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Немцы России: населенные пункты и места поселения: 

энциклопедический словарь / Сост.: В.Ф. Дизендорф. – М., 

“ЭРН“, 2006. –  472 с. 

 

Настоящее издание, являясь дополнением к трехтомной 

энциклопедии „Немцы России“, содержит около 5200 статей и 

справок о населенных пунктах и регионах проживания 

российских немцев, немецких колонистских округах и волостях в 

Российской империи, о Республике (Области) немцев Поволжья 

и ее кантонах (районах), немецких районах в СССР и Российской 

Федерации, немецких сельсоветах в СССР, а также обзорные 

статьи о немецком населении Российской империи, СССР и 

Российской Федерации. 

 Рассчитано как на специалистов, так и на широкий круг 

читателей, интересующихся историей российских немцев и 

отечественной историей в целом. 

 

 

От составителя 
 

Редакционная коллегия энциклопедии „Немцы России“, издаваемой Общественной Академией наук 

российских немцев, изначально исходила из того, что статьи и справки о немецких колониях в России 

будут включены в отдельный, заключительный раздел этого трехтомного издания. Однако постепенно 

стало ясно, что объем трех томов энциклопедии и, с другой стороны, поступивших в редколлегию статей 

по другим вопросам не позволит уделить достаточно места этой важной тематике. Тогда было решено 

вынести статьи о населенных пунктах российских немцев в отдельный, четвертый том энциклопедии. К 

сожалению, в 2005 г. окончательно выяснилось, что его издание невозможно по финансовым причинам. 

В этих условиях Академия решила издать в качестве приложения к энциклопедии настоящий 

энциклопедический словарь, имея в виду, что он должен выйти одновременно с третьим, 

заключительным томом энциклопедии. 

 Реализация этой сложной и трудоемкой задачи в установленные сжатые сроки стала возможной 

потому, что с 2000 г., в процессе подготовки двух справочников по населенным пунктам российских 

немцев – в СССР до 1941 г. (издан в 2002 г.) и в Российской империи (подготовлен к печати в 2005 г.), 

Академией был накоплен обширный материал по данной теме. Автору этих строк, составителю обоих 

справочников, и была поручена роль составителя энциклопедического словаря.  

Вместе с тем, в редколлегию энциклопедии уже поступили отдельные статьи по немецким 

населенным пунктам. Авторами этих статей являются: В. Мягкая (Волгоград), М. Васильева (Вологда), С. 

Бобылева, Е. Логинова (обе – Днепропетровск), Т. Шевелева (Киев), Э. Плесская, В. Солодова (обе – 

Одесса), А. Терещенко (Ростов-на-Дону), А. Герман, И. Плеве (оба – Саратов), И. Проценко (Чугуев), Г. 

Гангнус (Дортмунд), Э. Агоева (Зебниц). Академия благодарна перечисленным авторам, чьи статьи 

способствовали своевременной подготовке словаря. 

* * * 

 Данный энциклопедический словарь – первое издание подобного типа о российских немцах. Его 

подготовке предшествовало длительное изучение многочисленных региональных справочников по 

населенным пунктам, изданных в Российской империи и СССР. Эти издания, до сих пор не привлекавшие 

должного внимания историков российских немцев, являются важнейшим источником информации о 

немецких населенных пунктах России. Так, практически только оттуда можно почерпнуть точные данные 

об административно-территориальной принадлежности большинства этих поселений и официальной 



численности их жителей (во многих случаях – также собственно немецкого населения). Наряду с этим 

были изучены все опубликованные материалы переписей населения Российской империи (1897 г.), 

СССР/РСФСР (1920, 1923 /городская перепись/, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) и 

Российской Федерации (2002 г.). Кроме того, при подготовке словаря были привлечены основные 

публикации последних и более ранних лет, содержащие сведения о населенных пунктах и местах 

поселения российских немцев. 

 Будучи приложением к энциклопедии „Немцы России“, энциклопедический словарь в то же 

время задумывался как самостоятельное издание, дающее читателю достаточно полное представление об 

указанной в названии тематике. Поэтому его статьи посвящены не только отдельным населенным 

пунктам, но также немецким колонистским округам и волостям, Республике (Области) немцев Поволжья, 

немецким районам и сельсоветам, регионам проживания российских немцев. Многие подобные статьи 

уже представлены в энциклопедии, и мы стремились дополнить, но ни в коей мере не дублировать их 

содержание. Данные статьи словаря освещают темы, затронутые в энциклопедии только фрагментарно 

(демографическая ситуация немецкого населения в перечисленных территориальных образованиях и 

российских городах, состав колонистских округов и немецких районов, законодательные акты по 

отдельным территориальным образованиям и общего характера) или не затронутые вовсе (колонистские 

округа в Поволжье и некоторых других регионах, немецкие или смешанные волости, состав кантонов 

АССР Немцев Поволжья за все время их существования, названия и местоположение немецких 

сельсоветов, немецкое население в Привислинских губерниях, Белоруссии и Литве, Башкирии, 

Приуралье и др.). 

 К сожалению, не все вопросы тематики энциклопедического словаря представилось возможным 

осветить в равной мере. Так, в нем недостает сведений о немецких населенных пунктах в Башкирии, 

Белоруссии, Волыни, Дагестане, Калмыкии, Приуралье, на Дальнем Востоке, на территории 

современного Казахстана (они изучены относительно мало), в Привислинских губерниях или Царстве 

Польском (за недостатком информации основные сведения на этот счет отражены не в отдельных статьях 

или справках, а в соответствующей региональной статье). В словаре вообще не представлено немецкое 

население Великого княжества Финляндского, поскольку ни демографической статистики по этому 

административно-территориальному образованию (там не проводилась Всероссийская перепись 

населения 1897 г.), ни необходимой справочной литературы обнаружить не удалось. Таким образом, 

можно утверждать, что содержание словаря отражает современное состояние историографии российских 

немцев. 

Это проявилось и в том отношении, что энциклопедический словарь содержит статьи или 

справки лишь о тех немецких (или смешанных) населенных пунктах, по которым имеется, по крайней 

мере, точная информация об административно-территориальной принадлежности и численности 

населения. Соответствующих статей (справок) насчитывается свыше 4900. Правда, в целом ряде из них 

речь идет о нескольких населенных пунктах, носивших одинаковые или схожие названия и 

расположенных поблизости друг от друга. Следовательно, в словаре представлены около 5000 немецких 

и смешанных населенных пунктов. Между тем, из вышеупомянутых справочников, подготовленных 

Академией, видно, что таковых в Российской империи и СССР насчитывалось значительно больше. О 

многих из них известны лишь названия и – с большей или меньшей точностью – местоположение. Будем 

надеяться, что перечисленные „белые пятна“ явятся предметом будущих исследований. 

 

 

Основные сокращения, 

принятые в энциклопедическом словаре 
 

австр. – австрийский 

арм. – армянский 

бапт. – баптистский 

башк. – башкирский 

беззем. – безземельный 

белорус. – белорусский 

благопр. – благоприятный 

близлеж. – близлежащий 

болг. – болгарский 

бр. – братья 

быт. – бытовой 

вел. – великий 

ветр. – ветряной 

вм. – вместе 



во гл. – во главе 

вод. – водяной 

вол. – волость 

выс. – высокий 

герм. – германский 

гор. – городской 

гос. – государственный 

гражд. – гражданский 

греч. – греческий 

гр-не – граждане 

губ. – губерния 

дес. – десятина 

дет. – детский 

еванг. – евангелический 

евр. – еврейский 

единств. – единственный 

ж.-д. ст. – железнодорожная станция 

жит. – жители 

зав. – заводской 

засл. – заслуженный 

з-д – завод 

зем. – земельный 

изд. – изданный 

кат. – католический, католики 

к-з – колхоз 

кирп. – кирпичный 

к-н – кантон 

кол. – колония 

колон. – колонистский 

кон. – конец 

коопер. – кооперативный 

кот. – который 

крест. – крестьянский 

левобер. – левобережный 

лит. – литейный 

лют. – лютеранский, лютеране 

масс. – массовый 

матер. – материнский 

менн. – меннонитский, меннониты 

мех. – механический 

мир. – мировой 

мол. – молочный 

молд. – молдавский 

муз. – музыкальный 

назв. – названный, название 

наиб. – наибольший 

нар. – народный 

нас. – населенный 

наст. – настоящий 

нац. – национальный 

нач. – начальный, начало 

некот. – некоторый 

нем. – немецкий, немцы 

неск. – несколько 

обл. – областной, область 

общ. – общественный 

окр. – округ 

осн. – основанный, основной, основатель 

отд. – отдел 

п. – поселок 



пар. – паровой 

пед. – педагогический 

первонач. – первоначальный 

пом. – помощь 

потребит. – потребительский 

правобер. – правобережный 

правосл. – православный 

преимущ. – преимущественный 

пром. – промышленный 

протест. – протестантский, протестанты 

раб. – рабочий 

рем. – ремонтный 

реформат. – реформатский, реформаты 

р-н – район 

рожд. – рождение 

рос. – российский 

рус. – русский 

саж. – сажень (2,13 м) 

сел. – сельский 

с-з – совхоз 

собств. – собственный 

сов. – советский 

созд. – созданный 

сост. – состав 

с/с – сельсовет 

ст. – станица 

с.-х. – сельскохозяйственный 

тат. – татарский 

тов-во – товарищество 

торг. – торговый 

у. – уезд 

указ. – указанный 

укр. – украинский 

учит. – учительский 

фабр. – фабричный 

ф-ка – фабрика 

х. – хутор 

хоз. – хозяйство 

хут. – хутора 

центр. – центральный 

чеш. – чешский 

экон. – экономический 

эст. – эстонский 

 

 

 

ААЗ/AAS, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. 

хутор, осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

АБАЙ-КУЧУК (также Кучук-Абай), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. в 1894. В 60 

км к сев. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 600 дес. Жит.: 48 (1905), 92 (1915), 60 

(1918), 91/81 нем. (1926). 

 

АБАЙ-СМАИЛ (также Смаил-Абай, Исмаил-Абай), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н 

(в наст. время – с. Волочаевка, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 

1880. В 55 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1000 дес. Десятинное 

село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Нач. школа (1926). Жит.: 53 (1905), 116 (1915), 120 

(1918), 143/137 нем. (1926). 



 

АБАКЛЫ НЕМЕЦКИЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Джанкойский р-н. Лют. село, осн. в 1897. В 25 км к сев.-зап. от Джанкоя. Основатели из 

бердянских колоний. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Жит.: 34 (1914), 73/69 нем. (1926). 

 

АБАКЛЫ-ТАМА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская/Бурлактаминская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Еванг.-лют. село на арендн. земле, осн. в 1884. В 25 км к 

сев.-зап. от Джанкоя. Основатели из бердянских колоний. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 1894 

дес. Жит.: 75 (1886), 56 (1905), 63 (1915), 123/122 нем. (1926). 

 

АБДУЛ-РАШИД, до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. Лют. село на арендн. земле. Лют. 

приход Владикавказ. Жит.: 150 (1905). 

 

АБДУРАШИТОВА – см. Клюндта. 

 

АБЛЕШ НЕМЕЦКИЙ (Ней-Гофнунгсталь/Neu-Hoffnungstal; также Аблеш-Дейч, Багальчак), до 1917 – 

Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская/Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Пруды, Респ. 

Крым, Советский р-н). Лют. село, осн. в 1864. У р. Мал. Карасевка, в 60 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. 

приход Цюрихталь. Церковь (1898). Земли 4200 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 65 (1864), 113 (1886), 68 

(1904), 164 (1911), 201 (1915), 349/294 нем. (1926). 

 

АБРАМ/ABRAM, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 13 (1926). 

 

АБРАМОВКА – см. Абрамфельд. 

 

АБРАМОВСКИЙ (также Старо-Абрамовский, Аврамовский), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-

Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. 

Нем. хутор. У х. Манский, к сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 137 (1915), 165 

(1926), 167/167 нем. (1930), 113 (1936). 

 

АБРАМОВСКИЙ (также Ново-Абрамовский), в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. 

Нем. хутор. У х. Манский, к сев.-вост. от с. Фролово. Жит.: 86 (1926), 70 (1936). 

 

АБРАМПОЛЬСКИЙ, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская/Казангуловская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1894. Сост. из двух 

хуторов – Абрампольский I и Абрампольский II. К юго-зап. от Уфы. Основатели из Причерноморья. Лют. 

приход Златоуст. Нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 35 (1902), 33 (1917), 180 (1920), 111, 33 (1925). 

 

АБРАМФЕЛЬД/ABRAMFELD (Абрамовка; также Абрахамсфельд/Abrahamsfeld), до 1917 – Донского 

Войска обл., Донецкий окр., Малчевско-Полнинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Волошинский/Мальчевский/Мальчевско-Полненский/Миллеровский р-н. Лют. село на собств. земле. У р. 

Полная, в 15 км к сев.-зап. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Молельн. дом. Земли 900 дес. 

(1909), 170 дес. (1915; 10 двор.). Нач. школа (1926). Жит.: 120 (1904), 90 (1909), 118 (1915), 213/200 нем. 

(1926). 

 

АБУЗЛАР, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Сакский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Водопойное, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1884. В 40 км к сев.-вост. от Евпатории. Основатели из беловежских 

колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1000 дес. Жит.: 30 (1915), 10 (1918). 

 

АВВАКУМОВКА (зем. участок Чебунды, Чебундю, Чибенды), до 1917 – Семипалатинская обл., 

Павлодарский у., Голубовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Иртышский р-н. 

Лют. село, осн. в 1910. У оз. Жалаулы, в 220 км к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из Поволжья. Лют. 

приход Ново-Ивановка. Земли 4955 дес. (1916). Школа (1910). Изба-читальня (1926). Жит.: 413/413 нем. 

(1926). 

 



АВГУСТОВ (также Аугустов), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 163 (1906), 173 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-

50% нем.). 

 

АВГУСТОВКА (также Аугустовка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Жолобенская вол. 

Лют. село. В 25 км к юго-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 57 

(1906). 

 

АВЕЛЬ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Сакский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в 

наст. время – с. Крымское, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1897. В 35 км 

к вост. от Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 2700 

дес. Нач. школа (1926). Жит.: 74 (1904), 83 (1911), 101 (1915), 86 (1918), 149/128 нем. (1926).  

 

АВИЛОВО (Визенфельд/Wiesenfeld; также Растригин Хутор, Ландгут/Landgut), до 1917 – Саратовская 

губ., Камышинский у., Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский 

(Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., 

Котовский р-н). Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1846. На прав. берегу р. Мокрая Ольховка, в 5 км к 

зап. от ж.-д. ст. Авилово. Назв. по фамилии бывш. землевладелицы А.Е. Авиловой. Основатели из кол. 

Мюльберг и Обердорф. Лют. приход Розенберг. Молельн. дом. Земли 614 дес. (1894). Вод. мельница, 

лавка. Школа (1847). В 1921 родились 12 чел., умерли – 16. Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 198 

(1859), 318 (1891), 335 (1894), 282 (1904), 220 (1911), 350 (1920), 310 (1922), 364/364 нем. (1926), 412/395 

нем. (1931). 

 

АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ/AUTONOMES GEBIET DER 

WOLGADEUTSCHEN (АОНП/AGdWD). Образована по Декрету СНК от 19.10.1918. В Ниж. Поволжье, 

в сост. РСФСР. Первонач. терр-ия соотв-ла терр-ии нем. волостей (и бывш. колонист. округов) 

Николаевского и Новоузенского у. Самарской губ., Камышинского и Аткарского у. Саратовской губ.; 

обл. состояла из 3 уездов – Голо-Карамышского, Екатериненштадтского (Марксштадтского), 

Ровненского. Центр (с 1919) – г. Марксштадт. Постановление ВЦИК от 17.2.1921 утвердило деление обл. 

на 13 районов: Антоновский, Верхне-Иловлинский, Верхне-Караманский, Ерусланский, Карамышский, 

Марксштадтский, Медведицкий, Нижне-Иловлинский, Нижне-Караманский, Панинский, Ровненский, 

Тарлыкский, Торгунский. Декретом ВЦИК от 22.6.1922 к АОНП из сост. Саратовской губ. 

присоединены: Покровский у., Калдинская и Миусская вол. Дергачевского у., Золотовская, Банновская, 

Ахматская, Топовская вол. Камышинского у. („округление“ терр-ии); обл. центр перенесен из 

Марксштадта в г. Покровск. В окт.-нояб. 1922 вместо р-нов образовано 14 кантонов: Вольской, Голо-

Карамышский, Золотовский, Каменский, Краснокутский, Красноярский, Марксштадтский, Медведицко-

Крестово-Буеракский, Палласовский, Покровский, Ровненский, Старо-Полтавский, Тонкошуровский, 

Федоровский. Декрет ВЦИК от 19.12.1923 постановил преобразовать АОНП в автон. республику.  

Площадь (кв. км): до округления терр-ии – 19694, после этого – 25447. За 1921 родилось 18701 чел. (4,2% 

от числ-ти нас-я на 1.1.21), умерло – 47777 (10,8%), выехало из обл. – 74084 (16,8%). Наиб. высокая 

смертность – в р-нах: Панинском (15,5%), Марксштадтском (13,8%), Ровненском (13,2%), Нижне-

Караманском (12,3%), Верхне-Караманском (11,8%); наивысш. доля выехавших – в р-нах: Антоновском 

(33,3%), Верхне-Иловлинском (24,6%), Нижне-Караманском (22,8%), Тарлыкском (19,9%), Ерусланском 

(19,7%), Ровненском (19,5%), Панинском (19,4%), Верхне-Караманском (17,2%). Нас-е в 1919 (по 

уездам): Екатериненштадтский – 185901, Ровненский – 103834, Голо-Карамышский – 165797, итого – 

455532; на 28.8.1920: 442362 (97,7% нем.), на 1.1.1921: 441720, на 15.8.1921: 359460, на 1.1.1922: 338560,  

на 1.8.1922 (после округления терр-ии) – 527876 (67,5% нем.), в 1923 – 502244. 

 

АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА НЕМЦЕВ 

ПОВОЛЖЬЯ/AUTONOME SOZIALISTISCHE  SOWJETREPUBLIK DER WOLGADEUTSCHEN 

(АССР НП/ASSRdWD). Образована по Декрету ВЦИК и СНК от 20.2.1924. В Ниж. Поволжье, в сост. 

РСФСР. В разн. время включала кантоны: Бальцерский (Голо-Карамышский), Гмелинский, 

Гнаденфлюрский, Добринский, Зельманский (Ровненский), Золотовский, Иловатский, Каменский 

(Гриммский), Краснокутский, Красноярский, Куккусский (Вольской), Лизандергейский, Мариентальский 

(Тонкошуровский), Марксштадтский, Палласовский, Покровский, Старо-Полтавский, Терновский, 

Унтервальденский, Федоровский (Мокроусовский), Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский), 

Экгеймский, Эрленбахский, Ягодно-Полянский. Центр – г. Энгельс (Покровск). Декретом ВЦИК от 

24.8.1925 утверждены городами Покровск, Марксштадт, Бальцер (Голый Карамыш); Ровное (Зельман) и 



Красный Кут преобр-ны в сельск. поселения. По Постановлению ВЦИК от 6.12.1927 упразднены 

Красноярский и Вольской к-ны с включением их терр-ии в первом случае в Марксштадтский и 

Тонкошуровский к-ны, во втором – в Ровненский к-н; восстановлены нем. названия нас. пунктов, не 

имевших почтово-телегр. учр-ий. Постановление Президиума ЦИК от 26.5.1928 восстановило названия 

остальных нем. нас. пунктов. По Постановлению ВЦИК от 28.6.1928 АССР НП вошла в сост. Нижне-

Волжского края. Постановлением ВЦИК от 10.10.1933 объявлена амнистия в ознаменование 15-летия 

автономии немцев Поволжья. Постановление ВЦИК от 18.1.1935 утвердило деление АССР НП на 22 

кантона. 2.6.1940 ВС РСФСР утвердил Конституцию АССР НП. По Постановлению СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 26.8.1941 и Указу Президиума ВС СССР от 28.8.1941 нем. нас-е респ-ки депортировано в 

Сибирь и Казахстан (3-20.9.1941). Указом Президиума ВС СССР от 7.9.1941 терр-ия АССР НП включена 

в сост. Саратовской и Сталинградской обл.  

Площадь (кв. км): 1926 – 27376, 1933 (с Ягодно-Полянским к-ном) – 29993, 1935 – 27702, 1941 – 28400. В 

1932 в АССР НП родились 19,9 тыс. чел. (3,4% нас-я), умерли – 20,1 тыс. (3,5%), в 1933 – соотв-но 12,2 

тыс. (2,1%) и 42,4 тыс. (7,4%). Нас-е на терр-ии АССР НП: 1897 – 498110, 1914 – 649354, 1920 – 660841, 

1924 – 519924, 1925 – 526853 (67,5% нем.), 1926 – 571578/379630 нем., 1927 – 572625, 1928 – 590147, 

1929 – 612204, 1930 – 633376, 1931 – 595770/383247 нем., 1932 – 580439, 1933 – 574100, 1934 – 433500, 

1935 – 446226, 1937 – 489929/322652 нем., 1939 – 606532/366685 нем., 1941 – 605600/376717 нем. 

 

АГАЙ-БЕЛОНСКИЙ (также Агай, Белон, Белонский), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – в 

сост. с. Чехово, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село, осн. в 1880. В 40 км к сев. от Евпатории. 

Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1700 дес. Жит.: 94 (1905), 170 (1915), 100 (1918), 157/100 нем. 

(1926). 

 

АГАЙ-ГЕРДТОВСКИЙ (также Агай, Гердта/Hoerdt), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – в 

сост. с. Чехово, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село, осн. в 1880. В 40 км к сев. от Евпатории. 

Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1500 дес. Нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 79 (1905), 104 

(1915), 120 (1918), 113/102 нем. (1926). 

 

АГАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK AGAI, Таврическая губ., Евпаторийский у. В сев.-зап. части 

Крыма, к сев. от Евпатории. Включала нем. нас. пункты: Абай-Кучук, Агай-Белонский, Агай-

Гердтовский, Айкул, х. Ак-Сакал, Ак-Сакал-Меркит, х. Актай, х. Бакал, Бешпилав, Боз-Джайчи, Джайлав, 

Ивановка, Камбар-Эльток, х. Каспорю-Боджай, Коджалак, Корото-Кият, Кудаш, Лепатиха, х. Ольгино, х. 

Отар-Джанкой, х. Сакав, Сары-Кипчак, Соляные промыслы, Сыртай-Каспорю, х. Токмак, Тураш, Узбек 

Немецкий, Чеголтай Немецкий, Чондалай, Эльгеры-Каспир. Жит. в них: 2012 (1915).  

 

АГАТОНОВКА, в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор. В неск. км к зап. от 

Джанкоя. Жит.: 33/26 нем. (1926). 

 

АГЕНТОВКА – см. Феньковка. 

 

АГРАНОВИЧ (также Аграновский), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Никольско-

Покровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Криворожский/Мальчевский/Миллеровский р-н. Нем. 

хутор. К вост. от Миллерова. Жит.: 36 (1915), 75 (1920), 95/94 нем. (1926). 

 

АГРАХАН (также № 16), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол. (в наст. 

время – п. Львовский № 16, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 

1901. В 70 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1400 дес. Жит.: 

200 (1918). 

 

АГРОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ – см. Агрономишес Виссен. 

 

АГРОНОМИШЕС ВИССЕН/AGRONOMISCHES WISSEN (Агрономическое Знание), в сов. период – 

АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. Унтердорф, к сев.-зап. от 

Камышина. Жит.: 36/36 нем. (1926). 

 

АГЬЯР-ДЖЕРЕНЬ – см. Фельзенбрунн. 

 



АДАМОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют.-

бапт. село. К сев.-зап. от Чарукова. Лют. церковь. Жит.: 134 (1906), 130 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

АДАМОВКА (Фрейенвальд/Freienwald; также Фрайенвальд), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 45 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приходы 

Житомир и Геймталь. Сельсовет (1935). Жит.: 218 (1906), 185 (1910), 93 (1924). 

 

АДАМОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Поддубцев. Жит.: 122 (1906), 87 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

АДАМОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго.-зап. от с. Полонка. Основатели из Швабии. Жит.: 79 (1906), 75 (1910). 

 

АДАМОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н (в наст. время – с. Адамово, Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село. В 30 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-

Волынский. Жит.: 64 (1904). 

 

АДАМОВКА (Эслингера/Esslinger; также Ослангера), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Головлевская вол. Лют. хутор на арендн. земле. В 50 км к юго-вост. от Ананьева. Лют. приход Вормс-

Иоганнесталь. Жит.: 10 (1887), 18 (1896), 16 (1905), 27 (1916). 

 

АДАМОВКА – см. Тиргарт. 

 

АДАМОВСКИЕ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у., Аевская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Большеуковский (Рыбинский) р-н. Еванг.-лют. хутора на коронной земле, осн. в 1906. К сев. от Омска. 

Лют. приход Тобольск-Рыжково, штундистская община. Сельсовет (1926), школа, изба-читальня. Жит.: 

300 (1912), 367 (1926). 

 

АДАМОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. Калиновка, к 

сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 5 (1926). 

 

АДАМО-НИКОЛАЕВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Хоперский окр. Лют. хутор. К зап. от 

Камышина. Молельн. дом. Земли 1045 дес. (1915; 12 двор.). Жит.: 122 (1915). 

 

АДАМСФЕЛЬД/ADAMSFELD (Джелал), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Северное, 

Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село, осн. в 1865. В 35 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. 

приходы Нейзац, Джелал (с 1910). Земли 1500 дес. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 

117 (1905), 140 (1915), 100 (1918), 220/156 нем. (1926). 

 

АДАРГИН (Шенбрун/Schönbrunn; также Адаргин-Шенбрун, Дейч-Адаргин, Немецкий Адаргин), до 1917 

– Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в 

наст. время – с. Мускатное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Еванг. село на собств. земле, осн. в 

1858. На лев. берегу р. Салгир, в 30 км к юго-вост. от Джанкоя. Основатели из бердянских колоний. 

Еванг. сепаратист. общины Нейгофнунг, Шенбрун (с 1905). Земли 6400 дес. (1924). Единств. село в Сев. 

Крыму, где широко практиковались садоводство и виноградарство. Мельница Т. Бирнбаума. Нач. школа, 

изба-читальня (1926). Жит.: 230 (1911), 353 (1915), 260/248 нем. (1918), 250/224 нем. (1926), 438 (1936).  

 

АДЕЛИН (также Адолин), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Жолобенская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село. В 25 км к юго-зап. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 116 (1906), 55 (1910), 175 

(1924). 

 

АДЕЛЬСГЕЙМ/ADELSHEIM (Долиновка; также № 3), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Николайпольская (Николайфельдская) вол.; в сов. период 

– Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., 



Запорожский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1869. В 25 км к сев.-зап. от Запорожья. Основатели 

из хортицких колоний. Менн. общины Хортица, Николайполь. Земли 1962 дес. (1914; 37 двор.). Кирп. з-д 

А. Квиринга. Убиты махновскими бандами 4 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 32 чел. В 1923 

эмигрировали 13 чел. Нач. школа (1926). К-з „Долиновский“. Маслобойка. Клуб, биб-ка. Жит. выселены в 

Вартегау 4.10.1943. Жит.: 296 (1871), 226 (1885), 307 (1897), 255 (1908), 280/240 менн. (1913), 297 (1917), 

337/331 нем. (1923), 331 (1926), 393 (1930), 337 (1937), 425/421 нем. (1941), 412/409 нем. (1942; 38 нем. 

сем. или 34% без главы семьи). 

 

АДЖАЙ-КАТ – см. Вильгельмсталь. 

 

АДЖИ-АХМАТ НЕМЕЦКИЙ – см. Гринфельд. 

 

АДЖИ-БАЙ (также Хаджи-Бей), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Таракташская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Судакский р-н. Лют. село на арендн. земле. В неск. км к сев. от Судака. Лют. 

приход Цюрихталь. Жит.: 18 (1904), 55 (1915), 46/46 нем. (1926). 

 

АДЖИ-БАЙЧИ (Земана Г./Semann), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол. 

Нем. хутор. К сев.-зап. от Евпатории. Жит.: 18 (1915). 

 

АДЖИКЕЧЬ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н 

(в наст. время – с. Харитоновка, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село. У р. Зуя, в 30 км к 

сев. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Земли 2000 дес. Жит.: 248 (1915), 20 (1918), 228/75 нем. 

(1926), 292 (1931). 

 

АДЖИ-МАМБЕТ (Бехтле/Bechtle), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол. Нем. 

хутор. К сев. от Симферополя. Жит.: 6 (1915). 

 

АДОЛЬФСТАЛЬ/ADOLFSTAL – см. Ленинталь. 

 

АДЫК (также Адик, Адек), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. период 

– Крымская АССР, Ленинский (Керченский/Петровский) р-н. Лют. село, осн. в 1883. В 55 км к юго-зап. 

от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1200 дес. Жит.: 24 (1904), 60 (1911), 125 (1915), 140/68 нем. 

(1926). 

 

АЗАРОВКА – см. Анновка. 

 

АЗОВ (также Азав, Штоль Г.Ф./Stoll, Вейгум А.Д./Weigum), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) 

р-н (в наст. время – Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1908. В 45 км к сев.-вост. 

от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Земли 900 дес. Жит.: 42 (1915), 64/62 нем. (1926). 

 

АЗОВО, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Азовская/Александровская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Таврический/Азовский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Рус.-

нем. село, осн. в 1909. В 35 км к юго-зап. от Омска. Жит.: 3039 (1979; 30% нем.), 2985 (1989; 35% нем.), 

5686 (2007). 

 

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН/DEUTSCHER NATIONALER RAYON 

ASOWO, Омская обл. Образован по Указу Президиума ВС РФ от 17.2.1992. В состав вошли с/с: 

Березовский (Марьяновский р-н), Пришибский, Цветнопольский (Одесский р-н), Сосновский (Омский р-

н), Азовский, Звонаревокутский (Таврический р-н), Александровский (Шербакульский р-н) (в осн. 

соответствует терр-ии бывш. Сосновского р-на). К юго-зап. от Омска. Включает сельск. поселения (с/с) и 

нас. пункты: Азовское (Азово, Бердянка, Пахомовка, Привальное, Южное, Ягодное), Александровское 

(Александровка, Барсуковка, Руслановка, Трубецкое), Березовское (Березовка, Сегизбай), Гауфское 

(Гауф), Звонаревокутское (Звонарев Кут, Кошкарево, Круч), Пришибское (Кудук-Чилик, Кутумбет, 

Пришиб, Сереброполье), Сосновское (Мирная Долина, Новинка, Поповка, Сосновка, Тулумбай), 

Цветнопольское (Бакзе, Розо-Долина, Цветнополье). Центр – с. Азово. Площадь – 1439 кв. км. Жит.: 

19416/11573 нем. (1992), 21497/9714 нем. (1997), 22346/6548 нем. (2002), 22246 (2007; 24% нем.). 

 



АИШ (Шнейдера/Schneider), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем.-тат. село. Первонач. 

сост. из 2-х имений – Аиш (Шнейдера В.И.) и Аиш (Шнейдера С.И.). К сев.-зап. от Симферополя. Жит.: 

20, 8 (1915), 155/47 нем. (1926). 

 

АЙКУЛ (также Айкаул, Айгол), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская/Коджамбакская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Лют. село на арендн. земле, 

осн. в 1890. К сев.-зап. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 900 дес. Десятинное село 

(земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Сельсовет (1926). Жит.: 53 (1905), 126 (1915), 67 (1918), 84/75 

нем. (1926). 

 

АЙЛЯНМА (Мергенталер/Mergenthaler; также Юхары-Джамин), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский 

(Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Валентиново, Республ. Крым, Сакский р-

н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1882. В 30 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из 

беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 565 дес. Жит.: 64 (1904), 70 (1911), 64 

(1915), 72 (1918), 60/46 нем. (1926). 

 

АЙМЕН, в сов. период – Алма-Атинская обл., Энбекшиказахский р-н; в наст. время – Алматинская обл., 

Енбекшиказахский р-н. Нем. село. В 55 км к сев.-вост. от Алма-Аты. Средн. школа. Жит.: 1162 (1989; 

62% нем.).  

 

АЙТУГАН НЕМЕЦКИЙ (Неймонд/Neumond; также Айтуган-Дейч), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Пологи, Республ. 

Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1889. В 40 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход 

Нейзац. Земли 1737 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 64 (1904), 98 (1911), 81 (1915), 116/105 нем. (1926).  

 

АК-ДЕБЕ – см. Орлово. 

 

АКДЖАР – см. Степное. 

 

АКИМОВКА, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Цюрупинский (Володарский)/Павлодарский (Коряковский) р-н. Лют. село, осн. в 

1909. К сев.-вост. от Павлодара. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Лют. приход 

Розовка. К-зы „25-е Октября“ (1929), „Роте Фане“ (1931). Жит.: 169/169 нем. (1926).  

 

АК-КОБЕК (Вайсер Хунд/Weißer Hund), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская 

(Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н 

(в наст. время – с. Шахтино, Республ. Крым, Советский р-н). Лют. село. У р. Мокрый Индол, в 35 км к 

сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 3200 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 20 (1904), 41 

(1915), 57/41 нем. (1926). 

 

АК-КОДЖА НЕМЕЦКАЯ (Дейч-Аккоджа; также Ак-Коджа Новая, Агоджа, Аугуча), до 1917 – 

Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-

Мечетский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Дозорное, Республ. Крым, Белогорский р-н). Кат. село, 

осн. в 1888. В 40 км к сев.-зап. от Евпатории. Кат. приход Симферополь. Земли 1600 дес. Нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 236 (1915), 100 (1918), 186/167 нем. (1926). 

 

АККУЛЬСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Ольгинская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Орджоникидзевский (Денисовский) р-н. Нем. поселок. К юго-зап. от Кустаная. 

Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 186 (1920), 95 (1925).  

 

АКЛЕИЗ (Гарвартов-Гофмана-Фуста/Harwart-Hoffmann-Fust; также Аклес, Андреевка), до 1917 – 

Таврическая губ., Симферопольский у., Дуванкойская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Бахчисарайский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – Республ. Крым, 

Севастопольский р-н). Лют. село, осн. в 1910. В 45 км к юго-зап. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. 

Земли 800 дес. Жит.: 72 (1915), 20 (1918), 77/55 нем. (1926). 

 



АК-МЕЧЕТЬ (Меннонитов поселок/Mennonitensiedlung), до 1917 – Хивинское ханство, в сов. период – 

Узбекская ССР, Хорезмская обл., Янги-Арыкский (Багатский)/Ханкинский р-н. Менн. село, осн. в 1882. У 

канала Лаудан, в 13 км к юго-вост. от Хивы. Основатели – переселенцы по религ. мотивам 

(последователи проповедника К. Эппа). Земли 60 га. Овощеводство, племенное скотоводство, 

рыболовство на оз. Ширкуль. Произ-во конных повозок и мебели, портняжное дело. Нач. школа, 

сельсовет (1926). Колхоз (1929). В 1937 все жит. выселены; создали село Ней-Ак-Мечеть в неск. км к зап. 

от Душанбе. Жит.: 140 (1899), 112 (1902), 155 (1906), 137 (1911), 143 (1913), 150 (1914), 174/174 нем. 

(1926), 280 (1929).    

 

АК-МЕЧЕТЬ-НАЙМАН (Шура-Гельварта/Schur-Helwart; также Ак-Мечеть, Найман, Вайман/Weimann), 

до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Джанкойский р-н. Лют. село. В 30 км к зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Жит.: 22 

(1905), 36 (1915), 46/38 нем. (1926). 

 

АКОРЕ – см. Калининское. 

 

АК-САКАЛ (Вайсер Барт/Weißer Bart), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. хутор. В 45 км к 

сев. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 42 (1915), 20 (1918), 15/11 нем. (1926). 

 

АК-САКАЛ-МЕРКИТ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Бахчевка, Республ. 

Крым, Раздольненский р-н). Лют. село. В 45 км к сев. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 66 

(1915), 67/31 нем. (1926). 

 

АКСАРЫ – см. Найдорф. 

 

АКСИМБРОВКА – см. Немецкая Домбровка. 

 

АКСТ/AXT, в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-н. Лют. хутор. Лют. приход 

Гнаденфлюр. Жит.: 13 (1925). 

 

АКСЮРУ-КОНРАТ НЕМЕЦКИЙ – см. Иоганнисталь. 

 

АКТАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол. Нем. хутор. К сев. от Евпатории. 

Жит.: 20 (1915). 

 

АК-ТАШ (Товарищество Вальца и Кайзера/Genossenschaft Walz-Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Лют. село на собств. 

земле, осн. в 1861. В 25 км к сев.-зап. от Джанкоя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы 

Нейзац и Бютень. Нач. школа (1926). Жит.: 66 (1915), 72/56 нем. (1926). 

 

АКТАШ (также № 17), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол. (в наст. 

время – п. Львовский № 17, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 

1903. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 400 дес. Жит.: 60 (1918). 

 

АКУЛА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. 

Менделеево, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют.-кат. село на арендн. земле. В 45 км к сев. от 

Симферополя. Лют. приход Нейзац. Жит.: 43 (1904), 20 (1915), 118/91 нем. (1926). 

 

АКЧОРА, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол. Лют. село, 

осн. в 1861. На прав. берегу р. Мокрый Индол, в 35 км к зап. от Феодосии. Основатели из беловежских 

колоний. Лют. приход Цюрихталь. Земли 800 дес. Жит.: 33 (1911), 114 (1915), 35 (1918). 

 

АКЧОРА НОВАЯ (Штоль/Stoll; также Акчора), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н 

(в наст. время – с. Гвардейское, Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют. село. В 35 км к юго-зап. от 

Джанкоя. Лют. приход Бютень. Жит.: 43 (1915), 84/42 нем. (1926). 

 



АК-ШЕИХ НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Ак-Шеих), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Евпаторийский р-н (в наст. время – 

с. Раздольное, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Еванг. село, осн. в 1897. В 65 км к сев. от Евпатории. 

Основатели из бердянских колоний. Еванг. община Шенбрун. Земли 2000 дес. Нач. школа, сельсовет 

(1926). Жит.: 113 (1915), 160 (1918), 214/180 нем. (1926). 

 

АЛАБАШ-КОНРАТ (также Алабаш), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Амурское, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 

1890. В 35 км к сев. от Симферополя. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 600 дес. Нач. школа (1926). 

Жит.: 195 (1915), 80 (1918), 200/89 нем. (1926), 289 (1931). 

 

АЛАВА – см. Якобсталь. 

 

АЛАТАЙ (Александргейм/Alexanderheim; также Алтай), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский 

у., Табулдинская/Зуйская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Золотое, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Кат. село, осн. в 1871. В 50 км к сев.-вост. от Симферополя. Назв. по 

пришибской кол. Александргейм. Кат. приход Розенталь. Земли 2391 дес. Жит.: 76 (1886), 169 (1911), 115 

(1915), 180/168 нем. (1926), 215 (1931). 

 

АЛАЧ (Корниса/Cornies), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. Менн. хутор. К 

юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 44 (1915). 

 

АЛБОТА (также Обер-Албота, Албота-де-Сус), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у., Албота-де-

Сусская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Верхняя Албота, Республ. Молдова, 

Тараклийский р-н). Лют. село, осн. в 1880. В 75 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Тарутино и 

Албота (с 1912). Земли 3100 га. Жит.: 661/623 нем. (1897), 957/872 нем. (1939). 

 

АЛГАЗЫ-КОНРАТ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол. (в наст. время – 

с. Победино, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. хутор. К юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 27 

(1915). 

 

АЛЕЙНИКОВ (также Алейниковых), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Георгиевский р-н. Нем. хутор, осн. в 1900. К вост. от Георгиевска. 

Жит.: 16 (1914), 51/21 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРГЕ/ALEXANDERHÖH (Александровка; также Уральск), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-Караманская вол. (центр); в сов период – 

АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – 

Саратовская обл., Советский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На прав. берегу р. Нахой, в 60 км к юго-вост. от 

Покровска. Лют. приход Вейценфельд. Церковь (1888). Земли 3450 дес. (1857; 86 сем.). Пар. и ветр. 

мельницы, больница, школа. Выезды жит. в Америку (1877-78; 10 чел.). В 1921 родились 120 чел., 

умерли – 146. Коопер. лавка, с.-х. производств. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-з им. Чапаева. 

Место рожд. сов. парт. деятеля Г.Г. Корбмахера (род. 1905), литератора К. Гердта (род. 1914). Жит.: 204 

(1860), 1124 (1883), 1130 (1889), 1140/1137 нем. (1897), 1742 (1905), 2141 (1910),  1750 (1920), 1340 

(1922), 1418 (1923), 1408/1393 нем. (1926), 1824/1805 нем. (1931).  

 

АЛЕКСАНДЕРГИЛЬФ/ALEXANDERHILF (Александрия; также Добро-Александровка, Алексеевка, 

Барабой), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-

Либентальская (Мариинская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский 

(Гросс-Либентальский) нем. р-н (в наст. время – Овидиопольский р-н). Лют. село, осн. в 1805. У р. 

Барабой, в 25 км к юго-зап. от Одессы. Назв. в честь Александра I. Основатели – 63 семьи из 

Вюртемберга, Пфальца, Эльзаса, Венгрии (переселенцы из Пфальца). В 1805-06 умерли все жит., кроме 

неск. семей. Вновь заселено в 1807-17 и 1825 (34 семьи из Вюртемберга, Нассау, Моравии, Гессен-

Дармштадта, Гамбурга). Лют. приход Гросс-Либенталь. Церковь (1858). Земли 2940 дес. (1811), 3044 дес. 

(1857; 50 двор. и 58 беззем. сем.), 3008 га (1940). Кузнечное, повозочное, столярное, бондарное, 

сапожное дело. Школа (1815). Коопер. лавка, мол. тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926), сельсовет. К-

з им. Ворошилова, соевая ф-ка „Октябрь“ (1930). Жит. выселены в Вартегау 29.3.1944. Место рожд. 

художника В.Б. Берингера (1875-1942), историка К. Штумппа (1896-1982). Жит.: 354 (1816), 936 (1859), 



702 (1887), 873/791 нем. (1897), 901 (1905), 841 (1911), 837 (1916), 930 (1918), 1005 (1926), 1357 (1943), 

1370 (1944). 

 

АЛЕКСАНДЕРГОФ/ALEXANDERHOF (Еленовка; также № 7), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Михайло-Лукашевская вол. Лют. село, осн. в 1883. К вост. от Александровска. Лют. 

приходы Пришиб, Фриденфельд. Жит.: 32 (1902), 30 (1919). 

 

АЛЕКСАНДЕРГОФ/ALEXANDERHOF (Александровка; также Александердорф/Alexanderdorf), до 

1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Селидовская/Голицыновская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н. Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1888. На лев. берегу р. Волчья, в 30 км к сев.-зап. от Сталино. Основатели из молочанских 

колоний. Менн. община Мемрик. Земли 1802 дес. Село полухозяев (по 30 дес. земли на двор). Пар. 

мельница (1903). Школа (1889). Сельсовет (1926). Жит.: 401 (1908), 311 (1918), 434/407 нем. (1926), 240 

(1941). 

 

АЛЕКСАНДЕРДОРФ/ALEXANDERDORF, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-

Караманский/Тонкошуровский колон. окр. Лют. село, осн. в 1849. У р. Нахой, к юго-вост. от Покровска. 

Основатели – 19 сем. из кол. Швед, Шефер, Альт-Урбах, Шталь (Красноярский колон. окр.) и др. 

Молельн. дом, школа. Жит. переселены в кол. Александерге. Жит.: 147 (1850), 209 (1859). 

 

АЛЕКСАНДЕРДОРФ/ALEXANDERDORF (Александровское; также Александерфельд/Alexanderfeld), 

до 1917 – Терская обл., Нальчикский/Пятигорский (Георгиевский) окр./Новогригорьевский у.; в сов. 

период – Кабардино-Балкарская АССР, Нальчикский р-н. Лют. село, осн. в 1859. В 15 км к вост. от 

Нальчика. Основатели – 34 семьи из Поволжья. Лют. приход Пятигорск. Молельн. дом. Земли 1500 дес. 

(1859), 1785 га (1929). Животноводство, виноградарство, садоводство. Три мельницы, кожев. з-д. Школа. 

В 1918 прибыли 340 беженцев из Украины. Сельсовет (1926). Жит.: 495 (1874), 544 (1883), 782 (1889), 

848/844 нем. (1897), 837 (1905), 1651 (1914), 1600 (1918), 1941 (1922), 1437/1356 нем. (1926), 1481 (1929). 

 

АЛЕКСАНДЕРДОРФ/ALEXANDERDORF (Александровка; также Александерфельд/Alexanderfeld, 

Беме/Böhme, № 5), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у.; в сов. период – Николаевская обл., 

Снигиревский р-н. Кат. хутор на собств. земле, осн. в 1911. В 35 км к сев.-вост. от Херсона. Основатели 

из кол. Шпейер и Штейнберг (один из них – Александр Бем, отсюда и названия). Кат. приход 

Клостердорф. Земли 400 га (1936). Мельница, кузнечная и столярная мастерские, винный погреб. Нач. 

школа, детсад. Депортировано муж.: 28 (1937-38), 18 (1941). Жит.: 60 (1918), 104 (1926), 235/218 нем. 

(1941). 

 

АЛЕКСАНДЕРДОРФ/ALEXANDERDORF – см. Граний-Дуб. 

 

АЛЕКСАНДЕРКРОН/ALEXANDERKRON (Вербовка; также Крюков), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1882. В 75 км к вост. от Запорожья. Назв. по молочанской кол. 

Александркроне. Основатели из хортицких и молочанских колоний. Лют. приходы Пришиб и 

Фриденфельд. Земли 750 дес. Жит.: 57 (1904), 70 (1911), 80 (1918), 171 (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРКРОНЕ/ALEXANDERKRONE (Луговка; также № 17), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Больше-Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем. р-н (в 

наст. время – Николаевская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1883. В 105 км к сев.-вост. от 

Херсона. Назв. по молочанской кол. Александркроне. Менн. общины Альтонау и Орлов. Земли 671 га 

(1918). Нач. школа (1926), клуб, биб-ка. Умерли от голода 8 чел. (1932-33), в 1929-41 депортированы 5 

муж. Жит.: 133 (1887), 137 (1896), 124 (1905), 129 (1912), 121 (1916), 169 (1919), 175 (1926), 201/187 нем. 

(1941), 171/161 нем. (1942; 13 нем. сем. или 36% без главы семьи). 

 

АЛЕКСАНДЕРПОЛЬ (Александерфельд/Alexanderfeld), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 60 (1919). 

 

АЛЕКСАНДЕРСДОРФ/ALEXANDERSDORF (Александровское; также 

Либкнехтсдорф/Liebknechtsdorf), до 1917 – Тифлисская губ., Тифлисский у., Александерсдорфская 

(Александровская) вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Авчальский/Тифлисский (Тбилисский) р-н (с 

1937 – в сост. г. Тбилиси). Еванг. село, осн. в 1818. На лев. берегу р. Кура, в 10 км к сев. от Тифлиса. 



Назв. в честь Александра I. Основатели – 35 сем. из Вюртемберга. Еванг. приходы Тифлис, 

Александерсдорф (с 1890). Церковь. Земли 1054 дес. (1848), 1710 дес. Мол. хоз-во, выращивание 

пшеницы, картофеля, винограда, овощей. Школа. Место рожд. лют. пастора Г.Г. Келлера (1834-1911). 

Жит.: 99 (1818), 152 (1836), 174 (1843), 180 (1848), 239 (1869), 400/384 нем. (1886), 518 (1900), 714 

(1908), 790 (1913), 789 (1918), 514/496 нем. (1923), 760 (1926).  

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Бритовка; также Бритавка), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский у., Эйгенгеймская вол. Лют. село. К сев.-зап. от Аккермана. Жит.: 45 (1859), 138 (1875). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Ново-Александровка; также Ней-Александрталь/Neu-

Alexandertal, Ней-Александровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Григорьевская 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Запорожский (Вознесенский) р-н (в наст. 

время – Запорожская обл., Запорожский р-н). Лют. село, осн. в 1869. В 20 км к юго-вост. от Запорожья. 

Лют. приход Александровск. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 315 (1897), 263 (1902), 250 (1911), 350 

(1919), 328 (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Ново-Александровка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Павлоградский у., Алексеевская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Васильковский р-н. Лют. 

село, осн. в 1871. В 45 км к юго-вост. от Павлограда. Лют. приход Александровск. Земли 2180 дес. Жит.: 

400 (1905), 302 (1918), 348 (1925). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александровское; также Александерфельд/Alexanderfeld, 

Екатериновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Ворошиловградская обл., Каменно-Бродский р-н. Лют. село на арендн. земле. У р. Лугань, в 10 

км к зап. от Луганска. Лют. приход Ростов-Луганск. Жит.: 120 (1905), 200 (1911), 255/74 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александровское; также Ней-Шиллинг/Neu-Schilling, Ней-

Сосновка, Новая Сосновка, Сосновка, Александрополь, Поселение № 11), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Иловлинский колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время 

– с. Александровка, Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1853. На лев. берегу р. 

Иловля, в 25 км к сев. от Камышина. Назв. в память Александра II. Основатели из кол. Шиллинг 

(Сосновка). Лют. приход Розенберг. Церковь. Часть жит. – баптисты. Земли 2458 дес. (1857; 33 семьи), 

4384 дес. (1910; 74 семьи). Ветр. мельница, маслобойня, кузницы, сапож. мастерские. Школа (1854). 

Выезды жит. в Америку (1877-86; 3 семьи). В 1921 родились 28 чел., умерли – 84. Сельсовет, нач. школа 

(1926). Место рожд. лют. пастора Д. Кауфмана (1897-1930). Жит.: 213 (1859), 445 (1886), 536 (1911), 

758/758 нем. (1920), 703 (1922), 723/721 нем. (1926), 855/855 нем. (1931). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Саурчи Немецкий; также Саурчи-Дейч), до 1917 – 

Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская/Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Заветное, Республ. 

Крым, Советский р-н). Лют. село, осн. в 1870. В 55 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. 

Земли 2668 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 119 (1886), 40 (1904), 150 (1911), 128 (1915), 120 

(1919), 220/193 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александровка; также Александрополь), до 1917 – 

Тургайская обл., Кустанайский у., Александровская вол.; в сов. период – Кустанайская обл., Федоровский 

р-н (в наст. время – Костанайская обл.). Лют. село, осн. в 1911. К сев.-зап. от Кустаная. Основатели из 

Причерноморья. Коопер. лавка, нач. школа (1926). К-з им. Тельмана. Жит.: 462 (1920), 287 (1925), 447 

(1989; 57% нем.). 

 

АЛЕКСАНДЕРТАЛЬ/ALEXANDERTAL – см. Александрополь. 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Гаваносы), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у., 

Гаваносская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Кагульский р-н). Лют. 

село, осн. в 1908. У р. Кагул, в 60 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Тарутино и Албота. Земли 

3675 га. Жит.: 703/696 нем. (1939). 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Протопопов; также Майорский), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Буденновский 



(Ново-Николаевский)/Мариупольский р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1868. В 10 км к вост. от Мариуполя. 

Основатели из бердянских колоний. Еванг. приход Остгейм, лют. приход Таганрог. Земли 700 дес. (1915; 

8 двор.). Жит.: 40 (1905), 63 (1915), 60 (1919), 90 (1924). 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Александроград), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Андреевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Больше-Янисольский р-

н (в наст. время – Донецкая обл., Великоновоселковский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1870. В 90 км к зап. 

от Сталино. Основатели из мариупольских колоний. Лют. приход Людвигсталь. Земли 1807 дес. Жит.: 

275 (1897), 294 (1905), 290 (1911), 284 (1919), 347/330 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Леоновское), до 1917 – Кубанская обл., 

Кавказский/Майкопский отд., Эйгенфельдская (Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский край, 

Ванновский нем./Кропоткинский р-н. Лют. село, осн. в 1871. На лев. берегу Кубани, в 45 км к юго-зап. от 

Кропоткина. Основатели из Бессарабии. Лют. приходы Ставрополь и Екатеринодар-Новороссийск. Земли 

926 дес. Коопер. лавка, сельсовет, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 276 (1894), 410 (1905), 583 

(1911), 454/410 нем. (1916), 516 (1918), 769/678 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Натальинская 

вол.; в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Лют. хутор. На прав. берегу р. Голенькая, к сев.-зап. 

от ж.-д. ст. Озинки. Жит.: 147 (1908), 185 (1920), 231 (1922). 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Александровка; также Кусаково II Немецкое, Курсакова), 

до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Яновский/Тарасо-Шевченковский р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1866. На прав. берегу р. Бол. 

Куяльник, в 65 км к сев.-зап. от Одессы. Основатели из либентальских колоний. Кат. приходы 

Севериновка, Ней-Либенталь, Ней-Кандель. Церковь. Земли 897 дес. (1918). Место рожд. историка и 

общ. деятеля И. Шнурра (1915-1991). Жит.: 166 (1885), 229 (1896), 206 (1906), 165 (1911), 236 (1916), 250 

(1919), 304 (1926), 459 (1943).  

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD – см. Александерполь. 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD – см. Александровское. 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD – см. Красное. 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD – см. Кутюке Немецкий. 

 

АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬДСКИЙ КАНТОН (РАЙОН)/KANTON (RAYON) ALEXANDERFELD, 

Автономная Область Немцев Поволжья. Образован из нем. хуторов Балашевской и Натальинской вол. 

Новоузенского у. Самарской губ. Фактически эти нас. пункты оставались в сост. Дергачевского у. 

Саратовской губ. К вост. от Покровска. Включал хутора: Александерфельд, Альтенау, Бергер, Зейферт, 

Иоганнесталь, Клейнфельд, Ковригин, Липовский, Лифляндка, Ней-Базель, Ней-Дорф, Ней-Краснояр, 

Ней-Ландау, Ней-Либау, Ней-Фишер, Ней-Шендорф, Ней-Шталь, Ней-Эндерс, Ново-Николаевка, 

Рейнфельд, Самовольный, Сарай-Горский, Славинский, Эбенфельд. Центр – х. Александерфельд. Жит.: 

2700 (1920; 77,9% нем.). 

 

АЛЕКСАНДЕРШТРАССЕ/ALEXANDERSTRASSE (Ново-Александровка; также Ней-Александровка), 

до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Москаленская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Менн.-лют. хутор, осн. в 1906. В 18 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Менн. 

община. Молельн. дом. Земли 2360 дес. (1916). Школа (1908). Создание Омского отделения Всерос. 

менн. с.-х. общ-ва (1923). Изба-читальня. Семеноводч. и племенное тов-во, нач. школа (1926). К-зы 

„Крестьянин“ (1929), „Память Ленина“ (1930). Жит.: 234/234 нем. (1920), 180 (1926), 332 (1970), 307 

(1979), 264 (1989). 

 

АЛЕКСАНДРВОЛЬ/ALEXANDERWOHL (Благословенное), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский 

у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Светлое, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1821. В 20 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. в честь Александра I. 

Основатели – 22 семьи из Зап. Пруссии. Менн. община. Молельн. дом (1865). Земли 1950 дес. (1857; 30 



двор. и 7 беззем. сем.), 2354 дес. (1914; 82 двора). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 292 (1838), 382 

(1856), 373 (1864), 335 (1886), 495 (1895), 542 (1911), 395 (1915), 625 (1918), 498/480 нем. (1923), 469/459 

нем. (1926), 521 (1939).   

 

АЛЕКСАНДРГЕЙМ/ALEXANDERHEIM (Александровка; также Перво-Александровка, № 30), до 1917 

– Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., Михайловский р-н). Кат. 

село, осн. в 1860. В 35 км к юго-зап. от Пришиба. Основатели – 56 сем. из пришибских колоний. Кат. 

приходы Гейдельберг и Костгейм. Молельн. дом (1898). Земли 1980 дес. (1860; 33 двора). Школа. Место 

рожд. общ. деятеля В.А. Аумана (род. 1938). Жит.: 324 (1864), 559 (1886), 415 (1896), 495 (1905), 390 

(1911), 321 (1915), 454 (1919), 425/418 нем. (1926), 453 (1939).  

 

АЛЕКСАНДРГЕЙМ/ALEXANDERHEIM (Кругленький), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Кат. село, осн. в 1907. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

Поволжья. К-з „Москва“ (1931). Жит. переселены в с. Дегтярка. Жит.: 238 (1911), 309 (1926). 

 

АЛЕКСАНДРГЕЙМ/ALEXANDERHEIM – см. Алатай. 

 

АЛЕКСАНДРИН (также Александрия), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Киверцовский р-н). Лют.-бапт. село на арендн. 

земле. К сев.-вост. от Поддубцев. Лют. приход Луцк. Жит.: 718/494 нем. (1897), 352 (1906), 221 (1910), 

25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.).  

 

АЛЕКСАНДРИЯ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Ушомирский 

(Коростенский) р-н. Лют. село на арендн. земле. На прав. берегу р. Ирша, в 60 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 203 (1906), 154 (1924). 

 

АЛЕКСАНДРИЯ – см. Александергильф. 

 

АЛЕКСАНДРКРОН/ALEXANDERKRON (Кусак), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н 

(в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн.-лют. село, осн. в 1909. В 28 км к сев.-вост. от Славгорода. 

Назв. по молочанск. селу Александркроне. Основатели из Причерноморья. Менн. община Шумановка-

Клефельд. Молельн. дом. Школа (1912). Маслоартель, семеноводч. и племенное тов-во, пункт ликбеза, 

изба-читальня, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы „Красное знамя“ (1931), им. Энгельса. Мельница 

(1963), пивзавод. Дом культуры (1964), 8-летн. школа (1965), муз. школа (1972), средн. школа (1982). 

Жит.: 201 (1911), 298 (1926), 1276 (1980), 1613 (1989), 1728 (1991), 1887 (2004), 1722 (2009). 

 

АЛЕКСАНДРКРОН/ALEXANDERKRON – см. Миролюбовка. 

 

АЛЕКСАНДРКРОНЕ/ALEXANDERKRONE (Александровское), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Васильевский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н. Менн. 

село, осн. в 1857. На лев. берегу р. Юшанлы, в 25 км к юго-вост. от Молочанска. Менн. община. Земли 

2600 дес. (1857; 40 двор.), 2926 дес. (1914; 95 двор.). Центр. училище (1905). Коопер. лавка, мол.-

скотоводч. тов-во, семилетн. школа, сельсовет (1926). К-зы „Дружба“, „Примерное“ (1928). Жит.: 220 

(1858), 361 (1864), 580/491 нем. (1897), 488 (1905), 531 (1911), 405 (1915), 525 (1918), 663/626 нем. 

(1923), 617/560 нем. (1926), 524 (1939).  

 

АЛЕКСАНДРОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют.-бапт. село. К юго-вост. от Торчина. Жит.: 57 (1906), 53 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.).  

 

АЛЕКСАНДРОВ – см. Реймер. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (зем. участок Кошкуль, Кос-Куль), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский)/Азовский/Ново-



Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село, осн. в 1893. У оз. Кошкуль, в 

85 км к юго-зап. от Омска. Старейш. и крупнейш. нем. село в Сибири. Основатели – 37 сем. из 

поволжских кол. Шталь, Вальтер, Денгоф, Борегардт, Екатериненштадт. Лют. приходы Акмолинск, 

Александровка (с 1909). Церковь. Земли 4476 дес. (1894; 52 двора), 4705 дес. (1916). 4 ветр. мельницы 

(А.А. Гиберт, Геринг и др.), 2 маслобойных з-да, кирп. з-д, лавка. Школа (1893), министерское училище 

(1900). Выезды жит.: в Сыр-Дарьинскую обл. и Енисейскую губ. (кон. 19 в.; до 30 сем.). Коопер. лавка, 

маслоартель, с.-х. артель, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет, электр. освещение, 

пар. мельница на берегу озера (1926). К-зы им. Тельмана и „Ландман“ (1929), „Стахановский труд“. 

Детдом (1942-57), биб-ка (1945), детсад (1950), радиофикация (1952), средн. школа (1965), водопровод 

(1975), мед. комплекс (1989), музей истории села (1993), молочн. цех (1999), АТС, спорт. комплекс, Дом 

культуры. С пом. ФРГ построены пекарня (1992), мясоперерабат. цех. История села изложена в книге 

А.К. Вормсбехера (1993). Жит.: 850/850 нем. (1897), 1528 (1911), 1700 (1920), 1729 (1926), 1587 (1939), 

1582 (1970), 1387 (1979), 1503 (1989), 1460 (1993; 54% нем.), 1446/690 нем. (2003), 1361 (2006).  

 

АЛЕКСАНДРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Никольская вол; в сов. период – Омская 

обл., Марьяновский/Любинский р-н (в наст. время – Марьяновский р-н). Менн.-лют. село, осн. в 1907. В 

30 км к зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Нач. школа. Жит.: 50 (1920), 141 (1926), 203 

(1970), 198 (1979; 70% нем.), 236 (1989; 65% нем.). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Петропавловский у.; в сов. период – Северо-

Казахстанская обл., Полудинский/Трудовой р-н. Менн. село, осн. в 1906. К вост. от Петропавловска. 

Сельсовет (1926). Место рожд. Героя Соц. Труда И.Я. Эннса (род. 1926). Жит.: 180 (1925). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (также Бурлаки), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – в сост. с. Бурлаку, Республ. Молдова, Кагульский р-н). Лют. село, осн. в 1908. В 

85 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Тарутино и Албота. Земли 2200 га. Жит.: 861/688 нем. (1939). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1877. К юго-вост. от Нового Двора. 

Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Жит.: 111 (1885), 103 (1906), 136 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; до 20% нем.).  

 

АЛЕКСАНДРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Коростенский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 65 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. 

Сельсовет (1923). Жит.: 268 (1906). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (также Александровка Краевщинская), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Горошковская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 204 

(1906), 213 (1924). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (Ней-Александровка; также Александровка-Броникская, Алексеевка-Броницкая, 

Броникская), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н. Лют. село. В 20 км к 

юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 371 (1906), 391 

(1910), 497 (1924). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (Верендорф/Werendorf; также Александровка-Тесновецкая, Алексеевка 

Тесновецкая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н (в наст. время – с. 

Новоалександровка, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 30 км к вост. 

от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 345 (1906), 360 (1910), 555 (1924). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (Кузьмицкий; также Нейланд/Neuland), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Верхнеднепровский у., Александровская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Пятихатский/Саксаганский р-н. Менн. село на арендн. земле, осн. в 1890. В 105 км к зап. от 

Днепропетровска. Назв. по фамилии землевладельца Кузьмицкого. Основатели – 33 семьи из кол. 

Шенгорст и др. Менн. община Хортица. Земли 1300 дес. Две ветр. мельницы Мауха. Школа. В 1938 



репрессировано 14 чел. 15 мая 1942 жит. выселены в кол. Гринфельд и Штейнфельд, в окт. 1943 – в 

Вартегау. Жит.: 200 (1911), 220 (1925), 329 (1941). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Славяносербский у., Ивановская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Ивановский/Краснолучский р-н. Нем. село. К юго-зап. от Ворошиловграда. Земли 600 дес. Сельсовет 

(1926). Жит.: 124/88 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (также Кожуховский Ключ, зем. участок Кожуховский), до 1917 – Енисейская губ., 

Минусинский у., Салбинская (Карабеллыкская) вол.; в сов. период – Красноярский край, 

Краснотуранский (Абаканский) р-н (в наст. время – Краснотуранский р-н). Лют. село, осн. в 1896. На лев. 

берегу р. Салба, в 110 км к сев.-вост. от Абакана. Лют. приход Ниж. и Верх. Буланка. Сельсовет (1926). 

Жит.: 170 (1904), 160 (1911), 319 (1917), 368 (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (Отар-Кой), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Зуйская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 50 (1915). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (также № 6), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол. 

(в наст. время – п. Львовский № 6, Республ. Дагестан, Бабаюртовский/Казбековский р-н). Менн. село на 

собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1920 

дес. Школа (1907). Жит.: 99 (1902), 109 (1914), 120 (1918). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (также Участок № 2 Скляровский), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н (в 

наст. время – Немецкий нац. р-н). Братско-менн. село, осн. в 1907. В 45 км к сев.-вост. от Славгорода. 

Основатели из Причерноморья. Менн. община Гринфельд. Молельн. дом. Земли 1695 дес. (1924). 

Садоводство. Пар. мельница Я. Мартенса. Племенное и семеноводч. тов-во, пункт ликбеза, красн. уголок 

(1926), сельсовет, нач. школа. К-зы им. М. Гельца (1931), им. Ленина (1950). В 1937-38 расстреляны 23 

чел. Жит.: 208 (1911), 289 (1926), 359 (1980), 314 (1989), 296 (1991), 339 (2004), 277 (2009).  

 

АЛЕКСАНДРОВКА (Кеффера/Keffer; также Александровка-Кеффера), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский 

р-н. Нем. село. К юго-вост. от с. Цебриково. Жит.: 116 (1906), 56 (1916), 77 (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА (также Баранова, Бузинова, Султанова, Ивановка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 29 (1887), 

25 (1896), 15 (1906), 16 (1916). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА, в сов. период – Николаевская обл., Качкаровский р-н. Нем. село. На правобережье 

Днепра, к сев.-вост. от Николаева. Жит.: 175 (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА, в сов. период – Одесская обл., Ширяевский/Петроверовский (Жовтневый, 

Октябрьский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. У с. Осиновка, к сев.-зап. от Одессы. Жит.: 55 (1924). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Нем. хутор. К 

югу от Старо-Бешева. Жит.: 37/37 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александерге. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александергоф. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александердорф. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александерталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александерфельд. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александргейм. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александрофельд. 



 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александрталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александрфельд. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Биллерсфельд. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Волынка. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Германсталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Герценберг. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Грингоффенталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Гроссман. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Нейгейм. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Ней-Дармштадт. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Тонконогово. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА – см. Эменталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА 1-я – см. Блюменгоф. 

 

АЛЕКСАНДРОВКА 3-я (Кемельчи; также Биякай-Кемельчи), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Александровская/Айбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – Республ. 

Крым, Красногвардейский р-н). Кат. село, осн. в 1863. В 30 км к юго-зап. от Джанкоя. Основатели из 

Австрии (немцы и чехи). Кат. приходы Симферополь, Александровка (с 1912). Церковь (1911). Земли 

3397 дес. (1864; 65 двор.), 5151 дес. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-

читальня (1926). Жит.: 311 (1886), 610/466 нем. (1897), 591 (1911), 566 (1915), 503 (1918), 729/390 нем. 

(1926), 562 (1931), 442 (1936). 

 

АЛЕКСАНДРОВКА 4-я, в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 

нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Нем. хутор. У с. Александровка 3-я, к юго-

зап. от Джанкоя. Жит.: 18/12 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВО – см. Александрталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВО – см. Розенберг. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (Спартак), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Ребриковская 

вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский/Краснолучский р-н. Нем. хутор. 

К югу от Луганска. Жит.: 104 (1915), 127/127 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (также Александровская Колония/Alexander-Kolonie), до 1917 – Новгородская 

губ., Новгородский у., Высоковская/Ново-Николаевская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Чудовский р-н (в наст. время – с. Александровское, Новгородская обл., Новгородский р-н). Лют. село, 

осн. в 1836. У р. Осьма, в 50 км к сев.-вост. от Новгорода. Основатели – 50 сем. из кол. Новосаратовка, 

Колпинская и Стрельнинская. Лют. приход Новгород. Молельн. дом. Земли 1417 дес. (1857; 30 сем.). 

Жит.: 217 (1836), 239 (1848), 306 (1859), 486 (1885), 842 (1907), 630 (1925). 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDROWKA, Акмолинская обл., Омский у. 

Образована в 1896. К юго-зап. от Омска. Включала нем. нас. пункты: Александровка, х. Аркалык, 

Блюменфельд, Варенбург, Верхне-Карбуш, Гауф, х. Гофенталь, Гринфельд, Звонарев Кут, х. 

Зеленопольские Отруба, Зильберфельд, Князе-Трубецкой, х. Кокчинский, Красноярка, х. Красноярка, 

Круч, Новинка, Побочное, х. Поливановка, Поповка, Пришиб, Розо-Долина, х. Романовские, х. 



Сребропольские, Фриденсталь, Шиллинг, Яблоновка. Центр – с. Александровка. Сев. часть терр-ии 

выделена в Новинскую вол. Жит.: 2033 (1897), 6254/4802 нем. (1920).  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDROWKA, Донского Войска обл., 

Таганрогский окр. К сев.-зап. от Таганрога. Включала нем. нас. пункты: Александроталь, х. Бельцев, 

Блюменфельд, Вассеррейх, Гогенфельд, х. Горбачев, Гринталь, х. Даутрих, х. Екатериновский, х. 

Жоголевский, Клейн-Либенталь, Кнауэрс-Хутор, Корнталь, х. Кроля, Мариенталь, Ней-Киршвальд, Ней-

Кронсдорф, Ней-Мариенталь, Ней-Принцфельд, Ново-Александровка, х. Ново-Петровский, Остгейм, х. 

Принц, х. Рапров, Решендорф, Розенфельд, х. Романенков, х. Терновский, х. Федотов, Фрейденталь, 

Фридрихсталь, Фридрихсфельд, Шенбрунн, х. Шрейдер, х. Юста. Земли у нем. сел и хуторов – 15632 дес. 

Жит.: 2433 нем. (1914); жит. в указ. нас. пунктах: 4940 (1915). 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDROWKA, Таврическая губ., 

Перекопский у. В сев. части Крыма, к юго-зап. от Джанкоя. Включала нем. нас. пункты: Акчора Новая, х. 

Алгазы-Конрат, Александровка 3-я, Анновка Немецкая, Аргин, Биюк-Карджав, Бораш Немецкий, Бораш-

Кучук, х. Васильевка - 2, Даниловка, Девлет-Али, Джамбулду, Джамбулду Вакуф, Джанкисек, 

Иоганнесфельд, Ишунь Немецкий, Кадыкой, Кара-Софу, Караул-Джангара, Кара-Чокмак, х. Кендже, х. 

Коктеин, Кончи-Шавва, х. Новый Кудьяр, Самав, Сеит-Булат, х. Станиславовка, Сырт-Каракчура, Ташлы-

Конрат, Тереклы-Ишунь, х. Тюбий, Цареквичи, х. Япунджа - 2. Центр – с. Александровка 3-я. Жит. в 

указ. нас. пунктах: 2913 (1915).  

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDROWO – см. Розенбергская вол. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (Кубатько; также Кубаткинский), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) 

обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Нем. хутор. У х. Дурнеевский, к югу от Оренбурга. Жит.: 28 (1920), 

67 (1926), 81 (1930). 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – см. Самарский. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – см. Шмальц. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Александерфельд/Alexanderfeld; также Александрруэ/Alexanderruhe, № 6), до 

1917 – Кубанская обл., Ейский отд., Александровская вол.; в сов. период и в наст. время – Краснодарский 

край, Ейский р-н. Менн. село, осн. в 1851. У вост. побережья Азовского моря, в 10 км к юго-вост. от 

Ейска. Менн. община Таганрог. Земли 1920 дес. Сельсовет, с.-х. артель, нач. школа, изба-читальня (1926). 

Место рожд. Заслуж. деятеля науки РФ В.Я. Семке (род. 1936). Жит.: 351 (1882), 396 (1894), 317 (1904), 

583 (1911), 739 (1917), 250 (1919), 439/383 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg; также Александровская Колония/Alexander-

Kolonie, Александринский), до 1917 – С.-Петербургская губ., Петергофский у., Ораниенбаумская вол.; в 

сов. период – Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н. Лют. село, осн. в 1836. В 10 км к юго-вост. от 

Ораниенбаума. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. приходы Стрельна и Петергоф. Жит.: 64 (1848), 

70 (1857), 700/348 нем. (1897), 75 (1925). 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – см. Александердорф. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – см. Александерсдорф. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – см. Александерталь. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – см. Александркроне. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – см. Брокгаузен. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – см. Нейдорф. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ НОВОЕ – см. Заальфельд. 

 

АЛЕКСАНДРОГЕЙМ/ALEXANDERHEIM (Высокое; также Участок № 40), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н. Лют.-кат. село, 



осн. в 1909. У с. Камышенка, к юго-зап. от Славгорода. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-

Барнаул. Жит.: 286 (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОГРАД – см. Александерфельд. 

 

АЛЕКСАНДРОДАР (Александрфельд/Alexanderfeld; также Унтердорф/Unterdorf), до 1917 – Кубанская 

обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Либкнехтовский (Невинномысский) р-н (в наст. время – в сост. с. Кочубеевское, Ставропольский край, 

Кочубеевский р-н). Братско-менн. село, осн. в 1863. В 45 км к юго-зап. от Ставрополя. Назв. в честь 

Александра II; „Унтердорф“ – „нижнее село“ (находилось в низине у кол. Великокняжеское). Основатели 

– 67 сем. из молочанской кол. Гнаденталь. Молельн. дом (1896). Часть жит. – темплеры и адвентисты. 

Земли 1965 дес. (1911). Мол. животноводство, коневодство, садоводство, виноградарство, торговля. 

Кузнечные, слесарные, сапожные, портняжные, колесные, бондарные, стекольные заведения, кирп. з-д, 

чугунолит. и мех. з-д с.-х. орудий Я.Л. Герцена, сыроварня, маслобойни, пар. мельница Я. и Г. Герценов и 

П. Деккера (1902), садоводч. питомник. Кредит. тов-во, потребит. общ-во, сирот. касса. Семилетн. школа, 

сельсовет. К-з „Ленинфельд“. Жит.: 442 (1882), 734 (1894), 761/704 нем. (1897), 910 (1906), 950 (1912), 

938 (1917), 1096/970 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОДАР – см. Александрталь. 

 

АЛЕКСАНДРОДАР – см. Малаховка. 

 

АЛЕКСАНДРОДАРСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDRODAR – см. Александртальская 

вол. 

 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDRO-NEWSKOJE (Грунауская 

вол./Amtsbez. Grunau), Екатеринославская губ., Мариупольский у. Образована после 1871 на юго-вост. 

части терр-ии бывш. Мариупольского колон. окр. К сев.-зап. от Мариуполя. Включала нем. села: 

Беловеж, Виккерау, Гросс-Вердер, Грунау, Кальчиновка, Киршвальд, Клейн-Вердер, Кронсдорф, 

Медовка, Ней-Беловеж, Ней-Ямбург, Рейхенберг, Розенберг, Розенгарт, Рундевизе, Тигенгоф, Шенбаум. 

Центр – с. Грунау (Александро-Невское). В 1-й половине 1920-х гг. терр-ия входила в Александро-

Невский р-н. Жит.: 11523 (1885), 6258 (1897), 7328 (1908). 

 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Каинский/Барнаульский у., Купинская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Андреевский р-н; в наст. время – Новосибирская обл., Баганский р-н. Менн. 

поселок, осн. в 1907. В 140 км к сев.-зап. от Славгорода. Молельн. дом. Школа (1913). С.-х. кредит. тов-

во, сельсовет (1926). К-з им. Ленина, с-з им. А. Невского. Нач. школа. Жит.: 517 (1911), 549 (1926), 247 

(1989; 54% нем.), 281 (1996), 239 (2006). 

 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ – см. Грунау. 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ (Александерталь/Alexandertal; также Попасная), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Бахмутский у., Камышевахская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Артемовский/Попаснянский 

(Кагановичский/Камышевахский)/Калиновский р-н (в наст. время – Луганская обл., Попаснянский р-н). 

Лют. село. В 25 км к сев.-вост. от Артемовска. Лют. приход Ростов-Луганск. Жит.: 100 (1905), 150 (1911), 

163/159 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Сантуриновская вол.; в сов. 

период – Сталинская/Донецкая обл., Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Константиновский р-н). Менн. село, осн. в 1888. В 35 км к зап. от Горловки. Основатели 

из молочанских колоний. Менн. община Мемрик. Семеноводч. тов-во, маслоартель, нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 164 (1918), 471/463 нем. (1926). 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ (также Маринов, Екатериновка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский/Одесский у., Демидовская/Нейфрейдентальская (Мариновская) вол. Нем.-евр.-укр. хутор. 

К сев. от Одессы. Жит.: 133 (1887), 146 (1896), 199 (1906), 102 (1916). 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ – см. Александроталь. 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ – см. Александрталь. 



 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ – см. Нейгохштедт. 

 

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ – см. Ново-Александровка. 

 

АЛЕКСАНДРОТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александрополь; также Литтке/Littke, Просянкино), до 1917 

– Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Лют. село, осн. в 1872. В 50 км к сев.-

вост. от Мариуполя. Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Земли 900 дес. (1915; 13 двор.). К-зы „Роте 

Фане“, им. 17 партсъезда. Жит.: 107 (1873), 94 (1915), 36 (1918), 115 (1923), 102 (1941). 

 

АЛЕКСАНДРОТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Руднев; также Руднева А.Т.), до 1917 – Ставропольская губ., 

Ставропольский у., Александротальская/Спицевская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Спицевский/Ставропольский (Ворошиловский) р-н (в наст. время – х. Нагорный, Ставропольский край, 

Грачевский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 35 км к сев.-вост. от Ставрополя. Лют. приход 

Ставрополь. Земли 350 дес. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 294 (1904), 320 (1909), 

313 (1917), 275 (1920), 357/329 нем. (1926).  

 

АЛЕКСАНДРОТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDERTAL, Ставропольская губ., 

Ставропольский у. К сев.-вост. от Ставрополя. Включала нем. села Александроталь и Либенталь. Центр – 

с. Александроталь. Терр-ия вошла в сост. Кононовской (Красносельской) вол. Жит. в указ. нас. пунктах: 

396 (1920). 

 

АЛЕКСАНДРОФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Мазаевка; также Патрикеевская), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Милость-Куракинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский/Советинский р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1900. В 45 км к сев.-вост. от Таганрога. Еванг. 

община Остгейм, лют. приход Розенфельд. Молельн. дом. Земли 1470 дес. (1915; 20 двор.). Школа. К-з 

„Ленинфельд“. Жит.: 42 (1904), 143 (1915), 140 (1918), 173/168 нем. (1926), 242 (1941). 

 

АЛЕКСАНДРОФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Александровка; также № 1), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Владимировский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Больше-

Александровский р-н (в наст. время – с. Новоалександровка, Николаевская обл., Березнеговатский р-н). 

Менн. село, осн. в 1872. В 95 км к сев.-вост. от Херсона. Основатели из молочанских колоний. Менн. 

общины Николайфельд и Орлов. Земли 1430 га (1918). Мех. мельница И. Кена (1880), пар. мельница. 

Нач. школа (1926), клуб, биб-ка. Умерли от голода 2 чел. (1921-22), 13 чел. (1932-33); в 1929-41 

депортированы 49 чел. Жит. выселены в Вартегау в октябре 1943. Жит.: 265 (1887), 312 (1896), 259 

(1906), 249 (1912), 225 (1916), 207 (1919), 431 (1926), 550/509 нем. (1941), 572/555 нем. (1942; 69 нем. 

сем. или 50% без главы семьи). 

 

АЛЕКСАНДРПОЛЬ (Матвеевка), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Локтевская вол.; в сов. 

период – Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н; в наст. время – Восточно-

Казахстанская обл., Бородулихинский р-н. Лют.-бапт. село, осн. в 1900. В 85 км к сев.-вост. от 

Семипалатинска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка, 

маслоартель, пункт ликбеза, изба-читальня, нач. школа (1926). К-з „Матвеевский“. Расстреляны 15 чел., 

погибли в трудармии 10 чел. Место рожд. засл. строителя Узбекской ССР С.С. Функа (1923-1994). Жит.: 

100 (1905), 372 (1921), 237 (1925).  

 

АЛЕКСАНДРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александрополь; также Боклянский), до 1917 – Оренбургская 

губ., Оренбургский у., Репьевская вол. Лют. хутор, осн. в 1895. В 70 км к сев.-вост. от Оренбурга. Лют. 

приход Оренбург. Жит.: 65 (1900). 

 

АЛЕКСАНДРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александродар), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., 

Меннонитский колон. окр. (центр); Александртальская (Александродарская) вол.; в сов. период – 

Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. время – с. Надеждино, Самарская обл., 

Кошкинский р-н). Менн. село, осн. в 1859. В 13 км к юго-зап. от с. Кошки. Назв. в честь Александра II. 

Основатели из Зап. Пруссии и Причерноморья, сторонники проповедника К. Эппа. Молельн. дом (1866). 

Часть жит. – лютеране и католики. Земли 1720 дес. (1863; 25 сем.). Мол. ферма, сыроварня, мельницы 

(1890). Торг. дом „Гардер, Вибе и Ко“. Центр. училище (1880). Посещение П.А. Столыпина (1910). 1-й 

съезд Всерос. менн. с.-х. общ-ва (1923). Коопер-в „Пахарь“, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926), 



полеводч. техникум. Жит.: 142 (1881), 205 (1889), 365 (1897), 194 (1910), 255 (1913), 417/417 нем. (1926), 

1419 (1930). 

 

АЛЕКСАНДРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александрово; также Царево-Александрово), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. 

Александровка, Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1829. У р. Чукрак, в 40 км к 

юго-вост. от Молочанска. Назв. в память об Александре I. Основатели – 20 сем. из Пруссии. Менн. 

община Порденау. Часть жит. – лютеране. Земли 1365 дес. (1857; 21 двор и 10 беззем. сем.), 1747 дес. 

(1914; 51 двор). Семеноводч. хоз-во и плодопитомник С. Кербера (1848), каменоломня, мастерская с.-х. 

машин Дика и Ко, торг. лавка Винсов. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 238 (1838), 307 (1856), 382 

(1864), 309 (1896), 378 (1905), 393 (1911), 370 (1915), 402 (1918), 394/363 нем. (1926), 389 (1939). 

 

АЛЕКСАНДРТАЛЬ/ALEXANDERTAL (Александровка; также № 5), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Рогачикская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Верхне-

Рогачикский р-н. Менн. село, осн. в 1868. В 100 км к сев.-зап. от Мелитополя. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. община Хортица. Земли 880 дес. Жит.: 108 (1915), 272 (1918), 205/201 нем. (1926).  

 

АЛЕКСАНДРТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDERTAL (Александродарская 

вол./Amtsbez. Alexandrodar), Самарская губ., Самарский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. 

Меннонитского колон. окр. На прав. берегу р. Кондурча, к югу от с. Кошки. Включала нем. села: 

Александрталь, Гротфельд, Красновка, Либенталь, Мариенталь, Муравьевка, Нейгофнунг, Орловка. 

Центр – с. Александрталь (Александродар). Жит.: 689 (1881), 934 (1889), 1313 (1900), 1144 (1913). 

 

АЛЕКСАНДРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Александровка; также Кураевка, № 28), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский) р-н (в наст. время – с. Верховина, 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Лют. село, осн. в 1858. На лев. берегу р. Бол. Утлюк, в 35 км к 

юго-зап. от Мелитополя. Основатели из пришибских колоний. Лют. приход Эйгенфельд. Земли 2920 дес. 

(1857; 48 двор.), 2122 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 324 (1864), 573 (1886), 536/464 нем. (1897), 491 (1905), 

416 (1911), 422 (1915), 340 (1918), 725/706 нем. (1926).  

 

АЛЕКСАНДРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (Гришковка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н 

(в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн.-бапт. село, осн. в 1907. В 16 км к сев.-вост. от Славгорода. 

Основатели из Екатеринославской губ. Менн. община Марковка. Молельн. дом. Земли 1900 дес. (1911). 

Пар. мельница Г. Винса. Частн. 7-класс. школа (1918-23). Семеноводч. и племенное тов-во, пункт 

ликбеза, изба-читальня, нач. школа, сельсовет (1926). С.-х. артель „Новый мир“ (1926), к-зы им. Тельмана 

(1931), им. Молотова (1950)/им. Ленина (1957), „Степной“. Клуб (1954), Дом культуры (1967), магазины, 

баня, Дом быта, средн. школа, биб-ка, фельдш.-акушер. пункт, мед. профилакторий, аптека. Жит.: 225 

(1911), 349 (1926), 1376 (1980), 1653 (1989), 1640 (1991), 1557 (1995; 87% нем.) , 1538 (2004), 1549 (2009).   

 

АЛЕКСАНДРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD (с 1914 Суворово; в 1923-26 Тилигуло-Березанка, также 

Александровка, Адамовка, № 1), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Александрфельдская 

(Суворовская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н 

(центр) (в наст. время – п. Березанка, Николаевская обл., Березанский р-н). Лют. село, осн. в 1866. В 50 

км к юго-зап. от Николаева. Назв. в честь полководца А.В. Суворова, побывавшего здесь. Лют. приход 

Вормс-Иоганнесталь. Церковь. Земли 3337 дес. (1918). Каменоломня, мельницы, маслобойня, черепич. з-

д, колесная, кожев., сапож. и кузн. мастерские, лавки, ярмарки. 4-класс. реальн. училище (1880). 

Больница (1923), коопер. лавка, нач. школа, район. дом крестьянина, сельсовет (1926), средн. школа 

(1936), детдом, детсад. К-з „Арм-Бауэр“. Жит.: 229 (1870), 258 (1885), 370 (1896), 531 (1916), 465 (1919), 

660 (1924), 795 (1926), 781 (1943). 

 

АЛЕКСАНДРФЕЛЬД/ALEXANDERFELD – см. Александродар. 

 

АЛЕКСАНДРФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ALEXANDERFELD (Суворовская 

вол./Amtsbez. Suworowo), Херсонская губ., Одесский у. Образована в 1879, упразднена в 1922. У р. Сасик, 

к сев.-вост. от Одессы. Включала нем. нас. пункты: Александрфельд, х. Безыменный, Вильгельмсталь, 



Гофнунгсбург, Красное, Себастианфельд. Центр – с. Александрфельд (Суворово). Жит.: 1110 (1885), 1186 

(1896), 1823 (1916). 

 

АЛЕКСЕЕВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Марьяновский/Любинский р-н (в наст. время – Марьяновский р-н). Менн. село, осн. в 1900. В 45 км к зап. 

от Омска. Основатели из Причерноморья. Нач. школа. Место рожд. проф. Г.И. Геринга (род. 1947). Жит.: 

120/120 нем. (1920), 115 (1926), 383 (1979; 20% нем.), 318 (1989; 68% нем.). 

 

АЛЕКСЕЕВКА (Щербиновский; также Смирнова, № 7), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский 

у., Железнянская/Сантуриновская/Архангельская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – п. Заря, Донецкая обл., Константиновский р-

н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1890. В 25 км к зап. от Горловки. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. община Нью-Йорк. Земли 540 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 76 (1911), 129/127 нем. 

(1926). 

 

АЛЕКСЕЕВКА (Кировка), до 1917 – Елисаветпольская губ., Казахский у., Алексеевская вол.; в сов. 

период – Азербайджанская ССР, Акстафинский/Казахский р-н (в наст. время – с. Гасансу, Республ. 

Азербайджан, Акстафинский р-н). Еванг. село, осн. в 1904. В 85 км к сев.-зап. от Елисаветполя. 

Основатели из кол. Еленендорф. Еванг. приходы Елисаветталь и Алексеевка (с 1923). Земли 350 дес. 

Виноградарство; к-з им. Ленина (отделение винодельч. к-за „Конкордия“). Детсад, нач. школа (1926). 

Жит.: 96 (1907), 260 (1913), 262 (1919), 365 (1921), 351 (1928). 

 

АЛЕКСЕЕВКА, до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у. Менн. село, осн. в 1907. На лев. 

берегу р. Чу, к вост. от Аулие-Аты. Назв. в честь наследника престола Алексея Николаевича. Основатели 

из николайпольских колоний. Жит.: 30 (1907), 160 (1910). 

 

АЛЕКСЕЕВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Крестинский 

р-н. Менн. поселок, осн. в 1913. У с. Северное, к юго-вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. 

Пар. мельница. Жит.: 42 (1926). 

 

АЛЕКСЕЕВКА (также Алексеевка № 2), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-Романовская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1913. 

У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Пункт ликбеза (1926). К-з им. Тельмана. Жит.: 35 (1926). 

 

АЛЕКСЕЕВКА – см. Вальдгейм. 

 

АЛЕКСЕЕВКА – см. Красный Колос. 

 

АЛЕКСЕЕВКА – см. Ново-Алексеевка. 

 

АЛЕКСЕЕВКА – см. Розенбах. 

 

АЛЕКСЕЕВКА – см. Слободка. 

 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ – см. Вальдгейм. 

 

АЛЕКСЕЕВСКОЕ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. поселок. К 

сев.-зап. от Омска. Лесничество. Жит.: 25 (1979), 15/8 нем. (1989). 

 

АЛЕКСЕЙТАЛЬ/ALEXEJTAL (Холодная), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Михайловская 

вол. Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Кривого Рога. Лют. приход Кронау. Молельн. дом. Жит.: 

192 (1896), 125 (1904), 42 (1916). 

 

АЛЕКСЕЙФЕЛЬД/ALEXEJFELD (Полевое; также Дягилевка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н 

(в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн.-бапт. село, осн. в 1909. В 55 км к сев.-вост. от Славгорода. 

Основатели из Причерноморья. Менн. община Рейнфельд. К-зы „Труд“ (1931), им. Тельмана. Средн. 

школа. Жит.: 119 (1911), 163 (1926), 1148 (1980), 1776 (1989), 1667 (1991), 1551 (1995; 28% нем.) , 1414 

(2004), 1425 (2009). 

 



АЛЕКСЕЙФЕЛЬД/ALEXEJFELD (Мазурская; также Мазурщина), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Михайловская вол. Менн. село. К юго-вост. от Кривого Рога. Основатели из молочанских 

колоний. Жит.: 68 (1916). 

 

АЛИБАЙ ВАКУФ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Владиславская вол. Менн. село. К сев. 

от Феодосии. Жит.: 103 (1915). 

 

АЛИМОВСКИЙ – см. Швиндт. 

 

АЛИСОВКА (Галле/Halle), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 

– в сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1894. В 30 км к зап. от Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 

1480 га. Жит.: 165 (1905), 206/206 нем. (1939). 

 

АЛИСОВО, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская/Абрамовская вол.; в сов. период 

– Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский р-н; в 

наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1895. В 65 км к 

сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в честь императрицы Александры Федоровны (Алисы Гессенской). 

Основатели – 3 семьи из молочанских колоний. Менн. общины Клубниково, Николаевка. Земли 1680 дес. 

Нач. школа (1926). К-зы „Счастливый путь“, им. К. Цеткин (1932), „Большевик“/им. Горького/им. 

Маленкова (1950). Фельдшер.-акушер. пункт, детсад. Жит.: 126 (1900), 89 (1903), 312 (1917), 214 (1920), 

175 (1926), 180 (1930), 226 (1976).  

 

АЛКАЛИЯ – см. Мансбург. 

 

АЛКАЛИЯ – см. Страсбург I. 

 

АЛЧИН НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Алчин; также Лорера И.М./Lohrer), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Джанкойский р-н. Лют. 

село, осн. в 1882. В 20 км к вост. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1800 дес. Жит.: 81 (1915), 175 

(1918), 45/45 нем. (1926). 

 

АЛЬДИНГЕРА/ALDINGER, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гликстальская (Глинская) 

вол. Нем. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 9 (1906), 13 (1916). 

 

АЛЬТ-АЛЕКСАНДРОВКА (Старо-Александровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский/Черняховский р-н (в наст. время – с. Старая Александровка, Житомирская обл., 

Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 25 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход 

Житомир. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 303 (1904), 318 (1910), 652 (1924). 

 

АЛЬТ-АЛЕКСАНДРОВКА (Старая Александровка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Две школы 

(1935). Жит.: 331 (1906), 44 сем. (1938).  

 

АЛЬТ-АНТОНОВКА (Антоновка Старая), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле, осн. в 1804. К зап. от Луцка. Лют. приходы Житомир, 

Рожище и Луцк. Молельн. дом. Школа. Жит.: 40 (1862), 433 (1904), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.), 68 сем. (1938).  

 

АЛЬТ-АРЦИЗ/ALT-ARZIS – см. Арциз 1-й. 

 

АЛЬТ-БАЯУТ (Баяут Старый Немецкий; также Старый Баяут), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Мироновка, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1898. На прав. берегу р. Салгир, в 55 км к сев.-вост. от 

Симферополя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 1745 дес. Место рожд. литератора Ф. Фондиса 

(1902-1944). Жит.: 55 (1905), 93 (1911), 112 (1915), 80/61 нем. (1926). 

 

АЛЬТ-БЕРЕСТОВЕЦ – см. Берестовец Старый. 



 

АЛЬТ-ВАРЕНБУРГ/ALT-WARENBURG (Привальное; также Варенбург/Warenburg, Старо-

Привальное, Гаутер/Gauter), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. 

окр.; Тарлыцкая вол. (центр); в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – с. Привольное, Саратовская обл., 

Ровенский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 60 км к югу от Покровска. 

Назв. от нем. „Ware“ – „товар“ (первонач. здесь находились склады товаров для раздачи прибывающим 

колонистам). Основатели – 149 сем. из Дармштадта, Бранденбурга, Пруссии, Вюртемберга и Гольштейна. 

Вызывательская колония Леруа и Питета; резиденция вызывателей. В 1774 разграблено пугачевцами. 

Лют. приход (1770). Церковь (1910). Часть жит. – адвентисты. Земли 13095 дес. (1857; 425 сем.). 

Лесопильный з-д, кирп. з-д, вод., ветр. и пар. мельницы, маслобойни, две пристани, ярмарки. Земск. 

училище (1871), земск. лечебница (1876), министерск. училище. Выезды жит. в Америку (1876; 17 чел.). 

Съезд предст-лей левобер. колоний Поволжья (24-27.2.1918). Антибольш. восстание против реквизиции 

продовольствия (4-8.1.1919). Родилось: в 1909 – 298 чел., в 1921 – 245; умерло: соотв-но 157 и 801. 

Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, биб-ка, изба-читальня, 2 детдома, сельсовет (1926). МТС 

(1932). Плодопитомник, парк. Место рожд. лют. пасторов К.Т. Гельца (1837-1897), К.Ю. Гельца (1841-

1894), К.Л. Гельца (1855-1913), главы торг. дома Миллеров А.К. Миллера (род. 1848); писателя В.Г. 

Клейна (1909-1975) – описал депортацию жит. села в сент. 1941. Жит.: 543 (1767), 579 (1773), 521 (1788), 

672 (1798), 956 (1816), 1766 (1834), 2836 (1850), 3491 (1859), 4712 (1871), 5146 (1883), 5608 (1889), 

5279/5216 нем. (1897), 8074 (1904), 8340 (1910), 6697 (1920), 4848 (1922), 4638 (1923), 4898/4795 нем. 

(1926), 5217/5170 нем. (1931). 

 

АЛЬТ-ВЕЙМАР/ALT-WEIMAR (Старая Ванцовка; также Старая Иванцовка, Воронцовка), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Ней-Галкинская (Ново-Галкинская)/Торгунская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – с. 

Старая Иванцовка, Волгоградская обл., Палласовский р-н). Лют. село, осн. в 1861. На прав. берегу р. 

Торгун, в 11 км к зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Основатели из кол. Галка, Штефан, Шваб, Добринка, 

Моор. Лют. приходы Торгун/Моргентау, Веймар (с 1876). Молельн. дом. Земли 1320 дес. (1857; 41 

семья). Плотина (1881). Ветр. мельницы. Земская школа. В 1921 родились 53 чел., умерли – 100. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, передвиж. биб-

ка (1926). К-з „Альт-Веймар“. Место рожд. археолога П.Д. Рау (1897-1930). Жит.: 555 (1883), 606 (1889), 

654/646 нем. (1897), 1170 (1904), 1440 (1910), 1325/1325 нем. (1920), 1016 (1922), 1030/1015 нем. (1926), 

1389/1315 нем. (1931).  

 

АЛЬТ-ВИКТОРОВКА (Старая Викторовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – с. Викторовка, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 70 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 348 (1906). 

 

АЛЬТ-ВОРЧИН (также Ворчин), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Корытницкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Владимир-Волынский 

р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1835. К сев.-зап. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 131 (1906), 242 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.).  

 

АЛЬТ-ГЕЛЕНОВКА – см. Геленовка. 

 

АЛЬТ-ГЛАФИРОВКА (Старая Глафировка; также Глафировка Старая), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 15 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Жит.: 298 (1906), 244 (1910). 

 

АЛЬТ-ДАБРОВА – см. Старая Домброва. 

 

АЛЬТ-ДАНЦИГ/ALT-DANZIG (Константиновка; также Старый Данциг, Данциг, Немецкая), до 1917 – 

Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Аннинская вол.; в сов. период – Кировоградская 

обл., Кировоградский (Кировский, Зиновьевский) р-н (в наст. время – с. Крупское, Кировоградская обл., 

Кировоградский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1787. У р. Сугоклея, в 15 км к юго-зап. от Елисаветграда. 

Основатели – 29 сем. из р-на Данцига. К 1800 из-за выс. смертности осталась 21 семья; в 1803 прибыли 

10 сем. из Померании. Лют. приход Елисаветград. Центр зарождения баптизма среди рос. нем.; бапт. 

община (1864), конференция баптистов и братск. меннонитов (1870). Лют. церковь, бапт. молельн. дом. 



Земли 1635 дес. (1811), 1605 дес. (1857; 26 двор. и 15 беззем. сем.). Школа. Сельсовет (1931). Место 

рожд. бапт. деятеля И.Е. Прицкау (1842-1924). Жит.: 227 (1818), 315 (1825), 463 (1859), 504 (1887), 284 

(1896), 350 (1918), 393 (1924). 

 

АЛЬТ-ДЖАНКОЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол. 

Лют. село, осн. в 1870. В 5 км к югу от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 2750 дес. Жит.: 

138 (1911), 141 (1914). 

 

АЛЬТ-ДМИТРОВКА – см. Старая Дмитровка. 

 

АЛЬТ-ДУБИЩЕ – см. Старое Дубище. 

 

АЛЬТЕ-БРУННЕ/ALTE-BRUNNEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский 

р-н. Два лют. хутора. В 70 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 35/35 нем. (1920), 28/28 нем., 13/13 нем. 

(1926). 

 

АЛЬТЕНАУ/ALTENAU (также Альт-Ландау/Alt-Landau), в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-

н. Нем. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 74 (1920), 118 (1922). 

 

АЛЬТЕНАУ/ALTENAU – см. Лидер. 

 

АЛЬТЕНАУ/ALTENAU – см. Раевка. 

 

АЛЬТЕНФЕЛЬД/ALTENFELD, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. 

Нем. хутор. У с. Шафгаузен, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 32/32 нем. (1926). 

 

АЛЬТЕ-ТЕННЕ/ALTE-TENNE, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н. Нем. хутор. У с. Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 49/49 нем. (1926). 

 

АЛЬТЕ-ТЕННЕ/ALTE-TENNE, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. 

Борегардт, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 46/46 нем. (1926). 

 

АЛЬТ-ЗАПУСТ (Старый Запуст), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село, осн. в 1833. К сев.-вост. от Торчина. Лют. приходы Житомир и Рожище. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 143 (1868), 199 (1885), 245 (1906), 247 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 

80% нем.), 19 сем. (1938).  

 

АЛЬТ-КАЛЬЧА (Старый Кальчев; также Кальчев, Старый, Визенталь/Wiesental), до 1917 – Херсонская 

губ., Ананьевский у., Завадовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. село. В 10 

км к юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 135 (1887), 106 (1896), 96 (1916), 91 (1926), 260 (1943).  

 

АЛЬТ-КАНА/ALT-KANA – см. Каново. 

 

АЛЬТ-КАШАРЫ – см. Кашары. 

 

АЛЬТ-КЕРЛЕУТ (Старый Керлеут; также Керлеут Старый, Керлеут, Альт-Вассеррейх/Alt-Wasserreich, 

Вассеррейх), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская/Шеих-Монакская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Алмазное, 

Республ. Крым, Советский р-н). Еванг.-лют. село, осн. в 1883. В 60 км к сев.-зап. от Феодосии. Еванг. 

община Шенбрун, лют. приход Цюрихталь. Земли 1200 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 8 (1886), 47 (1915), 

10 (1919), 108/71 нем. (1926). 

 

АЛЬТ-КРАУЗЕНДОРФ/ALT-KRAUSENDORF (Старо-Александрово; также Альт-Александровка, 

Александровка Старая, Александровка-Федоровецкая, Алексеевка-Федоровецкая), до 1917 – Волынская 

губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-

Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н (в наст. время – в сост. с. Новозеленое, Житомирская обл., 

Новоград-Волынский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 419 (1906), 302 (1910). 

 

АЛЬТ-КРЕМЕНЕЦ – см. Старый Кременец. 



 

АЛЬТ-КУРГАНЫ (Курганы Старые), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К зап. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. 

Жит.: 156 (1906), 117 (1910).  

 

АЛЬТ-ЛИПОВИЦ/ALT-LIPOWITZ (также Липовец), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1870. К сев. от Луцка. Основатели 

из Швабии. Лют. приходы Рожище и Луцк. Школа. Жит.: 160 (1885), 200 (1906), 201 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; 20-50% нем.).  

 

АЛЬТ-ЛЮБОМИРКА – см. Любомирка. 

 

АЛЬТ-МАЙОРСКОЕ/ALT-MAJORSKOJE (Старое Майорское; также Шептередюры), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская вол. Нем. село. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 188 

(1887).  

 

АЛЬТ-МОНТАЛЬ/ALT-MONTAL (Курганы; также Старый Монталь, № 23), до 1917 – Таврическая 

губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Заможное, Запорожская обл., Токмакский р-

н). Лют. село, осн. в 1805. На лев. берегу р. Молочная, в 5 км к сев.-вост. от Пришиба. Основатели – 30 

сем. из Прусск. Польши, Бранденбурга и Мекленбурга (1805), 20 сем. из Бадена и Эльзаса (1809). Лют. 

приход Пришиб. Молельн. дом. Земли 1860 дес. (1857; 31 двор и 6 беззем. сем.), 2080 га (1918). 

Тележное, кузнечное и столярное дело, кирп. з-д Бреета. Лавка, клуб, школа, детсад (1941). В сент. 1941 

депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит. выселены в Вартегау в июле 1943. Жит.: 132 (1805), 188 

(1818), 308 (1838), 357 (1848), 424 (1858), 408 (1864), 485 (1886), 312 (1896), 175 (1905), 199 (1911), 246 

(1915), 215 (1918), 312/312 нем. (1926), 448 (1939). 

 

АЛЬТ-НАССАУ/ALT-NASSAU (Стрепетовка; также Старый Нассау, № 3), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Виноградное, Запорожская обл., Токмакский 

р-н). Лют. село, осн. в 1804. На прав. берегу р. Молочная, в 5 км к юго-зап. от Пришиба. Основатели – 60 

сем. из Прусск. Польши (прибыли туда в 1800-02 из Нассау-Узингена, отсюда и название). Лют. приход 

Пришиб. Земли 2400 дес. (1857; 40 двор. и 7 беззем. сем.), 2666 дес. Лесоводство. Кирп. з-д, тележная 

мастерская Я.К. Поппа, столярные мастерские. Школа. Сельсовет (1931). Место рожд. литератора Г. 

Лорера (1913-1939). Жит.: 188 (1804), 248 (1818), 424 (1838), 487 (1848), 628 (1858), 635 (1864), 865 

(1886), 617/472 нем. (1897), 576 (1905), 623 (1911), 596 (1915), 631 (1919), 575/547 нем. (1926), 817  

(1939). 

 

АЛЬТ-НЕПОЗНАНИЧИ – см. Старая Непознаничь. 

 

АЛЬТОНАУ/ALTONAU (Украковка; также Альтенау/Altenau, Гальбштадт/Halbstadt, № 9), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. время – с. Травневое, 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, осн. в 1804. На лев. берегу р. Молочная (у места 

впадения в нее р. Юшанлы), в 25 км к юго-зап. от Молочанска. Название от нем. „allzu nah“ – „слишком 

близко“ (к кочевникам-ногайцам). Основатели – 30 сем. из Данцига. Менн. община Петерсгаген. Земли 

1551 дес. (1811), 1430 дес. (1857; 22 двора и 20 беззем. сем.), 1715 дес. (1914; 87 двор.). Древопитомник 

Б. Фризена. Мех. мельница. Торг. лавки И. Винса, П. Регира, Я. Регира. Убиты махновскими бандами 11 

чел. (1919). Ячейка Союза гр-н голландск. происхождения. Нач. школа (1926). К-з „Альтонауское“ (1928). 

Клуб. Жит.: 116 (1818), 249 (1838), 387 (1856), 428 (1864), 558 (1886), 529/401 нем. (1897), 647 (1905), 

749 (1911), 831 (1915), 803 (1918), 567/531 нем. (1923), 564/525 нем. (1926), 458 (1939).  

 

АЛЬТОНАУ/ALTONAU (Пригорье; также Альтенау/Altenau, № 9), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Больше-Александровский/им. Фрица Геккерта (Кронауский, Высокопольский, Петровский) нем. р-н (в 

наст. время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1875. В 105 км к сев.-вост. от 

Херсона. Основатели из молочанской кол. Альтонау. Менн. общины Альтонау и Орлоф. Молельн. дом 



(1881). Земли 1346 га (1918). В 1900 выехали на Алтай 95 жит. Убит махновскими бандами 1 чел. (1919), 

умерли от голода 12 чел. (1932-33), в 1929-41 депортированы 46 чел. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, 

нач. школа (1926). Семилетн. школа, биб-ка. Жит.: 151 (1885), 207 (1896), 265 (1906), 215 (1910), 236 

(1916), 253 (1919), 388 (1925), 623/602 нем. (1941), 520/520 нем. (1942; 112 нем. сем. или 85% без главы 

семьи). 

 

АЛЬТ-ОНЕШТЫ (Старые Огнешты), до 1917 – Бессарабская губ., Кишиневский у., Бужорская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Онешты, Республ. Молдова, Хынчештский р-н). Лют. 

село на арендн. земле, осн. в 1885. В 45 км к юго-зап. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Земли 367 га. 

Жит.: 170 (1904), 371/351 нем. (1939). 

 

АЛЬТ-ПАВЛОВКА – см. Павловка Старая. 

 

АЛЬТ-ПОСТТАЛЬ/ALT-POSTTAL – см. Малоярославец 2-й. 

 

АЛЬТ-РОКИНИ – см. Рокини. 

 

АЛЬТ-РОТОВКА (Старо-Ротовка; также Ротовка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Матвеево-Курганская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н (в наст. время – х. 

Староротовка). Лют. село, осн. в 1890. На лев. берегу р. Миус, в 45 км к сев. от Таганрога. Лют. приход 

Таганрог. Церковь (1927). Земли 2282 дес. (1915; 52 двора). Пар. мельница Д. Шаца и Ф. Полле, ветр. 

мельницы Т. Бема и Ф. Ома, кирп. з-д, кузница, столярн. мастерская, электростанция. Коопер. лавка, нач. 

школа, красн. уголок (1926). Жит.: 450 (1905), 314 (1915), 600 (1918), 633/603 нем. (1926), 571 (1941).  

 

АЛЬТ-РУДНЯ (Старая Рудня), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). 

Лют. село, осн. в 1865. В 35 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Жит.: 234 

(1906). 

 

АЛЬТ-СЕРБЫ (Старые Сербы; также Старо-Новые Сербы, Сербы), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 25 

км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1941). 

К-з „Рот Фронт“. Жит.: 252 (1906), 206 (1910), 354 (1924). 

 

АЛЬТ-УРБАХ/ALT-URBACH (Липов Кут; также Урбах), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский 

(Красноярский) р-н (в наст. время – с. Фурмановка, Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 

1767. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 35 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии первого 

старосты Я. Урбаха. Основатели – 48 сем. из Саксонии, Швеции, Венгрии и Нидерландов. 

Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разорено киргиз-кайсаками. Лют. приходы Розенгейм, 

Рейнгардт. Церковь. Земли 3412 дес. (1857; 110 сем.). Ветр. мельницы. Земск. училище (1871). Выезды 

жит.: на Кавказ (1780), в Америку (1878 – 10 чел.; 1905). В 1921 родились 93 чел., умерли – 287. Коопер. 

лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, передвиж. биб-ка, сельсовет (1926). Одна из крупнейш. подсолн. 

маслодавилен в нем. кол. Поволжья. К-зы „Спартак“, „Политотдел“. Жит.: 151 (1767), 187 (1773), 106 

(1788), 198 (1798), 340 (1816), 625 (1834), 971 (1850), 1275 (1859), 1738 (1889), 1769/1745 нем. (1897), 

2728 (1905), 2869 (1910), 2364/2364 нем. (1920), 1831 (1922), 1856/1841 нем. (1926), 2134/2134 нем. 

(1931). 

 

АЛЬТ-ФЕРШАМПЕНУАЗ/ALT-FERE-CHAMPENOISE – см. Фершампенуаз 1-й. 

 

АЛЬТ-ЦЮРИХ/ALT-ZÜRICH (Старый Цюрих; также Цюриховский Старый, Татьяновка), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский у., Каменская/Каменно-Сарминская вол.; в сов. период – Саратовская обл., 

Балаковский р-н, с 1930 – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Лют. село. На 

лев. берегу р. Бол. Кушум, в 130 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по кол. Цюрих. Лют. приход 

Гнаденфлюр. В 1921 родились 32 чел., умерли – 56. Сельсовет, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 

115 (1889), 303 (1897), 303 (1910), 620 (1920), 561 (1922), 475/464 нем. (1926), 523/498 нем. (1931). 

 



АЛЬТ-ШВЕДЕНДОРФ/ALT-SCHWEDENDORF (Старошведское; также Шведендорф, Шведская, 

Старо-Костырка, Костырка, швед.: Гаммалсвенскбю/Gammalsvenskby), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Шведский колон. окр. (центр); Старошведская вол.; в сов. период – Николаевская обл., 

Бериславский р-н (в наст. время – в сост. с. Змеевка, Херсонская обл., Бериславский р-н). Лют. село, осн. 

в 1782. На прав. берегу Днепра, в 15 км к сев.-вост. от Берислава. Основатели – шведы с о. Даго, в 1795 

прибыли также 30 шведов-военнопленных. От инфекц. болезней в 1-й год умерли 318, во 2-й – 116 чел., 

после этого осталось лишь 30 сем. Позже были поселены колонисты из Таврии, иозефстальских и 

мариупольских колоний. В 1855-56 – вновь масс. смертность от тифа, занесенного военными. Лют. 

приходы Иозефсталь, Альт-Шведендорф (1860; в 1905 к нему принадлежали 1800 немцев и 700 шведов). 

Церковь (1885). Земли 2409 дес. (1857; 40 двор. и 5 беззем. сем.), 3246 дес. (1904). Рыболовство.  Лавки, 

сирот. сберкасса, министер. училище. Сельсовет (1926), нач. школа, биб-ка. В 1929 швед. жители 

переселены в Швецию. Жит.: 135 (1783), 188 (1804), 192 (1818), 241 (1836), 328 (1859), 564 (1882), 571 

(1887), 630/584 нем. и швед. (1897), 745 (1906), 712 (1911), 718 (1916), 795 (1919), 516 (1926), 563/490 

нем. (1941), 548/480 нем. (1942; 60 нем. сем. или 40% без главы семьи). 

 

АЛЬТ-ШИРИН – см. Ширин Немецкий. 

 

АЛЬТ-ШОЛТАЙ (Старый Шолтай; также Альт-Шолтой, Шолотоя Старая, Шолтоя), до 1917 – 

Бессарабская губ., Белецкий (Ясский) у., Корнештская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – 

с. Шолтоая, Республ. Молдова, Фалештский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1865. В 25 км к юго-

зап. от Белец. Лют. приход Кишинев. Земли 420 га. Жит.: 165 (1870), 197 (1875), 241 (1904), 309/286 нем. 

(1939). 

 

АЛЬТ-ЭМИЛИН – см. Старый Эмилин. 

 

АМАЛИЕН/AMALIEN (Амалиновка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Пулинский р-н. Лют. село на собств. земле. К юго-вост. 

от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и Геймталь. Школа. Жит.: 40 (1859), 148 (1906), 150 

(1910). 

 

АМАЛИНА (также Амалия), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н. Лют. село. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Геймталь. Жит.: 95 (1906), 98 (1910), 150 (1924). 

 

АМАЛИНОВКА – см. Амалиен. 

 

АМАНА/AMANN, в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от с. 

Цебриково. Жит.: 14 (1924). 

 

АМАНКАРАГАЙСКАЯ, в сов. период – Кустанайская обл., Затобольский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. 

от Кустаная. Мельница. Жит.: 19 (1920).  

 

АМБРОЗЕ/AMBROSE (Лихтенфельд/Lichtenfeld; также Амбросьево, Амбаров, Струковский), до 1917 – 

Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н (в наст. 

время – Николаевский р-н). Лют. село. В 95 км к сев. от Одессы. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 

33 (1887), 35 (1896), 162 (1926). 

 

АМБРОСИЕВО – см. Лихтенфельд. 

 

АМЕЛИН, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 17 (1868), 383 

(1906), 328 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 48 сем. (1938).  

 

АМЕРИКА/AMERIKA, до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Александровская вол.; в сов. период 

– Восточно-Казахстанская обл., Шемонаихинский р-н. Лют. село. В 150 км к сев.-вост. от 

Семипалатинска. Основатели из Волыни. Лют. приход Томск-Барнаул. Земли 1056 га (1932). 

Изготовление сбруи. Сельсовет, коопер. лавка, маслоартель, нач. школа (1926). С.-х. артель „Фридфельд“ 

(1931), к-з им. Э. Тельмана. Ветр. мельница, электростанция, семилетн. школа, клуб, радиоузел, 

медпункт. Жит.: 236 (1925), 171 (1931), 743 (1955). 



 

АМИРОВКА, в сов. период – Башкирская АССР, Буздякский р-н (в наст. время – Республика 

Башкортостан). Нем. село. В 12 км к сев. от с. Буздяк. Жит.: 163 (1920). 

 

АМИРТАЛЬ/AMIRTAL (Мердер/Merder), до 1917 – Уфимская губ., Стерлитамакский у., Калкашевская 

вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н. Нем. хутор. К зап. от Стерлитамака. Жит.: 

25 (1902), 19 (1905), 115 (1920). 

 

АНАКОЙ-ЭЛИ (также Анакай-Эли), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Лют. село на арендн. земле. К сев. от 

Карасубазара. Лют. приход Нейзац. Жит.: 63 (1904), 122 (1915), 104/42 нем. (1926). 

 

АНАНЬЕВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Кулундинский (Ново-Киевский)/Ключевский р-н (в наст. время – Кулундинский р-н). Менн.-бапт. 

село, осн. в 1912. У оз. Кучукское, в 75 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. 

Менн. община Пашня. Молельн. дом. Школа (1914). Маслозавод, коопер. лавка, семеноводч. и 

племенное тов-во, сельсовет (1926). К-з „Динамо“, с-з „Ананьевский“. Средн. школа, музей. Жит.: 164 

(1926), 857/848 нем. (1988), 732 (2004), 642 (2009). 

 

АНАСТАСЬЕВКА, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период 

– Павлодарская обл., Цюрупинский (Володарский)/Павлодарский (Коряковский) р-н. Лют. село, осн. в 

1909. К сев.-вост. от Павлодара. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Лют. приход 

Розовка. К-з „Роте Фане“ (1931). Жит.: 103 (1926).  

 

АНАТОЛИЯ (также Перепаров-Анатолия), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1878. К сев.-вост. от Чарукова. 

Основатели из Швабии. Лют. приходы Рожище и Луцк. Школа. Жит.: 105 (1885), 130 (1906), 112 (1910).  

 

АНАЧКИНСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Павлоградский р-н. Нем. поселок, осн. в 1926. У с. 

Липов Кут, к зап. от с. Павлоградка. Жит.: 36 (1926). 

 

АНГЕРМОР/ANGERMOHR – см. Покащев. 

 

АНДРЕАСДОРФ/ANDREASDORF – см. Васильевка. 

 

АНДРЕАСФЕЛЬД/ANDREASFELD (Андреевка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Дегтевская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Мальчевский/Миллеровский/Мальчевско-Полненский р-

н. Кат. село. В 35 км к сев.-вост. от Миллерова. Основатели из кол. Ямбург. Кат. приход Ростов. Земли 

2130 дес. (1915; 40 двор.). Жит.: 273 (1915), 387/387 нем. (1926). 

 

АНДРЕАСФЕЛЬД/ANDREASFELD (Андреполь; также Андреевка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Натальевская вол. Менн. село, осн. в 1870. На лев. берегу Днепра, в 10 км к сев. от 

Александровска. Основатели из хортицких колоний. Менн. община Эйнлаге. Земли 925 дес. Жит.: 48 

(1897), 17 (1902), 60 (1913), 49 (1918). 

 

АНДРЕБУРГ/ANDREBURG (Андреево; также № 32), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. 

р-н (в наст. время – с. Черноземное, Запорожская обл., Токмакский р-н). Лют. село, осн. в 1865. В 15 км к 

сев.-зап. от Пришиба. Лют. приход Пришиб. Молельн. дом. Земли 1800 дес. (1865; 30 сем.). 4.09.1941 

депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит.: 347 (1886), 322 (1896), 274 (1905), 277 (1911), 172 (1915), 

214 (1918), 267/252 нем. (1926), 289 (1939). 

 

АНДРЕЕВ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Бежевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Черняховский р-н (в наст. время – в сост. с. Андреевка, Житомирская обл., 

Черняховский р-н). Лют. село. У р. Тростяница, в 30 км к сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. 

Церковь. Сельсовет (1923). Жит.: 530/514 нем. (1897), 664 (1910), 607 (1924). 

 

АНДРЕЕВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). Лют. село, осн. в 1892. В 15 км к 



сев.-зап. от Аккермана. Лют. приходы Постталь/Бенкендорф и Эйгенгейм. Земли 2000 га. Жит.: 252 

(1905), 423/415 нем. (1939). 

 

АНДРЕЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Коростенский 

(Ушомирский) р-н. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 

147 (1906), 153 (1910), 248 (1924). 

 

АНДРЕЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Левковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский р-н (в наст. время – с. Солнечное, 

Житомирская обл., Житомирский р-н). Лют. село на собств. земле. В 10 км к сев. от Житомира. Лют. 

приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Жит.: 412 (1906). 

 

АНДРЕЕВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Красятичская вол.; в сов. период – Киевская 

обл., Розважевский р-н. Лют. село. В 90 км к сев.-зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. 

Жит.: 276 (1896), 226 (1900), 287/45 нем. (1926). 

 

АНДРЕЕВКА (Гнаденталь/Gnadental), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у., 

Николайпольская (Павловская) вол.; в сов. период – Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 

Ленинпольский/Таласский р-н. Братско-менн. село, осн. в 1882 (с 1931 – в сост. с. Николайполь). К зап. 

от г. Талас. Назв. по молочанской кол. Гнаденталь. Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. 

Маслобойка (1906). Частн. школа (1910). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 94 (1891), 114 (1897), 

152/152 нем. (1911), 357/357 нем. (1926). 

 

АНДРЕЕВКА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол. Менн. 

хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 9 (1915). 

 

АНДРЕЕВКА (Андрес/Andres), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская вол. Нем. 

хутор. В 65 км к вост. от Ананьева. Жит.: 14 (1887), 16 (1896), 29 (1919). 

 

АНДРЕЕВКА (Юковское), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Петроверовская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. село. У р. Бол. Куяльник, в 70 км к сев.-зап. от 

Одессы. Жит.: 93 (1896), 242 (1925). 

 

АНДРЕЕВКА, до 1917 – Черниговская губ., Сосницкий у., Сосницкая вол. Лют. хутор. К вост. от 

Чернигова. Лют. приход Беловеж. Жит.: 31 (1892), 40 (1905). 

 

АНДРЕЕВКА, в сов. период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Лют. село. В 12 км к сев. от с. 

Благовещенка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Жит.: 256 (1925). 

 

АНДРЕЕВКА, в сов. период – Башкирская АССР, Альшеевский р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от Уфы. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Жит.: 9 хоз. (1925). 

 

АНДРЕЕВКА – см. Андреасфельд. 

 

АНДРЕЕВКА – см. Кано. 

 

АНДРЕЕВКА СУЩАНСКАЯ (также Андреевка II, Андреевка-Ольгинка), до 1917 – Волынская губ., 

Овручский у., Юровская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Олевский р-н (в наст. время – 

с. Андреевка, Житомирская обл., Олевский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 15 км к сев.-вост. от 

Олевска. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 649/507 нем. (1897), 530 

(1906), 510 (1910). 

 

АНДРЕЕВКА ЭМИЛЬЧИНСКАЯ (также Андреевка I), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский 

у., Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Олевский р-н. Лют. село на арендн. 

земле. В 30 км к сев.-зап. от Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет 

(1924). Жит.: 222 (1906), 239 (1910). 

 

АНДРЕЕВО – см. Андребург. 

 



АНДРЕЕВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Васильевская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Беляевский/Буртинский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., 

Беляевский р-н. Менн. село, осн. в 1903. В 57 км к юго-вост. от Оренбурга. Основатели из молочанских 

колоний. Нач. школа. Жит.: 72 (1926), 89 (1930).  

 

АНДРЕЕВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор, осн. в 1924. У с. Калиновка, 

к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Лют. приход Тобольск-Рыжково. Жит.: 6 (1926). 

 

АНДРЕЕВСКИЙ – см. Лаер. 

 

АНДРЕПОЛЬ – см. Андреасфельд. 

 

АНДРЕС/ANDRES – см. Андреевка. 

 

АНДРИАНОВА – см. Кирьяновский. 

 

АНДРИАНОВСКИЙ (Эйгенфельд/Eugenfeld; также Адриановка), до 1917 – Донского Войска обл., 

Донецкий окр., Греко-Степановская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Алексеево-Лозовский/Леоново-

Калитвенский р-н. Лют. хутор, осн. в 1900. В 50 км к сев.-вост. от Миллерова. Лют. приход Ростов-

Рыновка. Жит.: 92 (1915), 112 (1920), 89/71 нем. (1926). 

 

АНДРИЯШЕВКА НЕМЕЦКАЯ (Цонирово; также Адрияшевка, Цонерова), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Кат. село. К сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приход 

Страсбург. Жит.: 222 (1887), 175 (1896), 315 (1906), 97 (1916). 

 

АНЕЛИОВКА (Анлуфке/Anlufke; также Аниеловка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 79 (1906), 44 (1910).  

 

АНЕТА/ANNETTE, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская/Романовецкая вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Новоград-Волынский р-н). Лют. село, осн. в 1815. На прав. берегу р. Церем, в 10 км к юго-зап. от 

Новограда-Волынского. Старейшая нем. колония на Волыни. Основатели из Данцига, Галиции и 

Германии. Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. Церковь (1870). Земли 800 га. Произ-во мех. 

мельниц. Школа. Сельсовет (1923). Место рожд. лют. пастора Ф. Ринка (1889-1967), поэта Г. Генке 

(1913-1999). Жит.: 151 (1868), 207 (1906), 347 (1924). 

 

АНЗЕЛЬМОВКА (с 1929 Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 – Минская губ., Мозырский у., 

Каролинская вол.; в сов. период – Белорусская ССР, Полесская обл., Ельский (Каролинский)/Лельчицкий 

р-н (в наст. время – Гомельская обл., Ельский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1909. К юго-зап. от 

Мозыря. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Анзельмова. Потребит. общ-во „Культура“, сельсовет 

(1926), мол. коопер-в „Колонист“. Жит.: 860 (1917).  

 

АНИЕЛОВКА (также Анелевка, Аниловка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Деражно. Лют. приходы Житомир 

и Ровно. Школа. Жит.: 241 (1868), 257 (1906).  

 

АНИСОВКА (Ленинфельд/Leninfeld; также Анисимовка, Шмидт/Schmidt), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Славяносербский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Успенский/Ново-

Светловский/Ворошиловградский р-н. Лют. село. В 25 км к юго-вост. от Луганска. Лют. приход Ростов-

Луганск. Земли 1141 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 100 (1905), 222/222 нем. (1926). 

 

АНЛУФКЕ/ANLUFKE – см. Анелиовка. 

 

АННЕНСКИЙ – см. Колонист № 2. 

 

АННЕНСКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский р-н. Менн. село, осн. в 1908. У с. 

Богомазово, к вост. от Бузулука. Основатели из молочанских колоний. Земли 750 дес. (1917). К-з „Ток“. 

Жит. переселены в с. Плешаново. Жит.: 42 (1910), 93 (1917), 100/100 нем. (1926), 112 (1930). 

 



АННЕНТАЛЬ/ANNENTAL (Левинская; также Левенское), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Федоровский/Николаевский/Матвеево-Курганский/Таганрогский р-н (в наст. время – в сост. х. Левинско-

Графское, Ростовская обл., Неклиновский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1881. В 35 км к сев.-

зап. от Таганрога. Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Земли 1800 дес. (1915; 30 двор.), куплена 

Грунауским волостн. управлением. Ветр. мельница. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 323 (1904), 273 

(1915), 350 (1918), 464/447 нем. (1926), 750 (1941). 

 

АННЕНТАЛЬ/ANNENTAL (Беляры; также Альт-Анненталь/Alt-Annental), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Александровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н (в наст. время – Коминтерновский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1859. В 30 км к сев.-

вост. от Одессы. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь; бапт. община (1870). Лют. церковь, бапт. молельн. 

дом. Земли 1224 дес. (1918). Сельсовет (1926). Жит.: 155 (1859), 364 (1887), 437 (1896), 262 (1905), 373 

(1916), 537 (1918), 570 (1926), 725 (1943). 

 

АННЕНТАЛЬ/ANNENTAL – см. Хлебороб. 

 

АННЕНФЕЛЬД/ANNENFELD, до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Лошкаревская 

вол. Нем. хутор. К юго-зап. от Екатеринослава. Жит.: 23 (1919). 

 

АННЕНФЕЛЬД/ANNENFELD (Аннино; с 1924 Шамхор), до 1917 – Елисаветпольская губ., 

Елисаветпольский у., Анненфельдская (Аннинская) вол.; в сов. период – Азербайджанская ССР, 

Шамхорский р-н (в наст. время – г. Шамкир, Республ. Азербайджан, Шамкирский р-н). Еванг. село, осн. в 

1818 (с 1939 – поселок гор. типа). В 35 км к сев.-зап. от Елисаветполя. Назв. в честь вел. княгини Анны 

Павловны. Основатели – 67 сем. из Вюртемберга. Разорено персами и разграблено татарами (1826). Из-за 

сильной лихорадки (в 1818-31 родились 185 чел., умерли – 479) в 1831 жит. переселены в др. колонии, 

вернулись из-за безземелья в 1836. Комитет министров принял решение о возвращении жит., 

утвержденное 4.8.1842 Николаем I. В 1873 село переселено в долину, на 8 верст к северу. Еванг. приходы 

Еленендорф и Анненфельд/Анненфельд-Георгсфельд (с 1885). Церковь (1909). Земли 3185 дес. (1820), 

3890 дес. Виноградарство, садоводство. Винодельч. тов-во „Согласие“ (1905), открыло ликеро-водоч. з-д 

(1907). Школа, потребит. коопер-в (1913). К-з им. К. Цеткин. В 1935 600 нем. жит. А. и с. Еленендорф 

выселены в Карелию за „шпионаж“. Нем. жители депортированы в Казахстан 15-20 окт. 1941. Жит.: 277 

(1818), 185 (1836), 183 (1843), 193 (1859), 199 (1869), 492/437 нем. (1886), 860/665 нем. (1897), 751 

(1907), 780 (1913), 875 (1918), 956 (1921), 1189/969 нем. (1923), 2166/1208 нем. (1926).  

 

АННЕНФЕЛЬД/ANNENFELD, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Васильевская вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н. Лют. село. К юго-вост. от 

Запорожья. Лют. приход Пришиб. Жит.: 60 (1915), 195 (1926). 

 

АННЕНФЕЛЬД/ANNENFELD (Анновка; также Чуча, Эльгеры-Чуча, Кучук-Чуча), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Колайский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Межевое, Республ. Крым, Нижнегорский р-н). Еванг.-

менн. село на собств. земле, осн. в 1863. В 30 км к юго-вост. от Джанкоя. Основатели – первые 

меннониты в Крыму (в 1874-75 выехали в Америку, земля куплена бердянскими колонистами). Еванг. 

община Шенбрун. Земли 2198 дес. Нач. школа (1926), сельсовет. Жит.: 54 (1864), 250 (1911), 311 (1915), 

229/212 нем. (1926). 

 

АННЕНФЕЛЬД/ANNENFELD (Купрюшкино), в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Нем. 

хутор. В 130 км к вост. от Покровска. Жит.: 51/51 нем. (1920), 48/48 нем. (1926). 

 

АННЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ANNENFELD (Аннинская вол./Amtsbez. Annino), 

Елисаветпольская губ., Елисаветпольский у. К сев.-зап. от Елисаветполя. Включала нем. села 

Анненфельд и Эйгенфельд. Центр – с. Анненфельд (Аннино). Жит.: 800 (1907), 976 (1914). 

 

АННИНО – см. Анненфельд. 

 

АННИНСКАЯ – см. Смольная. 

 

АННИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ANNINO – см. Анненфельдская вол. 



 

АННОВКА (также Ганновка), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Александровская/Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1908. В 65 км к 

сев.-зап. от Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 2500 га. Жит.: 425/425 нем. (1939). 

 

АННОВКА (Азаровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – 

Ворошиловградская обл., Успенский р-н (в наст. время – Луганская обл., Лутугинский р-н). Лют. село, 

осн. в 1910. В 30 км к юго-зап. от Ворошиловграда. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 1537 дес., 1730 

дес. Жит.: 100 (1918), 291/277 нем. (1926), 230 (1941). 

 

АННОВКА (Блюменберг/Blumenberg; также Гановка, Княжевича), до 1917 – Херсонская губ., Одесский 

у., Нечаянская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н (в 

наст. время – Березанский р-н). Кат. село, осн. в 1880. В 55 км к юго-зап. от Николаева. Назв. по фамилии 

бывш. землевладельца Княжевича. Кат. приход Раштатт. Земли 1442 дес. Ярмарки. Нач. школа (1926). 

МТС. Жит.: 276 (1896), 138 (1916), 180 (1918), 191 (1926), 192 (1943). 

 

АННОВКА – см. Анненфельд. 

 

АННОВКА – см. Ателенталь. 

 

АННОВКА – см. Ландскроне. 

 

АННОВКА НЕМЕЦКАЯ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Коммунары, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. 

село. В 25 км к юго-зап. от Джанкоя. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 171 (1915), 251/243 нем. (1926), 

239 (1931), 192 (1936). 

 

АННОПОЛЬ (также Аннаполь), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход 

Геймталь. Школа. Жит.: 356 (1906). 

 

АНТОН/ANTON (Севастьяновка; также Антоновский), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский 

(Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – с. Садовое, Саратовская обл., 

Красноармейский р-н). Реформат.-лют. село, осн. в 1764. У р. Севастьяновка, в 62 км к югу от Саратова. 

Назв. по имени первого старосты Антона Пауля. Основатели – 63 семьи из Изенбурга, Пфальца, Гессена 

и Дании. Коронная колония. Еванг. приходы Мессер, Антон (с 1777), Бальцер. Церковь (1853). Земли 

2588 дес. (1857; 164 семьи), 3896 дес. (1910; 342 семьи). Садоводство, табаководство, сарпиночное 

произ-во, выделка кож, вод. мельницы. Свеклосахарный з-д бр. Кюгельген (1815). Частн. школа. В 1921 

родились 68 чел., умерли – 228. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, детдом (1926). 

К-з им. Шваба/им. Тельмана (1928). Колхозн. мельница, маслодавильня, шорная мастерская, семилетн. 

школа, клуб, фельдш.-акушер. пункт. Дом отдыха (1931). Жит. депортированы в Красноярский край 

16.9.1941. Жит.: 229 (1767), 250 (1773), 367 (1788), 412 (1798), 611 (1816), 988 (1834), 1516 (1850), 1729 

(1859), 1965 (1886), 1644/1637 нем. (1897), 2993 (1905), 3418 (1911), 2363 (1920), 1633 (1922), 1813 

(1923), 1581/1526 нем. (1926), 2248/2248 нем. (1931), 1800 (1941). 

 

АНТОНА/ANTON, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ковалевская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Одессы. Жит.: 49 (1887), 39 (1896), 68 (1916). 

 

АНТОНЕНСКИЙ (также № 4), в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1920. У 

ж.-д. ст. Славинка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 13 (1926). 

 

АНТОНИЕВ (также Антоновка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. 

Жит.: 153 (1868), 222 (1906), 246 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 54 сем. (1938). 

 

АНТОНИНОВКА, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Александровская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. К юго-зап. от Саратова. Жит.: 136 (1911). 



 

АНТОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Два лют. села – Антоновка 1-я и Антоновка 2-я. К сев.-зап. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Церковь. Жит.: 148, 159 (1906), 148, 72 (1910), 25-50 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 55 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. 

Школа. Жит.: 98 (1868), 118 (1906). 

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Колковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго-зап. от Колков. Жит.: 115 (1906), 132 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 86 (1906), 71 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

АНТОНОВКА (Круглик), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский/Острожский у., Жолобенская 

вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский/Пищевский 

(Ярунский) р-н (в наст. время – Хмельницкая обл., Шепетовский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1804. В 40 

км к юго-зап. от Новограда-Волынского. Основатели – прусск. меннониты, в 1874 выехали в Америку. 

Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский, менн. община Карлсвальде. Школа. Жит.: 43 (1906), 12 

(1910), 164 (1924). 

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Ровенская обл., Березновский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Лют. 

приход Житомир-Тучин. Жит.: 350 (1904), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Ровно. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 242 (1868), 630/627 нем. (1897), 734 

(1906), 444 (1910). 

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Минская губ., Мозырский у., Мелешковичская вол.; в сов. период – 

Белорусская ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н (в наст. время – Гомельская обл.). Лют. село. К югу 

от Мозыря. Жит.: 230 (1909).  

 

АНТОНОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский)/Ново-Алексеевский р-н. Нем. хутор, осн. в 1912. У с. 

Камыши, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Поволжья. С.-х. артель „Братство“. Жит.: 101 (1926). 

 

АНТОНОВКА (Барцово; также Борцово-Антоновский), до 1917 – Томская губ., Каинский у., Купинская 

вол.; в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Купинский р-н. Нем. село. В 45 км к юго-зап. от 

с. Купино. Основатели из Поволжья. Маслоартель (1926). Жит.: 242 (1926). 

 

АНТОНОВКА, в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Одессы. Жит.: 39 (1926). 

 

АНТОНОВКА – см. Антуанеттенталь. 

 

АНТОНОВКА – см. Тигенорт. 

 

АНТОНОВКА – см. Урбах. 

 

АНТОНОВКА СТАРАЯ – см. Альт-Антоновка. 

 

АНТОНОВКА-БОРЕК (также Борек-Антоновка, Бозек), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. 

К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 125 (1906), 71 (1910). 

 



АНТОНОВКА-МОГИЛЬНО (также Могильно-Антоновка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. 

Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 28 (1904), 42 (1910). 

 

АНТОНОВКА-ОХНОВКА I (также Охновка-Антоновка I), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. 

К сев-зап. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 100 (1904), 35 

сем. (1938). 

 

АНТОНОВКА-ОХНОВКА II (также Охновка-Антоновка II), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. 

К сев-зап. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 97 (1904). 

 

АНТОНОВСКИЙ РАЙОН/RAYON ANTONOWKA (Мариентальский р-н/R-n Mariental), АОНП. 

Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Нижне-Караманской, Отроговской, 

Тонкошуровской вол. и части Караманской вол. На левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. 

Включал нем. села Александерге, Вейценфельд, Герцог, Гнадендорф, Граф, Либенталь, Лилиенфельд, 

Луй, Мариенталь, Ней-Боаро, Ней-Лауб, Ней-Мариенталь, Ней-Обермонжу, Ней-Урбах, Розенфельд, 

Роледер, Фрезенталь, нем. поселок Урбах, нем. хутор Мечетка. Центры (в разн. время) – с. Мариенталь, 

п. Урбах (Антоновка). В 1921 родились 1804 жит. (5,1% нас-я), умерли – 3548 (10,0%), выехали из р-на – 

11826 (33,3%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; на терр-ии 

р-на образован Тонкошуровский к-н. Жит. на терр-ии р-на: 35374 (28.8.1920; 99,4% нем.), 35534 

(1.1.1921), 21964 (1.1.1922). 

 

АНТОШКИНА, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Лют. хутор. К юго-вост. от 

Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 99/38 нем. (1926). 

 

АНТУАНЕТТЕНТАЛЬ/ANTONETTENTAL (Антоновка; также Антуанетовка, 

Витгенштейнская/Wittgenstein), до 1917 – Подольская губ., Ямпольский/Ольгопольский у.; в сов. период 

– Молдавская ССР/Украинская ССР, Каменский р-н. Лют. село. Возле Каменки, к сев. от Кишинева. 

Назв. по имени жены ген.-фельдмаршала П.Х. Витгенштейна. Лют. приход Немиров. Церковь. Сельсовет 

(1924). Место захоронения П.Х. Витгенштейна. Жит.: 220 (1859), 217 (1924), 226 (1943). 

 

АНЧОКРАК – см. Тарутино. 

 

АОНП/AGdWD – см. Автономная Область Немцев Поволжья. 

 

АПАНЛЫ, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Ново-Васильевская вол. Два нем. хутора – 

Апанлы (Дик Д.Я./Dyck) и Апанлы (Шмидт И.Я./Schmidt). К вост. от Мелитополя. Жит.: 69, 44 (1915). 

 

АПОЛЛОНОВКА (Вальдгейм/Waldheim), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в 

наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1911. В 33 км к сев.-

вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по имени бывш. землевладельца А. Телятникова; „Вальдгейм“ – по 

одноимен. молочанской колонии. Основатели из Причерноморья. Молельн. дом. Школа (1913). 

Племенное и семеноводч. тов-во, нач. школа (1926). К-зы „Нацмен“, „Коминтерн“, им. Кирова. Средн. 

школа (1971). Жит.: 69 (1925), 908 (1979; 72% нем.), 1027 (1989; 70% нем.). 

 

АПОЛОНИЯ (также Аполлония-Бабье, Бабье-Аполлония), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1876. К юго-зап. от Щурина. Лют. 

приход Рожище. Школа. Жит.: 263 (1885), 213 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

АППАЗ-БОГАЛАК (также Вальца/Walz, Майера Г.В./Maier), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Джанкоя. Жит.: 31 (1915), 21/21 нем. (1926). 

 

АПЦАДЛОВКА – см. Клейн-Келлергоф. 

 

АРАНДА, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол. (в наст. время – с. Пчельники, 

Республ. Крым, Советский р-н). Нем. хутор. В 60 км к сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 5 (1915). 

 



АРБАЙТЕРГЕЙМ/ARBEITERHEIM (Николаевка; также Трудовой), до 1917 – Харьковская губ., 

Старобельский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-Айдарский р-н (в наст. время 

– с. Трудовое, Луганская обл., Новоайдарский р-н). Лют. село, осн. в 1890. В 10 км к сев. от Ново-Айдара. 

Лют. приход Ростов-Луганск. Сельсовет (1936). Жит.: 465/465 нем. (1926). 

 

АРБУЗОВКА – см. Вейнау. 

 

АРГАНЧИК (Дмитриевка; также Аргенчик, Аргинчик), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский 

у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1883. В 35 км к сев. от Симферополя. Кат. приход Розенталь, лют. 

приход Нейзац. Земли 1242 дес. Жит.: 95 (1911), 147 (1915), 100 (1919). 

 

АРГИН (также Арген), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период 

– Крымская АССР, Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Кат. село. К юго-зап. от Джанкоя. Кат. приход 

Александровка. Жит.: 69 (1915), 79/45 нем. (1926). 

 

АРДЖАК-ДЖАБА (Раппа/Rapp), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол. Нем. 

хутор. К зап. от Джанкоя. Жит.: 26 (1915). 

 

АРИВАЛЬ (также Ареваль, Эриваль), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., 

Канглынская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Менн. хутор на 

собств. земле, осн. в 1914. В 25 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Основатели из Херсонского у. Херсонской 

губ. Земли 495 дес. (1914). Два машинных тов-ва (1926). Жит.: 51 (1917), 82 (1920), 77/72 нем. (1926).  

 

АРКАДИЯ (также Аркашин), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Менн. хутор. К сев.-зап. 

от Феодосии. Жит.: 7 (1915), 21/21 нем. (1926). 

 

АРКАЛЫК, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Шербакульский (Борисовский)/Азовский/Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1912. У с. 

Цветнополье, к юго-зап. от Омска. Жит.: 14 (1926).  

 

АРМАШЕВКА (Малигонова; также Малая Дворянская), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гофнунгстальская (Цебриковская)/Горьевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н (в 

наст. время – с. Орджоникидзе, Одесская обл., Ширяевский р-н). Укр.-нем. село. В 80 км к сев.-зап. от 

Одессы. Сельсовет (1926). Жит.: 428 (1896), 983 (1906), 637 (1916), 852 (1926). 

 

АРМЯНСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. У с. Орловка, к юго-зап. от ж.-

д. ст. Любинская. Жит.: 20/20 нем. (1920). 

 

АРНОЛЬД В./ARNOLD, до 1917 – Ставропольская губ., Медвеженский у. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Ставрополя. Жит.: 9 (1909). 

 

АРНСТ/ARNST, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Покровская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. Нем. хутор, осн. в 1887. В 30 км к вост. от 

Покровска. Жит.: 2 (1889), 7/7 нем. (1926). 

 

АРТЕСА Э./ARTES, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. 

Эйгенгейм, к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Таврической губ. Жит.: 2 (1914). 

 

АРХИЕРЕЙСКИЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Шербакульский (Борисовский) р-н. Нем. село, осн. в 1916. У с. Михайловка, к сев.-вост. от с. 

Борисовское. Основатели из Поволжья. Жит.: 91/91 нем. (1920), 124 (1926). 

 

АРЦИЗ 1-й/ARZIS I (Альт-Арциз/Alt-Arzis; также Арсис 1-й, Старо-Арциз, Старый Арсис, Ивановская, 

№ 11), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Арцизская 

вол. (центр); после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – г. Арциз, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. 

село, осн. в 1816. На лев. берегу р. Чага, в 75 км к юго-зап. от Аккермана. Назв. в честь победы рус. войск 

под Арси в 1814. Основатели – 80 сем. из Вюртемберга, Пруссии, Польши (в 1796-1806 в Польшу 

переселились 48 сем. из Вюртемберга). Лют. приход (1819). Молельн. дом. Земли 4866 дес. (1857; 81 



двор и 106 беззем. сем.). Слесарн. мастерская Меске (1846; позднее ф-ка плугов с чугунолит. произ-вом), 

мельница. Школа. Дом престарелых (1886). Отделение „Нем. общ-ва образования в Юж. России“ (1908), 

„Еванг. общ-во юношей в Арцизе“. Жит.: 704 (1818), 462 (1827), 417 (1835), 1030 (1859), 1413 (1870), 

1521 (1875), 1503 (1886), 1827/1340 нем. (1897), 1781 (1905), 2951/1686 нем. (1930), 3011/1789 нем. 

(1939). 

 

АРЦИЗ 2-й/ARZIS II (Ней-Арциз/Neu-Arzis; также Арсис 2-й, Ново-Арциз, Новый Арсис, Вешняки, 

Джалаир, № 17), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; 

Арцизская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Вишняки, Одесская обл., Арцизский р-

н). Лют. село, осн. в 1825. В 70 км к юго-зап. от Аккермана. Основатели – 41 семья из Зап. Пруссии 

(оттуда переселились в Польшу, а в 1816 – в Арциз 1-й). Лют. приход Арциз. Молельн. дом. Земли 2433 

дес. (1857; 40 двор. и 51 беззем. семья). Школа. Жит.: 198 (1827), 491 (1859), 648 (1870), 730 (1875), 697 

(1886), 628/624 нем. (1897), 666 (1904), 857/849 нем. (1939). 

 

АРЦИЗСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ARZIS, Бессарабская губ., Аккерманский у. Образована 

после 1871 на вост. части терр-ии Клястицкого колон. окр. У р. Чага, к зап. от Аккермана. Включала нем. 

села: Арциз 1-й, Арциз 2-й, Бриенн, Тамурка, Фриденсталь. Центр – с. Арциз 1-й. Жит.: 5255 (1885), 5056 

(1897), 5394 (1905). 

 

АРЧАДИНО-ЧЕРНУШИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ARTSCHADINO-

TSCHERNUSCHINSKIJ, Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр. У р. Арчеда (приток р. 

Медведица), на сев.-вост. Донской обл. С 1921 в сост. Царицынской губ. Включала нем. хутора: 

Абрамовский, Ахцихер, Батт, Вайцель, Веберский, Верхне-Добринский, Гафнер, Грязновский, Евстратов, 

Калмыцкий, Каменский, Каргинский, Кулаковский, Лейс, Ляпинский, Маер, Майснер, Нижне-

Добринский, Песковатский, Пропп, Райхертовский, Старо-Швиндовский, Ульяновский, Фриковский, 

Швабовский, Шварц, Швиндт. Жит. в них: 2765 (1915); жит.: 14017/2987 нем. (1926). 

 

АСАН-АДЖИ (также Аксан-Аджи, Аджи-Аксан), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. 

Журавлевка, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1885. В 45 км к сев.-вост. 

от Евпатории. Лют. приход Нейзац. Земли 3000 дес. Жит.: 29 (1904), 106 (1915), 85 (1918), 144/124 нем. 

(1926). 

 

АСАНОВА, в сов. период – Омская обл., Сосновский р-н. Нем. хутор. К югу от Омска. Жит.: 12/12 нем. 

(1920). 

 

АСАНОВО, до 1917 – Акмолинская обл., Петропавловский у.; в сов. период – Северо-Казахстанская 

обл., Бишкульский/Петропавловский/Ворошиловский/Трудовой р-н (в наст. время – Кызылжарский р-н). 

Менн. село на арендн. земле. К вост. от Петропавловска. Назв. по фамилии землевладельца Асанова. 

Основатели из Херсонской губ. Ж.-д. станция. Средн. школа, магазины, врач. амбулатория. Жит.: 180 

(1925), 1901 (1989; 55% нем.). 

 

АСАНОВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Томский у., Кайлинская вол.; в сов. период – Новосибирская 

обл., Болотнинский/Гутовский р-н. Нем. поселок, осн. в 1910. К югу от ж.-д. ст. Болотное. Жит.: 261 

(1911), 96 (1926). 

 

АСЕЕВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Хоперский окр.; в сов. период – Сталинградская обл., 

Киквидзенский (Преображенский) р-н. Нем. хутор. У с. Журавка, к сев.-вост. от ж.-д. ст. Панфилово. 

Жит.: 61 (1915), 63 (1926). 

 

АСКАНИЯ НОВА/ASKANIA-NOWA (также Ангальт-Кетен/Anhalt-Köthen, Ней-Кетен/Neu-Köthen, 

Чапли), до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Громовская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Троицкий р-н (в наст. время – п. Аскания-Нова, Херсонская 

обл., Чаплинский р-н). Укр.-нем. село на собств. земле (в сов. период – совхоз), осн. в 1828. В 125 км к 

юго-зап. от Мелитополя. Нем. жители – лютеране. Лют. приходы Пришиб и Альт-Шведендорф. Земли: 

сначала – 51509 га, позднее – 25000 га. Школа. Землю приобрел для овцеводства герцог Ф. Ангальт-

Кетенский („Аскания“ – его бывш. владение в Германии), в 1856 из-за нерентабельности она продана 

землевладельцу Ф. Фейну. Его потомки преобразовали колонию в зоопарк (1874), дендропарк (1885) и 

степной заповедник (1898). Основателем природного парка (животные и растения со всего мира) был 



Ф.Э. Фальц-Фейн (1863-1920), уроженец А.Н. Место рожд. депутата Гос. Думы В.Э. Фальц-Фейна (1877-

1946). Жит.: 312 (1864), 250 (1905), 508 (1925). 

 

АСМОЛОВО, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский)/Сталинский 

(Авдотьинский) р-н. Нем. хутор. К югу от Сталино. Жит.: 98/86 нем. (1926). 

 

АСС-ДЖАРАКЧИ (также Джаракчи), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Рысаково, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 10 км к юго-зап. от Джанкоя. 

Лют. приход Гохгейм. Земли 1300 дес. Жит.: 47 (1905), 86 (1915), 63 (1918), 87/58 нем. (1926).  

 

АСС-НАЙМАН (Реймера/Reimer), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Воинская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Красно-Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н. Лют. хутор. У оз. 

Айгульское, к сев.-зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Жит.: 31 (1915), 113/35 нем. (1926). 

 

АССР НП/ASSRdWD – см. Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья. 

 

АСТАХОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр.; в сов. период – Сталинградская 

обл., Мачешанский (Еланский) р-н (в наст. время – х. Астахов, Волгоградская обл., Киквидзенский р-н). 

Нем. село. На лев. берегу р. Черная, в 25 км к юго-вост. от с. Мачеха. Жит.: 126 (1915), 275 (1926), 434 

(1936). 

 

АСТРАХАНОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. село. В 14 км 

к сев.-зап. от ж.-д. ст Любинская. Нач. школа. Жит.: 260 (1979; 51% нем.), 190 (1989; 53% нем.). 

 

АСУРЕТИ – см. Елисаветталь. 

 

АСУРЕТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ASURETI – см. Елисаветтальская вол. 

 

АТАЙ НЕМЕЦКИЙ – см. Дейч-Атай. 

 

АТАМАНОВКА – см. Штейнбах. 

 

АТЕЛЕНТАЛЬ/ATHELENTAL (Анновка; также Кокошино, Какуша, Какушинские Кошары, Какушина 

Балка, Когановка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Тузловская вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н (в наст. время – в сост. с. Морское, Николаевская обл., 

Березанский р-н). Кат. село. В 65 км к юго-зап. от Николаева. Кат. приход Блюменфельд. Жит.: 27 (1896), 

65 (1916), 101 (1926), 135 (1943). 

 

АУЗ-КЕНЕГЕЗ (Эзау/Esau; также Кенегез), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская 

вол. (в наст. время – с. Новофедоровка, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Менн. хутор, осн. в 1872. В 20 

км к юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 42 (1915). 

 

АУТЕРМАН/AUTERMANN (также Аутром), в сов. период – Новосибирская обл., Болотнинский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1919. К сев.-вост. от Новосибирска. Жит.: 4 (1926). 

 

АУФБАУ/AUFBAU, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-вост. 

от Покровска. Жит.: 42/42 нем. (1926). 

 

АУХ/AUCH, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Два нем. хутора, осн. в 1898 и 1901. К сев. от Омска. Жит.: 5, 7 (1926). 

 

АФАНАСЬЕВСКИЙ, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Михайловский р-н. Нем. хутор, 

осн. в 1928. У р. Куприяниха, в 29 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Завитая. Жит.: 35 (1928). 

 

АФЕЛЬД/AFELD, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. 6 нем. хуторов – Афельд А., Афельд Аугерс, Афельд Г. (два хутора), Афельд К., Афельд Э., осн. в 

1902, 1901, 1899, 1900, 1903, 1903. К сев. от Омска. Жит.: 2, 5, 7, 3, 7, 3 (1926). 

 



АФРИКАНОВКА (Швейкерт/Schweikert; также Швайкерт), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., 

Даниловская вол.; в сов. период и в наст. время – Харьковская обл., Барвенковский р-н. Кат. село, осн. в 

1890. В 15 км к зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Кат. приход Харьков. Нач. школа, средн. школа (1926). Жит.: 

40 (1918), 149 (1926). 

 

АХТЕНБЕРГ/ACHTENBERG, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Нем. хутор, осн. в 1902. К юго-вост. 

от ст. Советская. Жит.: 16 (1914), 7/7 нем. (1926). 

 

АХТЕНБЕРГСКИЙ/ACHTENBERG, в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Нем. хутор. К 

сев.-зап. от Одессы. Жит.: 189 (1926). 

 

АЧАИРКА, в сов. период – Омская обл., Нижнеомский/Еланский р-н (в наст. время – Нижнеомский р-н). 

Менн. село. В 110 км к сев.-вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. Сельсовет (1926). Нач. 

школа. Жит.: 30 (1925). 

 

АШАГА-ДЖАМИН, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. 

время – с. Геройское, Республ. Крым, Сакский р-н). Кат. село, осн. в 1879. В 30 км к вост. от Евпатории. 

Кат. приход Симферополь. Земли 3806 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 291 (1911), 292 (1915), 

296 (1918), 368/334 нем. (1926), 271 (1931). 

 

АШЕНХУТОР/ASCHEN-CHUTOR, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Васильевская 

вол.; в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Лют. хутор, осн. в 1890. В 25 

км к юго-вост. от Старо-Бешева. Лют. приход Розенфельд. Земли 240 дес. Жит.: 30 (1918), 100 (1941). 

 

АШПЕЛЯЙДЕРА/ASPELEIDER – см. Веселый Кут. 

 

АЩИБУТАК (также Ащебутак), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Богуславская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский (Чкаловский) р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1901. На лев. берегу р. Ащибутак, в 28 км к 

сев.-вост. от Соль-Илецка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Оренбург. Средн. школа, клуб. С 

пом. ФРГ построена пекарня. Жит.: 159 (1920), 198 (1926), 222 (1930). 

 

 

 

БАБАЙЛОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская/Любинская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют.-бапт. село, осн. в 1908. В 55 км к сев.-зап. от 

Омска. Основатели из Поволжья, Причерноморья и Волыни. Лют. приход Омск. К-з им. Янченко. Школа 

(1948). Жит.: 49 (1912), 222 (1920), 168 (1926), 418 (1970), 272 (1979), 250 (1989; 78% нем.). 

 

БАБЕИ 2-е – см. Эйгенгейм. 

 

БАБИЧЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский/Черняховский р-н. Лют. 

село. В 30 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1923). Жит.: 153 (1906), 137 

(1910), 214 (1924). 

 

БАБУРКА – см. Бурвальде. 

 

БАДЕН/BADEN (Благодатное), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., Кучурганский 

колон. окр.; Баденская (Благодатновская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Лиманское, Одесская обл., Раздельнянский 

р-н). Кат. село, осн. в 1808. На лев. берегу Кучурганского лимана, в 65 км к сев.-зап. от Одессы. 

Основатели – 79 сем. из Бадена, Пфальца, Эльзаса, Баварии, Австрии. Кат. приходы Зельц, Баден. 

Церковь (1862). Земли 3357 дес. (1811), 3562 дес. (1857; 59 двор. и 32 беззем. семьи), 3734 дес. (1918). 

Мельница Г. Фризена, лавки, потребит. тов-во, земск. школа. Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, 

сельсовет, винодельч. тов-во (1926). К-зы им. Тельмана и „Роте Вахт“ (1930). Жит. выселены в Вартегау в 

марте 1944. Место рожд. кат. епископа А. Фризона (1873-1937). Жит.: 263 (1816), 359 (1825), 1076 (1859), 



1420 (1887), 1815/1694 нем. (1897), 1649 (1905), 1843 (1911), 1735 (1916), 1480 (1919), 1993 (1926), 2300 

(1941), 2186 (1943). 

 

БАДЕРА/BADER – см. Ченчи-Кирк. 

 

БАДИНОВА – см. Мокрый. 

 

БАДУРЫ (Камчатка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская вол. Лют. 

село, осн. в 1888. У р. Глубокая, в 20 км к югу от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 2880 

дес. Жит.: 400 (1918). 

 

БАДЬЯ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Покровско-Киреевская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Нем. село. К юго-вост. от Сталино. Жит.: 166 (1915), 

193/186 нем. (1926). 

 

БАЗАРЬЯНКА (также Базырьямка), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Дивизийская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., Татарбунарский р-н). Лют. село, осн. в 1891. 

У р. Алкалия, в 35 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 2683 га. Место 

рожд. лют. пастора Э. Шимке (1891-1945). Жит.: 303 (1904), 392/386 нем. (1939). 

 

БАЗЕЛЬ/BASEL (Васильевка; также Кратц/Kratz, Гратц/Gratz, Кранц/Kranz), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 90 км к сев.-вост. от Покровска. 

Назв. по швейцарскому кантону Базель. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на более 

благопр. место. Основатели – 26 сем. из Гессена, Цвайбрюкена, Бранденбурга и Саксонии. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер. Церковь (1839). Земли 

5038 дес. (1857; 180 сем.). Табаководство, мельницы, маслобойный з-д. Земск. школа. В 1921 родились 

187 чел., умерли – 482. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, биб-ка, изба-читальня, сельсовет 

(1926). МТС (1931), рем. мастерская. Жит.: 83 (1769), 175 (1773), 251 (1788), 295 (1798), 512 (1816), 905 

(1834), 1278 (1850), 1479 (1859), 2295 (1883), 2357 (1889), 2627/2627 нем. (1897), 4310 (1905), 4864 

(1910), 3410/3410 нем. (1920), 2998 (1922), 2807 (1923), 2550/2513 нем. (1926), 3380/3361 нем. (1931). 

 

БАЗЕЛЬСКИЙ/BASELER – см. Эрленбах. 

 

БАЗИЛЕВКА – см. Гоффнунгсталь. 

 

БАЗИЛЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BASILEWKA, Уфимская губ., Уфимский у. Образована в 

нач. 20 в. из нем. сел. и хуторов. К зап. от Уфы. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Базилева. 

Включала нем. нас. пункты: Барбараштадт, х. Браун, х. Вагнер, Вальдгейм, Викторовка, х. Гехт, 

Гнаденфельд, Гоффнунгсталь, х. Гохфельд, х. Кох, х. Маркварт, Ней-Дармштадт, Новиковка, Пришиб, х. 

Пфеффер, Розенфельд, Романовка, Эбенфельд, Элизабетфельд. Центр – с. Вальдгейм. Присоединена к 

Новоселовской вол. 

 

БАЗИЛЕВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Никольская вол. Два лют. хутора – 

Базилевский 1-й и Базилевский 2-й, осн. в 1895. В 65 км к сев.-вост. от Оренбурга. Лют. приход 

Оренбург. Молельн. дом. Жит.: 167 (1900), 45, 90 (1917), 57, 42 (1920).  

 

БАЗИЛИ – см. Волчий. 

 

БАЗНЕР/BASNER, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. 

Нем. хутор. У с. Рейнгардт, к вост. от Покровска. Жит.: 9/9 нем. (1926). 

 

БАЙГОНЧИК НОВЫЙ – см. Ней-Байгончик. 

 

БАЙЕРА/BAIER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Два нем. хутора, осн. в 1898 и 1922. К сев. от Омска. Жит.: 3, 4 (1926). 

 

БАЙКАЗАК, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол. Нем. хутор. К зап. от 

Джанкоя. Жит.: 23 (1915). 



 

БАЙ-КОГЕНЛЫ (также Когенлы), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1884. В 45 км к сев. от Симферополя. Основатели из 

беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1000 дес. Жит.: 56 (1915), 234/29 нем. 

(1926). 

 

БАЙМАКЛИЯ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у., Баймаклийская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Кантемирский р-н). Лют. село, осн. в 1912. В 100 км к сев.-

зап. от Измаила. Лют. приход Албота. Земли 667 га. Жит.: 158/158 нем. (1939). 

 

БАЙНАССАЙ – см. Новомихайловский. 

 

БАЙ-ОГЛУ-КИПЧАК (Майера Ф.А./Maier), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол. (в наст. время – с. Огни, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Нем. хутор. В 65 км к 

сев. от Евпатории. Жит.: 58 (1915). 

 

БАЙ-ОНЛАР (Эппа/Epp), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. (в наст. время 

– с. Родное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. хутор. В 15 км к вост. от Джанкоя. Жит.: 45 (1915). 

 

БАЙСАЛ, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Бишкульский р-н (в наст. время – Кызылжарский 

р-н). Нем. село. К вост. от Петропавловска. Жит.: 545 (1989; 56% нем.).  

 

БАЙТЕНЧЕРОВА, в сов. период – Челябинская обл., Троицкий р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Троицка. 

Жит.: 21/19 нем. (1926). 

 

БАЙТЕРЕК – см. Фурманский. 

 

БАЙТЛЕР/BEITLER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 16 (1926). 

 

БАЙТУШ/BAITUSCH, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Богуславская вол. Кат. хутор, осн. 

в 1901. К югу от Оренбурга. Жит.: 25 (1920).  

 

БАЙШ Г./BAISCH, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол. 

Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Фрукт. сад. Жит.: 5 (1915). 

 

БАЙШ Г.С./BAISCH – см. Бузавчи. 

 

БАКАЛ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Нем.-укр. хутор. В 65 км к сев. от Евпатории. Рыбный з-д. Жит.: 4 

(1915), 23/10 нем. (1926). 

 

БАКШАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. 

время – в сост. с. Пятихатка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Кат.-менн. село. К сев.-зап. от 

Симферополя. Кат. приход Розенталь. Жит.: 67 (1915), 50 (1918), 128/54 нем. (1926). 

 

БАЛАБАНКА – см. Фуксы. 

 

БАЛАБАНОВКА – см. Балабановсфельд. 

 

БАЛАБАНОВСФЕЛЬД/BALABANOWSFELD (Балабановка; также Эйгенталь/Eigental), до 1917 – 

Донского Войска обл., Донецкий окр., Терновская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Мальчевский/Миллеровский/Криворожский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1888. На лев. берегу р. 

Калитва, в 30 км к сев.-вост. от Миллерова. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Ростов-

Рыновка. Молельн. дом. Земли 3005 дес. (1909), 2290 дес. (1915; 61 двор). Школа. Жит.: 418 (1904), 546 

(1915), 495 (1920), 514/417 нем. (1926). 

 



БАЛАБИТИНО – см. Эйгенгут. 

 

БАЛАЙЧУК (Келлер/Keller), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. село, осн. в 1865. В 70 км к сев. от Одессы. 

Лют. приход Ней-Фрейденталь. Сельсовет (1926). Жит.: 796 (1887), 943 (1896), 1109 (1926). 

 

БАЛАКЧЕЛЬ НОВЫЙ (также Балакчель, Новая Балакчея, Малая Балакчела), до 1917 – Бессарабская 

губ., Аккерманский у., Плахтеевская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. 

Великорыбальское, Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1899. В 35 км к юго-зап. от 

Аккермана. Основатели из Саратского колон. окр. Лют. приход Сарата. Земли 1627 га. Жит.: 83 (1905), 

189/189 нем. (1939). 

 

БАЛАЛАЙКА, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Вязовская вол. Нем. хутор на собств. земле. 

К сев. от Саратова. Жит.: 18 (1911). 

 

БАЛИЦКИЙ – см. Саратов. 

 

БАЛЬЦЕР/BALZER (Голый Карамыш; также Панцырь), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский 

(Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – г. Красноармейск, 

Саратовская обл., Красноармейский р-н). Реформат.-лют. село (с 1918 – город), осн. в 1765. У р. Голый 

Карамыш, в 80 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по имени первого старосты Бальцера Бартули. 

Основатели – 105 сем. из Пфальца, Изенбурга и Вимпфена. Коронная колония. Еванг. приходы Мессер, 

Бальцер (с 1856). Церковь (1777, 1821, 1851). Земли 3621 дес. (1857; 364 семьи), 9813 дес. (1054 семьи). 

До 1917 – 23 сарпинковых и 22 кожевенных предпр-я (неск-ко кожев. предпр-ий принадлежали семье 

Швабауэр), маслобойный з-д (1850), пивоварня (1894), электростанция, торг. дом „Бендер и сыновья“; 

произ-во конных повозок, чесальных машин, веялок; хлеботорговля, кредит. тов-во. Жен. школа (1868), 

жен. прогимназия (1905), частн. школы (А.А. Рейса, Г. Грасмика, Ф.Ф. Фрицлера), частн. прогимназия 

пастора П. Райхерта. Земск. больница с амбулаторией (1894), ветеринар. пункт. Лазарет для раненых в 

годы 1-й мир. войны (создан на пожертвования нем. волостей Камышинского у.). Выезды жит. в Америку 

(1874-75; 49 чел.). После 1917 – обувн. ф-ка, красильни (ранее И. Меркеля, Ф. Швабауэра), пар. мельница 

(ранее семьи Магель), 2 ветр. мельницы (ранее бр. Меркель), три кирп. з-да, рем.-мех. и чугунолит. з-д 

„Арбайтер“ (с 1884), ткацкие ф-ки им. К. Либкнехта (1926), „Цукунфт“; прядильная ф-ка им. Крупской 

(1926), красильная ф-ка им. Ленина (1934), чулочно-трикотаж. ф-ка им. К. Цеткин, аппретурная ф-ка 

„Квалитет“, ф-ка „Ударник“; электроподстанция (1930), маслозавод „Спартак“ (с 1914), швейная 

мастерская „Гофнунг“ (1925), сапож. мастерская „Пионер“ (1925). МТС (1932). Сельсовет, центр. раб. 

кооператив, с.-х. кредит. тов-во, 4 нач. школы, средн. школа, текстильн. техникум, биб-ка, клуб (1926). 

Фельдш.-акушер. школа, фабр.-зав. училище (1923), дом культуры, кинотеатр, колх.-совх. театр. 

Родилось: в 1909 – 470 чел., в 1921 – 426; умерло: соотв-но 183 и 881. В 1933 умерло 1596 чел. (13,0% 

нас-я). Место рожд. лют. пасторов И. Шнейдера (1845-1915), Б.П. Райхерта (1908-1938), сов. парт.-гос. 

деятеля А.И. Гекмана (1908-1994), музыканта Э. Фрицлера (род. 1909). Жит.: 377 (1767), 479 (1773), 682 

(1788), 726 (1798), 1195 (1816), 2258 (1834), 3641 (1850), 4640 (1859), 5768 (1886), 7266/7147 нем. (1897), 

9600 (1905), 11326 (1911), 10339 (1920), 9539 (1922), 9725/9414 нем. (1923), 12244/11556 нем. (1926), 

14860 (1932), 15800/14926 нем. (1933), 15655 (1935), 15769 (1939). 

 

БАЛЬЦЕР – см. Виста. 

 

БАЛЬЦЕРСКИЙ КАНТОН/KANTON BALZER (до 1927 Голо-Карамышский к-н/K-n Goly Karamysch), 

АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. В 1923 из 

Каменского к-на передано с. Меркель (в 1927 передано во Франкский к-н), в 1927 из Каменского к-на – с. 

Францозен; в 1935 в Каменский к-н переданы села Бауэр, Гримм, Мессер, Францозен, во Франкский к-н – 

с. Кратцке. Нем. с/с и нас. пункты (1926): Антонский (Антон), Бауэрский (Бауэр), Бейдекский (Бейдек), 

Гриммский (Гримм), Гуккский (Гукк), Денгофский (Денгоф), Кратцский (Кратцке), Куттерский (Куттер, 

х. Шеффер), Меркельский (Меркель), Мессерский (Мессер, х. Кейзерлинг), Моорский (Моор, хут. 

Кронштепп, Сумпфмиль), Норкский (Норка, х. Грундт), Шиллингский (Шиллинг, х. Штенгель). Включал 

также нем. хутора Глокен-Блюмен, Гуккерталь, Ней-Моор, Штрайтграбен. Центр – г. Бальцер (Голый 

Карамыш). Площадь (кв. км) – 2011 (1926), 1835 (1931), 1360 (1935), 1425 (1941). Делопроизводство на 

нем. и рус. языках. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 

63074 (1922), 58197/48394 нем. (1926; с гор. нас-ем – 70441/59950 нем.), 59742/49857 нем. (1931), 38166 

(1935), 46653 (1939), 46600/35241 нем. (1941).  



 

БАЛЬЦЕРСКИЙ РАЙОН/RAYON BALZER – см. Карамышский р-н. 

 

БАЛЯРКА (также Болярка, Болярка-Улашановка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Рогачевская/Гульская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Мархлевский 

(Довбышанский)/Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. В 30 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 428 (1906), 425 (1910). 

 

БАНГЕРДТ/BANGERT (Зауморье; также Усовка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский 

у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП, Куккусский 

(Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 30 км к юго-зап. от Покровска. 

Основатели – 32 семьи из Пруссии, Саксонии и Гессена. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 

разграблено пугачевцами. Лют. приходы Варенбург, Куккус. Церковь (1859). Земли 3465 дес. (1857; 110 

сем.). Произ-во чесальных машин. Земск. училище (1876). В 1921 родились 82 чел., умерли – 156. 

Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Одна из крупнейш. подсолн. маслодавилен в нем. кол. 

Поволжья, консервная ф-ка. МТС. Жит. депортированы 5.9.1941 в Новосибирскую обл. Жит.: 83 (1767), 

102 (1773), 149 (1788), 206 (1798), 239 (1816), 444 (1834), 706 (1850), 899 (1859), 1222 (1883), 1233 (1889),  

1281/1257 нем. (1897), 1985 (1904), 1844 (1910), 1623/1623 нем. (1920), 1336 (1922), 1430/1430 нем. 

(1926), 1632/1627 нем. (1931). 

 

БАНДОРФ/BAHNDORF (Орлово), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская 

вол.; в сов. период – Сталинская обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. время – с. 

Орловка, Донецкая обл., Красноармейский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1885. У р. Журавка, в 

40 км к сев.-зап. от Сталино. Основатели из молочанских колоний. Земли 1875 дес. Село полухозяев (по 

30 дес. земли на двор). Пар. и ветр. мельница. Школа (1888). Место рожд. проф. Г. Классена (род. 1918). 

Жит.: 189 (1911), 345 (1918), 251/238 нем. (1926). 

 

БАНДЫШЕВКА, до 1917 – Подольская губ., Ямпольский у., Бабчинецкая вол. Лют. хутор. К сев.-зап. от 

Ямполя. Лют. приход Немиров. Мельница. Жит.: 20 (1905). 

 

БАНМАНА/BANMANN, до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд. Менн. хутор. У с. 

Великокняжеское. Вод. мельница, маслобойня. Жит.: 14 (1882). 

 

БАРАБОЙ – см. Мангейм. 

 

БАРАБОЙСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BARABOJ – см. Мангеймская вол. 

 

БАРАК, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Владиславская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Кировский (Ислам-Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. 

Синицыно, Республ. Крым, Кировский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1882. В 25 км к сев.-зап. от 

Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 5015 дес. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 

35 (1904), 62 (1911), 77 (1915), 299/204 нем. (1926). 

 

БАРАНОВКА (Роза Люксембург/Rosa-Luxemberg; также Бароновка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Бахмутский у., Гродовская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Красноармейский 

(Гришинский/Постышевский)/Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – Донецкая 

обл., Красноармейский р-н). Еванг. село, осн. в 1889. В 40 км к зап. от Горловки. Основатели из 

бердянских колоний. Еванг. община Остгейм. Церковь. Земли 3000 дес. Жит.: 149 (1911), 144 (1919), 

348/282 нем. (1926). 

 

БАРАНОВКА (Дрейшпицкий), в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н (в наст. время – 

Волгоградская обл.). Лют. хутор. В 50 км к вост. от Николаевска. Лют. приход Галка. Сельсовет (1926). 

Жит.: 400 (1926), 439 (1936). 

 

БАРАТАЕВКА – см. Беттингер. 

 

БАРАТАЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BARATAJEWKA, Самарская губ., Николаевский у. 

Образована за счет выделения сев. части Панинской вол. На левобережье Волги, к сев.-вост. от 



Покровска. Включала нем. нас. пункты: Базель, х. Бауэр, Беттингер, Глярус, х. Зеленка, х. Керн, х. 

Маянга Базельская, х. Маянга Баратаевская, х. Маянга Цюрихская, х. Маянка, х. Сальпетердамм, Цюрих, 

х. Цюрихская Зеленка, х. Шангер, Шафгаузен. Центр – с. Беттингер (Баратаевка). Жит.: 10646 (1889), 

12919 (1897), 21987 (1910). 

 

БАРБАРАФЕЛЬД/BARBARAFELD (Варваровка; также Бык), в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Краматорский/Сергеевский/Андреевский р-н (в наст. время – Донецкая обл., Славянский р-н). Кат. 

село. В 25 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Краматорская. Кат. приход Харьков. Жит.: 276/267 нем. (1926). 

 

БАРБАРАШТАДТ/BARBARASTADT, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Васильевская 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н (в наст. время – в сост. с. 

Переможное, Запорожская обл., Васильевский р-н). Кат. село на арендн. земле. В 65 км к сев.-вост. от 

Мелитополя. Кат. приход Гейдельберг. Жит.: 345 (1926). 

 

БАРБАРАШТАДТ/BARBARASTADT (Ново-Варваровка; также № 9), до 1917 – Уфимская губ., 

Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Кат. 

село, осн. в 1905. К зап. от Уфы. Основатели из молочанских колоний. Кат. приход Златоуст. Земли 900 

дес. Жит.: 69 (1920), 77 (1925). 

 

БАРБАРОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К юго-вост. от Киселина. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 94 (1904). 

 

БАРБАРОВКА НОВАЯ (также Барбаровка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский р-н. Лют. село. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Сельсовет (1923). Жит.: 144 (1906), 164 (1910), 272 (1924). 

 

БАРБАСОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Лют. хутор, осн. в 1890. К 

югу от Сталино. Лют. приход Розенфельд. Земли 200 дес. Жит.: 39 (1915), 20 (1918), 46 (1924). 

 

БАРБАЩИЗНА (также Барабарщизна), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К вост. от Луцка. Жит.: 80 (1906), 55 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-

80% нем.). 

 

БАРОНОВ – см. Ганса. 

 

БАРОНОВСКОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Трудовой р-н. Лют. село. К сев. от 

Кокчетава. Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Жит.: 137 (1925). 

 

БАРОНСКИЙ (Беккердорф/Beckerdorf; также Боронск, Дубровинский), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Добровольская вол.; в сов. период – Алтайский край, Суетский/Знаменский/Хабарский 

р-н (в наст. время – Суетский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1911. В 90 км к вост. от Славгорода. Назв. по 

поволжским кол. Баронск (Екатериненштадт) и Беккердорф. Основатели из кол. Беккердорф. Лют. 

приход Томск-Барнаул. Нач. школа (1927), 7-летн. школа (1936), средн. школа (1993), 8-летн. школа 

(2009). К-зы им. Тельмана и им. Энгельса. Жит.: 343 (1926), 479 (2004), 326 (2009). 

 

БАРОНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK BARONSK – см. 

Екатеринштадтский колон. окр. 

 

БАРОНСКОЕ (Пушкинский; также Акбел, зем. участок Бальчик-Мала), до 1917 – Акмолинская обл., 

Акмолинский у., Черниговская/Захаровская вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Ульяновский 

(Ворошиловский)/Тельманский/Промышленный/Нуринский р-н (в наст. время – Бухар-Жырауский р-н). 

Лют. село, осн. в 1899. К сев.-вост. от Караганды. Назв. по кол. Екатериненштадт (Баронск), 

„Пушкинский“ – в честь А.С. Пушкина. Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Земли 10294 

дес. (1916). Средн. школа. Жит.: 1138 (1909), 604 (1925). 

 

БАРОЧНЫЙ, в сов. период – Омская обл., Павлоградский р-н. Нем. хутор, осн. в 1926. У с. Липов Кут, к 

зап. от с. Павлоградка. Жит.: 10 (1926). 



 

БАРСКОЕ – см. Рейхенфельд. 

 

БАРСУКОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем. село. В 50 км к сев.-

зап. от Омска. Нач. школа. Жит.: 416 (1979; 50% нем.), 368 (1989; 46% нем.). 

 

БАРСУКОВОЕ – см. Бобровское. 

 

БАРСУЧЬЕ (также Барсучево, Восьмое), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Чудиновская 

вол.; в сов. период – Челябинская обл., Октябрьский (Подовинный)/Чудиновский р-н (в наст. время – 

Октябрьский р-н). Кат. село. К юго-вост. от с. Чудиново. Нач. школа (1926), средн. школа. Жит.: 314 

(1917), 256/256 нем. (1926), 485 (2002). 

 

БАРТА/BARTH, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Старо-Калмашевская вол. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Уфы. Жит.: 9 (1905). 

 

БАРТЕЛЬ/BARTEL (Чернигов), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Таврический р-н. Лют. хутор, осн. в 1913. У с. Новоселецк, к югу от Омска. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 8 (1926). 

 

БАРТЕЛЯ/BARTEL, до 1917 – Томская губ., Томский у.; в сов. период – Новосибирская обл., 

Болотнинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1911. К сев.-вост. от Новосибирска. Жит.: 13 (1926). 

 

БАРЦОВО – см. Антоновка. 

 

БАРЫН НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Барын; также Барин), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-

Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Стальное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1882. В 10 км к вост. от 

Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 5500 дес. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 

495/273 нем. (1897), 365 (1905), 285 (1911), 133 (1915), 113 (1919), 265/234 нем. (1926).  

 

БАРЫН-СУРАН, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. Два нем. хутора – Барын-

Суран (Абта/Abt) и Барын-Суран (Раппа/Rapp). К зап. от Джанкоя. Жит.: 23, 15 (1915). 

 

БАСКАКОВКА – см. Кинд. 

 

БАСТЕРС/BASTERS, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У г. Марксштадт, к 

сев.-вост. от Покровска. Жит.: 10/10 нем. (1926). 

 

БАТКИ, в сов. период – Новосибирская обл., Болотнинский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Новосибирска. Жит.: 6 (1926). 

 

БАТПАК – см. Кронидовское. 

 

БАТУРЫ – см. Камчатка. 

 

БАТЫНЬ, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Турийская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Битень, Волынская обл., Ковельский р-н). Лют. село. К юго-вост. от Ковеля. Жит.: 56 

(1910). 

 

БАУЕР/BAUER, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

БАУЕРГЕЙМ/BAUERHEIM (Прогресс), в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Мостковский/Ново-Астраханский р-н (в наст. время – Луганская обл., Кременский р-н). Нем. село. К сев. 

от Новой Астрахани. Жит.: 255/235 нем. (1926). 

 

БАУМАНА/BAUMANN (Шпаерский/Speyer; также Живковича, Родимовка), до 1917 – Херсонская губ., 

Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол.; в сов. период – Одесская обл., Вознесенский р-н. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Вознесенска. Жит.: 80 (1896), 122 (1916), 13 (1926). 



 

БАУЭР/BAUER (также Бауер), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Баратаевская/Панинская вол. 

Лют. хутор. В 100 км к сев.-вост. от Покровска. Лют. приход Беттингер. Жит.: 33 (1897), 38 (1910). 

 

БАУЭР/BAUER (Карамышевка; также Бауер, Эйденмиллер/Eidenmüller), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Лесно-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в 

наст. время – Саратовская обл., Красноармейский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1766. На лев. берегу 

р. Голый Карамыш, в 80 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 55 сем. из Гамбурга, Дармштадта, 

Швабии, Саксонии и Лейнангена. Вызывательская колония Дебофа. Еванг. приходы Гримм, Меркель. 

Церковь (1873). Часть жит. – баптисты. Земли 4620 дес. (1857; 211 сем.), 8655 дес. (1910; 567 сем.). 

Мельницы, маслобойня, ф-ка с.-х. машин, сарпин., кожев. и красильн. произ-во. Частн. школа. Выезды 

жит.: в кол. Ней-Бауэр (1859; 619 чел.), Америку (1876-80; 34 чел.). В 1921 родились 143 чел., умерли – 

325. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926). Сарпиноткацкая 

артель (1933). Место рожд. лют. пастора И. Шлюндта (1900-1993). Жит.: 176 (1767), 231 (1773), 331 

(1788), 385 (1798), 696 (1816), 1272 (1834), 1874 (1850), 2284 (1859), 2657 (1886), 2821/2790 нем. (1897), 

4303 (1905), 4751 (1911), 3718 (1920), 3238 (1922), 2882 (1923), 3321/3315 нем. (1926), 4061/4061 нем. 

(1931). 

 

БАУЭР Г.А./BAUER, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол. Нем. хутор. К 

сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 29 (1915). 

 

БАУЭРНГЕЙМ/BAUERNHEIM – см. Федоровка. 

 

БАШБЕК НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Башбек), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Кат. село, осн. 

в 1895. В 65 км к сев.-вост. от Евпатории. Кат. приход Александровка. Земли 1000 дес. Нач. школа 

(1926). Жит.: 93 (1915), 70 (1918), 117/111 нем. (1926). 

 

БАШБЕК РУССКИЙ (также Наумова), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-рус. 

село. К сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 13 (1915), 38/29 нем. (1926). 

 

БАШКАТОВ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) 

обл., Сакмарский р-н. Лют. хутор, осн. в 1895. К сев.-вост. от Оренбурга. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Оренбург. Жит.: 210 (1925). 

 

БАШКИРИЯ/BASCHKIRIEN. До кон. 19 в. нем. нас-е Уфимской губ. было малочисленным и преимущ. 

городским. Заметное поселение немцев началось в 1890-х гг., когда к юго-зап. от Уфы, в Белебеевском у. 

(близ с. Давлеканово), появились в осн. менн. села и хутора. Однако в 1897 нем. нас-е губ. еще 

отличалось повыш. долей горожан (39,0%). В 1900-х гг. к зап. от Уфы (Новоселовская/Базилевская вол. 

Уфимского у.) возникли лют. и кат. села и хутора, основанные переселенцами из пришибских колоний 

(Таврическая губ.). Немцы селились также на юге (Стерлитамакский у.) и сев. (Бирский у.) губернии. В 

1919 в сост. Башкирской АССР (Ток-Чуранский кантон) вошли также нем. поселения Люксембургской 

вол. (Бузулукский у. Самарской губ.) и Уранской вол. (Оренбургский у. Оренбургской губ.); в 1921 они 

переданы назад. С 1942 нем. нас-е Б. значит. возросло за счет „трудармейцев“, находившихся на ее терр-

ии, а затем и их семей. К наст. времени некот. нем. нас. пункты в Б. еще сохранились, однако их нем. 

жители в осн. выехали в Германию.  

Нем. в Уфимской губ.: 1875 – 424 чел. (0,03% нас-я), 1897 – 1082 (0,05%). В 1920 в Б. (Башкирская АССР 

и Уфимская губ.) было 18188 нем. (0,6%; включая 1971 менн. из Башкирской АССР, записавшихся 

„голландцами“). Нем. в Башкирской АССР (Республике Башкортостан): 1926 – 6448 (0,2%), 1939 – 6030 

(0,4%), 1941 – 3299, на 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы) – 13153, 1959 – 12817 (0,4%), 1970 – 12104 

(0,3%), 1979 – 11316 (0,3%), 1989 – 11023 (0,3%), 2002 – 8250 (0,2%).  

Нем. в городах: Белебей: 1989 – 213 (0,3%); Ишимбай: 1989 – 560 (0,8%); Нефтекамск: 1989 – 193 (0,2%); 

Октябрьский: 1989 – 1692 (1,6%); Салават: 1989 – 441 (0,3%); Стерлитамак: 1989 – 794 (0,3%); Туймазы: 

1989 – 531 (0,6%); Уфа: 1897 – 216 (0,4%), 1904 – 640 (1,0%), 1920 – 492 (0,5%), 1926 – 231 (0,2%), 1989 

– 2758 (0,3%); Учалы: 1989 – 100 (0,3%). 

 



БАШКУРОВО, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Заманиловская вол.; в сов. период – 

Челябинская обл., Усть-Уйский р-н. Лют. село. К юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 

253 (1917), 102/102 нем. (1926). 

 

БАШЛЫЧА (также Мартенс А.П./Martens, Шредера/Schröder), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – в сост. с. 

Марьяновка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село. В 35 км к югу от Джанкоя. Менн. 

община Карасан. Земли 1200 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 210 (1911), 170 (1915), 120 (1918), 211/209 

нем. (1926), 208 (1936). 

 

БАШМАК НЕМЕЦКИЙ (Гарвардта/Harwardt), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская 

вол. (в наст. время – с. Рунное, Республ. Крым, Сакский р-н). Нем. хутор. В 25 км к сев.-вост. от 

Евпатории. Жит.: 11 (1915). 

 

БАШТАНОВКА – см. Францталь. 

 

БАЮШ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. 

Бэюш, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 1910. В 130 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. 

приход Ней-Сарата. Земли 430 га. Жит.: 107/101 нем. (1939).  

 

БАЯУТ СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ – см. Альт-Баяут. 

 

БЕГОНИЕНФЕЛЬД/BEGONIENFELD – см. Кроля. 

 

БЕДНАЯ КОЛОНКА, в сов. период – Ростовская обл., Красносулинский (Сулинский) р-н. Нем. село. К 

сев.-вост. от Ростова. Жит.: 63/63 нем. (1926). 

 

БЕДРИКА/BEDRIK, до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., Благодатенская вол. Нем. хутор, 

осн. в 1900. В 95 км к сев.-вост. от Ставрополя. Земли 1000 дес. Жит.: 60 (1911).  

 

БЕЕРЕНФЕЛЬД/BEERENFELD – см. Ягодная Поляна. 

 

БЕЗБАЙЛАН, в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н (в наст. время – с. Радостное, 

Республ. Крым, Белогорский р-н). Нем.-рус. хутор. К юго-вост. от Карасубазара. Совхоз (1926). Жит.: 

48/24 нем. (1926). 

 

БЕЗБОРОДКИНО – см. Уткина Заводь. 

 

БЕЗЗАБОТОВКА, до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Михайловская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Александровский р-н (в наст. время – Донецкая обл.). Бапт., братско-менн. и 

лют. село на собств. земле, осн. в 1888. В 15 км к югу от ж.-д. ст. Барвенково. Основатели – 22 семьи из 

Причерноморья. Бапт. община (1888). Молельн. дом. Земли 1780 дес. Садоводство. Две ветр. мельницы 

(И. Шлихтинг, Граф), кирп. з-д, кузница, мастерские: портняжная (Г. Михальски), скорняжная (И. 

Крикган), столярная (Ф. Адам). Школа (1889). В 1915 депортированы мужчины от 15 до 65 лет, в селе 

поселены депортированные волынские немцы. В мае 1942 село полностью разрушено в ходе битвы под 

Харьковом. Жит.: 331/319 нем. (1926). 

 

БЕЗЛЕР Р.И./BESLER – см. Каясты-Кангил. 

 

БЕЗЛЕРА/BESLER – см. Кучук-Алкалы. 

 

БЕЗЛЕРА/BESLER – см. Старый Чокмай. 

 

БЕЗЛЕРА Я./BESLER – см. Лазаревка. 

 

БЕЗМЕНОВА – см. Безменовсланд. 

 

БЕЗМЕНОВСЛАНД/BESMENOWSLAND (Безменова; также Безменовсфельд/Besmenowsfeld, 

Николина Пристань), до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., Благодатенская вол.; в сов. 



период – Орджоникидзевский край, Ипатовский (Виноделенский) р-н. Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 

1882. В 95 км к сев.-вост. от Ставрополя. Лют. приход Ставрополь. Земли 1000 дес. Жит.: 187 (1904), 138 

(1909), 176 (1911), 180 (1914), 416 (1920).  

 

БЕЗОБРАЗОВСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Смирновская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Федоровский р-н. Нем. село. К сев.-зап. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа 

(1926). Жит.: 524 (1920), 466 (1925). 

 

БЕЗЫМЯННЫЙ, в сов. период – Винницкая обл., Томашпольский р-н. Нем. хутор. У с. Стена, к юго-

зап. от Томашполя. Жит.: 2 (1924). 

 

БЕЙ-БУЛУШ (Люстиха/Lustig; также Бийболуш), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Воинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Красно-Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н (в наст. время 

– с. Орловское, Республ. Крым, Красноперекопский р-н). Нем. село. На лев. берегу р. Чатырлык, в 15 км 

к юго-вост. от Ишуни. Нач. школа (1926). Жит.: 128/74 нем. (1926). 

 

БЕЙДЕК/BEIDECK (Таловка; также Байдек, Верхняя Таловка), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – с. 

Луганское, Саратовская обл., Красноармейский р-н). Лют. село, осн. в 1764. У р. Таловка, в 45 км к юго-

зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты Бейдека. Основатели – 76 сем. из Изенбурга, 

Дармштадта и Ганау. Коронная колония. Лют. приход (1767). Церковь (1846, 1907). Земли 2857 дес. 

(1857; 235 сем.), 13278 дес. (1910; 804 семьи). Овощеводство, суконные ф-ки, вод. мельницы, лавки, 

извоз, земск. почт. станция. Частн. школа (1878), лют. журнал „Фриденсботе“ (1885-1915). Дом 

престарелых и увечных „Бетания“ (1891), сирот. приют „Назарет“ (1895), благотвор. учр-е (1907). 

Выезды жит. в Америку (1874-75; 28 чел.). В 1921 родились 200 чел., умерли – 406. Сельсовет, коопер. 

лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, клуб, изба-читальня (1926). К-зы им. Кирова, им. Молотова, им. 

Кагановича, МТС. Место рожд. лют. пасторов Г.Ф. Отто (1813-1877), Г.Г.Ю. Гюнтера (род. 1891). Жит.: 

298 (1769), 360 (1773), 519 (1788), 581 (1798), 942 (1816), 1574 (1834), 2471 (1850), 3210 (1859), 4121 

(1886), 3890/3824 нем. (1897), 6428 (1904), 7519 (1911), 4338 (1920), 3906 (1922), 3668 (1923), 4210/4123 

нем. (1926), 4307/4266 нем. (1931). 

 

БЕЙТАНИШ (Гросс Г.Г./Groß), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-

Петровская вол. (в наст. время – с. Первомайское, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Нем. хутор. К 

сев. от Симферополя. Жит.: 11 (1915). 

 

БЕЙТУГАН (Неффа/Neff), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 16 (1915). 

 

БЕК/BECK, в сов. период – Ростовская обл., Колушкинский/Тарасовский (Верхне-

Тарасовский)/Криворожский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от Миллерова. Жит.: 18 (1925). 

 

БЕК/BECK – см. Солнцево. 

 

БЕК-БОЛАТЧИ (Шредера В.П./Schröder; также Бек-Булачи), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Менн. село на арендн. 

земле, осн. в 1880. В 35 км к югу от Джанкоя. Менн. община Карасан. Земли 1000 дес. Нач. школа (1926). 

Жит.: 187 (1915), 198/198 нем. (1926), 247 (1936). 

 

БЕК-БОЛАТЧИ (также Долгополова А.), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол. Нем. хутор. К югу от Джанкоя. Жит.: 7 (1915), 10 (1918). 

 

БЕКЕЛЯ/BECKEL (также Бекера/Becker), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Бородинская/Кулачинская вол.; в сов период – Омская обл., Бородинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1902. У 

с. Трусовка, к сев.-вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. Земли 250 дес. (1918). Жит.: 26 (1920). 

 

БЕКЕТНЫЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Сальский окр., Платовская вол.; в сов. период – 

Ростовская обл., Пролетарский р-н. Нем. хутор. В 160 км к юго-вост. от Ростова. С.-х. коопер. тов-во, 

нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 694 (1915), 931 (1920), 1212/1210 нем. (1926). 



 

БЕККА/BECK (также Баки), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от с. Цебриково. Жит.: 29 (1926). 

 

БЕККА/BECK, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский р-н. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Запорожья. Жит.: 8/8 нем. (1926). 

 

БЕККАЗЫ – см. Гебрун. 

 

БЕККЕР А.П./BECKER – см. Долиновка. 

 

БЕККЕРА/BECKER, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Завадовская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 14 (1916), 48 (1926). 

 

БЕККЕР-ВЕЙНГАРТ/BECKER-WEINGART, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Салбинская 

(Карабеллыкская) вол. Нем. хутор. К сев. от Минусинска. Жит.: 9 (1917). 

 

БЕККЕРДОРФ/BECKERDORF (Березовка; также Эрнестинендорф/Ernestinendorf), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская 

(Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1767. В 55 км к сев.-вост. от Покровска. 

Основатели – 46 сем. из Гессен-Дармштадта. Вызывательская колония Борегарда (назв. 

„Эрнестинендорф“ – по имени его дочери). Лют. приходы Сев. Екатериненштадт, Боаро. Церковь. Земли 

2266 дес. (1857; 71 семья). Табаководство, картофелеводство, соломоплетение. Земск. школа. В 1921 

родились 43 чел., умерли – 192. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы 

„Ротер Ландман“, „Беккердорф“. Жит.: 142 (1767), 89 (1773), 95 (1788), 107 (1798), 229 (1816), 391 

(1834), 577 (1850), 1079 (1859), 1243 (1889), 1425/1425 нем. (1897), 1676 (1904), 1811 (1910), 1540 (1920), 

877 (1922), 818 (1923), 1061/1061 нем. (1926), 1207/1207 нем. (1931). 

 

БЕККЕРДОРФ/BECKERDORF – см. Баронский. 

 

БЕККЕРСКИЙ/BECKER (также Бекерхутор/Becker-Chutor), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в 

сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Лют.-менн. хутор, осн. в 1907. У с. Евсюки, к сев.-вост. 

от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по фамилии основателя Беккера. Мельница. Жит. переселены в с. 

Аполлоновка. Жит.: 85 (1920), 114 (1926). 

 

БЕКОТАН-КОНРАТ НЕМЕЦКИЙ (также Бекатан-Конрат), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский 

р-н. Лют. село. К сев. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Жит.: 105 (1905), 63/47 нем. (1926). 

 

БЕЛАНОВСКИЙ – см. Дорохова. 

 

БЕЛАЯ ГОРА, в сов. период – Сталинская обл., Константиновский р-н (в наст. время – Донецкая обл.). 

Нем. хутор. К юго-вост. от ж.-д. ст. Константиновка. Жит.: 12 (1924). 

 

БЕЛАЯ КРИНИЦА – см. Ней-Кронсдорф. 

 

БЕЛИХМАЙЕР/BILLIGMAIER (также Биликмайера), в сов. период – Одесская обл., Жовтневый 

(Октябрьский, Петроверовский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 95 (1926). 

 

БЕЛОВЕЖ (также Белые Вежи, № 20), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1832. В 45 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 

31 семья из черниговской кол. Белые Вежи II и др. Лют. приход Грунау. Земли 1620 дес. (1857; 27 двор. и 

6 беззем. сем.), 1734 дес. Школа. Жит.: 568 (1859), 960 (1885), 353 (1897), 316 (1908), 360 (1914), 351 

(1919). 

 



БЕЛОВЕЖСКИЙ, до 1917 – Черниговская губ., Борзненский у., Стрельницкая вол. Нем. хутор. К югу от 

Борзны. Жит.: 148 (1859), 177 (1892). 

 

БЕЛОВЕЖСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK BELOWESH, Черниговская 

губ., Борзненский у. У рек Остер и Ромен, к юго-вост. от Борзны. Включал нем. села Белые Вежи II, 

Городок, Гросс-Вердер, Кальчиновка, Клейн-Вердер, Рундевизе, образованные по Указу Екатерины II от 

22.5.1766. По докладу Сената, утвержденному 21.8.1800 Павлом I, им была выделена недостающая земля. 

Основатели – 696 чел. (лютеране – из Гессена, Саксонии, Ганновера, Пруссии; католики – из Майнца, 

Пфальца, Вюрцбурга, Швабии и др.). Центр – с. Белые Вежи II. Земли 3667 дес. (1857; 205 сем.). Жит.: 

1300 (1796), 1244 (1807), 2179 (1859). 

 

БЕЛОЗЕРСКИЙ, в сов. период – Харьковская обл., Близнецовский (Близнюковский)/Самойловский р-н. 

Нем. поселок. К югу от Харькова. Жит.: 58 (1925). 

 

БЕЛОПОЛЬЕ – см. Лилиенфельд. 

 

БЕЛОРУССИЯ-ЛИТВА/WEISSRUSSLAND-LITAUEN. До присоед-я к Рос. империи регион 

принадлежал к Вел. княж-ву Литовскому и к Польше. До 1917 носил назв. Северо-Западный край; с 1870 

Виленская, Гродненская и Ковенская губ. составляли ген.-губернаторство. Первые нем. посел-я в Б.-Л. 

появились еще в нач. 17 в. (Нейдорф и Нейбров, позднее Брестский у. Гродненской губ.). Для региона 

характерна выс. доля нем. гор. нас-я (36,7% в 1897; в целом по Рос. империи – 23,4%), особенно в 

Виленской, Витебской и Гродненской губ. Сел. нем. нас-е в осн. проживало: Витебская губ. – в Двинском 

у. (здесь имелись нас. пункты Крейцбург и Ливенгоф со значит. долей немцев) и Лепельском у. 

(Вацлавово); Гродненская губ. – в Брестском и Белостокском у. (Незбудка, Супрасль); Ковенская губ. – в 

Россиенском (Дойни, Тауроген), Тельшевском (Кретинген), Ковенском и Шавельском у.; Минская губ. – 

в Мозырском у. (самые северн. села волынских немцев; в сов. период – Полесская обл. Белорусской 

ССР). В годы 1-й мир. войны нем. нас-е частично депортировано в вост. р-ны России. После 

присоединения к СССР Зап. Б., входившей в 1921-39 в сост. Польши, нем. нас-е района было в 1939-40 

переселено в Германию (по договоренности СССР и Германии). Летом 1941 нем. жители Полесской обл. 

депортированы в Казахстан.  

Нем. в 1875 и 1897 (по губ.): Виленская – 596 (0,1% нас-я) и 3873 (0,2%), Витебская – 758 (0,1%) и 7361 

(0,5%), Гродненская – 9590 (1,0%) и 10284 (0,6%), Ковенская – 15701 (1,5%) и 21762 (1,4%), Минская – 

1879 (0,2%) и 3987 (0,2%), Могилевская – 681 (0,1%) и 1806 (0,1%), итого – 29205 (0,5%) и 49073 (0,5%). 

Нем. в Белорусской ССР в 1920: Витебская губ. – 1166 (0,1%), Гомельская губ. – 2228 (0,1%). Нем. в 

БССР в 1926 (по округам): Бобруйский – 270 (0,1%), Борисовский – 180 (0,05%), Витебский – 602 (0,1%), 

Гомельский – 340 (0,1%), Калининский – 65 (0,02%), Минский – 964 (0,2%), Могилевский – 246 (0,05%), 

Мозырский – 3356 (1,0%), Оршанский – 299 (0,1%), Полоцкий – 226 (0,1%), Речицкий – 307 (0,1%), 

Слуцкий – 220 (0,1%), итого – 7075 (0,1%). Нем. в БССР: 1937 – 9677 (0,2%), 1939 – 8448 (0,2%), 1959 – 

1220 (0,02%), 1970 – 1994 (0,02%), 1979 – 2451 (0,03%), 1989 – 3517 (0,03%); в Литовской ССР: 1959 – 

11166 (0,4%), 1970 – 1904 (0,1%), 1979 – 2616 (0,1%), 1989 – 2058 (0,1%). Республика Беларусь: 1999 – 

4805 (0,05%), Республика Литва: 2001 – 3243 (0,1%). 

Нем. в городах: Белосток (ныне Польша): 1897 – 3705 (5,6%), 1904 – 3060 (4,0%); Бобруйск: 1897 – 365 

(1,1%), 1910 – 146 (0,4%), 1926 – 67 (0,1%); Борисов: 1897 – 101 (0,7%); Брест-Литовск (ныне Брест): 

1897 – 213 (0,5%), 1910 – 288 (0,5%); Вилькомир (ныне Укмерге, Латвия): 1897 – 264 (2,0%); Вильно 

(ныне Вильнюс): 1897 – 2170 (1,4%), 1910 – 3781 (2,1%), 1989 – 81 (0,01%); Витебск: 1897 – 970 (1,5%), 

1920 – 505 (0,6%), 1923 – 534, 1926 – 425 (0,4%); Гомель: 1897 – 213 (0,6%), 1910 – 209 (0,2%), 1920 – 

116 (0,2%), 1923 – 187 (0,2%), 1926 – 271 (0,3%); Гродно: 1897 – 375 (0,8%); Двинск (ныне Даугавпилс, 

Латвия): 1897 – 3126 (4,5%), 1904 – 1140 (1,4%), 1910 – 561 (0,6%); Кнышин (ныне Польша): 1897 – 115 

(3,0%); Ковно (ныне Каунас): 1897 – 3340 (4,7%), 1904 – 3620 (4,8%); Минск: 1897 – 645 (0,7%), 1910 – 

897 (0,9%), 1923 – 502, 1926 – 752 (0,6%), 1939 – 1572 (0,7%); Могилев: 1897 – 192 (0,4%), 1910 – 222 

(0,5%), 1926 – 125 (0,2%); Орша: 1897 – 120 (0,9%); Пинск: 1897 – 132 (0,5%); Полоцк: 1897 – 128 (0,6%), 

1910 – 832 (2,7%), 1923 – 233; Поневеж (ныне Паневежис): 1897 – 216 (1,7%), 1904 – 260 (1,8%); 

Россиены (ныне Расейняй): 1897 – 257 (3,4%), 1910 – 230 (2,2%); Шавли (ныне Шяуляй): 1897 – 381 

(2,4%), 1910 – 790 (4,0%). 

Выезд немцев и членов их семей в Германию в 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Беларусь – 175, 176, 136, 227, 168, 161, 172, 331, 313, 273, 275, 

236, 32, 43, 32, 8, 18; Литва – 200, 166, 243, 230, 176, 163, 161, 97, 178, 123, 87, 30, 74, 9, 9, 14, 3. 

 

БЕЛОСЕЛЬСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Уральский (Ново-Уральский) р-н. Нем. хутор, осн. в 

1926. У с. Славянка, к юго-вост. от Омска. Жит.: 7/7 нем. (1920), 28 (1926). 



 

БЕЛОУСОВО, в сов. период – Челябинская обл., Еткульский р-н. Лют. село. К югу от Челябинска. Лют. 

приход Оренбург. Жит.: 38/38 нем. (1926). 

 

БЕЛОЯРКА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Чкаловский/Красноармейский р-

н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-польск. село, осн. в 1936. К юго-

вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Средн. школа, клуб. Жит.: 818 (1989; 44% 

нем.), 322 (2007).  

 

БЕЛЫЕ ВЕЖИ II (также Беловежи), до 1917 – Черниговская губ., Борзненский у., Беловежский колон. 

окр.; Кальчиновская вол.; в сов. период – Черниговская обл., Дмитриевский/Парафиевский р-н (в наст. 

время – с. Беловежи Вторые, Черниговская обл., Бахмачский р-н). Лют. село, осн. в 1767. У р. Ромен, в 29 

км к юго-вост. от Борзны. Основатели из Гессена и Зап. Пруссии. Лют. приход (1767). Церковь (1885). 

Земли 1200 дес. (1878), 2000 дес. (1939; 131 двор). Табаководство, садоводство. Кирп. з-д, 11 ветр. 

мельниц, пар. мельница, ярмарки (с 1808). Школа, изба-читальня, сельсовет. Жит. выселены в Вартегау в 

сент. 1943. Жит.: 99 (1795), 239 (1807), 146 (1815), 102 (1833), 375 (1859), 620 (1885), 691 (1892), 905/740 

нем. (1897), 926 (1905), 847 (1920), 1041 (1926), 798 (1939), 642 (1942; 31 чел. депортирован). 

 

БЕЛЫЙ КОШ (Мариенфельд/Marienfeld; также Марьевка), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский 

у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. 

Лют. село, осн. в 1900. У зал. Сиваш, в 60 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 

1500 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 39 (1904), 81 (1915), 105 (1918), 140/117 нем. (1926), 97 

(1941). 

 

БЕЛЬДЕЖ № 12, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Полтавский р-н. Нем. поселок. В 9 км к 

сев.-вост. от с. Полтавка. К-з „Прогресс“. 8-летн. школа. Жит.: 388 (1979), 463 (1989). 

 

БЕЛЬЦЕВ/BELZ (Горбачев; также Ней-Остгейм/Neu-Ostheim, Клейн-Остгейм/Klein-Ostheim, Ново-

Остгейм), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Старо-Каранский р-н. Еванг. хутор, осн. в 1890. В 55 км к юго-вост. от Сталино. Еванг. 

община Остгейм. Земли 1741 дес. (1915; 9 двор.). Жит.: 32 (1911), 110 (1915), 80 (1924). 

 

БЕЛЬШ/BELSCH, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-вост. 

от Покровска. Жит.: 3/3 нем. (1926). 

 

БЕЛЯЕВКА – см. Фриденгайм. 

 

БЕЛЯЕВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская/Любинская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор, осн. в 1914. В 50 км к сев.-зап. от 

Омска. Основатели из Волыни. Нач. школа, клуб. Жит.: 110 (1920), 364 (1970), 371 (1979), 305 (1989). 

 

БЕЛЯРЫ – см. Анненталь. 

 

БЕНДЕРГОФ/BENDERHOF (также Бендеров), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол. 

Нем. хутор. К зап. от Николаева. Жит.: 64 (1887), 67 (1896), 54 (1916). 

 

БЕНКЕ/BENKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1902. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

БЕНКЕНДОРФ/BENKENDORF, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – в сост. с. Великомарьяновка, Одесская обл., Белгород-

Днестровский р-н). Лют. село, осн. в 1863. На лев. берегу р. Алкалия, в 35 км к юго-зап. от Аккермана. 

Назв. по фамилии землевладельца Бенкендорфа. Лют. приходы Сарата, Постталь/Бенкендорф (с 1867). 

Земли 2726 га. Жит.: 222 (1870), 277 (1875), 430 (1904), 470/461 нем. (1939). 

 

БЕНКОВСКИЙ/BENKE – см. Кемлер. 

 

БЕР/BÄHR – см. Каменка. 

 

БЕРБЕРОВКА – см. Копань. 



 

БЕРБЕРОВО (Штансдорф/Stahnsdorf; также Бербера/Berber, Барберово), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская)/Горьевская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Цебриковский р-н. Менн.-лют. село. В 15 км к юго-вост. от с. Цебриково. Жит.: 45 (1896), 69 (1906), 73 

(1916), 137 (1926), 281 (1943). 

 

БЕРГ/BERG, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. Астрахановка, к 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 17 (1926). 

 

БЕРГ Г.Г./BERG – см. Куру-Джага-Шеих-Эли. 

 

БЕРГА/BERG (Любарского), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Демидовский р-н. Лют. хутор. К 

сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 26 (1887), 32 (1896), 39 (1906), 24 (1916), 11 

(1924). 

 

БЕРГДОРФ/BERGDORF (Колосово; также Гальбдорф/Halbdorf), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гликстальский колон. окр.; Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период – Молдавская 

ССР/Украинская ССР, Григориопольский р-н (в наст. время – Республ. Молдова). Лют. село, осн. в 1808. 

В 25 км к сев.-вост. от Григориополя. Основатели – 68 сем. из Вюртемберга, Пфальца, Эльзаса, Бадена, 

Прусск. Польши, Венгрии, Гамбурга и Гессена. Лют. приходы Гликсталь, Бергдорф (с 1864). Церковь 

(1810, 1851). Земли 4080 дес. (1811), 3925 дес. (1857; 68 двор. и 42 беззем. семьи), 4134 дес. (1918). 

Лавки, школа. Сельсовет (1931). Место рожд. педагога А. Мауха (1867-1960), лют. пастора Э. Зайба 

(1872-1940), писателя Г. Бахмана (1888-1951). Жит.: 263 (1809), 292 (1816), 550 (1825), 1355 (1859), 1365 

(1887), 1318/1213 нем. (1897), 1399 (1906), 1441 (1910), 1219 (1916), 1265 (1919), 1708 (1943).  

 

БЕРГЕНКВЕЛЬ/BERGENQUELL – см. Избашка. 

 

БЕРГЕНТАЛЬ/BERGENTAL – см. Сахальский. 

 

БЕРГЕР/BERGER (также Ней-Бергер/Neu-Berger), в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. 

хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 39 (1920), 28 (1922). 

 

БЕРГТАЛЬ/BERGTAL (Мирская; также Мировка, Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Бобриковская вол.; в сов. период – 

Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский/Дмитриевский р-н. Лют.-кат. село на собств. земле, 

осн. в 1885. В 25 км к югу от Ровенек. Лют. приход Розенфельд. Молельн. дом. Земли 1343 дес., 1267 дес. 

(1915; 32 двора). Кирп. з-д. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 181 (1904), 241 (1915), 300 (1918), 304/293 

нем. (1926), 610 (1941). 

 

БЕРГТАЛЬ/BERGTAL (Петропавловка; также Бодни, Республиканское, № 1), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский менн. окр. (центр); 

Петропавловская (Бергтальская) вол.; в сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., 

Володарский (Старо-Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем. р-н (в наст. 

время – с. Республика, Донецкая обл., Володарский р-н). Кат.-менн. село на собств. земле, осн. в 1837. У 

р. Бодня, в 35 км к сев.-зап. от Мариуполя. Одна из первых дочерн. кол. хортицких меннонитов 

(основатели – 29 сем.). В 1875 земля куплена овчарной кассой мариупольских колоний. Кат. приход 

(1875), менн. община. Кат. церковь. Земли 2080 дес. (1857; 32 двора и 9 беззем. сем.), 2140 дес. Школа. 

Жит.: 428 (1859), 257 (1885), 503/430 нем. (1897), 439 (1908), 465 (1910), 623 (1919).  

 

БЕРГТАЛЬ/BERGTAL (Саратовский), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский 

(Гнаденфлюрский) р-н. Лют. хутор. На прав. берегу р. Миусс, в 32 км к вост. от с. Федоровка. Лют. 

приход Гнаденфлюр. Жит.: 67 (1889), 68 (1897), 65 (1910), 95/95 нем. (1920), 122/122 нем. (1926). 

 

БЕРГТАЛЬ/BERGTAL (Долиновка; также Гофенталь/Hoffental), до 1917 – Самарская губ., Самарский 

у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) 

обл., Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Лют. село, осн. в 1864. В 5 км к сев.-вост. от с. 

Кошки. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революционной пропаганды“, и 



колонисты из Причерноморья. Лют. приход Самара. Часть жит. – католики и баптисты. Нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 173 (1881), 208 (1889), 247 (1897), 163 (1910), 335/250 нем. (1926), 296 (1930).  

 

БЕРГТАЛЬ/BERGTAL, в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-н. Лют. хутор. В 30 

км к сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 24 (1925). 

 

БЕРГТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BERGTAL (Петропавловская вол./Amtsbez. 

Petropawlowka), Екатеринославская губ., Мариупольский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. 

Мариупольского менн. окр. К сев.-зап. от Мариуполя. Включала нем. села: Бергталь, Гейбуден, 

Луизенталь, Фридрихсталь, Шенталь, Шенфельд. Центр – с. Бергталь (Петропавловка). В 1-й половине 

1920-х гг. терр-ия входила в Петропавловский р-н. Жит.: 961 (1885), 1649 (1897), 1720 (1911). 

 

БЕРГШТАДТ/BERGSTADT (Криничка; также Кояш-Кангыл, Кояш, Шнейдера Ф.Ф./Schneider), до 1917 

– Таврическая губ., Симферопольский у., Булганакская (Кронентальская) вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Пожарское, Республ. 

Крым, Симферопольский р-н). Нем. село. На лев. берегу р. Булганак, в 20 км к зап. от Симферополя. 

Жит.: 61 (1864), 61 (1918). 

 

БЕРДОВСКИЙ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Павлоградский р-н. Нем. поселок, осн. в 

1926. В 8 км к зап. от пос. Павлоградка. Фельдшер.-акушер. пункт. Жит.: 103 (1926), 189 (1970), 120 

(1979), 106 (1989). 

 

БЕРДЫ-БУЛАТ НЕМЕЦКИЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Воинская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Красно-Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Привольное, Республ. Крым, Красноперекопский р-н). Кат. село. В 5 км к югу от Ишуни. Кат. приход 

Александровка. Первая в России адвентист. община (1886). Земли 1200 дес. Жит.: 109 (1915), 113/105 

нем. (1926), 143 (1941). 

 

БЕРДЯНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK BERDJANSK, Таврическая губ., 

Бердянский у. Основан в 1822. К сев.-зап. от Бердянска. Основатели – 99 сем. из Вюртемберга, протест. 

сепаратисты. Включал нем. села: Нейгофнунг, Нейгофнунгсталь, Нейштутгарт, Розенфельд. Центр – с. 

Нейгофнунг. Земли 8596 дес. (1857; 123 двора и 28 беззем. сем.). Маслобойни – 4, мельницы – 10, 

ткацкие станки – 24, церкви и молельн. дома – 4, школы – 4 (1841). После 1871 на этой терр-ии 

образована Нейгофнунгская вол. Жит.: 965 (1834), 1302 (1841), 1566 (1859), 1930 (1864). 

 

БЕРЕЖНОЕ – см. Лихтенау. 

 

БЕРЕЖНОЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н; АССР НП, Палласовский к-н. 

Нем. хутор. У х. Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 105 (1926). 

 

БЕРЕЗАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BERESAN – см. Рорбахская вол. 

 

БЕРЕЗАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK BERESAN, Херсонская губ., 

Одесский/Херсонский и Ананьевский у. Основан в 1808-09. У р. Березань, к сев.-зап. от Николаева. 

Включал нем. села: Ватерлоо, Вормс, Елененталь, Зульц, Иоганнесталь, Карлсруэ, Катериненталь, 

Ландау, Мюнхен, Ней-Фрейденталь, Раштатт, Рорбах, Шпеер. Центр – с. Ландау. Земли 66049 дес. (1857; 

1073 двора и 250 беззем. сем.). Маслобойни – 8, мельницы – 75, ткацкие станки – 1, церкви и молельн. 

дома – 8, школы – 9 (1841). После 1871 на этой терр-ии образованы Ландауская, Нейфрейдентальская, 

Рорбахская вол. (все Одесский у.) и Раштатская вол. (Ананьевский у.). Жит.: 4717 (1825), 7663 (1834), 

8858 (1841), 13226 (1859).   

 

БЕРЕЗАНЬ – см. Рорбах. 

 

БЕРЕЗИНА (Ротунда/Rotunda; также Кагальник, Кугельник, Аннинская, № 7), до 1917 – Бессарабская 

губ., Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – п. Березино, Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1816. На лев. 

берегу р. Скиноса, в 90 км к зап. от Аккермана. Назв. в честь победы рус. армии у р. Березина в 1812; 

„Кагальник“ и „Кугельник“ – по р. Когильник. Основатели – 166 сем. из Польши (в осн. выехали туда в 

1804 из Вюртемберга и Пруссии) и Баварии. Лют. приходы Тарутино и Клястиц. Церковь. Земли 8097 

дес. (1857; 135 двор. и 135 беззем. сем.). Школа (1816). Село посетил Николай I (1827). Место рожд. 



депутата Гос. думы И. Герстенбергера (1862-1930). Жит.: 673 (1818), 672 (1827), 800 (1835), 1384 (1859), 

1958 (1870), 2117 (1875), 2334 (1886), 2054/1983 нем. (1897), 2060 (1905), 2396/2004 нем. (1930), 

2653/2339 нем. (1939).  

 

БЕРЕЗКИ – см. Штрасбург. 

 

БЕРЕЗНЕВАТОЕ – см. Георгсталь. 

 

БЕРЕЗНЕГОВАТОЕ – см. Георгсталь. 

 

БЕРЕЗОВАЯ ГАТЬ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский/Соколовский/Пулинский р-н (в 

наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к юго-вост. 

от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 512/429 нем. (1897), 

416 (1906), 394 (1910), 620 (1924). 

 

БЕРЕЗОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. 

Менн. хутор, осн. в 1910. У с. Екатериновка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из 

Причерноморья. Жит.: 26 (1926). 

 

БЕРЕЗОВКА (Рорбах/Rohrbach, также Березовка-Рудня), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 70 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приходы Житомир и Геймталь. Школа. Жит.: 95 (1859), 282 (1906). 

 

БЕРЕЗОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Трояновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский/Пулинский/Трояновский р-н. Лют. село на 

арендн. земле. В 20 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1923). Жит.: 212 

(1906), 258 (1924). 

 

БЕРЕЗОВКА, до 1917 – Минская губ., Мозырский у., Михалковская вол.; в сов. период – Белорусская 

ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н (в наст. время – Гомельская обл.). Лют. село. К юго-вост. от 

Мозыря. Сельсовет (1926). Жит.: 371 (1909). 

 

БЕРЕЗОВКА (Долгий), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1913. У с. Лесное, к сев.-

вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община Рейнфельд. Племенное и семеноводч. 

тов-во (1926). Жит.: 60 (1926). 

 

БЕРЕЗОВКА, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – Новосибирская обл., 

Татарский р-н. Менн. хутор на собств. земле. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Татарская. 

Основатели из Причерноморья. Семеноводч. и племенное тов-во, маслоартель (1926). Жит.: 49 (1926). 

 

БЕРЕЗОВКА (Биркенфельд/Birkenfeld; также Удрак), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., 

Давлекановская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика 

Башкортостан). Братско-менн. село, осн. в 1894. На прав. берегу р. Аслиудряк, в 17 км к сев.-зап. от с. 

Давлеканово. Основатели из Причерноморья. Школа для бедных Я. Мартенса. Нач. школа (1926). Жит.: 

170 (1917), 351 (1920). 

 

БЕРЕЗОВКА, в сов. период – Кокчетавская/Северо-Казахстанская обл., Келлеровский р-н. Нем. село. К 

сев. от Кокчетава. Жит.: 40 (1989; 50% нем.).  

 

БЕРЕЗОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем.-рус. село. В 10 км к 

сев. от ж.-д. ст. Мариановка. Средн. школа. Жит.: 342 (1970), 320 (1979; 78% Dt.), 340 (1989; 71% нем.). 

 

БЕРЕЗОВКА – см. Беккердорф. 

 

БЕРЕЗОВКА – см. Деллер. 

 

БЕРЕЗОВКА – см. Фрейденталь. 



 

БЕРЕЗОВКА – см. Эбенфельд. 

 

БЕРЕЗОВСКИЙ, в сов. период – Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный улус. Нем. поселок. К зап. 

от Элисты. Жит.: 174 (1936). 

 

БЕРЕЗОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. хутор. У с. Евсюки, к сев.-

вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Основатели из Причерноморья. Племенное и семеноводч. тов-во (1926). 

Жит. переселены в с. Аполлоновка. Жит.: 42/42 нем. (1920), 28 (1925). 

 

БЕРЕЗОВСКОЕ, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Лозовский р-н. Менн. село, осн. в 1906. К сев.-вост. от Павлодара. Основатели из Причерноморья. Жит.: 

138 (1925).  

 

БЕРЕЗОВЫЙ ПРУД, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем.-рус. хутор. У х. 

Погожья Балка, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 111 (1926), 71 (1936). 

 

БЕРЕЗОЛУВКА (также Брезалуп-Станиславовка, Станиславовка-Брезалуп), до 1917 – Волынская губ., 

Луцкий у., Селищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Березолуки, Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Луцка. Лют. приход Рожище. Молельн. дом. Школа. Жит.: 

66 (1906), 63 (1910), 69 сем. (1938). 

 

БЕРЕКЕТ-ТУЛКУ (также Берекет), в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Ближнее, Республ. Крым, Джанкойский р-н). 

Нем. село. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 105/102 нем. (1926). 

 

БЕРЕНЗАС, в сов. период и в наст. время – Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н. Нем. село. К юго-зап. 

от г. Мыски. Назв. по р. Берензас. С-з „Берензас“, леспромхоз, школа, биб-ка, магазин. Жит.: 338 (1970).  

 

БЕРЕСТЕНЬ (также Берестин), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Малинский р-н. Лют. село. К сев. от Радомысля. Лют. приходы 

Киев и Радомысль. Жит.: 82 (1896), 95 (1924). 

 

БЕРЕСТЕЧКО – см. Тиге. 

 

БЕРЕСТОВА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К зап. от Нового Двора. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 67 (1906), 80 (1910). 

 

БЕРЕСТОВА – см. Эшенталь. 

 

БЕРЕСТОВЕЦ НОВЫЙ (Ней-Берестовец), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К зап. от 

Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 73 (1906), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

БЕРЕСТОВЕЦ СТАРЫЙ (Альт-Берестовец; также Старый Берестовец, Берестовец), до 1917 – 

Волынская губ., Ровенский у., Костопольская/Подлужанская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К зап. от Костополя. Лют. приход Житомир-

Тучин. Церковь. Жит.: 63 (1868), 460 (1906), 374 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

БЕРЕСТОВО (Биркенфельд/Birkenfeld; также Ней-Николайфельд/Neu-Nikolaifeld), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Бахмутский у., Камышевахская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Ямский/Артемовский/Попаснянский (Кагановичский/Камышевахский) р-н (в наст. время – с. Берестовое, 

Донецкая обл., Артемовский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1887. В 25 км к сев.-вост. от 

Артемовска. Основатели из молочанской кол. Николайфельд и др. Лют. приход Ростов-Луганск. Церковь 

(1914). Земли 3500 дес. Кузница (1889), кирп. з-д, ветр. и пар. мельницы, лавка. Школа (1890). Сельсовет 

(1926). Жит.: 400 (1905), 450 (1911), 390 (1918), 567/566 нем. (1926). 

 

БЕРКУТ, в сов. период – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем.-рус. село. У с. Васильевка, к юго-вост. от 

ж.-д. ст. Мариановка. Жит.: 110 (1970; 60% нем.).  



 

БЕРМАНА/BEHRMANN, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Старо-Калмашевская вол. Нем. 

хутор. К сев.-зап. от Уфы. Жит.: 5 (1905). 

 

БЕРН/BERN, до 1917 – Саратовская губ., Вольский у. Лют. село, осн. в 1767. У р. Мал. Караман, к сев.-

вост. от Покровска. Назв. по швейцарскому кантону. Основатели – 36 сем. Вызывательская колония 

Борегарда. В 1770 жит. переселены на лучшие земли. Жит.: 112 (1769). 

 

БЕРНГАРДТ/BERNHARDT (также Берхардтский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Павловская вол. Кат. хутор, осн. в 1892. К зап. от Оренбурга. Основатели – В. Бернгардт и др. Жит.: 34 

(1903), 56 (1920).  

 

БЕРФЕЛЬД/BEERFELD, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н. Нем.-рус. хутор. К юго-вост. от Молочанска. Жит.: 19/8 нем. (1926). 

 

БЕСИТ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол. Нем. село. К сев.-зап. от 

Феодосии. Жит.: 15 (1864), 199 (1915). 

 

БЕСПАЛЬЦЕВО, до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Мечебиловская вол.; в сов. период – 

Харьковская обл., Барвенковский р-н (в наст. время – Близнюковский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1850. В 

25 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Кат. приход Харьков. Средн. школа (1926). Жит.: 270 (1918), 310 

(1926). 

 

БЕССАРАБКА (Гейнрихсдорф/Heinrichsdorf), в сов. период – Молдавская ССР/Украинская ССР, 

Григориопольский р-н (в наст. время – с. Красная Бессарабия, Республ. Молдова, Григориопольский р-н). 

Лют. село. В 25 км к сев.-вост. от Григориополя. Жит.: 273 (1943). 

 

БЕССАРАБКА – см. Ольгенфельд. 

 

БЕССАРАБСКИЙ (зем. участок Китебаевский), до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., 

Котюбокская вол.; в сов. период – Кустанайская обл., Орджоникидзевский (Денисовский) р-н. Нем. 

поселок. К юго-зап. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа (1926). К-з им. К. Либкнехта. Жит.: 407 

(1920), 180 (1925). 

 

БЕТАНИЯ/BETHANIEN (Константиновская), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) 

окр./Новогригорьевский у., Новогригорьевская в.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Минераловодский/Горячеводский/Пятигорский р-н (в наст. время – в сост. г. Пятигорска, 

Ставропольский край). Менн.-лют. село, осн. в 1836. В 10 км к вост. от Пятигорска. Основатели из 

Поволжья. Менн. община и лют. приход в Пятигорске. Церковь (1892). Земли 2706 дес. (1889), 3180 дес. 

2 мельницы, кузница, лавка, школа (1889). Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-

з „Фриш анс Верк“ (1931). ГЭС (1939). Жит.: 310 (1874), 472 (1883), 767 (1889), 885/628 нем. (1897), 990 

(1905), 1442 (1914), 1000 (1918), 1339/1308 нем. (1926). 

 

БЕТЕЛЬ/BETHEL (Иващенко), до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., 

Золотаревская/Благодатенская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Ипатовский 

(Виноделенский) р-н. Еванг.-лют. хутор на собств. земле, осн. в 1878. На лев. берегу р. Бол. Кугульта, в 

80 км к сев.-вост. от Ставрополя. Основатели – 13 сем., сторонники религ. проповедника Клетера. Лют. 

приход Ставрополь. Молельн. дом. Земли 570 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 85 (1897), 142 (1904), 108 

(1909), 223 (1917), 190 (1920), 183/181 нем. (1926). 

 

БЕТТИНГЕР/BETTINGER (Баратаевка; также Бартеневка), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – с. Воротаевка, 

Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 95 км к 

сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии колонист. чиновника Баратаева. Заложено у р. Мал. Караман, 

затем перенесено на более благопр. место. Основатели – 35 сем. из Гессен-Касселя и Пруссии. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер (с 1780). Церковь 

(1871). Часть жит. – католики. Земли 5720 дес. (1857; 186 сем.). В 1921 родились 185 чел., умерли – 393. 

Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. лют. пасторов И.А. Кольрайфа (1806-1837), 



П.И. Райхерта (1875-1938), Э.Л.Э. Рейша (1893-1944). Жит.: 82 (1767), 139 (1773), 210 (1788), 284 (1798), 

560 (1816), 1006 (1834), 1266 (1850), 1409 (1859), 2080 (1883), 2146 (1889), 2739/2727 нем. (1897), 4184 

(1905), 4366 (1910), 3381 (1920), 2759 (1922), 2465/2461 нем. (1926), 3313/3307 нем. (1931). 

 

БЕХЛЕРА/BECHLER – см. Трихаты. 

 

БЕХТГОЛЬД/BECHTHOLD, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Кузнецово-

Михайловская вол. Лют. хутор. К сев.-зап. от Таганрога. Жит.: 50 (1873). 

 

БЕХТЛЕ/BECHTLE – см. Аджи-Мамбет. 

 

БЕЦА/BETZ, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Нем. хутор. В 45 км к сев.-вост. от Одессы. 

Жит.: 21 (1916), 37 (1926), 68 (1943). 

 

БЕШАРАН (Динцер/Dinzer; также Бешеран, Ивановка, Васильевка), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Новожиловка, Республ. Крым, Белогорский р-н). 

Лют.-менн. село, осн. в 1897. У р. Зуя, в 25 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Земли 

1130 дес. Жит.: 60 (1911), 89 (1915), 26 (1925). 

 

БЕШЕВЛИ-ИЛЯК (также Бешуйлы-Иляк, Бешуй-Иляк, Бешелак), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Стахановка, Республ. Крым, 

Первомайский р-н). Лют. село, осн. в 1885. В 50 км к сев.-зап. от Симферополя. Лют. приходы Нейзац и 

Бютень. Земли 900 дес. Жит.: 62 (1915), 15 (1918), 82/73 нем. (1926). 

 

БЕШПИЛАВ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. в 1894. В 60 км к сев. от 

Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 500 дес. Пункт ликбеза (1926). Жит.: 129 (1915), 80 (1918), 99/37 

нем. (1926). 

 

БЕШТАРЫМ НЕМЕЦКИЙ (также Бештарем, Месаксуди-Калининой), до 1917 – Таврическая губ., 

Феодосийский у., Сарайминская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Маяк-Салынский/Керченский 

(Ленинский/Петровский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 25 км к юго-зап. от Керчи. Лют. приход 

Цюрихталь. Жит.: 40 (1904), 91 (1915), 67/48 нем. (1926). 

 

БЕШУЙ (также Бешуй-Коджамбак, Стаса П.М.), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. 

в 1887. В 55 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1000 дес. Жит.: 54 

(1904), 43 (1915), 24 (1918), 71/28 нем. (1926). 

 

БЕШУЙ-ЭЛИ (также Бешуйле), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Сакский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Евпаторийский р-н (в наст. 

время – с. Вершинное, Республ. Крым, Сакский р-н). Еванг.-лют. село, осн. в 1881. В 30 км к вост. от 

Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 885 дес. Нач. школа, пункт ликбеза (1926). Жит.: 73 

(1904), 94 (1911), 125 (1915), 167/160 нем. (1926). 

 

БЕШУЙ-ЭЛИ (также Бешуйлы, Бейшули), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Пятихатка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем. село. На 

лев. берегу р. Салгир, в 45 км к сев.-вост. от Симферополя. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 77 (1915), 

122/96 нем. (1926), 251 (1931). 

 

БЖИД НЕМЕЦКИЙ (также Бжидст), до 1917 – Черноморская губ., Туапсинский (Вельяминовский) 

окр.; в сов. период и в наст. время – Краснодарский край, Туапсинский р-н. Нем. село. У Черноморского 

побережья, в 30 км к сев.-зап. от Туапсе. Основатели из Саратовской губ. Школа. Жит.: 162 (1920), 

111/75 нем. (1926). 

 



БИЕЧЬ-НАЙМАН (Фуста-Кека/Fust-Keck; также Биечь), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Джанкойский р-н. Лют. село, осн. в 

1880. На прав. берегу р. Чатырлык, в 30 км к зап. от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 

2500 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 67 (1905), 166 (1915), 200 (1918), 117/104 нем. (1926).  

 

БИЗЮК – см. Мариенберг. 

 

БИЗЮКСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BISJUK, Самарская губ., Новоузенский у. Образована после 

1871 на зап. части терр-ии бывш. Ерусланского колон. окр. У р. Бизюк (приток р. Еруслан), к юго-вост. от 

Покровска. Включала нем. села: Брунненталь, Мариенберг, Штреккерау. Центр – с. Штреккерау. Жит.: 

4958 (1883), 5821 (1889), 6314 (1900), 10376 (1910). 

 

БИЙ-СУ-КОВЧА (Кайзера Д./Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. Нем. 

хутор. В 10 км к юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 88 (1915). 

 

БИЛИКМАЙЕРА/BILLIGMAIER, в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Одессы. Жит.: 31 (1924). 

 

БИЛЛЕРА/BILLER, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ново-Покровская/Рорбахская 

(Березанская) вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 1 (1896), 25 (1916). 

 

БИЛЛЕРСФЕЛЬД/BILLERSFELD (Александровка; также Биллерсдорф/Billersdorf), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Новомосковский у., Иозефстальская (Иосифовская) вол.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Днепропетровский/Карл-Марксовский/Мануйловский р-н (в наст. время – 

Днепропетровская обл., Днепропетровский р-н). Лют. село, осн. в 1860. У р. Самара, в 15 км к сев.-вост. 

от Екатеринослава. Основатели из кол. Иозефсталь и Фишерсдорф. Лют. приход Иозефсталь. Молельн. 

дом. Земли 1802 дес. Столярн. цех. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 379 (1885), 511 (1897), 690 (1908), 

721 (1918), 646 (1925). 

 

БИЛЛИНГ/BILLING, в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. Жит.: 

20 (1925). 

 

БИОКОМБИНАТ, в сов. период – Омская обл., Омский р-н. Нем.-рус. поселок при Омском 

биокомбинате (осн. 1933). У с. Троицкое, к югу от Омска. Жит.: 39 (1970; 50% нем.), 24 (1979; 50% нем.).  

 

БИР/BIER, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нестеровская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н. Нем. хутор. В 10 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 83/59 нем. 

(1926). 

 

БИРКЕНГЕЙМ/BIRKENHEIM, в сов. период – АОНП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. 

Нем. поселок при курорте. В 55 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 49/49 нем. (1920). 

 

БИРКЕНГРАБЕН/BIRKENGRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Два лют. хутора. 

В 45 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 80/80 нем., 5/5 нем. (1926). 

 

БИРКЕНГРАБЕН/BIRKENGRABEN, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н. Нем. хутор. В 100 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 34/34 нем. (1926). 

 

БИРКЕНФЕЛЬД/BIRKENFELD – см. Березовка. 

 

БИРКЕНФЕЛЬД/BIRKENFELD – см. Берестово. 

 

БИРНБАУМ Я.П./BIRNBAUM – см. Екатериновка. 

 

БИРЮЧИЙ (Фрейденталь/Freudental; также Бирючий-Орловский), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. село, осн. в 1871. В 20 км к сев.-

вост. от с. Федоровка. Назв. „Бирючий-Орловский“ – по кол. Орловское. Лют. приход Гнаденфлюр. В 

1921 родились 34 чел., умерли – 42. Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 203 (1889), 367 (1897), 346 

(1910), 601 (1920), 560 (1922), 611/607 нем. (1926), 178/167 нем. (1931). 



 

БИРЮЧИЙ – см. Фриденфельд. 

 

БИСОВКА (также Бесовка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Александртальская 

(Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Менн. село, 

осн. в 1890. Основатели из кол. Александрталь. Земли 1500 га. Школа (1903). Жит.: 35 (1915), 35 (1925). 

 

БИТАК-АК-КУЮ (также Ак-Кую-Битак, Питак), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село на 

арендн. земле. В 40 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 80 (1915), 30 (1918), 74/9 

нем. (1926). 

 

БИЦИЛИЕВКА (Мюленбах/Mühlenbach; также Бицилаевка, Бецилова-Викова), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Куртовская/Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – с. Бецилово, Одесская обл., Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 

1885. В 15 км к вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Сев. часть села заселяли немцы (30-40 сем.), южную – 

украинцы. Кат. приход Понятовка. Молельн. дом. Земли 1200 дес. (1918), 1000 га (1940). Школа. 

Сельсовет (1926). Жит.: 183 (1887), 324 (1916), 175 (1918), 545 (1926), 227 (1943).  

 

БИЧИ – см. Ручьи. 

 

БИШЛЕЕВКА (также Бешлеевка), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Султаевская вол.; в сов. 

период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Лют. село. К юго-вост. от Челябинска. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Оренбург. Жит.: 183/183 нем. (1926). 

 

БИШЛЕР/BISCHLER, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1910. У с. Новинка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 10 

(1926).  

 

БИШЛЕРА/BISCHLER – см. Колпака. 

 

БИШЛЕРОВКА (Грузская), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Успенская вол.; в сов. 

период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/Матвеево-Курганский р-н. Еванг. село на 

собств. земле, осн. в 1909. В 65 км к сев.-зап. от Таганрога. Основатель – колонист А. Бишлер. Еванг. 

община Остгейм. Земли 2375 дес. (1915; 23 двора). В 1905 разграблено. Нач. школа, изба-читальня, 

коопер. лавка (1926). Жит.: 158 (1915), 300 (1918), 278/255 нем. (1926). 

 

БИШОФСФЕЛЬД/BISCHOFSFELD – см. Еремеевка. 

 

БИЮК-АДЖИ-БАЙЧИ (Земана Я.А./Semann), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Донузлавская вол. Нем. хутор. К сев.-зап. от Евпатории. Жит.: 50 (1915). 

 

БИЮК-АЛКАЛЫ (также Мустафа-Мурза-Ширинского), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Пушкино, Республ. 

Крым, Джанкойский р-н). Нем.-арм. село. В 15 км к сев. от Джанкоя. Жит.: 48 (1915), 32/7 нем. (1926). 

 

БИЮК-БУЗАВ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Сусанино, Республ. Крым, 

Первомайский р-н). Менн. село, осн. в 1888. В 45 км к сев.-вост. от Евпатории. Земли 1000 дес. 

Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 269 (1915), 40 (1918), 246/198 нем. (1926).  

 

БИЮК-КАБАН НЕМЕЦКИЙ (с 1940 Первомайское; также Кабан-Биюк), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. 

Менн. село. В 40 км к сев.-вост. от Евпатории. Сельсовет (1926). Жит.: 118 (1915), 50/49 нем. (1926). 

 

БИЮК-КАРДЖАВ (также Биюк-Корджав), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 

нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Нем. село. В 25 км к юго-зап. от Джанкоя. 

Нач. школа (1926). Жит.: 76 (1915), 106/85 нем. (1926), 106 (1936). 

 



БИЮК-ОНЛАР (также Онлар), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский)/Сарабузский р-н (в наст. время – с. Октябрьское, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). 

Лют.-менн. село на арендн. земле (в сов. период – рус.-укр.-нем. поселок). В 40 км к сев. от 

Симферополя. Лют. приход Нейзац. Пар. мельница Г. Киблера (1909), ярмарки. Земск. училище (1897), 

биб-ка (1904), мед. участок (1910). Пекарня, столовая, дет. ясли, детдом, аптека, кредит. общ-во. 

Сельсовет (1926). К-з „Восход“ (1929), МТС (1931). Мясо-мол. комб-т, элеватор, промкомбинат, камен. 

карьер, столярн. цех, швейн. мастерская, магазины, парикмахерская, фотоателье, дом культуры, 

кинотеатр. Школа (1935), больница (1939). Жит.: 108 (1904), 232 (1915), 839/120 нем. (1926), 825 (1931). 

 

БИЮК-ОНЛАРСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON BIJUK-ONLAR (Октябрьский 

немецкий р-н/dt. R-n Oktjabrskij), Крымская АССР. Образован по Постановлению ВЦИК от 30.10.1930. 

По обеим сторонам ж.-д. линии Джанкой – Симферополь, в центр. части Крыма. С/с и нем. нас. пункты 

(на 1926): Акчорский (рус.) (Самав), Ак-Шеихский (Дулат, Шенфельд), Александровский (Александровка 

3-я, Александровка 4-я, Кара-Софу), Анновский (Анновка Немецкая), Бешуй-Элинский (Акула, Бакшай, 

Бешуй-Эли/Бешуйлы, Джелкую, Товмай), Биюк-Онларский (Алабаш-Конрат, Бай-Когенлы, Биюк-Онлар, 

Бютень, Киябак, Коген-Джалга, Ней-Фриденталь, Очка-Байляр, Чече, Шибань), Борангарский (Борангар, 

Фриденштейн, Эсенбах-Ишунь), Григорьевский (Гохфельд, Григорьевка, Молла-Эли, Таук-Джамин), 

Даниловский (Башлыча, Даниловка, Морей), Джага-Шеих-Элинский (Джага-Шеих-Эли), Джамбулду-

Конратский (Бешевли-Иляк, Джамбулду-Конрат Старый, Тали-Иляк, Фельзенбрунн), Джума-Абламский 

(Арап, Джума-Аблам, Кучук-Ток-Саба, Орта-Аблам, Теший, Ток-Саба-Биюк, Эльгеры-Аблам), 

Кадыкойский (Джамбулду, Джамбулду Вакуф, Кадыкой), Камбарский (Авель, Камбары), Карасанский 

(Азов, Карасан, Краснополье), Кендженский (Ташлы-Конрат), Кирмачинский (Кирмачи), Кокейский 

(Болатчи), Марьинский (Асс-Джаракчи, Джургунь-Мирновка), Мешеньский (Гохгейм, Людвигсталь, 

Месит), Немецко-Джанкойский (Гебрун, Иоганнисталь, Карангут, Карлсруэ, Ней-Джанкой, Нейфельд, 

Ново-Карловка, Тарханлар, Узун-Сакал Немецкий), Немецко-Ишуньский (Биюк-Карджав, Джанкисек, 

Ишунь Немецкий, Караул-Джангара), Ново-Андреевский (Китай, Челле), Ново-Михайловский 

(Топаловка, Экибаш), Ново-Покровский (Бек-Болатчи, Гофнунгсталь, Джага-Баши, Коктеин-Берлин, 

Нейгофнунгсталь), Новосельевский (Альт-Баяут, Ней-Баяут), Салгир-Киятский (Султан-Базар), Спатский 

(Кильдияр, Менлерчик, Спат-поселок, Спат-село, Шунук), Табулдинский (Айтуган Немецкий, Алатай, 

Бораган Немецкий, Вибе, Джайчи, Куру-Джага-Шеих-Эли, Сарганак, Табулды, Теленчи Старые, 

Якубовка), Темешский (Бешуй-Эли/Бешуйле, Темеш), Тотанайский (Адаргин, Берекет-Тулку, 

Грюненталь, Эйгенфельд), Цареквичский (Иоганнесфельд, Цареквичи), Чолбашский (Ней-Дармштадт, 

Нейдорф, Христиансфельд), Чонгравский (Аджикечь, Чонгрон), Кир-Байляр, Ней-Теленчи. Центр – с. 

Биюк-Онлар. Площадь (кв. км) – 2491 (1930), 2452 (1931), 2700 (1935). В 1935 сев. часть р-на выделена в 

Тельманский нем. р-н. Жит.: 36782/15411 нем. (1931), 18542/4010 нем. (1939). 

 

БЛАГОДАТНОЕ (также Благодатское, Средне-Благодатный), до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., 

Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский 

р-н. Менн. хутор, осн. в 1890. У с. Кутерля, к вост. от Бузулука. Жит.: 30 (1910), 22 (1926), 74 (1930). 

 

БЛАГОДАТНОЕ (Миттельсфельд/Mittelsfeld; также Шахлацкое), до 1917 – Херсонская губ., Одесский 

у., Антоно-Кодинцевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) 

р-н (в наст. время – Коминтерновский р-н). Кат. село. В 30 км к сев. от Одессы. Кат. приход Севериновка. 

Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 94 (1887), 183 (1896), 299 (1916), 200 (1919), 403 

(1926). 

 

БЛАГОДАТНОЕ – см. Баден. 

 

БЛАГОДАТНОЕ – см. Гнадендорф. 

 

БЛАГОДАТНОЕ – см. Гнаденфельд. 

 

БЛАГОДАТНЫЙ – см. Шпрингфельд. 

 

БЛАГОДАТЬ – см. Екатериновка. 

 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ – см. Александрволь. 

 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ – см. Кандель. 



 

БЛАУМБЕРГСКИЙ/BLAUMBERG, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Семено-Петровская 

вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Зилаирский р-н. Нем. хутор. К вост. от Оренбурга. Жит.: 51 

(1917), 46 (1920). 

 

БЛЕЙХ/BLEICH, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1899. К сев. от Омска. Жит.: 6 (1926). 

 

БЛЕХШМИДТ/BLECHSCHMIDT (Путинцева; также Мелман/Möllmann), до 1917 – Акмолинская обл., 

Омский у., Новинская вол.; в сов. период – Омская обл., Омский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. 

время – Омский р-н). Нем. хутор, осн. в 1905. В 25 км к юго-зап. от Омска. 8-летн. школа. Жит.: 63 

(1920), 52 (1926), 234 (1970; 30% нем.), 239 (1979; 40% нем.), 297 (1989; 23% нем.).  

 

БЛИВЕНИТЦ/BLIWENITZ (Ново-Михайловский; также Блифернец), в сов. период – Сталинская обл., 

Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. Лют. хутор. К сев.-зап. от Буденновки. Лют. приход Розенфельд. 

Жит.: 25 (1924). 

 

БЛИЖНИЙ КРОЛ, до 1917 – Енисейская губ., Красноярский у., Степно-Баджейская вол.; в сов. период 

– Красноярский край, Манский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У р. Крол (возле места ее впадения в р. 

Мана), к юго-вост. от Красноярска. Жит.: 15 (1926). 

 

БЛОК/BLOCK (также Блох), до 1917 – Астраханская губ., Царевский у.; в сов. период – Сталинградская 

обл., Николаевский р-н. Нем. село. В 47 км к сев.-вост. от Николаевска. Жит.: 152 (1926), 162 (1936). 

 

БЛОНСКОЕ (Нидердорф/Niederdorf; также Старо-Казимировка, Казимировка), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Раздельнянский/Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – Одесская обл., Ивановский р-н). Кат. село. На прав. берегу р. Мал. 

Куяльник, в 25 км к вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход Севериновка. Сельсовет (1931). Жит.: 48 

(1887), 21 (1896), 442 (1926), 430 (1943). 

 

БЛЮМЕНБЕРГ/BLUMENBERG – см. Анновка. 

 

БЛЮМЕНГАРТ/BLUMENGART (Капустянка; также Блюмгарт/Blumgart), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н. Менн. село, осн. в 1824. В 15 км к юго-зап. от 

Александровска. Основатели – 14 сем. из хортицких колоний. Менн. община Хортица. Молельн. дом. 

Земли 910 дес. (1857; 14 двор. и 4 беззем. семьи), 900 дес. (1914; 22 двора). Убиты махновскими бандами 

3 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 44 чел. Нач. школа (1926). К-з „Рекорд“ (1929). Семилетн. школа, 

биб-ка, детсад. Жит. выселены в Германию в 1943. Жит.: 197 (1859), 172 (1885), 180 (1897), 235 (1908), 

213 (1914), 193 (1917), 187/187 нем. (1923), 211 (1926), 282/273 нем. (1941), 256/256  нем. (1942; 21 нем. 

сем. или 34% без главы семьи). 

 

БЛЮМЕНГЕЙМ/BLUMENHEIM (Вербовское; также Блюменхайн/Blumenhain, 

Блюменталь/Blumental), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Шенфельдская 

(Краснопольская) вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Покровский р-н. Менн. село. В 15 км к 

югу от с. Покровское. Основатели из молочанских колоний. Менн. община Шенфельд. Земли 3360 дес. 

Школа. Жит.: 50 (1859), 12 (1885), 82 (1897), 133 (1908), 83 (1914), 40 (1918), 122 (1925).  

 

БЛЮМЕНГЕЙМ/BLUMENHEIM, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. время – п. Красная Звезда, 

Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют. хутор. На лев. берегу р. Мал. Кушум, в 100 км к сев.-вост. от 

Покровска. Лют. приход Гнаденфлюр. Место рожд. литератора Л. Майера (род. 1923), общ. деятеля А. 

Фогеля (1938-1998). Жит.: 175 (1920), 174 (1922), 133/109 нем. (1926), 511/478 нем. (1931). 

 

БЛЮМЕНГОФ/BLUMENHOF (Александровка 1-я; также Борзенково), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н (в наст. время – с. Александровка, 

Днепропетровская обл., Никопольский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1866. В 105 км к юго-зап. от 

Екатеринослава. Лют. приходы Пришиб и Кронау. Земли 745 дес. Жит.: 70 (1885), 40 (1897), 68 (1908), 64 

(1911), 106 (1918), 96 (1925). 



 

БЛЮМЕНГОФ/BLUMENHOF (Цветодвор; также Беккера/Beckers-Chutor, Бирнс/Birns), до 1917 – 

Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Менн. хутор, осн. в 1899. На лев. берегу р. Кума, в 25 

км к сев.-зап. от Мин. Вод. Нач. школа (1926). Жит.: 30 (1909), 71 (1920), 78/72 нем. (1926). 

 

БЛЮМЕНОРТ/BLUMENORT (Приточное), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-

Токмакский р-н (в наст. время – в сост. с. Орлово, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, 

осн. в 1805. В 15 км к югу от Молочанска. Назв. по с. Блюменорт (Зап. Пруссия). Основатели – 20 сем. из 

Зап. Пруссии. Менн. общины Орлов и Николайфельд. Земли 1428 дес. (1811), 1300 дес. (1857; 20 двор. и 

16 беззем. сем.), 1760 дес. (1914; 70 двор.). Заведение для глухонемых (1885). В 1919 село сожжено 

махновскими бандами, убито 34 чел. (захоронены в братск. могиле). Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, 

семилетн. школа (1926). К-з „Блюменортское“ (1928). Жит.: 95 (1805), 149 (1818), 210 (1838), 280 (1856), 

301 (1864), 408 (1886), 570 (1896), 474 (1905), 596 (1911), 624 (1915), 224 (1918), 325/274 нем. (1923), 

339/265 нем. (1926), 404 (1939). 

 

БЛЮМЕНОРТ/BLUMENORT (Подснежное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; 

в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1908. У с. 

Редкая Дубрава, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община Шумановка-

Клефельд. Школа, сельсовет (1926). К-зы „Крестьянин“ (1931), им. Кагановича, им. 22 партсъезда. Жит. 

переселены в с. Редкая Дубрава. Жит.: 173 (1911), 229 (1926). 

 

БЛЮМЕНОРТ/BLUMENORT (Светловка; также Блюмендорф/Blumendorf, № 7), до 1917 – Херсонская 

губ., Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская 

обл., Больше-Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н 

(в наст. время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1873. В 105 км к сев.-вост. от 

Херсона. Назв. по молочанской кол. Блюменорт. Менн. община Орлоф. Земли 1346 га (1918), 1236 га 

(после коллективизации). Нач. школа (1926), клуб, биб-ка. Умерли от голода 5 чел. (1921-22), 10 чел. 

(1932-33); в 1929-41 депортированы 21 чел. Жит.: 172 (1887), 195 (1896), 201 (1906), 297 (1912), 218 

(1916), 263 (1919), 382 (1926), 318/308 нем. (1941), 284/276 нем. (1942; 39 нем. сем. или 63% без главы 

семьи). 

 

БЛЮМЕНОРТ/BLUMENORT, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-н. 

Братско-менн. село, осн. в 1927. На лев. берегу р. Топкача, в 70 км к юго-вост. от Благовещенска. Назв. 

по славгородской кол. Блюменорт. Основатели из славгородских колоний. Менн. община. Сельсовет 

(1929). К-з „Сигнал“ (1931). Жит. депортированы 15/16.11.1941. Жит.: 202 (1929), 132 (1941). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Гура-Галбинская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Хыртоп, Республ. Молдова, Чимишлийский р-н). Лют. 

село, осн. в 1881. У р. Когильник, в 60 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Тарутино. Земли 380 га. 

Жит.: 400 (1907), 398/180 нем. (1939). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Цветянка; также Цветкова), до 1917 – Волынская губ., Житомирский 

у., Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. 

земле. В 45 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). 

Жит.: 772/723 нем. (1897), 789 (1906), 820 (1910), 952 (1924). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Розовка; также Веселый), до 1917 – Донского Войска обл., Ростовский 

окр., Отрадовская вол. Лют. село на собств. земле. В 75 км к юго-зап. от Ростова. Лют. приход Таганрог-

Ейск. Школа. Земля продана в 1908. Жит.: 141 (1904). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Луговое; также Копани, № 20), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Ровное, Запорожская обл., Токмакский р-н). 

Кат. село, осн. в 1822. В 25 км к сев.-вост. от Пришиба. Основатели – 40 сем. из кол. Костгейм, 

Лейтерсгаузен, Гейдельберг и Вальдорф. Кат. приход Гейдельберг. Молельн. дом. Земли 3360 дес. (1857; 



56 двор. и 8 беззем. сем.), 3554 дес. Две ветр. мельницы, кирп. з-д, склады с.-х. машин и орудий. Школа. 

В марте 1919 нем. самооборона дала отпор махновским бандам. Сельсовет (1926). Место рожд. кат. 

патера Б. Крафта (1842-1895). Жит.: 474 (1838), 605 (1848), 760 (1858), 792 (1864), 1141 (1886), 670/568 

нем. (1897), 729 (1905), 603 (1910), 642 (1915), 740 (1919), 587/587 нем. (1926), 492 (1939). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Иагубло; также Блюменфельд/Blumenfeld, Якобли), до 1917 – 

Тифлисская губ., Борчалинский у., Розенбергская (Александровская) вол.; в сов. период – Грузинская 

ССР, Цалкинский р-н. Еванг. село, осн. в 1892. В 60 км к юго-зап. от Тифлиса. Основатели из кол. 

Розенберг и Елисаветталь. Еванг. приход Александерсгильф. Земли 1300 дес. Жит.: 200 (1918), 90/90 нем. 

(1923). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Маленькое; также Малышевка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Кат. село, осн. в 1907. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

Поволжья. Отдел-е банка, с.-х. коопер. тов-во, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы 

„Красный пахарь“ (1931), „Москва“. Жит. переселены в с. Дегтярка. Жит.: 144 (1911), 238 (1926). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Романовка; также Новороссийский), до 1917 – Томская губ., 

Змеиногорский у., Локтевская вол.; в сов. период – Алтайский край, Рубцовский/Локтевский р-н (в наст. 

время – Рубцовский р-н). Лют. село, осн. в 1907. В 27 км к юго-вост. от Рубцовска. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Сельсовет, коопер. лавка, маслоартель, с.-х. коопер. тов-во, нач. 

школа, пункт ликбеза, биб-ка, изба-читальня, красн. уголок (1926). К-з „Блюменталь“. 8-летн. школа. 

Место рожд. Героя Соц. Труда А.А. Беккера (1922-1978). Жит.: 396 (1925), 413 (2004), 428 (2009). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Гайныямаковская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Миякинский (Киргиз-Миякинский) р-н. Нем. село. К зап. от 

Стерлитамака. Жит.: 191 (1905), 238 (1920), 148 (1925). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Кичкиняшевская вол. Нем. 

хутор. К югу от Уфы. Жит.: 2 (1905). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL (Романовка), до 1917 – Уфимская губ., Бирский у., Тюинская вол.; в 

сов. период – Пермская (Молотовская) обл., Щучьеозерский/Алмазовский р-н. Нем.-рус. село. К югу от с. 

Алмаз. В 1940 жит. переселены в с. Жуки. Жит.: 89 (1917), 72/68 нем. (1920), 58/42 нем. (1923), 60/40 

нем. (1926). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL, в сов. период – Орджоникидзевский край, Благодарненский р-н. Нем. 

село. В 155 км к вост. от Ставрополя. Жит.: 158/158 нем. (1926). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL, в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Лют. 

село, осн. в 1924. В 20 км к юго-зап. от Пятигорска. Жит.: 380 (1925). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Беляевский/Буртинский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Беляевский р-н. Менн. село. В 65 км к 

юго-вост. от Оренбурга. 8-летн. школа. Жит.: 195 (1920), 167 (1926), 185 (1930). 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL – см. Дулат. 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL – см. Кильчены. 

 

БЛЮМЕНТАЛЬ/BLUMENTAL – см. Хубияровка. 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Цветнополье; также Николаевка, Ново-Николаевка, зем. участок 

Ченкур-Беит, Чентур-Байт), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Одесский/Азовский/Шербакульский (Борисовский)/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. 

время – Азовский нем. нац. р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1905. В 85 км к юго-зап. от Омска. Основатели 

из Самарской губ. и с. Александровка. Лют. приход Александровка. Церковь (1916). Земли 3930 дес. 

(1909), 4035 дес. (1916). Заезжий двор Кайзера, магазин Вольфа. Школа (1909). Сельсовет, коопер. лавка, 

нач. школа, красн. уголок (1926). К-зы „1-е Цветнополье“, „2-е Цветнополье“, „Ротер Штерн“, „1 Мая“ 

(1941), им. Ворошилова, им. Ленина. МТС. Больница, средн. школа, Дом культуры, биб-ка. Столовая, 



баня (1974). В 1991-98 выехали в Германию 990 чел. Жит.: 528 (1909), 746 (1920), 667 (1926), 1636 

(1939), 1917 (1970), 1751 (1979), 1923 (1989; 71% нем.), 1908 (2006). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Ново-Васильевка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский 

окр., Васильевская/Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский 

(Стыльский) р-н. Кат. село на собств. земле, осн. в 1873. В 15 км к юго-вост. от Старо-Бешева. 

Основатели из мариупольских колоний. Кат. приход Гринталь. Земли 3000 дес. (1911), 851 дес. (1915; 13 

двор.). Два кирп. з-да. Школа. Жит.: 68 (1873), 200 (1910), 147 (1915), 283/270 нем. (1926). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Родзянка; также Гросс-Блюменфельд/Groß-Blumenfeld, Большая 

Родзянка, Буденновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Воскресенская/Крутая 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Златопольский (Октябрьский)/Пологский 

(Чубаровский) р-н. Кат. село. В 45 км к сев.-вост. от с. Пологи. Основатели из грунауских колоний. Кат. 

приход Эйхвальд. Нач. школа (1926). Жит.: 243 (1859), 211 (1885), 300 (1912), 174 (1919), 185 (1925). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Загорянье; также Загорная), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Шенфельдская (Краснопольская) вол. Менн. село, осн. в 1846. В 5 км к сев. от 

Гуляй-Поля. Основатели из молочанских колоний. Менн. община Шенфельд. Молельн. дом. Земли 6611 

дес. Школа. Жит.: 12 (1859), 72 (1885), 133 (1897), 333 (1908), 337 (1911), 395 (1918). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Кисличеватая; также № 1), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Чертомлыкская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Чкаловский (Ново-

Николаевский)/Никопольский/Шолоховский р-н. Менн. село, осн в 1870. В 15 км к сев.-зап. от Никополя. 

Основатели из хортицких колоний. Земли 2000 дес. Нач. школа, биб-ка. Жит.: 220 (1911), 250 (1918), 232 

(1925), 287/227 нем. (1941), 287/238 нем. (1942; 35 нем. сем. или 52% без главы семьи). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Кисличеватое; также Ротендорф/Rotendorf), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский у., Романовская (Людвигстальская) вол. Кат.-лют. село, осн. в 

1870. В 75 км к сев.-зап. от Мариуполя. Кат. приходы Эйхвальд, Гетланд. Земли 1500 дес. Жит.: 300 

(1918). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Старо-Липперт), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-

Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. хутор. В 28 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход 

Гнаденфлюр. Жит.: 54 (1910), 134/134 нем. (1920), 155/155 нем. (1926). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Цветочное; также Грязнуха), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Нестеровская/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., 

Старополтавский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На лев. берегу р. Белая Куба, в 135 км к юго-вост. от 

Покровска. Основатели из кол. Галка, Мюльберг, Крафт, Дрейшпиц, Гольштейн. Лют. приходы 

Торгун/Моргентау и Гнадентау. Молельн. дом. Часть жит. – адвентисты. Земли 1800 дес. (1857; 46 сем.). 

Мех. и ветр. мельницы, маслобойня, больница. В 1921 родились 134 чел., умерли – 205. Сельсовет, 

коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, биб-ка (1926). Место рожд. проф. Г.Г. 

Дингеса (1891-1932) (им собраны песни и баллады села, изд. в 1999), лют. пастора Я. Риффеля (1893-

1958). Жит.: 306 (1860), 1083 (1883), 1215 (1889), 1589/1571 нем. (1897), 2348 (1904), 2999 (1910), 2687 

(1920), 1979 (1922), 2184/2146 нем. (1926), 2646/2552 нем. (1931). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Цветополь; также Блюмфельд/Blumfeld), до 1917 – Ставропольская 

губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Минераловодский р-н. Менн. хутор на собств. земле, осн. в 1915. В 10 км к сев. от Мин. Вод. Земли 356 

дес. (1915). Жит.: 15 (1917), 53 (1920), 47/47 нем. (1926). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Цветополь; также Высокие Гривы, № 4), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у.; в сов. период – Алтайский край, Бурлинский/Славгородский/Ново-Алексеевский р-н (в 

наст. время – Бурлинский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1912. В 32 км к сев.-зап. от Славгорода. Основатели 

из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Семеноводч. и племенное тов-во (1926). 8-летн. школа. 

Жит.: 201 (1926), 310 (2004), 237 (2009). 

 



БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Цветнополье; также Высокие Гривы), до 1917 – Томская губ., 

Каинский у., Купинская вол.; в сов. период – Новосибирская обл., Чистоозерный/Купинский р-н (в наст. 

время – Чистоозерный р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1906. В 80 км к зап. от с. Купино. Основатели из 

Поволжья и Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Ветр. мельница Ф. Шефера, пар. мельница 

Гофмана, кузница. Маслоартель, коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). С-з 

„Новокрасное“. 8-летн. школа. В 30-х гг. репрессировано ок. 60 чел. Жит.: 326 (1926), 235 (1979), 218 

(1989; 79% нем.), 84 (2006). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Цветково), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Анатольевская/Нейзацкая (Любинская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский 

(Анатольевский) р-н (в наст. время – с. Краснополье, Николаевская обл., Березанский р-н). Кат. село, осн. 

в 1862. В 60 км к юго-зап. от Николаева. Основатели из либентальских и кучурганских колоний 

(Францфельд, Эльзас, Кандель, Зельц, Страсбург). Кат. приходы Ландау, Зульц, Блюменфельд (с 1890). 

Церковь (1900). Земли 3731 дес. (1918). Виноградарство, мельницы. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет 

(1926), школа-семилетка (1930). Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. Место рожд. кат. патеров Иос. 

Нольда (1865-1935), Иог. Нольда (род. 1898). Жит.: 300 (1863), 404 (1870), 621 (1887), 710/667 нем. 

(1897), 712 (1912), 680 (1916), 538 (1918), 983 (1926), 1730 (1943). 

 

БЛЮМЕНФЕЛЬД/BLUMENFELD (Луговой), в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Минераловодский/Горячеводский р-н (в наст. время – х. Тельмана, Ставропольский край, 

Минераловодский р-н). Лют. хутор. В 15 км к сев.-вост. от Пятигорска. Лют. приход Пятигорск. Жит.: 

66/66 нем. (1926). 

 

БЛЮМШТЕЙН/BLUMSTEIN (Татьянино; также Блюменштейн/Blumenstein, № 7), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. время – с. Каменское, 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, осн. в 1804. На лев. берегу р. Молочная, в 15 км к 

юго-зап. от Молочанска. Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община Петерсгаген. Земли 1530 

дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 15 беззем. сем.), 1559 дес. (1914; 72 двора). В 1817 сгорело 2/3 

села. Нач. школа (1926). Умерли от голода 2 чел. (1932-33). Жит.: 164 (1818), 294 (1838), 504 (1856), 518 

(1864), 550 (1886), 531/441 нем. (1897), 510 (1905), 606 (1911), 625 (1915), 488 (1918), 510/498 нем. 

(1923), 478/464 нем. (1926), 544 (1939). 

 

БОАРО/BOARO, BOISROUX (Бородаевка; также Бордовское, Бародовое, Портовой), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская 

(Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Мал. 

Караман, в 55 км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 97 сем. из Саксонии, Ангальт-Дессау, Цербста. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Сев. Екатериненштадт, Боаро (с 1905). Церковь 

(1836). Земли 6191 дес. (1857; 205 сем.). Табаководство, картофелеводство, маслобойня, мукомольный и 

корзиночный промысел, соломоплетение, овчинный з-д. 2 земск. школы. Родились: в 1909 – 301 чел., в 

1921 – 255; умерли: соотв-но 175 и 1054. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, 2 артели, нач. школа, изба-

читальня, биб-ка, сельсовет (1926). К-зы им. Тельмана, им. Кирова, им. Чапаева. Детдом для умств. 

отсталых детей, драмкружок. Первые десятилетия истории села отражены в записках Б.А. Штальбаума 

(опубл. в 1900). Место рожд. литератора К. Шмидта (род. 1903). Жит.: 281 (1767), 309 (1773), 270 (1788), 

351 (1798), 620 (1816), 1205 (1834), 1672 (1850), 2233 (1859), 3208 (1883), 3795 (1889), 4207/4203 нем. 

(1897), 5077 (1904), 6123 (1910), 5143 (1920), 3119 (1922), 3088 (1923), 3064/3061 нем. (1926), 4244/4242 

нем. (1931). 

 

БОБРИТЦ/BOBRITZ (Бобричи, также Бобричики), до 1917 – Волынская губ., Овручский у., Лугинская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Лугинский р-н (в наст. время – Житомирская обл.). 

Лют. село. В 35 км к юго-зап. от Овруча. Лют. приход Геймталь. Сельсовет (1923). Жит.: 435 (1906), 407 

(1910), 636 (1924). 

 

БОБРИЦКАЯ БУДА – см. Гнаденталь. 

 

БОБРИЦКАЯ ГУТА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – с. Гута-Бобрицкая, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Жит.: 190 (1906), 331 (1924). 



 

БОБРИЦКАЯ МАРЬЯНОВКА (также Мариановка Бобрицкая, Мариановка), до 1917 – Волынская губ., 

Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. 

село на собств. земле. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 279 (1906). 

 

БОБРИЧИ – см. Бобритц. 

 

БОБРОВКА – см. Нидермонжу. 

 

БОБРОВСКОЕ (Барсуковое), в сов. период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор. У 

с. Звонарев Кут, к югу от Омска. Совхоз (1920). Жит.: 21 (1920), 29 (1925).  

 

БОГАТОВКА – см. Рейхенберг. 

 

БОГАТОВКА – см. Рейхенфельд. 

 

БОГДАНОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Лисичанская вол. Лют. село, осн. в 

1911. В 10 км к юго-зап. от Лисичанска. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 780 дес. Жит.: 101 (1919). 

 

БОГДАНОВКА, в сов. период – Одесская обл., Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Тарасо-

Шевченковский р-н. Два кат. хутора – Богдановка I и Богдановка II. К сев.-зап. от Одессы. Кат. приходы 

Страсбург и Севериновка. Жит.: 14, 5 (1926). 

 

БОГДАНОВКА – см. Гнаденфельд. 

 

БОГДАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BOGDANOWKA – см. Гнаденфельдская вол. 

 

БОГДАШИНО – см. Кеппенталь. 

 

БОГЕМКА (Джадра), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская/Бурлактаминская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Лобаново, Республ. Крым, 

Джанкойский р-н). Кат. село, осн. в 1863. В 15 км к сев.-зап. от Джанкоя. Назв. от Богемии (Чехия). 

Основатели – „германизированные чехи“. Кат. приходы Симферополь и Александровка. Земли 2318 дес. 

(1863; 52 семьи), 1220 дес. Жит.: 139 (1886), 249 (1911), 341 (1915), 270 (1919).  

 

БОГЕМСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BOHEMKA, Таврическая губ., Перекопский у. В сев. части 

Крыма, к сев.-зап. от Джанкоя. Включала нем. нас. пункты: Абаклы Немецкий, Абаклы-Тама, Ак-Таш, х. 

Аппаз-Богалак – 2, Асс-Джаракчи, х. Барын-Суран – 2, х. Бий-су-Ковча, Биюк-Алкалы, Богемка, 

Вильгельмсталь, х. Джарак, Джаракчи, Джургунь-Мирновка, х. Екатериновка, х. Караджи, Коккоз, х. 

Конурчи, Копань, Курчи-Кирей, х. Кучук-Алкалы, х. Кучук-Таганаш, х. Марьяновка, х. Надежда, Ней-

Джанкой, х. Отар – 2, х. Султан-Бочала, х. Суран-Барын, Таганаш Новый, х. Тенсу – 2, х. Товбузар, х. 

Тогунчи, Тозанай-Кирей, Той-Тебе, х. Толканджи-Курчи-Кирей, х. Фальц-Фейн, Фюрстенфельд, х. 

Ченчи-Кирк, Чокраклы-Шеих-Эли, Шоттенру, х. Шукур-Джурут-Кипчак, Эбенфельд. Центр – с. Богемка. 

Жит. в указ. нас. пунктах: 2909 (1915).  

 

БОГНАТОВО (Тифенбах/Tiefenbach; также Поганатовка, Чибовка, Чеповка, Антоновка), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-

н. Кат. хутор. На лев. берегу Хаджибейского лимана, в 35 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход 

Севериновка. Жит.: 45 (1887), 41 (1896), 17 (1916), 65 (1926). 

 

БОГНАТОВО, в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Кат. хутор, осн. в 1920. К сев.-

зап. от Одессы. Жит.: 99 (1926), 208 (1943). 

 

БОГОДАРОВКА (Ковальское), в сов. период – Харьковская обл., Близнецовский (Близнюковский) р-н. 

Нем. хутор. К югу от Харькова. Жит.: 65 (1919). 

 

БОГОЛЮБОВКА – см. Готлибсдорф. 

 

БОГОЛЮБОВКА – см. Зегенсталь. 

 



БОГОМАЗОВО (Токское), до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. 

время – Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. На лев. берегу р. Ток, в 70 

км к вост. от Бузулука. Основатели из молочанских колоний. Земли 1360 дес. (1917). Сельсовет (1926). 

Средн. школа, изба-читальня, магазин, детсад, гостиница, клуб. Жит.: 230 (1897), 196 (1910), 200 (1915), 

284 (1917), 288/282 нем. (1926), 302 (1930). 

 

БОГОРОДИЦЫНО – см. Мариенгейм. 

 

БОГОСЛОВСКОЕ, до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у.; в сов. период – Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., Таласский р-н. Нем.-рус. село. В Таласской долине, к юго-вост. от Аулие-Аты. Нач. 

школа, сельсовет (1926). Жит.: 173/142 нем. (1926). 

 

БОГУМИЛОВ (также Богумилов-Окорск, Окорск-Богумилов), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Окорск, Волынская обл., Локачинский 

р-н). Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Торчина. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 180 (1906), 210 

(1910). 

 

БОГУНОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. 

Менн. хутор, осн. в 1906. У с. Екатериновка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из 

Причерноморья. Жит.: 58/58 нем. (1920), 94 (1926). 

 

БОГУНСКОЕ – см. Ней-Кандель. 

 

БОГУСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1875. К сев.-вост. от Щурина. Лют. приход Рожище. Жит.: 57 (1885), 50 (1906), 53 

(1910). 

 

БОГУШЕВСКОГО, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Кушумская вол. Лют. хутор. К 

сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 197 (1897), 236 (1910). 

 

БОГУШОВКА (также Богошевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Ушомирская вол. Лют. 

село на арендн. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 156 (1906), 415 (1910). 

 

БОДАХ/BODACH, в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. хутор. К сев. от Омска. Жит.: 

3 (1926). 

 

БОЖЕДАРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Голобская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К юго-зап. от Голоба. Жит.: 140 (1906), 112 (1910). 

 

БОЖИЙ ДАР – см. Дар Природы. 

 

БОЖЬЯ ВОЛЯ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 148 (1906), 89 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

БОЗ-ДЖАЙЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от Евпатории. Нач. школа (1926). Жит.: 

86 (1915), 101/100 нем. (1926). 

 

БОЗ-ОГЛУ – см. Ново-Васильевка. 

 

БОЗ-ОГЛУ-ДЖАНКЕ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол. Нем. хутор. К сев.-

вост. от Евпатории. Жит.: 83 (1915). 

 

БОЙТЕЛЬСБАХЕРА/BEUTELSPACHER (Подколин; также Байтельсбахера, Бейтельсбахера, Козаков), 

до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская)/Горьевская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Лют. хутор. В 10 км к юго-зап. от с. Цебриково. Лют. приход 

Гофнунгсталь. Жит.: 35 (1887), 155 (1896), 46 (1906), 70 (1916), 64 (1926). 

 



БОК/BOCK (также Бокк), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Мало-Быковская вол.; в сов. 

период – Саратовская обл., Балаковский р-н, с 1930 – АССР НП, Унтервальденский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Мал. Кушум, в 100 км к сев.-вост. от Покровска. Лют. 

приход Гнаденфлюр. Жит.: 20 (1897), 23 (1910), 31/31 нем. (1926). 

 

БОКБАСАР (также Бок-Базар, Бак-Басар), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Азовская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор. У с. Звонарев Кут, к югу от Омска. 

Жит.: 26 (1925).  

 

БОКК/BOCK, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. 

Лют. хутор, осн. в 1903. К зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 31/31 

нем. (1920), 47 (1926). 

 

БОКСЕРГРАБЕН/BOCKSERGRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У 

с. Нидермонжу, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 86/86 нем. (1926). 

 

БОЛАТЧИ (также Булатчи), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период 

– Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Прямое, 

Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 55 км к сев.-вост. от Евпатории. 

Лют. приход Джелал. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 49 (1905), 75 

(1915), 63/37 нем. (1926). 

 

БОЛГАРКА – см. Ней-Вюртемберг. 

 

БОЛЕЧИК (Фота/Vooth), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол. Нем. хутор. К вост. 

от Евпатории. Жит.: 12 (1915). 

 

БОЛОГОЕ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Русско-Полянский р-н. Нем.-рус. село. В 10 км к 

сев.-вост. от с. Русская Поляна. Нач. школа (1938), школа-семилетка (1956), школа-интернат (1961), 

детдом (2000), Дом культуры. Жит.: 1143 (1979), 1290 (1989; 43% нем.). 

 

БОЛОТНЯК (также Болотня), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Иванковская вол.; в сов. 

период – Киевская обл., Розважевский р-н (в наст. время – Иванковский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от 

Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 94 (1896), 104 (1900), 107 (1925). 

 

БОЛОХА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село, осн. в 1868. К сев.-вост. от Луцка. Основатели из Швабии. Лют. приход Рожище. Жит.: 112 (1885), 

104 (1906), 112 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

БОЛЬШАЯ ВЕЛИДАРОВКА – см. Фельзенбург. 

 

БОЛЬШАЯ ВОЛНЯНКА (Рожище-Вельнянка; также Вельнянка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1833. К вост. от Рожища. Основатели из 

Польши (бежали от беспорядков 1831 и создали на Волыни суконное произ-во). Лют. приходы Житомир 

и Рожище. Более 10 суконных ф-к. Школа. Жит.: 1305/843 нем. (1897), 861 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

20-50% нем.).  

 

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА – см. Гросс-Константиновка. 

 

БОЛЬШАЯ ПЕТРОВКА – см. Гросс-Петергоф. 

 

БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Челно-Вершинский р-н (в 

наст. время – с. Романовка, Самарская обл., Шенталинский р-н). Нем. село. К сев.-вост. от с. Челно-

Вершины. Сельсовет (1926). Жит.: 191/176 нем. (1926), 134 (1930). 

 

БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА – см. Гросс-Романов. 

 

БОЛЬШАЯ ЮКАЛА (также Болиш Юкала, Болиш Якала), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., 

Казангуловская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. хутор, осн. в 1894. К 

юго-зап. от Уфы. Нач. школа (1926). Жит.: 252 (1902), 39 (1920), 60 (1925). 



 

БОЛЬШЕ-КОНСТАНТИНОВКА – см. Либенталь. 

 

БОЛЬШОЕ ПОРЕЧЬЕ – см. Раштатт. 

 

БОЛЬШОЕ СВИСТУНОВО – см. Ней-Кроненталь. 

 

БОЛЬШОЙ ФОНТАЛЬ – см. Гросс-Фонталь. 

 

БОНДАРЕВ I, до 1917 – Кубанская обл., Ейский отд.; в сов. период – Краснодарский край, Ново-

Покровский р-н. Нем. хутор, осн. в 1908. К сев.-вост. от Краснодара. Жит.: 78/68 нем. (1926). 

 

БОНДАРЕВКА (Малая Колосовка; также Колосовка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Рорбахская (Березанская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский 

(Ландауский) нем./Ляховский (Мостовский) р-н (в наст. время – Николаевская обл., Веселиновский р-н). 

Кат.-лют. хутор. В 15 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Веселиново. Жит.: 47 (1887), 51 (1896), 123 (1916), 209 

(1926), 320 (1943). 

 

БООСА/BOOS – см. Коктеин. 

 

БООСЕНС ДАММ/BOSENS DAMM, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский 

р-н. Нем. хутор. В 85 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 74/74 нем. (1920), 116/116 нем. (1926). 

 

БОРАГАН НЕМЕЦКИЙ (также Бараган), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Найденовка, Республ. 

Крым, Красногвардейский р-н). Лют.-менн. село на собств. земле, осн. в 1860. В 50 км к сев.-вост. от 

Симферополя. Основатели – меннониты; к нач. 20 в. продали землю лютеранам. Лют. приход Нейзац. 

Земли 1000 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 222 (1915), 75 (1918), 156/130 нем. (1926). 

 

БОРАНГАР (Ташлы-Конрат), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Красный Партизан, 

Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют.-менн. село на собств. земле, осн. в 1861. В 50 км к сев. от 

Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 59 (1904), 167 (1915), 178/168 нем. (1926), 223 (1936).  

 

БОРАШ НЕМЕЦКИЙ (Ней-Бораш; также Бораш Новый, Ней-Бураш, Бураш, Рампа/Rampp), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Кат. село. К юго-зап. от Джанкоя. Кат. приход Симферополь. Жит.: 39 

(1915), 27/15 нем. (1926). 

 

БОРАШ-КУЧУК (Вальца/Walz; также Кучук-Бураш), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Джанкойский р-н. Нем. село. К 

юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 32 (1915), 40 (1925). 

 

БОРЕГАРДТ/BEAUREGARD (Буерак; также Борегард/Boregardt, Боргард/Borgard), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадский колон. окр.; Екатериненштадтская 

(Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. 

время – п. Приволжское, Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат.-кат. село, осн. в 1766. На 

лев. берегу Волги, в 50 км к сев.-вост. от Покровска. Вызывательская колония Борегарда (назв. по 

фамилии вызывателя). Основатели – 67 сем. из Ангальт-Цербста и Франкфурта-на-Майне. В 1774 

разграблено пугачевцами. Лют. приходы Юж. Екатериненштадт, Паульское; кат. приход 

Екатериненштадт. Лют. церковь, кат. молельн. дом. Земли 3552 дес. (1857; 103 семьи). Мельница, 

соломоплетение. Земск. школа. Выезды жит. в Америку (1878; 36 чел.). В 1921 родились 111 чел., умерли 

– 317. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы им. Калинина, им. Тельмана, „Нейлинг“, 

„Юнгер Штюрмер“. Первые десятилетия истории села отражены в записках А. Маттерна (1833). Жит.: 74 

(1767), 204 (1773), 168 (1788), 241 (1798), 365 (1816), 610 (1834), 869 (1850), 848 (1859),  1369 (1889), 

1608/1608 нем. (1897; 1269 – протест., 339 – кат.), 1707 (1904), 2071 (1907; 254 – кат.), 2366 (1910), 2217 

(1920), 1306 (1922), 1363/1359 нем. (1926), 2087/2087 нем. (1931).  



 

БОРИСОВКА (Крестьянский; также Борисополь, Крестьянское Село, № 2), до 1917 – Саратовская губ., 

Балашовский у., Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Аркадакский р-н. Менн. село на 

собств. земле, осн. в 1910. В 6 км к юго-вост. от Аркадака. Земля куплена Хортицкой земельн. комиссией. 

Жит.: 118 (1911), 165 (1926). 

 

БОРИСОВКА (Гнаденталь/Gnadental; также № 54, зем. участок Тас-Кудук), до 1917 – Семипалатинская 

обл., Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Лозовский/Цюрупинский 

(Володарский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. К сев. от Павлодара. Назв. по фамилии бывш. землевладельца 

Борисова. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Менн. община Гнаденталь. Земли 5480 

дес. (1916). Школа (1913). Семеноводч. и племенное тов-во (1926). К-зы „13-я годовщина“ (1930), 

„Борисовский“/им. Энгельса (1933), „Роте Фане“. Упразднено в 1999. Жит.: 166/166 нем. (1926). 

 

БОРИСОВКА НОВАЯ (Ней-Борисовка; также Борисовка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 15 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 182 (1906), 179 (1910), 171 (1924). 

 

БОРЛАК – см. Нейфельд. 

 

БОРОВАЯ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н. Лют. село. К вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 165 (1924). 

 

БОРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго-вост. от Деражно. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 147 

(1906), 114 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

БОРОВКА – см. Ново-Шарапово. 

 

БОРОВСКОГО, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1894. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

БОРОДАЕВКА – см. Боаро. 

 

БОРОДИНКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Омский/Горьковский (Иконниковский)/Кормиловский/Бородинский р-н (в наст. время – 

Омский р-н). Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 1891. В 38 км к сев.-вост. от Омска. Основатели 

из Причерноморья. Менн. община Кремлевский. Земли 1576 дес. (1918). Семеноводч. и племенное тов-

во. С-з № 156. 8-летн. школа. Жит.: 200 (1920), 171 (1926). 

 

БОРОДИНКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Полтавский р-н. Нем. село. В 35 км к зап. от 

с. Полтавка. 8-летн. школа. Жит.: 217 (1970), 205 (1979), 272 (1989). 

 

БОРОДИНО (Сак; также Александровская/№ 1), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский 

у., Клястицкий колон. окр.; Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1814. На лев. берегу р. Сака, в 85 км к зап. от Аккермана. Назв. в 

честь битвы у с. Бородино в 1812. Основатели – 115 сем. из Вюртемберга (в 1803 выехали в Польшу), 

Зап. Пруссии, Мекленбурга, Саксонии. Лют. приходы Тарутино и Клястиц. Церковь. Центр пиетизма в 

Бессарабии. Земли 6698 дес. (1857; 111 двор. и 188 беззем. сем.). Мельница, лавки. Школа (1814). Жит.: 

594 (1818), 637 (1827), 792 (1835), 1550 (1859), 2306 (1870), 2605 (1875), 2903 (1886), 2027/1947 нем. 

(1897), 2197 (1905), 2468/2351 нем. (1930), 2719/2675 нем. (1939). 

 

БОРОДИНО – см. Ватерлоо. 

 

БОСЛАВИНО – см. Фриденталь. 

 

БОСЫЙ (Миллера/Müller; также Куликовский, Матишевский), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Нем.-укр. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 65 

(1887), 34 (1896), 47 (1906), 20 (1916). 



 

БОЧАЛА, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Ударное, 

Республ. Крым, Белогорский р-н). Лют. село, осн. в 1879. В 40 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. 

приход Нейзац. Земли 2400 дес. Жит.: 66 (1918). 

 

БРАБАНДЕР/BRABANDER (Козицкое; также Брабенберг/Brabenberg, Казицкое, Одинкур/Audincourt), 

до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н 

(в наст. время – с. Красноармейское, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. 

берегу Волги, в 30 км к юго-зап. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты Ф.И. Брабандера; 

„Козицкое“ – по фамилии колонист. чиновника. Основатели – 135 сем. из Франции, Вюртемберга и 

Люксембурга. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Кат. приход 

(1767). Церковь (1807, 1840). Земли 7110 дес. (1857; 198 сем.). Ветр. и пар. мельницы, 2 маслобойни, 

корзиноплетение. 2 земск. училища. В 1921 родились 154 чел., умерли – 396. Сельсовет, с.-х. коопер. тов-

во, нач. школа, изба-читальня (1926). Место рожд. литератора К. Оберт (1896-1971). Жит.: 366 (1767), 

351 (1773), 297 (1788), 394 (1798), 530 (1816), 889 (1834), 1200 (1850), 1496 (1859), 2171 (1883), 2301 

(1889), 2369/2355 нем. (1897), 3051 (1910), 3305/3305 нем. (1920), 2640 (1922), 2483 (1923), 2580/2573 

нем. (1926), 3153/3128 нем. (1931). 

 

БРАНКОВАНОВКА – см. Севериновка. 

 

БРАНТ/BRANDT (Янтудина), в сов. период – Башкирская АССР, Буздякский р-н. Нем. хутор. К зап. от 

Уфы. Мельница. Жит.: 6 (1920). 

 

БРАНТОВ/BRANDCHUTOR (Галкин; также Брандт), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский 

окр., Новониколаевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Буденновский (Ново-

Николаевский) р-н. Лют. хутор на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Буденновки. Лют. приход 

Розенфельд. Жит.: 118 (1904), 131 (1915), 157 (1924). 

 

БРАТСКИЙ – см. Зандфельд. 

 

БРАТУЛЕНЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Кишиневский у., Болдурештская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Ниспоренский р-н). Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 

1896. В 60 км к зап. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Земли 54 га. Жит.: 79 (1904), 72/52 нем. (1939). 

 

БРАУЛОВ – см. Браунталь. 

 

БРАУН/BRAUN, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Два нем. хутора – Браун А. и Браун Г., осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 1, 1 (1926). 

 

БРАУН/BRAUN (также Брауна-Зингера/Braun-Singer, Брауны), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский 

у., Степановская вол.; в сов. период – Одесская обл., Петроверовский (Жовтневый, Октябрьский) р-н. 

Лют. хутор, осн. в 1911. На лев. берегу р. Бол. Куяльник, в 95 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход 

Гофнунгсталь. Жит.: 10 (1916), 59 (1926). 

 

БРАУН Э./BRAUN – см. Яшпек. 

 

БРАУНА Э.И./BRAUN – см. Тогайлы. 

 

БРАУНТАЛЬ/BRAUNTAL (Браулов), в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Жеребцовский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Запорожья. Жит.: 180 (1919), 45 (1925). 

 

БРАУНШВЕЙГ/BRAUNSCHWEIG (Гайбель/Geibel; также Гейбель, Гейден, Кайбель, Кайбен), до 1917 

– Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. 

хутор. На лев. берегу р. Миусс, в 30 км к вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 27 

(1889), 62 (1897), 70 (1910), 80/80 нем. (1920), 90/90 нем. (1926). 

 



БРАУНШВЕЙН/BRAUNSCHWEIN, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская 

обл., Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 11 (1926). 

 

БРИЕНН/BRIENNE (Петервунш/Peterwunsch; также Петерсвинш, Петровская, № 12), до 1917 – 

Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Арцизская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1816. На прав. берегу р. Чага, в 75 км к юго-зап. от Аккермана. Назв. в 

честь победы союзн. войск при Бриенне в 1814. Основатели – 84 семьи из Пруссии и Польши. Лют. 

приход Арциз. Молельн. дом. Земли 4985 дес. (1857; 83 двора и 122 беззем. семьи). Школа. Жит.: 390 

(1818), 375 (1827), 436 (1835), 1174 (1859), 1501 (1870), 1588 (1875), 1658 (1886), 1333/1303 нем. (1897), 

1537 (1905), 1683/1640 нем. (1930), 1843/1820 нем. (1939). 

 

БРИНОВКА (Визенталь/Wiesental), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Бельчанская/Куртовская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – 

Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1887. В 25 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход 

Эльзас. Земли 828 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 192 (1887), 40 (1896), 80 (1904), 134 (1911), 139 (1916), 

114 (1919), 172 (1926), 838 (1943). 

 

БРИТОВКА – см. Александерталь. 

 

БРИЩЕ I, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 244 (1906), 292 (1910), 25-50 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.), 62 сем. (1938). 

 

БРИЩЕ II, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – с. Брище, Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 182 (1906), 170 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 35 сем. 

(1938). 

 

БРОКГАУЗЕН/BROCKHAUSEN (Александровское; также Гуммель/Hummel), до 1917 – Самарская 

губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – с. Буерак, Саратовская 

обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 62 км к сев.-вост. от 

Покровска. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на более благопр. место. Основатели – 32 

семьи из Дессау, Пруссии, Гессена и Саксонии. Вызывательская колония Борегарда (назв. „Брокгаузен“ – 

по его замку в Голландии). Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер, Неб. Церковь. Земли 2394 дес. 

(1857; 75 сем.). Соломоплетение. В 1921 родились 42 чел., умерли – 291. Коопер. лавка, нач. школа, 

сельсовет (1926). К-з „Фрайхайт“. Жит.: 109 (1769), 86 (1773), 107 (1788), 142 (1798), 243 (1816), 431 

(1834), 567 (1850), 666 (1859), 757 (1883), 999 (1889), 1044/1044 нем. (1897), 1438 (1905), 1572 (1910), 

1396 (1920), 780 (1922), 771/771 нем. (1926), 990/988 нем. (1931). 

 

БРОММЕР/BROMMER (также Бромерский), в сов. период – Сталинградская обл., Калининский р-н. 

Нем. хутор. У х. Полтавский, к вост. от ж.-д. ст. Панфилово. Жит.: 11 (1926). 

 

БРОНИСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Два лют. села – Брониславовка I и Брониславовка II, осн. в 1878. К сев.-зап. от Торчина. Лют. 

приход Рожище. Жит.: 70 (1885), 106, 122 (1906), 116, 126 (1910). 

 

БРОТТ/BROTT (также Бродский, № 1004), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Нестеровская/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский 

(Палласовский) р-н. Лют. хутор. В 6 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 49 (1897), 47 (1910), 326 

(1920), 339 (1922), 198/154 нем. (1926). 

 

БРУДЕРФЕЛЬД/BRUDERFELD (Каратубель; также Кара-Тобель), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Джанкойский р-н. Лют.-

менн. село, осн. в 1861. В 40 км к юго-вост. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Жит.: 78 (1864), 41 

(1915), 40 (1918). 

 

БРУНЕНТАЛЬ/BRUNNENTAL, в сов. период – Кабардино-Балкарская АССР, Зольский 

(Малкинский)/Нагорный р-н. Лют. село, осн. в 1923. В 45 км к сев.-зап. от Нальчика. Основатели – 32 



семьи из кол. Александровская. Лют. приход Пятигорск. Земли 494 дес. (1923), 567 га (1929). Сельсовет 

(1926). Жит.: 206/206 нем. (1926), 235 (1929). 

 

БРУНИЛОВСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. В 30 км к сев.-

вост. от с. Фролово. Жит.: 44 (1926). 

 

БРУННЕН/BRUNNEN (также Бруне, Баратаевский Бруннен), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. В 100 км к сев.-вост. 

от Покровска. Жит.: 80/80 нем. (1920), 52/52 нем. (1926). 

 

БРУННЕНГРАБЕН/BRUNNENGRABEN, в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 85 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 39/39 нем. 

(1926). 

 

БРУННЕНТАЛЬ/BRUNNENTAL (Кривой Яр; также Блюменталь/Blumental), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Бизюкская вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский 

(Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – с. Кривояр, Саратовская обл., Ровенский 

р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1855. На прав. берегу р. Бизюк, в 75 км к юго-вост. от Покровска. Назв. 

по фамилии церковного деятеля Брунненталя и по оврагу Кривой Яр. Основатели из кол. Норка, 

Побочная, Гримм, Шиллинг, Франк. Лют. приходы Экгейм, Брунненталь (с 1882). Лют. церковь (1877), 

реформат. молельн. дом. Земли 7425 дес. (1857; 189 сем.). Пар. и ветр. мельницы, маслобойни. Земск. 

училище (1871). Тяжелые бои в ходе крест. восстания (1921). В 1921 родились 161 чел., умерли – 473. В 

1922 некот. жители бежали от голода в Германию. Коопер. маслозавод, мельница. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, биб-ка, сельсовет (1926). К-зы „Ленинс Верк“, „Ротармист“. 

МТС (1930). Больница. Жит.: 547 (1859), 1739 (1872), 2416 (1883), 2622 (1889), 2493/2479 нем. (1897), 

4302 (1905), 4653 (1910), 3408 (1920), 2380 (1922), 2280 (1923), 2705/2688 нем. (1926), 2818/2801 нем. 

(1931). 

 

БРУННЕНТАЛЬ/BRUNNENTAL, в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-н. Лют. 

хутор. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 71 (1925). 

 

БРУСИЛОВКА – см. Либенталь. 

 

БРУСИЛОВО – см. Эбенфельд. 

 

БРЫНЗА (Гиршберг/Hirschberg; также Брындза, Кобыла, Краканаты), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Молдавская ССР/Украинская ССР, 

Григориопольский р-н. Лют. хутор на арендн. земле. В 30 км к сев.-вост. от Григориополя. Лют. приход 

Бергдорф. Жит.: 46 (1887), 74 (1896), 79 (1906), 39 (1916), 194 (1943). 

 

БУБНО – см. Гликсталь. 

 

БУГАЕВКА (Ульрихсталь/Ulrichstal), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Лют. село на собств. земле. На лев. берегу р. 

Бол. Куяльник, в 55 км к сев.-зап. от Одессы. Основатели из либентальских колоний. Лют. приходы 

Гросс-Либенталь и Ней-Фрейденталь. Земли 1109 дес. (1918). Школа. Жит.: 30 (1859), 91 (1906), 72 

(1911), 87 (1916), 84 (1918), 144 (1926), 157 (1943). 

 

БУГРИНСКИЙ МАЙДАН (также Бугрин), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев.-зап. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 248 

(1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

БУДАКИ, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в сост. Румынии 

(в наст. время – с. Приморское, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). Лют. хутор, осн. в 1900. В 25 

км к югу от Аккермана. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 60 га. Жит.: 43 (1939). 

 

БУДЕННОВ (Найфельд/Neufeld), в сов. период – Одесская обл., Березовский/Карл-Либкнехтовский 

(Ландауский) нем. р-н. Лют. хутор, осн. в 1928. В 15 км к вост. от ж.-д. ст. Березовка. Сельсовет (1931). 

Жит.: 234 (1943). 

 



БУДЕНОВКА – см. Гогенфельд. 

 

БУДЕНЫЙ (Зееберг/Seeberg), в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Нем. хутор. В 25 км к 

сев. от ж.-д. ст. Раздельная. Жит.: 97 (1926). 

 

БУДИЩЕ (также Будыща, Русаковское Будище), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., 

Брусиловская вол.; в сов. период – Киевская обл., Макаровский/Ставищанский/Радомышльский р-н. Лют. 

село. В 20 км к вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 45 (1896), 89 (1900), 137/76 

нем. (1926). 

 

БУЕРАК – см. Борегардт. 

 

БУЗАВ-АКТАЧИ (Этингербрунн/Ettingerbrunn; также Бузав, Актачи, Актачи-Бузав, Ахтачи-Бузау), до 

1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Менн. село, осн. в 1888. В 40 км к сев.-вост. от Евпатории. Земли 

1350 дес. (5 двор.). Жит.: 148 (1915), 50 (1918), 71/58 нем. (1926). 

 

БУЗАВЧИ (Байш Г.С./Baisch), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 6 (1915). 

 

БУЗЕНУС/BUSENUS, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926). 

 

БУЗИНОВСКИЙ (Ново-Николаевка; также Цыганка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Евгеньевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) 

нем. р-н. Кат.-лют. хутор на собств. земле, осн. в 1857. К юго-зап. от ж.-д. ст. Раздельная. Основатели из 

либентальских колоний. Кат. приход Ней-Либенталь, лют. приходы Гросс-Либенталь и Ней-Фрейденталь. 

Жит.: 80 (1887), 76 (1896), 119 (1906), 43 (1916), 128 (1924). 

 

БУЗОВСКИЙ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Гуляй-Польский р-н. Нем. хутор. К 

юго-вост. от Запорожья. Жит.: 61 (1926). 

 

БУЗУЛУКСКОЕ (зем. участок Акобинский), до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у., Знаменская 

вол.; в сов. период – Целиноградская (Акмолинская)/Тургайская обл., Есильский р-н (в наст. время – 

Акмолинская обл.). Нем. село, осн. в 1908. В 150 км к зап. от Атбасара. Земли 12264 дес. (1909). Средн. 

школа. Жит.: 132 (1909). 

 

БУЙДАКОВ БУЕРАК – см. Шваб. 

 

БУКСГЕВДЕНСКАЯ КОЛОНИЯ/BUXHÖWDENER KOLONIE – см. Соломина. 

 

БУЛАЕВ – см. Прейссен-Хутор. 

 

БУЛАТЧИ – см. Ней-Фриденталь. 

 

БУЛГАНАК – см. Кроненталь. 

 

БУЛГАНАКСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BULGANAK (Кронентальская вол./Amtsbez. Kronental), 

Таврическая губ., Симферопольский у. Образована после 1871 на зап. части терр-ии бывш. Нейзацкого 

колон. окр. В юж. части Крыма, к зап. от Симферополя. Включала нем. нас. пункты: Бергштадт, 

Джавджурек, Ибраим-Бай, х. Кара-Бай, Кроненталь, Францфельд, Шохта-Эр. Центр – с. Кроненталь 

(Булганак). Жит. в указ. нас. пунктах: 1633 (1915). 

 

БУНАСОВКА (также Бонасовка, Бонашовка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Луцка. Лют. приход Луцк. Школа. 

Жит.: 109 (1906), 284 (1910). 

 

БУРАКОВКА (также Буряковка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Черняховский/Пулинский нем./Пулинский р-н 



(в наст. время – Житомирская обл., Житомирский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Сельсовет 

(1924). Жит.: 221 (1906), 203 (1910), 144 (1924). 

 

БУРВАЛЬДЕ/BURWALDE (Бабурка), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий 

нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1803. На возвышенности 

над о. Хортица, в 10 км к юго-зап. от Александровска. Назв. по с. Бервальде (Зап. Пруссия). Основатели – 

27 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Хортица. Молельн. дом (1862). Земли 3826 дес. (1811), 1755 дес. 

(1857; 27 двор. и 25 беззем. сем.), 2083 дес. (1914; 75 двор.). Убиты махновскими бандами 7 чел. (1919), 

умерли от голода 4 чел. (1933-34), в 1929-41 депортированы 80 чел. Нач. школа, сельсовет (1926). К-з 

„Шнитер“ (1929). Семилетн. школа, клуб. Жит. выселены в Германию в октябре 1943. Жит.: 195 (1818), 

530 (1859), 489 (1885), 466 (1897), 471 (1908), 514 (1917), 379 (1919), 485/470 нем. (1923), 524/492 нем. 

(1926), 575/525 нем. (1930), 683/320 нем. (1941), 600/269 нем. (1942; 34 нем. сем. или 49% без главы 

семьи). 

 

БУРДОВЫЙ (Миролюбовский; также Бурдий, Милолюбовский, Немецкий), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Кат. хутор. К югу от ж.-д. ст. Раздельная. 

Кат. приход Страсбург. Жит.: 42 (1887), 66 (1896), 99 (1906), 81 (1916), 58 (1919), 56 (1926).  

 

БУРЗУКОВ (Кочергин; также Берзух), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Новониколаевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Буденновский (Ново-Николаевский) 

р-н. Лют. хутор на арендн. земле. К зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Жит.: 15 (1904), 133 

(1915). 

 

БУРКА/BURK (также Гросса/Groß, Фогеля/Vogel, Эбергардта/Eberhardt, Шауэра/Schauer), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я вол. Нем. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 67 

(1896), 60 (1906), 50 (1916). 

 

БУРКОВСКИЙ/BURK (также Бураковский, Бурновский), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Мангеймская (Барабойская)/Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Жит.: 

11 (1887), 21 (1896), 29 (1916), 32 (1926). 

 

БУРНАШ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-Петровская вол. Менн. хутор 

на арендн. земле. Жит.: 11 (1915). 

 

БУРНООКТЯБРЬСКОЕ (Нурлыкент), в сов. период – Джамбулская обл., Джувалинский р-н; в наст. 

время – Жамбылская обл., Жуалынский р-н. Нем. село. К юго.-зап. от г. Джамбул (Тараз). Жит.: 2049 

(1989; 54% нем.).  

 

БУРСЫ, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Рус.-укр.-нем. село. На лев. берегу р. Торгун, в 17 

км к вост. от ж.-д. ст. Палласовка. Мельница (1902). Сельсовет, две нач. школы, пункт ликбеза (1926). 

Жит.: 1503/268 нем. (1926). 

 

БУРУЛЬЧА (Дик Д.Я./Dyck), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол. Нем. 

село. К сев.-вост. от Симферополя. Назв. по р. Бурульча. Жит.: 294 (1915). 

 

БУРЧАК (также Борчак), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. В 15 км к сев. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 143 (1906), 109 (1910). 

 

БУРЧАК-МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – 

Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-Светловский/Ворошиловградский р-н (в наст. время – 

Луганская обл., Станично-Луганский р-н). Два нем. села – Бурчак (Калиновка) и Михайловка 

(Луначаровка). К вост. от Ворошиловграда. Земли 761 дес. Жит.: 103/95 нем., 85/70 нем. (1926). 

 

БУРЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Фрайдорфский/Симферопольский (Подгородне-Петровский)/Джанкойский р-н (в наст. 

время – с. Дальнее, Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют.-менн. село на арендн. земле, осн. в 1861. В 



55 км к сев. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. 

Сельсовет (1926). Жит.: 35 (1904), 32 (1915), 20 (1918), 77/27 нем. (1926). 

 

БУСТЕРЧА НЕМЕЦКИЙ (также Бустерча, Аргинских), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский 

у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Карасубазарский р-н. Кат. село. К сев.-

вост. от Симферополя. Кат. приход Розенталь. Жит.: 88 (1915), 56/40 нем. (1926). 

 

БУТЫРКА (Краснознаменка; также Немецкая Колония), до 1917 – Томская губ., Томский у.; в сов. 

период и в наст. время – Новосибирская обл., Болотнинский р-н. Нем. село, осн. в 1912. В 20 км к сев. от 

г. Болотное. К-з „Роте Фане“ (1934). В 30-х гг. репрессировано ок. 50 чел. Жит.: 212 (1926), 206 (1979), 

125 (1989), 39 (2006). 

 

БЫВШИЙ КИЦМАН (также Мельница № 3), в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., 

Кошкинский р-н. Нем.-рус. хутор. К сев. от с. Кошки. Жит.: 20 (1926), 7 (1930). 

 

БЫСТРИЕВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Радомышльский р-н (в наст. время – с. Быстреевка, Житомирская обл., 

Радомышльский р-н). Лют. село. На лев. берегу р. Быстриевка, в 10 км к зап. от Радомысля. Лют. приход 

Радомысль. Жит.: 9 (1900), 76 (1904). 

 

БЮТЕНЬ (Гернгильф/Herrenhilf; также Буйтень), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Бютеньская/Айбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Ленинское, Республ. 

Крым, Красногвардейский р-н). Еванг.-лют. село на собств. земле, осн. в 1861. В 35 км к сев. от 

Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац, Бютень (с 1918). Церковь 

(1910). Земли 3605 дес. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. литератора А. Реймгена 

(1916-1991). Жит.: 132 (1864), 191 (1886), 270 (1904), 315 (1911), 494 (1915), 263 (1918), 491/457 нем . 

(1926), 502 (1931). 

 

БЮТЕНЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK BYTEN, Таврическая губ., Перекопский у. В центр. части 

Крыма, к сев. от Симферополя. Включала нем. нас. пункты: Аджи-Мамбет, х. Аджи-Мамбет, Акула, 

Алабаш-Конрат, Бай-Когенлы, Бакшай, Бешевли-Иляк, Бешуй-Эли, Биюк-Онлар, Борангар, Бурчи, 

Бютень, Гохфельд, Григорьевка, х. Джайчи, Джамбулду-Конрат Новый, Джамбулду-Конрат Старый, 

Джанлар, х. Каясты-Кангил, Кир-Байляр, Китай, Киябак, х. Коген-Джалга, Люстигсталь, Молла-Эли, Ней-

Фриденталь, х. Отарчик Новый, х. Отарчик Старый, х. Отарчик-Сад, Очка-Байляр, Султан-Базар, Тали-

Иляк, Таук-Джамин, Таш-Казак-Конрат, Фельзенбрунн, Челле, Чече, х. Шагалак, Шибань. Центр – с. 

Бютень. Жит. в указ. нас. пунктах: 3727 (1915). 

 

 

 

ВАГНЕР/WAGNER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1899. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

ВАГНЕРОПОЛЬ – см. Вагнерфельд. 

 

ВАГНЕРФЕЛЬД/WAGNERFELD (Вагнерополь; также Вагнеровская, Вагнер/Wagner), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский/Мариупольский/Буденновский (Ново-

Николаевский) р-н (в наст. время – с. Набережное, Донецкая обл., Новоазовский р-н). Кат. село на собств. 

земле, осн. в 1869. На лев. берегу р. Кальмиус, в 30 км к сев.-зап. от Буденновки. Основатели – 6 сем. из 

мариупольских колоний. Кат. приход Гринталь. Церковь. Земли 630 дес. (1869), 1875 дес. (1914). Три 

мельницы, кирп. з-д, фургонная и бричечная мастерская. Школа. В годы гражд. войны сожжено бандами. 

Жит.: 39 (1873), 248 (1915), 50 (1918), 192 (1924). 

 

ВАЗЕМ/WASEM, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор, осн. в 1832. На прав. берегу 

р. Бол. Караман, в 105 км к вост. от Покровска. Жит.: 23 (1889), 37 (1910), 33/33 нем. (1926).  

 

ВАЙДЕНБАХ/WEIDENBACH (также Вейденбах), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Богуславская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий р-н. Два лют. хутора – 



Вайденбах А. и Вайденбах В., осн. в 1901. К сев.-зап. от Соль-Илецка. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Оренбург. Часть жит. – католики. Жит.: 9 (1920), 35, 12 (1926). 

 

ВАЙЕР/WEIER (Матюшино), в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем. село. В 

14 км к сев.-вост. от ж.-д. ст Любинская. Нач. школа. Жит.: 477 (1970), 480 (1979), 425 (1989). 

 

ВАЙСЕР БАРТ/WEISSER BART – см. Ак-Сакал. 

 

ВАЙСЕР ХУНД/WEISSER HUND – см. Ак-Кобек. 

 

ВАЙЦЕЛЬ/WEIZEL (Ново-Антоновский; также Антоновский), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-

Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. 

Нем. хутор. У х. Русско-Осиновский, к сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 55 

(1926), 118/118 нем. (1930), 96 (1936). 

 

ВАЙЦЕНДОРФ/WEIZENDORF (Екатериновка; также Гроссвердер/Groß-Werder), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Аграфеновская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Родионово-

Несветайский/Шахтинский/Александровский/Алексеевский р-н. Кат. село, осн. в 1890. В 65 км к сев. от 

Ростова. Кат. приход Новочеркасск-Вайцендорф. Земли 685 дес. (1915; 18 двор.). К-з им. Тельмана. Жит.: 

200 (1910), 210 (1915), 320 (1918), 243/241 нем. (1926), 340 (1941). 

 

ВАКАРСКИЙ II (также Желтый), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол. 

Лют. хутор на арендн. земле. К сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Кассель. Жит.: 63 (1906), 44 (1916). 

 

ВАКЕНГУТ/WACKENGUT, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Три нем. хутора, осн. в 1898, 1903, 1916. К сев. от Омска. Жит.: 5, 6, 8 (1926). 

 

ВАЛЕНБЕРГ/WALLENBERG, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1898 и 1923. К сев. от Омска. Жит.: 2, 6 (1926). 

 

ВАЛЕНТИНОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1868. К вост. от Торчина. Лют. приход Рожище. Жит.: 63 (1868), 64 (1885), 68 (1906), 

105 (1910). 

 

ВАЛЕНТИНОВ МАЛЫЙ (Клейн-Валентинов), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К вост. от Торчина. Жит.: 26 (1906), 30 (1910). 

 

ВАЛЕНТИНОВКА, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Тимофеевская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Семиозерный/Тарановский р-н. Нем. село. К югу от Кустаная. Коопер. лавка, нач. 

школа (1926). Жит.: 280 (1920), 149 (1925). 

 

ВАЛЕРЬЯНОВКА (также Альт-Валериановка, Велерьяновка, Стырколони/Styrkolonie), до 1917 – 

Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от 

Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 99 (1868), 388 (1906), 371 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

20-50% нем.). 

 

ВАЛИБЕР/WALLIBER, в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. хутор. К сев. от Омска. 

Жит.: 8 (1926). 

 

ВАЛЛЬ/WALL, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор. У с. Евсюки, к сев.-вост. 

от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Жит.: 47 (1925). 

 

ВАЛЛЬ И./WALL, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Тростянская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Самары. Жит.: 15 (1897), 4 (1910). 

 

ВАЛУЕВКА (Визенталь/Wiesental; также Розенталь/Rosental), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Менн. село, осн. в 1872. В 50 км к юго-вост. от 

Покровска. Назв. в честь министра П.А. Валуева. Часть жит. – лютеране. Сельсовет (1926). Жит.: 24 

(1889), 57 (1897), 84 (1910), 99/99 нем. (1920), 79 (1922), 89/89 нем. (1926). 



 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Лесная; также Лесная Рудня), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Чудновская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., им. Дзержинского 

(Романовский/Миропольский)/Чудновский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Романовский р-н). 

Лют. село. На лев. берегу р. Лесная, в 40 км к юго-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 366 

(1906), 360 (1910). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Солянка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский/Острожский у., 

Жолобенская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н. Лют.-менн. 

село, осн. в 1837. На лев. берегу р. Церем, в 25 км к юго-зап. от Новограда-Волынского. Основатели – 

швейц. меннониты из кол. Городыще (в 1874 выехали в Юж. Дакоту). Лют. приходы Житомир и 

Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 60 (1868), 46 (1906), 60 (1910). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Алексеевский), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Картушинская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. 

Лют. хутор. В 20 км к сев.-зап. от Буденновки. Лют. приход Розенфельд. Земли 1753 дес. (1915; 16 двор.). 

Жит.: 94 (1915). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Колтуновская), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский)/Александровский (Пятигорский) у., Солдатско-Александровская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Солдато-Александровский/Георгиевский/Воронцово-Александровский р-н (в 

наст. время – п. Колтуновский, Ставропольский край, Советский р-н). Нем. село, осн. в 1900. На лев. 

берегу р. Золка, в 50 км к сев.-вост. от Пятигорска. Земли 653 дес. (1916; 9 хоз.). Мельница Ф.А. Пидде. 

Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 93 (1909), 133 (1920), 152/140 нем. (1926). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Лесное; также Польша, с 1935 Рот-Фронт/Rot-Front), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. 

Владовка, Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн.-кат. село, осн. в 1836. В 35 км к вост. от 

Молочанска. Назв. по волынской кол. Вальдгейм. Основатели – 68 сем. из Волыни (выходцы из 

Неймарка и Зап. Пруссии). Братско-менн. община, кат. приход Бердянск. Земли 2840 дес. (1857; 43 двора 

и 59 беззем. сем.), 3161 дес. (1914; 145 двор.). З-ды земледельч. машин „И.И. Нейфельд и Ко“ (1890), 

Д.Д. Кена (1890), „Т.А. Унру и Ко“ (1908), мастерская И.А. Рихерта, мельница. Частн. больница (1906), 

амбулатория. Отделение Союза гр-н голландск. происхожд-я (1922). Коопер. лавка, с.-х. кредит. коопер. 

тов-во „Искра“, нач. школа, сельсовет (1926), потребит. тов-во „Прогресс“. К-з „Фельдман“ (1928). Жит.: 

235 (1838), 961 (1856), 954 (1864), 772 (1886), 949/798 нем. (1897), 638 (1905), 722 (1911), 700 (1915), 689 

(1918), 1087/906 нем. (1926), 2105 (1939). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Гнаденфельдская 

(Богдановская) вол. Нем. поселок у ж.-д. станции. К вост. от Гальбштадта. Жит.: 17 (1915). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Ормашен), до 1917 – Тифлисская губ., Борчалинский у., Башкичетская 

вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Башкичетский р-н (в наст. время – с. Ормашени, Республ. Грузия, 

Дманисский р-н). Еванг. село, осн. в 1911. В 45 км к юго-зап. от Тифлиса. Основатели из кол. Розенберг. 

Еванг. приход Александерсгильф. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 310 (1914), 250/250 нем. 

(1923). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM (Алексеевка; также № 8), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у., 

Новоселовская/Базилевская вол. (центр); в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н (в наст. 

время – Республика Башкортостан). Лют.-кат. село, осн. в 1905. В 60 км к зап. от Уфы. Основатели из 

молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 2100 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 339 (1920), 398 

(1925). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. село, осн. в 1923. У с. 

Ребровка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 51 (1926). 

 

ВАЛЬДГЕЙМ/WALDHEIM – см. Аполлоновка. 

 



ВАЛЬДГЕЙМСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON WALDHEIM – см. 

Ротфронтовский немецкий р-н. 

 

ВАЛЬДЕК/WALDECK (Лесовка), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. 

время – с. Лисовка, Донецкая обл., Красноармейский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1885. В 35 

км к сев.-зап. от Сталино. Основатели из молочанских колоний. Земли 1260 дес. Село полухозяев (по 30 

дес. земли на двор). Машиностр. з-д Ю.Ф. Легина (1895). Школа (1886, 1892). Жит.: 321 (1911), 342/275 

нем. (1926), 251 (1941). 

 

ВАЛЬДОРФ/WALLDORF (Подгорье; также № 22), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. 

р-н (в наст. время – с. Жовтневое, Запорожская обл., Токмакский р-н). Кат. село, осн. в 1810. У р. 

Кукурлак, в 10 км к сев.-вост. от Пришиба. Основатели – 27 сем. из Бадена и Эльзаса. Кат. приход 

Гейдельберг. Молельн. дом (1903). Земли 1620 дес. (1857; 27 двор. и 4 беззем. семьи), 1471 дес. Первая в 

России ф-ка сухого молока (1912), ф-ка с пар. машиной, ветр. мельница, кирп. з-д. Школа (1907). 

Сельсовет (1926). В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит.: 144 (1818), 239 (1838), 300 

(1848), 333 (1858), 355 (1864), 378 (1886), 148 (1896), 162 (1905), 200 (1910), 219 (1915), 276 (1918), 

256/256 нем. (1926), 412 (1939).  

 

ВАЛЬДОРФ/WALLDORF, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-

н. Нем. село. В 50 км к сев.-вост. от Запорожья. Жит.: 68 (1926). 

 

ВАЛЬТЕР/WALTER (Гречинная Лука), до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Норкский колон. окр.; 

Медведицко-Крестово-Буеракская (Крестовско-Медведицкая) вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский 

(Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – с. Гречихино, 

Волгоградская обл., Жирновский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Медведица, в 95 км к юго-

зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты Вальтера. Основатели – 99 сем. из Ганау и 

Дармштадта. Коронная колония. Набег пугачевцев, сожгли неск. домов (1774). Лют. приход Франк. 

Церковь (1806, 1830, 1901). Часть жит. – католики. Земли 7963 дес. (1857; 292 семьи), 11132 дес. (1910; 

568 сем.). Табаководство, вод. мельница, лавки, ярмарки. Земская школа (1875). В 1921 родились 152 

чел., умерли – 180. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). К-з 

„Рот Фронт“. Место рожд. литератора А. Беннер (1904-1975). Жит.: 376 (1767), 431 (1773), 622 (1788), 

762 (1798), 1173 (1816), 1989 (1834), 2899 (1850), 3264 (1859), 2044 (1885), 2427/2424 нем. (1897), 2291 

(1911), 2556 (1920), 2559 (1922), 2754 (1923), 2494/2494 нем. (1926), 2138/2136 нем. (1931). 

 

ВАЛЬТЕР/WALTER, в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. Нем. хутор. В 20 км к юго-зап. от 

Ейска. Жит.: 5 (1926). 

 

ВАЛЬТЕР/WALTER – см. Красный Яр. 

 

ВАЛЬТЕРОВКА – см. Сеит-Булат. 

 

ВАЛЬЦА/WALZ – см. Бораш-Кучук. 

 

ВАЛЬЦА Я.А./WALZ – см. Джаракчи. 

 

ВАНДА-ВОЛЯ (также Вандыволя, Вандываля), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К сев.-вост. 

от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Школа. Жит.: 152 (1906), 

157 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 80 сем. (1938). 

 

ВАНДЕРЛО/WANDERLOO (также Колония № 1), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-

Юртовская вол.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – с. Львовское № 

1, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1900. В 45 км к сев.-вост. 

от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1920 дес. Школа (1907). В 1917-19 жит. 

бежали, в 1921-23 возвратились. К-з им. Тельмана. Жит.: 121 (1902), 127 (1914), 120 (1918), 256/170 нем. 

(1926). 

 



ВАННЕР/WANNER (также Вайнеров/Weiner, Дмитриев), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Головлевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Доманевский р-н. Нем. хутор. В 5 км к сев. от с. 

Доманевка. Жит.: 97/91 нем. (1926). 

 

ВАННОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK WANNOWSKOJE – см. Эйгенфельдская вол. 

 

ВАННОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON WANNOWSKOJE, Краснодарский 

край. Образован по Постановлению ВЦИК от 27.2.1928 на части терр-ии Армавирского и Кубанского 

окр. У р. Кубань, к сев.-вост. от Краснодара. Первонач. включал с/с и нем. нас. пункты: Ванновский 

(Розенфельд, Эйгенфельд), Леоновский (Александерфельд), Ново-Ивановский (хут. Друзаг, Ней-

Ивановка), Семеновский (Ней-Николаевка, Семеновское), Мариинский, Северинский, Северо-Кубанский. 

Центр – с. Ванновское (Эйгенфельд). Площадь – 303 кв. км. Упразднен Указом Президиума ВС РСФСР 

от 4.5.1941 „в связи с укрупнением“ Тбилисского, Ладожского, Гулькевичского р-нов, в кот. была 

включена его терр-ия. Жит.: 18500/8740 нем. (1931). 

 

ВАННОВСКОЕ – см. Эйгенфельд. 

 

ВАРВАРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 20 км к юго-зап. от Эмильчина. Лют. приход 

Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 412 (1906), 390 (1910), 420 (1924). 

 

ВАРВАРОВКА, в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Нем. село. К 

югу от Миллерова. Жит.: 90 (1925). 

 

ВАРВАРОВКА – см. Барбарафельд. 

 

ВАРВАРОВКА – см. Францфельд. 

 

ВАРДАНЕ, до 1917 – Черноморская губ., Сочинский окр. Лют. хутор. В 10 км к сев.-зап. от Сочи. Лют. 

приход Екатеринодар-Новороссийск. Жит.: 100 (1905). 

 

ВАРЕНБУРГ/WARENBURG (Привальное; также Привольное), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Новинская/Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Таврический/Азовский/Ново-

Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село, осн. в 1894. В 45 км к юго-

зап. от Омска. Назв. по поволжской кол. Альт-Варенбург (Привальное). Основатели – 24 семьи из 

Поволжья и Волыни. Лют. приход Александровка. Молельн. дом. Земли 1933 дес. (1916). Мельницы. 

Школа (1904), министерское училище (1913). Сельсовет (1926). К-зы им. Молотова (1929), им. Т. 

Шевченко (1950), с-з „Азовский“ (1957). Средн. школа, детсад, клуб, биб-ка, магазины. Жит.: 261 (1897), 

386 (1909), 623 (1920), 704 (1926), 705 (1939), 900 (1959), 1043 (1970), 887 (1979), 863 (1989), 872 (2006). 

 

ВАРЕНБУРГ/WARENBURG (Привальное), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Тарлыцкая вол.; 

в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Лют. хутор. В 65 км к 

юго-вост. от Покровска. Назв. по кол. Альт-Варенбург. Жит.: 22 (1897), 5/5 нем. (1926). 

 

ВАРКЕНТИНА/WARKENTIN, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. 

К юго-зап. от Уфы. Жит.: 13 (1905). 

 

ВАРКЕНТИНА/WARKENTIN – см. Кучук-Таганаш. 

 

ВАРКЕНТИНА И.Е./WARKENTIN – см. Егоровка. 

 

ВАРЛЫГИНА И., до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр. Нем. хутор. Мельница. Жит.: 7 (1914). 

 

ВАРОВСК (также Воровская), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Розважевская вол.; в сов. 

период – Киевская обл., Розважевский р-н (в наст. время – Иванковский р-н). Лют. село. В 55 км к сев.-

вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 167 (1896), 94 

(1900), 180/44 нем. (1926). 

 



ВАСИЛЬЕВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Марьяновский/Любинский р-н (в наст. время – Марьяновский р-н). Нем. хутор, осн. в 1910. В 42 км к зап. 

от Омска. 8-летн. школа. Жит.: 79 (1920), 65 (1926). 

 

ВАСИЛЬЕВКА (Лютца/Lutz), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол. Два 

нем. хутора – Васильевка (Аренда Лютца В.) и Васильевка (Лютца В.). К юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 59, 6 

(1915). 

 

ВАСИЛЬЕВКА, до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Барвенковская вол. Братско-менн. село на 

собств. земле, осн. в 1890. К юго-зап. от Изюма. Основатели из хортицких колоний. Земли 4000 дес. 

Жит.: 310 (1914). 

 

ВАСИЛЬЕВКА (Андреасдорф/Andreasdorf), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Севериновская 

(Сухомлиновская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Ленинский р-н (в наст. время – 

Ивановский р-н). Кат. село. В 30 км к сев. от Одессы. Кат. приход Севериновка. Жит.: 180 (1919), 224 

(1926), 414 (1943). 

 

ВАСИЛЬЕВКА, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. хутор. К сев.-

вост. от с. Кошки. Жит.: 23 (1930). 

 

ВАСИЛЬЕВКА – см. Базель. 

 

ВАСИЛЬЕВКА – см. Вильгельмсталь. 

 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ (также № 7, зем. участок Егейсат, Эгейсат), до 1917 – Семипалатинская обл., 

Павлодарский у., Грабовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Иртышский р-н. 

Лют. поселок, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из Поволжья. Лют. 

приход Ново-Ивановка. Земли 9764 дес. (1916). Жит.: 117/117 нем. (1926).  

 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 20 (1926). 

 

ВАССЕРАУ/WASSERAU (Прохладное; также № 11), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в 

наст. время – с. Водное, Запорожская обл., Михайловский р-н). Лют. село, осн. в 1805. В 10 км к юго-зап. 

от Пришиба. Основатели – 38 сем. из Вюртемберга (в 1802 переселились в Прусск. Польшу) и Прусск. 

Польши. В 1815-23 жит. переселились за 12 верст, в более удобное место. Лют. приходы Пришиб и 

Гохштедт. Молельн. дом. Земли 1560 дес. (1857; 26 двор. и 8 беззем. сем.), 1668 дес. Школа. Жит.: 149 

(1818), 290 (1838), 341 (1848), 374 (1858), 401 (1864), 531 (1886), 294 (1896), 288 (1904), 250 (1911), 274 

(1915), 281 (1918), 281/254 нем. (1926), 389 (1939). 

 

ВАССЕРРЕЙХ/WASSERREICH (Водяной), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-

Екатериновская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Лют.-бапт. село, 

осн. в 1902. В 12 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. от оз. Водяное, возле которого находится 

село. Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. К-з „Водяное“/им. Хрущева (1954). 8-летн. школа. 

Жит.: 107/107 нем. (1920), 146 (1926), 282 (1970), 264 (1979), 341 (1989; 73% нем.).  

 

ВАССЕРРЕЙХ/WASSERREICH (Краснополье; также Роте Колони/Rote Kolonie, № 18), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский/Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1870. В 30 км к югу от Старо-Бешева. Основатели из грунауских колоний. 

Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Земли 993 дес. (1915; 15 двор.). Две ветр. мельницы, кирп. з-д, 

кузница, шорная мастерская. Нач. школа. Жит.: 122 (1873), 127 (1904), 110 (1911), 166 (1915), 100 (1918), 

140 (1924). 

 

ВАССЕРРЕЙХ/WASSERREICH – см. Ленинфельд. 

 

ВАССЕРТАЛЬ/WASSERTAL – см. Михайловка. 

 



ВАСЮТИНСКОГО – см. Гуртиха. 

 

ВАТЕРЛОО/WATERLOO (Бородино; также Юлиенфельд/Julienfeld), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Березанский колон. окр.; Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем./Варваровский р-н (в наст. время – с. 

Ставки, Николаевская обл., Веселиновский р-н). Лют. село, осн. в 1833. В 15 км к юго-вост. от ж.-д. ст. 

Веселиново. Назв. в честь битвы под Ватерлоо в 1815; „Бородино“ – в честь битвы у с. Бородино в 1812. 

Основатели – 44 семьи из Вюртемберга, Бадена, Пфальца, Польши, Австрии. Первонач. заложено в 1819; 

в 1830 из-за нехватки воды часть семей переселилась, создав кол. Гильдендорф, а оставшиеся в 1833 

воссоздали село у истоков р. Березань. Выезды жит. в Сербию (1840). Лют.-реформат. приход Рорбах; 

лют. приходы Иоганнесталь-Ватерлоо (с 1861), Вормс-Иоганнесталь. Молельн. дом. Земли 2654 дес. 

(1857; 44 двора и 8 беззем. сем.), 4042 дес. (1918). Мастерская с.-х. машин А.Х. Бетхера (1891). Школа. 

Сельсовет (1926). МТС. Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. Жит.: 375 (1848), 502 (1859), 648 (1887), 

756/607 нем. (1897), 634 (1905), 809 (1911), 828 (1916), 808 (1919), 1272 (1926), 1132 (1943).  

 

ВАХОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская/Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село, осн. в 1866. К сев.-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 37 (1885), 41 (1906), 

37 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ВАЦЛАВПОЛЬ (также Вацлавполе-Видерно), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. 

Лют. село на собств. земле. В 45 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Сельсовет (1923). 

Жит.: 85 (1906), 79 (1910), 77 (1924). 

 

ВВЕДЕНСКОЕ (зем. участок Чишканды, Чишканды-Арчалы), до 1917 – Акмолинская обл., 

Кокчетавский у., Викторовская вол. Нем. село, осн. в 1901. В 75 км к югу от Кокчетава. Земли 11939 дес. 

(1909), 13679 дес. (1916). Жит.: 205 (1909). 

 

ВЕБЕР/WEBER (Зеньковский; также Зиньковский, Зенков), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-

Медведицкий окр.; в сов. период – Сталинградская обл., Вязовский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от с. 

Вязовка. Земли 1600 дес. (1915; 44 двора). Сельсовет (1936). Жит.: 328 (1915), 260 (1926), 258 (1936).  

 

ВЕБЕРСКИЙ/WEBER (Соленый Пруд), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., 

Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 90 (1926), 81 (1936). 

 

ВЕГНЕР/WEGNER, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 13 (1926). 

 

ВЕЗНЕР Х./WESNER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926). 

 

ВЕЙБЕРТ/WEIBERT, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 7 (1926). 

 

ВЕЙГАНД/WEIGAND – см. Норка. 

 

ВЕЙДЕН/WEIDEN – см. Верба. 

 

ВЕЙДЕНБАУМ/WEIDENBAUM – см. Вербы. 

 

ВЕЙДЕНБЕРГ/WEIDENBERG – см. Николаевка. 

 

ВЕЙДЕНТАЛЬ/WEIDENTAL (Вербовка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Дегтевская 

вол. Лют. село, осн. в 1912. В 30 км к сев.-вост. от Миллерова. Лют. приход Розенфельд. Земли 542 дес. 

(1915; 6 двор.). Жит.: 70 (1915), 280 (1918). 

 

ВЕЙМЕРСМИЛЬ/WEIMERSMÜLL (Кошкино; также Кошкинская Мельница), до 1917 – Саратовская 

губ., Камышинский у., Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский 



(Гриммский) к-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1864. На лев. берегу р. Иловля, в 65 км к сев.-зап. от 

Камышина. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Кошкина. Основатель – П. Веймер из кол. Крафт. 

Лют. приход Розенберг. Земли 7 дес. Две вод. мельницы, кожев. завед-е. Жит.: 26 (1890), 27 (1894), 28/22 

нем. (1926). 

 

ВЕЙНАУ/WEINAU (Арбузовка; также № 4), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. 

р-н (в наст. время – с. Чапаевка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Лют. село, осн. в 1804. На прав. 

берегу р. Молочная, в 10 км к юго-зап. от Пришиба. Основатели – 37 сем. из Прусск. Польши 

(переселились туда в 1802 из р-на Штутгарта). В 1810 прибыли 12 сем. из г. Карлсруэ. В 1815 

переселились в кол. Вассерау 15 сем. Лют. приход Пришиб. Земли 2160 дес. (1857; 36 двор.). 

Лесоводство. Ф-ка с.-х. машин Х. и Г. Ценеров (1910), 2 ветр. мельницы, кирп. з-д, столярная мастерская. 

Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 131 (1804), 203 (1818), 344 (1838), 373 (1848), 511 (1858), 550 (1864), 686 

(1886), 417 (1896), 315 (1905), 486 (1911), 567 (1915), 405 (1919), 469/457 нем. (1926), 460 (1939) . 

 

ВЕЙНБЕРГ/WEINBERG (Виноградный; также Ляпино, Лязино), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Буденновский (Ново-

Николаевский) р-н (в наст. время – с. Виноградное, Запорожская обл., Новоазовский р-н). Еванг. хутор, 

осн. в 1881. В 5 км к вост. от Мариуполя. Основатели из бердянских колоний. Еванг. приход Остгейм. 

Молельн. дом. Земли 1064 дес. (1915; 7 двор.). Ветр. мельница, кирп. з-д. Жит.: 48 (1915), 57 (1918), 90 

(1924). 

 

ВЕЙСА/WEISS (также Вейсле/Weißle, Винярского), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Лют. хутор. В 5 

км к сев.-вост. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 72 (1906), 23 (1916), 50 (1926). 

 

ВЕЙТЕН/VEITEN, в сов. период – Ленинградская обл., Парголовский р-н. Лют. село. В 10 км к сев.-зап. 

от Ленинграда. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 28 (1925). 

 

ВЕЙЦЕНФЕЛЬД/WEIZENFELD (Пшеничное; также Нахой), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Нижне-Караманский/Тонкошуровский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – в сост. 

с. Розовое, Саратовская обл., Советский р-н). Лют. село, осн. в 1849. На лев. берегу р. Нахой, в 55 км к 

юго-вост. от Покровска. Лют. приход (1862). Церковь. Земли 2880 дес. (1857; 67 сем.). Ветр. мельницы, 

кирп. з-д, ярмарки. В 1921 родились 83 чел., умерли – 92. Коопер. лавка, две с.-х. артели, с.-х. коопер. 

тов-во, нач. школа, детдом, сельсовет (1926). Жит.: 362 (1850), 497 (1859), 780 (1883), 846 (1889), 918/907 

нем. (1897), 1257 (1905), 1632 (1910), 1219/1219 нем. (1920), 829 (1922), 970 (1923), 969/967 нем. (1926), 

1511/1467 нем. (1931). 

 

ВЕЙЦЕНФЕЛЬД/WEIZENFELD, в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Степновский 

(Соломенский)/Прохладненский р-н (в наст. время – п. Трудовой, Ставропольский край, Курский р-н). 

Лют. село. В 30 км к юго-зап. от с. Степное. Жит.: 228/228 нем. (1926). 

 

ВЕЛИКАЯ ГЛУША (Гросс-Глуша), до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Велико-Глушская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Любешевский р-н). Лют. село. В 73 км к 

сев.-вост. от Ковеля. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 1734/395 нем. (1897), 568 (1906), 347 (1910), 20 

сем. (1938). 

 

ВЕЛИКИЙ ВЕРДЕР – см. Гросс-Вердер. 

 

ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Ровенская обл., Березновский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Лют. 

приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 262 (1906), 245 (1910), более 50 нем. двор. (1927; 

50-80% нем.), 146 сем. (1938). 

 

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK WELIKOKNJASHESKOJE, Кубанская обл., 

Баталпашинский отд. На лев. берегу Кубани, к югу от Ставрополя. Включала нем. села: Александродар, 

Великокняжеское, Гогенфельд. Центр – с. Великокняжеское. Жит.: 2622 (1914). 

 



ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ДОЛИНА – см. Гроссфюрстенталь. 

 

ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ (Вольдемфюрст/Wohldemfürst; также Обердорф/Oberdorf, 

Ленинфельд/Leninfeld), до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) р-н (центр) (в наст. время – с. 

Кочубеевское, Ставропольский край, Кочубеевский р-н). Братско-менн. село, осн. в 1863. На лев. берегу 

Кубани, в 50 км к югу от Ставрополя. Назв. в честь вел. князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа 

(нем. „Wohl dem Fürst“ – „блага князю“); „Обердорф“ – „верхнее село“ (находилось на возвышении над 

кол. Александродар). Основатели из молочанской кол. Гнаденталь. Молельн. дом (1878). Часть жит. – 

лютеране, темплеры, адвентисты. Земли 4394 дес. (1882), 2271 дес. (1911). Мол. животноводство, 

коневодство, виноградарство, садоводство. Три древопитомника. Мех. и чугунолит. з-ды Тиссенов, 3 

склада с.-х. машин и инвентаря (И. Панкратц, Я. Герцен), 2 лесопильни, сыроварня, 3 маслобойни, 4 

мельницы, кирп. з-д, кузница, мастерские: столярные – 9, сапожные – 5, сковородная, замочная, по 

ремонту двигателей. Больница, аптека, лавки, кредит.-вспомогат. касса, потребит. тов-во, контора 

сиротского капитала. Средн. школа (1915), муз. зал. Собрание представителей немцев и меннонитов Сев. 

Кавказа (18-19.6.1917). Создание Союза рос. гр-н Сев. Кавказа нем. нац-ти (1918). Сельсовет (1926). К-з 

„Ленинфельд“. Индустр.-земледельч. техникум. Место рожд. литератора А. Грюгер (1918-1987). Жит.: 

445 (1882), 544/540 нем. (1889), 737 (1894), 1030/847 нем. (1897), 1188 (1906), 1280 (1911), 1185 (1914), 

1131 (1917), 1338/1162 нем. (1926). 

 

ВЕНИАМИНОВСКИЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у. Нем. поселок, осн. в 1910. К сев. 

от Атбасара. Земли 2935 дес. Жит.: 36 сем. (1910). 

 

ВЕНЦКЕ В./WENZKE – см. Раздолье. 

 

ВЕРБА (Вейден/Weiden; также Баденхутор/Baden-Chutor, Эсаича), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Петроверовский (Жовтневый, 

Октябрьский)/Демидовский р-н. Кат. хутор. В 85 км к сев.-зап. от Одессы. Кат приход Ней-Либенталь. 

Жит.: 94 (1926), 93 (1943). 

 

ВЕРБА КАМЕННАЯ (также Каменная Верба), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Вербовская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Вербы. Лют. приход Ровно. 

Школа. Жит.: 191 (1906), 195 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 9 сем. (1938). 

 

ВЕРБЕНСКАЯ (также Вербень), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Боремельская вол.; после 1917 

– в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Демидовский р-н). Лют. село на арендн. земле. К югу от 

Боремеля. Лют. приход Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 150 (1906), до 25 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.), 28 сем. (1938). 

 

ВЕРБОВКА (также № 5), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Троицко-Харцызская вол.; 

в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Харцызский (Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н (в 

наст. время – Донецкая обл., Амвросиевский р-н). Лют. село. В 15 км к юго-вост. от Макеевки. Лют. 

приход Таганрог-Ейск. Земли 200 дес. (1915; 27 двор.). Жит.: 169 (1915), 280 (1919), 170/80 нем. (1926).  

 

ВЕРБОВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Радомышльский р-н. Лют. село. В 10 км к вост. от Радомысля. Лют. 

приходы Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 89 (1896), 110 (1900), 278 (1904), 670 (1923). 

 

ВЕРБОВКА – см. Александеркрон. 

 

ВЕРБОВКА – см. Вейденталь. 

 

ВЕРБОВСКОЕ – см. Блюменгейм. 

 

ВЕРБОВЫЙ – см. Ней-Вербово. 

 

ВЕРБРЮС/WEREBRUSS – см. Ней-Цюрихталь. 

 



ВЕРБЫ (Вейденбаум), в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н; АССР НП, Палласовский 

к-н (в наст. время – х. Красный Мелиоратор, Волгоградская обл., Николаевский р-н). Лют. хутор. В 60 км 

к вост. от Николаевска. Лют. приход Галка. Жит.: 94 (1926), 174 (1936). 

 

ВЕРЕНДОРФ/WERENDORF – см. Александровка. 

 

ВЕРЕЧОВКА – см. Перильянка. 

 

ВЕРНЕР/WERNER, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период 

– АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. В 20 км к сев. от с. 

Федоровка. Жит.: 24 (1889), 27 (1925). 

 

ВЕРНЕРСДОРФ/WERNERSDORF (Пограничное; также Варнештек), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Рот-Фронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. 

Остриковка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1824. На лев. берегу р. Токмак, в 25 

км к сев.-вост. от Молочанска. Назв. по с. Вернерсдорф (Зап. Пруссия); „Пограничное“ – от 

местоположения села на сев. границе молочанских менн. колоний. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии, 

молочанских и хортицких колоний. Менн. община Шензее. Земли 1950 дес. (1857; 30 двор. и 2 беззем. 

семьи), 2507 дес. (1914; 87 двор.). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 304 (1838), 469 (1856), 582 (1864), 

571 (1886), 507/465 нем. (1897), 483 (1905), 475 (1911), 468 (1915), 474 (1918), 555/550 нем. (1923), 

552/552 нем. (1926), 441 (1939). 

 

ВЕРНОЕ – см. Вормс. 

 

ВЕРОВКА (также Варовка, Вьеровка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н (в наст. время – с. Веревка, 

Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. На лев. берегу р. Случь, в 15 км к сев.-зап. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Сельсовет (1933). Жит.: 370 (1906), 361 

(1910), 463 (1924). 

 

ВЕРТЕПА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев. от Поддубцев. Жит.: 116 (1906), 111 (1910). 

 

ВЕРХИ НОВЫЕ (Ней-Верхи; также Верхи), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Луцкий р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1879. К 

сев. от Торчина. Лют. приход Рожище. Жит.: 74 (1885), 44 (1906), 57 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 

80% нем.). 

 

ВЕРХНЕ-АВИЛОВСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. К-з им. К. Либкнехта. Жит.: 139 (1936). 

 

ВЕРХНЕ-ДОБРИНСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-

Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. Манский, к 

сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 62 (1926), 95/95 нем. (1930). 

 

ВЕРХНЕ-ЕРУСЛАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK OBER-JERUSLAN, Самарская губ., 

Новоузенский у. Образована после 1871 на сев.-вост. части терр-ии бывш. Ерусланского колон. окр. У р. 

Еруслан, к сев.-вост. от Красного Кута. Включала нем. нас. пункты: Гоффенталь, Екатериненталь, х. 

Книс, х. Миллер, х. Попп, х. Рейх, Розенталь, Шендорф, Шенталь, Шенфельд, х. Шефер, х. Шлегаль, 

Штрассендорф, х. Эйрих, Ягодное. Жит.: 7715 (1883), 7914 (1889), 9826 (1900), 15267 (1910).  

 

ВЕРХНЕ-ИЛОВЛИНСКИЙ РАЙОН/RAYON OBER-ILOWLJA (Каменский р-н/R-n Kamenka), АОНП. 

Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Каменской вол., части Лесно-

Карамышской, Олешинской и Уметской вол. На правобережье Волги, к сев. от Камышина. Включал нем. 

села: Гильдман, Гусарен, Деготт, Каменка, Келер, Кратцке, Лейхтлинг, Меркель, Пфейфер, Семеновка, 

Фольмер, Францозен, Шукк; нем. хутор Нейе Мюле. Центр – с. Каменка. В 1921 родились 1010 жит. 

(3,2% нас-я), умерли – 2847 (9,1%), выехали из р-на – 7714 (24,6%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-



ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. Каменского к-на. Жит. на терр-ии р-

на: 31404 (28.8.1920; 99,5% нем.), 31306 (1.1.1921), 21755 (1.1.1922). 

 

ВЕРХНЕ-КАРАМАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK OBER-KARAMAN, Самарская губ., 

Новоузенский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Верхне-Караманского колон. окр. В верховьях 

р. Караман, к сев.-вост. от с. Федоровка. Включала нем. нас. пункты: Бирючий, х. Бирючина, х. Вазем, х. 

Вальберг, х. Вернер, х. Виндгольц, х. Герль, Гнаденфлюр, х. Зейферт, Зихельберг, х. Кейльман, х. 

Кекселя, х. Костецкий, х. Мазер, х. Майнгардт, Мангейм, Мариенбург, х. Маурера В.П., х. Ней-Цюрих – 

2, х. Полеводино I, х. Райт – 2, х. Раушенбах, х. Розен, Розендамм, х. Ротермель, х. Руди К.И., х. Три 

Свояка, х. Триппеля, х. Унгефуг, х. Финк, х. Финк-Яблонный, х. Фрибус, Хутор Екатериненштадтского 

гор. общ-ва, х. Цюрих-Ней, х. Шандер, х. Штальский, х. Эйгенфельд. Центр – с. Мангейм. Жит.: 4151 

(1872), 4196 (1883), 4237 (1889), 6251 (1897), 9458 (1910).   

 

ВЕРХНЕ-КАРАМАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK OBER-KARAMAN 

(Оберкараманский колон. окр.), Самарская губ., Новоузенский у. Образован в итоге переселения из 

Панинского колон. окр.; первонач. терр-ия входила в его состав. В верховьях р. Караман, к сев.-вост. от с. 

Федоровка. Включал нем. села: Визенгейм, Гнаденфлюр, Зихельберг, Лизандровка, Мангейм, 

Мариенбург, Розендамм. Земли 19635 дес. (1857; 531 семья). После 1871 на этой терр-ии образована 

Верхне-Караманская вол. 

 

ВЕРХНЕ-КАРАМАНСКИЙ РАЙОН/RAYON OBER-KARAMAN (Гнаденфлюрский р-н/R-n 

Gnadenflur), АОНП. Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Верхне-

Караманской вол., части Каменской и Миусской вол. На левобережье Волги, к вост. от Покровска. 

Включал нем. села: Альт-Цюрих, Бирючий, Гнаденфлюр, Зихельберг, Мангейм, Мариенбург, Моргентау, 

Ней-Цюрих – 2, Розендамм; нем. хутора: Анненфельд, Бергталь, Блюменгейм, Блюменфельд, 

Брауншвейг, Гаттунг, Кеппенталь, Лидер, Ней-Дорф, Ней-Липперт, Полеводино I, Рига, Ротермель, 

Самарский, Финк, Штальский, Эйгенфельд, Экштейн, Эрленбах, Яблоня. Центр – с. Гнаденфлюр. В 1921 

родились 754 жит. (5,4% нас-я), умерли – 1632 (11,8%), выехали из р-на – 2386 (17,2%). Ликвидирован в 

1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. Федоровского к-

на. Жит. на терр-ии р-на: 13278 (28.8.1920; 98,5% нем.), 13846 (1.1.1921), 10582 (1.1.1922). 

 

ВЕРХНЕ-КАРБУШ (также Верхне-Корбуш, Верхний Карбуш), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Омский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время 

– Омский р-н). Нем.-рус. село, осн. в 1900. В 15 км к юго-зап. от Омска. 8-летн. школа. Жит.: 97/97 нем. 

(1920), 144 (1926), 210 (1970; 50% нем.), 223 (1979; 60% нем.), 389 (1989; 30% нем.).  

 

ВЕРХНЕ-КУЛАЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK WERCHNAJA KULALINKA – см. Усть-

Кулалинская вол. 

 

ВЕРХНЕ-ТУЗЛОВСКАЯ (Грюнталь/Grüntal), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Астаховская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский р-н (в наст. время – 

с. Верхнетузловое, Луганская обл., Свердловский р-н). Нем. село. К юго-вост. от Ровенек. Молельн. дом. 

Земли 1085 дес., 875 дес. (1915; 27 двор.). Две пар. мельницы, ветр. мельница. Школа. Сельсовет (1926). 

К-з „Роте Фане“. Жит.: 228 (1915), 370/360 нем. (1926). 

 

ВЕРХНИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Всеволодчино-Столыпинская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. К сев.-вост. от Саратова. Жит.: 453 (1911). 

 

ВЕРХНИЙ – см. Эйгенфельд. 

 

ВЕРХНИЙ ПЛЕС – см. Иссенбург. 

 

ВЕРХНЯЯ (также Верхняя Немецкая Колония), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский 

(Пятигорский) у. Нем. село. У с. Янкуль, к юго-вост. от Ставрополя. Жит.: 147 (1909). 

 

ВЕРХНЯЯ ГРЯЗНУХА – см. Крафт. 

 

ВЕРХНЯЯ ДОБРИНКА – см. Дрейшпиц. 

 

ВЕРХНЯЯ КУЛАЛИНКА – см. Гольштейн. 



 

ВЕРХНЯЯ ХОРТИЦА – см. Хортица. 

 

ВЕРХОВЬЕ – см. Зеевальд. 

 

ВЕРШИНИНА – см. Гогенфельд. 

 

ВЕРШИНКА – см. Кауц. 

 

ВЕРШНИЦА НОВАЯ (также Вершница), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. 

Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 280 (1906), 356 

(1910). 

 

ВЕСЕЛАЯ – см. Гофнунг. 

 

ВЕСЕЛАЯ ДОЛИНА – см. Клястиц. 

 

ВЕСЕЛОВКА – см. Унтердорф. 

 

ВЕСЕЛОВКА – см. Холосна. 

 

ВЕСЕЛОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 16 (1926). 

 

ВЕСЕЛОЕ – см. Фрейденталь. 

 

ВЕСЕЛОЕ – см. Эйгенфельд. 

 

ВЕСЕЛЫЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Нем. хутор. К югу от Старо-

Бешева. Жит.: 52 (1915), 74 (1924). 

 

ВЕСЕЛЫЙ ГАЙ – см. Гринталь. 

 

ВЕСЕЛЫЙ КУТ (Ашпеляйдера/Aspeleider; также Аспилянтера), до 1917 – Херсонская губ., 

Елисаветградский (Бобринецкий) у., Ольгопольская вол.; в сов. период – Николаевская обл., 

Еланецкий/Ново-Бугский р-н. Укр.-нем. хутор. К сев. от Николаева. Жит.: 2 (1916), 58 (1926). 

 

ВЕСЕЛЫЙ КУТ – см. Михельсталь. 

 

ВЕСЕЛЫЙ КУТ – см. Париж. 

 

ВЕСЕЛЫЙ ПОСЕЛОК (Фрелихе Колони/Fröhliche Kolonie; также Патканово), до 1917 – С.-

Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Всеволожский (Ленинский)/Слуцкий/Ленинградский Пригородный 

(Пригородный)/Колпинский/Володарский р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1880. В 10 км к юго-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. 

приход Ней-Саратовка. Церковь. Земли 195 дес. (1920). Школа. Сельсовет. К-з „Рот Фронт“. Жит.: 150 

(1904), 439/166 нем. (1926), 67/53 нем. (1941). 

 

ВЕСЕЛЫЙ ПРИВАЛ, в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1921. У с. 

Гаркушино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 42 (1926). 

 

ВЕСЕЛЫЙ ЯР – см. Гринталь. 

 

ВЕСТГЕЙМ/WESTHEIM (Куллар-Кипчак; также Вертгейм/Wertheim, Курулу-Кипчак), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Джанкойский р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1880. В 35 км к зап. от Джанкоя. Основатели 



из бердянских колоний. Лют. приход Гохгейм. Земли 1872 дес. Ф-ка с.-х. машин и орудий Титца и бр. 

Энгель. Коопер. лавка, нач. школа (1926), сельсовет. Жит.: 118 (1911), 290 (1915), 264/218 нем. (1926).  

 

ВЕТШТЕЙН/WETTSTEIN (также Витштейна/Wittstein), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Николаевская 2-я вол.; в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. 

Жит.: 15 (1916), 31 (1926). 

 

ВЕТШТЕЙНА/WETTSTEIN (Ней-Кронау/Neu-Kronau; также Досовский), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Больше-Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н. 

Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 56 (1912), 22 (1916), 14 (1926). 

 

ВЕШЕНСКОВ – см. Пропп. 

 

ВИБЕ/WIEBE, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский р-н. Нем. хутор. У с. 

Долиновка, к сев.-зап. от Оренбурга. Мельница. Жит.: 4 (1926). 

 

ВИБЕ Ф.Я./WIEBE – см. Джага-Шеих-Эли. 

 

ВИБЕНТАЛЬ/WIEBENTAL – см. Муни. 

 

ВИДЕРНО (также Ведерное), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период 

– Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. время – в сост. 

с. Ясная Поляна, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 45 км к сев.-

зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 163 (1906), 185 (1910), 268 (1924). 

 

ВИЖА – см. Ливановка. 

 

ВИЗЕНГЕЙМ/WIESENHEIM, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Караманский/Панинский колон. окр. Лют. село, осн. в 1849. Лют. приход Гнаденфлюр. Земли 2670 дес. 

(1857; 80 сем.). Школа. В 1869 жит. переселены в кол. Розендамм. Жит.: 105 (1850), 175 (1859). 

 

ВИЗЕНГРУНД/WIESENGRUND, в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Минераловодский/Горячеводский р-н. Нем. хутор. В 20 км к юго-вост. от Мин. Вод. Жит.: 58/58 нем. 

(1926). 

 

ВИЗЕНГРУНД/WIESENGRUND – см. Любин. 

 

ВИЗЕНДОРФ/WIESENDORF (Вицентово; также Викентово, Луговая), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Барановская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Барановский/Мархлевский (Довбышанский) р-н. Лют. село. В 45 км к юго-вост. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Житомир. Жит.: 140 (1868), 221 (1906), 225 (1910). 

 

ВИЗЕНДОРФ/WIESENDORF (также Визенфельд/Wiesenfeld, Визенталь/Wiesental, 

Марабенталь/Marabental), до 1917 – Тифлисская губ., Тифлисский у., Елисаветтальская (Асуретская) вол.; 

в сов. период – Грузинская ССР, Асуретский р-н. Еванг. село. В 10 км к юго-зап. от Тифлиса. Основатели 

из кол. Елисаветталь. Еванг. приход Елисаветталь. Жит.: 86 (1914). 

 

ВИЗЕНМИЛЛЕР/WIESENMÜLLER (Луговое; также Луговые Кресты, Кресты, Степанчуков), до 1917 

– Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Луговая/Торгунская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Зельманский (Ровненский)/Старо-Полтавский к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. 

время – с. Луговское, Саратовская обл., Ровенский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На прав. берегу р. 

Еруслан, в 100 км к юго-вост. от Покровска. Крупнейшая нем. дочерняя колония в России. Основатели из 

кол. Францозен, Галка, Мюльберг, Штефан, Мюллер, Шваб, Гольштейн, Гримм, Моор, Бальцер. Лют. 

приходы Торгун/Моргентау и Гнадентау. Церковь. Земли 7425 дес. (1857; 167 сем.). Пар., вод. и ветр. 

мельницы, маслобойня, ярмарки. Земск. училище (1871). В 1921 родились 138 чел., умерли – 487. 

Коопер. лавка, мелиорат. тов-во, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, нар. дом, 

сельсовет (1926). К-зы „Ленинс Вег“, „Зигер“. МТС (1930). Томатоварочный з-д (1928), сыроваренный з-

д, молочное училище. Место рожд. поэта Г. Шнайдера (1910-1991), общ. деятеля Г.Я. Эрнста (род. 1938). 



Жит.: 885 (1860), 2526 (1883), 2644 (1889), 2969/2947 нем. (1897), 4366 (1904), 5207 (1910), 3223/3223 

нем. (1920), 2594 (1922), 2469 (1923), 2918/2890 нем. (1926), 3399/3370 нем. (1931).  

 

ВИЗЕНТАЛЬ/WIESENTAL (Луговая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н. 

Лют. село на арендн. земле. В 20 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. 

Школа. Жит.: 251 (1906), 258 (1910), 242 (1924). 

 

ВИЗЕНТАЛЬ/WIESENTAL, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. 

село. К юго-зап. от с. Кошки. Жит.: 50 (1930). 

 

ВИЗЕНТАЛЬ/WIESENTAL – см. Бриновка. 

 

ВИЗЕНТАЛЬ/WIESENTAL – см. Валуевка. 

 

ВИЗЕНТАЛЬ/WIESENTAL – см. Владимировка. 

 

ВИЗЕНФЕЛЬД/WIESENFELD (Магрово), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Булаховская вол. Менн. село, осн. в 1880. В 50 км к вост. от Екатеринослава. Основатели из хортицких 

колоний. Земли 932 дес. Жит.: 81 (1897), 62 (1908), 34 (1911). 

 

ВИЗЕНФЕЛЬД/WIESENFELD (Степной), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. 

Менн. село, осн. в 1909. В 20 км к сев. от Славгорода. Основатели из Екатеринославской губ. Менн. 

община Марковка. Земли 1828 дес. (1911). Школа (1912). Семеноводч. и племенное тов-во, сельсовет 

(1926). К-зы им. Калинина (1931), им. Молотова (1950). В 1956 жит. переселены в с. Гришковка. Жит.: 

217 (1911), 233 (1926). 

 

ВИЗЕНФЕЛЬД/WIESENFELD (Корнеевка; также Александровка), в сов. период – Днепропетровская 

обл., Магдалиновский/Чаплинский р-н. Менн. село. В 35 км к сев. от Екатеринослава. Сельсовет (1924). 

Жит.: 90 (1918), 148 (1925). 

 

ВИЗЕНФЕЛЬД/WIESENFELD – см. Авилово. 

 

ВИКЕНТЬЕВСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Павловская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Тарановский (Тобольский) р-н; в наст. время – Костанайская обл., Тарановский р-н. 

Кат. село, осн. в 1904. В 95 км к юго-зап. от Кустаная. Основатели из Причерноморья (кол. Ландау, 

Красное и др.). Молельн. дом. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 534 (1905), 809 (1920), 547 (1925), 

664 (1989; 78% нем.). 

 

ВИККЕРАУ/WICKERAU (Кузнецовка; также № 8), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1824. В 50 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. по с. 

Виккерау (Зап. Пруссия). Основатели – 36 сем. из р-на Эльбинга. Лют. приход Грунау. Земли 1560 дес. 

(1857; 26 двор. и 10 беззем. сем.). Школа. Сельсовет (1931). Жит.: 361 (1859), 706 (1885), 339 (1897), 390 

(1908), 408 (1911), 412 (1918).  

 

ВИКТОРИНКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село на 

арендн. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 116 (1906), 120 (1910), 110 (1924). 

 

ВИКТОРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Нового Двора. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 153 (1906), 193 (1910). 

 

ВИКТОРОВКА (также № 4), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Лют. 

село, осн. в 1905. На прав. берегу р. Кугулька, в 70 км к зап. от Уфы. Основатели из молочанских 



колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 1200 дес. Место рожд. литератора Л. Маркса (1914-1998). Жит.: 

108 (1920), 123 (1925). 

 

ВИКТОРОВКА – см. Викторфельд. 

 

ВИКТОРОВКА – см. Жадьковская. 

 

ВИКТОРФЕЛЬД/VIKTORFELD (Викторовка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Малчевско-Полнинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Волошинский/Мальчевский/Миллеровский/Мальчевско-Полненский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. 

в 1878. У р. Полная, в 15 км к сев.-зап. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Молельн. дом. Земли 

2650 дес. (1915; 52 двора). Нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. художника Д.Д. Лидера (1917-

2002). Жит.: 351 (1904), 458 (1909), 440 (1915), 538 (1920), 548/522 нем. (1926), 753 (1941).  

 

ВИКТОРФЕЛЬД/VIKTORFELD (Викторовка; также № 1), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Лют. село, осн. в 1895. В 55 

км к вост. от Александровска. Лют. приход Фриденфельд. Земли 1950 дес. Коопер. лавка, нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 304 (1897), 265 (1902), 185 (1911), 300 (1919), 358 (1926).  

 

ВИЛКОВСКИЙ (Май/May), до 1917 – Донского Войска обл., Хоперский окр. Нем. хутор. К зап. от 

Камышина. Земли 1398 дес. (1915; 50 двор.). Школа. Жит.: 351 (1915). 

 

ВИЛЛЕР/WILLER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Любинский р-н. Два нем. хутора – Виллер (Смоляновский), осн. в 1900, и Виллер 2-й, осн. 

в 1910. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 39, 28 (1926). 

 

ВИЛЬГЕЛЬМОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Скобелецкая 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Горохова. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 325 (1906), 229 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ВИЛЬГЕЛЬМСАУЭ/WILHELMSAUE – см. Десиньерово. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМСВАЛЬДЕ/WILHELMSWALDE – см. Старицкое. 

 

ВИЛЬГЕЛЬМСТАЛЬ/WILHELMSTAL (Аджай-Кат), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Орденоносное, 

Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1880. В 10 км к зап. от Джанкоя. Лют. приход 

Гохгейм. Земли 1180 дес. Жит.: 96 (1905), 69 (1911), 79 (1915), 111/106 нем. (1926). 

 

ВИЛЬГЕЛЬМСТАЛЬ/WILHELMSTAL (Васильевка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Александрфельдская (Суворовская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский 

(Анатольевский) р-н (в наст. время – Березанский р-н). Лют.-кат.-бапт. село на собств. земле, осн. в 1880. 

В 50 км к юго-зап. от Николаева. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Васильева. Основатели из 

Гросс-Либенталя, Нейбурга и др. лют. колоний. Земля куплена Гросс-Либентальской сиротской кассой. В 

1908-12 эмигрировали 2/3 жителей, прибыли новые поселенцы, и село стало наполовину католическим. 

Лют. приход Вормс-Иоганнесталь, кат. приход Блюменфельд. Лют. и бапт. молельн. дома. Земли 2090 

дес. (1918). Виноградарство, рыболовство, колесн. мастерская. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 228 

(1885), 277 (1896), 293 (1905), 485 (1911), 402 (1916), 420 (1919), 576 (1926), 735 (1943).  

 

ВИЛЬГЕЛЬМСФЕЛЬД/WILHELMSFELD (Красный), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Валегоцуловский р-н (в наст. время – с. Красное, 

Одесская обл., Ананьевский р-н). Лют. хутор, осн. в 1898. В 25 км к юго-зап. от Ананьева. Лют. приход 

Бергдорф. Земли 740 дес. (1918). Жит.: 50 (1911), 70 (1916), 162 (1943). 

 

ВИЛЬД/WILD (также Вильтовский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Павловская вол.; в 

сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. 

хутор, осн. в 1895. У х. Дурнеевский, к сев. от Соль-Илецка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 94 (1926), 131 (1930). 

 



ВИЛЬМС/WILMS, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-зап. 

от Уфы. Жит.: 7 (1905). 

 

ВИЛЬЦЕР/WILZER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1900. К сев. от Омска. Школа. Жит.: 5 (1926). 

 

ВИНДГАГ/WINDHAG – см. Киево-Александровка. 

 

ВИНОГРАДНОЕ – см. Гнаденбург. 

 

ВИНОГРАДНОЕ ПОЛЕ – см. Траубенфельд. 

 

ВИНОГРАДНЫЙ – см. Вейнберг. 

 

ВИНОГРАДОВКА – см. Траубенберг. 

 

ВИНС/WIENS, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Менн. хутор, осн. в 1910. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Семеноводч. и племенное тов-во (1926). 

Жит.: 33 (1920), 34 (1926). 

 

ВИНС/WIENS – см. Удобный. 

 

ВИНС Г.Г./WIENS, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Вознесенская вол. Нем. хутор. К вост. от 

Мелитополя. Жит.: 70 (1915). 

 

ВИНСА Я.Я./WIENS, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Гнаденфельдская (Богдановская) вол. 

Нем. хутор. К вост. от Молочанска. Жит.: 5 (1915). 

 

ВИНЦЕНТОВ (также Бицентов), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле, осн. в 1865. К сев.-вост. от 

Киселина. Одна из старейш. нем. колоний в этом районе. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 188 (1885), 290 (1904), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 63 сем. 

(1938). 

 

ВИНЦЕНТОВКА (также Вицентовка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1845. К вост. от Рожища. Лют. приходы Житомир и Рожище. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 68 (1859), 91 (1868), 140 (1885), 202 (1906), 224 (1910), более 50 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.). 

 

ВИРЖБА Б., до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1899. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

ВИСТ Я.Я./WÜST (также Вюст), до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр. Лют. хутор, осн. в 1911. В 65 

км к сев.-вост. от Нальчика. Лют. приход Пятигорск. Разорен в 1915. Жит.: 8 (1914). 

 

ВИСТА/WÜST (Бальцер/Balzer; также Виста-Главчева), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Нем. хутор. К 

юго-вост. от с. Цебриково. Жит.: 74 (1906), 38 (1916), 93 (1926). 

 

ВИТАШЕВСКОГО – см. Нейгоф. 

 

ВИТМАН/WITTMANN (Золотовка; также Золотурн/Solothurn), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Марксовский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 85 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. 

по швейцарскому кантону Золотурн. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на более благопр. 

место. Основатели – 43 семьи из Вюрцбурга и Штирии. Вызывательская колония Борегарда. Кат. 

приходы Шенхен, Витман (с 1901). Церковь. Земли 4853 дес. (1857; 180 сем.). Табаководство. Комитет 

министров принял решение о создании здесь табачной ф-ки, утвержденное 27.3.1856 Александром II. 

Земск. школа. В 1921 родились 183 чел., умерли – 416. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 



пункт ликбеза, сельсовет (1926). К-зы „Кемпфер“, „Сталинец“. Место рожд. кат. патера Г. Зауэра (1864-

1921). Жит.: 128 (1769), 191 (1773), 287 (1788), 340 (1798), 521 (1816), 942 (1834), 1416 (1850), 1477 

(1859), 1484 (1865), 2311 (1883), 2500 (1889), 2753/2736 нем. (1897), 3500 (1905), 3649 (1910), 3362/3362 

нем. (1920), 1972 (1922), 2364 (1923), 2783/2781 нем. (1926), 3408/3406 нем. (1931).  

 

ВИТЦА/WITZ – см. Южная Поляна. 

 

ВИЦЕНТОВО – см. Визендорф. 

 

ВИШЕРКА, в сов. период – Ленинградская обл., Маловишерский р-н. Лют. село, осн. в 1925. В 70 км к 

сев.-вост. от Новгорода. Основатели из кол. Николаевская. Лют. приход Новгород. Жит.: 176 (1925). 

 

ВИШНЕВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Волынская обл., Киверцовский р-н). Лют. село, осн. в 1890. К сев. от Поддубцев. Жит.: 454 

(1906), 202 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ВИШНЕВАТАЯ – см. Ней-Киршвальд. 

 

ВИШНЕВАТОЕ – см. Киршвальд. 

 

ВИШНЕВАЯ, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. 

хутор. У с. Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 21/21 нем. (1926). 

 

ВИШНЕВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время 

– Республ. Молдова, Кантемирский р-н). Лют. село, осн. в 1906. В 115 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. 

приход Ней-Сарата. Земли 2676 га. Жит.: 888/295 нем. (1907), 1360/881 нем. (1939). 

 

ВИШНЯКОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Пулинский нем. р-н (в 

наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 45 км к сев.-

зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1941). Жит.: 212 (1906), 198 (1924). 

 

ВЛАДИМИРОВКА (также Владимир-Волынсковка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1876. К юго-зап. от Щурина. Лют. приход Рожище. 

Жит.: 144 (1885), 78 (1906), 51 (1910). 

 

ВЛАДИМИРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая вол.; в сов. период 

– Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. К сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 45 (1904), 360 (1910). 

 

ВЛАДИМИРОВКА (Гофенталь/Hoffental), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., 

Ивановская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н. 

Нем. село. К юго-зап. от Ворошиловграда. Земли 932 дес. Жит.: 101/101 нем. (1926). 

 

ВЛАДИМИРОВКА (Рабочий; также Рабочее Село, № 1), до 1917 – Саратовская губ., Балашовский у., 

Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Аркадакский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 

1910. В 3 км к югу от Аркадака. Земля куплена Хортицкой земельн. комиссией. Жит.: 123 (1911), 207 

(1926). 

 

ВЛАДИМИРОВКА (также № 6), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Грабовская/Ново-

Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Иртышский р-н. Лют. село, осн. в 1912. У оз. 

Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из Поволжья. Лют. приход Ново-Ивановка. Жит.: 142/142 

нем. (1926). 

 

ВЛАДИМИРОВКА (также Владина), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. (в наст. время – в 

сост. г. Хасавюрт). Лют. хутор, осн. в 1900. В 10 км к сев.-зап. от Хасав-Юрта. Основатели из 

Причерноморья, Волыни, Польши. Лют. приход Владикавказ. Нем. жит. бежали в 1919. Жит.: 100 (1905), 

250 (1914). 

 



ВЛАДИМИРОВКА (Визенталь/Wiesental), в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н (в наст. 

время – Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1924. В 10 км к сев.-зап. от с. Цебриково. Лют. 

приход Гофнунгсталь. Жит.: 253 (1943). 

 

ВЛАДИМИРОВКА – см. Гнаденфельд. 

 

ВЛАДИМИРОВКА – см. Кронсвейде. 

 

ВЛАДИМИРОВКА АНДРЕЕВИЧСКАЯ (также Владимировка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский 

р-н. Лют. село на собств. земле. В 30 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Эмильчин. 

Жит.: 128 (1906), 156 (1910), 219 (1924). 

 

ВЛАДИМИРОВСКАЯ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., 

Красногвардейский р-н. Нем. село. На прав. берегу р. Кармалка, в 100 км к вост. от Бузулука. Нач. школа. 

Жит.: 49 (1930). 

 

ВЛАДИМИРСКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Константиновская вол. Менн. село, осн. в 

1859. В 10 км к зап. от с. Кошки. Часть жит. – лютеране и католики. Жит.: 39 (1881), 54 (1889), 14 (1897), 

7 (1910). 

 

ВЛАДИН (также Владзин, Владан), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Рогачевская/Гульская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Мархлевский 

(Довбышанский)/Новоград-Волынский (Звягельский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., Новоград-

Волынский р-н). Лют. село. В 30 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и 

Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 68 (1859), 142 (1868), 388 (1906), 458 (1910), 494 

(1924). 

 

ВЛАДИСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Микуличская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 220 (1906), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.).  

 

ВЛАДИСЛАВОВКА II, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Ровенская обл., Млыновский р-н). Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от 

Млынова. Лют. приходы Житомир-Тучин и Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 533/516 нем. (1897), 500 

(1906), 413 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 48 сем. (1938).  

 

ВЛАСОВ – см. Михайловский. 

 

ВЛАСОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Верх-Большинская вол.; в сов. период 

– Ростовская обл., Киевский/Миллеровский/Кашарский р-н. Лют. поселок. В 40 км к юго-зап. от 

Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Жит.: 113 (1915), 136 (1920), 143/77 нем. (1926). 

 

ВОДЗИНОВ (Вотчин; также Водьинов), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от 

Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Школа. Жит.: 296 (1906), 

368 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.).  

 

ВОДИНО (также Водяный), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Гросуловский р-н (в наст. время – с. Водяное, Одесская обл., 

Великомихайловский р-н). Лют. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Кассель. Жит.: 38 (1906), 54 

(1916), 70 (1926). 

 

ВОДИНО (также Родино), в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Славгорода. Жит.: 221 (1925). 

 

ВОДНОЕ, до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у.; в сов. период – Киргизская ССР, 

Фрунзенская обл., Таласский р-н. Нем.-рус.-укр. село. В Таласской долине, к юго-вост. от Аулие-Аты. 

Жит.: 257/119 нем. (1926). 



 

ВОДЯНАЯ (также Нижне-Водяная), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Больше-

Крепинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Больше-Крепинский/Советинский р-н. Нем. село. К 

сев.-зап. от Ростова. Жит.: 105 (1915), 148/42 нем. (1926). 

 

ВОДЯНАЯ (также Водино), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Булаховская вол. 

Менн. село, осн. в 1892. В 50 км к сев.-вост. от Екатеринослава. Земли 600 дес. Жит.: 126 (1911), 123 

(1918). 

 

ВОДЯНАЯ – см. Гнаденталь. 

 

ВОДЯНАЯ – см. Ремпельфельд. 

 

ВОДЯНАЯ – см. Шенгорст. 

 

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА, в сов. период – Ростовская обл., Родионово-Несветайский/Новочеркасский р-

н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Новочеркасска. Жит.: 4/4 нем. (1926). 

 

ВОДЯНКА (также Нижняя Водянка, Водянка 1-я), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Савинская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. 

время – Волгоградская обл., Старополтавский р-н). Лют. село, осн. в 1881. В 15 км к вост. от ж.-д. ст. 

Гмелинская. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Мельница (1926). Жит.: 59 

(1889), 410 (1910), 726 (1920), 1084 (1922), 531/467 нем. (1926), 1594/1120 нем. (1931). 

 

ВОДЯНОЙ, в сов. период – Сталинская обл., Амвросиевский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от 

Амвросиевки. Жит.: 33/33 нем. (1926). 

 

ВОДЯНОЙ – см. Вассеррейх. 

 

ВОДЯНОЙ БУЕРАК – см. Штефан. 

 

ВОЗНЕСЕНКА, до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Локтевская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Локтевский р-н. Нем. село, осн. в 1897. У с. Самарка, к юго-вост. от с. Локоть. Жит.: 54 (1926). 

 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK WOSNESENSKOJE, Семипалатинская обл., 

Павлодарский у. К сев.-вост. от Павлодара. Включала нем. села: Домники, Дружковское, Заборовка, 

Милорадовка, Надаровка, Раевка, Рейнфельд, Тугульбай, Ульяновка, Фриденсфельд. 

 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 2-й, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Васильевская/Дмитриевская вол.; 

в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Сакмарский/Оренбургский (Чкаловский) р-н; в наст. 

время – Оренбургская обл., Сакмарский р-н. Лют. село, осн. в 1892. На прав. берегу р. Каргалка, в 40 км к 

сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из Херсонской губ. Лют. приход Оренбург. Нач. школа. Жит.: 243 

(1917), 209 (1920), 216 (1926), 224 (1930). 

 

ВОЗХЕР/WOZCHER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. 4 нем. хутора – Возхер, Возхер А., Возхер Э., Возхер Ю., осн. в 1901, 1906, 1906, 

1900. К сев. от Омска. Жит.: 4, 6, 8, 8 (1926). 

 

ВОИНСКАЯ ПОЧТА (Пост/Post; также Вамская Почта), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Ставровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Красноокнянский (Окнянский, Червоно-Викнянский) р-

н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1861. В 35 км к юго-зап. от Ананьева. Лют. приход Бергдорф. Земли 

400 дес. (1918). Жит.: 65 (1887), 60 (1896), 50 (1905), 46 (1911), 50 (1916), 35 (1919), 60 (1943).  

 

ВОЙНИЧЕВО (Гильдесгейм/Hildesheim; также Сорока, Борунча), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Захарьевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н (в 

наст. время – Фрунзовский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 15 км к юго-вост. от с. Захарьевка. Лют. приход 

Кассель. Жит.: 114 (1887), 187 (1896), 280 (1906), 42 (1916), 80 (1918), 189 (1926), 193 (1943).  

 

ВОЛКОВНЯ (также Волковые), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Теслуговская вол.; после 1917 

– в сост. Польши (в наст. время – с. Волковый, Ровенская обл., Демидовский р-н). Лют. село. К сев.-вост. 



от Теслугова. Лют. приходы Житомир-Тучин и Ровно. Жит.: 41 (1868), до 25 нем. двор. (1927; до 20% 

нем.).  

 

ВОЛКОВО (Магельсталь/Magelstal; также Магестов, Маер/Maier), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Гусельская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Неткачевский р-н. Лют. село на 

собств. земле. У р. Мокрая Ольховка, в 5 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Неткачево. Основатели – К. Магель и 

Маер из кол. Мессер. Лют. приход Розенберг. Земли 149 дес. (1894). Каменный з-д, кожевенный з-д. 

Жит.: 32 (1891), 44 (1894), 96 (1911), 238 (1936). 

 

ВОЛКОВО (Зеефельд/Seefeld; также Воге/Woge, Репхера/Räppcher, Иммеля/Immel), до 1917 – 

Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Исаевский 

р-н. Кат.-лют. село. В 20 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Кат. приход Мюнхен. Земли 1500 дес. Жит.: 

23 (1887), 75 (1911), 53 (1916), 110 (1919), 162 (1924), 214 (1943). 

 

ВОЛКОВО – см. Ней-Либенталь. 

 

ВОЛКОВО – см. Шафгаузен. 

 

ВОЛКОВО – см. Эйгенфельд. 

 

ВОЛОДЬЕВКА, до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Казацкая вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Бериславский р-н. Менн. село, осн. в 1904. К сев.-зап. от Берислава. Основатели из молочанской 

кол. Альтонау. Жит.: 263 (1916), 219 (1926). 

 

ВОЛОСОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Нового Двора. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 91 (1906), 85 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.).  

 

ВОЛОТОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Русско-Полянский р-н. Лют. село, осн. в 1911. В 14 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Русская Поляна. Лют. 

приход Омск. К-з им. Ф. Энгельса (1929), с-з „Розовский“ (1954). Нач. школа (1934), 8-летн. школа. Жит.: 

400 (1979), 372 (1989; 77% нем.). 

 

ВОЛОХИНА (также Волошина), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., 

Еланецкая вол.; в сов. период – Николаевская обл., Еланецкий/Ново-Бугский/Привольнянский р-н. Нем. 

хутор. К сев. от Николаева. Жит.: 125 (1926). 

 

ВОЛОШИНА (Шоттен-Хутор/Schotten-Chutor), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Хрещатицкая вол.; в сов. период – Сталинская обл., Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. Лют. хутор 

на арендн. земле. К зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Земли 200 дес. (1915; 6 двор.). Жит.: 30 

(1904), 49 (1915), 43 (1924). 

 

ВОЛЧАНОВКА – см. Ней-Глюксталь. 

 

ВОЛЧИЙ (Базили), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Анчекракская (Анчекрак-Ильинская) вол.; в 

сов. период – Николаевская обл., Очаковский р-н. Кат. хутор. В 25 км к юго-зап. от Николаева. Кат. 

приход Зульц. Жит.: 419 (1887), 310 (1896), 77 (1916), 334 (1926). 

 

ВОЛЧИЙ РАКИТ, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский)/Ново-Алексеевский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 

1907. В 40 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. К-зы 

„Красный путиловец“ (1931), им. Кирова. Жит. переселены в села Камыши и Подсосново. Жит.: 269 

(1911), 310 (1926).  

 

ВОЛЫНКА (Александровка; также Александро-Волынка), до 1917 – Уфимская губ., Стерлитамакский 

у., Калкашевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н (в наст. время – 

Республика Башкортостан). Лют. село. В 40 км к зап. от Стерлитамака. Лют. приход Златоуст. Жит.: 150 

(1902), 142 (1905), 323 (1920), 115 (1925). 

 



ВОЛЫНСКОЕ (зем. участок Джарык-Кудук, Жарыккудук), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский 

у., Больше-Михайловская вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Тельманский 

(Карагандинский)/Промышленный р-н. Лют. село, осн. в 1905. К сев. от Караганды. Основатели из 

Волыни. Лют. приход Акмолинск. Земли 2344 дес. (1905), 4706 дес. (1916). С-з „Волынский“. Жит.: 174 

(1905), 344 (1909), 104 (1925). 

 

ВОЛЬВАХОВКА (также Вольваровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. 

время – с. Подлесное, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к 

сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 409 (1906), 

485 (1910), 454 (1924). 

 

ВОЛЬДЕМФЮРСТ/WOHLDEMFÜRST – см. Великокняжеское. 

 

ВОЛЬНЫЙ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Пологский (Чубаровский) р-н. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Запорожья. Жит.: 147 (1926). 

 

ВОЛЬСКОЕ (Сарыозек; зем. участок Курайлы), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., 

Астаховская вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Осакаровский/Молодежный/Тельманский 

(Карагандинский)/Промышленный р-н (в наст. время – Осакаровский р-н). Лют. село, осн. в 1909. К сев. 

от Караганды. Назв. по поволжской кол. Вольское (Куккус). Основатели из Поволжья. Лют. приход 

Акмолинск. К-з „Коммунар“. Средн. школа. Жит.: 313 (1925), 1189 (1989; 75% нем.). 

 

ВОЛЬСКОЕ – см. Куккус. 

 

ВОЛЬСКОЙ КАНТОН/KANTON WOLJSKOJE – см. Куккусский к-н. 

 

ВОЛЬФ/WOLF (Фурман/Fuhrmann), в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор, осн. в 

1923. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 8 

(1926). 

 

ВОЛЬФ/WOLF, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. Барановка, к 

вост. от Николаевска. Жит.: 27 (1936). 

 

ВОЛЬХЕР А./WOLCHER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

ВОРМС/WORMS (также Ней-Вормс/Neu-Worms, Новый Вормс, Шишкин), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский у., Мостовская вол. Лют. хутор. В 5 км к сев.-вост. от с. Мостовое. Лют. приход Вормс-

Иоганнесталь. Жит.: 81 (1859), 39 (1916). 

 

ВОРМС/WORMS (Верное), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Херсонский у., Березанский колон. 

окр.; Рорбахская (Березанская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Карл-Либкнехтовский 

(Ландауский) нем. р-н (в наст. время – с. Виноградное, Одесская обл., Березовский р-н). Реформат.-лют. 

село, осн. в 1809. На лев. берегу р. Тилигул, в 75 км к сев.-зап. от Николаева. Назв. по г. Вормс 

(Рейнгессен). Основатели – 65 сем. из Эльзаса, Бадена, Вюртемберга, Пфальца, Польши, Фогтланда, 

Вестфалии, Мекленбурга, Саксонии. Реформат.-лют. приход Рорбах; реформат. приход Рорбах-Вормс 

(1861); лют. приходы Вормс-Рорбах (1861), Вормс-Иоганнесталь (1885). Реформат. церковь, лют. 

молельн. дом. Один из центров штундизма. Земли 4881 дес. (1857; 81 двор и 39 беззем. сем.), 8084 дес. 

(1918). Школа-интернат для глухонемых (1887). Масс. выезд жителей в США (1873). Разрушит. набег 

банды Григорьева (1919), антибольш. восстание колонистов и петлюровцев (1920). Сельсовет (1926). 

Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. Место рожд. лют. пастора и общ. деятеля Г. Реммиха (1888-

1980), лют. пасторов Ф.Г.Д. Штейнванда (род. 1888), Л.З.Я. Штейнванда (род. 1889), Е. Бахмана (1904-

1993). Жит.: 182 (1811), 414 (1816), 524 (1825), 1528 (1859), 1432 (1887), 1659/1508 нем. (1897), 1776 

(1905), 1685 (1911), 1760 (1916), 1689 (1919), 2031 (1926), 2153 (1943).  

 

ВОРОБЬЕВКА – см. Лизандергей. 

 

ВОРОБЬЕВО – см. Ней-Берлин. 

 



ВОРОВСКОГО (Струцкого), в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Краснодара. Жит.: 136/98 нем. (1926). 

 

ВОРОНИЙ ОСТРОВ, в сов. период – Ленинградская обл., Новгородский р-н. Лют. село, осн. в 1925. На 

прав. берегу р. Вишера, в 15 км к сев.-вост. от Новгорода. Основатели из кол. Николаевская. Лют. приход 

Новгород. Жит.: 47 (1925). 

 

ВОРОНЦОВКА, в сов. период – Павлодарская обл., Качирский/Максимо-Горьковский р-н (в наст. время 

– Качирский р-н). Нем. село. К сев.-зап. от Павлодара. Жит.: 233 (1989; 54% нем.).  

 

ВОРОНЦОВСКОЕ – см. Михельсталь. 

 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ПАРТСЪЕЗД, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Омский р-н. Нем.-рус. 

село, осн. в 1939. В 25 км к сев.-вост. от Омска. Основатели из с. Шиллинг. Нач. школа. Жит.: 232 (1970), 

178 (1979), 253 (1989; 46% нем.). 

 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Надежденская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Мендыгаринский/Затобольский/Боровский р-н. Кат. поселок, осн. в 1902. В 50 км к 

сев. от Кустаная. Основатели из Причерноморья. Молельн. дом. Коопер. лавка, нач. школа (1926), 

сельсовет. Место рожд. литератора и общ. деятеля В.В. Мунтаниола (род. 1931). Жит.: 879 (1905), 1136 

(1920), 933 (1925). 

 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ/OST-SIBIRIEN. В В.С. немногочисл. немцы традиционно предпочитали 

селиться в городах. К 1897 доля гор. нас-я среди немцев (32,3%) здесь заметно превышала 

среднероссийскую, хотя по нас-ю в целом ситуация была противоположной. В 1890-х гг. в регионе 

возникли сельские нем. посел-я (Минусинский у. Енисейской губ.); в 1911 нем. поселок (Пихтинский) 

появился в Иркутской губ. Однако масс. проживания немцев в В.С. не было вплоть до депортации их 

сюда из Европ. части СССР с 1941. 

Нем. в 1897: Енисейская губ. – 946 (0,2% нас-я), Забайкальская обл. – 237 (0,04%), Иркутская губ. – 607 

(0,1%), Якутская обл. – 79 (0,03%), итого – 1869 (0,1%); в 1914 и 1920: Енисейская губ. – 1500 и 4889 

(0,4%), Иркутская губ. – 800 и 1497 (0,2%). Нем. в 1926 (по округам): Ачинский – 1188 (в т. ч. 1133 муж. 

– очевидно, военнослужащие) (0,3%), Иркутский – 698 (0,1%), Канский – 95 (0,03%), Киренский – 14 

(0,03%), Красноярский – 314 (0,1%), Минусинский – 1520 (0,5%), Сретенский – 48 (0,02%), Тулунский – 

73 (0,03%), Хакасский – 46 (0,1%), Читинский – 204 (0,1%); Туруханский край – 4 (0,02%), Бурят-

Монгольская АССР – 164 (0,03%), Якутская АССР – 17 (0,01%), итого – 4385 (0,1%). Нем. в 1939: 

Красноярский край – 3962 (0,2%), в т.ч. Хакасская АО – 333 (0,1%), Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

нац. окр. – 219 (0,8%); Бурят-Монгольская АССР – 420 (0,1%); Якутская АССР – 250 (0,1%), в т.ч. 

Алданский окр. – 103 (0,2%); Иркутская обл. – 2142 (0,2%), Читинская обл. – 1205 (0,1%), (1941 – 166), 

итого – 7979 (0,1%). На 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы): Красноярский край – 62443, Бурят-

Монгольская АССР – 3423, Якутская АССР – 3980, Тувинская АО – 10, Иркутская обл. – 7943, Читинская 

обл. – 868, итого – 78667. Нем. в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Красноярский край – 66733 (2,6%), 56650 

(1,9%), 54518 (1,7%), 54254 (1,5%), 46725 (1,3%); в т. ч. Хакасская АО (Республика Хакасия) – 10512 

(2,6%), 10547 (2,4%), 11130 (2,2%), 11250 (2,0%), 9161 (1,7%), Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автон./нац. окр. – 1530 (4,6%), 942 (2,5%), 851 (1,9%), 821 (1,5%), 587 (1,5%), Эвенкийский автон./нац. 

окр.: 1959 – 245 (2,4%), 1970 – 150 (1,2%), 1979 – 165 (1,0%), 2002 – 127 (0,7%); Бурятская АССР 

(Республика Бурятия) – 2032 (0,3%), 1540 (0,2%), 1648 (0,2%), 2126 (0,2%), 1548 (0,2%); Тувинская 

АССР/АО (Республика Тыва) – 61 (0,04%), 173 (0,1%), 298 (0,1%), 260 (0,1%), 153 (0,1%); Якутская 

АССР (Республика Саха-Якутия) – 1754 (0,4%), 1540 (0,2%), 2416 (0,3%), 4099 (0,4%), 2283 (0,2%); 

Иркутская обл. – 8051 (0,4%), 6486 (0,3%), 7511 (0,3%), 7616 (0,3%), 6362 (0,2%); в т. ч. Усть-Ордынский 

(Бурятский) автон./нац. окр.: 1959 – 80 (0,1%), 1970 – 87 (0,1%), 1979 – 75 (0,1%), 2002 – 64 (0,05%); 

Читинская обл. – 694 (0,1%), 1304 (0,1%), 1596 (0,1%), 1986 (0,1%), 1317 (0,1%); в т. ч. Агинский 

(Бурятский) автон./нац. окр.: 1959 – 11 (0,02%), 1970 – 42 (0,1%), 1979 – 66 (0,1%), 2002 – 23 (0,03%); 

итого – 79325 (1,1%), 67693 (0,8%), 67987 (0,8%), 70341 (0,7%), 58388 (0,6%).  

Нем. в городах: Абакан: 1989 – 1877 (1,2%); Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ): 1910 – 100 (0,7%); Иркутск: 

1897 – 262 (0,5%), 1904 – 984 (1,3%), 1926 – 263 (0,3%), 1989 – 1258 (0,2%); Канск: 1910 – 119 (0,9%); 

Красноярск: 1897 – 118 (0,4%), 1904 – 94 (0,2%), 1926 – 178 (0,2%), 1989 – 6433 (0,7%); Минусинск: 1897 

– 87 (0,9%), 1910 – 150 (1,1%); Чита: 1904 – 590 (1,5%), 1926 – 149 (0,3%).  

 

ВОСХОД, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. поселок. К юго-зап. от 

с. Кошки. Нач. школа. Жит.: 35 (1926). 



 

ВОТЧИН – см. Водзинов. 

 

ВПЕРЕД, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Омский р-н. Нем.-рус. село, осн. в 1939. В 30 км к 

сев.-вост. от Омска. Основатели из с. Шиллинг. Нач. школа. Жит.: 288 (1970), 195 (1979), 237 (1989; 54% 

нем.). 

 

ВСЕВОЛОДОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1880. К зап. от 

Луцка. Лют. приход Луцк. Молельн. дом. Школа. Жит.: 241 (1906), 460 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-

80% нем.), 22 сем. (1938).  

 

ВСЕСВЯТСКИЙ, в сов. период – АОНП, Федоровский к-н/Марксштадтский р-н. Нем. хутор. У с. 

Романовка, к вост. от Покровска. Жит.: 78/78 нем. (1920). 

 

ВТОРОЙ ФОМИНСКИЙ – см. Фоминка. 

 

ВУЛЬКА ГОЛОВИНСКАЯ (Гросс-Марцелиндорф/Groß-Marcelindorf; также Вулька, Головин, 

Марцелиндорф/Marzelindorf, Марцингоф/Marzinhof), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., 

Костопольская/Подлужанская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. В 12 км к вост. от Деражно. 

Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 87 (1868), 80 (1906), 43 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.).  

 

ВУТКЕ/WUTKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Два нем. хутора – Вутке С. и Вутке Э., осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 3, 2 (1926). 

 

ВЫГОДА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Ярославичская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на собств. земле. К юго-вост. от Ярославичей. Основатели из Швабии. Лют. приход Ровно. 

Жит.: 82 (1906), 91 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.).  

 

ВЫГОДА (также Поправка-Выгода), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Житомирский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Сельсовет (1923). Жит.: 429 (1924). 

 

ВЫГОДА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Рогачевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село. В 20 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 161 (1906), 163 (1910), 154 

(1924). 

 

ВЫГОДА НЕМЕЦКАЯ (Дейч-Выгода; также Фриденгейм/Friedenheim), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Фрейдентальская (Николаевская)/Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н (в наст. время – с. Выгода, 

Одесская обл., Беляевский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1876. В 30 км к сев.-зап. от Одессы. 

Основатели из кол. Фрейденталь. Лют. приход Фрейденталь. Молельн. дом. Земли 2363 дес. (1918). Нач. 

школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 270 (1896), 313 (1905), 377 (1916), 376 (1919), 493 (1926), 

640 (1943). 

 

ВЫДУМКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 30 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 246 (1906), 258 (1910), 345 (1924). 

 

ВЫДУМКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Водотыйская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Коростышевский/Брусиловский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Коростышевский р-н). Лют. село. К зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 79 (1896), 121 

(1900), 76 (1924). 

 

ВЫЖИНА (Германсталь/Hermannstal; также Старая Выжина, Германова/Hermann, 

Мариенталь/Mariental), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Красноокнянский (Окнянский, Червоно-Викнянский) р-н (в наст. время – с. Выжиное, 



Одесская обл., Красноокнянский р-н). Кат.-лют. село. В 65 км к сев.-зап. от Тирасполя. Кат. приход 

Страсбург. Земли 1800 дес. (1918), 1230 га (1940). Жит.: 88 (1887), 216 (1906), 234 (1911), 263 (1916), 240 

(1918), 374 (1943). 

 

ВЫРУБЫ (также Вырубы-Амалиновка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – с. Выробы, Житомирская обл., Новоград-

Волынский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1865. В 30 км к вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Геймталь. Школа. Жит.: 196 (1906), 287 (1910), 467 (1924). 

 

ВЫСОКАЯ (Софиевка; также Высоцкая), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 

1850. К сев.-зап. от Киселина. Одна из старейш. нем. колоний в этом районе. Лют. приходы Житомир, 

Рожище и Владимир-Волынский. Молельн. дом. Школа. Жит.: 128 (1885), 132 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; до 20% нем.), 50 сем. (1938).  

 

ВЫСОКАЯ – см. Гохфельд. 

 

ВЫСОКАЯ ГРИВА – см. Гохштедт. 

 

ВЫСОКОЕ – см. Александрогейм. 

 

ВЫСОКОЕ – см. Гогендорф. 

 

ВЫСОКОЕ – см. Гохштедт. 

 

ВЫСОКОЕ ПОЛЕ – см. Гохфельд. 

 

ВЫСОКОЕ ПОЛЕ – см. Губенфельд. 

 

ВЫСОКОПОЛЬЕ – см. Гохфельд. 

 

ВЫСОКОПОЛЬЕ – см. Кронау. 

 

ВЫСОКОПОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK WYSSOKOPOLJE – см. Кронауская вол. 

 

ВЫСОКОПОЛЬСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON WYSSOKOPOLJE – см. им. 

Фрица Геккерта немецкий р-н. 

 

ВЫШКОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Новоград-Волынский р-н). Лют. село, осн. в 1855. На лев. берегу р. Случь, в 10 км к сев. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 152 (1906), 170 (1910). 

 

ВЫШНОВСКИЙ (также Вишневский), до 1917 – Тобольская губ., Тарский у., 

Егоровская/Седельниковская вол.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Лют. поселок, осн. в 

1898. К вост. от Тары. Основатели из Волыни. Лют. приход Тобольск-Рыжково. Жит.: 75 (1912).  

 

ВЬЮНИЩЕ (также Юнище), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Ярунский (Пищевский) р-н. 

Лют. село. К зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 201 (1906). 

 

ВЬЮШКОВО – см. Ней-Ландау. 

 

ВЬЯНКИ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Ефремово-Степановская вол.; в сов. период – 

Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский)/Криворожский р-н. Лют.-кат. село. В 35 км к юго-

вост. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Нач. школа (1926). Жит.: 220 (1904), 292/292 нем. 

(1926). 

 

ВЮРТЕМБЕРГ/WÜRTTEMBERG – см. Малоярославец 1-й. 



 

ВЯЗЕМСКИЙ (Октябрьский; также Октябрьское Село, № 5), до 1917 – Саратовская губ., Балашовский 

у., Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Аркадакский р-н. Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1910. На прав. берегу р. Аркадак, в 5 км к сев.-вост. от Аркадака. Назв. по фамилии бывш. 

землевладельца Вяземского. Земля куплена Хортицкой земельн. комиссией. Молельн. дом. Сельсовет 

(1926). Жит.: 77 (1911), 189 (1926). 

 

ВЯЗОВЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Сельсовет (1923). Жит.: 522 (1906), 352 (1910), 753 (1924). 

 

ВЯЗОВКА – см. Минстерберг. 

 

 

 

ГААГ/HAAG (также Гаак), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Екатериновская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Лют. хутор. У с. Солнцевка, к сев. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 41 (1920), 26 (1926). 

 

ГААС/HAAS, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Краснокутская вол. Нем. хутор, осн. в 1883. К 

юго-вост. от Покровска. Жит.: 12 (1889), 25 (1897), 9 (1910). 

 

ГАБРИЭЛЯ/GABRIEL (также Габриеля), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Раснопольская вол.; в 

сов. период – Николаевская обл., Варваровский р-н. Нем. хутор. К зап. от Николаева. Жит.: 12 (1916), 30 

(1926). 

 

ГАБРОВКА (также Габеровка, Габоровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. 

время – в сост. с. Корчовка, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 35 

км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 222 (1906), 282 

(1910), 227 (1924). 

 

ГАВАНОСЫ – см. Александерфельд. 

 

ГАВРИКОВО (Гейнрихсфельд/Heinrichsfeld), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Екатериновская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Лют. село на 

арендн. земле. К юго-вост. от Сталино. Лют. приход Розенфельд. Земли 850 дес. (1915; 20 двор.). Школа. 

Жит.: 304 (1904), 185 (1915), 174 (1925). 

 

ГАДИРИМ (Миллера/Müller; также Гидерим, Гедерим, Гедримовка), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Мангеймская (Барабойская)/Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Одессы. Жит.: 41 (1859), 31 (1887), 52 (1896), 17 (1916), 21 (1926). 

 

ГАЕНКА (Чехин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго-зап. от Луцка. Жит.: 86 (1906), 48 (1910). 

 

ГАЕР/GEIER – см. Новый Мир. 

 

ГАЙ, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Велицкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К 

юго-вост. от Ковеля. Жит.: 314 (1906), 360 (1910). 

 

ГАЙБЕЛЬ/GEIBEL – см. Брауншвейг. 

 

ГАЙЕРА/GEIER (также Гейер Г.Г.), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Нем. хутор. У с. Захарьевка, к сев. от 

Тирасполя. Жит.: 30 (1916), 21 (1926). 

 



ГАЙКЕ II (также Гейке II, Гайки), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Турийский р-н). Лют. село 

на арендн. земле. К сев. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 145 (1906), 

287 (1910). 

 

ГАЛИНКОВСКИЙ (также Галиновский), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у.; в сов. 

период – Павлодарская обл., Лозовский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Павлодара. Основатели из 

Причерноморья. Жит.: 143 (1926).  

 

ГАЛКА (Майерхефер/Meierhöfer; также Усть-Кулалинка, Нижняя Кулалинка), до 1917 – Саратовская 

губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Верхне-Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.; в 

сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-

Добринский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1764. На прав. 

берегу Волги (у устья р. Кулалинка), в 45 км к сев.-вост. от Камышина. Назв. по р. Галка. Основатели – 

54 семьи из Швеции, Саксонии, Дурлаха, Вюртемберга и Дармштадта. Коронная колония. Лют. приход 

(1768). Церковь (1880, 1892). Часть жит. – баптисты. Земли 3143 дес. (1857; 120 сем.), 11497 дес. (1910; 

253 семьи). Вод. мельницы, произ-во саней, земск. ямская станция. Школа (1770), земск. школа (1884), 

частн. школа. В 1921 родились 70 чел., умерли – 152. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. 

школа, изба-читальня (1926). История села описана в диссертации М. Преториуса (Лейпциг, 1912). Место 

рожд. лют. пастора Э.Ф. Бонвеча (род. 1861), проф. А.Л. Бенинга (1890-1943). Жит.: 195 (1767), 240 

(1773), 285 (1788), 380 (1798), 669 (1816), 1298 (1834), 1845 (1850), 1987 (1859), 1818 (1886), 1915/1883 

нем. (1897), 3157 (1904), 3472 (1911), 2139 (1920), 1810 (1922), 2037/2024 нем. (1926), 2333/2322 нем. 

(1931). 

 

ГАЛКИН – см. Брантов. 

 

ГАЛКИНСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунская вол. Лют. хутор. К юго-вост. от 

Покровска. Лют. приход Галка. Жит.: 79 (1897), 17 (1910). 

 

ГАЛЛЕ/HALLE – см. Алисовка. 

 

ГАЛЬБШТАДТ/HALBSTADT (также Гольбштадт), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Николаевская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Лют.-менн. село, осн. 

в 1907. В 7 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из Причерноморья и беловежских колоний. 

Лют. приход Омск. Церковь. Школа (1909). Нач. школа, сельсовет (1926). Яблон. сад. Жит.: 251 (1920), 

199 (1926), 295 (1970; 44% нем.), 261 (1979; 47% нем.), 268 (1989; 61% нем.). 

 

ГАЛЬБШТАДТ/HALBSTADT (Молочанск; также № 1), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский/Мелитопольский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, 

Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. 

в 1804 (с 1938 – город; в его сост. вошли села Пришиб, Ново-Молочанск, Мунтау, Тигенгаген). На лев. 

берегу р. Молочная, в 45 км к сев.-вост. от Мелитополя. Назв. от с. Гальбштадт (Зап. Пруссия). 

Основатели из Зап. Пруссии. Менн. община. Земли 1543 дес. (1811), 2165 дес. (1857; 21 двор и 24 беззем. 

семьи), 1855 дес. (1914; 170 двор.). В 1818 село посетил Александр I. Промышл. центр молочанских 

колоний: суконная ф-ка с красильней и прядильней (1815; основатели И. Классен, И.Г. Фейн), уксусн. ф-

ка (1808), вод. мельница (1810), пар. мельницы Вильмса, машинный и чугуноплавильный з-д Г. Франца и 

П. Шредера (1874), лит. з-д К. Веделя, ф-ка повозок Винса и Ко, два кирп.-черепич. з-да, пивоваренный, 

уксусный и лимонадный з-д Г. Нейфельда (1832), винокуренный з-д И. Нейфельда, крупорушка, два 

маслопресса, обувная, столярная, портняжная мастерские. Торг. лавка Г. Вильмса (его сын Я. Вильмс – 

владелец мельниц, глава акц. компании „Вильмс и Ко“); торг. дома „Г. Шредер“, „Франц и Шредер“; две 

гостиницы, общ-во взаимн. кредита (1899). Менн. типография П.Я. Нейфельда (1886), менн. изд-во и 

книжн. магазин „Радуга“. Центр. училище (1835), педучилище (1878), реальн. училище (с 1908 коммерч. 

училище), жен. средн. школа (1910). Молочанское общ-во сельск. х-ва (1912). Отделение Союза гр-н 

голландск. происхожд-я (1922). Коопер. лавка, с.-х. кредит. коопер. тов-во, с.-х. школа, фельдш.-акушер. 

школа, нач. школа, 2 семилетн. школы, сельсовет (1926). МТС, 5 колхозов. Электростанция, гренажный, 

обозно-механич. з-ды, инкубаторная станция, гончарно-черепичная артель „Прогресс“, потребит. коопер. 

тов-во „Молочная“. Социально-экон. училище, медучилище. Осенью 1941 депортированы 489 чел. Жит. 

выселены в Вартегау в 1943. Место рожд. менн. проповедника и поэта Б. Гардера (1832-1884), писателя и 

журналиста Д. Шелленберга (1903-1954), литераторов Е. Эдигер (род. 1905) и Д. Ремпеля (род. 1914). 



Жит.: 166 (1818), 352 (1838), 589 (1856), 532 (1864), 569 (1886), 1175/625 нем. (1897), 849 (1905), 915 

(1911), 978 (1915), 900 (1918), 1260/769 нем. (1923), 1377/644 нем. (1926), 4098 (1939).    

 

ГАЛЬБШТАДТ/HALBSTADT (Полгород; также Гольбштадт, Некрасово, Кусак), до 1917 – Томская 

губ., Барнаульский у., Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н (центр) (в наст. время – центр Немецкого нац. р-на). Менн. 

село, осн. в 1908. В 30 км к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Гальбштадт. Основатели 

из Причерноморья. Менн. община Шумановка-Клефельд. Пар. мельница А. Тярта (1912). Коопер. лавка, 

семеноводч. и племенное тов-во, с.-х. кредит. тов-во, пункт ликбеза, изба-читальня, нач. школа, сельсовет 

(1926). Народное восстание против политики властей (2.7.1930). МТС (1930), к-зы „Унзере Виртшафт“, 

„Рот Фронт“. Средн. школа (1932-37, с 1951), детдом, аптека, санэпидстанция. Жит.: 211 (1911), 535 

(1926), 1240 (1935), 1650 (1980), 1785 (1989), 1780 (1991), 1920 (1995; 44% нем.) , 1896 (2004), 1816 

(2009). 

 

ГАЛЬБШТАДТ/HALBSTADT (Катюшино; также Гольбштадт, Гольдштат, Болгарка), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. период – Николаевская/Одесская обл., 

Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в наст. время – с. Новоселовка, 

Николаевская обл., Николаевский р-н). Кат.-менн. село, осн. в 1869. В 30 км к сев.-зап. от Николаева. 

Основатели из березанских колоний. Кат. приход Шенфельд. Церковь. Земли 3076 дес. (1918). Сельсовет 

(1926). Жит.: 317 (1887), 267 (1896), 317 (1905), 320 (1913), 534 (1916), 605 (1918), 646 (1926), 677 (1943).  

 

ГАЛЬБШТАДТ/HALBSTADT – см. Натальинское. 

 

ГАЛЬБШТАДТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK HALBSTADT (Молочанская вол./Amtsbez. 

Molotschansk), Таврическая губ., Бердянский у. Образована после 1871 на сев.-зап. части терр-ии бывш. 

Молочанского менн. окр. У р. Молочная, к сев.-зап. от Бердянска. Включала нем. нас. пункты: 

Александрволь, Александркроне, Альтонау, Блюменорт, Блюмштейн, Вернерсдорф, Гальбштадт, 

Гнаденгейм, Клефельд, х. Курушанские, Ладекоп, Либенау, Линденау, Лихтенау, Лихтфельде, 

Минстерберг, Мунтау, Ней-Гальбштадт, Нейкирх, Орлово, Петерсгаген, Риккенау, Розенорт, Тиге, 

Тигенгаген, Тигервейде, Фабрикервизе, Фельзенталь, Фирстенау, Фирстенвердер, Фишау, Шенау, Шензе. 

Центр – с. Ней-Гальбштадт (Ново-Молочанск). 191 пром. предпр-е (1908): 7 з-дов с.-х. машин, 37 ветр. 

мельниц, 27 пар. и моторн. мельниц, 13 кирп. и черепич. з-дов, винный, пивоваренный, уксусный з-ды и 

др. В 1921-23 умерли от голода 327 чел. Жит.: 11994 (1886), 15520 (1917), 20546 (1923).  

 

ГАЛЬБШТАДТСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON HALBSTADT – см. 

Молочанский немецкий р-н. 

 

ГАЛЬСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Калининский р-н. Нем. хутор. У ж.-д. ст. Панфилово, 

к сев.-зап. от Камышина. Жит.: 32 (1926). 

 

ГАМБЕРГ/HAMBERG (Ириновка; также Гамбург/Hamburg), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Каменка, Запорожская обл., 

Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1862. В 30 км к вост. от Молочанска. Менн. община Вальдгейм. 

Земли 1671 дес. (1857; 26 сем.), 1971 дес. (1914; 47 двор.). Нач. школа (1926). Жит.: 159 (1864), 229 

(1886), 226 (1896), 263 (1911), 296 (1915), 302 (1918), 308/308 нем. (1926), 407 (1939). 

 

ГАМБЕРГ/HAMBERG – см. Пучково. 

 

ГАММЕР/HAMMER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1910. К зап. от Омска. Жит.: 31 (1920), 23 (1926). 

 

ГАМОНО, в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от с. Цебриково. 

Жит.: 8 (1924). 

 

ГАН/HAHN, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Два нем. хутора. У сел 

Базель и Глярус, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 43/43 нем., 6/6 нем. (1926). 

 



ГАНА/HAHN (Приволье), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Старо-Калмашевская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Чекмагушевский р-н. Лют. хутор, осн. в 1894. К сев.-зап. от Уфы. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Нач. школа (1926). Жит.: 6 (1905), 54 (1920). 

 

ГАНГАРДТ/HAHNHARDT, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Исаевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 115 (1887), 70 (1896), 258 (1926). 

 

ГАНГОФЕН/HAHNHOFEN – см. Ново-Николаевское. 

 

ГАНЕРТ/GANERT (также Гауерт/Gauert), в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. 

У с. Боаро, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 7/7 нем. (1926). 

 

ГАННОВКА (также Анновка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Стурдзенская/Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1896. В 45 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Клястиц. Земли 620 

га. Жит.: 585 (1907), 420/420 нем. (1939). 

 

ГАННОВКА (Ивановское; также Ивановка), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Локтевская вол.; 

в сов. период – Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н; в наст. время – Восточно-

Казахстанская обл., Бородулихинский р-н. Лют.-бапт. село, осн. в 1902. В 75 км к сев.-вост. от 

Семипалатинска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Сельсовет, коопер. лавка, 

маслоартель, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, красн. уголок (1926). К-з 

„Нейес Лебен“. Средн. школа, врач. амбулатория. В трудармии погибли 59 чел. Жит.: 100 (1905), 260 

(1921), 266 (1925). 

 

ГАНСА/HANS (Баронов; также Гансов, Карузо), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Анчекракская 

(Анчекрак-Ильинская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Очаковский р-н. Кат. хутор. В 15 км к сев. 

от Очакова. Жит.: 59 (1896), 94 (1916), 116 (1926). 

 

ГАНСАУ/HAHNSAU (Каменное; также Ново-Каменка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Малышинский колон. окр.; Малышинская вол. (в наст. время – с. Новая Каменка, Саратовская обл., 

Энгельсский р-н). Менн. село, осн. в 1854. На прав. берегу р. Тарлык, в 55 км к юго-вост. от Покровска. 

Старейшее менн. село в Поволжье. Назв. в честь колонист. чиновника Е.Ф. Гана. Земли 1610 дес. (1857; 

24 двора и 3 беззем. семьи). Школа. В нач. 1890-х гг. жит. выехали за Урал, и их земли купили украинцы. 

Жит.: 50 (1859), 129 (1865), 69 (1889). 

 

ГАНСКИЙ/HAHN, в сов. период – Харьковская обл., Лозовский р-н. Нем. хутор. К зап. от с. Лозовая. 

Жит.: 4 (1926). 

 

ГАНСКОЕ/HAHN – см. Ольговка. 

 

ГАНЧЕШТЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Кишиневский у., Ганчештская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – в сост. г. Хынчешты, Республ. Молдова, Хынчештский р-н). Лют. хутор, осн. в 

1898. Основатели – рабочие и ремесленники. Лют. приход Кишинев. Земли 72 га. Жит.: 153 (1939). 

 

ГАРАЗДЖА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село, осн. в 1879. К юго-зап. от Поддубцев. Основатели 

из Швабии. Лют. приходы Рожище и Луцк. Церковь. Школа (1938). Жит.: 188 (1906), 153 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 20 сем. (1938). 

 

ГАРВАРДТ/HARWARD (также Гарварта), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Владимировская 

вол. Лют. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Жит.: 10 (1887), 23 (1904), 15 (1916). 

 

ГАРВАРДТА/HARWARDT – см. Башмак Немецкий. 

 

ГАРВАРТОВ-ГОФМАНА-ФУСТА/HARWART-HOFFMANN-FUST – см. Аклеиз. 

 

ГАРДЕР К./HARDER, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Лют. хутор. Лют. приход Пятигорск. 

Жит.: 8 (1914). 

 



ГАРТВИХ/HARTWIG, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Три нем. хутора – Гартвих Я., Гархвик А., Гархвик Р., осн. в 1900, 1901, 1902. К сев. 

от Омска. Жит.: 5, 3, 3 (1926). 

 

ГАРТЕНФЕЛЬД/GARTENFELD (Садовый; также Гартен), до 1917 – Терская обл., Пятигорский 

(Георгиевский) окр., Пятигорская в.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н (в 

наст. время – Ставропольский край). Лют. село, осн. в 1903. В 10 км к сев.-вост. от Мин. Вод. Лют. 

приход Пятигорск. Земли 736 дес. (1914). Нач. школа (1926). К-з им. Э. Тельмана. Жит.: 164 (1914), 171 

(1918), 229/229 нем. (1926). 

 

ГАРТМАН/HARTMANN, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1911. К зап. от Омска. Жит.: 22 (1920), 57 (1926). 

 

ГАРТМАНА/HARTMANN, в сов. период – Одесская обл., Ширяевский/Жовтневый (Октябрьский, 

Петроверовский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. У р. Бол. Куяльник, к сев.-зап. от Одессы. Жит.: 48 

(1926). 

 

ГАТТУНГ/GATTUNG (Ястребово; также Цуг/Zug, Мариинское), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – с. Ястребовка, 

Саратовская обл., Марксовский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 80 км к сев.-вост. от 

Покровска. Назв. по швейцарскому кантону Цуг. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на более 

благопр. место. Основатели – 43 семьи из Вестфалии, Пруссии и Дармштадта. Вызывательская колония 

Борегарда. Кат. приходы Шенхен, Ремлер, Гаттунг. Церковь. Земли 4422 дес. (1857; 171 семья). Ветр. 

мельницы, кирп. з-д. Выезды жит. в Америку (1878; 31 чел.). В 1921 родились 143 чел., умерли – 671. 

Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патеров 

И. Альберта (1876-1954), А. Дорнгофа (1891-1937), кат. деятеля А. Ланга (1918-1965). Жит.: 133 (1769), 

157 (1773), 196 (1788), 244 (1798), 415 (1816), 783 (1834), 1357 (1850), 1339 (1859), 1996 (1883), 2127 

(1889), 2415/2405 нем. (1897), 2975 (1905), 3216 (1910), 3634/3634 нем. (1920), 1958 (1922), 2247 (1923), 

2435/2433 нем. (1926), 2813/2803 нем. (1931). 

 

ГАТТУНГ/GATTUNG (Ястребовский; также Степановка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-

Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Кат.-лют. село. На прав. берегу р. Миусс, в 32 км к сев.-вост. от с. 

Федоровка. Жит.: 43 (1889), 64 (1897), 69 (1910), 140/140 нем. (1920), 143/134 нем. (1926). 

 

ГАУК/HAUCK, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1920. У с. Астрахановка, 

к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 17 (1926). 

 

ГАУФ/HAUFF, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская/Александровская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Таврический/Азовский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. 

р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1898. В 20 км к югу от Омска. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Александровка. К-зы „13 лет РККА“ (1931), им. К. Маркса (1951), с-з „Сосновский“ (1957). 

Птицефабрика (1973), торг. центр, пекарня, магазины. Средн. школа (1991), станция юных техников 

(1995), детсад, Дом культуры, стадион, спортзал, биб-ка. Жит.: 174/174 нем. (1920), 179 (1926), 299 

(1939), 330 (1959), 265 (1970), 975 (1979), 1258 (1989; 49% нем.), 1138 (2006). 

 

ГАФНЕР/HAFNER (Лобачевский; также Гафнеровский, Старо-Гафнеровский, Гофнер/Hofner), до 1917 – 

Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – 

Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Церковь. 

Школа. К-з им. Р. Люксембург. Жит.: 225 (1915), 201 (1926), 227 (1936). 

 

ГАХАЕВСКИЙ – см. Колонист № 1. 

 

ГАШКЕ/HASCHKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1900 и 1901. К сев. от Омска. Жит.: 6, 6 (1926). 

 

ГАШМАНА/HASCHMANN (также Гагимана/Hagemann), в сов. период – Черниговская обл., Нежинский 

р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от Чернигова. Жит.: 2 (1924). 

 



ГЕБЕЛЬ/GÖBEL (Усть-Грязнуха; также Нижняя Грязнуха), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский 

у., Каменский колон. окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская/Каменская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. 

время – Волгоградская обл., Камышинский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Грязнуха (у 

места ее впадения в р. Иловля), в 42 км к сев. от Камышина. Назв. по фамилии первого старосты. 

Основатели – 72 семьи из Майнца, Вюрцбурга и Изенбурга. Коронная колония. Кат. приходы Семеновка, 

Гебель (с 1894). Церковь (1848). Земли 3370 дес. (1857; 209 сем.), 10366 дес. (1910; 570 сем.). Мельницы, 

кузницы, ярмарки. Почт. станция (1780), земск. ямская станция (1865). Школа (1767), земск. школа 

(1892). Выезды жит.: в Кубанскую обл. (1859-65; 26 чел.), Самарскую губ. (1863-72; 53 чел.), Америку 

(1876; 25 чел.). В 1921 родились 86 чел., умерли – 285. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

сельсовет (1926). МТС (1932). Место рожд. кат. патера Н. Митцига (1849-1881), кат. патера и историка Г. 

Бератца (1871-1921). Жит.: 230 (1767), 288 (1773), 357 (1788), 433 (1798), 606 (1816), 972 (1834), 1423 

(1850), 1616 (1859), 1648 (1865), 2213 (1886), 2737 (1891), 2787/2341 нем. (1897), 2869 (1905), 3147 

(1911), 2593/2593 нем. (1920), 1584 (1922), 2112/2110 нем. (1926), 2499/2499 нем. (1931).  

 

ГЕБРОН/HEBRON – см. Ново-Бессергеновка. 

 

ГЕБРУН/HEBRUN (Бекказы; также Геброн/Hebron), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Рубиновка, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Еванг.-лют. село, осн. в 1883. В 15 км к югу от Джанкоя. 

Основатели из бердянских колоний. Еванг. община Шенбрун, лют. приход Гохгейм. Земли 2114 дес. 

Коопер. лавка, нач. школа (1926). К-з „Гигант“. Жит. депортированы 17/18 авг. 1941. Жит.: 81 (1905), 110 

(1911), 194 (1915), 166 (1918), 203/179 нем. (1926), 230 (1931), 253 (1936).  

 

ГЕЙБОДЕН/HEUBODEN (Марьино; также Марвино), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н (в наст. время – Никопольский р-н). Лют.-менн. 

село, осн. в 1866. На прав. берегу р. Соленая, в 100 км к юго-зап. от Екатеринослава. Лют. приходы 

Пришиб и Кронау. Земли 1181 дес. Нач. школа. Жит.: 104 (1897), 114 (1908), 117 (1911), 165 (1919), 193 

(1925), 270/258 нем. (1941), 239/229 нем. (1942; 59 нем. сем. или 79% без главы семьи). 

 

ГЕЙБУДЕН/HEUBUDEN (Сергеевка; также Гайбуден, № 4), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский менн. окр.; Петропавловская (Бергтальская) вол.; в 

сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем. р-н (в наст. время – Донецкая 

обл., Володарский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1841. В 35 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. по с. 

Гейбуден (Зап. Пруссия). Основатели – 28 сем. хортицких меннонитов; в 1875 продали село бердянским 

швабам из кол. Ней-Гоффнунг и выехали в Америку. Лют. приход Грунау. Земли 1820 дес. (1857; 28 

двор. и 6 беззем. сем.). Школа. Место рожд. общ. деятеля Э.А. Гриба (род. 1925). Жит.: 284 (1859), 176 

(1885), 269 (1897), 275 (1905), 337 (1908), 281 (1919), 302 (1922).  

 

ГЕЙГЕР/GEIGER, в сов. период – Челябинская обл., Троицкий р-н. Нем.-укр. хутор. К югу от 

Челябинска. Жит.: 27/17 нем. (1926). 

 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ/HEIDELBERG (Журавлево; также № 18), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский 

у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. 

р-н (в наст. время – с. Новогоровка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Кат. село, осн. в 1810. В 15 км к 

сев. от Пришиба. Назв. по г. Гейдельберг (Баден). Основатели – 82 семьи из Бадена; в 1822 прибыли еще 

10 сем. Кат. приход (1819). Церковь (1842). Земли 5520 дес. (1857; 92 двора и 14 беззем. сем.), 5883 дес. 7 

ветр. мельниц, кирп. з-д, бондарня, столярная мастерская, кузница. Гимназия, аптека. Сельсовет (1926). 

4.09.1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Место рожд. кат. патеров П. Эйзенкрейна (1885-

1936), Р. Гласснера (1885-1942), И. Юнгкинда (род. 1893), Я. Варта (1894-1970), Ф. Яуфмана (1900-1978), 

педагога и поэта В. Графа (род. 1927). Жит.: 310 (1810), 468 (1818), 736 (1838), 981 (1848), 1094 (1858), 

1147 (1864), 1718 (1886), 1157/945 нем. (1897), 1002 (1905), 1111 (1911), 824 (1915), 922 (1918), 968/946 

нем. (1926), 918 (1939). 

 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ/HEIDELBERG (Ново-Романовка; также Заячье), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. 



Кат. село, осн. в 1907. У с. Отрадное, к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Гейдельберг. 

Основатели из Причерноморья. Министерское училище (1915). Школа, лавка, отдел-е банка, сельсовет 

(1926). К-з „Рот Фронт“ (1931), с-з „Украинский“. Жит.: 356 (1911), 475 (1926). 

 

ГЕЙЛЬБРУН/HEILBRUNN (Темеш-Эли; также Гейльброн, Гельбрун/Hellbrunn, Утемиш-Эли, Джума-

Эли, Ровное), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальский колон. окр.; Цюрихтальская 

(Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Старо-Крымский (Феодосийский) р-н (в наст. 

время – в сост. с. Приветное, Республ. Крым, Кировский р-н). Лют. село, осн. в 1809. В 25 км к сев.-зап. 

от Феодосии. Нем. „Гейльбрун“ – „лечебный источник“. Основатели – 40 сем. из Вюртемберга. Лют. 

приход Цюрихталь. Церковь (1823). Земли 709 дес. (1811), 1046 дес. (1857; 17 двор. и 21 беззем. семья), 

1918 дес. Картофелеводство, виноградарство и виноделие, садоводство. Нач. школа, изба-читальня 

(1926). Жит.: 160 (1816), 212 (1825), 296 (1858), 275 (1864), 268 (1886), 225 (1905), 241 (1915), 296 (1919), 

253/196 нем. (1926). 

 

ГЕЙМТАЛЬ/HEIMTAL (Старая Буда; также Буда Старая), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский р-н (в наст. время – с. Ясеновка, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село 

на собств. земле. В 50 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход (1869). Церковь (1874). Общ-во 

потребителей (1911). Учит. семинария. К-з им. К. Либкнехта. Семилетн. школа. Жит.: 541 (1888), 506/473 

нем. (1897), 517 (1906), 593 (1910). 

 

ГЕЙМТАЛЬ/HEIMTAL – см. Грабовец. 

 

ГЕЙМТАЛЬ/HEIMTAL – см. Родная Долина. 

 

ГЕЙНКО – см. Опытных. 

 

ГЕЙНРИХОВКА (также Генриховка, Генриковка, Андрюковка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Червоноармейский/Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – с. 

Андреевка, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село, осн. в 1898. В 30 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и Геймталь. Сельсовет (1925). Жит.: 502 (1906), 949 

(1924). 

 

ГЕЙНРИХСДОРФ/HEINRICHSDORF (Роот/Root; также Генрихсдорф), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Харьковская (Верхне-Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Нем. хутор. На прав. берегу р. Водянка, в 

10 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 79 (1920), 59/52 нем. (1926). 

 

ГЕЙНРИХСДОРФ/HEINRICHSDORF – см. Бессарабка. 

 

ГЕЙНРИХСФЕЛЬД/HEINRICHSFELD (также Гейнрихсталь/Heinrichstal, Генрихсталь), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Крутая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская 

обл., Ново-Николаевский р-н. Лют. село. На лев. берегу р. Гайчур, в 80 км к вост. от Александровска. 

Лют. приход Фриденфельд. Жит.: 87 (1885), 25 (1904), 9 (1919), 50 (1926). 

 

ГЕЙНРИХСФЕЛЬД/HEINRICHSFELD – см. Гавриково. 

 

ГЕЙНЦА К.Р./HEINZ, в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. хутор. У с. Классино, к сев.-

вост. от Омска. Жит.: 6/6 нем. (1920). 

 

ГЕЙСТ/GEIST, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. 

Крафт, к сев. от Камышина. Жит.: 18/18 нем. (1926). 

 

ГЕККЕНФЕЛЬД/HECKENFELD (Кирсанов; также Гекк/Heck), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Хрещатицкая вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Буденновский (Ново-

Николаевский) р-н. Лют. хутор, осн. в 1880. К сев.-зап. от с. Буденновка. Лют. приход Розенфельд. Земли 

400 дес. (1915; 7 двор.). Жит.: 51 (1904), 50 (1915), 150 (1918), 76 (1924). 

 



ГЕЛЕНЕНФЕЛЬД/HELENENFELD (также Геленфельд, Гененфельд), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Васильевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Васильевский р-н. Лют. село на арендн. земле. К югу от Запорожья. Жит.: 110 (1915), 180 (1926). 

 

ГЕЛЕНОВ (также Еленов), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село, осн. в 1864. К сев. от Торчина. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 101 (1885), 134 

(1906), 84 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ГЕЛЕНОВКА (также Хеленовка/Галиновка/Голеновка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Фасовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский)/Фасовский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-

н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 149 

(1868), 291 (1906), 286 (1910). 

 

ГЕЛЕНОВКА (Альт-Геленовка; также Геленовка Старая, Галиновка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий 

у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Оленовка, Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К сев. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 510/322 нем. (1897), 636 

(1906), 436 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ГЕЛЕНТЕЙХ/HELENTEICH, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 65 км к 

сев.-вост. от Покровска. Жит.: 24/24 нем. (1926). 

 

ГЕЛЛЕРТ/HELLERT (также Голлерт/Hollert, Галерта/Hallert), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в 

сов. период – Омская обл., Ачаирский р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. У с. Ачаир, к юго-вост. от Омска. 

Жит.: 27 (1920), 53 (1926). 

 

ГЕЛЬЦЕЛЬ/HÖLZEL (Кочетное; также Нейендорф/Neuendorf), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Ровнинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Ровенский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 70 км к югу от Покровска. Назв. по 

фамилии первого старосты А. Гельцеля; назв. „Нейендорф“ дано вызывателем. Основатели – 57 сем. из 

Люксембурга, Бамберга, Майнца, Пфальца и Польши. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 

разграблено пугачевцами и разорено киргиз-кайсаками. Кат. приходы Прейс, Гельцель. Церковь. Земли 

5220 дес. (1857; 184 семьи). Корзиноплетение. Земск. училище (1876). Выезды жит. в Америку (1876-78; 

127 чел.). В 1921 родились 132 чел., умерли – 410. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы им. 

17 партсъезда, „Большевик“. Жит.: 198 (1767), 196 (1773), 170 (1788), 234 (1798), 400 (1816), 702 (1834), 

1169 (1850), 1359 (1859), 1856 (1883), 1866 (1889), 1904/1893 нем. (1897), 2516 (1905), 2907 (1910), 

2808/2808 нем. (1920), 2148 (1922), 1843 (1923), 1831/1831 нем. (1926), 1798/1798 нем. (1931). 

 

ГЕММЕРИХА/HÄMMERICH (также Суттера/Sutter), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гофнунгстальская (Цебриковская) вол. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 62 (1906), 25 (1916). 

 

ГЕНКЕЛЬ/HENKEL (также Генкельский, Гинкель/Hinkel), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский 

у.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Кат. хутор, осн. в 

1893. У с. Каменноозерное, к вост. от Оренбурга. Основатель – Ф. Гинкель. Жит.: 20 (1903), 37 (1920), 51 

(1926). 

 

ГЕННЕ/HENNE, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. 

Протопоповка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 18 (1926). 

 

ГЕННЕ/HENNE – см. Таук-Джамин. 

 

ГЕННЕ/HENNE – см. Труд. 

 

ГЕНРИЕТТА/HENRIETTE, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Ровно. Лют. приход Ровно. Жит.: 77 (1906), 52 

(1910). 

 

ГЕНРИХОВКА (также Гейнриховка, Генриковка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский/Мархлевский 



(Довбышанский)/Миропольский (им. Дзержинского/Романовский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 45 

км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 

565/329 нем. (1897), 634 (1906), 636 (1910). 

 

ГЕНШЕЛЬ/HENSCHEL, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1907 и 1911. К сев. от Омска. Жит.: 8, 5 (1926). 

 

ГЕОРГЕНТАЛЬ/GEORGENTAL (Секретарка; также Малая Секретарка, Степановка, Достаничева), до 

1917 – Херсонская губ., Одесский у., Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н (в наст. время – с. Секретаровка, 

Одесская обл., Беляевский р-н). Кат. село, осн. в 1858. В 40 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход 

Мангейм. Молельн. дом. Земли 2755 дес. (1918). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 103 (1859), 364 

(1887), 399 (1896), 368 (1905), 306 (1916), 302 (1919), 413 (1926), 449 (1943).  

 

ГЕОРГИЕВКА – см. Георгсталь. 

 

ГЕОРГИЕВКА – см. Глярус. 

 

ГЕОРГИЕВКА – см. Мариенталь. 

 

ГЕОРГИЕВКА – см. Реттунгсталь. 

 

ГЕОРГИЕВСКИЙ – см. Егорьевский. 

 

ГЕОРГИЕВСКОЕ – см. Георгсфельд. 

 

ГЕОРГСБУРГ/GEORGSBURG (Дудниково; также № 9), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Михайло-Лукашевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Красноармейский (Червоноармейский/Софиевский/Михайло-Лукашевский)/Запорожский 

(Вознесенский)/Жеребцовский р-н (в наст. время – Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Кат. село. 

В 35 км к вост. от Александровска. Основатели из Причерноморья. Кат. приходы Гейдельберг, 

Георгсбург. Церковь. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патера И. Баха (род. 

1884). Жит.: 99 (1902), 240 (1918), 377 (1926). 

 

ГЕОРГСТАЛЬ/GEORGSTAL (Березнеговатое), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н. Лют. село, осн. в 1892. В 

30 км к вост. от Александровска. Лют. приход Фриденфельд. Земли 1167 дес. Жит.: 140 (1914), 145 

(1918), 202 (1925). 

 

ГЕОРГСТАЛЬ/GEORGSTAL (Николайполь; также Николайгоф/Nikolaihof, № 1), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н (в наст. время – с. Николай-Поле, 

Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1894. На лев. берегу р. Верх. Терса, в 

65 км к сев.-вост. от Александровска. Лют. приход Фриденфельд. Земли 489 дес. Нач. школа (1926). 

Жит.: 145 (1897), 106 (1902), 120 (1911), 130 (1918), 236 (1926). 

 

ГЕОРГСТАЛЬ/GEORGSTAL (Березневатое; также Вережневатое, Березовка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Павлоградский у., Васильевская вол. Лют. село. В 45 км к сев.-вост. от 

Екатеринослава. Лют. приход Иозефсталь. Земли 155 дес. Жит.: 75 (1905), 68 (1911), 90 (1919). 

 

ГЕОРГСТАЛЬ/GEORGSTAL (Георгиевка; также Гроссфюрстенланд/Großfürstenland, № 1), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Рогачикская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская 

обл., Больше-Лепетихский/Верхне-Рогачикский р-н (в наст. время – Херсонская обл., Верхнерогачикский 

р-н). Менн. село, осн. в 1864. В 100 км к сев.-зап. от Мелитополя. Одна из первых дочерн. колоний 

хортицких меннонитов. Менн. община Хортица. Земли 1519 дес. Сельсовет (1926). К-з „Роте Фане“. 

Жит.: 206 (1915), 268 (1919), 364/357 нем. (1926). 

 

ГЕОРГСТАЛЬ/GEORGSTAL (также Гиоргистали), до 1917 – Тифлисская губ., Тифлисский у., 

Георгстальская вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Чхарский/Мцхетский/Мухранийский/Тифлисский 

(Тбилисский) р-н. Еванг. село, осн. в 1910. На лев. берегу р. Ксани, в 25 км к сев.-зап. от Тифлиса. 



Основатели из Бессарабии. Еванг. приход Александерсдорф. Виноделие. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа 

(1926). Жит.: 169/163 нем. (1923), 250 (1925). 

 

ГЕОРГСФЕЛЬД/GEORGSFELD (Георгиевское; с 1932 Ленинфельд/Leninfeld, также Ленино), до 1917 – 

Елисаветпольская губ., Елисаветпольский у., Георгсфельдская (Георгиевская) вол.; в сов. период – 

Азербайджанская ССР, Шамхорский р-н (в наст. время – п. Чинарлы, Республ. Азербайджан, 

Шамкирский р-н). Еванг. село, осн. в 1885. На прав. берегу р. Шамхор, в 20 км к сев.-зап. от 

Елисаветполя. Назв. в честь вел. князя Георгия Александровича. Основатели – 80 сем. из кол. 

Еленендорф. Еванг. приход Анненфельд-Георгсфельд. Земли 2422 дес. Виноградарство, садоводство. 

Винзавод (1907) и спиртоочист. з-д (1910) винодельч. тов-ва „Гоффнунг/Надежда“ (осн. в 1906), 

общинные бойня, пекарня, чайная (1913). Отделение винодельч. кооп-ва „Конкордия“, детсад, нач. 

школа, клуб (1926). ГЭС. К-з „Борьба“. Жит.: 212 (1889), 596/450 нем. (1897), 637 (1903), 840 (1913), 811 

(1918), 861 (1921), 936 (1928). 

 

ГЕПЕРА/HEPPER, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 14 (1914). 

 

ГЕПЕРЛЕ/HEPPERLE, в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Одессы. Жит.: 24 (1926). 

 

ГЕРАЛЬДОВКА (также Харальдовка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н (в наст. время – с. Сытное, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 35 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1927). Жит.: 552/437 нем. (1897), 588 (1906), 569 

(1910), 641 (1924). 

 

ГЕРАСИМЕНКО, до 1917 – Кубанская обл., Кавказский отд. Лют. хутор. К сев.-вост. от Екатеринодара. 

Лют. приход Екатеринодар-Новороссийск. Жит.: 31 (1905). 

 

ГЕРАСИМОВА (Мелман/Möllmann; также Мелмаин, Масиман), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Новинская вол.; в сов. период – Омская обл., Ульяновский/Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, 

осн. в 1907. У с. Новинка, к юго-зап. от Омска. Нач. школа (1926). Жит.: 80 (1920), 87 (1926). 

 

ГЕРАСИМОВСКОЕ, до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-Каменогорский у.; в сов. период – 

Восточно-Казахстанская обл., Пролетарский р-н. Нем.-эст. село, осн. в 1912. К юго-зап. от Усть-

Каменогорска. С.-х. коопер-в „Красный Пахарь“. Жит.: 133 (1926). 

 

ГЕРБЕР/GERBER (Ново-Ивановка; также Гербера Г.Г., Герберга, Ивановка I), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Лют. 

хутор. В 25 км к сев.-зап. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 60 (1896), 10 (1916), 42 

(1926). 

 

ГЕРГАРДСТАЛЬ/GERHARDSTAL (Смудово; также Гросс-Гергардсталь/Groß-Gerhardstal, Большой 

Егорополь), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Новопокровская вол. Менн. село на 

арендн. земле, осн. в 1860. В 55 км к юго-зап. от Екатеринослава. Основатели – 25 сем. из хортицких 

колоний. Земли 1800 дес. Жит.: 130 (1860), 126 (1911), 238 (1914), 183 (1919). 

 

ГЕРГАРДСТАЛЬ/GERHARDSTAL (Григорьевка), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Булаховская вол. Лют. село, осн. в 1890. В 45 км к сев.-вост. от Екатеринослава. Лют. приход 

Иозефсталь. Земли 1016 дес. Жит.: 180 (1905), 230 (1911). 

 

ГЕРГЕНРЕДЕР/HERGENREDER (Совхоз № 3; также № 870), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Малышинская/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1886. В 60 км к юго-вост. от 

Покровска. Жит.: 15 (1889), 85/85 нем. (1920), 100 (1922), 117/101 нем. (1926). 

 

ГЕРКЕ/GERKE, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Кат. хутор. В 25 км 

к югу от Старо-Бешева. Кат. приход Гринталь. Жит.: 57/57 нем. (1926), 60 (1941). 

 



ГЕРЛИНГ/GERLING, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии. Лют. хутор, осн. в 1907. На прав. берегу р. Алкалия, в 35 км к юго-зап. от Аккермана. 

Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 153 га. Жит.: 5/5 нем. (1939). 

 

ГЕРМАН/HERRMANN, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. В 24 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 24 (1910), 

14/14 нем. (1926). 

 

ГЕРМАНА-ЗАЙЛЕРА/HERMANN-SEILER – см. Каранки Немецкие. 

 

ГЕРМАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго-вост. от Тростенца. Жит.: 126 (1906), 292 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 

55 сем. (1938). 

 

ГЕРМАНОВСКИЙ/HERRMANN – см. Ольговка. 

 

ГЕРМАНСДОРФ/HERMANNSDORF, в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н. Нем. село. В 35 км к сев. от Одессы. Жит.: 109 (1943). 

 

ГЕРМАНСТАЛЬ/HERMANNSTAL (Александровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Голицыновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Постышевский 

(Красноармейский, Гришинский) р-н (в наст. время – с. Новоалександровка, Донецкая обл., 

Красноармейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1889. На прав. берегу р. Соленая, в 35 км к зап. 

от Селидово. Лют. приход Людвигсталь-Шидлово. Земли 2680 дес. Жит.: 241 (1904), 170 (1913), 230 

(1918), 304/262 нем. (1926), 228 (1941). 

 

ГЕРМАНСТАЛЬ/HERMANNSTAL – см. Выжина. 

 

ГЕРНГИЛЬФ/HERRENHILF – см. Бютень. 

 

ГЕРНДАНК/HERRENDANK – см. Темеш. 

 

ГЕРНЕРОВ/HERNER (также Гернер, Гернов), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Малчевско-Полнинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Мальчевский/Мальчевско-Полненский р-н 

(в наст. время – Миллеровский р-н). Два нем. хутора. К сев.-зап. от Миллерова. Жит.: 51 (1920), 58/58 

нем., 31/28 нем. (1926). 

 

ГЕРНФЕЛЬД/GERNFELD – см. Кирмачи. 

 

ГЕРТ/HERT (также Гехт/Hecht), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Москаленский р-н. Лют. хутор, осн. в 1902. У с. Татьяновка, к юго-вост. от ж.-д. ст. Москаленки. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 13/13 нем. (1920). 

 

ГЕРЦ/HERZ (Красноярский), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. У с. Красный Яр, к сев.-вост. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 28 

(1926). 

 

ГЕРЦЕНБЕРГ/HERZENBERG (Александровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Петропавловская вол.; в сов. период и в наст. время – Днепропетровская обл., Петропавловский р-н. 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1880. В 35 км к вост. от Павлограда. Назв. по фамилии бывш. 

землевладельца Герцевича. Основатели – 5 сем. из молочанских колоний. Земли 2983 дес. Овцеводство. 

В 1889 умерли от дифтерии 95 детей. В 1918-19 село разграблялось (убито 8 чел.). Коопер. лавка, нач. 

школа (1926). Жит.: 482 (1897), 188 (1908), 365 (1925). 

 

ГЕРЦЕНБЕРГ/HERZENBERG (Кизильник; также Феодосия), до 1917 – Таврическая губ., 

Феодосийский у., Цюрихтальский/Крымский колон. окр.; Салынская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Кировский (Ислам-Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. 

Пионерское, Республ. Крым, Феодосийский горсовет). Лют.-кат. село, осн. в 1804. В 5 км к сев. от 

Феодосии. Основатели – более 30 чел. Лют. приход Цюрихталь, кат. приход Феодосия-Судак. Земли 100 



дес. (1857; 1 двор и 9 беззем. сем.). Виноградарство и виноделие, садоводство, овощеводство, 

маслоделие. Жит.: 45 (1825), 39 (1858), 50 (1904), 41 (1915), 40 (1918). 

 

ГЕРЦОГ/HERZOG (Суслы; также Шеель/Scheel), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский 

у., Тонкошуровский колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Кат. село, осн. в 1766. На 

прав. берегу р. Бол. Караман, в 40 км к вост. от Покровска. Основатели – 32 семьи из Баварии. 

Вызывательская колония Леруа и Питета. Набег киргиз-кайсаков (1774). Кат. приходы Мариенталь, 

Роледер, Герцог (с 1904). Церковь. Земли 3433 дес. (1857; 122 семьи). В 1921 родились 159 чел., умерли – 

226. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патеров Ф. 

Левенбрюка (1866-1913), П. Риделя (1880-1937), кат. патера и общ. деятеля П. Вайгеля (1892-1937), 

писателя В. Брунгардта (1908-1990). Жит.: 114 (1767), 141 (1773), 142 (1788), 196 (1798), 364 (1816), 642 

(1834), 966 (1850), 1290 (1859), 1383 (1889), 1393/1387 нем. (1897), 2010 (1905), 1953 (1910), 2136 (1920), 

1066 (1922), 1427/1418 нем. (1926), 1507/1501 нем. (1931). 

 

ГЕТЛАНД/GÖTTLAND (Марьяновка; также Готланд, № 13), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Куйбышевский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1823. В 65 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Основатели – 28 сем. из Зап. Пруссии. Кат. приходы Эйхвальд, Гетланд (с 1875); лют. приход 

Людвигсталь. Кат. церковь (1875). Земли 1680 дес. (1857; 28 двор. и 7 беззем. сем.), 1889 дес. Сельсовет 

(1931). К-з „Нейланд“. Жит.: 202 (1859), 645 (1885), 542/498 нем. (1897), 487 (1905), 405 (1908), 447 

(1911), 432 (1918), 484 (1922). 

 

ГЕТМАНЦЫ (Штрассенфельд/Straßenfeld; также Гаюса-Гетманский), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Гросуловский р-н 

(в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. село. В 10 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход 

Страсбург. Жит.: 128 (1896), 86 (1906), 126 (1916), 219 (1926), 498 (1943). 

 

ГЕХТЕНФЕЛЬД/HECHTENFELD (также Гехт/Hecht), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Ново-Николаевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н. Нем. хутор. В 50 км к сев.-вост. от Александровска. Жит.: 11 (1926). 

 

ГЕХТЕН-ХУТОР/HECHTEN-CHUTOR – см. Рытиково. 

 

ГИБНЕРА/HÜBNER, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – 

Новосибирская обл., Татарский р-н. Менн. хутор на собств. земле. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Татарская. Основатель из Причерноморья. Жит.: 15 (1926). 

 

ГИЛЬДЕНДОРФ/GÜLDENDORF (Кутузово; также Гольдендорф/Goldendorf), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Либентальский колон. окр.; Гильдендорфская (Кутузовская) вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Одесский/Ленинский р-н (в наст. время – с. Красноселка, Одесская обл., Коминтерновский 

р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1829. На лев. берегу Куяльницкого лимана, в 15 км к сев. от Одессы. Назв. в 

честь колонист. чиновника Е.Е. фон Гильденшанца. Основатели – 96 сем. из березанских колоний 

(выходцы из Вюртемберга, Бадена, Позена и Венгрии). Лют. приход Одесса. Молельн. дом. Земли 5243 

дес. (1857; 87 двор. и 26 беззем. сем.), 5134 дес. (1918). Мельница (1887), лавки. Школа (1837). 

Конференция нем. баптистов (1922). Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Колхоз 

(1930). Жит.: 1054 (1859), 969 (1887), 1047/977 нем. (1897), 1250 (1906), 1259 (1910), 1089 (1916), 997 

(1918), 1223 (1926), 1381 (1943). 

 

ГИЛЬДЕСГЕЙМ/HILDESHEIM – см. Войничево. 

 

ГИЛЬДМАН/HILDMANN (Пановка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Каменский колон. 

окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская/Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – 

Волгоградская обл., Камышинский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Иловля, в 110 км к юго-

зап. от Саратова. Основатели – 45 сем. из Майнца и Фульды. Коронная колония. Кат. приходы Каменка, 

Семеновка, Гильдман. Церковь (1845, 1857). Земли 1948 дес. (1857; 109 сем.), 7114 дес. (1910; 317 сем.). 

Овощеводство, мельницы, ткачество, корзиноплетение. Школа (1768). Выезды жит.: в Самарскую губ. 



(1860, 1868; 8 чел.), Америку (1876; 27 чел.), Сибирь (1879; 12 чел.). В 1921 родились 88 чел., умерли – 

325. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Место рожд. кат. патеров Э. Диттлера (род. 1873), И. 

Фейта (1890-1920). Жит.: 134 (1767), 164 (1773), 294 (1788), 278 (1798), 348 (1816), 564 (1834), 829 

(1850), 926 (1859), 944 (1865), 1469 (1886), 1849 (1891), 1972/1649 нем. (1897), 1884 (1905), 2409 (1911), 

2290/2290 нем. (1920), 1400 (1922), 1493/1493 нем. (1926), 1929/1929 нем. (1931). 

 

ГИЛЬФЕРА/HILFER, в сов. период – Николаевская обл., Еланецкий/Ново-Бугский р-н. Нем. хутор. К 

сев. от Николаева. Жит.: 52 (1926). 

 

ГИЛЬФЕР-ФРОЛОВСКАЯ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Лют. хутор. К сев.-вост. от 

Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Жит.: 12 (1915).  

 

ГИНДЕНБУРГ/HINDENBURG – см. Кудашевка. 

 

ГИНТЕР/GÜNTHER, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Графская вол. Нем. хутор. Жит.: 26 

(1897), 26 (1910). 

 

ГИНЦБУРГДОРФ/GINZBURGDORF (Куруджийка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Суховатое, Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1881. В 60 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Тарутино. Земли 

1890 га. Жит.: 419 (1904), 707/707 нем. (1939). 

 

ГИРОВКА – см. Гофнунгсталь. 

 

ГИРТЕНГЕЙМ/HIRTENHEIM (Чебановка; также Чабанка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Кайнарская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Новоаненский р-н). 

Лют. село на арендн. земле, осн. в 1887. В 20 км к зап. от Бендер. Лют. приход Кишинев. Земли 565 га. 

Жит.: 274 (1904), 342/342 нем. (1939). 

 

ГИРШ/HIRSCH (Старо-Балки; также Гирша Я.), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Доманевский р-н. Кат. хутор, осн. в 1900. К юго-вост. от с. 

Доманевка. Жит.: 11 (1916), 62/62 нем. (1926). 

 

ГИРШАУ/HIERSCHAU (Примерное), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. 

окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Владовка, Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, 

осн. в 1848. В 30 км к вост. от Молочанска. Менн. община Маргенау. Земли 1950 дес. (1857; 30 двор.), 

2310 дес. (1914; 87 двор.). Садоводство, лесоводство, добыча каолина. Нач. школа (1926). Жит.: 201 

(1848), 366 (1856), 461 (1864), 377 (1886), 372 (1896), 330 (1905), 336 (1911), 392 (1915), 397 (1918), 

382/382 нем. (1926), 641 (1939). 

 

ГИРШБЕРГ/HIRSCHBERG – см. Брынза. 

 

ГИРШЕНГОФСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK HIRSCHENHOF, Лифляндская губ., Венденский у. 

Образована после указа Екатерины II от 10.5.1766 о создании двух нем. колоний на этой терр-ии. В 100 

км к вост. от Риги. Включала нем. села Гельфрейхсгоф/Helfreichshof и Гиршенгоф. Центр – с. Гиршенгоф 

(в наст. время – п. Ирши, Республ. Латвия, Айзкраукльский р-н). Назв. по фамилии А.Л. Гирша, бывш. 

владельца имения Гиршенгоф. Основатели – 329 чел. из Юго-Зап. Германии и др. Лют. приход Линден. 

Земли 5351 дес. (1857; 146 сем.). Решение Гос. Совета, утвержденное 31.5.1904 Николаем II, 

урегулировало устр-во колоний после офиц. отмены колонист. статуса в 1871. В числе уроженцев вол. и 

их потомков – архитекторы Ф.И. Эпингер (1816-1873) и М.И. Эпингер (1822-1872), генерал В.Е. 

Биттенбиндер (род. 1856), востоковед и дипломат Н.Г. Поппе (1870-1913), математик Р.В. Гангнус (1883-

1949) и его внук, поэт Е.А. Евтушенко (род. 1933), акад. О.Ю. Шмидт (1891-1956). Жит. в Гиршенгофе: 

2534 (1897). 

 

ГИС/GIESS, в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский р-н. Нем. 

хутор. У с. Бетания, к юго-вост. от Мин. Вод. Жит.: 3/3 нем. (1926). 

 



ГЛАДКИЙ II (Троста/Trost; также Маринов, Балайчукский, Малая Чижовка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Демидовский р-н. Лют. 

хутор. В 20 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 12 (1887), 50 

(1896), 73 (1906), 34 (1916), 61 (1926), 51 (1943). 

 

ГЛЕЙХ/GLEICH, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Старо-Калмашевская вол. Нем. хутор. К 

сев.-зап. от Уфы. Жит.: 5 (1905). 

 

ГЛЕКЛЕРА/GLÖCKLER – см. Джайчи. 

 

ГЛИКСТАЛЬ/GLÜCKSTAL (Бубно), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Барановская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Дзержинский 

(Романовский/Миропольский)/Барановский р-н (в наст. время – с. Бубны, Житомирская обл., 

Романовский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 40 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 145 (1868), 346 (1906), 324 (1910). 

 

ГЛИКСТАЛЬ/GLÜCKSTAL (Глинное; также Глюксталь), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гликстальский колон. окр.; Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период – Молдавская ССР/Украинская 

ССР, Григориопольский р-н (в наст. время – Республ. Молдова). Лют. село, осн. в 1805. В 15 км к сев.-

вост. от Григориополя. Основатели – 125 сем. из Вюртемберга, Венгрии, Эльзаса, Бадена, Пфальца, 

Саксонии, Пруссии, Гессена, Галиции, Италии. Выезды жит.: в Бессарабию (1815), на Кавказ (1818). Лют. 

приход (1810). Церковь (1845, 1923). Земли 6000 дес. (1811), 7034 дес. (1857; 122 двора и 60 беззем. 

сем.), 11012 дес. (1918). Добыча известняка. Обществ. сыроварня 23 хозяев (1847), 2 пар. мельницы, 

лавки, школа, метеостанция, ссудосберегат. касса. Сельсовет (1931). Жит. выселены в Вартегау 18.3.1944. 

Место рожд. лют. пастора К. Долля (1827-1894). Жит.: 618 (1809), 687 (1816), 960 (1825), 1884 (1859), 

2720 (1885), 2880 (1891), 2243/2201 нем. (1897), 1905 (1906), 1821 (1910), 1664 (1916), 1832 (1918), 2330 

(1943). 

 

ГЛИКСТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GLÜCKSTAL (Глинская вол./Amtsbez. Glinnoje), 

Херсонская губ., Тираспольский у. Образована после 1871 на сев. части терр-ии бывш. Гликстальского 

колон. окр. На левобережье Днестра, к сев. от Тирасполя. Включала нем. нас. пункты: х. Альдингера, 

Бергдорф, Гликсталь, Клейн-Бергдорф, Кошарка, Кронталь, Нейдорф. Центр – с. Гликсталь (Глинное). 

Жит.: 7505 (1885), 6015 (1897), 5770 (1906), 4982 (1916). 

 

ГЛИКСТАЛЬСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK GLÜCKSTAL, Херсонская 

губ., Тираспольский у. Образован в 1805. На левобережье Днестра, к сев. от Тирасполя. Включал нем. 

села: Бергдорф, Гликсталь, Кассель, Нейдорф. Центр – с. Гликсталь. Земли 24254 дес. (1857; 406 двор. и 

427 беззем. сем.). Мельницы – 35, ткацкие станки – 30, церкви и молельн. дома – 3, школы – 5 (1841). 

После 1871 на этой терр-ии образованы Гликстальская и Кассельская (с. Кассель) вол. Жит.: 1375 (1811), 

2880 (1825), 4385 (1834), 5256 (1841), 7999 (1859).  

 

ГЛИНИЩЕ I, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 182 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.), 45 сем. (1938). 

 

ГЛИННОЕ – см. Гликсталь. 

 

ГЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GLINNOJE – см. Гликстальская вол. 

 

ГЛИНЧЕ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 48 (1868), 108 (1906), 130 (1910). 

 

ГЛУБОКАЯ – см. Тифенбрунн. 

 

ГЛУБОКОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Келлеровский/Красноармейский 

р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-польск. село, осн. в 1936. К югу 

от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. дом (1995). Медпункт. Жит.: 324 

(1989; 42% нем.).  

 



ГЛУБОЧИЦА (также Глембочиц), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Олесская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн земле. К сев. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 104 (1906), 121 (1910). 

 

ГЛЯДЕНЬ № 1 (Лихтфельде/Lichtfelde), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Леньковская вол.; в 

сов. период и в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1908. В 28 км к 

юго-вост. от с. Благовещенка. Назв. по молочанской кол. Лихтфельде. Основатели из Причерноморья. 

Менн. община Глядень. Кредит. тов-во (1914). Семеноводч. и племенное тов-во, нач. школа, изба-

читальня (1926). К-з „Моргенрот“. Средн. школа. Жит.: 242 (1926), 913 (2004), 819 (2009). 

 

ГЛЯДЕНЬ № 2 (Эбенфельд/Ebenfeld), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Леньковская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1909. В 28 км к юго-

вост. от с. Благовещенка. Основатели из Причерноморья. Менн. община Глядень. Коопер. лавка, изба-

читальня, нач. школа, пункт ликбеза (1926). К-з „Электрик“. Жит.: 263 (1926), 350 (2004), 305 (2009). 

 

ГЛЯДЕНЬ № 3 (Ивановка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Леньковская вол.; в сов. период и в 

наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1909. В 27 км к юго-вост. от с. 

Благовещенка. Основатели из Причерноморья. Менн. община Глядень. Коопер. лавка, нач. школа (1926). 

К-з „Глядень“. Жит.: 259 (1926), 357 (2004), 302 (2009). 

 

ГЛЯДЕНЬ № 4 (Случайное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Леньковская вол.; в сов. период и 

в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1909. В 25 км к юго-вост. от с. 

Благовещенка. Основатели из Причерноморья. Менн. община Глядень. Коопер. лавка, нач. школа (1926). 

К-з „Роте Фане“. Жит.: 245 (1926), 180 (2004), 181 (2009). 

 

ГЛЯДЕНЬ № 5, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Леньковская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1907. К юго-вост. от с. Благовещенка. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община Глядень. Коопер. лавка (1926). Жит.: 137 (1925). 

 

ГЛЯРУС/GLARUS (Георгиевка; также Гларус, Кларис, Биберштейн/Biberstein, Сердинский), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время 

– Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 100 км к сев.-вост. 

от Покровска. Назв. по швейцарскому кантону Гларус. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на 

более благопр. место. Основатели – 25 сем. из Дессау, Вюртемберга и Дармштадта. Вызывательская 

колония Борегарда. Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер. Церковь (1862). Земли 4487 дес. (1857; 

137 сем.). Мельница, хлеботорговля. В 1921 родились 129 чел., умерли – 409. Коопер. лавка, с.-х. кредит. 

тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. сов. гос. деятеля А.А. Иордана (1934-2006). Жит.: 107 

(1769), 177 (1773), 221 (1788), 310 (1798), 480 (1816), 813 (1834), 1017 (1850), 1029 (1859),  1854 (1883), 

1896 (1889), 1899/1899 нем. (1897), 2898 (1905), 2992 (1910), 2440 (1920), 2023 (1922), 1535/1534 нем. 

(1926), 2330/2321 нем. (1931). 

 

ГМЕЛИНКА, в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н (в наст. время – Волгоградская 

обл., Старополтавский р-н). Укр.-рус.-нем. раб. поселок и ж.-д. станция. В 135 км к юго-вост. от 

Покровска. Назв. в честь акад. С.Г. Гмелина. Нем. жит. – лютеране. МТС (1930). Жит.: 221/66 нем. 

(1926), 2080 (1939). 

 

ГМЕЛИНСКИЙ КАНТОН/KANTON GMELINKA, АССР НП. Образован по Постановлению ВЦИК от 

18.1.1935, за счет выделения сев. части Палласовского к-на. На левобережье Волги, к юго-вост. от 

Энгельса. С/с и нем. нас. пункты (на 1926): Блюменфельдский (Блюменфельд, х. Бротт, ж.-д. ст. 

Гмелинская), Иссенбургский (Иссенбург, хут. Квасниковский, Шек, Штуккерт), Канский (Кано), 

Моргентауский (Моргентау, Хут. № 1, 5, 6, 7, 8), Ниденский (хут. Бир, Горн, Ниденс, Фриденталь), 

Нижне-Водянский (Водянка, хут. Зоря, Куккус, Торгун, Трот), Триппельсдорфский (хут. Динергейм, 

Роот, Смирнов, Триппельсдорф). В сост. к-на входили также нем. нас. пункты: х. Ляйман, Мясосовхоз № 

98, Мясосовхоз № 99, Нейфельд. Центр – ж.-д. ст. Гмелинская. Площадь (кв. км) – 1600 (1935), 1465 

(1941). Делопроизводство на нем. и рус. языках. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в 

состав Сталинградской обл. Жит.: 10147 (1935), 15590 (1939), 15500/10006 нем. (1941).  

 

ГНАДАУ/GNADAU (Долиновка), до 1917 – Кубанская обл., Екатеринодарский отд., Нововеличковская 

вол.; в сов. период – Краснодарский край, Ново-Титаровский/Краснодарский/Медведовский р-н (в наст. 



время – с. Долиновское, Краснодарский край, Калининский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1884. 

На прав. берегу р. Понура, в 40 км к сев.-зап. от Краснодара. Основатели из Таврической губ. Лют. 

приход Екатеринодар-Новороссийск. Молельн. дом. Земли 1014 дес. (1884), 1943 дес. Пар. мельница Л. 

Зоммерфельда. Школа. Сельсовет (1926). В 1918 здесь был захоронен генерал Л.Г. Корнилов. Жит.: 435 

(1905), 450 (1911), 440 (1914), 475 (1918), 483/425 нем. (1926). 

 

ГНАДЕНБЕРГ/GNADENBERG (также Гнаденбург/Gnadenburg), до 1917 – Кутаисская губ., Сухумский 

окр.; в сов. период – Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский р-н (в наст. время – с. Дзыкута, 

Республ. Абхазия, Сухумский р-н). Еванг. село, осн. в 1884. У р. Дзигута, в 10 км к вост. от Сухума. 

Основатели из Штирии, последователи проповедника Клетера. Еванг. приход Батум-Кутаис. 

Садоводство, табаководство, виноградарство и виноделие, мол. животноводство. Жит.: 109/109 нем. 

(1886), 101 (1905), 187/119 нем. (1923).  

 

ГНАДЕНБУРГ/GNADENBURG (Виноградное; также Смекаловская), до 1917 – Терская обл., 

Нальчикский/Владикавказский/Сунженский окр., Гнаденбургская (Виноградненская) вол.; в сов. период – 

Кабардино-Балкарская АССР, Курпский (центр)/Терский (Мало-Кабардинский) р-н (в наст. время – 

Республ. Сев. Осетия, Моздокский р-н). Еванг. село на собств. земле, осн. в 1881. На прав. берегу Терека, 

в 75 км к сев.-вост. от Нальчика. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Смекалова. Основатели – 52 

семьи из Баварии, Померании и др. Центр колоний проповедника Клетера. 2.7.1888 Комитет министров 

принял решение о льготах колонии, утвержденное Александром III. Церковь (1892). Земли 4300 дес., 

3179 га (1929). Виноградарство и виноделие, овощеводство, селекц. работа в животноводстве. Мельница 

Ф. и Г. Зингеров, маслобойня, сыроварня, два кирп.-черепич. з-да, электростанция, лавки, школа, 

больница, клуб. Сельсовет (1926). К-з им. К. Маркса. Осенью 1941 жит. депортированы в Алма-

Атинскую обл. Жит.: 174 (1883), 290/290 нем. (1889), 495 (1900), 523 (1911), 567 (1914), 620 (1918), 

623/617 нем. (1926), 636 (1929), 900 (1941). 

 

ГНАДЕНГЕЙМ/GNADENHEIM (Семисотка), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1909. В 75 км к сев.-зап. от Аккермана. 

Лют. приход Клястиц. Земли 202 га. Жит.: 49/49 нем. (1939). 

 

ГНАДЕНГЕЙМ/GNADENHEIM (Чокрак; также Чекрак), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Балашовка, Запорожская обл., 

Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1821. На лев. берегу р. Бегим-Чокрак, в 20 км к вост. от 

Молочанска. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии и молочанских колоний. Менн. община Маргенау. 

Молельн. дом (1912). Земли 1560 дес. (1857; 24 двора и 7 беззем. сем.), 2113 дес. (1914; 68 двор.). Ветр. 

мельницы И. Дика и А. Фаста, кирп. з-д И. Герцена, лавки Г. Питера, Я. Энца, Госсена, Дирка. Школа 

(1844). Центр. училище. Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я. Семилетн. школа (1926), клуб 

(1935). Потребит. тов-во „Конкордия“. К-з им. Кагановича. В 1941 депортированы 83 чел. Жит.: 237 

(1838), 342 (1856), 337 (1864), 371 (1886), 458 (1896), 414 (1905), 428 (1911), 792 (1915), 430 (1918), 

444/429 нем. (1923), 434/411 нем. (1926), 428 (1939). 

 

ГНАДЕНГЕЙМ/GNADENHEIM (Редкая Дубрава; также Маргис), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н (в наст. время – Немецкий нац. р-н). Братско-менн. село, осн. в 1908. В 35 км к сев.-

вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Гнаденгейм. Основатели из Причерноморья. Менн. 

община Шумановка-Клефельд. Молельн. дом. Земли 4234 дес. (1911). Школа. Создание Славгородского 

отделения Всеросс. менн. с.-х. общ-ва (1924). Сельсовет (1926). К-зы „Маргис“ (1931), им. К. Маркса. 

Средн. школа. Жит.: 188 (1911), 261 (1926), 1334 (1980), 1587 (1989), 1601 (1991), 1538 (1995; 39% нем.), 

1589 (2004), 1500 (2009).  

 

ГНАДЕНДОРФ/GNADENDORF (Николаевка; также Николаевка 1-я, Гнадендорф-Сейбар, Сайбар 

Гнадендорф, зем. участок Сайбар), до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Белоярская/Абаканская 

вол.; в сов. период – Красноярский край, Краснотуранский (Абаканский) р-н (в наст. время – 

Краснотуранский р-н). Лют. село, осн. в 1908. У р. Поперечный Карасук, в 70 км к сев.-вост. от Абакана. 

Назв. по поволжской кол. Гнадендорф. Основатели из Поволжья, Ставрополья, Волыни и др. Лют. 

приход Ниж. и Верх. Буланка. Мол. животноводство, маслоартель (1913). Школа (1920). Сельсовет 

(1926), машин. тов-во „Бауэр-Ферайн“, маслоартель „Ротер Штерн“. К-зы „Красный скотовод“, 



„Саянский“ (1933), им. Кирова. 8-летн. школа, детсад. Жит.: 102 (1908), 498 (1911), 404 (1915), 699 

(1917), 814 (1926), 600 (1989). 

 

ГНАДЕНДОРФ/GNADENDORF (Благодатное; также Нахой), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – в сост. с. 

Розовое, Саратовская обл., Советский р-н). Лют. село, осн. в 1859. На прав. берегу р. Нахой, в 60 км к 

юго-вост. от Покровска. Лют. приход Вейценфельд. Церковь. Земли 3570 дес. (1857; 89 сем.). Ветр. 

мельницы, кирп. з-д. Земск. училище (1871). Женское общ-во (1910). Выезды жит. в Сибирь и Степной 

край (1909; 219 чел.). В 1921 родились 106 чел., умерли – 112. Коопер. лавка, с.-х. производств. тов-во, 

нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 575 (1859), 1176 (1883), 1346 (1889), 1464/1446 нем. (1897), 1872 

(1905), 2062 (1910), 1908 (1920), 1406 (1922), 1570 (1923), 1450/1446 нем. (1926), 1945/1936 нем. (1931).  

 

ГНАДЕНРЕЙХ/GNADENREICH – см. Долинское. 

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL (Новая Сарата; также Ней-Сарата; № 19), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский у., Саратский колон. окр.; Саратская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. 

Долиновка, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1830. На лев. берегу р. Когильник, в 65 км к 

юго-зап. от Аккермана. Основатели – 80 сем. (выходцы из Вюртемберга). В 1831 от холеры умерли 70 

чел. Лют. приход Сарата. Церковь. Земли 4800 дес. (1857; 80 двор. и 67 беззем. сем.). Пар. мельница, 

лавки. Школа. Филиал Нем. общ-ва образования в Юж. России (1908). Место рожд. лют. пасторов Г.Ф. 

Коха (1857-1889), Г. Коха (род. 1861), Я.А. Коха (род. 1888), проф. И. Коха (род. 1887). Жит.: 460 (1835), 

706 (1859), 1021 (1870), 1025 (1875), 1017 (1886), 1180/1112 нем. (1897), 1168 (1905), 1280/1190 нем. 

(1930), 1245/1210 нем. (1939).  

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL (Бобрицкая Буда), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. 

время – с. Будо-Бобрица, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 55 км к 

сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 322 (1868), 319 (1906), 

505 (1924). 

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL (Водяная), до 1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., 

Марьяновская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Софиевский р-н. Менн. село, осн. в 1871. В 

110 км к юго-зап. от Днепропетровска. Основатели из хортицких колоний. Земли 1801 дес. Семилетн. 

школа (1938), биб-ка. Жит.: 333 (1897), 362 (1902), 400 (1911), 380 (1919), 370 (1925), 571/559 нем. 

(1941), 504/504 нем. (1942). 

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL (Даровка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Благодатное, Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, 

осн. в 1863. В 25 км к юго-вост. от Молочанска. Менн. община Маргенау. Земли 1969 дес. (1863; 30 

двор.), 1936 дес. (1914; 46 двор.). Кирп. з-д Д. Диркса, ветр. мельница К. Дридигера, кузница И. 

Дридигера. Нач. школа, сельсовет (1926). К-з им. О. Шмидта. В 1941 депортированы 38 чел. Жит.: 193 

(1864), 269 (1886), 247 (1896), 252 (1911), 331 (1915), 311 (1919), 276/263 нем. (1926), 391 (1939) , 367/291 

нем. (1941). 

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL (Пятиугольный; также Участок № 55), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Троицкая вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н. Менн. село, осн. в 

1910. У с. Троицк, к югу от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община. Маслоартель, 

семеноводч. и племенное тов-во (1926). Жит.: 259 (1926).  

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL – см. Андреевка. 

 

ГНАДЕНТАЛЬ/GNADENTAL – см. Борисовка. 

 

ГНАДЕНТАУ/GNADENTAU (Росное; также Собачий Колонок), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Луговая/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Старо-

Полтавский/Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – с. Верхний 

Еруслан, Волгоградская обл., Старополтавский р-н). Лют. село, осн. в 1859. На лев. берегу р. Еруслан, в 



110 км к юго-вост. от Покровска. Основатели из кол. Францозен, Галка, Мюльберг, Штефан, Мюллер, 

Шваб, Диттель, Меркель, Гримм. Лют. приходы Торгун/Моргентау, Гнадентау (с 1876). Церковь (1898). 

Земли 2925 дес. (1857; 64 семьи). Ветр. мельницы, маслобойня, земск. школа. Приют для престарелых и 

сирот „Дом милосердия Бетель“ (1892). Потребит. общ-во (1907). В 1921 родились 69 чел., умерли – 194. 

Маслосыроколхоз, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, клуб, сельсовет (1926). К-з им. 

Орджоникидзе. Плотина на р. Еруслан. Жит.: 130 (1859), 1081 (1883), 1167 (1889), 1441/1429 нем. (1897), 

1839 (1904), 2332 (1910), 2186 (1920), 1893 (1922), 1937 (1923), 2017/2008 нем. (1926), 2235/2210 нем. 

(1931).  

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (также Гнаденталь/Gnadental), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский у., Надеждинская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Благодатное, 

Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1873. На лев. берегу р. Сарата, в 50 км к сев.-зап. от 

Аккермана. Лют. приход Клястиц. Земли 3696 га. Жит.: 487/446 нем. (1897), 610 (1904), 758/735 нем. 

(1939). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Ясная Поляна), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Курнаково-Липовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Кат. 

село на собств. земле, осн. в 1906. В 45 км к юго-вост. от Миллерова. Молельн. дом. Земли 1200 дес. 

(1915; 34 двора). С.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 270 (1915), 329 (1920), 369/352 нем. 

(1926). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Оболонское), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Федоровский/Неклиновский/Матвеево-

Курганский/Таганрогский р-н (в наст. время – х. Оболонский, Ростовская обл., Неклиновский р-н). Еванг. 

село на собств. земле, осн. в 1884. В 50 км к сев.-зап. от Таганрога. Основатели из бердянских колоний. 

Еванг. община Остгейм. Земли 2382 дес. (1915; 39 двор.). Две ветр. мельницы, кирп. з-д. Нач. школа 

(1926). Жит.: 300 (1911), 461 (1915), 280 (1918), 332/319 нем. (1926), 264 (1941).  

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Ключи; также Моор/Moor), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Ерусланский колон. окр.; Гуссенбахская (Добрынинская)/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – с. 

Кирово, Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют.-реформат.-бапт. село, осн. в 1855. На лев. берегу р. 

Усатова, в 85 км к юго-вост. от Покровска. Основатели из правобер. кол. Моор (Ключи), Шваб, Норка, 

Гримм, Денгоф, Бальцер, Шиллинг. Лют. приходы Экгейм, Брунненталь. Церковь. Земли 3300 дес. (1857; 

88 сем.). Ветр. мельницы. Земская школа. В 1921 родились 105 чел., умерли – 113. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 365 (1859), 760 (1872), 1031 (1889), 1077/1071 нем. 

(1897), 1814 (1905), 1865 (1910), 1594/1594 нем. (1920), 1633 (1922), 1668/1668 нем. (1926), 1763/1763 

нем. (1931). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Владимировка), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у., 

Николайпольская (Павловская) вол.; в сов. период – Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 

Ленинпольский/Таласский р-н. Братско-менн. село, осн. в 1883 (с 1931 в сост. с. Николайполь). В 

Таласской долине, к зап. от г. Талас. Назв. по молочанской кол. Гнаденфельд. Основатели из 

молочанских колоний. З-д веялок, сортировок и бричек Г. Отта. Нач. школа (1926). Жит.: 48 (1891), 33 

(1897), 67/67 нем. (1911), 122/122 нем. (1926). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Богдановка; также Кантов Нумер, Четырехрядный Нумер), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – Запорожская 

обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1835. В 35 км к юго-вост. от Молочанска. Основатели – 40 

сем. из Бранденбурга (предки переселились из Зап. Пруссии в 1765). Менн. община. Молельн. дом (1854). 

Часть жит. – лютеране. В 1860 меннониты разделились на церковную и братскую общину, в 1863 

выделились темплеры или „друзья Иерусалима“. В 1866 темплеры во гл. с проповедником И. Ланге 

покинули село из-за религ. разногласий и основали кол. Темпельгоф на Сев. Кавказе. Выезды жит. в 

Америку (1873-80; 141 чел.). Земли 2660 дес. (1857; 40 двор. и 26 беззем. сем.), 3046 дес. (1914; 135 

двор.). Мастерская с.-х. машин А.А. Ремпеля, мех. мельница. Центр. училище (1873-1914), высш. жен. 

школа (1905), торг. школа (1914), биб-ка, амбулат. клиника. Две коопер. лавки, мол.-скотоводч. тов-во, 

семилетн. школа, полеводч. училище, сельсовет (1926). Две ветр. мельницы, кредит. коопер. тов-во, 

роддом, аптека, детдом. К-зы „Заря“, „Звезда“, „Ландман“, „Новая жизнь“, „Прогресс“ (1926-28), МТС. К 



1941 умерли от голода и депортированы 60 чел., выселено 35 „кулаков“; в 1941 депортировано 120 муж. 

Жит. выселены в Вартегау 12.9.1943. Место рожд. издателя и общ. деятеля Г.А. Эдигера (1858-1943). 

Жит.: 339 (1838), 581 (1856), 691 (1864), 730 (1886), 691/544 нем. (1897), 842 (1905), 899 (1911), 813 

(1915), 790 (1918), 703/663 нем. (1926), 1321 (1939), 940/820 нем. (1941).     

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Эбен-Эцер/Eben-Ezer), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., 

Эйгенгеймская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Степновский 

(Соломенский)/Курский/Прохладненский р-н. Лют. село, осн. в 1910. В 25 км к юго-зап. от с. Степное. 

Лют. приход Пятигорск. Земли 1200 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 210 (1918), 198/179 нем. (1926). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Мирное; также Угловое № 1), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. 

Менн. село, осн. в 1909. У с. Протасово, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. 

Менн. община Рейнфельд. Школа (1926). К-зы им. К. Маркса (1931), им. Энгельса. Жит. переселены в с. 

Протасово. Жит.: 216 (1911), 271 (1926), 24 (1980). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Горкуново; также Гаркуновская, Шенкельсхутор/Schenkel-Chutor), до 

1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Александровская вол.; в сов. период и в наст. время – Восточно-

Казахстанская обл., Шемонаихинский р-н. Лют. село, осн. в 1909. У р. Горкуновка, в 90 км к сев.-зап. от 

Усть-Каменогорска. Основатели из Саратовской губ. (один из них – Шенкель). Лют. приход Томск-

Барнаул. Земли 1450 га (1932). Кузница. Коопер. лавка, маслоартель, красн. уголок (1926), нач. школа. К-

з им. Р. Люксембург (1932). Жит.: 196 (1925), 276 (1934). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Ново-Никольская; также Ново-Николаевка, Никольская, 

Николайталь/Nikolaital, № 2), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Лют. 

село, осн. в 1905. На прав. берегу р. Кармасан, в 60 км к зап. от Уфы. Назв. по молочанской кол. 

Гнаденфельд. Основатели из молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 1050 дес. Нач. школа 

(1926). Жит.: 150 (1920), 156 (1925). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Нейково; также Найтово, Нейгоф/Neuhof, Нейгевег/Neugeweh, 

Франкополь), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Демидовская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский)/Березовский/Демидовский р-н (в наст. время – 

Березовский р-н). Лют.-бапт. село на собств. земле, осн. в 1857. В 70 км к сев. от Одессы. Основатели из 

Либентальских колоний. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Церковь. Земли 3000 дес. (1918). Коопер. лавка, 

нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патера Г. Адлера (род. 1937). Жит.: 244 

(1887), 506/383 нем. (1897), 592 (1906), 560 (1911), 488 (1916), 590 (1918), 785 (1926), 862 (1943).  

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (Благодатное; также № 12), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н (в наст. 

время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1877. В 105 км к сев.-вост. от Херсона. 

Назв. по молочанской кол. Гнаденфельд. Менн. общины Тиге и Орлоф. Земли 1014 га (1918). Нач. школа 

(1926), клуб. Убиты махновскими бандами 12 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 8 муж. Жит.: 167 

(1887), 201 (1896), 169 (1906), 181 (1912), 142 (1916), 152 (1918), 196 (1926), 212/163 нем. (1941), 208/160 

нем. (1942; 25 нем. сем. или 50% без главы семьи). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD (также Гнаденталь/Gnadental), в сов. период – Кабардино-Балкарская 

АССР, Прималкинский/Прохладненский р-н. Лют. село, осн. в 1924. В 30 км к сев.-вост. от Нальчика. 

Основатели – 15 сем. из местной кол. Александердорф. Лют. приход Пятигорск. Земли 244 дес. (1924), 

300 га (1929). Жит.: 94/94 нем. (1926), 109 (1929). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-н. 

Менн. село, осн. в 1927. У с. Блюменорт, к юго-вост. от Благовещенска. Жит.: 98 (1929). 

 

ГНАДЕНФЕЛЬД/GNADENFELD – см. Картмышик Немецкий. 

 

ГНАДЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GNADENFELD (Богдановская вол./Amtsbez. 

Bogdanowka), Таврическая губ., Бердянский у. Образована после 1871 на вост. части терр-ии бывш. 

Молочанского менн. окр. У притоков р. Молочная, к сев.-зап. от Бердянска. Включала нем. нас. пункты: 



Александрталь, Вальдгейм, п. Вальдгейм, х. Винса Я.Я., Гамберг, Гиршау, Гнаденталь, Гнаденфельд, 

Гросвейде, Елизабетталь, Клиппенфельд, Контениусфельд, Ландскроне, Маргенау, Мариаволь, 

Мариенталь, Николайдорф, Паства, Паульсгейм, Порденау, Прангенау, Руднервейде, Францталь, 

Фриденсдорф, Фриденсруэ, Шардау, Шпаррау, Штейнбах, Штейнфельд. Центр – с. Гнаденфельд 

(Богдановка). 100 пром. предпр-ий (1908): 3 з-да с.-х. машин, 38 ветр. мельниц, 2 кузни, 11 кирп. з-дов и 

др. В 1921-23 умерли 515 чел. Жит.: 10190 (1886), 11517 (1917), 12698 (1923). 

 

ГНАДЕНФЛЮР/GNADENFLUR (Флорское), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Караманский колон. окр.; Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. 

время – с. Первомайское, Саратовская обл., Федоровский р-н). Лют. село, осн. в 1850. На лев. берегу р. 

Бол. Караман, в 105 км к вост. от Покровска. Основатели из Панинского колон. окр. Лют. приход (1861). 

Церковь. Земли 3045 дес. (1857; 68 сем.). Овощеводство, табаководство. Мельница, лавки Зейфертов и 

Финков. В 1921 родились 65 чел., умерли – 210. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, 

биб-ка, нар. дом (1926). Рем. мастерская (1931), пекарня, столовая, лавки, клуб, родильн. отделение. К-зы 

„Коминтерн“, им. Кирова, МТС (1930). Жит. депортированы в Алтайский край 8.9.1941. Место рожд. 

литератора В. Шпаара (род. 1923). Жит.: 478 (1859), 552 (1883), 609 (1889), 647/642 нем. (1897), 929 

(1904), 1046 (1910), 1199/1199 нем. (1920), 981 (1922), 927 (1923), 1001/986 нем. (1926), 1807/1770 нем. 

(1931), 2479 (1939). 

 

ГНАДЕНФЛЮРСКИЙ КАНТОН/KANTON GNADENFLUR, АССР НП. Образован по Постановлению 

ВЦИК от 18.1.1935, за счет выделения сев. части Федоровского к-на (терр-ия в осн. соотв-ет терр-ии 

бывш. Верхне-Караманского р-на). На левобережье Волги, к вост. от Энгельса. С/с и нем. нас. пункты (на 

1926): Альт-Цюрихский (Альт-Цюрих), Бирючинский (Бирючий), Гнаденфлюрский (Гнаденфлюр), 

Зихельбергский (Зихельберг), Кавелинский (х. Жмаева), Кеппентальский (хут. Альтенау, Анненфельд, 

Бергталь, Брауншвейг, Кеппенталь, Ней-Дорф), Коптевский (х. Солянка), Мангеймский (Мангейм, хут. 

Люфт № 2, Майнгардт), Мариенбургский (Мариенбург), Моргентауский (Моргентау, хут. Гаттунг, 

Линденау, Экштейн), Ней-Цюрихский-на-Карамане (Ней-Цюрих, хут. Вазем, Кейльман, 

Марксштадтский, Ней-Унтервальден, Райт – 2, Финк, Шандер), Ней-Цюрихский-на-Миуссе (Ней-

Цюрих), Полеводинский (Полеводино I), Эрленбахский (Эрленбах, хут. Блюменфельд, Рига), Яблонский 

(хут. Блюменгейм, Грабенгейм, Кунц, Райт, Финк, Яблоня). В сост. к-на входили также нем. нас. пункты: 

х. Акст, х. Базельские, х. Бергталь, х. Биллинг, х. Брунненталь, х. Вернер, Зерносовхоз Спартак, 

Зоммергейм, Ней-Мариенбург, х. Раушенбах, х. Свободный, Совхоз № 1, Совхоз № 2, Совхоз № 96. 

Центр – с. Гнаденфлюр. Площадь (кв. км) – 1726 (1935), 1728 (1941). Делопроизводство на нем. и рус. 

языках. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 14366 

(1935), 20340 (1939), 20300/10347 нем. (1941).  

 

ГНАДЕНФЛЮРСКИЙ РАЙОН/RAYON GNADENFLUR – см. Верхне-Караманский р-н. 

 

ГНИДАУ/GNIDAU (также Гнидава, Гиндава), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1831. К югу от Луцка. Основатели из Галиции (выходцы 

из Пфальца). Лют. приходы Житомир и Рожище. Жит.: 270 (1868), 276 (1885), 109 (1906), 269 (1910), до 

25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ГНИЛУШКА – см. Пфейфер. 

 

ГНОЙНА – см. Уваровка. 

 

ГОГЕНБЕРГ/HOHENBERG (Тотман), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. 

Каштановка, Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1879. В 50 км к сев.-

вост. от Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 3700 

дес. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Место рожд. поэтессы Н. Ваккер (1919-2006). Жит.: 102 

(1904), 160 (1911), 162 (1915), 194 (1918), 246/185 нем. (1926). 

 

ГОГЕНДОРФ/HOHENDORF (Высокое), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинский 

колон. окр.; Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Менн. село, осн. в 1861. В 55 км 

к юго-вост. от Покровска. Земли 1620 дес. (1857; 26 двор.). Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 82 (1865), 



136 (1883), 143 (1889), 96 (1897), 105 (1905), 107 (1910), 212/212 нем. (1920), 125 (1922), 179/178 нем. 

(1926). 

 

ГОГЕНДОРФ/HOHENDORF (Хивинское; также Арашан), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., 

Аулиеатинский у., Николайпольская (Павловская) вол.; в сов. период – Киргизская ССР, Фрунзенская 

обл., Ленинпольский/Таласский р-н; в наст. время – Респ. Кыргызстан, Таласская обл., Таласский р-н. 

Менн. село на арендн. земле, осн. в 1908. В Таласской долине, к зап. от г. Талас. Основатели из кол. Ак-

Мечеть (отсюда назв. „Хивинское“) и николайпольских колоний. Частн. школа (1910). Сельсовет (1926). 

К-з им. Шверника. Жит.: 94/94 нем. (1926). 

 

ГОГЕНФЕЛЬД/HOHENFELD (Вершинина; также Вершиновка, Глюпаски), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский 

(Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – Донецкая обл., Тельмановский р-н). Лют. село. 

К юго-вост. от Старо-Бешева. Жит.: 157 (1915), 200 (1941). 

 

ГОГЕНФЕЛЬД/HOHENFELD (Буденовка), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в 

сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-Светловский/Ворошиловградский р-н. Нем. село. 

К юго-вост. от Ворошиловграда. Земли 604 дес. Жит.: 144/144 нем. (1926). 

 

ГОГЕНФЕЛЬД/HOHENFELD, до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол. 

Менн. село, осн. в 1888. В 45 км к юго-зап. от Ставрополя. Земли 600 дес. Жит.: 450 (1918). 

 

ГОККЕРБЕРГ/HOCKERBERG (Константиновское; также Боон/Bohn), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – с. Александровка, Саратовская 

обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 60 км к сев.-вост. от Покровска. 

Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на более благопр. место. Основатели – 24 семьи из 

Дармштадта, Вюртемберга и Лотарингии. Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы 

Екатериненштадт, Беттингер, Неб. Церковь. Земли 1992 дес. (1857; 65 сем.). В 1921 родились 55 чел., 

умерли – 326. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Нейе Гофнунг“. 

Жит.: 105 (1769), 110 (1773), 105 (1788), 108 (1798), 231 (1816), 407 (1834), 633 (1850), 645 (1859),  921 

(1883), 954 (1889), 1102/1102 нем. (1897), 1509 (1905), 1676 (1910), 1475/1475 нем. (1920), 918 (1922), 

979/979 нем. (1926), 1323/1321 нем. (1931). 

 

ГОЛАЯ СОПКА, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у.; в сов. период – Челябинская обл., Усть-

Уйский р-н. Кат. село. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 42 (1915), 62/62 нем. (1926). 

 

ГОЛЕНДРЫ ЗАБУЖСКИЕ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Гущанская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Кат. село, осн. в 1824. К сев. от Владимира-Волынского. 

Назв. „Забужские“ от р. Буг. Основатели из Гродненской губ. Жит.: 177 (1868), 266 (1906), 279 (1910). 

 

ГОЛЕНДРЫ СВЕРЖЕВСКИЕ (также Голендры Свиржевские), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Гущанская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Кат. село. К сев. от 

Владимира-Волынского. Жит.: 215 (1868), 294 (1910). 

 

ГОЛЕНДРЫ СЛОБОДСКИЕ – см. Карлсвальде. 

 

ГОЛЛЬ/GOLL (также Голя), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский)/Одесский р-н. Лют. хутор. В 25 км к 

сев.-вост. от Одессы. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 23 (1916), 43 (1924). 

 

ГОЛО-КАРАМЫШСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GOLY KARAMYSCH, Саратовская губ., 

Камышинский у. Образована на сев. части терр-ии бывш. Сосновской вол. На правобережье Волги, к 

юго-зап. от Саратова. Включала нем. села: Антон, Бальцер, Бейдек, Куттер, Моор, Шиллинг. Центр – с. 

Бальцер (Голый Карамыш). 

 

ГОЛО-КАРАМЫШСКИЙ КАНТОН/KANTON GOLY KARAMYSCH – см. Бальцерский к-н. 

 

ГОЛОЛОБОВКА – см. Денгоф. 

 



ГОЛУБКИ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Называевский р-н. Нем. село. В 53 км к юго-зап. 

от ж.-д. ст Называевская. 8-летн. школа. Жит.: 350 (1970), 261 (1989; 72% нем.). 

 

ГОЛУБОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Ворошиловградская обл., Каменно-Бродский р-н. Лют. село, осн. в 1905. В 10 км к зап. от 

Луганска. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 723 дес., 1030 дес. Жит.: 80 (1905), 157/157 нем. (1926), 

110 (1941). 

 

ГОЛУБОВСКИЙ – см. Дерсов. 

 

ГОЛЫЙ КАРАМЫШ – см. Бальцер. 

 

ГОЛЫШЕВО (также Галышево), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. село, осн. в 1894. К юго-зап. от Уфы. Место 

рожд. менн. историка Г. Гейна (род. 1905). Жит.: 32 (1917). 

 

ГОЛЬШТЕЙН/HOLSTEIN (Верхняя Кулалинка; также Гольдштейн/Goldstein, Верхняя Галка, 

Куксгаузен/Kuxhausen), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; 

Верхне-Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский 

(Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – с. Верхняя Куланинка, 

Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1765. У истоков р. Кулалинка, в 125 км к юго-

зап. от Саратова. Основатели – 45 сем. из Вюртемберга, Швеции, Саксонии и Дармштадта. Коронная 

колония. Лют. приход Галка. Церковь (1830). Часть жит. – баптисты. Земли 2386 дес. (1857; 133 семьи), 

5902 дес. (1910; 215 сем.). 3 яблоневых сада, виноградник, 3 вод. мельницы, ветр. мельница, маслобойня. 

Земск. ямская станция, больница, ветеринар. пункт. Земск. школа (1882). Сгорело в 1918 при боях 

Красной Армии. В 1921 родились 57 чел., умерли – 190. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 

нач. школа (1926). Место рожд. лют. пастора Э.Г. Эйхгорна (род. 1882), писателя Р. Кѐльна (1900-1988). 

Жит.: 355 (1767), 202 (1773), 283 (1788), 354 (1798), 471 (1816), 928 (1834), 1347 (1850), 1419 (1859), 1402 

(1886), 1495/1444 нем. (1897), 2432 (1904), 2548 (1911), 1528 (1920), 1083 (1922), 1186 (1923), 1360/1334 

нем. (1926), 1477/1472 нем. (1931). 

 

ГОНОРИН (также Хонорин), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 70 км к сев.-зап. 

от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 370 (1906). 

 

ГОНЧАРИХА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – Ровенская обл., Млыновский р-н). Лют. село на арендн. земле. К вост. от Млынова. Лют. 

приход Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 249 (1906), 242 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.), 57 сем. (1938). 

 

ГОНЧАРОВА БАЛКА (также Гончарова), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Макеевская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Харцызский (Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-

н. Нем. хутор. К югу от Макеевки. Жит.: 29 (1915), 73/55 нем. (1926). 

 

ГОРБАЧЕВ – см. Бельцев. 

 

ГОРБАЧЕВО, в сов. период – Сталинская обл., Сталинский (Авдотьинский) р-н. Нем. село. В неск. км к 

юго-зап. от Сталино. Жит.: 122 (1925). 

 

ГОРБАЩИНА (также Горбаша, Хорбаш, Орбаше), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Жолобенская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н (в наст. время 

– Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. На лев. берегу р. Церем, в 20 км к юго-зап. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 154 (1906), 92 (1910). 

 

ГОРДОВ (также Городов, Гордеев), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Радомышльский/Ставищанский р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от 

Киева. Жит.: 49 (1896), 63 (1923). 

 

ГОРЕЛОВО (Гренцколони/Grenz-Kolonie; также Гореловская Колония), до 1917 – Новгородская губ., 

Новгородский у., Высоковская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Новгородский/Чудовский р-н. 



Лют. село, осн. в 1834. В 35 км к сев.-вост. от Новгорода. Основатели из кол. Новосаратовка, Кипень, 

Колпинская и Стрельнинская. Лют. приход Новгород. Земли 70 дес. (1857; 4 семьи). Жит.: 69 (1907), 50 

(1925). 

 

ГОРЕЦКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Краснокутская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Краснокутский к-н (в наст. время – Саратовская обл., Краснокутский р-н). Эст.-нем. лют. село, осн. в 

1873. В 14 км к сев.-зап. от Красного Кута. Жит.: 219 (1908), 266/12 нем. (1926), 1345/644 нем. (1931). 

  

ГОРКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К югу от Рожища. Жит.: 39 (1906), 67 (1910). 

 

ГОРКИ – см. Каменка. 

 

ГОРКИ – см. Остенфельд. 

 

ГОРКУНОВО – см. Гнаденфельд. 

 

ГОРН/HORN (также Гарн/Harn, № 982), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Нестеровская/Старо-Полтавская/Харьковская (Верхне-Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Лют. хутор. В 7 км к юго-вост. от ж.-д. ст. 

Гмелинская. Жит.: 34 (1889), 77 (1910), 124 (1920), 115/87 нем. (1926). 

 

ГОРН/HORN, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. В 20 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Палласовка. Жит.: 16/16 нем. (1926). 

 

ГОРНБАХЕР/HORNBACHER (также Мунтяна, Кручерова), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Тузловская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Лют. 

хутор. В 65 км к юго-зап. от Николаева. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 31 (1916), 34 (1926). 

 

ГОРНЯК № 1, в сов. период – Сталинская обл., Селидовский р-н. Нем. поселок. К сев.-зап. от Сталино. 

Жит.: 37 (1924). 

 

ГОРОДЕЦКАЯ – см. Лангвальд. 

 

ГОРОДОК (также Катеринполь), до 1917 – Черниговская губ., Борзненский у., Беловежский колон. окр.; 

Кальчиновская вол.; в сов. период – Черниговская обл., Дмитриевский/Парафиевский р-н. Лют. село, осн. 

в 1767. У р. Остер, в 30 км к юго-вост. от Борзны. Основатели – 51 семья из Гессена и Зап. Пруссии. 

Колония ремесленников (поселенцы получили мало земли и остались беднейшими в окр. из-за недостатка 

спроса на свои изделия). Сильный пожар (1878). Лют. приход Беловеж. Земли 818 дес. (1878), 1000 дес. 

(1941; 98 двор.). 4 ветр. мельницы. Школа, изба-читальня. Сельсовет (1931). Жит. выселены в Вартегау в 

сент. 1943. Жит.: 95 (1795), 187 (1807), 91 (1833), 328 (1859), 571 (1879), 517 (1892), 673/575 нем. (1897), 

536 (1905), 530 (1917), 580 (1920), 650 (1926), 693 (1931), 567 (1939), 386 (1942; 26 чел. депортированы).  

 

ГОРОДЫЩЕ (также Хородище), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Черняховская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Черняховский/Левковский (Иванковский) р-н (в наст. время – в 

сост. с. Городище, Житомирская обл., Черняховский р-н). Лют.-менн. село на арендн. земле. В 15 км к 

сев.-вост. от Житомира. Основатели из Швейцарии. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 203 (1906), 200 

(1910), 233 (1924). 

 

ГОРОДЫЩЕ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н (в наст. время – с. Городище, Житомирская обл., 

Новоград-Волынский р-н). Лют. село, осн. в 1840. В 15 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Новоград-Волынский. Жит.: 167 (1906), 141 (1910). 

 

ГОРОДЫЩЕ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Селищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Церковь. Школа. Жит.: 196 (1868), 61 

(1906), 69 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 86 сем. (1938). 

 



ГОРОХОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. период – Харьковская обл., 

Лозовский/Отрадовский р-н (в наст. время – Лозовский р-н). Лют. село, осн. в 1851. К сев.-вост. от с. 

Лозовая. Лют. приход Харьков. Нач. и средн. школа (1926). Жит.: 306 (1904), 235 (1926). 

 

ГОРОШКИ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село. К сев.-

зап. от Житомира. Жит.: 81 (1906), 124 (1910), 164 (1924). 

 

ГОРСКИЙ (также Екатериновка, Катин), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская 

вол. Лют. хутор на арендн. земле. К сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Кассель. Жит.: 144 (1887), 126 

(1896), 229 (1906), 97 (1916). 

 

ГОРЧАКОВО (также Горчаки), до 1897 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Братско-

менн. село, осн. в 1893. В 20 км к сев.-зап. от с. Давлеканово. Нач. школа (1926). Жит.: 181 (1917), 206 

(1920). 

 

ГОРЩИК (также Хорщик), до 1917 – Волынская губ., Овручский у., Искоростская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Коростенский (Ушомирский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Коростенский р-н). Лют. село. В 25 км к юго-зап. от Коростеня. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1923). 

Жит.: 561 (1906), 600 (1910), 1278 (1924). 

 

ГОРЬКОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Келлеровский/Красноармейский р-

н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-польск. село, осн. в 1936. К югу 

от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Лют. молельн. дом (1993). Средн. школа. Жит.: 1019 

(1989; 45% нем.), 650 (2007).  

 

ГОТЛИБА/GOTTLIEB – см. Рамодин. 

 

ГОТЛИБСДОРФ/GOTTLIEBSDORF (Боголюбовка; также Боголобовка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский 

р-н (в наст. время – с. Зорянка, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 

км к вост. от Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 614/578 

нем. (1897), 496 (1906), 554 (1910).  

 

ГОТМАН/GOTTMANN (также Гутман/Gutmann), в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-

н. Нем. хутор. К юго-зап. от Уфы. Жит.: 5 хоз. (1925). 

 

ГОФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL (Кошкарево; также Шик/Schick), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Новинская/Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Таврический/Азовский/Ново-

Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. хутор, осн. в 1890. В 28 км к югу 

от Омска. Основатели из Поволжья. Лют. приход Александровка. Нач. школа. Жит.: 123/123 нем. (1920), 

122 (1926), 192 (1970), 239 (1979), 255 (1989; 78% нем.), 270 (2006). 

 

ГОФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL (Сосновка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Константиновский 

колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. 

Лют.-кат. село, осн. в 1859. В 16 км к юго-зап. от с. Кошки. Основатели – фабр. рабочие из Польши, 

бежавшие от „революц. пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Молельн. дом. 

Часть жит. – меннониты и баптисты. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 346 (1881), 475 (1889), 574/561 

нем. (1897; 437 – протест., 124 – кат.), 541 (1910), 728/728 нем. (1926), 843 (1930). 

 

ГОФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL (Надеждино; также Чайкино, № 2), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Виноградное, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Лют. село, осн. в 1804. На прав. берегу р. Молочная, в неск. км к юго-зап. от с. Пришиб. 

Основатели – 19 сем. из Зап. Пруссии (выехали туда из Бадена и Вюртемберга в 1802-03) и Вюртемберга. 

Лют. приход Пришиб. Земли 1200 дес. (1857; 20 двор. и 4 беззем. семьи), 1369 дес. Произ-во возов (А. 

Шульц, М. Нюрнберг, И. Бильфельд), з-д веялок Ф. Васловского (1875), з-д земледельч. машин И.И. 

Герстенбергера и Я.И. Бюлера (1905-16), литейный и машинный з-д Ф.И. Динкеля и Г.И. Бильфельда 



(1907), крахмальный з-д К. Шмидта и И. Приба (1909), силикатно-кирп. з-д Шмидтов (1909), красильни, 

слесарн. мастерские. Школа. Жит.: 65 (1804), 137 (1818), 229 (1838), 253 (1848), 369 (1858), 392 (1864), 

485/397 нем. (1897), 378 (1905), 404 (1911), 645 (1915), 452 (1919), 496/461 нем. (1926), 806 (1939).  

 

ГОФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL (Карл Маркс/Karl-Marx), в сов. период – Николаевская обл., 

Калининдорфский р-н (в наст. время – с. Карло-Марксовское, Херсонская обл., Великоалександровский 

р-н). Лют. село, осн. в 1924. В 85 км к сев.-вост. от Николаева. Лют. приход Альт-Шведендорф. Земли 

2300 дес. Сельсовет (1931). Жит.: 283 (1926), 497/452 нем. (1941), 404/392 нем. (1942; 66 нем. сем. или 

62% без главы семьи). 

 

ГОФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL – см. Владимировка. 

 

ГОФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL – см. Савельевка. 

 

ГОФМАН/HOFFMANN, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора – Гофман и Гофман А., осн. в 1920 и 1914. К сев. от Омска. Жит.: 6, 

4 (1926). 

 

ГОФМАНА/HOFFMANN, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор, осн. в 1912. У с. 

Тамаз-Тюбе, к сев. от Хасав-Юрта. Основатели из Херсонской губ. Жит.: 5 (1914). 

 

ГОФМАНА/HOFFMANN, в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Нем. хутор. К зап. от 

Уфы. Мельница. Жит.: 1 хоз. (1925). 

 

ГОФМАНА/HOFFMANN, в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К сев. от ж.-д. ст. 

Березовка. Жит.: 110 (1926). 

 

ГОФМАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. В 35 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. 

Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 46 (1868), 135 (1906), 365 (1910). 

 

ГОФМАНОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1923. У с. 

Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 13 (1926). 

 

ГОФНУНГ/HOFFNUNG (Веселая), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Ново-Павловская вол. 

Лют. хутор на арендн. земле. К вост. от Ананьева. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 67 (1887), 61 

(1896), 105 (1905), 13 (1914). 

 

ГОФНУНГСБУРГ/HOFFNUNGSBURG (Надеждино; также Попельная), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Нечаянская/Александрфельдская (Суворовская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., 

Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н (в наст. время – с. Попельное, Николаевская обл., 

Березанский р-н). Лют. село, осн. в 1867. В 50 км к юго-зап. от Николаева. Лют. приход Вормс-

Иоганнесталь. Церковь. Земли 2612 дес. (1918). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 216 (1885), 255 

(1896), 254 (1905), 255 (1910), 287 (1916), 306 (1918), 410 (1926), 246 (1943).  

 

ГОФНУНГСДОРФ/HOFFNUNGSDORF (Минчуна), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Слободка, Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1868. На прав. берегу р. Сака, в 55 км к юго-зап. от 

Бендер. Лют. приход Тарутино. Земли 1521 га. Жит.: 56 (1870), 105 (1875), 304 (1904), 484/470 нем. 

(1939). 

 

ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (также Гофмансталь/Hoffmannstal), до 1917 – Акмолинская обл., 

Омский у., Николаевская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн.-

кат. село на арендн. земле, осн. в 1907. В 17 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Основатели из 

Причерноморья. Школа (1908). Нач. школа (1926). К-зы „Ландман“, им. Энгельса, „Привет“ (1953), 

„Сибирь“ (1962). 8-летн. школа. Жит.: 258/258 нем. (1920), 199 (1926), 523 (1970), 483 (1979), 506 (1989). 

 

ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Надеждовка; также Карадай, № 24), до 1917 – Бессарабская 

губ., Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. село, осн. в 1842. В 75 км к сев.-зап. от Аккермана. Основатели – 82 семьи, выходцы из 



Вюртемберга и Пруссии (25 сем. из Вюртемберга переселились из упраздненной бессарабской кол. 

Карлсталь). В 1843-47 прибыли еще 57 сем. из Херсонской губ. Лют. приход Клястиц. Молельн. дом. 

Земли 5070 дес. (1857; 84 двора и 51 беззем. семья). Мастерская И.Г. Гена по произ-ву плугов (1854-66), 

лавки, школа. Общ-во потребителей (1908). Место рожд. промышленника И.И. Гена (1854-1938). Жит.: 

811 (1859), 1121 (1870), 1231 (1875), 1302 (1886), 1361/1300 нем. (1897), 1381 (1905), 1846/1772 нем. 

(1930), 1989/1930 нем. (1939). 

 

ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Куль-Оба; также Ашен-Хюгель/Aschen-Hügel), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в 

наст. время – с. Невское, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1873. В 30 км к югу 

от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 5101 дес. Мастерская с.-х. машин. Нач. школа 

(1926). Жит.: 133 (1886), 163 (1905), 253 (1911), 416 (1915), 236 (1918), 290/254 нем. (1926), 211 (1931), 

251 (1936). 

 

ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Надежда), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-

Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Нем. хутор, 

осн. в 1913. У с. Барское, к сев.-вост. от Славгорода. Машинное тов-во, нач. школа (1926). К-з „Наша 

мощь“ (1931). Жит.: 51 (1926). 

 

ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Гировка; также Горносталь, Хировка, Ковалевского, 

Желинских, Неелецкого, Лазаревка), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., 

Казанковская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Казанковский р-н. Лют. село. В 80 км к юго-вост. 

от Елисаветграда. Лют. приход Елисаветград. Жит.: 92 (1887), 12 (1896), 108 (1916). 

 

ГОФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Цебриково), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н (в наст. время – 

Одесская обл., Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1819. У р. Мал. Куяльник, в 50 км к сев.-вост. 

от Тирасполя. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Р. Цебрикова. Основатели – 64 семьи из 

Вюртемберга. Лют. приход (1837). Церковь (1842). Земли 4306 дес. (1857; 69 двор. и 22 беззем. семьи), 

4615 дес. (1918). Мельница, винный погреб, лавки, больница, аптека, сирот. касса. Центр. училище 

(1910). Коопер. лавка, семилетн. школа, районный дом крестьянина, сельсовет (1926). Место рожд. 

литератора Г. Фихтнера (1906-1937). Жит.: 393 (1825), 860 (1848), 1145 (1859), 1051 (1887), 1807/1532 

нем. (1897), 2471 (1906), 2390 (1911), 1985 (1916), 2284 (1918), 2408 (1926), 2552 (1943).  

 

ГОФНУНГСТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK HOFFNUNGSTAL (Цебриковская вол./Amtsbez. 

Zebrikowo), Херсонская губ., Тираспольский у. У р. Мал. Куяльник, к сев.-вост. от Тирасполя. Включала 

нем. нас. пункты: Александровка, Армашевка, Берберово, х. Бойтельсбахера, х. Вейса, х. Виста, х. 

Геммериха, Гофнунгсталь, Гофнунгсфельд, Ижицкое, х. Келлера, х. Келлера А.Я., х. Мецкера, Ней-

Березина, Ней-Берлин, Ней-Гликсталь, х. Нейгоф, х. Рата, х. Сахарова, Хутор Цебриковского т-ва, 

Эйгенфельд. Центр – с. Гофнунгсталь (Цебриково). Жит.: 2549 (1885), 6469 (1906), 5818 (1916). 

 

ГОФНУНГСФЕЛЬД/HOFFNUNGSFELD, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Теплицкая/Татарбунарская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Надеждовка, Одесская 

обл., Арцизский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1864. В 80 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. 

приход Арциз. Земли 1870 га. Жит.: 208 (1875), 300 (1907), 307/307 нем. (1939). 

 

ГОФНУНГСФЕЛЬД/HOFFNUNGSFELD (Колонтаровка; также Калантаровка, Русско-Колонтаревская, 

Русско-Калантаров), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский)/Новогригорьевский у., Стародубская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Воронцово-Александровский/Архангельский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1911. На лев. берегу 

р. Кума, в 65 км к сев.-вост. от Георгиевска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Колонтарова. Земли 

1070 дес. (1916; 13 хоз.). Нач. школа, изба-читальня, с.-х. коопер. тов-во (1926). Жит.: 176 (1920), 348/348 

нем. (1926). 

 

ГОФНУНГСФЕЛЬД/HOFFNUNGSFELD, до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр.; в сов. период – 

Кабардино-Балкарская АССР, Терский (Мало-Кабардинский) р-н. Лют. село, осн. в 1900. На прав. берегу 

Терека, в 45 км к сев.-вост. от Нальчика. Основатели – 17 сем. из распавшейся кол. Элизабетталь. Лют. 

приход Пятигорск. Земли 1329 га (1929). К-з им Тельмана. Школа, детсад, магазин. Разорено горцами в 

1918, вновь заселено к 1926. Жит.: 150 (1914), 99/99 нем. (1926), 259 (1929). 



 

ГОФНУНГСФЕЛЬД/HOFFNUNGSFELD (Кокорек; также Кокрек), до 1917 – Терская обл., Хасав-

Юртовский окр. (в наст. время – с. Кокрек, Республ. Дагестан, Хасавюртовский р-н). Лют.-реформат. 

хутор на собств. земле, осн. в 1910. В 14 км к югу от Хасав-Юрта. Основатели – 50 сем. из 

Причерноморья. Лют. приход Владикавказ. Земли 2776 дес. Виноградарство. Школа. В 1918-19 жит. 

бежали из-за набегов горцев. Жит.: 202 (1914). 

 

ГОФНУНГСФЕЛЬД/HOFFNUNGSFELD (Торосово; также Тарасово, Антоновичева), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Цебриковский р-н (в наст. время – с. Ленино, Одесская обл., Фрунзовский р-н). Лют. село, осн. в 

1856. В 15 км к сев.-зап. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Молельн. дом. Земли 2430 дес. 

(1918). Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. Место 

рожд. лют. пастора Г. Рата (1865-1931), историка Г. Лейббрандта (1899-1982). Жит.: 224 (1859), 384 

(1887), 591/421 нем. (1897), 671 (1906), 568 (1916), 326 (1918), 509 (1926), 630 (1943). 

 

ГОФФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL (Мелентьево), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Федоровский/Неклиновский/Матвеево-

Курганский/Таганрогский р-н (в наст. время – х. Офенталь, Ростовская обл., Неклиновский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1880. В 45 км к сев.-зап. от Таганрога. Основатели из бердянских колоний. 

Лют. приход Розенфельд. Молельн. дом. Земли 2465 дес. (1915; 40 двор.). Три ветр. мельницы. Нач. 

школа (1926). Жит.: 230 (1904), 220 (1911), 297 (1915), 137 (1919), 417/403 нем. (1926), 266 (1941).  

 

ГОФФЕНТАЛЬ/HOFFENTAL (Ждановка; также Ферма), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-

н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют. село, 

осн. в 1859. На лев. берегу р. Еруслан, в 87 км к юго-вост. от Покровска. Основатели из правобер. кол. 

Гуссенбах, Норка, Гримм, Бейдек, Шиллинг, Вальтер. Лют. приходы Шендорф, Гоффенталь (с 1905). 

Молельн. дом (1891). Земли 2880 дес. (1857; 78 сем.). В 1921 родились 47 чел., умерли – 95. С.-х. кредит. 

тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). МТС (1932), рем. мастерская (1933). Место рожд. 

револ. и общ. деятеля Г.П. Клинга (1861-1934), депутата Гос. Думы А.П. Клинга (р. 1867). Жит.: 221 

(1859), 444 (1872), 736 (1883), 699 (1889), 825/774 нем. (1897), 1245 (1905), 1460 (1910), 1210/1210 нем. 

(1920), 846 (1922), 848/848 нем. (1926), 1098/1049 нем. (1931). 

 

ГОФФЕНТАЛЬСКИЙ/HOFFENTAL (Октябрьское), до 1917 – Томская губ., Каинский/Барнаульский 

у., Купинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н; в наст. время – Новосибирская обл., 

Карасукский р-н. Лют. поселок, осн. в 1908. В 30 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Карасук. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Красн. уголок, сельсовет (1926). К-з „Гоффенталь“, МТС. Средн. 

школа. Жит.: 486 (1911), 663 (1926), 1411 (1989; 63% нем.), 1229 (2004), 1160 (2006). 

 

ГОФФНУНГСОРТ/HOFFNUNGSORT (Долгунское; также Долгенское, Долганка, № 5), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Чертомлыкская вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Никопольский/Шолоховский р-н. Лют.-менн. село на арендн. земле, осн. в 1870. На лев. берегу р. 

Базавлук, в 30 км к сев.-зап. от Никополя. Лют. приход Кронау. Земли 1850 дес. Жит.: 334 (1904), 230 

(1911), 250 (1918), 77 (1925). 

 

ГОФФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Надежда), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., 

Надеждинская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Степновский 

(Соломенский)/Курский/Моздокский р-н. Лют. село. В 55 км к сев.-вост. от Моздока. Лют. приход 

Пятигорск. Земли 2000 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 350/349 нем. (1926). 

 

ГОФФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (также Гопнунгстали), до 1917 – Тифлисская губ., Тифлисский 

у., Каратапская вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Караязский р-н. Еванг. село. На лев. берегу р. Кура, 

в 25 км к юго-вост. от Тифлиса. Жит.: 92 (1914), 73/65 нем. (1923). 

 

ГОФФНУНГСТАЛЬ/HOFFNUNGSTAL (Базилевка; также № 7), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский 

у., Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Кат.-лют. село 

на собств. земле, осн. в 1904. К зап. от Уфы. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Базилева. 

Основатели из молочанских колоний. Кат. и лют. приходы Златоуст. Земли 1500 дес. Нач. школа (1926). 

Жит.: 100 (1904), 205 (1920), 200 (1925). 

 



ГОФФНУНГСФЕЛЬД/HOFFNUNGSFELD – см. Тарханлар. 

 

ГОХБЕРГ/HOCHBERG, до 1917 – Екатеринославская губ., Новомосковский у.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Магдалиновский/Чаплинский р-н. Лют.-кат.-менн. село, осн. в 1890. В 30 км к 

сев. от Днепропетровска. К-з „Эйнигкайт“. Нач. школа. Жит.: 79 (1925), 224/212 нем. (1941), 214/203 нем. 

(1942; 31 нем. сем. или 56% без главы семьи). 

 

ГОХГЕЙМ/HOCHHEIM (Сухое; также Новый Нумер, № 19), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Переможное, Запорожская обл., 

Васильевский р-н). Кат. село, осн. в 1818. В 25 км к сев. от Пришиба. Основатели – 52 семьи из Бадена и 

др. Кат. приход Гейдельберг. Молельн. дом (1861). Земли 2310 дес. (1857; 38 двор.). Мех. мельница, две 

ветр. мельницы, столярная мастерская, школа. Жит.: 571 (1858), 638 (1864), 632 (1886), 407 (1896), 291 

(1905), 350 (1910), 293 (1915), 336 (1918), 420/410 нем. (1926), 316 (1939).  

 

ГОХГЕЙМ/HOCHHEIM (Найман), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 

нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Советское, Республ. 

Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1870. В 20 км к юго-вост. от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац, 

Гохгейм (с 1903). Земли 2029 дес. Нач. школа (1926). Сельсовет (1931). К-з „Гигант“. Жит. 

депортированы 17/18.08.1941. Место рожд. лют. пастора Ф. Гершельмана (1887-1932). Жит.: 100 (1905), 

163 (1911), 133 (1915), 86 (1918), 209/187 нем. (1926), 202 (1931), 217 (1936).  

 

ГОХГЕЙМ/HOCHHEIM (также Гогейм), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; 

в сов. период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Кат. село, осн. в 1910. К югу от оз. Кулундинского, 

к юго-вост. от Славгорода. Назв. от молочанской кол. Гохгейм. Основатели из Причерноморья. Вошло в 

сост. п. Тельманский. Жит.: 173 (1926). 

 

ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (Высокая; также Гофельд-Высокинская), до 1917 – Донского Войска обл., 

Донецкий окр., Нижне-Ольховская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Колушкинский/Тарасовский 

(Верхне-Тарасовский)/Криворожский р-н. Кат.-менн. село на собств. земле, осн. в 1896. В 45 км к юго-

вост. от Миллерова. Земли 1254 дес. (1909). Нач. школа (1926). Жит.: 217 (1909), 290 (1915), 148/98 нем. 

(1926). 

 

ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (также Гофельд), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Шенфельдская (Краснопольская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н. Кат.-менн. село, осн. в 1848. К вост. от Александровска. Основатели из хортицких и 

молочанских колоний. Кат. приход Георгсбург. Жит.: 16 (1885). 

 

ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (также Винса/Wiens, Мельница Государственная), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский) р-н (в наст. время – с. Высокое, 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. хутор на собств. земле, осн. в 1836. На лев. берегу р. Бол. 

Утлюк, в 35 км к юго-зап. от Мелитополя. Основатель – Т. Винс. Земли 3000 дес. Умер от голода 1 чел. 

(1932-33). Жит.: 53 (1864), 14/9 нем. (1926). 

 

ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (Сары-Паша-Чокмак; также Паша-Чокмак, Чокмак), до 1917 – Таврическая 

губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) 

р-н (в наст. время – с. Кремневка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село, осн. в 1885. В 60 

км к сев. от Симферополя. Менн. община Карасан. Земли 1800 дес. Жит.: 138 (1915), 250/180 нем. (1926), 

174 (1936). 

 

ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (Рузский; также Гофельд, № 12), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н. Лют. хутор. В 110 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Жит.: 27 (1887), 

29 (1896), 36 (1906), 47 (1912), 40 (1916), 24 (1918), 53 (1926).  

 



ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (Высокое Поле), в сов. период – Днепропетровская обл., Криворожский р-н. 

Менн. село, осн. в 1924. В 25 км к сев.-вост. от Кривого Рога. Нач. школа, биб-ка, клуб. Жит.: 120 (1925), 

239/203 нем. (1941), 222/199 нем. (1942; 45 нем. сем. или 79% без главы семьи). 

 

ГОХФЕЛЬД/HOCHFELD (Высокополье), в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский 

(Невинномысский) р-н. Нем. хутор. На прав. берегу р. Уруп, в 75 км к юго-зап. от Ставрополя. Земли 270 

дес. Жит.: 120/119 нем. (1926). 

 

ГОХШТЕДТ/HOCHSTÄDT (Высокое; также № 13), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в 

наст. время – Запорожская обл., Михайловский р-н). Лют. село, осн. в 1810. В 15 км к зап. от Пришиба. 

Назв. по г. Гохштеттен на Рейне. Основатели – 39 сем. из Бадена, Вюртемберга, Рейнпфальца. Лют. 

приходы Пришиб, Гохштедт (с 1826). Церковь (1871). Земли 2340 дес. (1857; 39 двор. и 9 беззем. сем.), 

2569 дес. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 199 (1810), 238 (1818), 360 (1838), 433 (1848), 591 (1858), 588 

(1864), 856 (1886), 552/410 нем. (1897), 425 (1904), 518 (1911), 444 (1915), 497 (1918), 588/558 нем. 

(1926), 1108 (1939). 

 

ГОХШТЕДТ/HOCHSTÄDT (Высокая Грива; также Нейгохштедт/Neuhochstädt, Полины Осипенко), до 

1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская/Тополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1908. У с. Александровка, к сев.-вост. 

от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Гохштедт. Основатели – лютеране из Причерноморья. Менн. 

община Шумановка-Клефельд. Земли 2885 дес. (1911). Мельница А. Фрея и Ф. Пробста. К-зы „Связь“ 

(1931), им. Ежова, им. К. Маркса. Жит. переселены в с. Редкая Дубрава. Жит.: 109 (1911), 193 (1926). 

 

ГРАБЕНГЕЙМ/GRABENHEIM, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. У с. Яблоня, к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 123/121 нем. (1926). 

 

ГРАБИНА (также Грабна), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 114 (1906). 

 

ГРАБОВЕЦ (Геймталь/Heimtal; также Грабов), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Рогачевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский/Мархлевский 

(Довбышанский) р-н. Лют. село. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Жит.: 40 (1906), 50 (1910).  

 

ГРАДОВКА – см. Шардт. 

 

ГРАДСКИЙ – см. Эренфельд. 

 

ГРАЖДАНКА, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская/Среднерогатская 

вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Парголовский/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н 

(в наст. время – в сост. г. С.-Петербурга). Лют. село на собств. земле, осн. в 1830. В 10 км к сев.-вост. от 

С.-Петербурга. Основатели из кол. Новосаратовка, Колпинская и Средняя Рогатка. Лют. приходы Ней-

Саратовка, Гражданка. Молельн. дом. Земли 269 дес. (1920). Лавки. Нач. школа (1926), сельсовет. Нем. 

жители депортированы в Сибирь в марте 1942. Жит.: 80 (1848), 96 (1857), 91 (1862), 96 (1885), 350 

(1904), 1288/252 нем. (1926). 

 

ГРАММАТИКОВО – см. Ички. 

 

ГРАНИЙ-ДУБ (Александердорф/Alexanderdorf, также Ранний Дуб), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-

Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н (в наст. время – с. Дубовка, Житомирская обл., Новоград-

Волынский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 30 км к вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Геймталь. Школа. Жит.: 382 (1906), 480 (1910), 494 (1924).  

 

ГРАНИТОВСКОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Благодатная вол.; в сов. период – 

Акмолинская обл., Коммунистический р-н. Лют. село. К сев.-вост. от Акмолинска. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Жит.: 73 (1925). 

 



ГРАНИЧНАЯ (также Пограничное), в сов. период – Новосибирская обл., Купинский р-н. Менн. село. К 

вост. от с. Купино. Молельн. дом. Маслоартель, сельсовет (1926). Жит.: 170 (1926). 

 

ГРАНИЧНЫЙ – см. Кронау. 

 

ГРАСС/GRASS, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1909. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 25 (1926). 

 

ГРАФ/GRAF (Крутояровка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский 

колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Советский 

р-н). Кат. село, осн. в 1766. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 40 км к вост. от Покровска. Основатели – 47 

сем. из Кельна, Швабии и Гессена. Вызывательская колония Леруа и Питета. Набег киргиз-кайсаков 

(1774). Кат. приходы Мариенталь, Роледер, Граф (с 1883). Церковь (1886). Земли 2944 дес. (1857; 95 

сем.). В 1921 родились 97 чел., умерли – 272. Нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патеров И. 

Шамне (1841-1904), И. Васингера (1870-1901), А. Графа (род. 1894), писателя Ф.И. Баха (1885-1942). 

Жит.: 141 (1767), 178 (1773), 196 (1788), 253 (1798), 363 (1816), 563 (1834), 817 (1850), 1097 (1859),  1140 

(1865), 1374 (1883), 1570 (1889), 1806/1801 нем. (1897), 1871 (1910), 2062 (1920), 1061 (1922), 1245/1241 

нем. (1926), 1658/1658 нем. (1931). 

 

ГРАФЕНДОРФ/GRAFENDORF – см. Роггенфельд. 

 

ГРАФ-КИСЕЛЕВО – см. Эйгенфельд. 

 

ГРАФ-КИСЕЛЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GRAF-KISSELJEWO – см. Эйгенфельдская вол. 

 

ГРАФСКОЕ – см. Кенигсберг. 

 

ГРАЧЕВКА – см. Мариенфельд. 

 

ГРЕБЕЛЬКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 177 (1906), 216 (1910). 

 

ГРЕКОВА – см. Немецкий. 

 

ГРЕКОВО (Зайцево; также Греково-Зайцево), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Троицко-Харцызская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Харцызский 

(Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н. Лют. село. В 20 км к юго-вост. от Макеевки. Лют. приход 

Таганрог-Ейск. Жит.: 141/130 нем. (1926). 

 

ГРЕКОВО-ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ – см. Рейнфельд. 

 

ГРЕКОВСКИЙ – см. Кнауэрс-Хутор. 

 

ГРЕНЦКОЛОНИ/GRENZ-KOLONIE – см. Горелово. 

 

ГРЕЧИННАЯ ЛУКА – см. Вальтер. 

 

ГРЕЧНЕВАЯ ЛУКА – см. Ней-Вальтер. 

 

ГРИБАНОВКА (Шафсдорф/Schafsdorf), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская 

обл., Марьяновский/Борисовский (Шербакульский) р-н (в наст. время – Марьяновский р-н). Лют. хутор, 

осн. в 1912. В 63 км к юго-зап. от Омска. Основатели из поволжских кол. Иост и Моор. Лют. приход 

Омск. Жит.: 132 (1920), 274 (1926), 258 (1970), 188 (1979), 139 (1989). 

 

ГРИБС/GRIEBS-CHUTOR, в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н. Нем. хутор. К 

сев.-вост. от Матвеева-Кургана. Жит.: 52/52 нем. (1926). 

 



ГРИГОРУВКА (также Грегоровка, Большая Григорьевка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Луцка. Лют. 

приход Луцк. Молельн. дом. Школа. Жит.: 266 (1906), 177 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ГРИГОРЬЕВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский р-

н. Менн. хутор, осн. в 1908. У с. Екатериновка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из 

Причерноморья. Семеноводч. и племенное тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 28 (1926). 

 

ГРИГОРЬЕВКА (Мамек; также Ташлы-Шеих-Эли-Мамек), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-

Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – Республ. 

Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 55 км к сев. от Симферополя. Лют. приход 

Нейзац. Жит.: 18 (1904), 74 (1915), 81/15 нем. (1926). 

 

ГРИГОРЬЕВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Ключевский р-н. Менн. село, осн. в 1912. У с. Ананьевка, к юго-вост. от Славгорода. 

Основатели из Причерноморья. Менн. община Пашня. Нач. школа (1926). К-з им. Павлова. Жит. 

переселены в села Ананьевка и Екатериновка. Жит.: 171 (1926). 

 

ГРИГОРЬЕВКА (Привольская; также Григоровка), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., 

Прелестенская/Гавриловская вол.; в сов. период и в наст. время – Харьковская обл., Барвенковский р-н. 

Менн. село, осн. в 1890. К юго-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Основатели из кол. Нью-Йорк. Менн. община 

Нью-Йорк. Земли 2907 дес. (41 двор). Обществ. пар. мельница (1904). Нач. школа, сельсовет (1926). 

Жит.: 260 (1911), 270 (1919), 487 (1926). 

 

ГРИГОРЬЕВКА – см. Гергардсталь. 

 

ГРИММ/GRIMM (Лесной Карамыш), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. 

окр.; Лесно-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский 

(Гриммский)/Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – п. 

Каменский, Саратовская обл., Красноармейский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Лесной 

Карамыш, в 80 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты. Основатели – 179 сем. из 

Саксонии, Вюртемберга и Дармштадта. Коронная колония. Лют. приход (1767). Церковь (1842). Часть 

жит. – бапт. и сепаратисты. Земли 9691 дес. (1857; 409 сем.), 18431 дес. (1910; 1427 сем.). Овощеводство, 

произ-во и отделка сарпинки (с 1819), изготовление веялок (с 1876), конных повозок, курит. трубок и 

чубуков. Станкостроит. и чугунолит. з-д „Рекорд“ (с 1900), 8 вод. мельниц (1885), маслодельный з-д, 

ярмарки. Врач. пункт. 5.8.1866 Комитет министров принял решение об открытии центр. училища, 

утвержденное Александром II. Центр. училище (1866; центр. школа с 1834), учит. семинария, частн. 

школа. В 1921 родилось 197 чел., умерло – 818. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 2 нач. 

школы, средн. школа, клуб, изба-читальня (1926). МТС (1932), к-зы „Коллективист“, „Штосбригадлер“, 

им. Чапаева, им. Буденного. Техникум овощеводства и плодоводства, дом культуры. Место рожд. 

писателя и общ. деятеля Я.Е. Шмаля (1923-2002). Жит.: 687 (1769), 769 (1773), 962 (1788), 1125 (1798), 

1701 (1816), 3130 (1834), 4452 (1850), 5074 (1859), 5746 (1886), 5389/5363 нем. (1897), 10374 (1905), 

11859 (1911), 7007 (1920), 5339 (1922), 5645/5608 нем. (1926), 5472/5460 нем. (1931), 5110 (1939). 

 

ГРИММСКИЙ КАНТОН/KANTON GRIMM – см. Каменский к-н. 

 

ГРИНГОФФЕНТАЛЬ/GRÜNHOFFENTAL (Александровка; также 

Грингоффнунгсталь/Grünhoffnungstal), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Натальевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., в черте г. Запорожье 

(Александровск). Менн. село, осн. в 1860. Основатели – 6 сем. из кол. Кронсвейде. Менн. община 

Кронсвейде. Земли 810 дес. Жит.: 29 (1911). 

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (Язвинка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем./Пулинский/Кутузовский 

(Володарский/Володарско-Волынский) р-н (в наст. время – с. Зеленая Поляна, Житомирская обл., 

Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1867. В 55 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. 

приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 126 (1868), 277 (1906), 279 (1910). 

 



ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (Мощановка), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Сиянецкая вол.; в сов. 

период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Славутский р-н (в наст. время – с. Мощаница, Ровенская 

обл., Острожский р-н). Лют. село на собств. земле. В 15 км к сев.-вост. от Острога. Лют. приход Ровно. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 167 (1906), 220 (1910). 

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (Зеленопольская), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский (Остгеймский) 

нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Мичурино, Донецкая обл., Тельмановский р-н). Кат. село на 

собств. земле, осн. в 1869. В 30 км к югу от Старо-Бешева. Основатели из мариупольских кол. Гросс-

Вердер и Клейн-Вердер. Кат. приходы Новочеркасск, Гринталь (с 1919). Церковь. Земли 2000 дес. (1870), 

4040 дес. (1915; 43 двора). Пар. и две ветр. мельницы, два кирп. з-да, две школы. Сельсовет (1926). Жит.: 

109 (1869), 200 (1873), 522/417 нем. (1897), 350 (1912), 444 (1915), 326 (1918), 489 (1924).  

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (Веселый Гай; также Грюнталь, Попова Балка, № 16), до 1917 – Таврическая 

губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Зеленый Гай, Запорожская обл., Токмакский 

р-н). Лют. село, осн. в 1810. В 20 км к сев.-зап. от Пришиба. Основатели – 10 сем. из Бадена и Прусск. 

Польши. Создано при окружной овчарне. Лют. приход Пришиб. Земли 600 дес. (1857; 10 двор. и 5 

беззем. сем.), 1224 дес. Школа. 4.9.1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит.: 36 (1810), 54 

(1818), 104 (1838), 132 (1848), 213 (1858), 204 (1864), 361 (1886), 387 (1896), 224 (1905), 230 (1911), 256 

(1915), 276 (1918), 247/247 нем. (1926), 248 (1939). 

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (также Гриунтали, Ней-Гринталь/Neu-Grüntal), до 1917 – Тифлисская губ., 

Тифлисский у., Каратапская вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Караязский р-н. Еванг. село. В 35 км к 

юго-вост. от Тифлиса. Жит.: 120 (1914), 94/94 нем. (1923). 

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (Веселый Яр; также Неерс-Хутор/Neers-Chutor), в сов. период – Одесская обл., 

Ананьевский р-н. Нем. хутор. В 20 км к юго-вост. от Ананьева. Жит.: 34 (1918), 70 (1943). 

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL (Зеленая Долина), в сов. период – Приморский край, Уссурийская обл., 

Спасский р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Владивостока. Сельсовет (1926). Жит.: 226 (1923), 129 (1926). 

 

ГРИНТАЛЬ/GRÜNTAL – см. Манухин. 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Зеленополье; зем. участок Улькун-Чилик, Уль-Купчелик), до 1917 – 

Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Таврический/Ново-

Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Таврический р-н). Кат. село, осн. в 1905. В 52 км к юго-зап. от 

Омска. Основатели из Екатеринославской, Волынской губ. и Донской обл. Молельн. дом (1911). Земли 

3169 дес. (1909), 3560 дес. (1916). Мельницы. Школа (1908). Сельсовет, нач. школа, красн. уголок (1926). 

К-зы „Гринфельд“ (1928), им. Тельмана, с-з „Любомировский“ (1957). Детдом (1941). 8-летн. школа. 

Жит.: 435 (1909), 688 (1916), 888/888 нем. (1920), 434 (1926), 631 (1970), 473 (1979), 444 (1989). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Курганы), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в 

наст. время – в сост. с. Курное, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 

45 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 156 

(1906), 154 (1910), 274 (1924). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Колесникова; также Зеленополье), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Дарьевская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский р-

н (в наст. время – Луганская обл., Свердловский р-н). Кат. село, осн. в 1900. В 20 км к юго-вост. от 

Ровенек. Кат. приход Новочеркасск-Вайцендорф. Земли 1300 дес., 1200 дес. (1915; 16 двор.). Нач. школа. 

Сельсовет (1931). К-з „Ротер Бауэр“. Жит.: 134 (1915), 241/241 нем. (1926), 280 (1941). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Зеленополь), до 1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., 

Весело-Терновская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Криворожский р-н (в наст. время – с. 

Зеленое Поле). Менн. село, осн. в 1874. В 25 км к сев.-вост. от Кривого Рога. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. община Хортица. Молельн. дом. Земли 2071 дес., 1500 га (после коллективизации). Ф-ка 

с.-х. машин и орудий Фрезе (1888), пар. мельница, ветр. мельницы Ремпеля и Шелленберга, кирп. з-д. 



Школа (1875). Племенное тов-во, с.-х. кредит. тов-во, средн. школа, сельсовет (1926). 1/4 жит. выехали в 

Америку. Приток насел-я из кол. Альт-Данциг (1932-33). В 1942 поселены немцы из с. Александровка 

(Пятихатский р-н). Жит. выселены в Вартегау осенью 1943. Жит.: 223 (1885), 591/480 нем. (1897), 400 

(1914), 590 (1918), 536 (1925), 550 (1928), 758/402 нем. (1941), 836/522 нем. (1942, 91 нем. сем. или 66% 

без главы семьи). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Аджи-Ахмат Немецкий), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-

Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Табачное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Еванг.-лют. село, осн. в 1897. В 20 км к юго-вост. от 

Джанкоя. Основатели из бердянских колоний. Лют. приход Гохгейм. Земли 1800 дес. Нач. школа (1926). 

К-зы „Гринфельд“, „Крымская семенная“ (1930). Жит.: 149 (1905), 182 (1915), 163/153 нем. (1926), 128 

(1941). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Чертеж; также Грюнфельд), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Орловская/Тополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1908. У с. Орлово, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

хортицких колоний. В 1912 треть села выделилась в выселок Черновка. Менн. община. Земли 2812 дес. 

(1911). С.-х. артель, семеноводч. и племенное тов-во, машинное тов-во, школа, красн. уголок (1926). К-зы 

„3-й Интернационал“ (1931), им. Тельмана. Жит. переселены в с. Полевое. Место рожд. журналиста и 

краеведа И. Шелленберга (р. 1920). Жит.: 365 (1911), 279 (1926), 188 (1980). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Зеленый Яр; также Гринталь/Grüntal, Мартына), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Петровская вол.; в сов. период – Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н. Лют. село. В 55 км к сев.-зап. от Николаева. Лют. приход Вормс-

Иоганнесталь. Жит.: 66 (1916), 129 (1926), 392 (1943). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Кочубеевский; также Гринталь/Grüntal), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Больше-Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) 

нем./Апостоловский (Косиоровский) р-н. Лют. хутор. В 115 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход 

Кронау. Жит.: 15 (1896), 25 (1904), 28 (1912), 36 (1916), 57 (1919), 42 (1926).  

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Тельмана/Thälmann; также Гринталь/Grüntal), в сов. период – Киргизская 

ССР, Фрунзенская обл., Чуйский/Ивановский/Фрунзенский р-н. Менн. село, осн. в 1925. В 65 км к юго-

зап. от Фрунзе. Основатели из николайпольских колоний. Молельн. дом. Земли 594 дес. Сельсовет, нач. 

школа. С.-х. артель „Радуга“, тов-во „Немскот“, к-з им. Сталина. Жит.: 650 (1926), 509 (1959), 899 нем. 

(1965). 

 

ГРИНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Краснослав; также Нейдорф/Neudorf), в сов. период – Николаевская обл., 

Калининдорфский р-н. Лют. село. В 80 км к вост. от Николаева. Лют. приход Альт-Шведендорф. Земли 

2000 дес. Семилетн. школа. Жит.: 57 (1918), 174/153 нем. (1941; 15 нем. сем. без главы семьи). 

 

ГРИШКОВКА – см. Александрфельд. 

 

ГРОМОШ (также Громаш), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Щурина. Жит.: 60 (1906), 106 (1910). 

 

ГРОСВЕЙДЕ/GROSSWEIDE (Обильное; также Сосикулак), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Просторое, Запорожская обл., 

Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1820. У р. Сосикулак, в 50 км к юго-вост. от Молочанска. 

Основатели – 22 семьи из Зап. Пруссии. Менн. община Руднервейде. Земли 1560 дес. (1857; 24 двора и 8 

беззем. сем.), 1688 дес. (1914; 80 двор.). Сирот. приют, при нем школа (1907). Нач. школа, сельсовет 

(1926). Жит.: 64 (1820), 274 (1838), 315 (1856), 400 (1864), 384 (1886), 386 (1896), 400 (1905), 447 (1911), 

432 (1915), 434 (1918), 360/314 нем. (1926), 376 (1939). 

 

ГРОСС/GROSS, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1923. У с. Ребровка, к 

юго-зап. от Омска. Жит.: 9 (1926). 

 



ГРОСС/GROSS, в сов. период – Сталинская обл., Краматорский р-н. Нем. хутор. К сев. от Сталино. 

Жит.: 40/40 нем. (1926). 

 

ГРОСС Г.Г./GROSS – см. Бейтаниш. 

 

ГРОСС-ВЕРДЕР/GROSS-WERDER (Мариновка; также Великий Вердер, № 24), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-

Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский) р-н. Кат. село, осн. в 1842. В 45 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Основатели – 26 сем. из беловежской кол. Гросс-Вердер и др. Кат. приход (1842). Церковь 

(1898). Земли 1980 дес. (1857; 33 двора и 4 беззем. семьи), 1889 дес. Жит.: 602 (1859), 991 (1885), 502/441 

нем. (1897), 429 (1905), 365 (1908), 432 (1918), 522 (1924). 

 

ГРОСС-ВЕРДЕР/GROSS-WERDER (Великий Вердер), до 1917 – Черниговская губ., Борзненский у., 

Беловежский колон. окр.; Кальчиновская вол.; в сов. период – Черниговская обл., 

Дмитриевский/Парафиевский р-н (в наст. время – с. Зеленовка, Черниговская обл., Бахмачский р-н). Кат. 

село, осн. в 1767. У р. Ромен, в 22 верст. к юго-вост. от Борзны. Основатели из Гессена и др. Кат. приход. 

Церковь (1771). Земли 919 дес. (1878), 1600 дес. (1941; 125 двор.). Земск. школа (1878). Общ-во 

„Просвита“ (1921). Сельсовет (1926). Жит.: 103 (1781), 141 (1795), 282 (1807), 192 (1819), 481 (1859), 621 

(1879), 630 (1885), 780 (1892), 965/812 нем. (1897), 864 (1917), 894 (1920), 1024 (1926), 1043 (1942; вм. с 

кол. Клейн-Вердер, 4 чел. депортировано). 

 

ГРОСС-ГЛУША – см. Великая Глуша. 

 

ГРОССЕР ДАММ/GROSSER DAMM, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-

н/Марксштадтский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 126/126 нем. (1920). 

 

ГРОСС-КАНДАУРОВ, до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. Лют. село на арендн. земле. Лют. 

приход Владикавказ. Жит.: 200 (1905). 

 

ГРОСС-КЕЛЛЕРГОФ/GROSS-KELLERHOF, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол. 

Нем. хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 84 (1887), 93 (1896). 

 

ГРОСС-КОНСТАНТИНОВКА (Большая Константиновка; также Константинов), до 1917 – Самарская 

губ., Самарский у., Константиновский колон. окр. (центр); Константиновская вол. (центр); в сов. период – 

Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Менн. село, осн. в 

1859. В 10 км к сев.-зап. от с. Кошки. Назв. в честь вел. князя Константина Павловича, наместника 

Царства Польского. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, и 

выходцы из Причерноморья. Менн. община Самара. Молельн. дом. Часть жит. – лютеране и католики. 

Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 219 (1881), 234 (1889), 204 (1897), 174 (1910), 318/278 

нем. (1926), 342 (1930). 

 

ГРОСС-ЛИБЕНТАЛЬ/GROSS-LIEBENTAL (Мариинское; также Большой Либенталь, Большая 

Долина, Большая Акаржа, с 1933 Спартаковка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., 

Либентальский колон. окр. (центр); Гросс-Либентальская (Мариинская) вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем. р-н (в наст. время – п. 

Великодолинское, Одесская обл., Овидиопольский р-н). Лют. село, осн. в 1803. В 15 км к юго-зап. от 

Одессы. Назв. „Мариинское“ в честь вдовств. императрицы Марии Федоровны. Основатели – 78 сем. из 

Венгрии (выехали туда из Вюртемберга, Бадена, Рейнск. Баварии, Эльзаса, Пруссии, Саксонии). Лют. 

приход (1806). Церковь (1807, 1846). Земли 7600 дес. (1811), 8828 дес. (1857; 148 двор. и 236 беззем. 

сем.), 8056 дес. (1918), 8371 га (1940). Мол. животноводство, виноградарство и виноделие, шелководство, 

садоводство, огородничество, пчеловодство. Земский древопитомник. Мельницы, гончарный и каретный 

промысел, кирп.-черепич. з-ды Г.Г. Эбергарда, Ф.Ф. Рипа, красильня, лавки. Майские ярмарки. 

Водолечебница (1843), центр. училище (1869), сирот. приют (1880), дом престарелых и училище для 

медсестер (1881), больница (1897), сирот. касса (1831), ссудосберегат. тов-во (1884), жен. прогимназия 

(1905), училище для глухонемых, аптека, пожарн. касса, потребит. общ-во. Падение метеорита (1881). 

Антибольш. выступление против реквизиции хлеба и насильств. мобилизации (1919). Коопер. лавка, с.-х. 

коопер. тов-во, мол. тов-во, семилетн. школа, районный дом крестьянина, сельсовет (1926). К-зы им. 

Тельмана и „Спартак“ (1930), МТС „Барабой“. Электростанция, трикотажная ф-ка, промартель, элеватор, 



хлебозавод им. Р. Люксембург, кинотеатр, больница. Средн. школа, винно-огородный техникум, 

ветеринар. школа. Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. Жит.: 730 (1805), 959 (1816), 1308 (1825), 

2186 (1848), 2635 (1859), 2099 (1882), 2354 (1887), 2859/2564 нем. (1897), 2997 (1905), 3185 (1910), 2928 

(1916), 3284 (1918), 3800 (1923), 3426 (1926), 3756 (1944).   

 

ГРОСС-ЛИБЕНТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GROSS-LIEBENTAL (Мариинская 

вол./Amtsbez. Mariinskoje), Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 на юж. части терр-ии 

бывш. Либентальского колон. окр. К юго-зап. от Одессы. Включала нем. села: Александергильф, Гросс-

Либенталь, Иозефсталь, Клейн-Либенталь, Люстдорф, Мариенталь, Нейбург, Петерсталь, Францфельд. 

Центр – с. Гросс-Либенталь (Мариинское). Жит.: 14528 (1885), 10668 (1897), 11247 (1905), 10723 (1916). 

 

ГРОСС-ЛИБЕНТАЛЬСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON GROSS-LIEBENTAL – 

см. Спартаковский немецкий р-н. 

 

ГРОССМАН/GROSSMANN (Александровка; также Агте/Agthe, Буженецкого, Стрымба, Удачный), до 

1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 1-я вол.; в сов. период – Одесская обл., Троицкий 

р-н. Лют. хутор. В 20 км к юго-вост. от Ананьева. Жит.: 25 (1887), 141 (1916), 71 (1926). 

 

ГРОСС-МАРКОЗОВКА (Маркозовка), до 1917 – Кубанская обл., Лабинский (Закубанский) отд.; в сов. 

период – Краснодарский край, Гулькевичский/Кропоткинский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 

1871. В 40 км к сев.-зап. от Армавира. Основатели из кол. Эйгенфельд. Лют. приход Пятигорск. Земли 

1551 дес. Наследники владельца Маркозова не пожелали продать арендов. землю, и в 1910 многие жит. 

покинули село, купив землю у р. Кума. Жит.: 536/529 нем. (1897), 150 (1925). 

 

ГРОСС-МАРЦЕЛИНДОРФ/GROSS-MARCELINDORF – см. Вулька Головинская. 

 

ГРОСС-ПЕТЕРГОФ/GROSS-PETERHOF (Большая Петровка; также Петергоф/Peterhof), до 1917 – 

Самарская губ., Самарский у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – 

Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1864. В 6 км к сев. от с. Кошки. 

Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, и выходцы из 

Причерноморья. Лют. приход Самара. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 245 (1881), 301 (1889), 169 

(1897), 145 (1910), 222/216 нем. (1926), 261 (1930). 

 

ГРОСС-РОМАНОВ (Большая Романовка; также Романов), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., 

Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., 

Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Лют. село, осн. в 1864. В 13 км к сев. от с. Кошки. 

Назв. по царской фамилии. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, 

и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Церковь. Часть жит. – католики и баптисты. Нач. 

школа, сельсовет (1926). К-з им. Тельмана. Жит.: 277 (1881), 390 (1889), 347 (1897), 202 (1910), 231/222 

нем. (1926), 260 (1930). 

 

ГРОСС-ФОНТАЛЬ/GROSS-FONTAL (Большой Фонталь; также Фонталь, Большой Фонтан, Фонтан), 

до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Бирзуловская/Коссовская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Котовский (Бирзульский)/Ананьевский р-н (в наст. время – с. Великий Фонтан, Одесская обл., Котовский 

р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1873. В 35 км к сев.-зап. от Ананьева. Лют. приход Гофнунгсталь. 

Молельн. дом. Земли 1350 дес. (1918). Жит.: 97 (1887), 112 (1896), 76 (1904), 89 (1911), 90 (1919). 

 

ГРОССФЮРСТЕНТАЛЬ/GROSSFÜRSTENTAL (Великокняжеская Долина; также 

Гроссфюрстендорф/Großfürstendorf, Ротес Таль/Rotes Tal, Красная Долина), до 1917 – Ставропольская 

губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Минераловодский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1897. В 25 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Назв. по 

бывш. землевладельцу, Вел. князю Николаю Николаевичу. Основатели из Великокняжеской вол. 

Кубанской обл. Молельн. дом. Земли 3209 дес. (1917). Нач. школа (1926). Жит.: 317 (1909), 539 (1917), 

589 (1920), 272/268 нем. (1926). 

 

ГРОТФЕЛЬД/GROTFELD (Кротовка; также Гротсфельде/Grotsfelde, Гросфельд), до 1917 – Самарская 

губ., Самарский у., Меннонитский колон. окр.; Александртальская (Александродарская) вол.; в сов. 

период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Менн. село, осн. в 1863. В 5 км к зап. от с. 

Кошки. Назв. в честь самарского губернатора К.К. Грота. Основатели из Причерноморья, сторонники 



проповедника К. Эппа. Часть жит. – лютеране и католики. Земли 826 дес. (1863; 12 сем.). Нач. школа 

(1926). Жит.: 42 (1881), 60 (1889), 111 (1897), 41 (1910), 45 (1913), 95 (1926), 24 (1930).  

 

ГРУДЫ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 237 (1906), 272 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; 20-50% нем.). 

 

ГРУЗИНОВКА (Немецкий; также Перегуда), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Кат. хутор. К зап. от ж.-

д. ст. Раздельная. Кат. приход Понятовка. Жит.: 33 (1887), 47 (1896), 87 (1906), 72 (1926). 

 

ГРУЗЛИВЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Довбышанский (Мархлевский)/Пулинский р-н. 

Лют. село. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Жит.: 232 (1906), 180 (1910), 174 (1924). 

 

ГРУЗЛИК/GRUSLICH, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. 4 нем. хутора – Грузлик (три хутора) и Грузлик У., осн. в 1899, 1901, 1902, 1898. К 

сев. от Омска. Жит.: 9, 5, 5, 4 (1926). 

 

ГРУЗСКАЯ – см. Бишлеровка. 

 

ГРУНАУ/GRUNAU (Александро-Невское; также Люксембургское/Luxemburg, Люксембург-Украинский, 

№ 6), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр. 

(центр); Александро-Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. 

В.В. Куйбышева (Цареконстантиновский)/Люксембургский нем. (центр)/Александро-Невский р-н (в наст. 

время – в сост. с. Розовка, Запорожская обл., Розовский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1824. В 50 км к сев.-

зап. от Мариуполя. Назв. от с. Грунау (Зап. Пруссия). Основатели – 29 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход 

Грунау (1826), кат. приход Гросс-Вердер. Лют. церковь (1864). Земли 1620 дес. (1857; 27 двор. и 15 

беззем. сем.), 1512 дес. Обществ. сад, древопитомник, мельница. Центр. училище (1865), нач. школа. 

Молокозавод, больница, аптека, ветеринар. станция, лавка, клуб. Место рожд. лют. пастора и историка Я. 

Штаха (1865-1944). Жит.: 513 (1859), 848 (1885), 690/495 нем. (1897), 640 (1908), 582 (1914), 675 (1919), 

560 (1922). 

 

ГРУНАУСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GRUNAU – см. Александро-Невская вол. 

 

ГРУНДТ/GRUND (также Руссенгрунд/Russengrund), в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-

Карамышский) к-н. Лют. хутор. На прав. берегу р. Мал. Рыбка, в 60 км к юго-зап. от Саратова. Жит.: 

125/124 нем. (1926). 

 

ГРУШЕВИЦА (также Грушвица), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Колковская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев. от Тростенца. Жит.: 111 (1906), 119 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-

80% нем.). 

 

ГРУШЕВКА (также Груша, Грушвицкая), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 

68 (1868), 96 (1906), 87 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ГРУШКИ (также Грушек), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период 

– Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – в 

сост. с. Грабняк, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 35 км к 

сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Сельсовет (1941). Жит.: 128 (1906), 130 (1910), 151 (1924). 

 

ГРУШОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Любитовская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – Волынская обл., Ковельский р-н). Лют. село на собств. земле. К югу от Ковеля. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 31 (1904). 

 

ГРЮНЕНТАЛЬ/GRÜNENTAL (Карамин; также Гриненталь), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Михайловка, Республ. Крым, Нижнегорский р-н). 

Кат.-лют. село, осн. в 1859. В 30 км к юго-вост. от Джанкоя. Кат. приходы Розенталь и Грюненталь. Кат. 



церковь (1883). Земли 3450 дес. Нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 71 (1864), 184 (1886), 316 

(1911), 393 (1915), 213 (1919), 429/411 нем. (1926), 425 (1931). 

 

ГРЮНТАЛЬ/GRÜNTAL (Луговое; также Гринталь), в сов. период – АССР НП, Зельманский 

(Ровненский) к-н. Нем. село. На лев. берегу Волги, в 75 км к югу от Покровска. Жит.: 35/35 нем. (1926). 

 

ГРЮНТАЛЬ/GRÜNTAL – см. Верхне-Тузловская. 

 

ГРЮНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Степановка; также Гринфельд), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Покровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский) р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1838. В 30 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Основатели из мариупольских колоний. Кат. приход Бергталь. Земли 2003 дес. (1911). Жит.: 

17 (1859), 185 (1897), 376 (1910), 126 (1919), 123 (1924). 

 

ГРЮНФЕЛЬД/GRÜNFELD (Зеленая Поляна; также Гринфельд), до 1917 – Елисаветпольская губ., 

Казахский у., Грюнфельдская (Зелено-Полянская) вол.; в сов. период – Азербайджанская ССР, 

Акстафинский/Казахский р-н (в наст. время – п. Вургун, Республ. Азербайджан, Акстафинский р-н). 

Еванг. село, осн. в 1907. У ж.-д. ст. Акстафа, в 90 км к сев.-зап. от Елисаветполя. Основатели из кол. 

Еленендорф. Еванг. приходы Елисаветталь и Алексеевка. Земли 740 дес. В 1909 создано тов-во 

„Меркурий“ (произ-во лимонада, вина, водки), в сов. период – к-з „Роте Фане“ (отделение винодельч. к-за 

„Конкордия“). Детсад, нач. школа (1926). Жит.: 340 (1913), 468 (1921), 411 (1928). 

 

ГРЮНФЕЛЬД/GRÜNFELD, в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Нем. хутор. К юго-

вост. от с. Горностаевка. Жит.: 44 (1926). 

 

ГРЮНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK GRÜNFELD (Зелено-Полянская вол./Amtsbez. 

Seljonaja Poljana), Елисаветпольская губ., Казахский у. К сев.-зап. от Елисаветполя. Включала нем. села 

Грюнфельд и Елизаветинка. Центр – с. Грюнфельд (Зеленая Поляна). 

 

ГРЯЗНОВАТКА – см. Шукк. 

 

ГРЯЗНОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Нем.-рус. село, осн. в 1916. В 11 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. К-з „Память 

Ленина“ (1930). Жит.: 41/41 нем. (1920), 113 (1926), 237 (1979; 31% нем.), 153 (1989; 20% нем.). 

 

ГРЯЗНОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская 

вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. Манский, к сев.-вост. от с. 

Фролово. Жит.: 34 (1915), 41 (1926). 

 

ГРЯЗНУХА (Либих/Liebig; также Либиховка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Покровская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Лют. хутор. В 25 км к юго-вост. от 

Покровска. Жит.: 28 (1897), 14/4 нем. (1926). 

 

ГРЯЗНУХА, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. Нем. 

хутор. У с. Рейнвальд, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 13/13 нем. (1926). 

 

ГУБЕНФЕЛЬД/HUBENFELD (Высокое Поле; также Фидлерово), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Бахмутский у.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Александровский/Краматорский р-н (в наст. 

время – с. Высокополье, Донецкая обл., Александровский р-н). Лют. село на собств. земле. В 30 км к зап. 

от ж.-д. ст. Краматорская. Лют. приход Людвигсталь-Шидлово. Жит.: 90 (1904), 210/178 нем. (1926). 

 

ГУБЕРОВКА – см. Копитц. 

 

ГУВАС-БРУННЕН/GUBAS-BRUNNEN, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский 

к-н. Нем. хутор. У с. Шафгаузен, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 3/3 нем. (1926). 

 

ГУДЕВИЧЕВО – см. Ней-Баден. 

 



ГУКА/HUCK, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Раснопольская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Березовский р-н. Два нем. хутора – Гука I и Гука II. К юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 60, 20 

(1887), 14, 8 (1896), 142, 81 (1926). 

 

ГУКА/HUCK – см. Тегеш Греческий. 

 

ГУКК/HUCK (Сплавнуха), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский колон. окр.; 

Сплавнушинская/Норкская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-

н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Красноармейский р-н). Реформат.-

лют. село, осн. в 1767. У р. Елховка, близ р. Сплавнуха, в 70 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 79 

сем. из Изенбурга и Пфальца. Коронная колония. Еванг. приход Норка. Церковь. Земли 6408 дес. (1857; 

400 сем.), 17318 дес. (1910; 695 сем.). Ветр. мельницы, маслобойни, кузницы, столярн. мастерские, 

кожевен. и колесн. завед-я, лавки, произ-во сарпинки, конных повозок, веялок. Фельдшер.-акушер. пункт. 

Земск. школа (1865), частн. школа. Родилось: в 1909 – 296 чел., в 1921 – 254; умерло: соотв-но 194 и 520. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926). МТС (1930). Место 

рожд. лют. пастора К.Я. Руша (1894-1942). Жит.: 306 (1767), 380 (1773), 570 (1788), 643 (1798), 1209 

(1816), 2120 (1834), 3491 (1850), 4328 (1859), 5191 (1886), 5134/5109 нем. (1897), 7200 (1906), 9866 

(1911), 6348 (1920), 4938 (1922), 5031/5014 нем. (1926), 5200/5188 нем. (1931). 

 

ГУККЕРТАЛЬ/HUCKERTAL (Свиносовхоз № 593 „Коммунист“), в сов. период – АССР НП, 

Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н. Нем. хутор. В 93 км к юго-зап. от Саратова. Назв. от 

кол. Гукк. Совхоз осн. в 1931. Земли в с-зе 9160 га (1933). Жит.: 154/154 нем. (1926). 

 

ГУРОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бекишевская вол.; в сов. период и в наст. время – 

Омская обл., Тюкалинский р-н. Нем. село, осн. в 1909. В 40 км к юго-вост. от Тюкалинска. Основатели – 

10 сем. из Новоузенского у. Самарской губ. Нач. школа. Жит.: 130/130 нем. (1920), 124 (1926), 251 

(1970).  

 

ГУРТИХА/HURTIG (Васютинского), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 2-я вол.; 

в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от с. Исаево. Жит.: 2 (1887), 9 

(1896), 20 (1916), 19 (1926). 

 

ГУРТОПАНОВ (также Гортопая), в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. 

от с. Исаево. Жит.: 15 (1926). 

 

ГУРЬЕВА (также Гурова), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Султаевская вол.; в сов. период 

– Челябинская обл., Каракульский р-н. Лют. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. 

Жит.: 11 (1917), 69/69 нем. (1926). 

 

ГУРЬЯНОВА, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. хутор. К вост. от Троицка. 

Жит.: 97/97 нем. (1926). 

 

ГУСА/GUSS (Марьяновка; также Мокрицкого, Мищенкова), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский 

у., Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Демидовский р-н. Лют. хутор. К сев. от Одессы. 

Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 41 (1896), 16 (1924). 

 

ГУСАРЕН/HUSAREN (Елшанка; также Гусары, Гасары, Гульдер/Gulder), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Каменский колон. окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский 

(Гриммский)/Медведицко-Крестово-Буеракский (Франкский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н 

(в наст. время – Саратовская обл., Красноармейский р-н). Кат. село, осн. в 1765. На лев. берегу р. Иловля, 

в 95 км к юго-зап. от Саратова. Назв. от правосл. гусар, охранявших вызывателя Дебофа и причисленных 

к колонии. Основатели – 14 сем. из Майнца, Эльзаса и Польши. В 1830 прибыло неск. семей из кол. 

Францозен. Коронная колония. В 1774 разграблено пугачевцами. Кат. приходы Каменка, Гусарен (с 

1865). Церковь (1859). Земли 1280 дес. (1857; 152 семьи), 5792 дес. (1910; 358 сем.).  Мельницы, 

маслобойня, сарпин. ф-ка, кузница. Земск. школа. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1871; 15 чел.), 

Америку (1876-86; 10 сем.). В 1921 родились 88 чел., умерли – 191. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа (1926). Место рожд. кат. патеров Я.И. Шенфельда (1884-1937), П.И. 

Рольгайзера (1889-1937). Жит.: 39 (1765), 95 (1767), 123 (1773), 137 (1788), 195 (1798), 261 (1816), 635 

(1834), 1051 (1850), 1188 (1859), 1207 (1865), 1426 (1883), 1516/1492 нем. (1897), 1858 (1905), 2179 

(1911), 1988 (1920), 1417 (1922), 1616/1595 нем. (1926), 1814/1814 нем. (1931). 



 

ГУСАРОВКА, в сов. период и в наст. время – Харьковская обл., Барвенковский р-н. Укр.-нем. хутор. К 

вост. от ж.-д. ст. Барвенково. Жит.: 308 (1926). 

 

ГУСЕВКА – см. Медемталь. 

 

ГУССЕНБАХ/HUSSENBACH (Добрынино; также Ней-Гуссенбах/Neu-Hussenbach, Гашон), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Гуссенбахская (Добрынинская)/Нижне-

Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в 

наст. время – с. Первомайское, Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1860. 

На прав. берегу р. Гашон, в 77 км к юго-вост. от Покровска. Основатели из правобер. кол. Гуссенбах, 

Диттель, Гукк, Норка, Гримм. Лют. приходы Экгейм, Брунненталь. Церковь. Земли 4815 дес. (1857; 133 

семьи). Ветр. мельницы. Земск. школа. В 1921 родились 153 чел., умерли – 374. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 563 (1860), 1429 (1872), 1914 (1883), 

2094 (1889), 2274/2219 нем. (1897), 3320 (1905), 4179 (1910), 2925 (1920), 2049 (1922), 2060 (1923), 

2148/2142 нем. (1926), 4255/4183 нем. (1931). 

 

ГУССЕНБАХ/HUSSENBACH (Линево Озеро; также Устенбах, Линев), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Норкский колон. окр.; Линево-Озерская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский 

(Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н (центр)/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – с. Линево, 

Волгоградская обл., Жирновский р-н). Лют. село, осн. в 1767. У оз. Линево, в 110 км к юго-зап. от 

Саратова. Назв. по фамилии первого старосты Я. Гуссенбаха. Основатели – 118 сем. из Бранденбурга, 

Саксонии, Дармштадта и Пфальца. Коронная колония. Лют. приход Франк. Церковь (1785, 1821, 1885, 

1904). Часть жит. – баптисты. Земли 11790 дес. (1857; 360 сем.), 21255 дес. (1910; 675 сем.). Садоводство 

(яблон. сады). Вод. мельница, маслобойни, сарпин. и кожевен. завед-я, плетение корзин. Врач. пункт, 

ветеринар. пункт. Школа (1773), министерское училище, ссудо-сберегат. касса. Сильный пожар (1896). В 

1921 родилось 302 чел., умерло – 527. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, две нач. школы, 

изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). К-зы им. Сталина, им. Ворошилова, им. К. Либкнехта. МТС 

(1930). Первый в АССР НП овощеконсервный з-д (1933), сапож. мастерская „Комсомол“ (1931). 

Плодоовощной техникум. Роддом (1932). Место рожд. литератора Р. Лейса (род. 1940), проф. Б.Г. 

Рейтера (род. 1941). Жит.: 438 (1769), 525 (1773), 701 (1788), 907 (1798), 1397 (1816), 2305 (1834), 3062 

(1850), 3678 (1859), 4380 (1886), 4661/4657 нем. (1897), 7350 (1905), 8198 (1911), 6783 (1920), 6554 

(1922), 6400 (1923), 6774/6727 нем. (1926), 7287/7274 нем. (1931), 7137 (1939).  

 

ГУССЕНБАХСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK HUSSENBACH (Добрынинская вол./Amtsbez. 

Dobrynino), Самарская губ., Новоузенский у. Образована за счет выделения зап. части Нижне-

Ерусланской вол. К юго-зап. от Красного Кута. Включала нем. села Гнаденфельд и Гуссенбах. Центр – с. 

Гуссенбах (Добрынино). 

 

ГУСТАВФЕЛЬД/GUSTAVSFELD (Тимашовка; также Ленинталь/Lenintal), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Успенская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский/Куйбышевский (Голодаевский) р-н (в наст. время – х. Ленинский, Ростовская обл., 

Куйбышевский р-н). Лют. село. В 60 км к сев. от Таганрога. Лют. приход Таганрог. Земли 1100 дес. 

(1915; 27 двор.). Нач. школа, коопер. лавка (1926). Жит.: 153 (1915), 200 (1918), 265/240 нем. (1926).  

 

ГУТ/GUT (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-

Бешевский (Стыльский) р-н. Лют. хутор. В 25 км к юго-вост. от Старо-Бешева. Лют. приход Таганрог-

Ейск. Жит.: 30 (1925). 

 

ГУТВИН/HUTWIN, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Стыдинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К юго-вост. от Стыдина. Жит.: 253 (1906), 252 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% 

нем.). 

 

ГУТГЕЙМ/GUTHEIM, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Александровская/Эйгенгеймская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1908. В 65 км к сев.-зап. от 

Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 500 га. Жит.: 30/30 нем. (1939). 

 

ГУТТ Ф./HUTT, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Лют. хутор. Лют. приход Пятигорск. Жит.: 12 

(1914). 

 



ГУТТЕРТАЛЬ/HUTTERTAL (Пришлое; также Бородатый Нумер, Бородатый, Старо-Бородатый, № 33), 

до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский менн. окр.; Эйгенфельдская (Граф-

Киселевская)/Иоганнесруская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский 

(Кизиярский)/Песчанский р-н (в наст. время – с. Кирпичное, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). 

Лют.-менн. село, осн. в 1842. У р. Тащенак, в 19 км к юго-зап. от Мелитополя. Образовано гуттерами из 

радичевских кол. с пом. И. Корниса по менн. образцу (65 дес. земли на семью). Вскоре жит. отказались от 

общинного гуттерского образа жизни. В 1876 гуттеры выехали в Юж. Дакоту, и село купили пришибские 

колонисты. Лют. приход Эйгенфельд. Земли 3315 дес. (1857; 50 двор.), 2197 дес. Два кирп. з-да. Школа 

(1845). К-з „Гуттерталь“. Умер от голода 1 чел. (1932-33). Жит.: 384 (1842), 632 (1856), 368 (1864), 325 

(1886), 320 (1905), 285 (1911), 274 (1915), 335 (1918), 425/393 нем. (1926).  

 

ГУЩА (Ней-Киверитц/Neu-Kiweritz), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1880. К сев.-вост. от Луцка. Лют. приходы Рожище и 

Луцк. Школа. Жит.: 133 (1885), 285 (1906), 190 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 45 сем. 

(1938). 

 

ГЮБНЕР/HÜBNER – см. Оливки. 

 

ГЮНТЕРА В.И./GÜNTHER – см. Сары-Булат Старый Немецкий. 

 

 

 

ДАВИДОВКА (Платоновка; также Давыдовка), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., 

Ивановская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н (в 

наст. время – Краснолучский горсовет, Луганская обл.). Нем. село. К юго-зап. от Ворошиловграда. Земли 

689 дес. Жит.: 94/87 нем. (1926). 

 

ДАВИДОВКА, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Вознесенская вол. Два нем. хутора – 

Давидовка 1-я (Дик И.Я./Dyck) и Давидовка 2-я (Лиснера А.К./Liesner). К вост. от Мелитополя. Жит.: 32, 

12 (1915). 

 

ДАВИДО-ОРЛОВКА – см. Ней-Мангейм. 

 

ДАВЛЕКАНОВО, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская/Казангуловская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Рус.-тат.-

башк.-нем. село (в сов. период – поселок). На лев. берегу р. Дема, в 90 км к юго-зап. от Уфы. Нем. 

жители – меннониты. Менн. молельн. дом. Мельницы, лавки, отдел-е банка. Высшее нач. училище 

(1907). Библейская школа „Маяк“ (1923-26). Семеноводч. тов-во „Форвертс“, нач. и средн. школа (1926). 

Жит.: 582 нем. (1905), 3283/525 нем. (1917), 8180/686 нем. (1926). 

 

ДАВЛЕКАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK DAWLEKANOWO, Уфимская губ., Белебеевский у. 

У р. Дема, к юго-зап. от Уфы. Включала нем. нас. пункты: Абрампольский, Анновка, Березовка, 

Голышево, Горчаково, Давлеканово, Зурово, х. Зуровский, х. Красный, Кяма-Тау, Морозовка, Ней-

Курманкеево, Ней-Федоровка, Озерово, Тюлень, х. Урта-Тау, Шингак, х. Шмотина, Юкала, х. 

Юрменкеево. Центр – с. Давлеканово. Жит.: 35791/1574 нем. (1926). 

 

ДАВСУНСКОЕ (также Довсун), до 1917 – Ставропольская губ., Благодаринский/Новогригорьевский у., 

Давсунская/Прасковейская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Бурлацкий/Благодарненский 

р-н (в наст. время – с. Искра, Ставропольский край, Буденновский р-н). Лют. село, осн. в 1880. Сост. из 4-

х сел – Вильгельмсгее/Wilhelmshöhe, Германсбург/Hermannsburg, Иоганнисгейм/Johannisheim, 

Карлсруэ/Karlsruhe. У р. Мокрая Буйвола, в 153 км к вост. от Ставрополя. Основатели из Причерноморья 

и Поволжья. Лют. приход Ставрополь. Молельн. дома. Часть жит. – баптисты и католики. Земли 4800 

дес. Мол. животноводство, овцеводство, садоводство. Мельница И. Акста, лавки. Красн. уголок, 4 нач. 

школы, изба-читальня, сельсовет (1926). С-з „Большевистская Искра“. Жит.: 62 (1880), 1974/1891 нем. 

(1897), 2294 (1903), 4527 (1909), 4474 (1914), 3295 (1918), 2927/2700 нем. (1926).  

 

ДАГЕЙМ/DAHEIM (Красноярский), в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н 

(в наст. время – с. Любимово, Саратовская обл., Советский р-н). Нем. хутор. В 69 км к вост. от 

Покровска. Жит.: 2472/2436 нем. (1931). 

 



ДАЙКЕР/DEICKER (также Дайгер/Deiger), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол. 

Нем. хутор. К сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 20 (1889), 18 (1897), 27 (1910). 

 

ДАЛЕСКИЙ Г., до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Васильевская вол. Нем. хутор. К сев. от 

Мелитополя. Жит.: 13 (1915). 

 

ДАЛЬ/DAHL, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Степновская вол. Нем. хутор. На левобережье 

Волги, к югу от Покровска. Постоялый двор. Жит.: 11 (1897), 13 (1910). 

 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК/FERNOSTEN. Первонач. нем. нас-е на Д.В. отличалось заметн. преобладанием 

горожан (53,4% в 1897) и особенно мужчин (80,5% в 1903). В 1900-х гг. в Приморской обл. (Иманский и 

Никольск-Уссурийский у.) появились нем. села и хутора. К 1928 в Приамурье переселилось 225 сем. 

славгородских, хортицких и молочанских меннонитов, создавших нем. села в Завитинском, 

Михайловском и Тамбовском р-нах Амурской обл. В 1930 некот. их жит. бежали через Китай в Юж. 

Америку. Последние из этих посел-ий исчезли в нояб. 1941, с депортацией их жителей.  

Нем. в 1897 и 1903: Амурская обл. – 135 (0,1% нас-я) и 188, Приморская обл. – 603 (0,3%) и 643, о. 

Сахалин – 267 (0,9%) и 271, итого – 1005 (0,3%) и 1102; в 1914: Амурская обл. – 1500, Приморская обл. – 

1200. Нем. в 1926 (по округам): Амурский – 747 (0,2%), Владивостокский – 917 (0,2%), Зейский – 23 

(0,05%), Камчатский – 18 (0,1%), Николаевский – 37 (0,1%), Сахалинский – 26 (0,2%), Хабаровский – 432 

(0,2%), итого – 2200 (0,2%). Нем. в 1939: Приморский край – 1911 (0,2%), в т. ч. Уссурийская обл. – 1189 

(0,3%); Хабаровский край – 5696 (0,4%), в т. ч. Амурская обл. – 1688 (0,4%), Камчатская обл. – 142 

(0,1%) (в т. ч. Корякский нац. окр. – 23 (0,1%), Чукотский нац. окр. – 11 (0,1%)), Нижне-Амурская обл. – 

113 (0,1%), Сахалинская обл. – 463 (0,5%), Еврейская АО – 212 (0,2%); итого – 7607 (0,3%). Нем. в 1941: 

Приморский край – 586, Хабаровский край – 2096, итого – 2682. На 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы): 

Приморский край – 27, Хабаровский край – 3577, Амурская обл. – 2241, Магаданская обл. (Дальний 

Север) – 2730, Сахалинская обл. – 823, итого – 9398. Нем. в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Приморский 

край – 2475 (0,2%), 2464 (0,1%), 3132 (0,2%), 4194 (0,2%), 3578 (0,2%); Хабаровский край – 3554 (0,3%), 

3104 (0,2%), 4090 (0,3%), 4422 (0,2%), 3619 (0,2%), в т. ч. Еврейская автон. обл.: 1959 – 414 (0,3%), 1970 

– 257 (0,1%), 1979 – 398 (0,2%), 2002 – 453 (0,2%); Амурская обл. – 1100 (0,2%), 1106 (0,1%), 2130 

(0,2%), 2349 (0,2%), 1760 (0,2%); Камчатская обл.: 234 (0,1%), 305 (0,1%), 688 (0,2%), 1039 (0,2%), 746 

(0,2%), в т. ч. Корякский автон. окр.: 1970 – 25 (0,1%), 1979 – 58 (0,2%), 2002 – 39 (0,2%); Магаданская 

обл. – 1579 (0,7%), 1236 (0,4%), 1727 (0,4%), 2199 (0,4%), 898 (0,4%), в т. ч. Чукотский автон. окр.: 1959 – 

30 (0,1%), 1970 – 167 (0,2%), 1979 – 336 (0,2%), 2002 – 118 (0,2%); Сахалинская обл. – 557 (0,1%), 663 

(0,1%), 987 (0,1%), 1230 (0,2%), 902 (0,2%); итого – 9499 (0,2%), 8878 (0,2%), 12754 (0,2%), 15433 (0,2%), 

11503 (0,2%).  

Нем. в городах: Благовещенск: 1926 – 100 (0,2%); Владивосток: 1897 – 242 (0,8%), 1926 – 377 (0,5%); 

Хабаровск: 1910 – 944 (2,3%), 1926 – 147 (0,3%). 

 

ДАММ/DAMM, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Нидермонжу, к сев.-

вост. от Покровска. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

ДАММГРАБЕН/DAMMGRABEN, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. 

Нем. хутор. В 90 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 7/7 нем. (1926). 

 

ДАММФЕЛЬД/DAMMFELD, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н. Нем. хутор. У с. Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

ДАНГАУЕРА/DAUENHAUER (также Дауэнгауэра Ф.Я.), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Балацковская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Николаева. Жит.: 76 (1887), 106 (1896), 82 (1916), 92 (1926). 

 

ДАНИЕЛЬС А.Д./DANIELS – см. Ново-Дмитриевка 1-я. 

 

ДАНИЕЛЬСФЕЛЬД/DANIELSFELD (Молога), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село на арендн. земле. На прав. берегу 

Днестровского лимана, в 10 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приходы Постталь/Бенкендорф и 

Эйгенгейм. Жит.: 135 (1875), 50 (1905). 

 

ДАНИЛОВКА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 



нем./Джанкойский р-н. Менн. село на арендн. земле. В 30 км к юго-зап. от Джанкоя. Нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 98 (1915), 130 (1918), 186/177 нем. (1926), 253 (1936). 

 

ДАНИЛОВКА – см. Ней-Мюллер. 

 

ДАНИЛОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. Калиновка, 

к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 4 (1926). 

 

ДАНИЛОПОЛЬ – см. Даниэльсфельд. 

 

ДАНИЭЛЬСФЕЛЬД/DANIELSFELD (Данилополь; также Андреевка № 3), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Новомосковский у.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Магдалиновский/Чаплинский р-н. Лют. село. На лев. берегу р. Кильчень, в 40 км к сев. от 

Екатеринослава. Лют. приход Иозефсталь. Жит.: 70 (1905), 107 (1918), 119 (1925). 

 

ДАР ПРИРОДЫ (Божий Дар), в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 17 (1926). 

 

ДАРМТ Я.Я./DARMT, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-Григорьевская вол. Нем. 

хутор. На левобережье Днепра, к сев.-вост. от Каховки. Жит.: 4 (1915). 

 

ДАРМШТАДТ/DARMSTADT (Новгород; также № 25), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1843. В 70 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. по г. 

Дармштадт (Гессен). Основатели – 31 семья из Гессен-Дармштадта и р-на Кобленца. Лют. приходы 

Грунау и Людвигсталь. Земли 1860 дес. (1857; 31 двор и 3 беззем. семьи), 2034 дес. Жит.: 282 (1859), 556 

(1885), 404 (1897), 365 (1905), 293 (1908), 376 (1911), 397 (1919), 399 (1922).  

 

ДАРМШТАДТ/DARMSTADT (Чабановка; также № 25), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский 

у., Молочанский колон. окр.; Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Песчанский р-н (в наст. время – с. 

Ромашки, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Лют. село, осн. в 1840. В 20 км к юго-зап. от 

Мелитополя. Основатели – 46 сем. из пришибских колоний. Лют. приход Эйгенфельд. Земли 3000 дес. 

(1857; 50 двор. и 5 беззем. сем.). Школа. К-з „Дармштадт“. Жит.: 636 (1858), 622 (1864), 981 (1886), 

544/464 нем. (1897), 508 (1905), 456 (1911), 433 (1915), 526 (1918), 670/645 нем. (1926).  

 

ДАРОВКА – см. Гнаденталь. 

 

ДАРЬЕВКА – см. Прохорово. 

 

ДАУБ/DAUB, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Старо-Калмашевская вол. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Уфы. Жит.: 6 (1905). 

 

ДАУБА/DAUB – см. Сасык-Кият. 

 

ДАУДЖИ (Шредер М.П./Schröder), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 5 (1915). 

 

ДАУЕНГАУЕРА I/DAUENHAUER I (также Якобсфельд/Jakobsfeld, Немецкий, Пашона, Хрущова, 

Каменный), до 1917 – Херсонская губ., Александрийский у., Моисеевская вол. Нем. хутор. К сев. от 

Херсона. Жит.: 7 (1887), 60 (1896). 

 

ДАУТ/DAUT (также Таут), в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. 

Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 36 (1926). 

 

ДАУТРИХ/DAUTRICH (Константиновский; также Даудрих/Daudrich, Даудрихсфельд/Daudrichsfeld, 

Марксфельд/Marxfeld), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. 

период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. 



Богдановка, Донецкая обл., Тельмановский р-н). Лют. хутор. В 30 км к югу от Старо-Бешева. Лют. 

приход Розенфельд. Земли 600 дес. (1915; 6 двор.). Кирп. з-д. К-з „Наш труд“. Жит.: 44 (1915), 30 (1918), 

84 (1924). 

 

ДВОРСКОЕ – см. Розенгоф. 

 

ДВОРЯНСКИЙ 1-й, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у.; в сов. период – Челябинская обл., 

Кочердыкский р-н. Лют. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 67/60 нем. 

(1926). 

 

ДЕБРИЦ/DEBRITZ (также Дебрица), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Деражно. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 

250 (1906), 217 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ДЕВЛЕТ-АЛИ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Фрайдорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Свердловское, Республ. Крым, 

Первомайский р-н). Лют. село, осн. в 1911. В 45 км к юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход Бютень. Жит.: 95 

(1915), 73/63 нем. (1926). 

 

ДЕВОЛЬД А./DEWOLD, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Акимовская вол. Нем. хутор. 

К юго-зап. от Мелитополя. Жит.: 17 (1915). 

 

ДЕВЯТЕРИКОВСКИЙ (также Валерино), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Омский/Кормиловский/Бородинский р-н (в 

наст. время – Омский р-н). Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 1907. В 40 км к сев.-вост. от 

Омска. Основатели из Причерноморья. Менн. община Кремлевский. Семеноводч. и племенное тов-во. 8-

летн. школа. Жит.: 77 (1912), 145 (1920), 128 (1926), 627 (1970; 43% нем.), 482 (1979; 50% нем.).  

 

ДЕГОТТ/DEGOTT (Каменный Овраг; также Дейготт), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Сосновский колон. окр.; Лесно-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский 

(Гриммский)/Медведицко-Крестово-Буеракский (Франкский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н. 

Кат. село, осн. в 1766. У р. Каменка, в 90 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 14 сем. из Любека, 

Трира и Эльзаса. Вызывательская колония Дебофа. Кат. приход Шукк. Церковь (1805, 1832, 1870, 1902). 

Земли 602 дес. (1857; 28 сем.), 1479 дес. (1910; 65 сем.). Ткач-во сарпинки. Выезды жит.: в кол. 

Мариенфельд (1860-61; 33 чел.), Америку (1886; 2 семьи). В 1921 родились 36 чел., умерли – 45. 

Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 34 (1766), 50 (1773), 48 (1788), 78 (1798), 70 (1816), 

166 (1834), 228 (1850), 263 (1859), 379 (1886), 421 (1894), 576 (1911), 543/543 нем. (1920), 456 (1922), 

518/518 нем. (1926), 615/615 нем. (1931). 

 

ДЕГТЯРКА – см. Шенвизе. 

 

ДЕДЕРЕР/DEDERER (также Дедерер Д.М.), до 1917 – Воронежская губ., Острогожский у., 

Рибенсдорфская вол.; в сов. период – Воронежская обл., Острогожский р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от 

Острогожска. Лют. приход Рибенсдорф. Мельница. Жит.: 2/2 нем. (1900), 3 (1926). 

 

ДЕДЕРЕР/DEDERER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Любинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1910. К зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Жит.: 13/13 

нем. (1920), 17 (1926).  

 

ДЕДЕРЕР/DEDERER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 20 (1926).  

 

ДЕЕВКА (также № 5), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Белозерский/Александровский/Кичкасский нем./Покровский р-н. Менн. 

село на собств. земле, осн. в 1894. У с. Каменка, к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. по фамилии бывш. 

землевладельца Деева. Одно из первых нем. сел в Оренбуржье. Основатели из хортицких колоний. Менн. 

общины Каменка, Деевка (с 1894). Молельн. дом (1896, 1975). Земли 1766 дес. Мельница А. Нейфельда, 

пар. мельницы Виелера и Даля. Аптека. Школа (1900), центр. училище (1920-23). Коопер. общ-во (1919), 

коопер-в по продаже с.-х. машин. Правление Уранского менн. с.-х. общ-ва (1925). Сельсовет, нач. школа, 



с.-х. кредит. тов-во (1926). К-зы „Ударник“ (1931), „Прогресс“ (1950). Сырзавод (1928). Семилетн. школа 

(1935). Село влилось в с. Ждановка. Жит.: 218 (1900), 255 (1903), 500 (1917), 335 (1920), 319 (1926), 327 

(1930). 

 

ДЕЙЧ/DEUTSCH, в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. Менн. хутор. К юго-зап. от Ейска. 

Жит.: 6 (1926). 

 

ДЕЙЧ-АККОДЖА – см. Ак-Коджа Немецкая. 

 

ДЕЙЧ-АК-ШЕИХ – см. Ак-Шеих Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-АЛЧИН – см. Алчин Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-АТАЙ (Атай Немецкий; также Ново-Васильевка), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Евпаторийский р-н (в наст. время – 

с. Максимовка, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1890. В 70 км к сев.-вост. от 

Евпатории. Лют. приход Джелал, кат. приход Александровка. Земли 600 дес. Нач. школа, пункт ликбеза, 

сельсовет (1926). Жит.: 67 (1915), 60 (1918), 86/73 нем. (1926). 

 

ДЕЙЧ-БАРЫН – см. Барын Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-БАШБЕК – см. Башбек Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-ВЫГОДА – см. Выгода Немецкая. 

 

ДЕЙЧЕ КОЛОНИ 18/DEUTSCHE KOLONIE 18 (Колония № 18; также Номер 18, Немецкая, 

Буденновка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Макеевская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Макеевский (Дмитриевский) р-н. Лют. село, осн. в 1900. В 15 км к югу от Макеевки. 

Лют. приход Таганрог-Ейск. Жит.: 66 (1915), 119/51 нем. (1926), 89 (1941). 

 

ДЕЙЧЕНДОРФ/DEUTSCHENDORF (Ивановка; также Карл Либкнехт/Karl-Liebknecht), в сов. период – 

Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, 

Высокопольский, Петровский) нем. р-н (в наст. время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Лют.-

менн. село. В 110 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Земли 2192 га (после 

коллективизации). Школа, биб-ка. Убиты махновскими бандами 2 чел. (1919); умерли от голода 7 чел. 

(1921-22), 13 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 26 чел. Жит.: 545/537 нем. (1942; 84 нем. сем. или 

56% без главы семьи). 

 

ДЕЙЧЕС ХУТОР № 1/DEUTSCHES CHUTOR Nr. 1 – см. Немецкая Колония № 1. 

 

ДЕЙЧЕС ХУТОР № 2/DEUTSCHES CHUTOR Nr. 2 – см. Немецкий Поселок № 2. 

 

ДЕЙЧ-КОГЕНЛЫ-КИЯТ (Когенлы-Кият), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем.-тат. село. К зап. от Джанкоя. Жит.: 193 

(1915), 48 (1925). 

 

ДЕЙЧ-КОПКАРЫ – см. Копкары Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-ЛЕВАШОВО – см. Немецкое Левашово. 

 

ДЕЙЧ-ЛОМЗАКИ (Ломзаки; также Большие Ламзаки, Ламзаки II, Ново-Ламзаки), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н. Кат. село. В 35 км к сев. от Одессы. Кат. приход Севериновка. Жит.: 141 (1887), 184 

(1896), 221 (1916), 105 (1925), 192 (1943). 

 

ДЕЙЧ-МАНДРОВО (Мандрово Немецкое; также Келлерсгейм/Kellersheim, Келлера/Keller, Эрна/Ern, 

Шевновича, Низаможное), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Мангеймская 

(Барабойская)/Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н. Кат. село. В 35 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход Мангейм. 



Земли 4000 дес. (1918). Место рожд. кат. патера Л. Эрка (1896-1937). Жит.: 37 (1887), 68 (1896), 99 

(1916), 50 (1918), 72 (1926), 29 (1943). 

 

ДЕЙЧ-МЕНГЕРМЕН – см. Менгермен Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-ОГУЗ-ОГЛУ – см. Огуз-Оглу Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-ПОТАПОВСК (Немецкое Потапово; также Дейч-Петропавловск, Немецкое, Потапов), до 1917 – 

Донского Войска обл., Сальский окр., Денисовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Калмыцкий/Романовский (Комсомольский)/Орловский р-н. Лют. село, осн. в 1895. В 150 км к вост. от 

Ростова. Лют. приход Таганрог. Земли 7343 дес. Сельсовет (1926). К-з им. К. Либкнехта. Жит.: 497/486 

нем. (1897), 680 (1905), 1230 (1915), 1062 (1920), 1003/993 нем. (1926), 1200 (1941). 

 

ДЕЙЧ-ТАЙМАЗ – см. Таймаз Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-ТЮМЕНЬ – см. Тюмень Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-УЗБЕК – см. Узбек Немецкий. 

 

ДЕЙЧ-УНГУТ (Унгут Немецкий), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Абрикосовка, Республ. Крым, 

Сакский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1888. В 15 км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход 

Джелал. Земли 1500 дес. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Нач. школа (1926). 

Жит.: 80 (1905), 100 (1911), 105 (1919), 193/180 нем. (1926). 

 

ДЕЙЧ-ШАБОЛАТ – см. Шаболат. 

 

ДЕКОНСКАЯ, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Ивановская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Артемовский р-н (в наст. время – в сост. г. Соледар, Донецкая обл.). Кат. село, 

осн. в 1889. В 10 км к сев.-вост. от Артемовска. Жит.: 272/249 нем. (1926). 

 

ДЕЛАКУРОВКА – см. Нейкарлсруэ. 

 

ДЕЛЛЕР/DEHLER (Березовка; также Теллер/Teller), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – 

Саратовская обл., Энгельсский р-н). Кат. село, осн. в 1767. У р. Березовая, в 39 км к юго-зап. от 

Покровска. Назв. по фамилии первого старосты И. Деллера. Основатели – 55 сем. из Пфальца, Франции и 

Майнца. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Кат. приходы 

Брабандер, Деллер (с 1894). Церковь (1894). Земли 6015 дес. (1857; 171 семья). Садоводство, 

корзиноплетение. Частн. школа. Выезды жит. в Америку (1912-14; ок. 100 чел.). В 1921 родились 133 

чел., умерли – 232. Сельсовет, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926), семилетн. школа (1930). В 1929 

раскулачено более 100 чел. Место рожд. историка М. Гагина (1918-1990), литератора А. Бека (род. 1926). 

Жит.: 157 (1767), 171 (1773), 190 (1788), 249 (1798), 430 (1816), 756 (1834), 1057 (1850), 1332 (1859),  1379 

(1865), 1488 (1889), 1811/1800 нем. (1897), 2392 (1910), 2515/2515 нем. (1920), 2102 (1922), 2132/2127 

нем. (1926), 2214/2214 нем. (1931). 

 

ДЕМИР-ХАДЖИ (также Демир-Гаджи), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Татарбунарская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Зеленая Балка, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. 

хутор, осн. в 1860. В 60 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Арциз. Земли 570 га. Жит.: 55 (1904), 

99/96 нем. (1939). 

 

ДЕМХЕН/DÄMMCHEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Нем. 

хутор. В 85 км к вост. от Покровска. Жит.: 93/93 нем. (1920), 96/96 нем. (1926). 

 

ДЕМЬЯНОВКА, в сов. период – Сталинская обл., Ялтинский р-н. Нем. село. У с. Ялта, к юго-зап. от 

Мариуполя. Жит.: 146 (1924). 

 



ДЕНГАУЕРА/DAUENHAUER (также Дауэнгауэр), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Верхнеднепровский у.; в сов. период – Днепропетровская обл., Щорский (Божедаровский)/Адамовский р-

н. Кат. хутор. В 60 км к зап. от Екатеринослава. Жит.: 45 (1925). 

 

ДЕНГОФ/DÖNHOF (Гололобовка; также Альт-Гололобовка, Старая Гололобовка), до 1917 – 

Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Сплавнушинская/Сосновская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. 

время – с. Высокое, Саратовская обл., Красноармейский р-н). Лют. село, осн. в 1766. В 70 км к юго-зап. 

от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты Денгофа. Основатели – 109 сем. из Вюртемберга и 

Дании. Коронная колония. Лют. приходы Денгоф, Гримм. Церковь (1834). Земли 3790 дес. (1857; 380 

сем.), 9030 дес. (1910; 869 сем.). Вод. мельница, маслобойни, сарпиночное, веялочное произ-во, 

кожевенный з-д, ярмарки. Фельдшер.-акушер. пункт. Частн. школа. Выезды жит. в Америку (1874-76; 17 

чел.). В 1921 родилось 206 чел., умерло – 644. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

изба-читальня (1926). Сарпиноткацкая арт. им. Р. Люксембург (1924). Место рожд. лют. пастора И. 

Эрбеса (1869-1932). Жит.: 362 (1767), 470 (1773), 711 (1788), 870 (1798), 1436 (1816), 2508 (1834), 3846 

(1850), 4593 (1859), 4886 (1886), 4831/4809 нем. (1897), 7516 (1905), 8447 (1911), 5721 (1920), 5040 

(1922), 4648 (1923), 5313/5301 нем. (1926), 5637/5635 нем. (1931). 

 

ДЕНГОФ/DÖNHOF (Самарка; также Тельман/Thälmann), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., 

Локтевская вол.; в сов. период – Алтайский край, Локтевский/Змеиногорский р-н (в наст. время – 

Локтевский р-н). Лют. село, осн. в 1898. В 40 км к юго-вост. от с. Локоть. Назв. по поволжской кол. 

Денгоф. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Сельсовет, коопер. лавка, маслоартель, 

с.-х. коопер. тов-во, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, биб-ка, изба-читальня, красн. уголок 

(1926). К-з им. Тельмана. Средн. школа. В 1937-38 арестованы 150 чел., из них возвратились 4. Жит.: 732 

(1921), 904 (1926), 1096/1076 нем. (1989), 934 (2004), 738 (2009). 

 

ДЕНЕВИЦ/DENNEWITZ (Прямобалка; также Гамбург/Hamburg, № 21), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Теплицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1834. На лев. берегу р. 

Межник, в 87 км к юго-зап. от Аккермана. Назв. в честь победы союзн. армий при Денневице в 1813. 

Основатели – 64 семьи из бессарабских колоний, Бранденбурга, Померании, Мекленбурга и Саксонии. 

Лют. приходы Арциз, Альт-Эльфт. Церковь. Земли 3840 дес. (1857; 64 двора и 64 беззем. семьи). 2 пар. 

мельницы. Школа. Жит.: 654 (1859), 1026 (1870), 1115 (1875), 1097 (1886), 740/693 нем. (1897), 767 

(1905), 582/554 нем. (1939). 

 

ДЕНИСОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Николаевско-Новороссийская вол. Лют. 

село на арендн. земле. К юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Жит.: 100 (1905). 

 

ДЕР В./DERR, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 1 (1926).  

 

ДЕРЕБЧИН, до 1917 – Подольская губ., Ямпольский у., Мурафская вол. (в наст. время – Винницкая 

обл., Шаргородский р-н). Лют. хутор. К сев. от Ямполя. Лют. приход Немиров. Жит.: 40 (1905). 

 

ДЕРКСЕН Г.Г./DERKSEN, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Ново-Васильевская вол. Нем. 

хутор. К зап. от Бердянска. Жит.: 11 (1915). 

 

ДЕРМАН (также Дерманка, Дерманин), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Мархлевский (Довбышанский)/Пулинский р-

н. Лют. село. В 35 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. 

Сельсовет (1935). Жит.: 247 (1906), 240 (1910), 132 (1924). 

 

ДЕРМАНКА – см. Марьяновка. 

 

ДЕРСОВ/DERR (Голубовский), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Аграфеновская 

вол.; в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. 

время – с. Дерсово, Донецкая обл., Тельмановский р-н). Нем. хутор. К юго-вост. от Старо-Бешева. Земли 

410 дес. (1915; 16 двор.). Жит.: 72 (1915), 113 (1924). 

 



ДЕСИНЬЕРОВО (Вильгельмсауэ/Wilhelmsaue; также Десениоровка, Демиерово, Марьяновка I), до 1917 

– Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская/Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Фрунзовский (Захаровский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 15 км к сев.-зап. от с. Захарьевка. Лют. 

приход Бергдорф. Жит.: 105 (1887), 148 (1896), 197 (1906), 92 (1916), 50 (1918), 120 (1926), 130 (1943).  

 

ДЖАБАЧ, в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в 

наст. время – с. Петровка, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Нем. село. К зап. от Симферополя. 

Жит.: 85/79 нем. (1926). 

 

ДЖАВ-БОРЮ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол. Три нем. 

хутора – Джав-Борю (Мартенс А.П./Martens, Шредера/Schröder), Джав-Борю (Мартенса), Джав-Борю 

(Шредер А.П.). К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 22, 24, 27 (1915). 

 

ДЖАГА-АЛИКЕ – см. Швестерталь. 

 

ДЖАГА-БАШИ (Шеленберга Г.А./Schellenberg; также Ново-Никольский), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский 

(Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Нем.-рус.-укр. 

хутор. К югу от Джанкоя. Жит.: 26 (1915), 15/4 нем. (1926). 

 

ДЖАГА-МАЙНАК (также Джага-Мойнак), в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. 

время – в сост. п. Заозерное, Республ. Крым, Евпаторийский горсовет). Нем.-рус. село. К юго-зап. от 

Евпатории. Жит.: 72/39 нем. (1926). 

 

ДЖАГА-ШЕИХ-ЭЛИ (Вибе Ф.Я./Wiebe; также Джара-Шеих-Эли, Джага), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) 

р-н (в наст. время – с. Холмовое, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село, осн. в 1886. В 50 

км к сев.-вост. от Симферополя. Земли 1117 дес. Сельсовет (1931). Жит.: 95 (1911), 57 (1915), 60 (1918), 

86/54 нем. (1926), 249 (1931), 73 (1936). 

 

ДЖАДРА – см. Богемка. 

 

ДЖАЙЛАВ (Фраш/Frasch), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 

1899. В 60 км к сев. от Евпатории. Основатели – два брата Фраш из кол. Фельзенбрунн. Лют. приход 

Джелал. Земли 1550 дес. Жит.: 14 (1905), 125 (1915), 18 (1918), 167/15 нем. (1926).  

 

ДЖАЙЛАК (Цибарта/Ziebart), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол. Нем. 

хутор. К зап. от Джанкоя. Жит.: 48 (1915). 

 

ДЖАЙЧИ (Глеклера/Glöckler), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол. Нем. хутор. 

К сев. от Симферополя. Жит.: 2 (1915). 

 

ДЖАЙЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. 

Кат.-лют. село на арендн. земле, осн. в 1895. К сев.-вост. от Симферополя. Кат. приход Розенталь, лют. 

приход Джелал. Земли 2391 дес. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Нач. школа 

(1926). Жит.: 81 (1905), 64 (1911), 66 (1915), 103/92 нем. (1926). 

 

ДЖАМБУЛДУ (также Джанболду), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Находка, Республ. Крым, Джанкойский р-н). 

Лют. село, осн. в 1898. В 15 км к юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1000 дес. Нач. школа 

(1926). Жит.: 60 (1905), 82 (1915), 45 (1918), 122/116 нем. (1926), 144 (1936).  

 

ДЖАМБУЛДУ ВАКУФ (также Джанболду Вакуф), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 

нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Славянка, Республ. Крым, 

Джанкойский р-н). Нем.-тат. село. В 15 км к юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 44 (1915), 54/30 нем. (1926). 



 

ДЖАМБУЛДУ-КОНРАТ НОВЫЙ (также Джамбулду-Конрат), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1899. В 40 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели 

из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 550 дес. Жит.: 31 (1915), 15 (1918). 

 

ДЖАМБУЛДУ-КОНРАТ СТАРЫЙ (также Джамбулду-Конрат), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1876. В 40 км к 

сев.-зап. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 

1800 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 68 (1915), 186/35 нем. (1926). 

 

ДЖАНГИЗ-КУДУК (также Жангызкудук, Джан-Кутук, Джау-Кудук), до 1917 – Акмолинская обл., 

Акмолинский у.; в сов. период – Акмолинская (Целиноградская) обл., Целиноградский 

(Акмолинский)/Революционный р-н; в наст. время – Акмолинская обл., Целиноградский р-н. Лют. село, 

осн. в 1895. В 75 км к сев.-вост. от Акмолинска. Назв. означает на казах. языке „единств. колодец 

(родник)“. Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Нач. школа (1926). Средн. школа, Дом 

культуры. Жит.: 112 (1925), 2093 (1989; 69% нем.). 

 

ДЖАНКИСЕК, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Тимашовка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем. село. 

В 25 км к юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 9 (1915), 119/96 нем. (1926), 101 (1936). 

 

ДЖАНКОЙ (также Аргинская дача), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Зуйская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от Карасубазара. Лют. 

приход Гохгейм. Жит.: 25 (1905), 13 (1915), 11/11 нем. (1926). 

 

ДЖАНКОЙ НЕМЕЦКИЙ – см. Карлсруэ. 

 

ДЖАНКОЙ НОВЫЙ (Пфейфера/Pfeifer), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская 

вол. Нем. хутор. К вост. от Евпатории. Жит.: 8 (1915). 

 

ДЖАНКОЙ НОВЫЙ – см. Ней-Джанкой. 

 

ДЖАНЛАР, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Фрайдорфский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 60 

км к сев. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Жит.: 30 (1904), 59 (1915), 58/19 нем. (1926). 

 

ДЖАН-САКАЛ-МАНГИТ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол. (в наст. 

время – с. Полтавское, Республ. Крым, Красноперекопский р-н). Нем. село. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 

51 (1915). 

 

ДЖАПАР-ЮРТ (также Джафар-Юрт), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. 

Октябрьское, Республ. Крым, Советский р-н). Лют. село, осн. в 1872. В 55 км к сев.-зап. от Феодосии. 

Лют. приход Цюрихталь. Земли 2400 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 20 (1904), 100 (1911), 168 (1915), 125 

(1919), 209/135 нем. (1926). 

 

ДЖАРАК (Майера/Maier), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. (в наст. время – с. 

Тутовое, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. хутор. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 119 (1915). 

 

ДЖАРАКЧИ (Вальца Я.А./Walz), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Лют. село, осн. в 1890. К сев.-зап. от Джанкоя. Лют. приход 

Гохгейм. Земли 500 дес. Жит.: 43 (1905), 63 (1911), 19 (1915), 65 (1918). 

 

ДЖАРКУИ (Дубса Э.А./Dubs), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с 

Серноводское, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1882. К югу от Джанкоя. Лют. 

приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 1000 дес. Совхоз (1926). Жит.: 33 (1911), 28 (1915). 



 

ДЖАУ-ТЕПЕ – см. Семисотка. 

 

ДЖЕЛАИР НОВЫЙ (Кайзера И./Kaiser; также Джелаир), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Лют. село. В 60 км к сев.-вост. 

от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 25 (1905), 30 (1915), 50 (1918). 

 

ДЖЕЛАЛ – см. Адамсфельд. 

 

ДЖЕЛКУЮ, в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-

Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. К сев.-вост. 

от Симферополя. Жит.: 105/85 нем. (1926). 

 

ДЖИГИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK DSHIGINSKOJE – см. Михаэльсфельдская вол. 

 

ДЖИГИНСКОЕ – см. Михаэльсфельд. 

 

ДЖУВАНОВКА – см. Фрайланд. 

 

ДЖУМА-АБЛАМ (также Аблам-Джума, Аблам), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский 

(Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Трактовое, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1880. В 45 км к сев.-зап. от Симферополя. 

Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1700 дес. Нач. школа, 

коопер. лавка, сельсовет (1926). Жит.: 90 (1915), 120 (1918), 218/191 нем. (1926). 

 

ДЖУМАШ-КИРК (Кайзера/Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 60 (1915), 

69/69 нем. (1926). 

 

ДЖУРГУНЬ-МИРНОВКА (также Джургунь, Мирновка, Мироновка), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – Республ. Крым, Джанкойский р-н). Кат.-лют. село на арендн. 

земле. В 10 км к юго-зап. от Джанкоя. Кат. приходы Розенталь и Александровка. Нач. школа (1926). 

Жит.: 130 (1911), 159 (1915), 277/256 нем. (1926). 

 

ДЖУРГУНЬ-МИРНОВКА, в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор. В неск. км к 

зап. от Джанкоя. Жит.: 8/8 нем. (1926). 

 

ДЖУРЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская/Ишуньская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Лариндорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Первомайское, Республ. Крым, 

Первомайский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1862. В 45 км к зап. от Джанкоя. Лют. приходы 

Нейзац и Джелал. Земли 1450 дес. Жит.: 167 (1886), 208 (1905), 253 (1911), 350 (1915) , 343 (1926), 878 

(1939). 

 

ДЖУРЧИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK DSHURTSCHI, Таврическая губ., Перекопский у. В сев. 

части Крыма, к зап. от Джанкоя. Включала нем. нас. пункты: Ак-Мечеть-Найман, х. Арджак-Джаба, х. 

Байказак, Биечь-Найман, Вестгейм, Дейч-Когенлы-Кият, х. Джайлак, Джан-Сакал-Мангит, Джурчи, 

Иоганнесру, Кайзерталь, х. Каменка, х. Конурбай – 2, Кутюке Немецкий, Мангут, Табор-Кирей, Учевели-

Орка, Якшибай-Альт. Центр – с. Джурчи. Жит. в указ. нас. пунктах: 1793 (1915). 

 

ДЗЕЛЬЗАЙН/DSELSEIN, в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Омска. Жит.: 5 (1926).  

 

ДЗЕРЖИНКА, в сов. период – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем.-рус. село. У с. Малая Степнинка, к 

зап. от Омска. Жит.: 175 (1970; 50% нем.).  

 

ДИВЛИН – см. Ивановка. 

 



ДИЗЕНДОРФ/DIESENDORF, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. В 30 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 10 

(1910). 

 

ДИК/DICK (Согласие), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Менн. хутор, осн. в 1912. У с. Усовка, к югу от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 59/59 нем. (1920), 52 

(1926).  

 

ДИК/DICK, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Менн. хутор. Жит.: 3 (1914). 

 

ДИК/DICK (также Аджиева Б.), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – 

Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н. Менн. хутор. В 55 км к сев. от Хасав-Юрта. Жит.: 20 (1914), 100 

(1925). 

 

ДИК/DYCK, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Менн. хутор, осн. в 1894. К 

юго-зап. от Уфы. Основатели из Причерноморья. Жит.: 13 (1905). 

 

ДИК/DICK, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. У с. Мариановка, к югу от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 34/34 нем. (1920).  

 

ДИК/DYCK – см. Кара-Чилик. 

 

ДИК/DYCK – см. Хасанай. 

 

ДИК Д.Я. /DYCK – см. Бурульча. 

 

ДИКА/DYCK, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – Новосибирская обл., 

Татарский р-н. Менн. хутор на собств. земле. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Татарская. 

Основатель из Причерноморья. Жит.: 21 (1926). 

 

ДИКОВО (также Диново), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Кат. село, осн. в 1889. В 5 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. 

Раздельная. Кат. приход Понятовка. Земли 500 дес. (1918). Жит.: 45 (1911), 5 (1919), 40 (1926). 

 

ДИМИНСКОЕ (Нейгейм/Neuheim; также Деминское, Фрейдорф/Freidorf, Федоровка, Вильчинское), до 

1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Гросуловский р-н. Кат. село. В 20 км к сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приходы Севериновка, Страсбург. 

Жит.: 215 (1887), 108 (1896), 131 (1906), 154 (1916), 167 (1926), 272 (1943). 

 

ДИНЕРГЕЙМ/DIENERHEIM, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Харьковская (Верхне-

Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) 

р-н. Нем. хутор. На лев. берегу р. Водянка, в 10 км к вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 161 (1920), 

180/180 нем. (1926). 

 

ДИНКЕЛЬ/DINKEL (Тарлыковка; также Обергольштейн/Oberholstein, Визенталь/Wiesental), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Тарлыцкая вол.; в сов. период – 

АССР НП, Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Ровенский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Тарлык (у места ее 

впадения в Волгу), в 50 км к югу от Покровска. Назв. „Динкель“ по фамилии первого старосты; назв. 

„Визенталь“ дано вызывателем. Основатели – 56 сем. из Гольштейна, Вюртемберга и Мекленбурга. 

Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приход Варенбург. 

Церковь (1894). Земли 4365 дес. (1857; 140 сем.). Корзиноплетение. Земск. училище. В 1921 родились 92 

чел., умерли – 238. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Место рожд. сов. гос. деятеля А.П. 

Шнейдера (род. 1887), литератора Э. Гуммель (1914-1988). Жит.: 166 (1767), 179 (1773), 187 (1788), 269 

(1798), 333 (1816), 585 (1834), 900 (1850), 1132 (1859), 1565 (1871), 1917 (1883), 1949 (1889), 1703/1669 

нем. (1897), 2889 (1904), 3224 (1910), 2564/2564 нем. (1920), 1709 (1922), 1592/1585 нем. (1926), 

1864/1850 нем. (1931). 

 

ДИНЦЕР/DINZER – см. Бешаран. 

 



ДИРКСЕН Г.В./DIRKSEN, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., 

Канглынская вол. Лют. хутор на собств. земле. К сев. от Мин. Вод. Земли 275 дес. Жит.: 26 (1917). 

 

ДИТЛЕР/DITTLER, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У 

с. Семеновка, к юго-зап. от Саратова. Жит.: 9/9 нем. (1926). 

 

ДИТРИХ/DIETRICH (Старо-Балки; также Дидрих), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Мостовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Доманевский р-н. Кат. хутор, осн. в 1895. В 20 км к юго-

вост. от с. Доманевка. Кат. приход Раштатт. Земли 40 га (1940). Жит.: 70/70 нем. (1926), 40 (1943). 

 

ДИТТЕЛЬ/DITTEL (также Титтель), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Лемешкинская вол. 

Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 1889. К сев.-зап. от Камышина. Основатели из кол. Диттель. Земли 

650 дес. Жит.: 37 (1894). 

 

ДИТТЕЛЬ/DITTEL (Олешня; также Алешка, Елшанка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Норкский колон. окр.; Олешинская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-

Буеракский) к-н (центр)/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – с. Алешники, Волгоградская обл., 

Жирновский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Елшанка, в 90 км к юго-зап. от Саратова. 

Основатели – 43 семьи из Пфальца, Вюртемберга, Гамбурга, Саксонии, Мекленбурга, Эльзаса. 

Вызывательская колония Дебофа. Лют. приходы Меркель, Диттель (с 1786). Церковь (1810). Земли 5220 

дес. (1857; 300 сем.), 9256 дес. (1910; 736 сем.). Садоводство, ткач-во сарпинки, кожевенное дело, произ-

во веялок, мельницы, маслобойни, извоз, земск. ямская станция, ярмарки. Земск. школа (1873), 

фельдшер.-акушер. пункт, ветеринар. пункт. Выезды жит. в Самарскую губ. (1873-79; 56 чел.), Америку 

(1874-87; 60 чел.). В 1921 родились 124 чел., умерли – 304. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 

нач. школа, детдом, биб-ка (1926). Сарпиноткацкая мастерская (1926). К-зы „Коминтерн“, „Политотдел“. 

МТС. Первые десятилетия истории села отражены в „Хронике“ И.К. Бата (1828). Место рожд. лют. 

пасторов К.Ф.Л. Фриауфа (1802-1839), К.В.А. Фриауфа (1806-1853), К.Г.Э. Фриауфа (1813-1883), О.Б. 

Марпурга (1837-1873). Жит.: 284 (1769), 401 (1773), 445 (1788), 502 (1798), 939 (1816), 1739 (1834), 2561 

(1850), 3181 (1859), 3510 (1886), 3172/3135 нем. (1897), 3285 (1911), 3371 (1920), 2752 (1922), 2880 

(1923), 3128/3096 нем. (1926), 3402/3392 нем. (1931). 

 

ДМИТРИЕВКА (Красный; также Дмитровка, Красное Село, № 3), до 1917 – Саратовская губ., 

Балашовский у., Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Аркадакский р-н. Менн. село на 

собств. земле, осн. в 1910. На лев. берегу р. Аркадак, в 4 км к вост. от Аркадака. Земля куплена 

Хортицкой земельн. комиссией. Сельсовет (1926). Жит.: 85 (1911), 223 (1926). 

 

ДМИТРИЕВКА – см. Арганчик. 

 

ДМИТРО-ВАСИЛЬЕВКА, до 1917 – Приморская обл., Иманский у., Тихоновская вол.; в сов. период – 

Приморский край, Уссурийская/Хабаровская обл., Пожарский/Калининский/Бикинский р-н. Лют. село, 

осн. в 1909. К сев.-вост. от Владивостока. Лют. приход Владивосток. Сельсовет (1926). Жит.: 39 (1912), 

200 (1915), 114 (1923), 170 (1926). 

 

ДМИТРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1864. К юго-зап. от Торчина. Лют. приход Рожище. Молельн. дом. Школа. Жит.: 73 

(1868), 211 (1885), 111 (1906), 148 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 30 сем. (1938). 

 

ДМИТРОВКА (также Димитровка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 15 км к сев.-

вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 337 (1906), 305 (1910), 175 

(1924). 

 

ДМИТРОВКА – см. Ней-Шенвизе. 

 

ДНЕПРОВКА – см. Кронсвейде. 

 

ДОБРА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. 

К сев.-вост. от Поддубцев. Жит.: 143 (1906), 259 (1910). 

 



ДОБРАЯ БАЛКА (Миллера/Müller), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Владимировская вол. 

Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 19 (1887), 45 (1896). 

 

ДОБРИНКА (Монингер/Moninger; также Нижняя Добринка, Немецкая Нижняя Добринка, Дейч-

Добринка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Верхне-

Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-

н (центр)/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., 

Камышинский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1764. На прав. берегу р. Добринка (у места ее впадения в 

Волгу), в 32 км к сев.-вост. от Камышина. Основатели – 94 семьи из Вюртемберга, Дармштадта, 

Оттевальдена, Гейдельберга, Цвайбрюкена и Изенбурга. Коронная колония. Старейшая нем. колония в 

Поволжье. Лют. приход Галка. Церковь (1845). Центр баптизма в Поволжье. Земли 4255 дес. (1857; 193 

семьи), 12036 дес. (1910; 445 сем.). Пар. мельница Э.И. Бореля (1876), вод. мельницы, лесопильный з-д. 

Произ-во мельничных и молотильных камней, ткачество, хлеботорговля. Фельдш. пункт (1894). Земск. 

школа (1886). Выезды жит. в Америку (1886; 24 чел.). В 1919 сожжено в ходе Гражданской войны. В 

1921 родились 118 чел., умерли – 283. Сельсовет, нач. школа, биб-ка, нар. дом (1926). Электростанция 

(1934). Жит.: 307 (1767), 353 (1773), 392 (1788), 552 (1798), 856 (1816), 1687 (1834), 2601 (1850), 2866 

(1859), 2825 (1883), 2737/2709 нем. (1897), 4661 (1904), 5619 (1911),  3719 (1920), 3296 (1922), 3418/3364 

нем. (1926), 3660/3636 нем. (1931), 4262 (1939).  

 

ДОБРИНКА (также Новая Добринка), в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н (в наст. 

время – Волгоградская обл.). Лют. хутор. В 49 км к вост. от Николаевска. Назв. от кол. Добринка. Лют. 

приход Галка. Жит.: 71 (1926), 121 (1936). 

 

ДОБРИНСКИЙ КАНТОН/KANTON DOBRINKA, АССР НП. Образован по Постановлению ВЦИК от 

18.1.1935, за счет выделения юго-вост. части Каменского к-на (терр-ия в осн. соотв-ет терр-ии бывш. 

Нижне-Иловлинского р-на). На правобережье Волги, к сев. от Камышина. Нем. с/с и нас. пункты (на 

1926): Галкский (Галка), Гебельский (Гебель), Гильдманский (Гильдман, Хутор с.-х. машин. тов-ва), 

Гольштейнский (Гольштейн), Добринский (Добринка, х. Мильграбен), Дрейшпицский (Дрейшпиц, х. 

Клинг, Усадьбы за с. Дрейшпиц), Келерский (Келер, х. Шмидт), Крафтский (Крафт, хут. Гейст, Нейе 

Мюле), Лейхтлингский (Лейхтлинг), Мюллерский (Мюллер, Ней-Мюллер), Мюльбергский (Мюльберг, х. 

Мюльбергский, Усадьбы при вод. мельн.), Семеновский (Семеновка, хут. Дитлер, Ново-Семеновка), 

Швабский (Шваб), Штефанский (Штефан, х. Фрицлер). В сост. к-на входил также х. Мучной. Центр – с. 

Добринка. Площадь (кв. км) – 1277 (1935), 1294 (1941). Делопроизводство на нем. языке. По Указу 

Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Сталинградской обл. Жит.: 21481 (1935), 26346 

(1939), 26300/23910 нем. (1941).  

 

ДОБРИШАНО – см. Келлерсгейм. 

 

ДОБРОВКА (также Дубровка, № 11), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в 

сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Новосергиевский/Переволоцкий/Кичкасский 

нем./Покровский р-н. Менн. село, осн. в 1901. У с. Степановка (возле излучины р. Бол. Уран), к сев.-зап. 

от Оренбурга. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Клубниково, Деевка. Земли 1497 дес. 

Нач. школа (1926). Машинное тов-во. К-зы „Рот Фронт“ (1932), „Большевик“/им. Горького/им. 

Маленкова (1950). Место рожд. историка М.Я. Нейфельда (род. 1921). Жит.: 209 (1903), 388 (1917), 284 

(1920), 236 (1926), 280 (1930).  

 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ, до 1917 – Кубанская обл., Кавказский отд.; в сов. период – Краснодарский край, 

Усть-Лабинский р-н. Нем.-укр.-молд. хутор, осн. в 1884. К сев.-вост. от Краснодара. С.-х. коопер. тов-во, 

нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 1151/440 нем. (1926). 

 

ДОБРОЕ (также Добринка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Полтавская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Баштанский (Полтавский) р-н (в наст. время – Баштанский р-н). Нем.-евр. село. В 50 

км к сев.-вост. от Николаева. Нем. жит. – католики и лютеране. Кат. приход Николаев, лют. приход 

Николаев-Херсон. Сельсовет (1926). Жит.: 346 (1943). 

 

ДОБРОЕ ПОЛЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Бапт. село, осн. в 1908. В 10 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Нач. школа (1926). 

К-зы „Доброе Поле“, „Память Ленина“ (1930). Жит.: 87/87 нем. (1920), 107 (1926), 344 (1970), 351 (1979), 

492 (1989; 76% нем.).  

 



ДОБРОПОЛЬЕ – см. Шенфельд. 

 

ДОБРЫЙ КУТ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село. В 45 км к 

сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 235 (1906), 110 (1910), 240 (1924). 

 

ДОБРЫЙ ЛУГ (Шене Визе/Schöne Wiese; также Добрый Лук), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский/Цебриковский р-н 

(в наст. время – Великомихайловский р-н). Кат. село. В 10 км к зап. от с. Цебриково. Жит.: 34 (1887), 65 

(1896), 75 (1906), 40 (1916), 97 (1926). 

 

ДОБРЫНИНО – см. Гуссенбах. 

 

ДОБРЫНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK DOBRYNINO – см. Гуссенбахская вол. 

 

ДОБРЫНЬ (также Добрин), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Фасовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Потиевский/Фасовский р-н. Лют. село. В 50 км к сев.-вост. от Житомира. 

Лют. приход Житомир. Жит.: 347 (1906), 317 (1910). 

 

ДОЛГАНЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К вост. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 337 (1906), 

324 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ДОЛГИЙ – см. Березовка. 

 

ДОЛГУНСКОЕ – см. Гоффнунгсорт. 

 

ДОЛИНГЕРА/DOLINGER – см. Краканат. 

 

ДОЛИНКА – см. Фирстенау. 

 

ДОЛИНОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Марьинский р-н). Менн. село, осн. в 1885. На прав. берегу р. Волчья, в 30 км к сев.-зап. от Сталино. 

Основатели из молочанских колоний. Жит.: 75/75 нем. (1926). 

 

ДОЛИНОВКА (также № 9), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский 

р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село, осн. в 1901. В долине, к сев. от р. 

Бол. Уран, в 80 км к сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины 

Клубниково, Деевка. Земли 2817 дес. Вод. мельница Г. Янцена и А. Вибе. Нач. школа, сельсовет (1926). 

К-зы им. Коминтерна (1932), им. Калинина/им. Тельмана (1950). Место рожд. менн. историка К. Фаста 

(род. 1921). Жит.: 165 (1903), 380 (1917), 283 (1920), 219 (1926), 261 (1930), 270 (1976). 

 

ДОЛИНОВКА (Беккер А.П./Becker), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Вознесенская вол. Нем. 

хутор. К вост. от Мелитополя. Жит.: 20 (1915). 

 

ДОЛИНОВКА (также Долинка, № 1), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в 

сов. период и в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1912. В 27 км к 

сев.-вост. от с. Благовещенка. Основатели из Причерноморья. Менн. община Свистуново. Семеноводч. и 

племенное тов-во, с.-х. артель (1926). К-з им. К. Либкнехта. Нач. школа. Жит.: 249 (1925), 556 (2004), 427 

(2009). 

 

ДОЛИНОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский 

р-н. Менн. село, осн. в 1913. У с. Чернавка, к сев.-зап. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. 

Менн. община Марковка. Жит.: 62 (1926). 

 

ДОЛИНОВКА – см. Адельсгейм. 

 

ДОЛИНОВКА – см. Бергталь. 



 

ДОЛИНОВКА – см. Гнадау. 

 

ДОЛИНОВКА – см. Мюнстерберг. 

 

ДОЛИНСКАЯ – см. Фридрихсталь. 

 

ДОЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK DOLINSKOJE, Акмолинская обл., Акмолинский у. 

Образована в 1910. К юго-зап. от Караганды. Включала нем. села Долинское и Сарепта. Центр – с. 

Долинское. Жит. в указ. нас. пунктах: 1850 (1909). 

 

ДОЛИНСКОЕ (Гнаденрейх/Gnadenreich; также Гнаденфельд/Gnadenfeld, зем. участок Конур-Тюбе), до 

1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Долинская вол.; в сов. период – Карагандинская обл., 

Тельманский (Карагандинский)/Промышленный р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1903. В 30 км к юго-зап. от 

Караганды. Назв. по поволжским кол. Гнадентау и Франкрейх. Основатели из Поволжья. Лют. приход 

Акмолинск. Молельн. дом (1912, 1927). Земли 15303 дес. (1916). Пар. мельницы Г. Кербера и М. 

Боргарда, вод. мельница, две маслобойки, ярмарки. Школа (1912). Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет 

(1926), мед. пункт. К-зы „Немецкий труд“, „Ландман“, с-з „Гигант“ (1930), к-з им. Тельмана. 

Древопитомник (1932). В 1932 село перенесено в связи со строительством Карлага. Жит.: 1634 (1909), 

1759 (1920), 2466 (1921), 1869 (1925), 2054 (1928). 

 

ДОЛИНСКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. В 70 км к вост. от Бузулука. 

Основатели из молочанских колоний. Земли 1780 дес. (1917). К-зы „Гофнунг“, им. Димитрова. Нач. 

школа, клуб. Жит.: 213 (1897), 234 (1910), 298 (1917), 226 (1919), 302/295 нем. (1926), 305 (1930), 482 

(1970), 466 (1990). 

 

ДОЛИНСКОЕ – см. Кронсталь. 

 

ДОЛИНСКОЕ – см. Нейгофнунгсталь. 

 

ДОЛИНСКОЕ – см. Шенталь. 

 

ДОЛОТИНСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. Манский, к 

сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 72 (1926), 83/83 нем. (1930). 

 

ДОМБРОВА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-Волынский. 

Жит.: 262 (1906), 267 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ДОМБРОВА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Диброва, Волынская обл., Киверцовский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Поддубцев. Жит.: 

81 (1906), 126 (1910). 

 

ДОМБРОВА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 120 (1906), 144 (1910). 

 

ДОМБРОВА-ПАСЬКА (также Пасека), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К юго-

зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 293 (1906), 299 (1910). 

 

ДОМБРОВА-ХАЛАПАЧ (также Домброво-Холопеч, Холопич-Домброво), до 1917 – Волынская губ., 

Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на 

собств. земле. К юго-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Школа (1935). 

Жит.: 141 (1904), 80 сем. (1938). 

 

ДОМБРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Деражно. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 137 (1906), 199 

(1910). 



 

ДОМНИНСКОЕ (также Доменка, Домники, Доминское, зем. участок Музды-Куль), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Вознесенская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Щербактинский (Цюрупинский/Володарский) р-н (в наст. время – Шарбактинский р-н). Братско-менн. 

село, осн. в 1907. В 90 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по имени дочери переселенч. чиновника И. 

Забаровского. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. К-з „Искра“, с-з „Сосновский“. 

Жит.: 271/271 нем. (1926). 

 

ДОМОЖИРОВО, до 1917 – Оренбургская губ., Троицкий у.; в сов. период – Челябинская обл., 

Троицкий р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от Троицка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 92/92 нем. (1926). 

 

ДОН/DON-REGION. С кон. 1860-х гг. в Обл. Войска Донского возникли нем. дочерние колонии, 

созданные выходцами из Причерноморья, а также Поволжья. Наиб. число немцев поселилось в 

Таганрогском, Донецком, Усть-Медведицком, Ростовском, 1-м Донском, Сальском окр. Для Донской 

обл. характерна низк. доля нем. гор. нас-я (6,1% в 1897). В 1921 вост. часть Донской обл. (Усть-

Медведицкий и Хоперский окр., где было немало нем. хуторов) включена в сост. Царицынской губ. 

Некот. др. нем. нас. пункты также отошли к др. регионам: зап. часть Таганрогского окр. была передана 

Украине, а юж. часть Ростовского окр. – Кубанской обл. Нем. нас-е Ростовской обл. депортировано в 

Казахстан и Зап. Сибирь по Постановлению ГКО от 6.9.1941.  

Нем. в Донской обл.: 1897 – 34855 (1,4% нас-я), 1912 – 35,5 тыс. (1,8%), 1920 – 17165 (0,8%). Нем. в 1926 

(по округам): Донецкий – 7256 (1,9%), Донской – 8216 (0,7%), Сальский – 3544 (0,8%), Таганрогский – 

8523 (3,2%), Шахтинско-Донецкий – 1687 (0,3%), итого – 29226 (1,1%). Нем. в Ростовской обл.: 1937 – 

33311 (1,2%), 1939 – 32968 (1,1%), 1941 – 38288, на 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы) – 302, 1959 – 2111 

(0,1%), 1970 – 4574 (0,1%), 1979 – 6454 (0,2%), 1989 – 7457 (0,2%), 2002 – 6840 (0,2%).  

Нем. в городах: Миллерово: 1926 – 489 (3,8%); Нахичевань: 1897 – 125 (0,4%); Новочеркасск: 1897 – 187 

(0,4%), 1904 – 220 (0,7%), 1926 – 273 (0,4%); Ростов-на-Дону: 1897 – 1182 (1,0%), 1910 – 6770 (4,0%), 

1920 – 1227 (0,7%), 1923 – 1506, 1926 – 1982 (0,7%), 1979 – 1064 (0,1%), 1989 – 1037 (0,1%); Таганрог: 

1861 – 100, 1897 – 432 (0,8%), 1910 – 955 (1,4%), 1923 – 435, 1926 – 470 (0,5%). 

 

ДОНЕЦКОЕ (также Поселок № 2), в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-

польск. село, осн. в 1936. К юго-вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. 

дом (1992). Средн. школа, Дом культуры, биб-ка. Жит.: 1123 (1989; 48% нем.), 850 (2007).  

 

ДОНСКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1890. В 70 км к вост. от Бузулука. 

Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом (1978). Земли 1800 дес. (1917). К-з им. Р. 

Люксембург. Средн. школа. Жит.: 253 (1897), 235 (1910), 284 (1917), 305/282 нем. (1926), 263 (1930), 

2428 (1989). 

 

ДОРН/DORN, до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Медведицкая вол.; в сов. период – АССР НП, 

Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н. Нем. хутор. У с. Вальтер, к юго-зап. от Саратова. 

Жит.: 20 (1911), 29/29 нем. (1926). 

 

ДОРНА/DORN, в сов. период – Харьковская обл., Лозовский р-н. Нем.-укр. хутор. К сев.-зап. от с. 

Лозовая. Жит.: 22/14 нем. (1926). 

 

ДОРНБУРГ/DORNBURG (также Доренбург, Фальц-Фейна/Falz-Fein), до 1917 – Таврическая губ., 

Днепровский у., Ново-Троицкая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Троицкий р-н (в наст. время – с. Чкалово, Херсонская обл., Новотроицкий р-н). Лют. экономия на земле 

Фальц-Фейна, в сов. период – совхоз. В 100 км к юго-зап. от Мелитополя. Фрукт. сад, виноградник, 

овцеводство, конезавод, мельница, кирп. з-д. Жит.: 111 (1864), 144 (1925). 

 

ДОРОФИЕВКА (также Дорофеевка, Дорофовка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Жолобенская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село. В 

35 км к юго-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. Школа. 

Жит.: 94 (1859), 156 (1868), 97 (1906), 70 (1910). 

 



ДОРОХОВА (Белановский), в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. К зап. от Омска. 

Жит.: 12/12 нем. (1920).  

 

ДОРТ-КУЛЬ – см. Францфельд. 

 

ДОРШТ/DORST – см. Немецкий. 

 

ДРАГУЛЯ – см. Плоцк. 

 

ДРАЙБАХ/DREIBACH – см. Казанцевский II. 

 

ДРАЙСИГ/DREISSIG – см. Отузы. 

 

ДРЕГЕРА/DREGER, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Маторская вол.; в сов. период – 

Красноярский край, Каратузский р-н. Нем. хутор, осн. в 1900. У с. Ниж. Буланка, к юго-вост. от 

Минусинска. Жит.: 36 (1926). 

 

ДРЕЙЛИНГ/DREILINGS-CHUTOR (Степная), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Мокро-Еланчикская/Анастасьевская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Амвросиевский р-н (в наст. 

время – с. Степное, Донецкая обл., Амвросиевский р-н). Лют. хутор, осн. в 1878. В 55 км к сев.-зап. от 

Таганрога. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Таганрог. Земли 600 дес. Жит.: 65 (1911), 70 

(1915), 100/89 нем. (1926). 

 

ДРЕЙЛИНДЕ/DREILINDEN (Ольгинка; также Ольгафельд/Olgafeld, Энгельс/Engels), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-

Светловский/Ворошиловградский р-н. Нем. село. В 25 км к юго-вост. от Ворошиловграда. Земли 1600 

дес. Жит.: 202/193 нем. (1926). 

 

ДРЕЙСИГЕРГРАБЕН/DREISSIGERGRABEN, в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Нем. хутор. В 45 км к вост. 

от Покровска. Жит.: 56/56 нем. (1920), 63/63 нем. (1926). 

 

ДРЕЙШПИЦ/DREISPITZ (Верхняя Добринка; также Отто/Otto), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Верхне-Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.; в сов. 

период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) 

р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1766. На лев. берегу р. 

Добринка, в 90 км к сев.-вост. от Камышина. Основатели – 32 семьи из Саксонии, Шведск. Померании, 

Вюртемберга и Дурлаха. Коронная колония. Лют. приход Галка. Церковь (1843). Часть жит. – баптисты. 

Земли 3820 дес. (1857; 163 семьи), 8538 дес. (1910; 246 сем.). Садоводство, мельницы, произ-во 

молотильн. камней и жерновов. Земская школа (1871), частн. школа. Выезды жит. в Америку (1886; 15 

чел.). Сожжено в 1919 при боях Красной Армии. В 1921 родились 59 чел., умерли – 147. Сельсовет, 

коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). К-з „Штерн дер Бергзайте“. МТС (1932). Жит.: 107 

(1767), 151 (1773), 222 (1788), 262 (1798), 449 (1816), 877 (1834), 1369 (1850), 1677 (1859), 1929 (1886), 

1727/1712 нем. (1897), 3312 (1905), 3677 (1911), 2053/2053 нем. (1920), 1637 (1922), 1692/1677 нем. 

(1926), 1908/1908 нем. (1931). 

 

ДРЕЙШПИЦКИЙ/DREISPITZ – см. Барановка. 

 

ДРИГЕР/DRIEGER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1909. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 11 (1926).  

 

ДРИДГЕРА/DRIEDGER, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 2 (1914). 

 

ДРИТТЕР ГРАБЕН/DRITTER GRABEN, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-

н. Нем. хутор. У с. Нидермонжу, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 15/15 нем. (1926). 

 

ДРИТТЕР ГРАБЕН/DRITTER GRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. 

У с. Боаро, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 31/31 нем. (1926). 

 



ДРОВИТЦ/DROWITZ – см. Здоровец. 

 

ДРУЖБА – см. Дурнеевский. 

 

ДРУЖБА № 2, в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Матвеева-Кургана. Жит.: 117/117 нем. (1926). 

 

ДРУЖИНИНСКИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Сокурская вол. Нем.-рус. поселок на 

собств. земле. К сев. от Саратова. Жит.: 37 (1911). 

 

ДРУЖКОВСКОЕ, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Вознесенская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Лозовский/Цюрупинский (Володарский) р-н. Менн. село, осн. в 1912. К сев.-вост. от 

Павлодара. Основатели из Причерноморья. Жит.: 269 (1925). 

 

ДРУЗАГ/DRUSAG (Deutsch-Russische Saatbau-Aktiengesellschaft), в сов. период – Краснодарский край, 

Ванновский нем./Кропоткинский р-н. 4 рус.-нем. хутора (Друзаг № 1 – 4). К сев.-зап. от Армавира. Земли 

6716 дес. Герм. концессия (1925-34). С.-х. коопер. тов-во, с-з „Кубань“ (1926). Жит.: 98/25 нем., 167/19 

нем., 44/16 нем., 63/39 нем. (1926). 

 

ДУБЛЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Миропольская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барановский/Миропольский (им. Дзержинского/Романовский) р-н. Лют. 

село на арендн. земле. В 45 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Школа. 

Жит.: 140 (1868), 153 (1906), 193 (1910). 

 

ДУБОВАЯ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Миропольская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барановский/Романовский (им. Дзержинского/Миропольский) р-н. Лют. 

село. В 45 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Жит.: 131 (1868), 256 (1906), 

244 (1910). 

 

ДУБОВЕЦКАЯ БУДА (также Дубовец), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская/Трояновская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Житомирский/Черняховский/Пулинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 57 (1906), 51 (1910). 

 

ДУБОВКА, в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Нем. хутор. К зап. от Уфы. Жит.: 7 хоз. 

(1925). 

 

ДУБОВКА – см. Эйхенфельд. 

 

ДУБОВО – см. Мариенполь. 

 

ДУБОВОЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Экгеймский/Краснокутский к-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1865. В 40 км к югу от Красного 

Кута. Лют. приход Экгейм. Земли 832 дес. (1910). Жит.: 91 (1889), 136 (1897), 137 (1910), 82/80 нем. 

(1926). 

 

ДУБРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н (в наст. время – с. Дибровское, Житомирская 

обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. В 15 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 626/604 нем. (1897), 546 (1906), 382 

(1910), 755 (1924). 

 

ДУБСА/DUBS – см. Коккоз. 

 

ДУБСА/DUBS – см. Курчи-Кирей. 

 

ДУБСА/DUBS – см. Ой-Джурчи. 

 

ДУБСА Э.А./DUBS – см. Джаркуи. 

 



ДУБЫРЬ, до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-Каменогорский у.; в сов. период – Восточно-

Казахстанская обл., Уланский/Пролетарский р-н. Нем.-укр. поселок, осн. в 1913. К юго-зап. от Усть-

Каменогорска. Жит.: 232 (1926). 

 

ДУДКИН (также Дуткина), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр. Нем. хутор. Жит.: 134 

(1915). 

 

ДУДКИН, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. В 55 км к вост. от 

Николаевска. Жит.: 36 (1936). 

 

ДУДНИКОВО – см. Георгсбург. 

 

ДУКАРТ/DUCKART (Ивановка; также Рязанов), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская 

вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Нем. хутор. К сев.-

вост. от Одессы. Жит.: 38 (1887), 32 (1896), 133 (1916), 106 (1926). 

 

ДУЛАТ (Блюменталь/Blumental), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-

Шеихская/Эйгенфельдская (Тотанайская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Биюк-

Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Зоркино, Республ. Крым, 

Нижнегорский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1886. В 30 км к юго-вост. от Джанкоя. Кат. приход 

Грюненталь. Земли 1040 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 92 (1886), 150 (1911), 135 (1915), 152 (1918), 

206/192 нем. (1926), 238 (1931). 

 

ДУМБРОВКА (также Домбровка, Домбровка-Лашня, Дубровка), до 1917 – Волынская губ., 

Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-

Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 600/577 нем. (1897), 397 (1906), 400 (1910). 

 

ДУМЛЕР/DUMLER, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. В 20 км к сев.-зап. от ж.-

д. ст. Палласовка. Жит.: 14/14 нем. (1926). 

 

ДУНАЕВКА (Княжий Дар), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр., Орбелиановская 

вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н (в наст. время – Ставропольский 

край). Укр.-нем.-рус. село, осн. в 1898. На лев. берегу р. Кума, в 35 км к зап. от Мин. Вод. Земли 252 дес. 

(1914). Жит.: 340 (1914), 711/197 нем. (1926). 

 

ДУРБАЙЛОВКА (Райха/Reich; также Друбайлова, Александровка, Самбурский, Морозана), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 39 

(1887), 22 (1896), 14 (1906), 92 (1916). 

 

ДУРЛАХ/DURLACH (Терны; также Гончарский, № 5), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. 

р-н. Лют. село, осн. в 1810. На прав. берегу р. Молочная, в 10 км к юго-зап. от Пришиба. Основатели – 12 

сем. из Дурлаха (Баден). Лют. приход Пришиб. Земли 720 дес. (1857; 12 двор. и 9 беззем. сем.), 804 дес. 

Школа (1910). Жит.: 44 (1810), 76 (1818), 125 (1838), 149 (1848), 198 (1858), 222 (1864), 300 (1886), 145 

(1896), 140 (1905), 109 (1911), 96 (1915), 133 (1918), 158/128 нем. (1926), 150 (1939).  

 

ДУРНЕЕВСКИЙ (Дружба), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-

Илецкий/Оренбургский (Чкаловский) р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н. Нем. 

хутор. В 29 км к сев. от Соль-Илецка. Сельсовет (1926). К-зы им. К. Маркса, им. К. Либкнехта, 

„Прогресс“, с-з „Дружба“. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 55 (1920), 88 (1926), 71 (1930). 

 

ДЫМСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. Астрахановка, к 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 9 (1926).  

 

ДЮРЬМЕНЬ – см. Шоттенру. 

 

ДЯГИЛЕВСКОЕ – см. Николайдорф. 

 



 

 

ЕВВИН, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 

– в сост. Польши (в наст. время – с. Гевин, Волынская обл., Владимир-Волынский р-н). Лют. село на 

собств. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 119 

(1906), 81 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЕВГЕНИЕВКА (также Эугеневка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село. В 25 км 

к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 439 (1906), 440 

(1910), 413 (1924). 

 

ЕВГЕНИЕВКА – см. Эвенталь. 

 

ЕВГЕНЬЕВКА, в сов. период – Пермская (Молотовская) обл., Чернушинский (Рябковский) р-н. Нем. 

село. К югу от Перми. Жит.: 73 (1920), 99/78 нем. (1923). 

 

ЕВГЕНЬЕВКА – см. Елененталь. 

 

ЕВГЕНЬЕВКА – см. Штраухдорф. 

 

ЕВГЕНЬЕВКА – см. Эйгенфельд. 

 

ЕВСТРАТОВ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; в 

сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем.-рус. хутор. У х. Манский, к сев.-вост. от с. 

Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 688 (1915), 102 (1926), 166/50 нем. (1930). 

 

ЕГОРОВКА (Фрейденталь/Freudental; также Егорьевка, Григорьевка, № 12), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Михайло-Лукашевская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Запорожский (Вознесенский)/Жеребцовский р-н. Кат. село. В 35 км 

к вост. от Александровска. Кат. приход Георгсбург. Нач. школа (1926). Жит.: 97 (1902), 92 (1919), 195 

(1926). 

 

ЕГОРОВКА (Варкентина И.Е./Warkentin), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Вознесенская вол. 

Нем. хутор. К вост. от Мелитополя. Жит.: 7 (1915). 

 

ЕГОРОВКА – см. Сатово. 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ (Георгиевский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Васильевская/Дмитриевская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Сакмарский/Оренбургский (Чкаловский) р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Сакмарский р-н. Лют. 

хутор, осн. в 1892. На прав. берегу р. Каргалка, в 50 км к сев. от Оренбурга. Основатели из Херсонской 

губ. Лют. приход Оренбург. Дом культуры, детсад. Жит.: 148 (1900), 150 (1903), 223 (1917), 217 (1920), 

232 (1926), 228 (1930). 

 

ЕЗЕРЦЫ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Свинюхская вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Озерцы, Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село. К сев. от 

Горохова. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 147 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЕКАТЕРИНЕНГОФ/KATHARINENHOF (Екатериновка; также Ней-Ямбург, Ямбург), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Новопокровская вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Солонянский р-н. Кат. село, осн. в 1870. В 65 км к юго-зап. от 

Днепропетровска. Основатели из кол. Ямбург. Кат. приход Ямбург. Молельн. дом (1900). Земли 1800 дес. 

Сельсовет (1931). Жит.: 255 (1897), 263 (1908), 500 (1918), 320 (1925), 525 (1941).  

 

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Камышатская; также Кумшацкая I), до 1917 – Донского 

Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Криворожский/Мальчевский/Миллеровский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н (в наст. время – х. 

Кумшацкий, Ростовская обл., Миллеровский р-н). Лют. село на собств. земле. На лев. берегу р. Полная, в 

10 км к сев.-зап. от Миллерова. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 



1000 дес. (1915; 16 двор.). С.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 197 (1904), 133 (1909), 123 

(1915), 242/226 нем. (1926). 

 

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Екатериновка; также Екатериновка № 2), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., Александровская вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Щорский (Божедаровский)/Адамовский р-н (в наст. время – с. Катеринополь, Днепропетровская 

обл., Криничанский р-н). Менн. село, осн. в 1889. В 75 км к зап. от Днепропетровска. Основатели из 

хортицких колоний. Земли 1131 дес. Нач. школа, биб-ка, клуб. Жит.: 85 (1911), 117 (1914), 98 (1925), 

253/240 нем. (1941), 277/220 нем. (1942; 15 нем. сем. или 32% без главы семьи). 

 

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Катериновка; также Екатериновка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Чертомлыкская вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Никопольский/Шолоховский р-н (в наст. время – Никопольский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1858. В 

20 км к сев.-зап. от Никополя. Лют. приход Кронау. Церковь. Сельсовет (1925). Семилетн. школа, биб-ка, 

клуб. К-з „Роте Хаймат“. Жит.: 245 (1925), 468/384 нем. (1941), 477/404 нем. (1942; 57 нем. сем. или 53% 

без главы семьи). 

 

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Екатериновка; также Ямы, Старые Ямы), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – с. Ямское, 

Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На лев. берегу р. Яма, в 20 км к вост. от 

Красного Кута. Основатели из кол. Ней-Штрауб. Лют. приходы Шендорф и Гоффенталь. Церковь. Земли 

3360 дес. (1857; 64 семьи). В 1921 родились 38 чел., умерли – 106. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, 

сельсовет (1926). МТС. Жит.: 523 (1872), 693 (1883), 749 (1889), 907/903 нем. (1897), 1249 (1905), 1358 

(1910), 1119/1119 нем. (1920), 804 (1922), 665 (1923), 851/845 нем. (1926), 1024/998 нем. (1931). 

 

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Забавный; также № 34), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Славгородский р-н (в 

наст. время – Табунский р-н). Кат. село, осн. в 1908. В 20 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из 

кол. Ямбург. Нач. школа. Жит.: 363 (1926), 358/339 нем. (1980), 348/327 нем. (1987), 301 (2004), 254 

(2009). 

 

ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Ставровское; также Дейч-Ставровское), в сов. период – 

Днепропетровская обл., Софиевский р-н (в наст. время – с. Катериновка). Лют. село. В 85 км к юго-зап. 

от Днепропетровска. Земли 400 дес. Жит.: 180 (1943). 

 

ЕКАТЕРИНЕНФЕЛЬД/KATHARINENFELD (Розовка; также Розовка № 2, Шахово), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Бахмутский у., Скотоватская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1886. На лев. берегу р. 

Кривой Торец, в 15 км к юго-зап. от Горловки. Лют. приход Людвигсталь-Шидлово. Земли 2650 дес. 

Жит.: 441 (1904), 410 (1911), 420 (1919), 440/430 нем. (1926), 250 (1941). 

 

ЕКАТЕРИНЕНФЕЛЬД/KATHARINENFELD (Катериновка; также Глыбоко), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., Руденовская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Щорский (Божедаровский)/Адамовский р-н (в наст. время – Криничанский р-н). Лют.-менн. село на 

арендн. земле, осн. в 1889. В 85 км к юго-зап. от Днепропетровска. Лют. приход Иозефсталь. Земли 800 

дес. Сельсовет (1925). Жит.: 105 (1905), 100 (1914), 180 (1918), 106 (1925), 209 (1943).  

 

ЕКАТЕРИНЕНФЕЛЬД/KATHARINENFELD (Катериновка; также Екатериновка, Дерезово), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Павлоградский у., Рудаевская вол.; в сов. период – Харьковская обл., 

Близнецовский (Близнюковский)/Самойловский р-н. Кат. село. К сев.-вост. от с. Близнецы. Сгорело в 

1942. Жит.: 152 (1925). 

 

ЕКАТЕРИНЕНШТАДТ/KATHARINENSTADT (с 1919 Марксштадт/Marxstadt; также Екатеринштадт, 

Екатериноград, Баронск), до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский 

колон. окр.; Екатериненштадтская вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский 

р-н (в наст. время – г. Маркс, Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат.-кат. село (с 1918 – 

город), осн. в 1766; в 1919-22 – обл. центр АОНП. На лев. берегу Волги, в 74 км выше Саратова. Назв. в 

честь Екатерины II; назв. „Баронск“ – от барона де Борегарда, „Марксштадт“ – в честь К. Маркса. 

Основатели – 83 семьи из Франции, Саксонии и Гессен-Дармштадта. Крупнейшее нем. поселение в 



России. Вызывательская колония Борегарда; резиденция вызывателя. В 1773 разграблено пугачевцами. 

Лют. приход Юж. Екатериненштадт (1768), реформат. приход Сев. Екатериненштадт (1768); объединены 

в лют. приход Екатериненштадт (1905). Кат. приход. Земли 14358 дес. (1857; 590 сем.), 23903 дес. (1894). 

Садоводство (выведен сорт яблок „анис“), соломоплетение, торговля табаком. Пар. мельницы Ф. 

Альтаха, Дизендорфа, бр. Сабельфельд, три ветр. мельницы, вод. мельница, лесопильня Дизендорфа и 

Вормсбехера, кожевенная ф-ка Лотца, ткацкая ф-ка (1798), одна из крупнейш. подсолн. маслодавилен в 

нем. кол. Поволжья. Зерновая биржа; торг. дома Карле, Кернер, Геннинг, Дизендорф, Зейферт, Крафт, 

Либиг, Сабельфельд, Фейдель, Шмидт. Школа (1766), ремесл. цех (1865), приют для мальчиков (1874), 

дом престарелых (1897), муж. гимназия (1911), жен. прогимназия, 4 земск. училища, министерск. 

училище, частн. школы (М. Ульмана, С. Гюнтер, П. Шоберга и К. Нейштадт, Т. Вальберга, К. 

Сарториуса, Зеллер, В. Зейделя, пастора Г. Шомбурга, К. Шпетера, К. Прахта, Д. Гесса, Я. Штоля, Э. 

Либих, Вахтеля), глазная клиника. По указу Николая I от 27.10.1852 создан новый план колонии. 

27.6.1858 Комитет министров принял решение об учреждении центр. училища, утвержденное 

Александром II. Указом Александра II от 11.3.1877 учреждены Липпертовские стипендии (на ср-ва 

екатериненштадт. купца П.И. Липперта).  

На 1883: школы – 3, дет. приют (1874), лавки – 80, з-ды: кирпичные – 3, валяльные – 15, молотильн. 

машин – 3, базар по понедельн. На 1889: церк.-приход. школы – 2, частн. школа 1-го разряда, частн. нач. 

школы – 3, земск. муж. школа (1879), центр. училище (1859; с 1833 центр. школа), хлебн. и лесн. 

пристани, хлебн. рынок, пароход. пристань, лит.-мех. з-д Шефера (1880; впоследствии з-д земледельч. 

машин); з-ды: мыловаренный, пивоваренный, горшечный, овчинный; пар. лесопилки – 2, ветр. мельницы 

– 15, пар. мельницы – 3, хлеб. амбары – 242, фрукт. сады, сквер с бронз. памятником Екатерине II (1852; 

восстановлен в 2007). На 1900: пароход. пристани – 3, мех. з-д земледельч. машин и орудий Ф.Ф. 

Шефера, з-ды: чугунолитейный, маслобойный, кожевенный. На 1910: площадь – 225 дес. (заселенная – 

540 тыс. кв. саж.), жил. строений  – 1600 (дерев. – 1200, кирп. – 255, камен. – 145; крытых деревом – 

1300, железом – 300), улиц и переулков – 29 (общ. протяж. – 2,5 верст), площади – 2 (общ. площ. – 45,6 

тыс. кв. саж.), обществ. сад (площ. – 1,6 тыс. кв. саж.), керосин. фонари – 9, канализация (в Самарской 

губ. имелась лишь в Самаре и Е.), скотобойня, больница, аптеки – 2, извозчиков летом – 25 (зимой – 10), 

телеф. абонентов – 38, гостиницы и номера для приезжающих – 4, постоял. дворы – 25, рестораны – 2, 

всего трактирн. завед-ий – 38, кладбища – 4 (протест., кат., правосл., магомет.), церкви – 3 (протест. – 

1807, 1851; кат. – 1824, правосл.), молельн. дома – 2 (протест., кат.), биб-ки – 2, типография, фотография, 

клубн. сцены – 2, средн. учебн. зав-я – 2, низш. учебн. зав-я – 11, ф-ки и заводы – 11, ремесл. зав-я – 7, 

отд-е банка, общ-во взаимн. кредита, сберкасса, ссудо-сберегат. касса, страх. агенты – 3, нотар. контора, 

дет. приют.  

Родилось: в 1909 – 364 чел., в 1921 – 837; умерло: соотв-но 509 и 1580. В 1933 умерло 740 чел. (5,9% нас-

я). На 1926: центр. раб. кооператив, с.-х. коопер. тов-во, машинное тов-во, 7 нач. школ, семилетн. школа, 

4 пункта ликбеза, 5 биб-к, музей (1919-1937), три профтехшколы (1923), с.-х. училище, педучилище 

(1922), муз. училище (1919), сестринская школа, детсад, 5 детдомов, 4 клуба, дом крестьянина, сельсовет. 

Техникум механизации сельск. х-ва (1932), техникум сов. торговли (1937), электростанция, машзавод 

„Видергебурт“ (с 1932 „Коммунист“, бывш. Шефера: произ-во мельниц, с.-х. машин, судовых дизельн. 

двигателей), лесозавод им. К. Маркса (с 1894), кирп. з-д (1930), махороч. ф-ка им. К. Маркса (1894, 1922, 

1933), плотн. мастерская „Юнгштурм“ (1927), мастерская „Металоверк“ (1929), портн. мастерская 

„Шнайдер“ (1929), маш.-трактор. мастерская (1931), сетевяз. мастерская „Фишен-Флехтер“ (1931), 

корзин. мастерская „Корбфлехтер“, пром. тов-во „Прима“, сапож. артель „Шустер“ (1929), колх.-совх. 

театр, кукольный театр. К-зы им. К. Маркса, им. Ленина, им. Косарева. МТС (1930). Место рожд. лют. 

пасторов К.Э. Вальберга (1825-1888), М.П. Штафа (1861-1933), кат. патеров Ф. Дорцвейлера (1844-1880), 

А. Штауба (1870-1961), К. Штауба (род. 1872), врача и писателя К.Ф.Э. Вальберга (1847-1920), педагога 

и журн-та А. Эмиха (1872-1937), проф. К.И. Штауба (род. 1874), сов. парт.-гос. деятеля А.Я. Глейма 

(1892-1954), литераторов А. Геннинга (1892-1974), И. Шауфлера (1909-1935), К. Вельца (1911-1991), А. 

Лира (1919-1991), А. Крамера (1920-2010), художника и историка А.К. Вормсбехера (1914-2007), 

архитектора и художника Г.В. Шауфлера (род. 1928). Жит.: 606 (1767), 699 (1773), 636 (1788), 720 (1798), 

1441 (1816), 2468 (1834), 2764 (1842), 2911 (1845), 3669 (1850), 4654 (1859), 6263 (1883), 8720 (1887), 

8820 (1889), 9639 (1894), 10331/9393 нем. (1897; 7686 – протест., 1707 – кат.), 11031 (1899), 12006/11530 

нем. (1904), 15395/14670 нем. (1910; 11140 – протест., 3530 – кат.), 17837 (1913), 17946 (1916), 14552 

(1917), 16013 (1919), 15435 (1920), 14476 (1922), 12337/11195 нем. (1923), 13250/11750 нем. (1924), 

12457/11260 нем. (1926), 12471 (1927), 12859 (1928), 13597 (1930), 15700/14176 нем. (1933), 15124 (1935), 

16065 (1939), 617 нем. (1989; 1,8% нас-я).  

 

ЕКАТЕРИНЕНШТАДТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KATHARINENSTADT (Екатериноградская 

вол./Amtsbez. Jekaterinograd), Самарская губ., Николаевский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. 

Екатеринштадтского колон. окр. На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включала нем. села: 



Беккердорф, Боаро, Борегардт, Екатериненштадт, Кано, Обермонжу, Орловское, Паульское, 

Филиппсфельд. Центр – с. Екатериненштадт (Екатериноград). Жит.: 21707 (1889), 28946 (1900), 42259 

(1910). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Менн.-лют. село на собств. земле, осн. в 1906. В 9 км к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Москаленки. Основатели из Екатеринославской губ. Молельн. дом. Школа (1914). Семенное тов-во 

„Успех“. Нач. школа, сельсовет (1926), средн. школа. К-зы „Фортшрит“ (1930), им. Димитрова (1950). 

Мельница, маслобойн. цех, пекарня, медпункт, парикмахерская, сад. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 

193/193 нем. (1920), 152 (1926), 614 (1970), 792 (1979), 843 (1989; 70% нем.).  

 

ЕКАТЕРИНОВКА (Благодать), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Чимишлийская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Чимишлийский р-н). Лют. село, осн. в 1908. 

На прав. берегу р. Когильник, в 60 км к юго-зап. от Бендер. Земли 2320 га. Жит.: 750/706 нем. (1939). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА (также Катериновка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 113 (1906), до 25 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА (Нейталь/Neutal; также Цеткинталь, № 9), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Троицко-Харцызская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Харцызский 

(Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н (в наст. время – с. Зеленое, Донецкая обл., Амвросиевский р-

н). Лют. село, осн. в 1887. В 20 км к юго-вост. от Макеевки. Лют. приход Таганрог-Ейск. Земли 801 дес. 

(1915; 19 двор.). Жит.: 110 (1905), 111 (1915), 113 (1918), 194/185 нем. (1926).  

 

ЕКАТЕРИНОВКА (также № 1), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Железнянская/Сантуриновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Константиновский р-н. 

Менн. село, осн. в 1889. В 15 км к юго-зап. от Бахмута. Основатели из хортицких колоний. Менн. община 

Хортица. Земли 2207 дес. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 308 (1911), 315 (1919), 

554/424 нем. (1926). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА (Кайзера Д./Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Еванг. хутор, осн. в 1887. К сев.-зап. от Джанкоя. 

Основатели из бердянских колоний. Жит.: 21 (1915), 37/9 нем. (1926). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА (Бирнбаум Я.П./Birnbaum), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 34 (1915). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Кулундинский (Ново-Киевский)/Ключевский р-н (в наст. время – Кулундинский р-н). 

Менн.-бапт. село, осн. в 1912. В 45 км к вост. от ж.-д. ст. Кулунда. Основатели из Оренбуржья. Менн. 

община Пашня. Нач. школа. К-з им. Шмидта. Жит.: 258 (1926), 385/385 нем. (1988), 270 (2004), 199 

(2009). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА, до 1917 – Уфимская губ., Бирский у., Тюинская вол.; в сов. период – Пермская 

(Молотовская) обл., Щучье-Озерский/Алмазовский р-н. Нем. село, осн. в 1906. К югу от с. Алмаз. В 1940 

жит. переселены в с. Жуки. Жит.: 67/67 нем. (1917), 70/48 нем. (1920), 58/36 нем. (1923), 61/47 нем. 

(1926). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА (Рейнский/Rein), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нейфрейдентальская 

(Мариновская) вол. Нем. хутор. К сев. от Одессы. Жит.: 55 (1887), 86 (1896), 40 (1904). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА (также Катериновка, Косынково, Косенкова, Корсенкова, Андреевского), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Нем. село. К вост. от Тирасполя. 

Жит.: 206 (1887), 155 (1896), 254 (1906), 127 (1916). 

 

ЕКАТЕРИНОВКА – см. Вайцендорф. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА – см. Екатериненгоф. 

 



ЕКАТЕРИНОВКА – см. Екатериненталь. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА – см. Екатеринофельд. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА – см. Розенфельд. 

 

ЕКАТЕРИНОВКА № 2 – см. Розенфельд. 

 

ЕКАТЕРИНОВСКИЙ (Клемуш/Klemusch), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Александровская вол. Нем. хутор. К сев.-зап. от Таганрога. Земли 500 дес. (1915; 26 двор.). Ветр. 

мельница. Жит.: 148 (1915). 

 

ЕКАТЕРИНОВСКОЕ (зем. участок Кос-Уак), до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-Каменогорский у., 

Михайло-Архангельская вол.; в сов. период – Восточно-Казахстанская обл., Уланский/Кировский (Усть-

Каменогорский) р-н (в наст. время – Уланский р-н). Кат. село, осн. в 1915. У р. Кузовака, к юго-зап. от 

Усть-Каменогорска. Основатели из Украины. Земли 1848 дес. (1916). Тележный промысел, кузница, 

школа. К-з „Нацмен“. Жит.: 67/67 нем. (1926). 

 

ЕКАТЕРИНОГРАДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK JEKATERINOGRAD – см. 

Екатериненштадтская вол. 

 

ЕКАТЕРИНОДАРСКОЕ (зем. участок Эсембай-Мола, Есембай-Мола), до 1917 – Акмолинская обл., 

Кокчетавский у., Чистяковская вол. Нем. село, осн. в 1900. К вост. от Кокчетава. Земли 4991 дес. (1909). 

Жит.: 51 (1909). 

 

ЕКАТЕРИНОПОЛЬ – см. Клейн-Вердер. 

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., 

Канглынская вол. Лют. хутор на собств. земле. К сев. от Мин. Вод. Земли 511 дес. Жит.: 26 (1917). 

 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ – см. Фернгейм. 

 

ЕКАТЕРИНОФЕЛЬД/KATHARINENFELD (Екатериновка; также Екатериненфельд, с 1921 

Люксембург-Грузинский, с 1936 Люксембурги/Luxemburg), до 1917 – Тифлисская губ., Борчалинский у., 

Екатериненфельдская (Екатериновская) вол.; в сов. период – Грузинская ССР, 

Люксембургский/Борчалинский (Сарванский) р-н (в наст. время – г. Болниси, Республ. Грузия, 

Болнисский р-н). Еванг. село (в сов. период – поселок гор. типа), осн. в 1818. Сначала жит. поселились на 

р. Шамхор, но через 13 мес. 256 чел. умерли от эпидемий, и в 1819 пр-во разрешило переселиться на лев. 

берег р. Машавера, в 35 км к юго-зап. от Тифлиса. Назв. в честь вел. княгини Екатерины Павловны. 

Основатели – 116 сем. из Вюртемберга. В 1826 разграблено, 40 жит. убито, более 100 угнано в рабство. 

Еванг. приход (1829). Церковь. В 1840-55 центр сектантск. движ-я. Земли 3913 дес. (1848). Указом 

Николая II от 17.4.1895 надельн. земли, на кот. претендовали потомки бывш. собственников, оставлены 

за селом. Виноградарство, зерноводство, мол. х-во, садоводство, пчеловодство, многочисл. участки леса. 

Три мельницы, мол. ферма, коньячн. з-ды „Альмендингер И.“ и „Унион“, пивзавод В.Ф. Тума, три кирп. 

з-да (1913), кузницы. Потребит. и кредит. тов-во, винодельч. тов-во „Унион“. Школа, самодеят. театр, 

общ-ва чтецов, певческие, музык. и юношеские. Сельсовет (1926). К-з „Хлебопашец“. Училище 

виноделия, педтехникум (1930). Место рожд. лют. пасторов С.Т. Бонвеча (1832-1914), И. Майера (род. 

1868), С. Вухрера (1887-1919), Героя Соц. Труда Я.Г. Геринга (1932-1984). Жит.: 350 (1818), 626 (1836), 

540 (1848), 649 (1859), 786 (1869), 1304/1209 нем. (1886), 2064/1744 нем. (1897), 2349 (1905), 2419 (1911), 

2710 (1913), 3659/2718 нем. (1917), 4591/2978 нем. (1922), 5658/3221 нем. (1926), 5000 (1936).  

 

ЕКАТЕРИНФЕЛЬД/KATHARINENFELD (Катериновка; также № 11), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Александровский у.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Запорожский 

(Вознесенский)/Жеребцовский р-н. Кат. село, осн. в 1889. В 35 км к юго-вост. от Александровска. Кат. 

приход Георгсбург. Земли 1131 дес. Жит.: 117 (1918), 135 (1926). 

 

ЕКАТЕРИНШТАДТСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK 

KATHARINENSTADT (Баронский колон. окр./Kolonistenbez. Baronsk), Самарская губ., 

Николаевский/Вольский и Новоузенский у. На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включал 

нем. села Николаевского/Вольского у.: Беккердорф, Боаро, Борегардт, Екатеринштадт, Кано, Обермонжу, 



Орловское, Паульское, Филиппсфельд. В сер. 19 в. к окр. принадлежали также дочерн. села 

Новоузенского у.: Лилиенфельд, Ней-Боаро, Розенфельд (позже вошли в сост. Нижне-Караманского 

колон. окр.). Центр – с. Екатеринштадт (Баронск). Земли 50928 дес. (1857; 1811 сем.). После 1871 на 

терр-ии окр. (Николаевский у.) образована Екатериненштадтская вол. Жит.: 2453 (1788), 2984 (1798), 

5221 (1816), 9073 (1834), 13633 (1850), 16547 (1857). 

 

ЕЛАНСКИЙ (также Еланская дача), до 1917 – Уфимская губ., Бирский у., Исмаиловская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Бирский р-н. Менн. село. Сост. из четырех хуторов – Еланский № 3, 4, 5, 6. 

У оз. Елань, в 60 км к сев.-зап. от Бирска. Нач. школа, с.-х. производств. тов-во (1926). Жит.: 18, 10, 86, 

35 (1917), 66, 27, 107, 38 (1920). 

 

ЕЛЕНЕНДОРФ/HELENENDORF (Еленино; с 1938 Ханлар), до 1917 – Елисаветпольская губ., 

Елисаветпольский у., Еленендорфская (Еленинская) вол.; в сов. период – Азербайджанская ССР, 

Ханларский (Наримановский/Еленендорфский) р-н (в наст. время – г. Гѐйгѐль, Республ. Азербайджан, 

Гѐйгѐльский р-н). Еванг. село (с 1939 – город), осн. в 1819. На прав. берегу р. Гянджа, в 10 км к югу от 

Елисаветполя. Назв. в память вел. княгини Елены Павловны. Основатели – 118 сем. из Вюртемберга. В 

1826 разграблено, многие жит. угнаны в рабство. В 1819-21 родились 88 чел., умерли – 214; в 1829-30 – 

соотв-но 60 и 126. Еванг. приход (1832). Церковь (1855). Земли 6695 дес. коронной и 4200 дес. частной 

(1913). Виноградарство, садоводство, животноводство, сыроделие. 37 фургонных и 5 бондарных 

мастерских, 12 керамич. з-дов, 10 з-дов фруктовой воды. Винодельч. и виноторг. фирмы Фореров и 

Гуммелей. Пивоваренный з-д Фореров (1868), первый в Вост. Закавказье; з-д искусств. мин. вод (1886). 

Потребит. тов-во „Помощь“ (1903), создало винзавод (1905) и коньячн. ф-ку. Винодельч. тов-ва 

„Эйнтрахт“ (1905), „Конкордия“ (1908; с 1920 производств. коопер-в). Две ГЭС, 8 вод. мельниц, электр. 

мельница Фореров, водопровод с родниковой водой. Скотобойня (1908). Воен. лазарет, аптека, 

противочумная станция. Школа (1823), торг. училище (1907; с 1917 гимназия). Отделение Союза рус. гр-

н нем. национальности (в 1917 добилось открытия реальн. училища). Нем. мужское общ-во (1893; здание 

со зрит., спорт. и чит. залами), юношеское общ-во. Нем. литер. объед-е, женское общ-во (1913). Коопер. 

лавка, детсад, нач. и средн. школа, клуб (1926). Школа для глухонемых (1924), машиностроит. техникум 

(1927), краеведч. музей (1928; созд. Я. Гуммель), муз. школа (1930). К-з им. Тельмана (часть винодельч. 

к-за „Конкордия“). В 1935 депортированы в Карелию за „шпионаж“ 600 немцев (вм. с жит. с. 

Анненфельд). Нем. жители депортированы 20-25.10.1941 в Павлодарскую и Акмолинскую обл. Место 

рожд. предпринимателя и общ. деятеля Т. Гуммеля (1869-1944), поэта Я. Гуммеля (род. 1925), скульптора 

Ю. Гуммеля (род. 1927). Жит.: 501 (1819), 745 (1836), 609 (1843), 792 (1859), 974 (1869), 1629/1457 нем. 

(1886), 2572/1835 нем. (1897), 3525/2384 нем. (1908), 2157 нем. (1919),  2180 нем. (1921), 3310/2227 нем. 

(1923), 3985/2329 нем. (1926), 2675 нем. (1941).   

 

ЕЛЕНЕНДОРФ/HELENENDORF (Еленовка; также Дорша/Dorsch, Мардаровка, Гросул-Толстого), до 

1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Гросуловский/Цебриковский р-н (в наст. время – с. Оленовка, Одесская обл., Великомихайловский р-н). 

Кат.-лют. село на арендн. земле, осн. в 1896. В 5 км к зап. от с. Цебриково. Жит.: 33 (1896), 145 (1906), 58 

(1916), 87 (1926), 176 (1943). 

 

ЕЛЕНЕНТАЛЬ/HELENENTAL (Черногорка; также Гелененталь), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Тираспольский у., Березанский колон. окр.; Нейфрейдентальская (Мариновская) вол.; в сов. 

период и в наст. время – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1838. В 18 км 

к юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Основатели – 24 семьи из кол. Петерсталь и др. (выходцы из Эльзаса, 

Лотарингии, Венгрии, Польши). Лют. приходы Фрейденталь и Ней-Фрейденталь. Молельн. дом. Земли 

1704 дес. (1857; 27 двор.), 1963 дес. (1918). Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 89 (1838), 

161 (1848), 258 (1859), 459 (1885), 575/493 нем. (1897), 485 (1905), 500 (1910), 590 (1916), 610 (1918), 688 

(1926), 903 (1943). 

 

ЕЛЕНЕНТАЛЬ/HELENENTAL (Евгеньевка), в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. 

хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 73 (1943). 

 

ЕЛЕНИНО – см. Еленендорф. 

 

ЕЛЕНОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Стурдзенская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1895. В 40 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Клястиц. 

Земли 394 га. Жит.: 209 (1904), 314/314 нем. (1939). 

 



ЕЛЕНОВКА (также Эленовка), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Сантуриновская вол.; в 

сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Константиновский р-н. Еванг. село. В 15 км к юго-зап. от 

Бахмута. Основатели из бердянских колоний. Еванг. община Остгейм. Жит.: 38 (1915), 51/46 нем. (1926). 

 

ЕЛЕНОВКА (также Геленовка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Коростышевская вол. Лют. 

село. К югу от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 142 (1896), 154 (1900). 

 

ЕЛЕНОВКА (также Аленовка, Алиновка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская вол. 

Лют. село. К сев. от Радомысля. Лют. приход Радомысль. Жит.: 75 (1900), 69 (1904). 

 

ЕЛЕНОВКА (Нейланд/Neuland; также Адамовка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Молдавская ССР/Украинская ССР, Григориопольский р-н. Лют. 

село. В 30 км к сев.-вост. от Григориополя. Лют. приход Бергдорф. Жит.: 28 (1906), 32 (1916), 233 (1943). 

 

ЕЛЕНОВКА – см. Александергоф. 

 

ЕЛЕНОВКА – см. Еленендорф. 

 

ЕЛЕНОВКА – см. Розенфельд. 

 

ЕЛЕНОВКА НЕМЕЦКАЯ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Салынская вол.; в сов. период 

– Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Нем.-рус. село. К сев.-зап. от 

Феодосии. Жит.: 61/28 нем. (1926). 

 

ЕЛЕНОПОЛЕ (также Елинополь), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Люксембургский/Сорочинский р-н. Менн. хутор. К вост. от Бузулука. Сельсовет (1926). Жит.: 35 (1926). 

 

ЕЛЕНТАЛЬ/JELENTAL – см. Эленовка. 

 

ЕЛИЗАБЕТДОРФ/ELISABETHDORF (Елизаветовка; также Елизабетталь/Elisabethtal, Елизаветполь, 

Блюменталь/Blumental, № 19), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., 

Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – в 

сост. с. Красная Поляна, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н). Лют. село, осн. в 1825. На лев. 

берегу р. Мокрые Ялы, в 70 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 35 сем. из Бадена, Гессен-

Дармштадта, Эльзаса. Лют. приходы Грунау и Людвигсталь. Молельн. дом. Земли 2100 дес. (1857; 35 

двор. и 6 беззем. сем.). Школа. Жит.: 407 (1859), 674 (1885), 522/453 нем. (1897), 398 (1905), 382 (1908), 

529 (1911), 588 (1919). 

 

ЕЛИЗАБЕТТАЛЬ/ELISABETHTAL (Елизаветино; также Елизаветовка), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Александровка, 

Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1823. В 40 км к юго-вост. от Молочанска. 

Основатели – 25 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Порденау; община братск. меннонитов (1860). 

Земли 1622 дес. (1857; 25 двор. и 12 беззем. сем.), 2091 дес. (1914; 73 двора). Нач. школа, сельсовет 

(1926). Жит.: 205 (1838), 334 (1856), 415 (1864), 476 (1896), 506 (1911), 434 (1915), 423 (1918), 385/371 

нем. (1926), 322 (1939).  

 

ЕЛИЗАБЕТТАЛЬ/ELISABETHTAL (Елизаветовка), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Александровский р-н (в наст. время – 

Донецкая обл.). Кат. село, осн. в 1889. В 60 км к юго-зап. от Изюма. Кат. приход Харьков. Сельсовет 

(1926). Жит.: 267/238 нем. (1926). 

 

ЕЛИЗАБЕТТАЛЬ II/ELISABETHTAL II (Елизаветовка; также Черноглазовка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. 

Хатаевича) р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1882. В 50 км к юго-вост. от Екатеринослава. 

Основатели из кол. Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь. Земли 1430 дес. Жит.: 240 (1905), 272 (1918), 

341 (1925). 



 

ЕЛИЗАБЕТФЕЛЬД/ELISABETHFELD (Фальц-Фейна/Falz-Fein; также Старая Экономия), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Тимошевская вол. Нем. хутор на собств. земле. К зап. от 

Мелитополя. Имение Ф. Фейна. Земли 5000 га. Жит.: 117 (1864). 

 

ЕЛИЗАВЕТ-ГРАДСКИЙ (также Пресноводное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Златополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Благовещенский р-н (в наст. время – 

Табунский р-н). Кат.-лют. поселок, осн. в 1910. В 54 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Сельсовет (1926). К-з „Луч“. 8-летн. школа. Жит.: 220 (1926), 297/286 нем. (1980), 

331/313 нем. (1987), 228 (2004), 200 (2009). 

 

ЕЛИЗАВЕТИНКА (Люксембург/Luxemburg; также Акстафа, Марксовка, Елизаветовка, Елизаветли), до 

1917 – Елисаветпольская губ., Казахский у., Грюнфельдская (Зелено-Полянская) вол.; в сов. период – 

Азербайджанская ССР, Акстафинский/Казахский р-н. Еванг. село, осн. в 1914. В 90 км к сев.-зап. от 

Елисаветполя. Основатели из кол. Еленендорф. Еванг. приходы Елисаветталь и Алексеевка. К-з 

„Интернационал“. Жит.: 50 (1918), 203 (1928). 

 

ЕЛИЗАВЕТИНО – см. Елизабетталь. 

 

ЕЛИЗАВЕТОВКА (Элизабетталь/Elisabethtal; также Фрайденфельд/Freudenfeld, Лисина, № 10), до 1917 

– Екатеринославская губ., Александровский у., Михайло-Лукашевская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Запорожский (Вознесенский)/Жеребцовский/Красноармейский 

(Червоноармейский/Софиевский/Михайло-Лукашевский)/Ново-Николаевский р-н. Лют. село, осн. в 1889. 

В 40 км к вост. от Александровска. Лют. приход Фриденфельд. Земли 941 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 

49 (1902), 280 (1918), 178 (1926). 

 

ЕЛИЗАВЕТОВКА, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н (в наст. время – Березанский р-н). Лют. 

село. В 55 км к зап. от Николаева. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Нач. школа (1926). Жит.: 72 (1896), 

341 (1926). 

 

ЕЛИЗАВЕТОВКА – см. Елизабетдорф. 

 

ЕЛИЗАВЕТОВКА – см. Елизабетталь. 

 

ЕЛИЗАВЕТОВКА – см. Елизабетталь II. 

 

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ (также Элизабетполь), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. 

от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Школа. Жит.: 485 (1906), 

301 (1910), более 50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 100 сем. (1938). 

 

ЕЛИЗАРОВКА (также Олизарка, Олизаровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Мархлевский 

(Довбышанский)/Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. К 

сев.-зап. от Житомира. Сельсовет (1923). Жит.: 400 (1924). 

 

ЕЛИСАВЕТИНО – см. Элизабеторт. 

 

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ (также Элизабетполь), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. 

приход Геймталь. Молельн. дом. Жит.: 261 (1906). 

 

ЕЛИСАВЕТТАЛЬ/ELISABETHTAL (Асурети; также Асуреты), до 1917 – Тифлисская губ., 

Тифлисский у., Елисаветтальская (Асуретская) вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Тетрицкаройский 

(Агбулахский)/Люксембургский/Асуретский р-н (в наст. время – Республ. Грузия, Тетрицкаройский р-н). 

Еванг. село, осн. в 1818. На прав. берегу р. Асурети, в 20 км к юго-зап. от Тифлиса. Назв. в честь Вел. 

княгини Елизаветы Павловны. Основатели – 65 сем. из Вюртемберга. Еванг. приход (1825). Церковь 

(1871). Земли 2769 дес. (1848), вблизи обширные леса. Виноградарство, садоводство, картофелеводство, 



пчеловодство. Мельница, винокурни, кузницы. Нач. школа. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, семилетн. 

школа, изба-читальня, клуб, сельсовет (1926). К-зы „Успех Асурети“ и „Солидарность“ (1929). МТС, 

черепич. и лесопильн. з-ды. Место рожд. лют. пастора В.К. Циммера (род. 1896). Жит.: 307 (1818), 434 

(1836), 561 (1843), 664 (1848), 851 (1869), 1178/1148 нем. (1886), 1409/1224 нем. (1897), 1619 (1900), 1825 

(1905), 2120 (1913), 2157 (1918), 1272/1269 нем. (1923), 1500 (1925). 

 

ЕЛИСАВЕТТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ELISABETHTAL (Асуретская вол./Amtsbez. 

Assureti), Тифлисская губ., Тифлисский у. У р. Алгети, к юго-зап. от Тифлиса. Включала нем. села: 

Визендорф, Елисаветталь, Штейнфельд. Центр – с. Елисаветталь (Асурети). Жит.: 2309 (1914). 

 

ЕЛШАНКА – см. Гусарен. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВКА (также Эмилиановка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у.; в сов. период – 

Киевская обл., Хабнянский (Кагановичский) р-н (в наст. время – с. Омельяновка, Киевская обл., 

Полесский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Киева. Лют. приход Радомысль. Жит.: 150 (1904), 250/209 нем. 

(1926). 

 

ЕМЕЛЬЯНОВКА, в сов. период и в наст. время – Саратовская обл., Красно-Партизанский р-н. Нем. 

село. В 47 км к юго-зап. от Пугачева. Сельсовет (1926). Жит.: 279/268 нем. (1926). 

 

ЕНЕРА/JENNER (также Иенера), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Курисово-Покровская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Одессы. Жит.: 19 (1916), 33 (1926). 

 

ЕННЕРА/JENNER-HÖFE, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 2-я вол. Лют. 

хутор. В 50 км к юго-вост. от Ананьева. Жит.: 11 (1896). 

 

ЕПАНЕШНИКОВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Андреевская вол.; в сов. период 

– Челябинская обл., Троицкий/Октябрьский (Подовинный)/Каракульский/Кочердыкский р-н (в наст. 

время – Троицкий р-н). Нем. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 81 (1917), 90/84 нем. (1926), 225 

(2002). 

 

ЕРЕМЕЕВКА (Бишофсфельд/Bischofsfeld), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Бельчанская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – Раздельнянский 

р-н). Кат. село, осн. в 1887. В 25 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Основатели из кучурганских 

колоний. Кат. приходы Эльзас, Еремеевка (с 1910). Церковь (1903). Земли 2300 дес. (1918). Нач. школа, 

сельсовет (1926). К-з „3-й Интернационал“ (1930), МТС. Жит.: 266 (1887), 400 (1911), 517 (1916), 690 

(1924), 733 (1943). 

 

ЕРЖИН, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 102 (1906), 82 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЕРМАКОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Оконешниковский/Крестинский р-н. Лют. хутор. К юго-

вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 34 (1925).  

 

ЕРМЕШ/JERMESCH, в сов. период – Алма-Атинская обл., Илийский р-н. Нем. хутор. Жит.: 3/3 нем. 

(1926). 

 

ЕРОХИНСКИЙ (также Ерошинский), в сов. период – Орджоникидзевский край, Ипатовский 

(Виноделенский) р-н. Нем. хутор. На лев. берегу р. Бол. Кугульта, в 80 км к сев.-вост. от Ставрополя. 

Нач. школа (1926). Жит.: 200/192 нем. (1926). 

 

ЕРУЗАЛИМКА (также Ерусалимка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Черняховский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село на 

собств. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 264 (1906), 170 (1910). 

 

ЕРУСЛАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK JERUSLAN, Самарская губ., 

Новоузенский у. Образован в 1850-х гг. У р. Еруслан и ее притоков, к юго-вост. от Покровска. Включал 

нем. дочерн. села: Брунненталь, Гнаденфельд, Гоффенталь, Гуссенбах, Екатериненталь, Лангенфельд, 



Мариенберг, Ней-Бауэр, Ней-Бейдек, Ней-Шиллинг, Розенталь, Розенфельд, Фриденфельд, Шендорф, 

Шенталь, Шенфельд, Шиллинг, Штреккерау, Экгейм, Эренфельд, Ягодное. Земли 74685 дес. (1857; 1889 

сем.). После 1871 на этой терр-ии образованы Бизюкская, Верхне-Ерусланская и Нижне-Ерусланская вол.  

 

ЕРУСЛАНСКИЙ РАЙОН/RAYON JERUSLAN (Лангенфельдский р-н/R-n Langenfeld), АОНП. 

Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Верхне-Ерусланской, Гуссенбахской, 

Крестовской, Нижне-Ерусланской, Экгеймской вол. На левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. 

Включал нем. села: Гнаденфельд, Гоффенталь, Гуссенбах, Екатериненталь, Лангенфельд, Ней-Бауэр, 

Ней-Бейдек, Ней-Шиллинг, Розенталь, Розенфельд, Фриденфельд, Шендорф, Шенталь, Шенфельд, 

Шиллинг, Штрассендорф, Экгейм, Эренфельд, Ягодное. Центр – с. Лангенфельд. В 1921 родились 1294 

жит. (4,3% нас-я), умерли – 3071 (10,2%), выехали из р-на – 5910 (19,7%). Ликвидирован в 1922 в связи с 

введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. Краснокутского к-на. Жит. на 

терр-ии р-на: 30984 (28.8.1920; 99,4% нем.), 30009 (1.1.1921), 22322 (1.1.1922). 

 

ЕСЕНКОВА (также II Эсенковский „Южно-Уральский“), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Богуславская вол. Два кат. хутора, осн. в 1901. К югу от Оренбурга. Жит.: 52, 49 (1903), 171 (1920). 

 

ЕСКЕ В./ESKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1900. К сев. от Омска. Жит.: 8 (1926).  

 

ЕСКЕНЕЖАЛ – см. Первомайское. 

 

ЕССЕР/ESSER (также Эссера), в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Лют. 

хутор. В 15 км к юго-вост. от с. Захарьевка. Лют. приход Кассель. Жит.: 35 (1926). 

 

 

 

ЖАДЬКОВСКАЯ (Викторовка; также Жадени-Труба, Труба-Жадани), до 1917 – Киевская губ., 

Радомысльский у., Потиевская (Облитковская) вол.; в сов. период – Киевская обл., Розважевский р-н. 

Лют. село. К сев.-вост. от Розважева. Лют приходы Киев и Радомысль. Жит.: 132 (1896), 158 (1900), 

119/106 нем. (1926). 

 

ЖАЛОБОВА (также Жолобов), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев. от Луцка. Жит.: 19 (1868), 36 (1910). 

 

ЖАЛЯНКА (также Жаляка, Желанка, Желянка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Гощанский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от 

Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 142 (1868), 215 (1906), 244 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.), 40 сем. (1938). 

 

ЖАНА-ЖАЙНАК – см. Новостройка. 

 

ЖДАНОВКА (Романовка; также № 8), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в 

сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Шарлыкский/Белозерский/Александровский/Кичкасский 

нем./Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Александровский р-н. Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1895. В 87 км к сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из хортицких колоний. Менн. общины 

Деевка, Каменка. Молельн. дом (1928, 1979). Земли 1868 дес. Вод. мельница (1900), ветр. мельница И. 

Завацкого (1912), маслобойка И. Левена. Школа (1900). Нач. школа (1926). К-з „Прогресс“ (1932). 

Фельдш.-акушер. пункт (1942), сырзавод, мельница и маслодавильня (1961), аэродром (1967), мастерская 

с.-х. техники (1968), автомастерская (1975), комбикорм. з-д, гостиница, швейн. мастерская, столовая 

(1977), свинокомплекс (1979), средн. школа (1962), дом культуры (1973), больница (1981), биб-ка, 

магазин, книжн. магазин. Жит.: 174 (1900), 154 (1903), 351 (1917), 263 (1920), 282 (1926), 816 (1930), 

1300 (1976). 

 

ЖДАНОВКА – см. Гоффенталь. 

 

ЖДАНОВСКИЙ, в сов. период – Сталинская обл., Харцызский (Зуевский) р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Харцызска. Жит.: 226/220 нем. (1926). 

 



ЖЕЛАННОЕ (также Желанное-Курас № 2, Болдыревка-Курас № 3, Курас № 3, Болдыревка), до 1917 – 

Акмолинская обл., Омский у., Ореховская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Одесский р-

н. Менн. село. В 105 км к юго-зап. от Омска. Назв. по ст. Желанная Екатеринославской губ. Основатели 

из Причерноморья. Школа (1913). Сельсовет (1926), клуб (1927), радиоузел (1932). К-зы „Красный 

борец“ (1928), „Дружный стрелок“ (1930), „Память Кирова“ (1940), с-з „Желанный“ (1957), МТС. 

Маслозавод (1959). Средн. школа. Место рожд. журналиста и общ. деятеля К.В. Эрлиха (род. 1948). Жит.: 

17 (1925), 1989 (1961), 1722 (1979; 25% нем.). 

 

ЖЕЛЕЗНИЦА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Межиричская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – с. Железная Дорога, Ровенская обл., Корецкий р-н). Лют.-бапт. село. К вост. от Тучина. 

Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 272 (1906), 223 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ЖЕЛОБОК (также Жолобок), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Дьяковская вол.; в 

сов. период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/Матвеево-Курганский р-н. Лют. село, осн. 

в 1905. В 65 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. приходы Таганрог-Ейск и Розенфельд. Земли 900 дес. 

Жит.: 142 (1905), 162 (1915), 78 (1918), 234/234 нем. (1926), 300 (1941).  

 

ЖЕЛТЕНЬКОЕ – см. Шенфельд. 

 

ЖЕРЕБКОВСКИЙ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Лют. хутор. На прав. берегу р. Бол. Куяльник, в 35 км к сев.-

вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 37 (1906), 38 (1925). 

 

ЖИГАЛОВА В., до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр. Нем. хутор. Мельница. Жит.: 4 (1914). 

 

ЖИЛОВЕЦ-ДУБОВЕЦ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Брусиловская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Радомышльский/Ставищанский р-н. Лют. село. Сост. из двух сел – Жиловец 

и Дубовец. К юго-зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 86, 108 (1896), 60, 110 (1900), 

332 (1923). 

 

ЖИРОВКА – см. Мариенталь. 

 

ЖИТОМИР, в сов. период – Омская обл., Одесский р-н. Лют. хутор. У с. Желанное, к юго-зап. от с. 

Одесское. Лют. приход Омск. К-з им. Островского. Жит.: 11 (1925).  

 

ЖИЧИНОК, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-вост. от Киселина. Лют. приход Рожище. Молельн. дом. Школа. Жит.: 67 (1910), более 50 

нем. двор. (1927; более 80% нем.), 67 сем. (1938). 

 

ЖИШТОТОВСК, в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. село. У р. Бол. 

Куяльник, к сев.-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Нач. школа (1926). Жит.: 415 (1925). 

 

ЖМАЕВА, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. 

У с. Кавелинка, к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 54/37 нем. (1926). 

 

ЖМИРИНО – см. Ней-Розенгарт. 

 

ЖОГОЛЕВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. 

период – Сталинская обл., Старо-Каранский р-н. Нем. хутор. К югу от Старо-Бешева. Жит.: 196 (1915), 

134 (1924). 

 

ЖУКОВА – см. Эбенфельд. 

 

ЖУРАВЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Локачинский р-н). Лют.-бапт. село на 

арендн. земле, осн. в 1876. К юго-зап. от Киселина. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Жит.: 

113 (1885), 199 (1906), 421 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 



ЖУРАВЛЕВКА (Отилиенфельд/Ottilienfeld), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в 

сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н. Нем. село. К юго-зап. 

от Ворошиловграда. Земли 1445 дес. Сельсовет (1931). Жит.: 244/238 нем. (1926). 

 

ЖУРАВЛЕВО – см. Гейдельберг. 

 

ЖУРАВЛЕВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Еланская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Нижне-Омский/Еланский р-н. Лют. поселок, осн. в 1914. У п. Хортицкий, к сев.-вост. от Омска. 

Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Маслозавод. К-з им. Тельмана. Вошел в сост. п. Хортицкий. 

Жит.: 190/190 нем. (1920), 214 (1926).  

 

ЖУРАВЛИНЫЙ, в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. В 10 км к 

сев.-зап. от с. Федоровка. Жит.: 135/111 нем. (1926). 

 

 

 

ЗААЛЬФЕЛЬД/SAALFELD (Александровское Новое; также Александровка), до 1917 – Донского 

Войска обл., 1-й Донской окр., Орловская вол. Лют. село. В 35 км к сев.-зап. от Ростова. Лют. приход 

Таганрог-Ейск. Жит.: 763/736 нем. (1897), 900 (1905). 

 

ЗАБАВНЫЙ – см. Екатериненталь. 

 

ЗАБАРА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 195 (1906), 199 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ЗАБАРА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. 

Школа. Жит.: 288 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЗАБАРОВСКОЕ (также Заборовка, зем. участок Музды-Куль, Мусдекуль), до 1917 – Семипалатинская 

обл., Павлодарский у., Вознесенская/Заборовская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Щербактинский (Цюрупинский/Володарский)/Лозовский р-н (в наст. время – Шарбактинский р-н). 

Братско-менн. село, осн. в 1907. В 90 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по фамилии пересел. чиновника 

И. Забаровского. Основатели – семья А.А. Унру из молочанской кол. Вальдгейм. Земли 7119 дес. (1916). 

Школа (1913), центр. училище (1918). К-з им. Урицкого. 8-летн. школа. Жит.: 355 (1926). 

 

ЗАБАРСКИЙ ШЛЯХ (также Шлях Забарский), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Курненская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н. Лют. село на собств. земле. В 45 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Жит.: 65 (1906), 170 (1910). 

 

ЗАБЕЛОЦКЕ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол. Лют. село. К зап. от Киева. 

Назв. по р. Белка. Лют. приход Киев. Жит.: 32 (1896). 

 

ЗАБОЛОТЦЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Торчина. Жит.: 103 (1906), 68 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЗАВЕТНЫЙ, в сов. период – Ростовская обл., Заветинский р-н. Нем. поселок. К вост. от Ростова. 

Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 857 (1925). 

 

ЗАГАДКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Молельн. дом. Жит.: 239 (1906), 156 (1910). 

 

ЗАГОРЯНЬЕ – см. Блюменфельд. 

 

ЗАГОТСКОТ, в сов. период – Омская обл., Кормиловский р-н. Нем. поселок. У с. Михайловка, к юго-

вост. от Омска. Жит.: 150 (1979; 53% нем.).  



 

ЗАИМСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1921. У 

с. Красноярка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 58 (1926).  

 

ЗАИСТОК – см. Каспер. 

 

ЗАЙЦЕВ (также Самовольный), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н (в наст. время – Ставропольский 

край, Курский р-н). Нем.-рус. хутор, осн. в 1885. В 40 км к сев.-зап. от Моздока. Жит.: 221 (1914), 721 

(1926). 

 

ЗАЙЦЕВО – см. Греково. 

 

ЗАЙЧИ – см. Челле. 

 

ЗАКАВКАЗЬЕ/TRANSKAUKASIEN. Решение о поселении в З. вюртембергских колонистов принято 

Комитетом министров 7.9.1818. Поселенцы (в целом ок. 2 тыс.) и их потомки создали нем. села на терр-

ии Елисаветпольского и Казахского у. Елисаветпольской губ., Борчалинского и Тифлисского у. 

Тифлисской губ. С 1819 колонии управлялись Конторой иностр. колонистов в Тифлисе, с 1841 – местн. 

Экспедицией гос. имуществ. 10.6.1903 Николай II утвердил решение Гос. Совета о передаче колоний в 

ведение общих учр-ий. С 1879 возникло неск. нем. сел в Сухумском у. Кутаисской губ.; нем. село 

(Петровка) появилось также в Карсском окр. Карсской обл. Наряду с сельск. жителями, среди немцев З. 

было много горожан (40,7% в 1897), чаще всего – выходцев из тех же закавказск. колоний. Нем. жит. З. 

депортированы в Казахстан по Постановлению ГКО от 8.10.1941.  

Нем. в З.: 1858 – 5,8 тыс. (0,1% нас-я); 1886 и 1897 – 9354 (0,2%) и 16669 (0,3%), в т. ч. Бакинская губ. – 

1721 (0,2%) и 3430 (0,4%), Елисаветпольская губ. – 1902 (0,3%) и 3194 (0,4%), Карсская обл. (1897) – 430 

(0,1%), Кутаисская губ. – 468 (0,1%) и 1065 (0,1%), Тифлисская губ. – 5064 (0,6%) и 8340 (0,8%), 

Эриванская губ. – 7 (0,001%) и 210 (0,03%). Нем. в 1926, 1939, 1941, 1959, 1970, 1979, 1989: 

Азербайджанская ССР – 13149 (0,6%), (1931 – 15450), 23133 (0,7%), 22841, 1492 (0,04%), 1361 (0,03%), 

1048 (0,02%), 748 (0,01%); Армянская ССР – 104 (0,01%), 433 (0,03%), 212, 278 (0,02%), 408 (0,02%), 333 

(0,01%), 265 (0,01%); Грузинская ССР – 12074 (0,5%), 20527 (0,6%), 23580, 2259 (0,1%), 2317 (0,05%), 

2053 (0,04%), 1546 (0,03%); итого – 25327 (0,4%), 44093 (0,5%), 46633, 4029 (0,04%), 4086 (0,03%), 3434 

(0,02%), 2559 (0,02%). Республика Армения: 2001 – 133 (0,004%). 

Нем. в городах: Ахалцих: 1904 – 210 (1,1%); Баку: 1886 – 1717, 1897 – 2460 (2,2%), 1903 – 3749 (2,5%), 

1923 – 4370, 1926 – 6357 (1,5%), 1939 – 11655 (1,4%), 1989 – 134 (0,01%); Батум: 1886 – 111 (0,7%), 1897 

– 299 (1,0%), 1922 – 424 (0,7%), 1926 – 208 (0,4%); Елисаветполь (Гянджа): 1897 – 103 (0,3%), 1910 – 943 

(1,6%), 1926 – 202 (0,4%); Ереван: 1939 – 135 (0,1%); Карс: 1897 – 106 (0,5%); Кутаис: 1873 – 29, 1886 – 

70 (0,3%), 1897 – 122 (0,4%), 1910 – 293 (0,6%); Ленкорань: 1897 – 111 (1,3%); Сухум: 1897 – 121 (1,5%), 

1922 – 127 (0,7%), 1926 – 166 (0,8%); Тифлис (Тбилиси): 1886 – 1177 (1,5%), 1897 – 2902 (1,8%), 1904 – 

4140 (2,1%), 1910 – 8661 (2,8%), 1922 – 2457 (1,1%), 1926 – 3156 (1,1%), 1939 – 5528 (1,1%), 1989 – 127 

(0,01%). 

Выезд немцев и членов их семей из З. в Германию в 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Азербайджан – 52, 39, 53, 44, 20, 4, 30, 54, 23, 32, 43, 34, 0, 

10, 10, 0, 0; Армения – 6, 22, 83, 42, 29, 47, 66, 52, 92, 25, 4, 10, 1, 1, 5, 19, 0; Грузия – 283, 514, 155, 165, 

72, 72, 52, 27, 35, 35, 41, 22, 3, 13, 0, 15, 3; итого – 341, 575, 291, 251, 121, 123, 148, 133, 150, 92, 88, 66, 4, 

24, 15, 34, 3. 

 

ЗАКРЫТНАЯ, в сов. период – Ростовская обл., 

Криворожский/Мальчевский/Миллеровский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Миллерова. Жит.: 10/7 нем. (1926). 

 

ЗАЛЕСЬЕ-КУТЫ (также Куты-Залесье), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев.-зап. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Церковь. Школа. 

Жит.: 342 (1906), 322 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 93 семьи (1938). 

 

ЗАМЕЛЕТЕНОВКА (также Замалетеновский), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Любинская 

вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют. село. В 55 км к сев.-зап. от Омска. 

Основатели из Волыни. Лют. приход Омск. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 88 (1920), 709 (1970), 748 

(1979), 950 (1989).  

 



ЗАМИРАЛОВКА (Прииртышское), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская 

обл., Саргатский р-н. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. Новопокровка, к юго-зап. от с. Саргатское. 

Лесничество. Жит.: 54/54 нем. (1920), 11 (1926).  

 

ЗАМОСТИЩЕ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – Ровенская обл., Березновский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Жит.: 203 

(1906), 112 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЗАНГЕРОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. 

время – с. Новомихайловка, Одесская обл., Татарбунарский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1898. 

В 115 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 375 га. Жит.: 180 (1904), 

372/372 нем. (1939). 

 

ЗАНДИГЛАНД/SANDIGLAND (Песочинский; также Немецкий, Безенчук), до 1917 – Самарская губ., 

Самарский у., Екатериновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., 

Безенчукский/Екатериновский р-н (в наст. время – с. Песочное, Самарская обл., Безенчукский р-н). Менн. 

село на арендн. земле, осн. в 1897. В 6 км к югу от ж.-д. ст. Безенчук. Основатели – 15 сем. из Самарского 

у. Земли 2000 га (1897). Сырозавод. Школа (1900). Жит.: 61 (1910), 75 (1913), 101/101 нем. (1926).  

 

ЗАНДТЕЙХ/SANDTEICH, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Лют. хутор. В 75 км к сев.-

вост. от Покровска. Жит.: 108/108 нем. (1926). 

 

ЗАНДФЕЛЬД/SANDFELD (Братский; также Шамай, № 10), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н (в наст. время – с. Новобратское, Херсонская обл., Высокопольский р-н). Лют.-кат.-

менн. село. В 105 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Жит.: 95 (1887), 65 (1896), 48 (1912), 

66 (1916), 24 (1918), 142 (1926), 178/68 нем. (1941), 156/66 нем. (1942). 

 

ЗАОЗЕРНЫЙ – см. Хутор № 10. 

 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ/WEST-SIBIRIEN. Первонач. в З.С. селились в осн. немцы-горожане (в 1897 их 

доля в нем. нас-ии превышала среднероссийскую: Тобольская губ. – 30,9%, Томская губ. – 38,2%). С 

1890-х гг. в регион (Тарский и Тюкалинский у. Тобольской губ., Барнаульский, Змеиногорский и 

Каинский у. Томской губ.) стали переселяться (из Поволжья, Причерноморья, Волыни и др.) немцы-

колонисты. Нем. нас. пункты появились также в Омском у. Акмолинской обл., кот. тогда относился к 

Степному краю. 8.9.1916 по решению Совета министров, утвержденному Николаем II, на Каинский у. 

Томской губ., Тюкалинский и Ишимский у. Тобольской губ. было распространено действие законов по 

ликвидации нем. землевладения и землепользования, принятых в 1915-16. Числ-ть немцев в З.С. резко 

возросла после депортации сюда нем. нас-я из Европ. части СССР с 1941. В 1927-38 на Алтае 

существовал Немецкий р-н (воссоздан как Немецкий нац. р-н в 1991); в 1992 образован Азовский нем. 

нац. р-н в Омской обл. 

Нем. в 1897 и 1914: Тобольская губ. – 1120 (0,1% нас-я) и 5,4 тыс., Томская губ. – 1430 (0,1%) и 33260, 

Омский у. – 3315 (3,3%) и 20,1 тыс. (5,2%), всего – 5865 и 58,8 тыс. Нем. в 1920 и 1924: 82592 (1,2%) и 

88342; по губ.: Алтайская – 33866 (1,7%) и 6145 (без Славгородского у., включенного в 1921 в сост. 

Омской губ.), Новониколаевская – 3097 (0,2%) и 3154, Омская – 42277 (3,2%) и 77843 (со Славгородским 

у.), Томская – 2158 (0,2%) и 1200; Тюменская (1920) – 1194 (0,1%). Нем. в 1926 (по округам): 

Барабинский – 1892 (0,4%), Барнаульский – 215 (0,03%), Бийский – 178 (0,02%), Ишимский – 153 

(0,03%), Каменский – 91 (0,02%), Кузнецкий – 183 (0,05%), Новосибирский – 1283 (0,2%), Омский – 

34617 (4,2%), Рубцовский – 1929 (0,5%), Славгородский – 31743 (7,3%), Тарский – 1631 (0,6%), 

Тобольский – 81 (0,04%), Томский – 1059 (0,1%), Тюменский – 195 (0,04%); Ойратская АО – 25 (0,03%), 

итого – 75275 (1,0%). Нем. в 1939: Алтайский край – 33203 (1,3%), в т. ч. Ойротская АО – 25 (0,02%); 

Новосибирская обл. – 8394 (0,2%); Омская обл. – 59832 (2,5%), в т. ч. Ханты-Мансийский нац. окр. – 177 

(0,2%), Ямало-Ненецкий нац. окр. – 101 (0,2%); итого – 101429 (1,1%). Нем. на 1.1.1953 (немцы-

спецпоселенцы), в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Алтайский край – 97616, 143074 (5,3%), 127084 (4,8%), 

124745 (4,6%), 127731 (4,5%), 80405 (2,9%); в т. ч. Горно-Алтайская АО (Республика Алтай): 1113 (0,7%), 

637 (0,4%), 720 (0,4%), 830 (0,4%), 903 (0,4%); Кемеровская обл. – 64653, 65041 (2,3%), 52155 (1,8%), 

47040 (1,6%), 47990 (1,5%), 35965 (1,2%); Новосибирская обл. – 78873, 78769 (3,4%), 67931 (2,7%), 64895 

(2,5%), 61479 (2,2%), 47275 (1,8%); Омская обл. – 42299, 105728 (6,4%), 111807 (6,1%), 120806 (6,2%), 

134199 (6,3%), 76334 (3,7%); Томская обл. – 26006, 21152 (2,8%), 15257 (1,9%), 15027 (1,7%), 15541 



(1,6%), 13444 (1,3%); Тюменская обл. – 28695, 24174 (2,2%), 20969 (1,5%), 22316 (1,2%), 29569 (1,0%), 

38072 (0,7%); в т. ч. Ханты-Мансийский автон. окр. – 2059 (1,7%), 2069 (0,8%), 3499 (0,6%), 8929 (0,7%), 

8292 (0,6%), Ямало-Ненецкий автон. окр. – 957 (1,5%), 679 (0,8%), 1026 (0,6%), 3188 (0,6%), 2584 (0,5%); 

итого – 338142, 437938 (3,9%), 395203 (3,3%), 394829 (3,0%), 416509 (2,8%), 291495 (1,7%).  

Нем. в городах: Алейск: 1959 – 775, 1970 – 837, 1979 – 575, 1989 – 579 (1,9%), 2002 – 541 (1,9%); 

Анжеро-Судженск: 1989 – 2916 (2,5%), 2002 – 2090 (2,3%); Асино: 1959 – 355, 1970 – 184, 1979 – 172, 

1989 – 179 (0,5%), 2002 – 172 (0,6%); Барабинск: 1959 – 155, 1970 – 144, 1979 – 218, 1989 – 264 (0,7%), 

2002 – 303 (0,9%); Барнаул: 1895 – 41 (0,2%), 1897 – 58 (0,3%), 1909 – 35 (0,1%), 1920 – 788 (1,2%), 1923 

– 146 (0,2%), 1926 – 87 (0,1%), 1959 – 5165, 1970 – 7492, 1979 – 9274, 1989 – 9535 (1,6%), 1996 – 10360 

(1,6%), 2002 – 9532 (1,6%); Белово: 1989 – 1825, 2002 – 1374; Белокуриха: 2002 – 233 (1,6%); Бердск: 

1959 – 236, 1970 – 329, 1979 – 634, 1989 – 827 (1,0%), 2002 – 812 (0,9%); Березовский: 1989 – 490 (0,9%), 

2002 – 443 (0,8%); Бийск: 1920 – 268 (0,6%), 1923 – 51 (0,1%), 1959 – 932, 1970 – 1349, 1979 – 1614, 1989 

– 1896 (0,8%), 2002 – 2087 (0,9%); Гурьевск: 1989 – 103 (0,3%), 2002 – 123 (0,3%); Заринск: 1959 – 857, 

1970 – 680, 1979 – 846, 1989 – 1454 (2,9%), 2002 – 1208 (2,4%); Змеиногорск: 1920 – 35 (0,3%), 1923 – 10 

(0,1%), 1959 – 371, 1970 – 147, 1979 – 123, 1989 – 141 (1,1%), 2002 – 170 (1,4%); Искитим: 1959 – 650, 

1970 – 797, 1979 – 1014, 1989 – 1021 (1,5%), 2002 – 862 (1,4%); Ишим: 1979 – 437, 1989 – 448 (0,7%), 

2002 – 572 (0,8%); Калтан: 1989 – 151 (0,6%), 2002 – 133 (0,5%); Камень-на-Оби: 1959 – 735, 1970 – 874, 

1979 – 977, 1989 – 1034 (2,4%), 2002 – 1044 (2,3%); Кемерово: 1989 – 4609 (0,8%), 2002 – 4222 (0,8%); 

Киселевск: 1989 – 2689 (2,0%), 2002 – 1974 (1,8%); Колпашево: 1959 – 447, 1970 – 365, 1979 – 441, 1989 – 

422 (1,3%), 2002 – 403 (1,4%); Куйбышев: 1959 – 870, 1970 – 805, 1979 – 910, 1989 – 798 (1,6%), 2002 – 

736 (1,5%); Ленинск-Кузнецкий: 1989 – 3588 (2,1%), 2002 – 2427 (1,7%); Мариинск: 1989 – 154 (0,4%), 

2002 – 153 (0,4%); Междуреченск: 1989 – 1005 (0,9%), 2002 – 876 (0,9%); Мыски: 1989 – 662 (1,4%), 2002 

– 456 (1,0%); Новоалтайск (Чесноковка): 1959 – 772, 1970 – 794, 1979 – 789, 1989 – 855 (1,3%), 2002 – 

1052 (1,4%); Новокузнецк (Кузнецк): 1926 – 107, 1989 – 6419 (1,0%), 2002 – 4718 (0,8%); Новосибирск 

(Новониколаевск): 1904 – 130 (0,5%), 1909 – 140 (0,3%), 1915 – 121, 1926 – 373 (0,3%), 1959 – 17062, 

1970 – 18047, 1979 – 19253, 1989 – 18646 (1,3%), 2002 – 13358 (0,9%); Обь: 1989 – 308 (1,2%), 2002 – 762 

(3,1%); Омск: 1877 – 251 (1,1%), 1897 – 437 (1,2%), 1904 – 880 (1,4%), 1911 – 2707 (2,0%), 1914 – 3390 

(2,4%), 1920 – 1321 (1,3%), 1926 – 1977 (1,2%), 1959 – 9455, 1970 – 15785, 1979 – 25167, 1989 – 29911 

(2,6%), 2002 – 21198 (1,8%); Осинники: 1989 – 1573 (2,5%), 2002 – 1195 (1,8%); Прокопьевск: 1989 – 

6036 (2,2%), 2002 – 4074 (1,8%); Рубцовск (Рубцов): 1923 – 19 (0,1%), 1959 – 2232, 1970 – 2579, 1979 – 

3111, 1989 – 3205 (1,9%), 2002 – 2517 (1,5%); Славгород: 1920 – 982 (10,4%), 1926 – 1623, 1959 – 2693, 

1970 – 3590, 1979 – 3980, 1989 – 4589 (13,2%), 2002 – 2910 (8,5%); Стрежевой: 1970 – 165, 1979 – 393, 

1989 – 716 (1,7%), 2002 – 698 (1,6%); Тайга: 1989 – 105 (0,4%), 2002 – 116 (0,4%); Татарск: 1959 – 274, 

1970 – 306, 1979 – 376, 1989 – 383 (1,3%), 2002 – 458 (1,8%); Таштагол: 1989 – 706 (2,7%), 2002 – 482 

(2,1%); Тобольск: 1897 – 99 (0,5%), 1909 – 340 (1,6%), 1979 – 352, 1989 – 521 (0,5%), 2002 – 642 (0,6%); 

Томск: 1880 – 136 (0,4%), 1897 – 417 (0,8%), 1904 – 1350 (2,0%), 1909 – 1428 (1,3%), 1926 – 345 (0,4%), 

1959 – 6704, 1970 – 6322, 1979 – 6834, 1989 – 6890 (1,4%), 2002 – 5653 (1,2%); Топки: 1989 – 573 (1,7%), 

2002 – 513 (1,7%); Тюмень: 1897 – 134 (0,5%), 1909 – 176 (0,5%), 1926 – 74 (0,1%), 1979 – 3470, 1989 – 

4195 (0,9%), 2002 – 4029 (0,7%); Юрга: 1989 – 2955 (3,2%), 2002 – 1413 (1,7%); Ялуторовск: 1979 – 241, 

1989 – 311 (0,8%), 2002 – 278 (0,8%); Яровое: 2002 – 1115 (5,2%). 

 

ЗАПОРОВСКОЕ (также Запаровка, Марьевское, Кринички, Шиловка, Погоновка), до 1917 – 

Харьковская губ., Изюмский у., Михайловская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Александровский р-

н (в наст. время – с. Запаро-Марьевка, Донецкая обл., Александровский р-н). Лют. село. В 50 км к юго-

зап. от Изюма. Лют. приход Харьков. Жит.: 113/44 нем. (1926). 

 

ЗАПУСТ I, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Хоровская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 70 (1906), 85 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЗАПУСТ II, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Запуст, Волынская обл., Локачинский р-н). Лют. село на 

арендн. земле, осн. в 1875. К зап. от Киселина. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Школа. 

Жит.: 163 (1885), 229 (1906), 243 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЗАПУСТ БОРЯТИНСКИЙ (также Борятинский Запуст), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1866. К сев.-вост. от Торчина. Лют. 

приход Рожище. Школа. Жит.: 191 (1885), 310 (1906), 224 (1910), 13 сем. (1938). 

 



ЗАРИЧАНСКОГО (также Мана/Mann, Цигле/Ziegle, Бокка/Bock), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Петроверовский 

(Жовтневый/Октябрьский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. К зап. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 33 (1916), 25 

(1919), 38 (1926). 

 

ЗАРУДЛЕ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 181 (1906), 

135 (1910). 

 

ЗАРЯ, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Вишневский р-н. Нем. село. К юго-вост. от г. 

Акмолинска (Астана). Жит.: 172 (1989; 56% нем.). 

 

ЗАУМОРЬЕ – см. Бангердт. 

 

ЗВЕЗДА – см. Ротер Штерн. 

 

ЗВОНАРЕВ КУТ (Шталь/Stahl; зем. участок Маркетай-Жермантай, Мекетай-Жермантай, Шармантай), 

до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская/Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Таврический/Азовский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село, 

осн. в 1905. В 33 км к югу от Омска. Назв. по поволжской кол. Шталь (Звонарев Кут); „Шармантай“ – по 

имени бывш. землевладельца. Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Молельн. дом (1909). Земли 

2475 дес. (1909), 2606 дес. (1916). Ветр. мельницы Шефера и др., кузница Крайса. Школа (1909). 

Сельсовет, коопер. лавка, маслоартель, нач. школа, красн. уголок (1926). С-з „Звонаревокутовский“. 

Кирп. з-д. Средн. школа (2000), Дом культуры, биб-ка, врач. амбулатория, столовая, пекарня, магазины. 

Жит.: 301 (1909), 340 (1913), 918 (1920), 675 (1926), 1030 (1939), 1118 (1970), 1139 (1979), 1246 (1989), 

1271 (2006). 

 

ЗВОНАРЕВ КУТ – см. Шталь. 

 

ЗВОНАРЕВКА – см. Швед. 

 

ЗВОНАРЕВО-КУТОВСКИЙ (также Участок № 41), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н. 

Лют. село, осн. в 1909. У с. Камышенка, к юго-зап. от Славгорода. Назв. по поволжской кол. Шталь 

(Звонарев Кут). Основатели из Поволжья и Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка, 

сельсовет (1926). К-з „Роте Фане“. Жит.: 272 (1926). 

 

ЗДОРОВЕЦ (Дровитц/Drowitz), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 5 км к сев.-вост. от Эмильчина. Лют. приход 

Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 432 (1906), 461 (1910), 673 (1924). 

 

ЗДУНСКАЯ ВОЛЯ, до 1917 – Калишская губ., Серадзский у.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – г. Здуньска-Воля, Польша, Лодзинское воеводство). В 40 км к юго-зап. от Лодзи. Единств. город 

в Российской империи, где немцы занимали 1-е место по числ-ти насел-я (в 1910). Ж.-д. узел, текстильн. 

пр-ть. Жит.: 15910/3093 нем. (1897), 23396/6930 нем. (1904), 23420/10400 нем. (1910). 

 

ЗЕГЕНСТАЛЬ/SEGENSTAL (Боголюбовка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Пищевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село. В 10 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 419 (1906). 

 

ЗЕЕБАХ/SEEBACH (Озерово; также Лунча), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Бирзуловская/Коссовская/Ставровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Котовский (Бирзульский) р-н. 

Лют. село на арендн. земле, осн. в 1874. В 5 км к сев. от Котовска. Лют. приход Гофнунгсталь. Молельн. 

дом. Земли 1260 дес. (1918). Жит.: 157 (1887), 168 (1896), 145 (1904), 150 (1911), 157 (1916), 153 (1919), 

108 (1943). 

 

ЗЕЕБЕРГ/SEEBERG – см. Буденый. 

 



ЗЕЕВАЛЬД/SEEWALD (Верховье), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский колон. окр.; 

Олешинская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-

н/Медведицкий (Франкский) р-н. Кат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Голый Карамыш, в 97 км к 

юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты К. Зеевальда. Основатели – 41 семья из 

Пфальца, Майнца и Дармштадта. Вызывательская колония Дебофа. Кат. приходы Шукк, Ротгаммель, 

Зеевальд. Церковь (1807, 1839). Земли 2400 дес. (1857; 85 сем.), 4094 дес. (1910; 296 сем.). Мельницы, 

ткач-во сарпинки, лавки. Земск. школа (1873). Выезды жит. в Самарскую губ. (1873-74; 5 чел.), Америку 

(1875-86; 25 чел.). В 1921 родились 88 чел., умерли – 144. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 

нач. школа, передвиж. биб-ка (1926). К-з им. Ворошилова. Место рожд. кат. патера П.В. Гейта (1894-

1942), литератора Р. Гейнца (род. 1918). Жит.: 142 (1767), 186 (1773), 229 (1788), 235 (1798), 339 (1816), 

596 (1834), 871 (1850), 1081 (1859), 1118 (1883), 1221/1212 нем. (1897), 1506 (1905), 2002 (1911),  1577 

(1920), 1766 (1922), 1519/1516 нем. (1926), 1669/1669 нем. (1931). 

 

ЗЕЕФЕЛЬД/SEEFELD – см. Волково. 

 

ЗЕЙБ/SEIB, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Глярус, 

к сев.-вост. от Покровска. Фрукт. сад. Жит.: 7/7 нем. (1926). 

 

ЗЕЙФЕРТ/SEIFERT, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Натальинская вол.; в сов. период – 

Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1887. К вост. от Покровска. Жит.: 212 (1889), 302 

(1897), 118 (1910), 96 (1920), 113 (1922). 

 

ЗЕЙФЕРТ/SEIFERT, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У 

с. Беттингер, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

ЗЕЙФЕРТ/SEIFERT – см. Красноярский. 

 

ЗЕЙФЕРТ/SEIFERT – см. Яблонный. 

 

ЗЕЙФЕРТА/SEIFERT (Совхоз № 36), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Рус.-нем. село. К сев. от 

Омска. Земли 516 дес. (1918). Жит.: 91 (1920).  

 

ЗЕЛЕНАЯ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Щурина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 23 (1906), 42 (1910). 

 

ЗЕЛЕНАЯ, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Берестечская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Зеленое, Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от 

Берестечка. Лют. приходы Житомир и Ровно. Школа. Жит.: 504/475 нем. (1897), 416 (1906), 459 (1910). 

 

ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА, в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н. Нем. село, осн. в 1918. У с. 

Екатериновка, к юго-зап. от Славгорода. Жит.: 159 (1926). 

 

ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА – см. Гринталь. 

 

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА – см. Грюнфельд. 

 

ЗЕЛЕНИЦКАЯ ВУЛЬКА (также Вулька Зеленицкая, Вулька), до 1917 – Волынская губ., Житомирский 

у., Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. 

земле. В 70 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 172 (1906). 

 

ЗЕЛЕНКА, до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Баратаевская/Панинская вол. Лют. хутор. На 

левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 54 (1897), 25 (1910). 

 

ЗЕЛЕНКА ЗОЛОТУРНСКАЯ, до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Панинская вол. Кат. хутор. 

На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 3 (1897), 7 (1910). 

 

ЗЕЛЕНОВКА, в сов. период – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем. село. У с. Райнфельд, к зап. от 

Омска. Жит.: 19 (1970).  



 

ЗЕЛЕНОЕ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский р-н; в 

наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1897. В 70 км к 

сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Карагуй, Николаевка. Земли 

1243 дес. Ветр. мельница. Сельсовет, нач. школа (1926). К-зы им. Р. Люксембург (1932), им. К. Маркса 

(1950). Жит.: 158 (1900), 56 (1903), 261 (1917), 182 (1920), 152 (1926), 156 (1930), 136 (1976). 

 

ЗЕЛЕНОЕ (зем. участок Кара-Булак), до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-Каменогорский у., Велико-

Дмитриевская вол.; в сов. период – Восточно-Казахстанская обл., Пролетарский р-н. Нем.-рус. село, осн. 

в 1912. К юго-зап. от Усть-Каменогорска. Земли 231 дес. (1916). Жит.: 401 (1925). 

 

ЗЕЛЕНОПОЛЬ – см. Гринфельд. 

 

ЗЕЛЕНОПОЛЬЕ – см. Гринфельд. 

 

ЗЕЛЕНОПОЛЬСКАЯ – см. Гринталь. 

 

ЗЕЛЕНОПОЛЬСКИЕ ОТРУБА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Таврический/Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутора, осн. в 1911. К сев.-зап. от 

с. Зеленополье. К-з им. Р. Люксембург (1930). Жит.: 205 (1926). 

 

ЗЕЛЕНО-ПОЛЯНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SELJONAJA POLJANA – см. Грюнфельдская 

вол. 

 

ЗЕЛЕН-ПОЛЬЕ (также Зеленое Поле), в сов. период – Омская обл., Омский/Любинский р-н (в наст. 

время – Омский р-н). Нем. село, осн. в 1923. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 69 (1926), 150 

(1970), 118 (1979), 120 (1989; 55% нем.).  

 

ЗЕЛЕНЫЙ I, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Менн. хутор. К сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 

6/5 нем. (1926). 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-

польск. село, осн. в 1936. К юго-вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. церковь 

(1999). К-з „Звезда Коммуны“, нач. школа (1936), средн. школа. Жит.: 2260 (1989; 46% нем.), 1757 (2007).  

 

ЗЕЛЕНЫЙ ЯР – см. Гринфельд. 

 

ЗЕЛИНГЕР/SELINGER (Сиротское; также Анастасьевка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Мостовская вол. Кат. хутор. В 10 км к югу от с. Мостовое. Кат. приход Мюнхен. Жит.: 20 (1887), 7 

(1896), 32 (1916). 

 

ЗЕЛИНГЕР/SELINGER – см. Козаковка. 

 

ЗЕЛИХ О./SELIG, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. Земли 200 дес. (1909). Жит.: 9 (1909). 

 

ЗЕЛЬМАН/SEELMANN (Ровное; также Кройцнах/Kreuznach), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Ровнинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Ровенский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1767 (после 1917 – гор. посел-е, в 1925 вновь преобр. в село, 

позднее раб. поселок). На лев. берегу Волги, в 102 км ниже Саратова. Назв. „Зельман“ по фамилии 

первого старосты; назв. „Кройцнах“ дано вызывателем. Основатели – 89 сем. из Майнца, Эльзаса, 

Франции, Изенбурга и Люксембурга. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено 

пугачевцами и разорено киргиз-кайсаками. Кат. приходы Прейс, Зельман. Кат. (1835) и лют. церкви. 

Земли 7920 дес. (1857; 274 семьи). Лесопильня А. Штоля (1897), ф-ка Геннинга, хлебо- и лесоторговля, 

пристань, ярмарки. Земск. училище (1871), учит. семинария (1903), жен. прогимназия, частн. школа. 2-й 

съезд Советов нем. колоний Поволжья, где было провозглашено образ-е АОНП (20-24.10.1918). Центр 



антибольш. крест. восстания (март-апр. 1921). В 1921 родилось 356 чел., умерло – 911. Коопер. лавка, с.-

х. кредит. тов-во, 3 нач. школы, изба-читальня, нар. дом, биб-ка, клуб, дом крестьянина, сельсовет (1926). 

Мельница (1905), лесозавод „Феникс“ (1923), электростанция (1926), маш.-трактор. мастерская (1932), 

судорем. мастерские. Педучилище (1927), птицеводч. техникум, больница, парк, летний театр. К-зы № 1, 

им. 17 Всесоюзной партконференции, „Спартак“. МТС (1930). Место рожд. кат. патеров А. Циммермана 

(1879-1959), И.А. Циммермана (1885-1937), А. Шенбергера (1885-1937), поэтов В. Вебера (род. 1916) и 

В. Гердта (1917-1997), художника Б.Г. Диля (1927-2011). Жит.: 257 (1767), 280 (1773), 208 (1788), 310 

(1798), 540 (1816), 1018 (1834), 1650 (1850), 2080 (1859), 4945 (1889), 6816/5014 нем. (1897), 6930 (1905), 

7508 (1910), 8412 (1920), 6279 (1922), 6106/5344 нем. (1923), 6218/5500 нем. (1926), 7363 (1939). 

 

ЗЕЛЬМАНСКИЙ КАНТОН/KANTON SEELMANN (до 1927 Ровненский к-н/K-n Rownoje), АССР 

НП/АОНП. Образован в 1922. На левобережье Волги, к югу от Покровска. В 1927 в сост. к-на включена 

терр-ия бывш. Вольского (Куккусского) к-на (в 1935 возвращена во вновь созд. Куккусский к-н), из 

Старо-Полтавского к-на переданы села Визенмиллер, Гнадентау, Фриденберг, Эбенфельд; в 1935 с. Альт-

Варенбург передано в Куккусский к-н, в 1938 с. Гнадентау – в Старо-Полтавский к-н. Нем. с/с и нас. 

пункты (1926): Бруннентальский (Брунненталь, х. Лебзак), Варенбургский (Альт-Варенбург, х. 

Варенбург), Гельцельский (Гельцель), Зельманский (Отруба), Мариенбергский (Мариенберг), Ней-

Варенбургский (Ней-Варенбург), Ней-Колонийский (Ней-Колония), Прейсский (Прейс, х. Грюнталь), 

Штреккерауский (Штреккерау). Включал также нем. нас. пункты: х. Альтек, х. Меркель, х. Мюллердорф, 

Мясосовхоз № 102, 1-е семенное тов-во, х. Розенталь, х. Фриденберг, х. Фриденталь, Штразенгейм. 

Центр – с. Зельман (Ровное). Площадь (кв. км) – 2492 (1926), 2924 (1931), 1600 (1935), 1655 (1941). 

Делопроизводство на нем. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Саратовской обл. Жит.: 39234 (1922), 34278/18014 нем. (1926; с гор. нас-ем – 40496/23514 нем.), 

52740/52341 нем. (1931), 21444 (1935), 30546 (1939), 30500/25007 нем. (1941). 

 

ЗЕЛЬМАНСКИЙ РАЙОН/RAYON SEELMANN – см. Ровненский р-н. 

 

ЗЕЛЬЦ/SELZ (Успенское; также Зельцы), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., 

Кучурганский колон. окр. (центр); Зельцская (Успенская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – п. Лиманское, Одесская 

обл., Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1808. На лев. берегу Кучурганского лимана, в 60 км к сев.-зап. 

от Одессы. Назв. по с. Зельц (Эльзас). Основатели – 108 сем. из Пруссии, Бадена, Пфальца, Эльзаса, 

Австрии. Кат. приходы Иозефсталь, Зельц (с 1811). Церковь (1821, 1902). Земли 5597 дес. (1811), 5936 

дес. (1857; 98 двор. и 35 беззем. сем.), 2165 дес. (1918). Садоводство, виноградарство и виноделие, 

пчеловодство. Земский древопитомник (1890). Гончарный, каретный, кузнечный, маслобойный 

промыслы, шерстоткацкая ф-ка Л. Томаса, мельницы И. Фишера и Л. Томаса, лесопильня И. Фишера, 

черепич. з-ды С.Г. Киллера и Штебнера, скотобойня, лавки. Потребит. общ-во „Согласие“, сирот. касса. 

Земская школа (1878-94), сирот. приют (1909), больница, амбулатория, аптека. Коопер. лавка, с.-х. 

коопер. тов-во, ремесл. кредит. тов-во, нач. школа, районный дом крестьянина, сельсовет, с.-х. музей 

(1926). МТС, к-зы им. 17 партсъезда и „Ленинский путь“, сапож. артель, гостиница, средн. школа, детсад. 

В 1942 нем. оккупац. власти открыли педучилище. Нем. жители выселены в Вартегау 25.03.1944. Место 

рожд. кат. патеров Г. Рислинга (род. 1851), А. Келлера (род. 1867), Ф. Беккера (род. 1868), К. 

Вейсенбургера (1892-1919). Жит.: 401 (1808), 508 (1816), 670 (1825), 1576 (1859), 2398 (1887), 2681/2529 

нем. (1897), 2745 (1905), 2910 (1911), 2301 (1916), 2700 (1919), 2914 (1926), 2989 (1943).  

 

ЗЕЛЬЦСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SELZ (Успенская вол./Amtsbez. Uspenskoje), Херсонская губ., 

Одесский у. Образована после 1871 на зап. части терр-ии бывш. Кучурганского колон. окр. У 

Кучурганского лимана, к сев.-зап. от Одессы. Включала нем. села: Зельц, Кандель, Страсбург. Центр – с. 

Зельц (Успенское). Сев. часть терр-ии (с. Страсбург) выделена в Страсбургскую вол. Жит.: 7167 (1885), 

7457 (1897), 7455 (1905). 

 

ЗЕЛЬЦСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON SELZ (в 1926-31 Фридрих-Энгельсовский 

немецкий р-н/dt. R-n Friedrich-Engels), Одесская обл. Образован по решению ВУЦИК и СНК УССР от 

4.10.1924. К сев.-зап. от Одессы. С/с и нем. нас. пункты (1926): Амбросиевский/Октябрьский 

(Амбросиево, хут. Бурдовый, Каменка, Матышевка, Новый Мир, Шевченко), Баденский (Баден), 

Выгодянский (Выгода Нем., х. Рефиниус), Зельцский (Зельц), Кандельский (Кандель), Мангеймский 

(Кагарлык, Мангейм, хут. Гадирим, Дар Природы), Отрадовский (Болгарка, х. Палиевский), 

Секретарский (Михайловка, Секретарка), Страсбургский (Страсбург), Эксаревский (хут. Бурковский, 

Корсунцы, Макарово, Мандрово Нем.), Эльзасский (Миллиардовка, Эльзас). Включал также нем. нас. 

пункты: х. Богдановка – 2, Катериненталь, х. Копыткина, х. Ландрихтер, Ней-Зельц, Ней-Иозефсталь, 



Ней-Кандель, Ней-Петерсталь, Ней-Страсбург, Ней-Эльзас, Ново-Андреяшевка, х. Ново-Николаевка, 

Розальевка, Степановка, х. Фишер-Францен. Центр – с. Зельц. Площадь – 570 кв. км. Упразднен Указом 

Президиума ВС УССР от 26.3.1939; Баденский, Зельцский, Кандельский, Страсбургский, Эльзасский с/с 

включены в сост. Раздельнянского р-на, остальные с/с – Беляевского р-на. Жит.: 20875/14505 нем. (1926), 

16247 (1929; 84% нем.).  

 

ЗЕМАНА Г./SEMANN – см. Аджи-Байчи. 

 

ЗЕМАНА Р./SEMANN – см. Китай. 

 

ЗЕМАНА Я.А./SEMANN – см. Биюк-Аджи-Байчи. 

 

ЗЕМЕНЦА Б./SEMENZ – см. Кремлевский. 

 

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ, в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Днепропетровска. С.-х. артель (1925). Жит.: 64 (1925). 

 

ЗЕНДЕР/SENDER, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1919. К зап. от 

Омска. Жит.: 8/8 нем. (1920), 17 (1926).  

 

ЗЕНЬКОВСКИЙ – см. Вебер. 

 

ЗЕРНОСОВХОЗ СПАРТАК, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н. Нем.-рус. поселки, осн. в 1929. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 1520/675 нем. 

(1931). 

 

ЗИБЕНБРУНН/SIEBENBRUNN (Семь Колодезей; также Кузел-Куй, Раппа/Rapp), до 1917 – 

Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ленинский 

(Керченский/Петровский) р-н (в наст. время – с. Ленино, Республ. Крым, Ленинский р-н). Лют. село, осн. 

в 1878. В 55 км к зап. от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. Земли 7000 дес. Нач. школа, сельсовет (1926), 

средн. школа. Жит.: 35 (1904), 209 (1911), 150 (1915), 212 (1919), 372/183 нем. (1926) , 1074 (1939). 

 

ЗИБЕРГА/SIEBERG, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1908. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926).  

 

ЗИДУФЕР/SÜDUFER, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-

вост. от Покровска. Жит.: 35/35 нем. (1926). 

 

ЗИКОВ (также Жиков), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. В 30 км к сев.-зап. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 258 (1906), 265 (1910), 201 (1924). 

 

ЗИЛЬБЕРТАЛЬ/SILBERTAL (Яблоково), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Гуляй-Польская/Фридентальская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Гуляй-

Польский/Гайчурский р-н (в наст. время – Запорожская обл., Гуляйпольский р-н). Лют. село, осн. в 1880. 

В 10 км к сев. от Гуляй-Поля. Лют. приход Людвигсталь. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 161 

(1885), 274 (1897), 188 (1902), 226 (1905), 262 (1918), 250 (1926).  

 

ЗИЛЬБЕРФЕЛЬД/SILBERFELD (Сереброполье; зем. участок Тайнча), до 1917 – Акмолинская обл., 

Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Азовский/Шербакульский 

(Борисовский)/Ново-Омский/Одесский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Менн.-лют. село, осн. 

в 1913. В 65 км к юго-зап. от Омска. Назв. по серебристому камышу, росшему в этом месте. Основатели 

из Екатеринославской губ. и с. Пришиб. Молельн. дом. Земли 701 дес. (1916). С.-х. артель, красн. уголок 

(1926). К-з им. К. Маркса/им. Сталина/„Роте Фане“ (1929). Кузница. Средн. школа, клуб, биб-ка, баня, 

магазин. Жит.: 85 (1913), 147/147 нем. (1920), 156 (1926), 360 (1939), 390 (1959), 312 (1970), 409 (1979), 

548 (1989; 72% нем.), 616 (1993), 594 (2006). 

 

ЗИЛЬБЕРФЕЛЬД/SILBERFELD (Сереброполе; также Верхний Жеребец), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Александровский у., Шенфельдская (Краснопольская) вол. Менн. хутор, осн. в 1843. В 80 км к юго-



вост. от Александровска. Основатели из молочанских колоний. Менн. община Шенфельд. Земли 2350 

дес. Жит.: 28 (1859), 7 (1885), 45 (1897), 114 (1908), 137 (1911), 50 (1914), 120 (1919).  

 

ЗИЛЬБЕРФЕЛЬД/SILBERFELD (Серебряное Поле; также Сереброполь, Киргизское, № 86), до 1917 – 

Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в наст. время – Табунский р-н). Менн. 

село, осн. в 1912. В 38 км к юго-вост. от Славгорода. Назв. от ковыля, росшего в этом месте. Основатели 

из Причерноморья. Менн. община Хорошее, братско-менн. община Саратов. Семеноводч. и племенное 

тов-во, маслоартель, пункт ликбеза, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926), школа крест. молодежи 

(1931), средн. школа, клуб, магазин. К-з „Триумф“, с-з „Серебропольский“. МТС. Жит.: 341 (1926), 1076 

(2004), 1080 (2009). 

 

ЗИЛЬБЕРФЕЛЬД/SILBERFELD, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-н. 

Братско-менн. село, осн. в 1927. На лев. берегу р. Топкача, в 70 км к юго-вост. от Благовещенска. 

Основатели из славгородских колоний. Менн. община Блюменорт. К-зы им. Энгельса (1931), им. 

Лаврентьева. Жит. депортированы 15/16.11.1941. Жит.: 188 (1929), 160 (1941). 

 

ЗИМЕНЕЦ/SEMENZ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 10 (1926).  

 

ЗИМОВ ИНЗЕЛЬ/SIMOWINSEL, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н. Нем. 

хутор. У с. Эндерс, к сев.-вост. от Покровска. Фрукт. сады. Жит.: 40/40 нем. (1926). 

 

ЗИНГЕР/SINGER, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Телицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. хутор, осн. в 1902. В 15 км к сев.-зап. от Бендер. Лют. приход Кишинев. Земли 300 га. 

Жит.: 66/60 нем. (1939). 

 

ЗИНГЕРА/SINGER, до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр. Лют. хутор. Лют. приход Пятигорск. Пар. 

мельница. Жит.: 7 (1914). 

 

ЗИНЕВКА (Шинутка), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Варковичская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Варковичей. Лют. приходы Житомир и Ровно. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 42 (1868), 140 (1906). 

 

ЗИНКОВА, в сов. период – Челябинская обл., Сафакулевский/Яланский (Сарт-Калмыкский) р-н. Нем. 

село, осн. в 1926. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 83/83 нем. (1926). 

 

ЗИХЕЛЬБЕРГ/SICHELBERG (Серпогорье; также Мортяжка, Мартишка), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманский/Панинский колон. окр.; Верхне-Караманская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) р-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) 

р-н (в наст. время – с. Серпогорское, Саратовская обл., Федоровский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1849. В 4 

км к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из кол. Цюрих и Базель. Лют. приход Гнаденфлюр. Церковь. 

Земли 2460 дес. (1857; 61 семья). В 1921 родились 71 чел., умерли – 168. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-

во, нач. школа, пункт ликбеза, сельсовет (1926). Место рожд. литератора Ф. Кригера (род. 1918). Жит.: 

227 (1850), 307 (1857), 687 (1883), 680 (1889), 849/842 нем. (1897), 1090 (1904), 1416 (1910), 1202/1202 

нем. (1920), 983 (1922), 956 (1923), 864/861 нем. (1926), 1005/997 нем. (1931). 

 

ЗМЕЕВКА – см. Шлангендорф. 

 

ЗНАМЕНСКАЯ (также Знаменская Колония), до 1917 – С.-Петербургская губ., Петергофский у., 

Константиновская/Стрелинская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н. Лют. 

село, осн. в 1842. В 10 км к юго-вост. от Ораниенбаума. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. 

приходы Стрельна, Петергоф. Земли 82 дес. (1857; 4 семьи). Жит.: 20 (1848), 40 (1862), 55 (1904), 62 

(1925). 

 

ЗНАЧКОВКА – см. Розенгоф. 

 



ЗОЛОТАРЕВ, до 1917 – Терская обл., Моздокский у., Кановская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Лют. хутор, осн. в 1846. В 30 км к 

сев.-зап. от Моздока. Лют. приход Пятигорск. Нач. школа (1926). Жит.: 219 (1914), 267/218 нем. (1926). 

 

ЗОЛОТАРЕВКА – см. Фридрихсфельд. 

 

ЗОЛОТАРЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SOLOTARJOWKA, Ставропольская губ., 

Ставропольский у. У р. Бол. Кугульта, к сев.-вост. от Ставрополя. Включала нем. нас. пункты: х. Бетель, 

Блюменталь, Софиенталь, Фридрихсфельд. Центр – с. Фридрихсфельд (Золотаревка). 

 

ЗОЛОТАЯ КРИНИЦА (Мариенталь/Mariental), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в 

сов. период – Ворошиловградская обл., Успенский р-н. Нем. село. К югу от Ворошиловграда. Земли 975 

дес. Жит.: 68/68 нем. (1926). 

 

ЗОЛОТНИЕВ (также Золотиев), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Чернобыльская вол. Лют. 

село. К сев.-зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 118 (1896), 105 (1900). 

 

ЗОЛОТОВКА – см. Витман. 

 

ЗОЛОТОВСКИЙ КАНТОН/KANTON SOLOTOJE, АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На 

правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. Включал нем. выселок Красная Мельница (Ревинский с/с). 

Центр – с. Золотое. Площадь (кв. км) – 649 (1926), 789 (1931), 929 (1935), 882 (1941). Делопроизводство 

на рус. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 

25128 (1922), 26329/229 нем. (1926), 10094 (1935), 14600 (1939), 14600/532 нем. (1941). 

 

ЗОЛОТОК (также Золотюк, Залотюк), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Рогачевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский/Мархлевский (Довбышанский) 

р-н. Лют. село. В 25 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 

236 (1906), 237 (1910). 

 

ЗОЛОТОРУННОЕ (Ново-Николаевское; также Златорунное, Краукамыш, зем. участок Карау-Камыс, 

Крау-Камыс), до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., Алексеевская вол.; в сов. период – Северо-

Казахстанская/Кокчетавская обл., Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-

Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Кат. село, осн. в 1901. В 90 км к сев.-вост. от Кокчетава. Земли 

8035 дес. (1916). Нач. школа. Жит.: 765 (1909), 547 (1916). 

 

ЗОЛОТУРН/SOLOTHURN – см. Золотухинский. 

 

ЗОЛОТУХИНСКИЙ (Золотурн/Solothurn), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Андреевская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Черлакский/Крестинский р-н (в наст. время – Черлакский р-н). Лют. 

село, осн. в 1908. В 110 км к юго-вост. от Омска. Назв. по поволжской кол. Золотурн (Витман). Лют. 

приход Омск. 8-летн. школа. Жит.: 248 (1912), 455 (1920), 308 (1926), 433 (1970), 421 (1979), 422 (1989). 

 

ЗОЛОЧЕВСКИЙ – см. Отрада. 

 

ЗОЛОЧЕВСКИЙ – см. Прохлада. 

 

ЗОЛОЧЕВСКОЕ – см. Клеефельд. 

 

ЗОНЕНБЕРГ/SONNENBERG, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 22 (1926).  

 

ЗОННЕНБУРГ/SONNENBURG (Тельман/Thälmann; также Зонненберг/Sonnenberg), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у.; в сов. период – Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н. Кат. хутор, осн. в 1880. В 35 км к сев.-зап. от Николаева. Кат. 

приход Ландау. Жит.: 182 (1943).  

 

ЗОРИНОВКА (также Зорина), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. 

К юго-зап. от Уфы. Жит.: 9 (1905). 

 



ЗОРКИНО – см. Цюрих. 

 

ЗОРЯ (также Зорин), в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н. Нем. хутор. В 13 км к 

вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 64/56 нем. (1926). 

 

ЗОСИМОВКА (Цецилиовка; также Засимовка, Новая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 25 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 562/546 нем. (1897), 427 (1904), 689 

(1910). 

 

ЗОСИН (также Зожин), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Деражно. Лют. приход Ровно. Жит.: 66 (1906), 28 

(1910). 

 

ЗУБЕНКО (Рогальский; также Петровский), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр. Нем. 

хутор. Земли 350 дес. (1915; 5 двор.). Жит.: 37 (1915). 

 

ЗУБИЛЬНО, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – с. Зубильное, Волынская обл., Локачинский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Щурина. Жит.: 123 

(1906), 80 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ЗУБРОВЩИНА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1877. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 91 (1885), 167 (1906), до 25 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЗУДЕРМАНА Я.Я./SUDERMANN, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Ново-Васильевская вол. 

Нем. хутор. К зап. от Бердянска. Жит.: 60 (1915). 

 

ЗУЕВИЧА, до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. Лют. хутор. Лют. приход Владикавказ. Земли 

120 дес. Жит.: 46 (1889). 

 

ЗУККАУ/SUCKAU, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Ново-Малыклинский р-н. Нем. 

хутор. К сев. от Самары. Жит.: 37 (1926). 

 

ЗУККАУ А./SUCKAU, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Дмитриевская вол. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Бердянска. Жит.: 8 (1915). 

 

ЗУЛЬЦ/SULZ (Малашевское; также Сульц, Зельц, Шульцова), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Херсонский у., Березанский колон. окр.; Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. период – 

Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н. Кат. село, осн. 

в 1811. На прав. берегу р. Березань, в 40 км к сев.-зап. от Николаева. Назв. по с. Зульц (Эльзас). 

Основатели – 68 сем. из Бадена, Рейнпфальца, Эльзаса. Кат. приходы Ландау, Зульц (с 1896). Церковь 

(1819, 1863). Земли 4404 дес. (1857; 73 двора и 14 беззем. сем.). Черепич. з-д Г. Келера, лавки, 

ссудосберегат. тов-во. Школа. Сельсовет (1926). Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. Место рожд. 

кат. патеров В. Вебера (1843-1907), К. Келлера (1857-1925), М. Фикса (1883-1937). Жит.: 225 (1811), 343 

(1816), 360 (1825), 813 (1859), 851 (1865), 1522 (1885), 1571/1365 нем. (1897), 1980 (1911), 1817 (1916), 

1821 (1918), 2562 (1926), 2000 (1941), 1922 (1943). 

 

ЗУРОВО, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. период – Башкирская 

АССР, Давлекановский р-н. Менн. хутор, осн. в 1894. У с. Шестаево, к сев.-зап. от с. Давлеканово. Нач. 

школа (1926). Жит.: 130 (1917), 175 (1920). 

 

ЗУРОВСКИЙ, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. период – 

Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. хутор. К юго-зап. от Уфы. Жит.: 13 хоз. (1925). 

 

ЗЫКОВО 2-е, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем.-рус. хутор. К сев. от с. 

Каракульское. Жит.: 61/31 нем. (1926). 

 

 



 

ИАГУБЛО – см. Блюменталь. 

 

ИБРАГИМОВО, до 1917 – Оренбургская губ., Орский у., 5-я Усерганская вол. Нем. село. Жит.: 389 

(1917).  

 

ИБРАИМ-БАЙ (Шнейдера/Schneider), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Булганакская 

(Кронентальская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Жаворонки, Республ. Крым, Сакский р-н). Нем. село. В 30 км к сев.-

зап. от Симферополя. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 142/83 нем. (1926). 

 

ИВАЙТЕНКИ, до 1917 – Черниговская губ., Мглинский у., Ивайтенская вол. Лют. хутор. К сев.-вост. от 

Чернигова. Лют. приход Беловеж. Жит.: 4 (1905). 

 

ИВАНОВКА (Эппхутор/Epp-Chutor), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн.-бапт. село на собств. земле, осн. в 

1907. В 21 км к вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Иванова. 

Основатель – Г. Эпп из Причерноморья. Молельн. дом. К-зы „Привет“, „Сибирь“ (1962). Нач. школа. 

Жит.: 81 (1920), 73 (1926), 212 (1970), 174 (1979), 194 (1989). 

 

ИВАНОВКА (также Яновка), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Млыновский р-н). Лют. село на арендн. земле. К вост. от 

Млынова. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 214 (1906), 265 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ИВАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К зап. от Луцка. Жит.: 77 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ИВАНОВКА (Дивлин), до 1917 – Волынская губ., Овручский у., Белокуровичская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Лугинский/Олевский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Лугинский р-

н). Лют. село на арендн. земле. В 55 км к юго-зап. от Овруча. Лют. приход Эмильчин. Сельсовет (1941). 

Место рожд. литератора Э. Кончака (1903-1979). Жит.: 202 (1906), 153 (1910), 231 (1924). 

 

ИВАНОВКА, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Московская вол.; в сов. период – 

Ленинградская обл., Красносельский р-н. Лют. село. В 15 км к юго-зап. от С.-Петербурга. Лют. приход 

Лигово. Жит.: 21 (1857), 21 (1925). 

 

ИВАНОВКА (Кескенчи; также Коскенчи), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол. 

Лют. село. К сев. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 32 (1905), 94 (1915), 90 (1919). 

 

ИВАНОВКА, в сов. период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Нем. село, осн. в 1920. У сел 

Глядень, к юго-вост. от с. Благовещенка. К-з „Арбайтер“. Жит.: 200 (1926). 

 

ИВАНОВКА, в сов. период – Пермская (Молотовская) обл., Чернушинский (Рябковский) р-н; в наст. 

время – Пермский край, Чернушинский р-н. Нем.-рус.-чуваш. село. К юго-вост. от г. Чернушка. Нем. 

жители появились в 1940, в связи с упразднением п. Николаевский. Жит.: 191/146 нем. (1955), 258/56 

нем. (1965), 98/7 нем. (1985), 44/5 нем. (2000). 

 

ИВАНОВКА – см. Глядень № 3. 

 

ИВАНОВКА – см. Дейчендорф. 

 

ИВАНОВКА – см. Дукарт. 

 

ИВАНОВКА – см. Мочульский. 

 

ИВАНОВКА – см. Ней-Анлаге. 

 

ИВАНОВКА II, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 18 (1896), 43 

(1926). 



 

ИВАНОВОЙ (также Ивановой-Луцевиной Е.П.), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 41 (1906), 87 (1916). 

 

ИВАНОВСКАЯ (также Ново-Ивановская), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр.; в 

сов. период – Орджоникидзевский край, Георгиевский р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1910. В 40 км к сев.-

вост. от Пятигорска. Жит.: 92/90 нем. (1926). 

 

ИВАНОВСКИЙ (также Ново-Ивановка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Ново-

Николаевская вол. Нем. село. К вост. от Александровска. Жит.: 233 (1897), 255 (1902). 

 

ИВАНОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Кулачинская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Омский/Кормиловский/Бородинский р-н. Лют. село, осн. в 1902. У с. Трусовка, к сев.-вост. от 

Омска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Мельница (1924). Нач. школа, семеноводч. и 

племенное тов-во (1926). Жит.: 161 (1926).  

 

ИВАНОВСКИЙ – см. Иоганнесдорф. 

 

ИВАНОВСКОЕ – см. Ганновка. 

 

ИВАНО-ЛЮБОВКА – см. Иоганнесфельд. 

 

ИВАШКЕВИЧА (также Ивашкеевка, Ивановка), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Горьковский (Иконниковский)/Бородинский 

р-н. Менн. село, осн. в 1903. У с. Осиповка, к сев.-вост. от Омска. Названо по фамилии землевладельцев 

Ивашкевичей. Основатели из Причерноморья. Земли 425 дес. (1918). Нач. школа (1926), пункт ликбеза. 

К-з им. Кирова. Жит.: 143 (1918), 164 (1920), 115 (1925), 154 (1930).  

 

ИВАЩЕНКО – см. Бетель. 

 

ИГНАТЬЕВКА (Каменка; также № 6), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Сантуриновская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. 

время – с. Гнатовка, Донецкая обл., Константиновский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1889. В 

30 км к зап. от Горловки. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Игнатьева. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. община Нью-Йорк. Земли 1443 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 220 (1911), 416 (1919), 

312/301 нем. (1926). 

 

ИЖИЦКОЕ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская)/Горьевская 

вол. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 397 (1887), 

248 (1896), 448 (1916). 

 

ИЗААК/ISAAK, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1919. У с. Ребровка, к 

юго-зап. от Омска. Жит.: 30 (1926).  

 

ИЗААК/ISAAK – см. Совхоз № 23. 

 

ИЗАК/ISAAK (Совхоз № 5), в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. хутор. В 50 км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 50 

(1922), 10/10 нем. (1926). 

 

ИЗБАШЕВ (Энгеля/Engel; также Избашка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол. 

Нем. хутор. В 15 км к сев.-зап. от с. Мостовое. Жит.: 9 (1896), 92 (1916). 

 

ИЗБАШКА (Бергенквель/Bergenquell; также Избашевка, Хернер/Hörner, Марьяновка), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. 

Кат. село, осн. в 1902. В 5 км к югу от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 32 (1906), 34 (1916), 54 (1926), 71 (1943). 

 

ИЗБИНЫ (также Исбин), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-

вост. от Эмильчина. Лют. приходы Геймталь и Эмильчин. Жит.: 38 (1887), 26 (1906), 38 (1910), 85 (1924). 



 

ИЗОБИЛЬНОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Возвышенский р-н (в наст. время – р-н 

Магжана Жумабаева). Нем. село. К юго-вост. от Петропавловска. 8-летн. школа. Жит.: 521 (1989; 59% 

нем.).  

 

ИКЕРТ А./IKERT, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1896. К сев. от Омска. Жит.: 4 (1926).  

 

ИЛЕМБЕЙСКАЯ (также Илленбай, Елленбай), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Сарт-

Калмыкская вол. Лют. село. К юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 28 (1917).  

 

ИЛЛАРИОНОВСКИЙ – см. Султановский. 

 

ИЛОВАЙСКАЯ (также № 8), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Троицко-Харцызская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Харцызский (Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н. 

Лют.-кат. село, осн. в 1887. У ж.-д. ст. Иловайская, к юго-вост. от Макеевки. Лют. приход Таганрог-Ейск, 

кат. приход Енакиево. Земли 1800 дес. (1911), 757 дес. (1915; 21 двор). Сельсовет (1924). Жит.: 120 

(1911), 142 (1915), 125 (1919), 187/169 нем. (1926). 

 

ИЛОВАТСКИЙ КАНТОН/KANTON ILOWATKA, АССР НП. Образован по Постановлению ВЦИК от 

18.1.1935, за счет выделения юж. части терр-ии Зельманского к-на. На левобережье Волги, к югу от 

Покровска. Нем. нас. пункты отсутствовали. Центр – с. Иловатка. Площадь (кв. км) – 1168 (1935), 905 

(1941). Делопроизводство на рус. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Сталинградской обл. Жит.: 8370 (1935), 11544 (1939), 11500/1800 нем. (1941). 

 

ИЛОВЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ILOWLJA – см. Уметская вол. 

 

ИЛОВЛИНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK ILOWLJA, Саратовская губ., 

Камышинский у. Образован в сер. 19 в. из дочерн. колоний. У р. Иловля и ее притоков, к сев.-зап. от 

Камышина. Включал нем. села: Александерталь, Иозефсталь, Мариенфельд, Ней-Норка, Обердорф, 

Розенберг, Унтердорф, Эрленбах. Земли 31057 дес. (1857; 705 сем.). После 1871 на этой терр-ии 

образована Иловлинская вол. Жит.: 4277 (1857). 

 

ИЛЬИЧЕВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Нем.-рус. село. В 14 км к 

сев.-вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 266 (1970; 63% нем.), 467 (1979; 

67% нем.), 617 (1989). 

 

ИЛЬЯШЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н (в наст. время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). 

Лют. село. В 20 км к сев. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. 

Сельсовет (1923). Жит.: 510 (1906), 429 (1910). 

 

ИНЗЕЛЬ ХОРТИЦА/INSEL CHORTITZA (Остров Хортица; также Камп/Kamp), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – в сост. г. Запорожье). Менн. 

село, осн. в 1790. На о. Хортица (у лев. рукава Днепра), в 5 км к юго-зап. от Александровска. Основатели 

– 12 сем. из Зап. Пруссии. Менн. общины Хортица, Кронсвейде. Земли 1174 дес. (1811), 1205 дес. (1857; 

18 двор. и 17 беззем. сем.). Школа. Совхоз (1926). Жит.: 93 (1818), 395 (1859), 452 (1885), 205 (1897), 204 

(1905), 215 (1908), 282 (1911), 314 (1918), 158 (1926). 

 

ИНОЗЕМЦЕВО – см. Каррас. 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ – см. Фриденфельд. 

 

ИОАХИМОВКА (Якимовка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К юго-зап. от Киселина. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Школа. Жит.: 271 (1904), 435 (1910), 25-50 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.). 

 



ИОГАННЕСДОРФ/JOHANNESDORF (Молочное), до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., 

Пелагиадская/Кугульто-Тугулукская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Ворошиловский 

(Ставропольский) р-н (в наст. время – п. Молочный, Ставропольский край, Благодарненский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1846. У р. Татарка, в 10 км к сев.-зап. от Ставрополя. Первая дочерн. 

колония причерноморских немцев на Кавказе. Основатели – 30 сем. из Екатеринославской губ. и из 

Пруссии. Лют. приход Ставрополь. Церковь. Земли 2565 дес. (1913). Мол. животноводство. Вод. 

мельница (1893). Нач. школа, красн. уголок, сельсовет (1926). Жит.: 171 (1856), 201 (1873), 209 (1880), 

261 (1897), 313 (1904), 389 (1909), 356 (1917), 419 (1920), 444/420 нем. (1926). 

 

ИОГАННЕСДОРФ/JOHANNESDORF (Ивановский; также Кум-Арык, Аул № 1), до 1917 – Сыр-

Дарьинская обл., Аулиеатинский у., Бешташская вол.; в сов. период – Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 

Таласский р-н; в наст. время – Республика Кыргызстан, Таласская обл., Таласский р-н. Лют.-менн. село 

на собств. земле, осн. в 1908. Заложено у кол. Орлово, в 1912 из-за споров с киргизами перенесено в 

долину р. Кичик-Джалга. Основатели – 45 сем. из Поволжья. Сельсовет (1926), изба-читальня. 

Сыроваренный з-д М. Динера. К-з им. В. Пика. Средн. школа. Жит.: 389/389 нем. (1911), 289/289 нем. 

(1926). 

 

ИОГАННЕСРУ/JOHANNESRUH (Тащенак; также Ней-Гуттерталь/Neu-Huttertal, Новый Гуттерталь, № 

34), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский менн. окр.; Эйгенфельдская (Граф-

Киселевская)/Иоганнесруская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский 

(Кизиярский)/Песчанский р-н (в наст. время – с. Долинское, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). 

Лют.-менн. село на собств. земле, осн. в 1852. У р. Тащенак, в 15 км к юго-зап. от Мелитополя. Назв. по 

имени И. Корниса. Основатели – 17 сем. из кол. Гуттерталь. Вскоре жит. отказались от уравнит. 

гуттерского образа жизни. В 1876-77 гуттеры выехали в Юж. Дакоту, и село купили пришибские 

колонисты. Лют. приход Эйгенфельд. Земли 1104 дес. (1857; 17 двор. и 4 беззем. семьи), 2648 дес. Кирп. 

з-д, школа. Сельсовет (1926). Умерли от голода 12 чел. (1932-33). Жит.: 197 (1858), 329 (1864), 349 

(1886), 307 (1905), 306 (1911), 293 (1915), 315 (1918), 472/441 нем. (1926).  

 

ИОГАННЕСРУ/JOHANNESRUH (Токульчак; также Токольчак), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Гришино, Республ. Крым, 

Первомайский р-н). Менн.-лют. село на собств. земле, осн. в 1878. В 45 км к юго-зап. от Джанкоя. Назв. в 

честь И. Корниса. Основатели из молочанских колоний. Религ. движение братск. меннонитов (с 1880-х 

гг.). Земли 1200 дес. (1926; 12 двор.). Садоводство. Нач. школа (1926). Жит.: 75 (1911), 135 (1915), 97 

(1918), 180/174 нем. (1926). 

 

ИОГАННЕСРУ/JOHANNESRUH – см. Черный Кош. 

 

ИОГАННЕСРУСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK JOHANNESRUH, Таврическая губ., 

Мелитопольский у. Образована после 1871 на юж. части терр-ии бывш. Молочанского менн. окр. У р. 

Тащенак, к юго-зап. от Мелитополя. Включала нем. села Гуттерталь и Иоганнесру. Центр – с. 

Иоганнесру. Терр-ия вошла в сост. Эйгенфельдской вол. Жит.: 674 (1886). 

 

ИОГАННЕСТАЛЬ/JOHANNESTAL (Пушкино; также Арносталь), до 1917 – Херсонская губ., Одесский 

у., Березанский колон. окр.; Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. период – Николаевская/Одесская 

обл., Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в наст. время – с. Ивановка, 

Николаевская обл., Веселиновский р-н). Лют.-реформат.-бапт. село, осн. в 1820. В 55 км к сев.-зап. от 

Николаева. Основатели – 62 семьи из Вюртемберга, Бадена и Польши. В 1833 село перенесено на 1 

версту. В 1842 выехали 23 семьи. Лют.-реформат. приход Рорбах; лют. приходы Иоганнесталь-Ватерлоо 

(с 1861) и Вормс-Иоганнесталь (с 1885); бапт. община (1870). Лют. церковь. Земли 4143 дес. (1857; 69 

двор. и 10 беззем. сем.), 7725 дес. (1918). Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 186 (1825), 421 (1848), 624 

(1859), 915 (1885), 1065/888 нем. (1897), 1420 (1905), 1450 (1911), 1157 (1916) , 1773 (1918), 1295 (1926), 

1230 (1943). 

 

ИОГАННЕСТАЛЬ/JOHANNESTAL (Михайловка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н (в наст. время – Беляевский р-н). Кат. село, осн. в 1864. В 40 км к 

сев.-зап. от Одессы. Кат. приход Мангейм. Молельн. дом. Земли 2207 дес. (1918). Нач. школа (1926). 

Место рожд. кат. патера М. Келера (1897-1982). Жит.: 163 (1887), 212 (1896), 260 (1905), 270 (1911), 262 

(1916), 286 (1918), 315 (1926), 161 (1943). 



 

ИОГАННЕСТАЛЬ/JOHANNESTAL, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К 

вост. от Покровска. Жит.: 36 (1920), 29 (1922). 

 

ИОГАННЕСТАЛЬ/JOHANNESTAL – см. Пляшева. 

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД/JOHANNESFELD (Новая Надежда; также Ней-Гоффнунг/Neu-Hoffnung, Роте 

Фане/Rote-Fahne, № 1), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Средне-Наголинская вол.; в сов. 

период – Ростовская обл., Чертковский/Леоново-Калитвенский/Мальчевско-Полненский р-н. Лют. село. 

В 40 км к сев.-зап. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 815 дес. (1915; 20 двор.). С.-х. 

коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 97 (1904), 129 (1915), 154 (1920), 267/250 нем. (1926), 453 (1941).  

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД/JOHANNESFELD (Ладоновка; также Мало-Ивановская, Красная, Красная 

Колонка, Роте Колони/Rote-Kolonie), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Мало-

Кирсановская/Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Анастасиевский/Николаевский/Матвеево-Курганский р-н. Лют. село, осн. в 1898. На прав. берегу 

Миусского лимана, в 15 км к сев.-зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Земли 600 дес. (1915; 14 

двор.). Жит.: 96 (1904), 129 (1915), 300 (1918), 193 (1925), 325 (1941).  

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД/JOHANNESFELD (Коктеин; также Иоганнисфельд/Johannisfeld, 

Гарвардта/Harwardt), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н. Лют. село, осн. в 1888. В 20 км к юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. 

Земли 1000 дес. Жит.: 37 (1905), 48 (1915), 50 (1918), 55/47 нем. (1926). 

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД/JOHANNESFELD (Ивано-Любовка; также Ремиха/Roemmich), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Курисово-Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Лют. село. В 50 км к сев.-вост. от Одессы. Основатели из 

березанских колоний. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 68 (1887), 49 (1896), 55 (1916), 65 (1926), 197 

(1943). 

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД/JOHANNESFELD, в наст. время – Самарская обл., Безенчукский р-н. Нем. 

поселок, осн. в 1998. К сев.-зап. от п. Безенчук. Жит.: 22 (1998). 

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД I/JOHANNESFELD I (Сидоро-Ивановка; также Сидоровка, Иванки), до 1917 – 

Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская/Ефремово-Степановская вол.; в сов. период 

– Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1898. В 20 

км к юго-вост. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Молельн. дом. Земли 1220 дес. (1909), 1047 

дес. (1915; 38 двор.). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 188 (1904), 289 (1909), 262 (1915), 299 (1920), 

360/360 нем. (1926), 367 (1941). 

 

ИОГАННЕСФЕЛЬД II/JOHANNESFELD II (Шептуховка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий 

окр., Леоново-Калитвенская вол.; в сов. период и в наст. время – Ростовская обл., Чертковский р-н. Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1898. В 45 км к сев. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 600 

дес. (1909). Жит.: 62 (1904), 93 (1909), 42 (1915). 

 

ИОГАННИСТАЛЬ/JOHANNISTAL (Аксюру-Конрат Немецкий; также Акчуру-Конрад), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в 

наст. время – с. Кондратьево, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 10 км к юго-

вост. от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Молельн. дом. Земли 5442 дес. Нач. школа (1926). 

Жит.: 119 (1905), 172 (1911), 193 (1915), 166 (1918), 251/242 нем. (1926), 259 (1931), 390 (1936). 

 

ИОГАНОВСКИЙ, до 1917 – Воронежская губ., Новохоперский у.; в сов. период – Воронежская обл., 

Новохоперский р-н. Нем. село, осн. в 1908. У с. Аверинка, к юго-зап. от Новохоперска. Жит.: 84 (1926), 

145 (1932). 

 

ИОГАНСТАЛЬ/JOHANNSTAL (также Иоганнсгейм/Johannsheim), в сов. период – Орджоникидзевский 

край, Благодарненский р-н. Лют. хутор. К вост. от Ставрополя. Лют. приход Ставрополь. Жит.: 8/8 нем. 

(1926). 



 

ИОЗЕФСГЕЙМ/JOSEFSHEIM (Погореловка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Курнаково-Липовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Кат. 

село на собств. земле, осн. в 1850. В 30 км к юго-вост. от Миллерова. Кат. приход (1926). Земли 1240 дес. 

(1909). Нач. школа (1926). Жит.: 384 (1909), 317 (1915), 349 (1920), 386/386 нем. (1926).  

 

ИОЗЕФСДОРФ/JOSEFSDORF (также Иосифсдорф), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Плачинда, Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1859. В 50 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приходы Тарутино и 

Клястиц. Земли 870 га. Школа. Жит.: 237 (1859), 335 (1870), 345 (1875), 298 (1886), 425 (1907), 379/379 

нем. (1939). 

 

ИОЗЕФСДОРФСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK JOSEFSDORF, Бессарабская губ., Бендерский у. 

Образована из дочерн. колоний. К юго-зап. от Бендер. Включала нем. нас. пункты: Ганновка, 

Гинцбургдорф, Гофнунгсдорф, Иозефсдорф, х. Ламбровка, Матильдендорф, Ней-Матильдендорф, Ней-

Тарутино, Новолейпциг, х. Рейлинген. Центр – с. Иозефсдорф.  

 

ИОЗЕФСТАЛЬ/JOSEFSTAL (Иосифовка; также Юзефсталь, Долгое, Самаровка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Новомосковский у., Иозефстальский колон. окр.; Иозефстальская (Иосифовская) 

вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Днепропетровский/Карл-Марксовский/Мануйловский р-н (в 

наст. время – в сост. г. Днепропетровска). Лют. село, осн. в 1789. На прав. берегу р. Кильчень, в 16 км к 

сев.-вост. от Екатеринослава. Назв. по имени екатеринославского губернатора И. Коховского. 

Основатели – 95 сем. из Зап. Пруссии и Вюртемберга. Лют. приход (1789). Церковь (1801). Школа 

(1803). Земли 1783 дес. (1857; 54 двора и 35 беззем. сем.), 1518 дес. (1925). Три ветр. мельницы, 5 кузниц, 

лавки, обществ. касса. В 1921 – нач. 1922 умерли 200 чел. Сельсовет, 5 с.-х. артелей, семилетн. школа, 

биб-ка. Частично затоплено при стр-ве Днепрогэса в 1932. Жит. выселены в Вартегау осенью 1943. В 

селе похоронен рос. гос. деятель С. Контениус (1748-1830). Жит.: 381 (1818), 998 (1859), 1095 (1885), 

1030/917 нем. (1897), 2287 (1908), 2219 (1918), 1060/1046 нем. (1925), 1259/1230 нем. (1941), 1111/1102 

нем. (1942).  

 

ИОЗЕФСТАЛЬ/JOSEFSTAL (Скрипалево; также Швабс-Хутор/Schwabs-Chutor), до 1917 – Саратовская 

губ., Камышинский у., Иловлинский колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Кат. село, осн. 

в 1852. На лев. берегу р. Сухая Ольховка, в 75 км к сев.-зап. от Камышина. Назв. в честь Св. Иосифа. 

Основатели – Шваб и др. из Каменского и Сосновского колон. окр. Кат. приходы Мариенфельд, 

Иозефсталь. Церковь (1870, 1904). Земли 4493 дес. (1857; 103 семьи), 6736 дес. (1910; 142 семьи). Вод. 

мельницы, ветр. мельницы, кирп. з-д, кузница, лавки. Частн. школа (1885). Выезды жит.: в Кубанскую 

обл. (1864 – 1 семья; 1865 – 55 чел.), Саратовскую губ. (1872-83; 5 чел.), Америку (1877 – 6 сем.; 1886 – 4 

чел.). В 1921 родились 69 чел., умерли – 148. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 617 

(1859), 630 (1865), 885 (1883), 1158/1122 нем. (1897), 1206 (1905), 1020 (1911), 1418/1418 нем. (1920), 

1238 (1922), 1379/1373 нем. (1926), 1631/1631 нем. (1931). 

 

ИОЗЕФСТАЛЬ/JOSEFSTAL (Сергеевка; также Сергиевка), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская (Мариинская) вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем. р-н (в наст. время – 

с. Иосиповка, Одесская обл., Овидиопольский р-н). Кат. село, осн. в 1804. На лев. берегу р. Барабой, в 25 

км к юго-зап. от Одессы. Основатели – 105 сем. из Вюртемберга, Бадена, Пфальца, Эльзаса, Силезии, 

Богемии, Швейцарии, Венгрии. Кат. приход (1805). Церковь (1806). Земли 2760 дес. (1811), 3458 дес. 

(1857; 57 двор. и 68 беззем. сем.), 3307 дес. (1918), 3447 га (1940). Мол. тов-во, нач. школа, сельсовет 

(1926). К-з „Роте Фане“ (1930). Жит. выселены в Вартегау 20.03.1944. Место рожд. кат. патеров И. 

Унгемаха (род. 1860), В. Грейнера (1861-1943), И. Фетча (1861-1927). Жит.: 321 (1816), 427 (1825), 732 

(1859), 766 (1865), 1154 (1887), 1102/1076 нем. (1897), 1116 (1905), 1019 (1910), 1129 (1916), 1148 (1918), 

1362 (1926), 1809 (1943).  

 

ИОЗЕФСТАЛЬ/JOSEFSTAL – см. Кошарка. 

 

ИОЗЕФСТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK JOSEFSTAL (Иосифовская вол./Amtsbez. 

Jossifowka), Екатеринославская губ., Новомосковский у. Образована на сев. части терр-ии бывш. 

Иозефстальского колон. окр. У р. Самары, к сев.-вост. от Екатеринослава. Включала нем. села: 



Биллерсфельд, Иозефсталь, Кронсгартен, Фишерсдорф. Центр – с. Иозефсталь (Иосифовка). Жит.: 2101 

(1885), 2213 (1897), 4138 (1908). 

 

ИОЗЕФСТАЛЬСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK JOSEFSTAL, 

Екатеринославская губ., Новомосковский и Екатеринославский у. К вост. от Екатеринослава. Включал 

нем. села: Иозефсталь, Кронсгартен, Фишерсдорф, Ямбург. Центр – с. Иозефсталь. Земли 6379 дес. 

(1841; 150 двор. и 72 беззем. семьи). Мельницы – 18, ткацкие станки – 17, церкви и молельн. дома – 3, 

школы – 4 (1841). На этой терр-ии (Новомосковский у.) образована Иозефстальская вол. Жит.: 1067 

(1818), 1539 (1834), 1764 (1841), 2358 (1859). 

 

ИОЗЕФШТАДТ/JOSEFSTADT (Осиповка; также Иозефштадт-Конан, Конан-Иозефштадт, Осиповка-

Конан, Юзефовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 60 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 534 (1906). 

 

ИОСИФОВКА – см. Иозефсталь. 

 

ИОСИФОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK JOSSIFOWKA – см. Иозефстальская вол. 

 

ИОСТ/JOST (Поповкина; также Обернберг/Obernberg), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. 

Октябрьское, Саратовская обл., Ровенский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 50 км к 

югу от Покровска. Назв. „Иост“ по фамилии первого старосты; назв. „Обернберг“ дано вызывателем. 

Основатели – 73 семьи из Саксонии, Пруссии, Гессен-Дармштадта и Бранденбурга. Вызывательская 

колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приходы Варенбург, Куккус. Церковь 

(1859). Земли 4020 дес. (1857; 119 сем.). Выезды жит. на Кавказ (1865; 266 чел.). В 1921 родились 80 

чел., умерли – 147. Сельсовет, машинное тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 232 (1767), 219 (1773), 154 

(1788), 264 (1798), 343 (1816), 548 (1834), 937 (1850), 1122 (1859), 1215 (1889), 1399/1399 нем. (1897), 

2200 (1904), 2207 (1910), 1826 (1920), 1400 (1922), 1356/1351 нем. (1926), 1658/1658 нем. (1931). 

 

ИОСТ/JOST – см. Поповка. 

 

ИРЕНЕНФЕЛЬД/IRENENFELD (Иреновка; также Ириновка, Цвайгардта Я.М./Zweihardt, Ново-

Павловка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Гросуловский/Цебриковский р-н (в наст. время – Великомихайловский р-н). Лют. село на арендн. 

земле. В 10 км к сев.-зап. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 32 (1887), 33 (1896), 94 

(1906), 8 (1916), 219 (1926), 67 (1943). 

 

ИРЕНОВКА – см. Ирененфельд. 

 

ИРИНОВКА – см. Гамберг. 

 

ИСАЕВСКИЙ, в сов. период – Сталинская обл., Амвросиевский р-н. Нем.-укр. хутор. К юго-зап. от с. 

Амвросиевка. Жит.: 125/82 нем. (1926). 

 

ИСАЧЕВО (также Усачева), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Тузловская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Николаева. 

Жит.: 16 (1916), 39 (1924). 

 

ИСЛЯМ-ТЕРЕК – см. Нейдорф. 

 

ИССЕНБУРГ/ISSENBURG (Верхний Плес; также Иссендорф/Issendorf, Новое), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский у., Харьковская (Верхне-Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – с. Большие Пруды, 

Волгоградская обл., Старополтавский р-н). Лют. село. В 6 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. 

Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). К-з „Айнигкайт“. Жит.: 

317 (1920), 1238 (1922), 267/266 нем. (1926), 1248/727 нем. (1931). 

 



ИЧКИ (Грамматиково), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в 

наст. время – п. Советский, Республ. Крым, Советский р-н). Менн. село. В 50 км к сев.-зап. от Феодосии. 

Назв. по фамилии земск. деятеля Грамматикова. Ф-ка с.-х. машин и орудий, 2 черепич. з-да. Школа, 

больница (1900). Мол. тов-во, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 84 (1864), 244 

(1915), 899/175 нем. (1926), 2356 (1939). 

 

ИЧУК, в сов. период – Ленинградская обл., Слуцкий р-н. Лют. село. К югу от Ленинграда. Жит.: 37 

(1925). 

 

ИШАЛКА, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Кузьминовская вол.; в сов. период – Оренбургская 

(Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – Оренбургская 

обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. На лев. берегу р. Ишалка, в 60 км к вост. от 

Бузулука. Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. Земли 1000 дес. (1917). Мельница. Нач. 

школа. Жит.: 136 (1897), 169 (1910), 212 (1917), 180/180 нем. (1926), 207 (1930).  

 

ИШУНЬ, в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем. р-н. Нем. село. Жит.: 75 (1936). 

 

ИШУНЬ НЕМЕЦКИЙ (Шенталь; также Дейч-Ишунь, Немецкий Ишунь, Шапталай), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский 

(Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Менн. село, осн. в 

1880. В 30 км к юго-зап. от Джанкоя. Земли 530 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 51 (1911), 126 (1915), 129 

(1919), 138/136 нем. (1926), 138 (1936). 

 

ИШУНЬ НЕМЕЦКИЙ, в сов. период – Крымская АССР, Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Нем.-

болг.-рус. село. В 35 км к сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 25/5 нем. (1926). 

 

 

 

КАБАЗА (Цейслера/Zeissler; также Крымтаева), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Тав-

Бадракская вол. Нем. хутор. К югу от Симферополя. Жит.: 21 (1915). 

 

КАБАН (также Кабач, Гелелович Э.Б.), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Лют. село на арендн. земле. К сев. от 

Евпатории. Лют. приход Джелал. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Коопер. 

лавка (1926). Жит.: 43 (1905), 76 (1915), 14 (1925). 

 

КАБАН-АКТАЧИ (также Кабан-Ахтачи, Актачи-Кабан), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село на 

арендн. земле, осн. в 1866. К сев.-вост. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1000 дес. 

Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 85 (1905), 89 (1915), 115/109 нем. 

(1926). 

 

КАБАН-КУЧУК, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол. Нем. село. К сев.-вост. 

от Евпатории. Жит.: 60 (1915). 

 

КАБЛАНОВ (также Каблановсфельд/Kablanowsfeld, Кабилонов), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Старо-Каранский р-н. Лют. 

хутор на арендн. земле. К зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Место рожд. журналиста Г.С. 

Лѐбзака (1893-1936). Жит.: 55 (1904), 68 (1915), 44 (1918). 

 

КАГАРЛЫК (Фрейберг/Freiberg; также Катарлык), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н (в наст. время – Беляевский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 45 км к 

сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Фрейденталь. Нач. школа (1926). Жит.: 23 (1887), 121 (1896), 91 (1905), 

169 (1916), 207 (1926), 210 (1943). 

 

КАДЫКОЙ (также Кодагай, Катагай, Кадагай, Картагай), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 



нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Вишняковка, Республ. 

Крым, Красногвардейский р-н). Менн.-лют. село, осн. в 1884. В 15 км к юго-зап. от Джанкоя. Земли 689 

дес. Нач. школа, сельсовет (1926). К-з им. Шмидта. Жит.: 136 (1911), 107 (1915), 54 (1918), 213/183 нем. 

(1926), 202 (1931), 207 (1936). 

 

КАДЫР-БАЛЫ – см. Ново-Михайловка. 

 

КАДЫЩЕ, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Олыкская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – с. Кадище, Волынская обл., Киверцовский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1890. К сев.-

вост. от Олыки. Лют. приходы Луцк и Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 252 (1906), 350 (1910), 70 сем. 

(1938). 

 

КАЗАНКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем. село. В 13 км к сев.-вост. 

от ж.-д. ст Любинская. Средн. школа, музей. Жит.: 947 (1970), 876 (1979), 920 (1989). 

 

КАЗАНЛЫ (также Аргинская дача), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Зуйская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 38 (1915). 

 

КАЗАНЦЕВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Лют. поселок. К сев.-вост. от 

Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Жит.: 44 (1915).  

 

КАЗАНЦЕВСКИЙ II (Драйбах/Dreibach), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-

Могильская/Любинская вол.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор на арендн. земле, 

осн. в 1914. У с. Филатовка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Основатели из Тарского у. Лют. приход Омск. 

Земли 775 дес. (1914). Жит.: 282 (1917), 191 (1920).  

 

КАЗАХСТАН/KASACHSTAN. До 1917 соврем. терр-ия К. в осн. принадлежала к Степному и 

Туркестанскому краям. В 1897 заметное нем. нас-е на этой терр-ии имелось только в Акмолинской обл. 

(без учета Омского у. – 1476 чел.). Нем. нас. пункты появились в регионе в кон. 19 в. – нач. 20 в. 

(Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский у. Акмолинской обл., Павлодарский и 

Усть-Каменогорский у. Семипалатинской обл., Ташкентский у. Сыр-Дарьинской обл., Актюбинский и 

Кустанайский у. Тургайской обл., Уральский у. Уральской обл.). В 1920 на терр-ии К., а также 

Оренбуржья образована Киргизская АССР (с 1925 Казахская АССР; тогда же Оренбургская губ. 

выделена из ее сост.). В 1921 ряд волостей Ишимского у. Тюменской губ. (в т. ч. Беловская вол. с с. 

Петерфельд) переданы в Петропавловский у. Акмолинской губ. В 1923 нем. поселки Ганновка, 

Фриденталь, Нейдорф, Фризен-Гас (Фризенталь), Мариенбург переданы из Рубцовского у. Алтайской 

губ. (ранее Змеиногорский у. Томской губ.) в Семипалатинскую губ.; в кон. 1924 реш-ем ВЦИК туда 

переданы также соседние поселки Матвеевка, Орловский, Хуторской, Америка, Шенкельсхутор 

(Горкуново). В 1936 в Карагандинскую и Северо-Казахстанскую обл. депортирована часть волынских 

немцев. С 1941 в К. производилась масс. депортация нем. насел-я из Европ. части СССР. Нем. села в К. 

частично сохранились, однако их нем. жители в осн. выехали в Германию. 

Нем. в Киргизской АССР (без Оренбургской губ.) в 1920 по губ.: Акмолинская – 20842 (2,2% нас-я), 

Актюбинская – 3619 (0,7%), Букеевская – 50 (0,02%), Кустанайская – 16476 (3,6%), Семипалатинская – 

7961 (0,8%), Уральская – 794 (0,3%); итого – 49742 (1,4%). Нем. в Казахской АССР (без Кара-Калпакской 

АО) в 1926 по губ.: Акмолинская – 21192 (1,7%), Актюбинская – 1718 (0,4%), Джетысуйская – 487 

(0,1%), Семипалатинская – 11859 (0,9%), Сыр-Дарьинская – 4447 (0,4%), Уральская – 608 (0,1%); 

Адаевский у. – 2 (0,001%), Кустанайский окр. – 10781 (2,8%); итого – 51094 (0,8%). Нем. в Казахской 

ССР: 1937 – 80568 (1,6%). Нем. в 1939, на 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы), в 1959 – 92571 (1,5%), 

448626, 659751 (7,1%); по обл.: Акмолинская – 10104 (2,2%), 69412, 96562 (15,2%), Актюбинская – 1617 

(0,5%), 20405, 28127 (7,0%), Алма-Атинская – 7054 (0,9%), 7512, 43344 (4,6%), Восточно-Казахстанская – 

4041 (0,7%), 22506, 22737 (3,1%), Гурьевская – 465 (0,2%), 2256, 1976 (0,7%), Джамбулская – 2688 

(0,8%), 13953, 37772 (6,7%), Западно-Казахстанская – 1707 (0,4%), 1187, 2252 (0,6%), Карагандинская – 

14814 (3,6%), 78843, 111044 (10,9%), Кзыл-Ординская – 588 (0,2%), 2828, 2892 (0,9%), Кокчетавская: 

1953 – 49932, 1959 – 67681 (13,7%), Кустанайская – 9794 (2,7%), 51276, 79836 (11,2%), Павлодарская – 

6553 (2,6%), 40565, 55100 (12,1%), Северо-Казахстанская – 22969 (4,2%), 28777, 34812 (7,6%), 

Семипалатинская – 4079 (1,1%), 32713, 43011 (8,3%), Талды-Курганская: 1953 – 10528, Южно-

Казахстанская – 6098 (0,8%), 15933, 28320 (3,1%). Нем. в 1970, 1979, 1989 – 858077 (6,6%), 900207 

(6,1%), 957518 (5,8%); по обл.: Актюбинская – 31473 (5,7%), 30084 (4,7%), 31628 (4,3%); Алма-Атинская 

– 52240 (7,3%), 60664 (7,1%), 61277 (6,3%); Восточно-Казахстанская – 21727 (2,6%), 21418 (2,4%), 22768 

(2,4%); Гурьевская – 1871 (0,6%), 1693 (0,5%), 1401 (0,3%); Джамбулская – 66366 (8,4%), 69446 (7,5%), 



70150 (6,8%); Джезказганская – 24364 (5,9%), 23729 (5,3%), 24179 (4,9%); Карагандинская – 121169 

(10,6%), 130863 (10,4%), 143525 (10,7%); Кзыл-Ординская – 3116 (0,6%), 2236 (0,4%), 2108 (0,3%); 

Кокчетавская – 75485 (12,8%), 76438 (12,4%), 81985 (12,4%); Кустанайская – 90357 (10,2%), 94584 

(10,0%), 107408 (10,2%); Мангышлакская – 619 (0,4%), 1082 (0,4%), 1136 (0,4%); Павлодарская – 73614 

(10,5%), 81487 (10,1%), 95342 (10,1%); Северо-Казахстанская – 37566 (6,8%), 37634 (6,6%), 39293 (6,6%); 

Семипалатинская – 47249 (6,6%), 44057 (5,7%), 44113 (5,3%); Талды-Курганская – 34721 (5,7%), 35661 

(5,4%), 35329 (4,9%); Тургайская – 11476 (5,2%), 12877 (4,7%), 14395 (4,8%); Уральская – 4135 (0,8%), 

4722 (0,8%), 4550 (0,7%); Целиноградская – 99812 (13,2%), 102654 (12,7%), 112288 (12,9%); Чимкентская 

– 46382 (3,6%), 50742 (3,2%), 44526 (2,4%). Нем. в Республике Казахстан (1999) – 353441 (2,4%); по обл.: 

Акмолинская – 52334 (6,3%), Актюбинская – 10721 (1,6%), Алмаатинская – 18927 (1,2%), Атырауская 

(Гурьевская) – 687 (0,2%), Восточно-Казахстанская – 32141 (2,1%), Жамбылская (Джамбулская) – 11394 

(1,2%), Западно-Казахстанская – 2434 (0,4%), Карагандинская – 57229 (4,1%), Костанайская 

(Кустанайская) – 57410 (5,6%), Кзылординская – 376 (0,1%), Мангистауская (Мангышлакская) – 554 

(0,2%), Павлодарская – 43835 (5,4%), Северо-Казахстанская – 41157 (5,7%), Южно-Казахстанская – 5261 

(0,3%). Нем. в 2004 – 237672 (1,6%), в 2009 – 178164 (1,1%).  

Нем. в городах: Акмолинск (Целиноград, Астана): 1897 – 205 (2,1%), 1910 – 180 (1,3%), 1914 – 125, 1926 

– 359 (2,8%), 1989 – 18913 (6,7%), 1999 – 9591 (3,0%); Актюбинск: 1989 – 13046 (5,1%); Алма-Ата 

(Алматы, Верный): 1910 – 110 (0,3%), 1914 – 200, 1939 – 766 (0,3%), 1959 – 4285 (0,9%), 1979 – 18136 

(2,0%), 1989 – 20117 (1,8%), 1999 – 9390 (0,8%); Атбасар: 1989 – 6862 (17,5%); Аулие-Ата (Джамбул, 

ныне Тараз): 1926 – 237 (1,0%); Ермак (Аксу): 1989 – 3247 (6,1%), 2007 – 2351 (3,5%); Караганда: 1939 – 

7158 (3,0%), 1989 – 65592 (10,7%); Кокчетав (Кокшетау): 1910 – 144 (3,4%), 1989 – 8744 (6,3%), 2007 – 

2590 (1,8%); Кустанай: 1910 – 160 (0,7%), 1926 – 227 (0,9%), 1989 – 12941 (5,8%); Павлодар: 1914 – 649, 

1920 – 189, 1926 – 237 (1,3%), 1989 – 25692 (7,4%), 2004 – 9191 (3,0%), 2007 – 8654 (2,7%); 

Петропавловск: 1897 – 19 (0,1%), 1910 – 75 (0,2%), 1914 – 245, 1926 – 661 (1,4%), 1989 – 6050 (2,5%); 

Рудный: 1989 – 7908 (5,6%); Сарань: 1989 – 10105 (13,0%); Семипалатинск: 1897 – 47, 1926 – 106 (0,2%), 

1989 – 11078 (3,3%); Степногорск: 2007 – 2207 (3,4%); Талды-Курган: 1989 – 9146 (7,0%); Темиртау: 

1989 – 14806 (6,5%); Уральск: 1897 – 95, 1914 – 120, 1926 – 174 (0,5%); Усть-Каменогорск: 1904 – 170 

(1,4%), 1989 – 6329 (1,9%); Чимкент: 1989 – 5098 (1,3%); Шахтинск: 1989 – 9177 (9,5%); Щучинск: 1989 

– 6656 (10,6%); Экибастуз: 1989 – 7382 (5,3%), 2007 – 3084 (2,2%). 

Выезд нем. и членов их семей из Республики Казахстан в Германию: 1992 – 114382, 1993 – 113288, 1994 

– 121517, 1995 – 117148, 1996 – 92125, 1997 – 73967, 1998 – 51132, 1999 – 49391, 2000 – 45657, 2001 – 

46178, 2002 – 38653, 2003 – 26391, 2004 – 19828, 2005 – 11206, 2006 – 1760, 2007 – 1279, 2008 – 1062, 

2009 – 851, 2010 – 508, итого – 926323 чел. 

 

КАЗЕННОСЕЛЬСКОЕ – см. Кронсдорф. 

 

КАЗИМИРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Теслуговская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Теслугова. Лют. приход Ровно. Молельн. дом. 

Школа. Жит.: 112 (1906), 386 (1910). 

 

КАЗИМИРОВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Водотыйская вол. Лют. село. В 10 км к 

вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 95 (1896), 174 (1900), 168 (1904). 

 

КАЗМИЧЕСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. Земли 420 дес. (1909). Жит.: 71 (1909). 

 

КАЙБАШ, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н. Нем. село. К юго-зап. от 

Сталино. Жит.: 99 (1924). 

 

КАЙЗЕРА/KAISER – см. Джумаш-Кирк. 

 

КАЙЗЕРА/KAISER – см. Кереит-Ташкую. 

 

КАЙЗЕРА/KAISER – см. Тогунчи. 

 

КАЙЗЕРА Д./KAISER – см. Бий-су-Ковча. 

 

КАЙЗЕРА Д./KAISER – см. Екатериновка. 

 

КАЙЗЕРА И./KAISER – см. Джелаир Новый. 



 

КАЙЗЕРА И./KAISER – см. Кереит Немецкий. 

 

КАЙЗЕРДОРФ/KAISERDORF (Царское; также Кенигсберг/Königsberg, Пробуждение, № 12), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская 

(Людвигстальская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Куйбышевский р-н). Кат. село, осн. в 1823. В 65 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Основатели – 26 сем. из Зап. Пруссии. Кат. приходы Эйхвальд, Гетланд. Земли 1560 дес. (1857; 26 двор. и 

2 беззем. семьи), 1772 дес. Жит.: 323 (1859), 701 (1885), 534/508 нем. (1897), 494 (1905), 444 (1908), 465 

(1911), 586 (1919), 450 (1921, авг.), 382 (1921, дек.). 

 

КАЙЗЕРСГНАДЕ/KAISERSGNADE (Студеный Ключ; также Старый Ключ), до 1917 – Самарская губ., 

Самарский у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская 

(Самарская) обл., Кошкинский р-н. Лют. село, осн. в 1859. В 25 км к юго-зап. от с. Кошки. Основатели – 

фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. 

приход Самара. Церковь. Часть жит. – католики и меннониты. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет 

(1926). Жит.: 376 (1881), 547 (1889), 463 (1897), 393 (1910), 437/429 нем. (1926), 534 (1930).  

 

КАЙЗЕРТАЛЬ/KAISERTAL (Утлюк; также Арбейтсталь/Arbeitstal, Старый Нумер, № 24), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Песчанский р-н 

(в наст. время – с. Золотая Долина, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Лют. село, осн. в 1838. У р. 

Мал. Утлюк, в 25 км к юго-зап. от Мелитополя. Основатели – 49 сем. из молочанских колоний. Лют. 

приход Эйгенфельд. Молельн. дом (1866). Земли 3000 дес. (1857; 47 двор.), 3128 дес. (1915). 

Садоводство, древопитомник. Железоделательный з-д Кольба (1891), кирп. з-д, ветр. мельницы Фишера и 

Гальстера. Сирот. касса (1884), потребит. общ-во „Согласие“ (1900), школа, биб-ка. Умерли от голода 2 

чел. (1932-33). Жит.: 517 (1858), 544 (1864), 767 (1886), 624/556 нем. (1897), 596 (1905), 584 (1911), 522 

(1915), 688 (1918), 654/647 нем. (1926). 

 

КАЙЗЕРТАЛЬ/KAISERTAL (Когенлы; также Кайзера/Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Лют. село, осн. 

в 1892. В 25 км к зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1500 дес. Жит.: 32 (1905), 45 (1915), 12 

(1918), 34/30 нем. (1926). 

 

КАЙНАШ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол. (в наст. 

время – с. Краснофлотское, Республ. Крым, Советский р-н). Нем. село. В 50 км к сев.-зап. от Феодосии. 

Жит.: 45 (1864), 126 (1886). 

 

КАКШТЕГЕР/HACKSTEHER, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. 

Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 57 (1926). 

 

КАЛАГЛЕЯ – см. Реммих. 

 

КАЛЕСНИКОВА БАЛКА, в сов. период – Сталинская обл., Макеевский (Дмитриевский) р-н. Нем. 

хутор. К сев.-зап. от Макеевки. Жит.: 35 (1925). 

 

КАЛЕСТРОВО – см. Карлсруэ. 

 

КАЛИНИНО (Кызылсуат), в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Целиноградский 

(Акмолинский) р-н; в наст. время – Акмолинская обл., Целиноградский р-н. Нем. село. К юго-вост. от г. 

Акмолинска (Астана). 8-летн. школа. Жит.: 416 (1989; 54% нем.). 

 

КАЛИНИНСКОЕ (Акоре), в сов. период – Карагандинская обл., Тельманский (Карагандинский) р-н (в 

наст. время – Бухар-Жырауский р-н). Нем. село. К сев.-вост. от Караганды. Средн. школа. Жит.: 683 

(1989; 58% нем.). 

 

КАЛИНИНСКОЕ (Ынтымак), в сов. период – Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 

Ленинпольский/Таласский р-н; в наст. время – Республика Кыргызстан, Таласская обл., Бакай-Атинский 



р-н. Лют.-менн. село. В Таласской долине. Основатели из кол. Орловка. Сельсовет (1926). Клуб. Жит.: 

118 (1925). 

 

КАЛИНИНТАЛЬ/KALININTAL, в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Бурлацкий/Благодарненский р-н. Нем. хутор. В 155 км к вост. от Ставрополя. Жит.: 105/105 нем. (1926). 

 

КАЛИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 183 (1906), 175 (1910). 

 

КАЛИНОВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Коростышевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Брусиловский/Ставищанский р-н. Лют. село. К зап. от Киева. Лют. приходы 

Киев и Радомысль. Жит.: 14 (1896), 6 (1900), 84/41 нем. (1926). 

 

КАЛИНОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем. село, осн. в 1924. В 60 

км к сев.-зап. от Омска. К-з „Ленинталь“. Нач. школа. Жит.: 155 (1926), 362 (1970), 335 (1979), 294 

(1989).  

 

КАЛИНОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Омский р-н. Нем.-рус. село. В 30 км к сев.-

вост. от Омска. 8-летн. школа. Жит.: 577 (1970; 40% нем.), 465 (1979).  

 

КАЛИНОВКА – см. Штейнбах. 

 

КАЛИНОВО – см. Мариенорт. 

 

КАЛИТКЕ/KALITKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 8 (1926).  

 

КАЛМУ-КАРА (также Калмы-Кары), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. 

время – с. Дмитрово, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село, осн. в 1864. В 15 км к сев.-вост. 

от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Земли 1592 дес. С.-х. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 27 (1864), 

30 (1904), 71 (1911), 44 (1915), 127/50 нем. (1926), 158 (1939). 

 

КАЛМУКЕНБЕРГ/KALMÜCKENBERG – см. Калмыцкий. 

 

КАЛМЫЦКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская 

вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. Манский, к сев.-вост. от с. 

Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 52 (1915), 130 (1926), 129/120 нем. (1930), 144 (1936). 

 

КАЛМЫЦКИЙ (Калмукенберг/Kalmückenberg), в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-

н/Марксштадтский р-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Мал. Караман, в 60 км к сев.-вост. от Покровска. 

Жит.: 16/16 нем. (1920), 66/66 нем. (1926). 

 

КАЛТАН (также Колтан), до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Вознесенская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. На прав. берегу р. Калтан, в 75 км к 

вост. от Бузулука. Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. Земли 1780 дес. (1917). Сельсовет 

(1926). Нач. школа. Жит.: 213 (1897), 268 (1910), 251 (1917), 275/275 нем. (1926), 286 (1930).   

 

КАЛУЖСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Томский у., Кайлинская вол.; в сов. период – Новосибирская 

обл., Болотнинский/Гутовский р-н. Нем. поселок, осн. в 1907. К югу от ж.-д. ст. Болотное. Сельсовет 

(1926). Жит.: 203 (1911), 355 (1926). 

 

КАЛЬНИН, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. Астрахановка, к 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 18 (1926).  

 

КАЛЬЧИНОВКА (также № 22), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., 

Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – 

Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., Володарский (Старо-



Никольский/Республиканский/Петропавловский)/им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Володарский р-н). Лют. село, осн. в 1832. У истоков р. Кальчик, в 45 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Основатели – 26 сем. из беловежских колоний. Лют. приход Грунау. Земли 1560 дес. (1857; 

26 двор. и 3 беззем. семьи), 1722 дес. Школа. К-з „Фриш анс Верк“ (1930). Жит.: 412 (1859), 583 (1885), 

265 (1897), 210 (1905), 226 (1908), 345 (1918), 428 (1922). 

 

КАЛЬЧИНОВКА, до 1917 – Черниговская губ., Борзненский у., Беловежский колон. окр.; 

Кальчиновская вол.; в сов. период – Черниговская обл., Дмитриевский/Парафиевский р-н (в наст. время – 

Бахмачский р-н). Лют. село, осн. в 1767. У р. Остер, в 27 км к юго-вост. от Борзны. Основатели из 

Гессена и Зап. Пруссии. Лют. приход Беловеж. Земли 1023 дес. (1878), 1225 дес. (1941; 152 двора). 

Сукноделие. Школа, биб-ка, изба-читальня. Общ-во „Просвита“ (1920). Сельсовет (1926). Жит. выселены 

в Вартегау в сент. 1943. Жит.: 68 (1795), 154 (1807), 83 (1811), 86 (1815), 98 (1830), 334 (1859), 609 

(1879), 585 (1885), 704 (1892), 898/797 нем. (1897), 881 (1905), 999 (1917), 1099 (1920), 1189/1153 нем. 

(1926), 1247 (1931), 1208 (1939), 846 (1942; 30 чел. депортированы).  

 

КАЛЬЧИНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KALTSCHINOWKA, Черниговская губ., 

Борзненский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Беловежского колон. окр. У рек Остер и Ромен, 

к юго-вост. от Борзны. Включала нем. села: Белые Вежи II, Городок, Гросс-Вердер, Кальчиновка, Клейн-

Вердер, Рундевизе. Центр – с. Кальчиновка. Жит.: 3964 (1892), 4953 (1897). 

 

КАЛЮКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-зап. от Торчина. Жит.: 58 (1906), 62 (1910). 

 

КАМБАРСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KAMBARY, Таврическая губ., Евпаторийский у. В центр. 

части Крыма, к вост. от Евпатории. Включала нем. нас. пункты: Авель, х. Аиш – 2, Айлянма, Арап, 

Ашага-Джамин, х. Джанкой Новый, Камбары, Картмышик Немецкий, Кильдияр, х. Китай-Казанчи, 

Кучук-Ток-Саба, Лезы-Альт, Лезы-Ней, Менлерчик, Ново-Михайловка, Спат, Теший, Ток-Саба-Биюк, 

Топаловка, Тулат, Фридрихсфельд, Экибаш. Центр – с. Камбары. Жит. в указ. нас. пунктах: 2205 (1915). 

 

КАМБАРЫ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. 

время – с. Степное, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1880. В 30 км к сев.-

зап. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Молельн. 

дом. Земли 4618 дес. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня (1926). 

Жит.: 162 (1904), 207 (1911), 239 (1915), 217 (1918), 333/278 нем. (1926).  

 

КАМБАР-ЭЛЬТОК (также Эльток-Камбар, Камбары, Эльток), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. 

Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 27 (1905), 24 (1915), 

103/67 нем. (1926). 

 

КАМЕЛЕВКА (также Камелиовка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 74 (1906), 56 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 

20% нем.). 

 

КАМЕНЕЦ (также Каменск), до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский к-н. Менн. село, осн. в 1890. К 

вост. от Бузулука. Основатели из Бердянского у. Таврической губ. Земли 1330 дес. (1917). Сельсовет 

(1926). Жит. переселены в с. Плешаново. Жит.: 161 (1897), 162 (1910), 205 (1917), 188/188 нем. (1926), 

184 (1930). 

 

КАМЕНИСТОЕ – см. Штейнфельд. 

 

КАМЕНКА (также Каменка Павшанка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Черняховская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский/Левковский (Иванковский) р-н. 

Лют. село. В 10 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 

552/417 нем. (1897), 214 (1906), 550 (1924). 

 



КАМЕНКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Селищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 292 (1906), 265 

(1910), более 50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 85 сем. (1938). 

 

КАМЕНКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Стыдинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев. от Стыдина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 272 (1906), 253 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 22 семьи (1938). 

 

КАМЕНКА (также № 4), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Александровский/Шарлыкский/Кичкасский 

нем./Белозерский/Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Александровский р-н. Братско-

менн. село на собств. земле, осн. в 1894. На лев. берегу р. Мал. Уран, в 100 км к сев.-зап. от Оренбурга. 

Назв. по каменистой гряде на правом берегу реки. Основатели из хортицких колоний. Менн. община 

(1901). Молельн. дом (1900). Земли 1769 дес. Мельница Абрамса. Школа (1900), библейская школа 

(1923-26). Нач. школа (1926). Сельсовет, сырзавод (1930). К-зы „Эрфольг“ (1931), „Прогресс“ (1950). 

Кирп. з-д. 8-летн. школа. Жит.: 263 (1900), 310 (1903), 480 (1917), 348 (1920), 390 (1926), 338 (1930), 597 

(1976). 

 

КАМЕНКА (Горки), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Парголовский р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1865. В 10 км к сев.-зап. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Колпинская, 

Новосаратовка. Лют. приход Ней-Саратовка. Церковь. Земли 80 дес. (1904), 301 дес. (1920). Нач. школа 

(1926). К-з „Каменка“. В 1939 часть жит. депортирована в Красноярский край. Жит.: 240 (1905), 400 

(1925). 

 

КАМЕНКА (Бер/Bähr; также Беер), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Каменский колон. окр.; 

Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Медведицко-Крестово-Буеракский 

(Франкский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Красноармейский р-н). Кат. село, осн. в 1765. На лев. берегу р. Иловля (у места впадения в нее р. 

Каменка), в 105 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 42 семьи из Майнца, Вюрцбурга и Прусск. 

Польши. Коронная колония. Кат. приход (1765). Церковь (1797, 1832, 1907). Земли 4790 дес. (1857; 269 

сем.), 11968 дес. (1910; 548 сем.). Вод. мельницы, ткачество, ярмарки, больница, фельдшер.-акушер. 

пункт, ветеринар. пункт. Земск. ямская станция (1865). Школа шульмейстеров и органистов (1848), земск. 

школа (1881), министерск. училище, частн. школы. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1858-59; 104 чел.), 

Саратовскую губ. (1859-74; 13 чел.), Америку (1876 – 99 чел., 1886-87 – 46 сем.). В 1921 родились 60 

чел., умерли – 153. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. и семилетн. школа, биб-ка, клуб, сельсовет 

(1926), средн. школа. МТС (1930), рем. мастерская (1932). Место рожд. кат. патеров Г. Штремеля (1851-

1921), Г. Байера (1871-1938), проф. К.Г. Шульмейстера (1895-1995). Жит.: 329 (1767), 448 (1773), 535 

(1788), 615 (1798), 897 (1816), 1406 (1834), 2219 (1850), 2508 (1859), 3155 (1886), 3036/2964 нем. (1897), 

3098 (1911), 3197 (1920), 2454 (1922), 2662 (1923), 2940/2917 нем. (1926), 3312/3289 нем. (1931). 

 

КАМЕНКА (Титца/Titz), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Нем.-рус.-евр. хутор. В 35 км к юго-зап. от Джанкоя. 

Жит.: 15 (1915), 45/16 нем. (1926). 

 

КАМЕНКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от 

Славгорода. Жит.: 12 (1926). 

 

КАМЕНКА (Эбенланд/Ebenland), в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. хутор, осн. в 1926. В 10 км к юго-

вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход Страсбург. Жит.: 100 (1926), 185 (1943). 

 

КАМЕНКА (также Трудпоселок № 10), в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., 

Астраханский (Новочеркасский) р-н; в наст. время – Акмолинская обл., Астраханский р-н. Нем. село. В 

70 км к зап. от г. Акмолинска (Астана). К-з им. Тельмана. 8-летн. школа, клуб. Жит.: 1566 (1989; 55% 

нем.). 

 

КАМЕНКА – см. Игнатьевка. 

 



КАМЕНКА – см. Штейнбах. 

 

КАМЕНКА – см. Штейнберг. 

 

КАМЕНКА – см. Штейнфельд. 

 

КАМЕННАЯ (также Каменка, Русановка, Бессоновых), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский 

(Бобринецкий) у., Витязевская вол.; в сов. период – Кировоградская обл., Бобринецкий р-н. Нем. село. К 

югу от Елисаветграда. Жит.: 35 (1896), 33 (1916), 78 (1924). 

 

КАМЕННАЯ БАЛКА (также Сухая Балка, Черевков), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Вознесенский р-н (в наст. время – Николаевская обл., 

Веселиновский р-н). Нем. село. В 20 км к югу от Вознесенска. Жит.: 74 (1896), 164 (1916), 42 (1926). 

 

КАМЕННАЯ БАЛКА (также Крюковка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. 

период – Николаевская обл., Варваровский р-н (в наст. время – Николаевский р-н). Укр.-нем. село. К сев.-

зап. от Николаева. Жит.: 213 (1887), 222 (1896), 261 (1916), 311 (1926). 

 

КАМЕННАЯ ГОРКА (Штейнберг/Steinberg; также Каменная Гора), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 15 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Жит.: 64 (1906), 92 (1910). 

 

КАМЕННОЕ (Фельзенталь/Felsental; также Каменево, Везенталь), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Троицко-Харцызская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Харцызский 

(Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н. Лют. село, осн. в 1912. В 20 км к югу от Макеевки. Земли 

545 дес. (1915; 14 двор.). Лют. приход Таганрог. Жит.: 104 (1915), 198/198 нем. (1926). 

 

КАМЕННОЕ – см. Гансау. 

 

КАМЕННОЕ – см. Мариенгейм. 

 

КАМЕННОЕ ПОЛЕ – см. Штейнфельд. 

 

КАМЕННЫЙ ВРАГ – см. Фюрстенштейн. 

 

КАМЕННЫЙ КУТ – см. Клиппенфельд. 

 

КАМЕННЫЙ ОВРАГ – см. Деготт. 

 

КАМЕНОВАТКА I (также Каменоватый, Криничного), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский 

(Бобринецкий) у., Александровская/Кетрисановская вол.; в сов. период – Кировоградская обл., 

Бобринецкий р-н. Нем. хутор. К югу от Елисаветграда. Жит.: 5 (1896), 65 (1916), 73 (1924). 

 

КАМЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KAMENKA, Саратовская губ., Камышинский у. Образована 

после 1871 на терр-ии бывш. Каменского колон. окр. У р. Иловля и ее притоков, к сев. от Камышина. 

Включала нем. села: Гебель, Гильдман, Гусарен, Каменка, Келер, Лейхтлинг, Пфейфер, Семеновка, 

Фольмер, Францозен, Шукк. Центр – с. Каменка. Земли 95928 дес. (1886). Выезды и приезды жит.: 

Самарская губ. (1860-80-е гг.; выбыло туда 1852 чел., прибыло оттуда – 321), Кубанская обл. (1859-74; 

454 и 7 чел.); Америка (1875-78 – 576 и 756 чел., 1877-84 – 123 и 136, 1886-87 – 211 и 589). Из сост. 

волости выделена Семеновская вол. Жит.: 23525 (1886), 25042 (1897). 

 

КАМЕНСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; 

в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. Песковатский, к сев.-зап. от с. 

Ольховка. Жит.: 163 (1915), 165 (1926), 198 (1936). 

 

КАМЕНСКИЙ КАНТОН/KANTON KAMENKA (Гриммский к-н/K-n Grimm), АССР НП/АОНП. 

Образован в 1922. На правобережье Волги, к сев. от Камышина. В 1923 с. Меркель передано в Голо-

Карамышский к-н; в 1927 села Гусарен, Деготт, Каменка, Кратцке, Пфейфер, Фольмер, Шукк переданы 

во Франкский к-н, с. Францозен – в Бальцерский к-н; в 1935 из Бальцерского к-на переданы села Бауэр, 



Гримм, Мессер, Францозен, из Франкского к-на – села Гусарен, Деготт, Каменка, Пфейфер, Фольмер, 

Шукк, в Добринский к-н переданы села Галка, Гебель, Гильдман, Гольштейн, Добринка, Дрейшпиц, 

Келер, Крафт, Лейхтлинг, Мюллер, Мюльберг, Семеновка, Шваб, Штефан, в Эрленбахский к-н – села 

Александерталь, Иозефсталь, Ней-Норка, Обердорф, Розенберг, Унтердорф, Эрленбах, ж.-д. ст. 

Лапшинская, х. Авилово. Нем. с/с и нас. пункты (1926): Авиловский (х. Авилово), Александертальский 

(Александерталь, х. Кошкино), Галкский (Галка), Гебельский (Гебель), Гильдманский (Гильдман, Хутор 

с.-х. машин. тов-ва), Гольштейнский (Гольштейн), Гусаренский (Гусарен), Деготтский (Деготт), 

Добринский (Добринка, х. Мильграбен), Дрейшпицский (Дрейшпиц, х. Клинг, Усадьбы за с. Дрейшпиц), 

Иозефстальский (Иозефсталь), Каменский (Каменка), Келерский (Келер, х. Шмидт), Крафтский (Крафт, 

хут. Гейст, Нейе Мюле), Лейхтлингский (Лейхтлинг), Мариенфельдский (Мариенфельд), Мюллерский 

(Мюллер, Ней-Мюллер), Мюльбергский (Мюльберг, х. Мюльбергский, Усадьбы при вод. мельн.), Ней-

Норкский (Ней-Норка), Обердорфский (Обердорф), Пфейферский (Пфейфер), Розенбергский (Розенберг, 

хут. Нагорная Звезда, Розенфельд, Труд, Фриденталь), Семеновский (Семеновка, хут. Дитлер, Ново-

Семеновка), Унтердорфский (Унтердорф, хут. Агрономишес Виссен, Фритцендорф), Фольмерский 

(Фольмер), Францозенский (Францозен), Швабский (Шваб), Штефанский (Штефан, х. Фрицлер), 

Шуккский (Шукк), Эрленбахский (Эрленбах, хут. Майер, Цветцих), ж.-д. ст. Лапшинская. В сост. к-на 

входили также нем. хутора: Кейзерлинг, Мучной, Ней-Гейм, Ней-Крафт, Ней-Моор, Нейфельд. Центры (в 

разн. время) – с. Гримм, с. Добринка, с. Каменка. Площадь (кв. км) – 2575 (1926), 1867 (1931), 885 (1935), 

868 (1941). Делопроизводство на нем. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в 

состав Саратовской обл. Жит.: 51905 (1922), 56266/54881 нем. (1926), 47545/47308 нем. (1931), 12751 

(1935), 18487 (1939), 20500/20196 нем. (1941).  

 

КАМЕНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK KAMENKA, Саратовская губ., 

Камышинский у. У р. Иловля и ее притоков, к сев. от Камышина. Включал нем. села: Гебель, Гильдман, 

Гусарен, Каменка, Келер, Лейхтлинг, Пфейфер, Семеновка, Фольмер, Францозен, Шукк. Центр – с. 

Каменка. Земли 33807 дес. (1857; 2139 сем.). После 1871 на этой терр-ии образована Каменская вол. 

Жит.: 3521 (1788), 4297 (1798), 6205 (1816), 10921 (1834), 16579 (1850), 18372 (1857).  

 

КАМЕНСКИЙ РАЙОН/RAYON KAMENKA – см. Верхне-Иловлинский р-н. 

 

КАМЕНСКОЕ – см. Кампенау. 

 

КАМИНСКИЙ – см. Штейнфельд. 

 

КАММЕР/KAMMER, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. 

Нем. хутор. У с. Рейнгардт, к вост. от Покровска. Жит.: 3/3 нем. (1926). 

 

КАМПЕНАУ/KAMPENAU (Каменское; также № 10), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – в 

сост. с. Марьяновка, Запорожская обл., Куйбышевский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1823. В 60 км к сев.-

зап. от Мариуполя. Основатели – 29 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приходы Грунау и Людвигсталь; кат. 

приход Гетланд. Земли 1740 дес. (1857; 29 двор. и 6 беззем. сем.), 1833 дес. Школа. Жит.: 430 (1859), 803 

(1885), 587/491 нем. (1897), 415 (1905), 384 (1908), 490 (1918). 

 

КАМЧАТКА (Батуры; также № 3), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. село, осн. в 1893. В 100 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. 

Земли 631 га. Жит.: 100 (1904), 297/292 нем. (1939). 

 

КАМЧАТКА – см. Бадуры. 

 

КАМЫШАТСКАЯ – см. Екатериненталь. 

 

КАМЫШЕВАТОЕ, в сов. период – Сталинская обл., Ялтинский р-н. Нем. хутор. У с. Ялта, к юго-зап. от 

Мариуполя. Жит.: 80 (1924). 

 

КАМЫШЕВКА, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская/Абрамовская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Покровский/Кичкасский нем. 

р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 



1895. На лев. берегу р. Гусиха, в 75 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. по зарослям камыша на прав. 

берегу реки. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Карагуй, Николаевка. Земли 1160 дес. 

Мех. мельница Я. Эккерта (1907), соляная мельница. Школа (1900). Нач. школа, сельсовет (1926). К-зы 

„Юнгштурм“ (1931), им. К. Маркса (1950). Жит.: 132 (1900), 61 (1903), 289 (1917), 211 (1920), 195 (1926), 

239 (1930), 210 (1976).  

 

КАМЫШЕНКА (также Участок № 43), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в 

сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в наст. 

время – Табунский р-н). Лют. село, осн. в 1911. В 35 км к юго-зап. от Славгорода. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Нач. школа. Жит.: 324 (1926), 394/372 нем. (1980), 457/437 нем. 

(1987), 420 (2004), 342 (2009). 

 

КАМЫШИ (также Камышинский), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский)/Ново-Алексеевский р-н (в наст. время 

– Немецкий нац. р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1907. В 35 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

Поволжья. Нач. школа, сельсовет (1926). К-зы им. Литвинова и им. Орджоникидзе (1937), „Победа“ 

(1950), им. Чкалова (1989). В 1937 репрессированы 30 чел. 8-летн. школа (1963), средн. школа. Жит.: 497 

(1911), 578 (1926), 575 (1980), 617 (1989), 686 (1991), 691 (1995; 88% нем.) , 647 (2004), 627 (2009). 

 

КАМЫШЛАК (также № 14), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол. (в 

наст. время – п. Львовский № 14, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1901. В 70 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1400 дес. 

Школа (1907). Жит.: 73 (1902), 34 (1914), 150 (1918). 

 

КАНА/KANA (Самара; также Канны), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в 

сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в наст. 

время – Табунский р-н). Лют. село, осн. в 1910. В 19 км к юго-вост. от Славгорода. Назв. по поволжской 

кол. Кано. Лют. приход Томск-Барнаул. К-з им. К. Цеткин. Нач. школа. Жит.: 269 (1926), 207/185 нем. 

(1980), 245/189 нем. (1987), 219 (2004), 91 (2009). 

 

КАНАДА № 1/KANADA I (Ней-Штутгарт/Neu-Stuttgart; также Первое Канадское), в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н. Лют. село, осн. в 1924. В 15 км к сев.-зап. от Пришиба. Лют. 

приход Пришиб. Жит.: 200 (1925). 

 

КАНАЙ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я вол. Нем. хутор. К сев. от 

Тирасполя. Жит.: 17 (1896), 46 (1906), 11 (1916). 

 

КАНГИЛ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская/Зуйская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Карасубазарский р-н (в наст. время – с. Луговое, Республ. Крым, Белогорский р-н). 

Менн. село. К сев. от Карасубазара. Жит.: 147/55 нем. (1926). 

 

КАНДЕЛЬ/KANDEL (Благословенное), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., 

Кучурганский колон. окр.; Зельцская (Успенская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – в сост. п. Лиманское, 

Одесская обл., Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1808. На лев. берегу Кучурганского лимана, в 65 км 

к сев.-зап. от Одессы. Назв. по с. Кандель (Пфальц). Основатели – 110 сем. из Бадена, Баварск. Пфальца, 

Эльзаса, Баварии, Пруссии, Австрии. Кат. приходы Зельц, Кандель (с 1896). Церковь (1828, 1892). Земли 

5597 дес. (1811), 5966 дес. (1857; 99 двор. и 30 беззем. сем.), 6210 дес. (1918). Ветр. мельница, 3 подсолн. 

маслодавильни, 12 кузниц, произ-во фур, плетение повозок и корзин, обществ. бойня, лавки, пивная, 

потребит. тов-во, земск. школа. Умерли от голода: 450 чел. (1921-22), 300 чел. (1933). Коопер. лавка, нач. 

школа, сельсовет, винодельч. тов-во (1926), 7-летн. школа. К-зы им. К. Маркса, им. К. Цеткин, 

виносовхоз им. К. Маркса. Жит. выселены в Вартегау 19.3.1944. Истории села посвящена книга А. Боша 

и И. Лингора (1990). Место рожд. кат. патера И. Эресмана (1882-1954), историка и общ. деятеля А. Боша 

(род. 1934). Жит.: 295 (1808), 490 (1811), 524 (1816), 659 (1825), 1689 (1859), 1725 (1865), 2268 (1887), 

2706/2609 нем. (1897), 2824 (1905), 2597 (1910), 2474 (1916), 2497 (1918), 2994 (1926), 3775 (1943). 

 

КАНКРИНОВКА – см. Шенфельд. 

 



КАНО/KANO, CANEAU (Андреевка; также Канское), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) 

вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. время – с. 

Андреевское, Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. 

Мал. Караман, в 50 км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 87 сем. из Дессау, Изенбурга и Бамберга. 

Вызывательская колония Борегарда (назв. по имени Кано де Борегарда). Лют. приходы Сев. 

Екатериненштадт, Боаро. Лют. церковь. Земли 3624 дес. (1857; 113 сем.). Табаководство, мельница, 

соломоплетение, кирп. з-д. Земск. школа. В 1921 родились 78 чел., умерли – 362. Коопер. лавка, 

машинное тов-во, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы „Большевик“, 

„Штосбригадлер“, „Комсомолец“. Жит.: 283 (1767), 263 (1773), 163 (1788), 229 (1798), 383 (1816), 662 

(1834), 826 (1850), 986 (1859), 1333 (1889), 1703/1692 нем. (1897), 2303 (1904), 2196 (1910), 2132/2132 

нем. (1920), 1138 (1922), 1121 (1923), 1060/1057 нем. (1926), 1714/1704 нем. (1931). 

 

КАНО/KANO (Кубанское; также Ней-Кано/Neu-Kano, Новое Кано, Соленая Куба), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Нестеровская/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., 

Старополтавский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На лев. берегу р. Соленая Куба (отсюда „Кубанское“), в 20 

км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Гмелинская. Основатели из кол. Мюльберг, Шваб, Дрейшпиц, Гольштейн, 

Добринка, Моор. Лют. приходы Торгун/Моргентау и Гнадентау. Молельн. дом. Земли 1575 дес. (1857; 38 

сем.). Мех. и ветр. мельницы, маслобойня, земск. школа, больница. В 1921 родились 25 чел., умерли – 66. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня (1926). Масс. 

выступление жит. против раскулачивания (март 1930). Жит.: 239 (1860), 425 (1883), 721 (1889), 739/725 

нем. (1897), 1268 (1904), 1535 (1910), 1349/1349 нем. (1920), 740 (1922), 951 (1923), 1075/1066 нем. 

(1926), 1176/1155 нем. (1931). 

 

КАНОВО (Альт-Кана/Alt-Kana; также Коново, Кана, Канаан/Kanaan, Старо-Каново), до 1917 – Терская 

обл., Моздокский/Нальчикский/Пятигорский (Георгиевский) окр./Новогригорьевский/Кизлярский у., 

Кановская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н (в 

наст. время – Ставропольский край, Курский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1844. В 40 км к сев.-зап. от 

Моздока. Назв. по поволжской кол. Кано. Основатели – 180 сем. из Поволжья. Из-за непривычн. 

природно-климат. условий в 1844-67 умерли 747 чел. Лют. приход Пятигорск. Лют. молельн. дом. Земли 

11688 дес. Кирп. и черепич. з-ды, пар. мельница Ф.Г. Артеса, кузницы, шорные, каретная, швейная 

мастерские, винный погреб. Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 345 (1859), 

575 (1874), 612 (1883), 813 (1889), 1141/1117 нем. (1897), 1516 (1905), 2597 (1914), 1149/976 нем. (1926).  

 

КАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KANOWO, Терская обл., Моздокский окр. К сев.-зап. от 

Моздока. Включала нем. нас. пункты: Каново, хут. Золотарев, Коломыйцева, Сухов. Центр – с. Каново. 

Жит. в указ. нас. пунктах: 2849 (1914).  

 

КАНТАКУЗЫ – см. Фриденталь. 

 

КАНТЕМИР I (Корнталь I/Korntal I), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Надеждинская/Александровская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1886. В 55 км к зап. 

от Аккермана. Лют. приход Клястиц. Земли 1053 га. Жит.: 98 (1905), 199/199 нем. (1939). 

 

КАНТЕМИРОВКА, в сов. период – Воронежская обл., Новохоперский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от 

Новохоперска. Жит.: 38 (1925). 

 

КАНЦЕРОВКА (Сыпайское; также Концеровка, Сепай, № 3), до 1917 – Оренбургская губ., 

Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Александровский/Шарлыкский/Белозерский/Кичкасский нем./Покровский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Александровский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1893. У оврага Сепай, в 95 

км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. по хортицкой кол. Розенталь (Канцеровка). Основатели из хортицких 

колоний. Менн. общины Деевка, Каменка. Земли 1529 дес. Нач. школа (1926). К-зы им. Буденного (1932), 

„Кампф“, им. Жданова (1950). 8-летн. школа. Жит.: 227 (1900), 228 (1903), 390 (1917), 291 (1920), 254 

(1926), 280 (1930), 529 (1976). 

 

КАНЦЕРОВКА – см. Розенталь. 

 



КАПИТУЛЬЩИНА (также Капетульчин), до 1917 – Волынская губ., Изяславский (Заславский) у., 

Хролинская вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский р-н. 

Лют. село. В 20 км к сев.-вост. от Шепетовки. Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. Жит.: 29 

(1868), 54 (1906), 74 (1910). 

 

КАПЛАН (также № 15), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол.; в сов. 

период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 15, Республ. Дагестан, 

Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из 

молочанских колоний. Земли 1400 дес. Жит.: 150 (1918). 

 

КАПЛАНОВО – см. Эбенфельд. 

 

КАППЕНТАЛЬ/KAPPENTAL (Шапошниково), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Амвросиевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Амвросиевский р-н. Лют. село. В 20 км к 

юго-зап. от Амвросиевки. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Таганрог-Ейск. Жит.: 71 (1915), 

153/147 нем. (1926). 

 

КАПУСТИНО – см. Розенфельд. 

 

КАПУСТЯНКА – см. Блюменгарт. 

 

КАРА-БАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Булганакская (Кронентальская) вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. хутор на арендн. 

земле. К зап. от Симферополя. Лют. приход Джелал. Жит.: 50 (1918), 24/20 нем. (1926). 

 

КАРАБАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол. (в наст. 

время – с. Речное, Республ. Крым, Советский р-н). Два нем. хутора – Карабай 1-й (Вальц Г.А./Walz, 

Карабай-Вальц) и Карабай 2-й (Рапп Э.Т./Rapp). В 30 км к сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 8, 8 (1915). 

 

КАРАВУЛКА (также Караульная), в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Лют. хутор. К 

юго-вост. от Челябинска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Оренбург. Жит.: 156/82 нем. 

(1926). 

 

КАРАГАНОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Марьяновский/Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1895. У с. Усовка, к югу от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 

60 (1920), 73 (1926), 116 (1970).  

 

КАРАГУЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Новосергиевский/Покровский/Кичкасский нем. р-н. Менн. село на 

собств. земле, осн. в 1895. На прав. берегу р. Карагуйка (у с. Претория), к сев.-зап. от Оренбурга. 

Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Карагуй, Каменка. Молельн. дом (1900, 1914). 

Земли 1680 дес. Ветр. мельница И. Валла (1901), вод. мельница. Нач. школа (1898). Сельсовет. К-з им. К. 

Маркса (1932). Жит.: 186 (1900), 162 (1903), 365 (1917), 203 (1920), 214 (1926), 220 (1930). 

 

КАРАГУРТ НОВЫЙ – см. Ней-Карагурт. 

 

КАРАДЖИ (также Мокшеевой О.), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. Нем. 

хутор. В 20 км к сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 24 (1915). 

 

КАРАЛАР НЕМЕЦКИЙ (Мартена К.И./Marten), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село. В 25 

км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Пункт ликбеза (1926). Жит.: 126 (1915), 40 (1918), 

111/97 нем. (1926). 

 

КАРАМАН, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Два лют. хутора. У сел Гоккерберг и 

Орловское, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 40/40 нем., 15/15 нем. (1926). 

 

КАРАМАН, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. На прав. 

берегу р. Мал. Караман, в 80 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 50/50 нем. (1926). 

 



КАРАМАНОВА – см. Нейдорф. 

 

КАРАМАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KARAMAN, Самарская губ., Новоузенский у. 

Образована на зап. части терр-ии Тонкошуровской вол. В низовьях р. Бол. Караман, к вост. от Покровска. 

Включала нем. села: Альт-Урбах, Герцог, Граф, Рейнгардт, Роледер, Шефер. 

 

КАРАМАНСКИЙ – см. Финк. 

 

КАРАМИН – см. Грюненталь. 

 

КАРАМЫШЕВКА (Шубарагаш, зем. участок Шибер-Агач), до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский 

у., Николаевская вол.; в сов. период – Акмолинская (Целиноградская) обл., Макинский р-н; в наст. время 

– Акмолинская обл., Буландынский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1906. К юго-вост. от Кокчетава. 

Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Земли 3595 дес. (1916). Коопер. лавка (1926). Средн. 

школа, клуб. Жит.: 228 (1909), 427 (1925), 1466 (1989; 72% нем.). 

 

КАРАМЫШЕВКА – см. Бауэр. 

 

КАРАМЫШСКИЙ РАЙОН/RAYON KARAMYSCH (Бальцерский р-н/R-n Balzer), АОНП. Образован 

по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Голо-Карамышской, Сплавнушинской и части 

Лесно-Карамышской вол. На правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. Включал г. Бальцер и нем. 

села: Антон, Бауэр, Бейдек, Гримм, Гукк, Денгоф, Куттер, Мессер, Моор, Норка, Шиллинг. Центр – г. 

Бальцер (Голый Карамыш). В 1921 родились 2359 жит. (3,8% нас-я), умерли – 6486 (10,5%), выехали из 

р-на – 4702 (7,6%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-

ия включена в сост. Голо-Карамышского к-на. Жит. на терр-ии р-на: 61351 (28.8.1920), 61647 (1.1.1921), 

52818 (1.1.1922). 

 

КАРАНБАШ (также Карамбаш, Каранбах), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол.; 

в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). 

Братско-менн. село, осн. в 1894. В 8 км к юго-зап. от с. Давлеканово. Основатели из Причерноморья. 

Школа (1908). С.-х. тов-во (1920), ячейка Всерос. менн. с.-х. союза (1926). Жит.: 46 (1905), 100 (1920), 40 

(1925). 

 

КАРАНГУТ (Немецкий Карангут; также Каранкут), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Арбузовка, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1884. В 10 км к юго-зап. от Джанкоя. 

Лют. приход Гохгейм. Земли 1286 дес. Жит.: 43 (1905), 32 (1915), 57 (1918), 77/52 нем. (1926), 123 (1936).  

 

КАРАНГУТ-ДЖАРАКЧИ (Эйзенбах/Eisenbach), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Тотанайская (Эйгенфельдская) вол. Нем. хутор. К югу от Джанкоя. Жит.: 7 (1915). 

 

КАРАНКИ НЕМЕЦКИЕ (Германа-Зайлера/Hermann-Seiler), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Воинская вол. Нем. хутор. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 48 (1915). 

 

КАРА-ОТАР ВАКУФ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол. Нем. хутор. К 

сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 61 (1915). 

 

КАРА-САБУ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол. Лют. село на арендн. 

земле. В 25 км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 88 (1905), 30 (1918). 

 

КАРАСАН, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская/Зуйская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Ровное, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Менн. село, осн. в 1862. В 50 км к сев.-вост. от Симферополя. Основатели из 

молочанских колоний. 2-я по велич. менн. колония в Крыму. Центр крымских „братск. общин“ (в 1874 

выехали в Канзас). Менн. община. Земли 4492 дес. Центр. училище (1906), жен. школа (1912), место изд-

я „Меннонитского листка“, книжн. лавка. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. и средн. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Жит.: 223 (1886), 460 (1911), 252 (1915), 708/664 нем. (1926), 681 (1931), 1054 

(1936). 



 

КАРА-СОФУ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н. Нем.-рус.-чеш. село. К юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 56 (1915), 80/15 нем. (1926). 

 

КАРАТАЛЬ/KARATAL, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Хортицкая/Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. В 21 км 

к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Самарской и Оренбургской губ. Менн. община Марковка. 

Земли 1550 дес. (1911). Школа (1913). Коопер. лавка, семеноводч. и племенное тов-во (1926). К-зы 

„Новая жизнь“ (1931), им. Молотова (1950). В 1956 жит. переселены в с. Гришковка. Жит.: 187 (1911), 

267 (1926). 

 

КАРАТУБЕЛЬ – см. Брудерфельд. 

 

КАРАУЛ-ДЖАНГАРА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Карповка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем.-укр. 

село. В 35 км к юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 36 (1915), 29/11 нем. (1926). 

 

КАРАУЛЬНЫЙ БУЕРАК – см. Келер. 

 

КАРАЧ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Ленинский (Керченский/Петровский) р-н. Лют. село, осн. в 1901. В 55 км к юго-зап. от Керчи. Лют. 

приход Цюрихталь. Земли 1200 дес. Жит.: 16 (1904), 53 (1911), 107 (1915), 55 (1919), 109/57 нем. (1926). 

 

КАРАЧА-КАНГИЛ (также Кангил, Алтунджи М.Я.), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в 

наст. время – с. Красная Зорька, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. 

в 1880. У р. Салгир, в 20 км к сев. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы 

Нейзац и Бютень. Земли 600 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 40 (1904), 98 (1915), 294/187 нем. 

(1926), 436 (1939). 

 

КАРА-ЧИЛИК (Дик/Dyck; также Кара-Ташлык), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – 

Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. село, осн. в 1907. У с. Камышино, к юго-вост. от Омска. 

Жит.: 47 (1920), 115 (1926).  

 

КАРА-ЧИЛИК, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Лозовский/Цюрупинский (Володарский) р-н. Нем.-укр. село, осн. в 1914. У с. Равнопольское, к сев. от 

Павлодара. Жит.: 464 (1926).  

 

КАРА-ЧОКМАК, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская/Григорьевская вол. (в 

наст. время – с. Красная Поляна, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем. село. В 35 км к юго-зап. 

от Джанкоя. Мастерская с.-х. машин Я.П. Винса. Жит.: 93 (1915). 

 

КАРБУЛАК, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Нееловская вол. (в наст. время – в сост. п. 

Свободный, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский р-н). Нем.-рус. поселок при ж.-д. станции, на 

арендн. земле. В 93 км к сев.-вост. от Саратова. Жит.: 124 (1911). 

 

КАРГИНСКИЙ (также Каргинов), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-

Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. Песковатский, 

к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 59 (1915), 53 (1926), 31 (1936). 

 

КАРДАМЫЧЕВО (Шенфельд/Schönfeld; также Кардамичева, Кардаличевка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н (в наст. время – 

Великомихайловский р-н). Лют. село на арендн. земле. На прав. берегу р. Кучурган, в 15 км к сев.-зап. от 

ж.-д. ст. Раздельная. Лют. приход Кассель. Жит.: 180 (1887), 315 (1896), 321 (1906), 232 (1916), 20 (1918), 

329 (1926), 402 (1943). 

 



КАРЗИНА (Совхоз № 13; также Заимка Карзина), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период 

– Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. У с. Память Свободы, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Исиль-Куль. Жит.: 17 (1925). 

 

КАРИ/KARY (также Кари-Михайловка, Михайловка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Коренихская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Варваровский р-н. Кат. хутор, осн. в 1895. В 20 км к 

юго-зап. от Николаева. Основатели – 6 братьев Кари. Кат. приход Зульц. Жит.: 95 (1916), 102 (1926), 172 

(1943). 

 

КАРИ/KARY (Лотринген/Lothringen; также Кари М.Б.), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский) р-н. Кат. 

хутор. В 90 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход Ней-Либенталь. Жит.: 48 (1916), 87 (1926). 

 

КАРИ/KARY – см. Шелеста. 

 

КАРЛ ЛИБКНЕХТ/KARL-LIEBKNECHT – см. Ней-Кандель. 

 

КАРЛ МАРКС/KARL-MARX – см. Гофенталь. 

 

КАРЛА ЛИБКНЕХТА/KARL-LIEBKNECHT, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Генический р-н. Нем.-укр. поселок. К сев.-вост. от Геническа. Жит.: 118/60 нем. (1926). 

 

КАРЛА ЛИБКНЕХТА/KARL-LIEBKNECHT, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Ново-Троицкий р-н. Нем. поселок. К сев.-зап. от с. Ново-Троицкое. Жит.: 33/31 нем. (1926). 

 

КАРЛА ЛИБКНЕХТА/KARL-LIEBKNECHT – см. Кутузовка. 

 

КАРЛА ЛИБКНЕХТА/KARL-LIEBKNECHT – см. Шнайдер. 

 

КАРЛА МАРКСА/KARL-MARX, в сов. период – Восточно-Казахстанская обл., Пролетарский р-н. Нем. 

хутор. К зап. от Усть-Каменогорска. Жит.: 79/79 нем. (1926). 

 

КАРЛИНОВКА (также Каролиновка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. 

Жит.: 228 (1904). 

 

КАРЛИНСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Натальинская вол. Нем. хутор, осн. в 1881. 

Жит.: 100 (1889), 77 (1897), 55 (1910). 

 

КАРЛ-ЛИБКНЕХТОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON KARL-LIEBKNECHT 

(Ландауский немецкий р-н/dt. R-n Landau), Одесская обл. Образован по Постановлению ВУЦИК и СНК 

УССР от 30.4.1925. На терр-ии бывш. Березанского колон. окр., к сев.-зап. от Николаева. Нем. с/с и нас. 

пункты (1926): Ватерлооский (Ватерлоо, Киево-Александровка, хут. Ней-Рорбах, Ней-Шпеер), 

Вормсский (Вормс), Гальбштадтский (Гальбштадт, Гринфельд, х. Трихаты), Зульцский (Зульц), 

Иоганнестальский (Иоганнесталь), Карлсруэский (Карлсруэ), Катеринентальский (Катериненталь), 

Ландауский (Ландау), Михайловский (Михайловка, хут. Бондаревка, Ней-Мюнхен), Мюнхенский 

(Мюнхен), Раштадтский (Ней-Раштатт, Раштатт), Рорбахский (Рорбах), Шенфельдский (Шенфельд), 

Шпееровский (Шпеер). Включал также нем. нас. пункты Зонненбург, Найфельд, Ней-Катериненталь, 

Фриденгайм. Центр – с. Карл-Либкнехтово (Ландау). Упразднен Указом Президиума ВС УССР от 

26.3.1939; Вормский с/с включен в сост. Березовского р-на, Гальбштатский, Зульцкий, Иоганестальский, 

Карл-Либкнехтовский, Карлсруевский, Катеринентальский, Шейнфельдский с/с – Варваровского р-на 

Николаевской обл., остальные с/с (Ватерлоский, Рорбахский, Шпейерский) – вновь образов. 

Веселиновского р-на. Жит.: 26902/24187 нем. (1926). 

 

КАРЛОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Чертомлыкская вол. Лют. село, 

осн. в 1868. В 100 км к юго-зап. от Екатеринослава. Лют. приход Кронау. Жит.: 33 (1919). 

 

КАРЛОВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. период – Киевская 

обл., Розважевский р-н. Лют. село. В 100 км к сев.-зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 

124 (1896), 102 (1900), 81 (1904), 89/47 нем. (1926). 



 

КАРЛОВКА (также Ново-Карловка), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская/Зуйская вол. (в наст. время – в сост. с. Цветочное, Республ. Крым, Белогорский р-н). Лют. 

село, осн. в 1884. На прав. берегу р. Бурульча, в 28 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. 

Земли 1500 дес. Жит.: 133 (1911), 205 (1915), 135 (1919). 

 

КАРЛОВКА (Фаатца/Vaatz), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская вол. Кат. хутор. В 

70 км к вост. от Ананьева. Кат. приход Мюнхен. Жит.: 14 (1896), 6 (1918). 

 

КАРЛОВКА (также Глиняная, Ново-Петровка, Софиевка, Баратовка), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Отбедо-Васильевская вол. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Херсона. Лют. 

приход Кронау. Жит.: 153 (1896), 74 (1906). 

 

КАРЛОВКА, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Верхне-Рогачикский р-н. Менн. 

поселок, осн. в 1923. К сев.-зап. от Мелитополя. Основатели из хортицких колоний. Жит.: 43/43 нем. 

(1926). 

 

КАРЛОВКА, в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Нем. 

село. К сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 40/39 нем. (1926). 

 

КАРЛОВКА, в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) р-н. Нем. 

хутор. В 45 км к юго-зап. от Ставрополя. Жит.: 190/161 нем. (1926). 

 

КАРЛОВКА – см. Карлсфельд. 

 

КАРЛОВСКИЙ (Швейгартовский/Schweigert), в сов. период – Омская обл., Таврический р-н. Нем.-укр. 

хутор. У с. Солоновка, к юго-вост. от Омска. Жит.: 19 (1920).  

 

КАРЛСБЕРГ/KARLSBERG, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Нем. 

хутор. В 60 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 69/69 нем. (1920). 

 

КАРЛСВАЛЬДЕ/KARLSWALDE (Голендры Слободские; также Слободские Голондыри, Слободские 

Олендры, Слободская Голендра, Голендра), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Куневская вол.; в 

сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Плужнянский/Заславский (Изяславский) р-н (в наст. 

время – с. Прикордонное, Ровенская обл., Острожский р-н). Лют.-менн. село на собств. земле, осн. в 

1801. В 5 км к югу от Острога. Основатели – прусск. меннониты (в 1874 выехали в Канзас и Дакоту). 

Лют. приходы Житомир и Ровно, менн. община Карлсвальде. Лют. церковь. Школа. Жит.: 521 (1906), 513 

(1910), 379 (1924). 

 

КАРЛСРУЭ/KARLSRUHE (Крещенка; также № 6), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в 

наст. время – с. Зразково, Запорожская обл., Михайловский р-н). Лют. село, осн. в 1815. В 15 км к юго-

зап. от Пришиба. Назв. по г. Карлсруэ (Баден). Основатели из кол. Вейнау и Вассерау, из Бадена и 

Эльзаса. Лют. приходы Пришиб и Гохштедт. Молельн. дом. Земли 2160 дес. (1857; 36 двор. и 19 беззем. 

сем.). Ветр. мельница. Школа. К-з „Карлсруэ“. 22-25.9.1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. 

Жит.: 176 (1818), 402 (1838), 492 (1848), 678 (1858), 698 (1864), 811 (1886), 478 (1896), 364 (1904), 426 

(1915), 314 (1918), 360/352 нем. (1926), 648 (1939). 

 

КАРЛСРУЭ/KARLSRUHE (Джанкой Немецкий; также Немецкий Джанкой, Дейч-Джанкой, Узум-

Сакал), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Ближнегородское, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. 

село, осн. в 1885. В 8 км к югу от Джанкоя. Назв. по пришибской кол. Карлсруэ. Лют. приходы Нейзац и 

Гохгейм. Земли 1750 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит. депортированы 13.8.1941. Жит.: 126 (1905), 

150 (1911), 259 (1915), 278 (1918), 264/246 нем. (1926), 281 (1931), 278 (1936). 

 

КАРЛСРУЭ/KARLSRUHE (Калестрово; также Калистратова, Петропавловское), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский/Херсонский у., Березанский колон. окр.; Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. 

период – Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в 



наст. время – с. Степовое, Николаевская обл., Николаевский р-н). Кат. село, осн. в 1811. В 45 км к сев.-

зап. от Николаева. Назв. по г. Карлсруэ (Баден). Основатели – 78 сем. из Вюртемберга, Бадена, Рейнск. и 

Баварск. Пфальца, Эльзаса, Гессена, Пруссии. Кат. приходы Ландау, Карлсруэ (с 1861). Церковь (1830, 

1885). Земли 5365 дес. (1857; 89 двор. и 13 беззем. сем.), 5450 дес. (1918). Виноградарство. Пар. 

мельница, 3 пивных, лавки, гостиница, кредит. общ-во. Муж. прогимназия Я. Шерра (1908; в 1914-18 

гимназия), жен. школа М. Шардт (1913; с 1916 гимназия), частн. школа Бехлера (1900), сирот. приют 

(1892-1924). Сельсовет (1926). К-з им. Кагановича. В 1929-38 депортированы 695 чел. Жит. выселены в 

Вартегау 18.3.1944. Место рожд. кат. патеров И. Илли (род. 1851), И. Рѐтера (род. 1854), Я. Шардта 

(1857-1891), И. Лорана (1859-1893), И. Гофмана (1868-1919), Р. Лорана (1872-1948), Ф. Лорана (род. 

1873), В. Бехлера (род. 1874), А. Эбергардта (род. 1874), Э. Гопфауфа (1880-1912), К. Гопфауфа (род. 

1881), Н. Илли (род. 1882). Жит.: 303 (1811), 343 (1816), 437 (1825), 1077 (1859), 1695 (1870), 2132 

(1885), 1744/1518 нем. (1897), 1410 (1905), 1840 (1911), 1730 (1916), 1932 (1918), 2279 (1926), 2550 

(1941), 2069 (1943).  

 

КАРЛСТАЛЬ/KARLSTAL (Константиновка; также Карло-Давидова, Шелленберг/Schellenberg, 

Шелемберга, Фриденсталь/Friedenstal), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Фрейдентальская 

(Николаевская)/Мангеймская (Барабойская)/Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Беляевский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем./Цебриковский/Червоно-Повстанческий р-н (в 

наст. время – с. Широкая Балка, Одесская обл., Беляевский р-н). Лют. село, осн. (как овцеводч. имение) в 

1805. В 30 км к сев.-зап. от Одессы. Назв. по имени одного из основателей – К.Д. Фича; Шелленберг – 

управляющий Е. Фича, сына и наследника основателя. Лют. приход Фрейденталь. Земли 1702 дес. (1918). 

Суконная ф-ка. Посещение Александра I (1821). Нач. школа (1926). К-з им. Блюхера. Жит. выселены в 

Вартегау 29.03.1944. Жит.: 98 (1859), 93 (1887), 94 (1896), 138 (1911), 160 (1916), 176 (1919), 195 (1926), 

226 (1943). 

 

КАРЛСФЕЛЬД/KARLSFELD (Карловка; также Карлсфельд-Быкоза, Быкоза), до 1917 – Бессарабская 

губ., Аккерманский у., Эйгенгеймская/Постальская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село. К зап. 

от Аккермана. Лют. приход Постталь-Бенкендорф. Жит.: 55 (1859), 127 (1870), 173 (1875). 

 

КАРЛСФЕЛЬД/KARLSFELD (Романово; также Орбельяновка), до 1917 – Ставропольская губ., 

Святокрестовский (Прасковейский)/Александровский (Пятигорский) у., Ольгинская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Степновский (Соломенский)/Воронцово-Александровский р-н (в наст. время – 

с. Зеленая Роща, Ставропольский край, Степновский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1897. У 

Сухопадинского канала, к сев.-зап. от с. Степное. Основатели из Бессарабии (в 1897 приняты в менн. 

общину). Земли 4500 дес., 2700 дес. (1916; 68 хоз.). Кирп. з-д А.П. Риблера. Коопер. лавка, нач. школа 

(1926). Жит.: 490 (1909), 420 (1918), 577 (1920), 493/475 нем. (1926). 

 

КАРМАЗИНА (также Яковлевский, Скурского), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Одессы. Жит.: 256 (1896), 42 (1906), 229 (1916). 

 

КАРОЛИН/KAROLIN, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 

123 (1906). 

 

КАРОЛИНКА (также Каролинка Пулинская, Старая Каролинка, Каролиновка, Подворная), до 1917 – 

Волынская губ., Житомирский у., Барашевская/Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская 

обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н. Лют. село на арендн. земле. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 197 (1868), 355 (1906). 

 

КАРОЛИНОВ (также Каролино-Дерман), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – с. Червоноселка, Житомирская обл., 

Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 30 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Житомир. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 210 (1906), 204 (1910). 

 

КАРОЛИНОВКА (также Каролиовка, Каролинков, Карлинков), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К зап. от Рожища. Лют. 

приход Луцк. Школа. Жит.: 132 (1906), 179 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 



КАРОЛИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К юго-зап. от Торчина. Церковь. Школа (1938). Жит.: 164 (1906), 119 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.), 21 семья (1938). 

 

КАРПАТСКОЕ – см. Шпеер. 

 

КАРПЕНКО – см. Софиенталь. 

 

КАРПОВКА (также Карловка), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская вол.; в 

сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Марьинский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1885. На лев. берегу р. Волчья, в 25 

км к сев.-зап. от Сталино. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Карпова. Основатели из молочанских 

колоний. Менн. община Мемрик. Земли 1260 дес. Ветр. мельница Г. Винса (1886), пар. мельница (1903). 

Школа (1887). Жит.: 149 (1911), 150 (1919), 315/315 нем. (1926). 

 

КАРПОВКА – см. Розенорт. 

 

КАРПОВСКИЙ – см. Штейнбах. 

 

КАРРАС/KARRAS (Иноземцево; также Шотландская), до 1917 – Терская обл., Пятигорский 

(Георгиевский) окр./Новогригорьевский у., Каррасская/Пятигорская/Новогригорьевская вол.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский/Пятигорский р-н (в наст. время – в 

сост. г. Железноводск, Ставропольский край). Еванг.-лют. село, осн. в 1804. В 10 км к сев. от Пятигорска. 

Назв. в честь ж.-д. строителя И.Д. Иноземцева. Основатели – шотландские миссионеры. В 1809 прибыли 

первые поселенцы из Поволжья (кол. Сарепта и Антон). 25.12.1806 Александр I издал грамоту жителям 

колонии. 29.9.1817 Комитет министров принял решение о переселении из К. нем. колонистов (не 

реализовано). Комитет министров принял решения о переустройстве колонии, утвержденные Николаем I 

(15.12.1828, 26.6.1835). Еванг. община (1806-66), лют. приход Пятигорск. Церковь (1840). Земли 7000 

дес. (1807), 2859 дес. (1883), 3498 дес. (1910). Садоводство, виноградарство и виноделие, цветоводство, 

пчеловодство. Кожевенные з-ды Р. Педди, К. и Ю. Энгельгардтов, кирп.-черепич. з-д Е.Я. Альфтона, 

известковый з-д „Якорь“, маслозавод, лавки, аптека. Сельсовет, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-

читальня (1926), к-з им. К. Либкнехта. Педтехникум (1933). Здесь бывали А.С. Пушкин и М.Ю. 

Лермонтов (он отправился отсюда в 1841 на свою роковую дуэль). Место рожд. лют. пасторов И.Т. 

Келлера (1842-1918), Э.Е. Деггелера (1868-1956). Жит.: 166/123 нем. (1813), 307 (1856), 527 (1874), 622 

(1883), 663 (1889), 932 (1897), 1353 (1911), 1740 (1914), 1393 (1918), 1995/1274 нем. (1926).  

 

КАРСАН (Ротта Я.И./Roth), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. период 

– Крымская АССР, Ленинский (Керченский/Петровский) р-н. Нем.-рус. хутор. К зап. от Керчи. Жит.: 

83/31 нем. (1926). 

 

КАРТАКАЙ (Натальевка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Доманевский р-н. Нем. хутор. К югу от с. Доманевка. Жит.: 19 (1887), 14 (1916), 102/72 

нем. (1926). 

 

КАРТАШОВО – см. Фридрихсфельд. 

 

КАРТМЫШИК НЕМЕЦКИЙ (Гнаденфельд), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в 

наст. время – с. Шафранное, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 

1879. В 25 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и 

Бютень. Земли 1363 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 179 (1904), 198 (1911), 265 (1915), 170 

(1918), 299/296 нем. (1926), 338 (1931). 

 

КАРЧАГА, в сов. период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. 

Рылеевка, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Тат.-нем.-рус. село. В 50 км к сев. от Евпатории. Жит.: 

153/47 нем. (1926). 

 

КАРЧАУ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село, осн. в 1904. В 45 км к сев.-

вост. от Симферополя. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1000 дес. Жит.: 75 (1918). 



 

КАСПЕР/KASPER (Заисток), в сов. период – Челябинская обл., Красноармейский/Челябинский р-н. 

Нем. хутор. В неск. км к зап. от Челябинска. Жит.: 50/50 нем. (1926). 

 

КАСПОРЮ-БОДЖАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол. Нем. хутор. К сев. 

от Евпатории. Жит.: 20 (1915). 

 

КАССЕЛЬ/KASSEL (Комаровка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гликстальский колон. 

окр.; Кассельская (Комаровская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н (в наст. время – с. 

Великокомаровка, Одесская обл., Великомихайловский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1810. В 25 км к 

сев. от Тирасполя. Основатели – 99 сем. из Вюртемберга, Пфальца, Эльзаса, Франконии, Венгрии, 

Польши, Бадена. В 1841 из-за нехватки воды жит. юж. части села переселились на 4 версты к востоку, в 

1843 за ними последовали остальные. Лют. приходы Гликсталь, Кассель (с 1851). Лют. церковь, 

реформат. молельн. дом. Земли 6000 дес. (1811), 6983 дес. (1857; 116 двор. и 30 беззем. сем.), 8014 дес. 

(1918). 2 пар. мельницы, 3 маслобойни, лавки, сирот. касса. Нач. школа, районный дом крестьянина, 

сельсовет (1926). Жит.: 399 (1810), 461 (1816), 609 (1825), 1633 (1859), 2318 (1885), 1973/1867 нем. 

(1897), 1761 (1906), 1771 (1911), 1561 (1916), 1644 (1918), 2200 (1926), 2613 (1943).  

 

КАСЬЯНОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 24 (1926).  

 

КАТАНАЕВО (также Катанай), в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Мамлютский/Приишимский 

р-н (в наст. время – Мамлютский р-н). Нем. село. К юго-зап. от Петропавловска. Нач. школа (1926), 8-

летн. школа. Жит.: 190 (1925), 355 (1989; 58% нем.). 

 

КАТАРГАЙ (Кунерсдорф/Kuhnersdorf; также Картакай, Тартакай, Гартегей, Гофмана/Hoffmann, 

Охмана/Ochmann, Гижицкой), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Березовский р-н. Кат. хутор, осн. в 1892. У р. Тартакай, в 5 км к сев. от ж.-д. ст. 

Березовка. Кат. приход Мюнхен. Жит.: 32 (1896), 407 (1916), 227 (1926), 325 (1943). 

 

КАТАРИНЕНФЕЛЬД/KATHARINENFELD (Катериновка; также Екатериновка), в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н. Нем. село. К вост. от Запорожья. Жит.: 60 

(1925). 

 

КАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Скобелево; также Екатериновка, Катеринка), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Березанский колон. окр.; Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. 

период – Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в 

наст. время – с. Катериновка, Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат. село, осн. в 1817. В 50 км к 

сев.-зап. от Николаева. Назв. в честь Екатерины II. Основатели – 51 семья из Бадена, Рейнпфальца, 

Эльзаса, Вюртемберга. Кат. приходы Ландау, Карлсруэ, Катериненталь (с 1871). Церковь (1820, 1869). 

Земли 5558 дес. (1857; 92 двора и 7 беззем. сем.), 5816 дес. (1918). Маслозавод, мельница. Школа (1820, 

1908). Сельсовет (1926), 7-летн. школа. В 1941 здесь жил последний недепортированный нем. священник 

в СССР (кат. патер В. Грейнер, слепой). Жит. выселены в Вартегау 17.3.1944. Место рожд. кат. патера К. 

Бутча (род. 1880). Жит.: 234 (1825), 778 (1859), 1139 (1870), 1489 (1885), 1430/1225 нем. (1897), 1726 

(1905), 1740 (1911), 1540 (1916), 1400 (1918), 2058 (1926), 2300 (1941), 2178 (1944).  

 

КАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL (Костырка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Архангельская/Александровская/Кронауская (Высокопольская) вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. 

Жит.: 202 (1887), 107 (1912), 118 (1916). 

 

КАТЕРИНЕНТАЛЬ/KATHARINENTAL, в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Кат. село, осн. в 1928. В 5 км к югу от ж.-д. ст. Раздельная. Жит.: 175 

(1943). 

 

КАТЕРИНОВКА (также Катариновка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Трояновская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Трояновский р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Житомирский р-н). Лют. село. На лев. берегу р. Тетерев, в 15 км к юго-зап. от Житомира. Лют. 

приход Житомир. Сельсовет (1941). Жит.: 366 (1906), 458 (1924). 

 

КАТЕРИНОВКА – см. Екатериненталь. 



 

КАТЕРИНОВКА – см. Екатериненфельд. 

 

КАТЕРИНОВКА – см. Екатеринфельд. 

 

КАТЕРИНОВКА – см. Катариненфельд. 

 

КАТЛЕБУГ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, осн. 

в 1895. В 125 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 464 га. Жит.: 393/390 

нем. (1939). 

 

КАТЮШИНО – см. Гальбштадт. 

 

КАУЦ/KAUTZ (Вершинка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский колон. окр.; 

Олешинская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-

н/Медведицкий (Франкский) р-н. Реформат.-лют. село, осн. в 1767. У р. Вершинка, в 95 км к юго-зап. от 

Саратова. Назв. по фамилии первого старосты. Основатели – 28 сем. из Пфальца. Вызывательская 

колония Дебофа. Еванг. приходы Диттель, Мессер. Церковь. Земли 2480 дес. (1857; 131 семья), 4704 дес. 

(1910; 336 сем.). Мельницы, ткач-во сарпинки, веялочное произ-во, кожев. з-ды, столярн. дело. Земск. 

школа (1893). Выезды жит. в Самарскую губ. (1874; 7 чел). В 1921 родились 83 чел., умерли – 130. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, передвиж. биб-ка (1926). К-з им. Молотова. 

Жит.: 107 (1767), 141 (1773), 180 (1788), 223 (1798), 392 (1816), 672 (1834), 1007 (1850), 1360 (1859), 1428 

(1886), 1583/1556 нем. (1897), 1559 (1911), 1695 (1920), 1511 (1922), 1657/1655 нем. (1926), 1790/1790 

нем. (1931). 

 

КАУЧУК (Коксагыз), в сов. период – Чимкентская (Южно-Казахстанская) обл., Тюлькубасский р-н (в 

наст. время – Южно-Казахстанская обл.). Нем. село. К вост. от Чимкента. Средн. школа. Жит.: 756 (1989; 

53% нем.). 

 

КАЦАЛАПКА – см. Фрейденберг. 

 

КАЦБАХ/KATZBACH (Лужанка; также Аляга, № 14), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Малоярославецкая вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1821. У р. Аллияга, в 

90 км к юго-зап. от Аккермана. Назв. в честь победы союзн. войск под Кацбахом в 1813. Основатели – 65 

сем. из Вюртемберга, Бадена, Пруссии, Польши, Бессарабии. Лют. приходы Арциз, Альт-Эльфт. Церковь. 

Земли 3890 дес. (1857; 64 двора и 77 беззем. сем.). Школа. Место рожд. лют. пастора Г.Э. Гана (1863-

1942). Жит.: 219 (1827), 763 (1859), 1021 (1870), 1068 (1875), 1048 (1886), 888/858 нем. (1897), 970 (1905), 

1159/1159 нем. (1939). 

 

КАЧИН (также Качим, Синани С.Б.), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол. 

Лют. село на арендн. земле. К сев. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Десятинное село (земля 

арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 68 (1905), 44 (1915). 

 

КАШАРЫ (Альт-Кашары; также Кошары, Старые Кошары, Мангейм/Mannheim), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н (в 

наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1887. В 40 км к сев.-вост. от Тирасполя. Назв. по 

кучурганской кол. Мангейм. Кат. приход Понятовка. Земли 2408 дес. (1918). Жит.: 120 (1887), 346 (1906), 

234 (1916), 260 (1918), 296 (1924), 109 (1943). 

 

КАШПАЛАТ (также Касполат), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Введенская/Плахтеевская/Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Новые 

Капланы, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. хутор, осн. в 1911. В 70 км к зап. от Аккермана. Лют. 

приход Клястиц. Жит.: 329/286 нем. (1939). 

 

КАЯБЕЙ I, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол. Лют. село на арендн. земле. 

К юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Жит.: 159 (1870), 120 (1875), 50 (1904). 

 

КАЯСТЫ-КАНГИЛ (Эппа/Epp), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол. Нем. 

хутор. К сев. от Симферополя. Жит.: 34 (1915). 



 

КАЯСТЫ-КАНГИЛ (Безлер Р.И./Besler; также Коясты-Кангил), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Подгородне-Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н. Нем. хутор. К сев. от Симферополя. Совхоз (1926). Жит.: 8 (1915), 13/8 

нем. (1926). 

 

КВАСНИКОВСКИЙ (также Ново-Квасниковский), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Харьковская (Верхне-Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-

н/Торгунский (Палласовский) р-н. Нем. хутор. В 5 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 143 

(1920), 76/72 нем. (1926). 

 

КВАСОВКА – см. Тевс. 

 

КВЕЛЬ/QUELL (также Квельграбен/Quellgraben), в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Лют. 

хутор. У с. Боаро, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 35/35 нем. (1926). 

 

КЕЙЗЕРЛИНГ/KAISERLING, в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский (Голо-

Карамышский) к-н. Нем. хутор. У с. Мессер, к юго-зап. от Саратова. Вод. мельница. Жит.: 6/6 нем. 

(1926). 

 

КЕЙЛЬ/KEIL, в сов. период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Нем. хутор. У с. Квасниковка, к 

юго-зап. от Покровска. Вод. мельница. Жит.: 2/2 нем. (1926). 

 

КЕЙЛЬМАН/KEILMANN (также Кейльман Д.П.), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. 

хутор. В 15 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 16 (1910), 58/58 нем. (1926). 

 

КЕЛЕР/KÖHLER (Караульный Буерак; также Келлер/Keller), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский 

у., Каменский колон. окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская/Каменская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – с. 

Караульно-Буерачное, Волгоградская обл., Камышинский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. 

Иловля (ниже впадения в нее р. Караульный Буерак), в 115 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 95 

сем. из Фульды, Вюрцбурга и Майнца. Коронная колония. Кат. приходы Семеновка, Келер. Церковь 

(1864). Место паломничества к капелле в честь „нахождения креста“. Земли 5945 дес. (1857; 344 семьи), 

12961 дес. (1910; 695 сем.). Мельницы, маслобойня, кузница, лавки. Земск. школа (1884), частн. школа. 

Выезды жит.: в Самарскую губ. (1861-72; 60 чел.), Кубанскую обл. (1870-74; 82 чел.), Саратовскую губ. 

(1874; 6 чел.), Сибирь (1875-80; 28 чел.), Америку (1877 – 260 чел.; 1886 – 105 чел.). В 1921 родились 150 

чел., умерли – 284. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. кат. 

патеров А. Ульриха (1860-1901), А.П. Гарейса (1885-1937), А. Беллендира (1889-1937). Жит.: 282 (1767), 

368 (1773), 511 (1788), 616 (1798), 901 (1816), 1583 (1834), 2182 (1850), 2394 (1859), 2996 (1886), 3124 

(1891), 3127/3123 нем. (1897), 5017 (1905), 6091 (1911), 3847 (1920), 2358 (1922), 2736 (1923), 3024/3023 

нем. (1926), 3387/3385 нем. (1931). 

 

КЕЛЕЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол. Тат.-нем. 

село. К сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 40 (1864), 121 (1915). 

 

КЕЛЛЕР/KELLER (Краснорыновка; также Шенталь/Schöntal), до 1917 – Саратовская губ., Саратовский 

у. Кат. село, осн. в 1767. На левобережье Волги, между кол. Гельцель и Зельман, к сев. от кол. 

Лейтзингер. Назв. по фамилии первого старосты И. Келлера; назв. „Шенталь“ дано вызывателем. 

Основатели – 72 семьи. Вызывательская колония Леруа и Питета. Кат. приход Прейс. В 1774 разорено 

киргиз-кайсаками. Жит. переселены в кол. Ней-Колония. Жит.: 223 (1767). 

 

КЕЛЛЕР/KELLER (Счастливка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Лют. хутор на арендн. земле. 

В 35 км к сев.-вост. от Одессы. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. К-з „Счастливый труд“ (1926). Жит.: 

35 (1905), 121 (1926), 40 (1943). 

 

КЕЛЛЕР/KELLER – см. Балайчук. 

 

КЕЛЛЕР/KELLER – см. Новаков. 



 

КЕЛЛЕРА/KELLER (также Флориновский, Эни/Ehni, Роскошный), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский 

р-н (в наст. время – с. Роскошное, Одесская обл., Ширяевский р-н). Лют. хутор. В 10 км к сев.-вост. от с. 

Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Совхоз (1926). Жит.: 59 (1906), 50 (1926). 

 

КЕЛЛЕРА/KELLER (Хомутовка; также Келлера А.Я., Келера), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская)/Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский)/Демидовский р-н. Нем.-укр. хутор. К сев.-зап. от Одессы. 

Жит.: 65 (1896), 43 (1916), 110 (1926). 

 

КЕЛЛЕРА/KELLER, в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. 

Нем. хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 36 (1926). 

 

КЕЛЛЕРГАУЗЕН/KELLERHAUSEN (также Келлер И. и К.Я., Соколова), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – с. Соколово, Одесская обл., Ивановский р-н). Нем.-укр. хутор. В 70 

км к сев. от Одессы. Жит.: 73 (1887), 34 (1896), 43 (1906), 45 (1916), 127 (1926).  

 

КЕЛЛЕРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KELLEROWSKOJE (Липовско-Кременчугская 

вол./Amtsbez. Lipowsko-Krementschugskoje), Акмолинская обл., Кокчетавский у. К сев. от Кокчетава. 

Включала нем. села: Келлеровское, Любимовское, Розовское. Центр – с. Келлеровское.  

 

КЕЛЛЕРОВСКОЕ (также Келлеровка, зем. участок Мизгильский, Мыскелы), до 1917 – Акмолинская 

обл., Кокчетавский у., Келлеровская (Липовско-Кременчугская)/Александровская/Алексеевская вол.; в 

сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Келлеровский/Красноармейский/Кокчетавский р-

н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1905. В 65 км к 

сев. от Кокчетава. Основатели из Причерноморья. Кат. приход. Церковь (1985). Земли 6550 дес. (1909), 

6688 дес. (1916). Маслоартель (1913). Школа (1910). Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). МТС. 

Автостанция. Средн. школа. Жит.: 657 (1909), 525 (1925), 5087 (1989; 50% нем.), 3060 (2007). 

 

КЕЛЛЕРСГЕЙМ/KELLERSHEIM (Добришано; также Доброжаны, Низаможное), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Червоно-

Повстанческий р-н (в наст. время – с. Доброжаново, Одесская обл., Беляевский р-н). Кат. село, осн. в 

1916. В 25 км к сев.-зап. от Одессы. Жит.: 123 (1916), 122 (1926), 26 (1943). 

 

КЕЛЬ/KEHL, до 1917 – Кубанская обл., Ейский отд.; в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. 

Нем. хутор. К юго-зап. от Ейска. Жит.: 4 (1926). 

 

КЕЛЬ/KEHL (также Коль/Kohl), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская 

обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. К зап. от Омска. Жит.: 26/26 нем. (1920), 59 (1926).  

 

КЕЛЬКА (также Келька № 5, Келька № 6), в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Лют. хутор. 

В 80 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 204/203 нем. (1926). 

 

КЕЛЬКА (также Кельк), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Два нем. 

хутора. У р. Келька, в 80 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 93/93 нем., 33/33 нем. (1926). 

 

КЕМЕЛЬЧИ – см. Александровка 3-я. 

 

КЕМЛЕР/KEMLER (Бенковский/Benke), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1902. К зап. от Омска. Жит.: 22/22 нем. (1920), 22 (1926).  

 

КЕНДЖЕ (Люстиха/Lustig), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол. (в наст. 

время – с. Миролюбовка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем. хутор. В 30 км к юго-зап. от 

Джанкоя. Жит.: 31 (1915). 

 

КЕНЕГЕЗ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская/Цюрихтальская (Святогорская) 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ленинский (Керченский/Петровский) р-н (в наст. время – с. 

Красногорка, Республ. Крым, Ленинский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1872. В 55 км к юго-зап. от Керчи. 



Лют. приход Цюрихталь, кат. приход Симферополь. Земли 3962 дес. Сельсовет, коопер. лавка, нач. 

школа (1926). Жит.: 204 (1886), 98 (1904), 328 (1911), 346 (1915), 330 (1919), 426/376 нем. (1926).  

 

КЕНИГОВО (Кенигсгоф/Königshof; также Кенюхово, Кенниково), до 1917 – Томская губ., 

Змеиногорский у., Александровская вол.; в сов. период и в наст. время – Восточно-Казахстанская обл., 

Шемонаихинский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1907. К сев.-зап. от Усть-Каменогорска. Назв. 

по фамилии землевладельца, герм. инженера О. Кенига. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Томск-Барнаул. Земли 710 дес. (1924), 930 га (1934). Нач. школа. К-з „Рот Фронт“. Жит.: 153 (1925). 

 

КЕНИГСБЕРГ/KÖNIGSBERG (Графское; также Горькое), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Федоровский/Николаевский/Матвеево-Курганский/Таганрогский р-н (в наст. время – в сост. х. Левинско-

Графское, Ростовская обл., Неклиновский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1881. В 30 км к сев.-

зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Земли 930 дес. (1915; 30 двор.), куплена в 1880 Грунауским 

волостн. управлением. Ветр. мельница. Нач. школа, красн. уголок (1926). Жит.: 123 (1904), 248 (1915), 

500 (1918), 428/423 нем. (1926), 650 (1941).  

 

КЕНИГСГОФ/KÖNIGSHOF – см. Кенигово. 

 

КЕНТУГАЙ (также Кентогай), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – 

с. Литвиненково, Республ. Крым, Белогорский р-н). Лют. село, осн. в 1880. На лев. берегу р. Карасевка, в 

50 км к сев.-вост. от Симферополя. Земли 1850 дес. Жит.: 166 (1911), 145 (1915), 135 (1919). 

 

КЕПЛИНО (также Теплино), в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) 

р-н. Нем. хутор. Владелец – В. Кеплин из кол. Александрфельд. К юго-зап. от Николаева. Нач. школа, 

дом крестьянина (1926). Жит.: 44 (1926). 

 

КЕППЕНТАЛЬ/KÖPPENTAL (Сурки), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинский 

колон. окр. (центр); Малышинская вол. (центр); в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. Кирово, 

Саратовская обл., Энгельсский р-н). Менн. село, осн. в 1855. У р. Малышевка, в 55 км к юго-вост. от 

Покровска. Назв. в честь акад. П.И. Кеппена. Основатели – 25 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община. 

Молельн. дом. Часть жит. – лютеране. Земли 1753 дес. (1910). З-д с.-х. машин бр. Эпп, мельницы, кирп. з-

д, кредит. тов-во. Министер. училище, земск. училище. Сельсовет, коопер. лавка, нач. и средн. школа, 

изба-читальня (1926). К-з им. Кирова. МТС. Место рожд. литератора В. Эккерта (1910-1991). Жит.: 54 

(1859), 101 (1865), 153 (1889), 201 (1897), 182 (1905), 311 (1910), 422 (1920), 270 (1922), 396/386 нем. 

(1926), 763/693 нем. (1931). 

 

КЕППЕНТАЛЬ/KÖPPENTAL (Богдашино; также Финк/Fink), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-

н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Менн. хутор. В 33 км к вост. от с. Федоровка. Назв. по 

малышинской кол. Кеппенталь. Сельсовет (1926). Жит.: 46/46 нем. (1920), 383 (1922), 57/54 нем. (1926), 

452/434 нем. (1931). 

 

КЕППЕНТАЛЬ/KÖPPENTAL (Романовка), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у., 

Николайпольская (Павловская) вол.; в сов. период – Киргизская ССР, Фрунзенская обл., 

Ленинпольский/Таласский р-н. Менн. село, осн. в 1882 (с 1931 – в сост. с. Николайполь). В Таласской 

долине, к зап. от г. Талас. Назв. по поволжской кол. Кеппенталь. Основатели из Самарской губ. Молельн. 

дом. Первый маслозавод в Туркестане (1909), мельница П. Янцена, швейная мастерская П. Валла, биб-ка. 

Нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Ландвирт“. Место рожд. педагога и общ. деятеля О. Гертеля (1919-

1999). Жит.: 166 (1891), 126 (1897), 196/196 нем. (1911), 350/339 нем. (1927).  

 

КЕРЕИТ НЕМЕЦКИЙ (Кайзера И./Kaiser; также Караит), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский 

у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-

н (в наст. время – с. Коммунарное, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село, осн. в 1902. В 65 км к 

сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 1300 дес. Жит.: 26 (1915), 30 (1918), 55/44 нем. 

(1926). 

 



КЕРЕИТ-ТАШКУЮ (Кайзера/Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская 

вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 16 (1915). 

 

КЕРЛЕУТ, в сов. период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. 

Водопойное, Республ. Крым, Черноморский р-н). Нем. село. В 55 км к сев.-зап. от Евпатории. Жит.: 35 

(1925). 

 

КЕРЛЕУТ НОВЫЙ – см. Ней-Керлеут. 

 

КЕРН/KERN, до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Баратаевская/Панинская вол. Лют. хутор. На 

левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 5 (1897), 6 (1910). 

 

КЕРТЛЕЧ (также Кирк-Лечь), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Карасубазарский р-н. Лют. село, осн. в 1910. В 60 км к сев.-вост. 

от Симферополя. Лют. приход Цюрихталь. Земли 500 дес. Жит.: 102 (1915), 77/77 нем. (1926). 

 

КЕРХЕР/KÄRCHER, в сов. период – Башкирская АССР, Альшеевский р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от 

Уфы. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Жит.: 16 (1925). 

 

КЕРШНЕР/KERSCHNER, в сов. период – Алма-Атинская обл., Илийский р-н. Нем. хутор. Жит.: 3/3 

нем. (1926). 

 

КЕСКЕНЧИ – см. Ивановка. 

 

КЕТРОСЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Кишиневский у., Будештская/Меренская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – с. Кетросу, Республ. Молдова, Новоаненский р-н). Лют. село, осн. в 1912. 

В 20 км к юго-вост. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Земли 1165 га. Жит.: 249/237 нем. (1939). 

 

КЕФФЕРА/KEFFER – см. Александровка. 

 

КИБЛЕРОВКА (также Киблера Ф./Kübler), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская 

вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 37 (1915). 

 

КИВИЦИНЗЕЛЬ/KIWITZINSEL, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н. Лют. 

хутор. У с. Эндерс, к сев.-вост. от Покровска. Нем. „Kiwitzinsel“ – „Остров чибисов“ (место 

превращалось в остров в мае, во время половодья). Лют. приход Розенгейм. Фрукт. сады. Жит.: 142/142 

нем. (1926). 

 

КИЕВО-АЛЕКСАНДРОВКА (Виндгаг/Windhag), в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем./Варваровский р-н (в наст. время – с. Киево-Александровское, 

Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат. поселок, осн. в 1922. В 55 км к сев.-зап. от Николаева. Жит.: 

85 (1926), 180 (1943). 

 

КИЗИЛ, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Волонтировская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – г. Штефан-Водэ, Республ. Молдова, Штефан-Водский р-н). Лют. село, осн. в 

1909. В 60 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 1239 га. Жит.: 231/223 нем. 

(1939). 

 

КИЗИЛ-МЕЧЕТЬ (Классен А.Я./Klassen), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Подгородне-Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Коммуна (1926). Жит.: 18 (1915), 18/4 нем. 

(1926). 

 

КИЗИЛЬНИК – см. Герценберг. 

 

КИЛЬДИЯР, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село, 

осн. в 1902. В 25 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы 

Нейзац и Бютень. Нач. школа (1926). Жит.: 15 (1918), 95/65 нем. (1926). 

 



КИЛЬМАНА Э./KILLMANN, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Лют. хутор. В 55 км к юго-вост. от 

Екатеринослава. Лют. приход Иозефсталь. Жит.: 13 (1925). 

 

КИЛЬМАНСТАЛЬ/KILLMANNSTAL, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Алексеевская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н (в наст. 

время – п. Письменное, Днепропетровская обл., Васильковский р-н). Кат.-менн. село на арендн. земле, 

осн. в 1894. В 65 км к юго-вост. от Днепропетровска. Основатели из дочерн. колоний севера Таврической 

губ. Кат. приход Георгсбург. Пар. мельница Фаста, подсолн. маслодавильня. Радиофикация (1933), 

электрификация (1935), потребит. коопер-в (1923), ветр. мельница, электростанция, элеватор, медпункт, 

роддом, аптека, семилетн. школа, сельсовет. К-зы им. Суворова, „Родина“, „Ротер Штерн“. В 1937-38 

арестованы почти все мужчины. Место рожд. кат. патера А. Шилля (род. 1926). Жит.: 449 (1925), 

1700/785 нем. (1941), 1292/416 нем. (1942; 79 нем. сем. или 61% без главы семьи). 

 

КИЛЬМАНСФЕЛЬД/KILLMANNSFELD (Федоровка; также Кильманский), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Павлоградский у., Алексеевская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Лют. хутор. В 60 км к юго-вост. от Екатеринослава. Лют. приход 

Иозефсталь. Жит.: 32 (1905), 201 (1925). 

 

КИЛЬЧЕНЫ (Блюменталь/Blumental; также Краснодарск), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Нечаянская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Кат. 

село, осн. в 1883. В 40 км к юго-зап. от Николаева. Назв. по р. Кильчень (бассейн Днепра). Кат. приход 

Блюменфельд. Жит.: 74 (1916), 92 (1926), 175 (1943). 

 

КИН/KINN, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1902. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926).  

 

КИНАС/KIENAS, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926).  

 

КИНД/KIND (Баскаковка; также Горелова), до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., 

Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – с. Баскатовка, 

Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 70 км к сев.-вост. от 

Покровска. Назв. по фамилии колонист. чиновника Баскакова. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 

перенесено на более благопр. место. Основатели – 39 сем. из Австрии, Дармштадта, Саксонии и Дании. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер, Неб. Церковь (1808). 

Земли 2867 дес. (1857; 87 сем.). Маслобойный з-д. Земск. школа. Родилось: в 1909 – 135 чел., в 1921 – 

219; умерло: соотв-но 54 и 631. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет 

(1926). МТС. Жит.: 111 (1769), 140 (1773), 137 (1788), 166 (1798), 290 (1816), 502 (1834), 815 (1850), 822 

(1859), 1315 (1889), 1592/1592 нем. (1897), 2388 (1905), 2847 (1910), 2314/2314 нем. (1920), 1732 (1922), 

1599 (1923), 1717/1711 нем. (1926), 2395/2395 нем. (1931). 

 

КИНД/KIND, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Никольская вол. Нем. хутор. К юго-зап. от Уфы. 

Жит.: 2 (1905). 

 

КИНДОППА Я.Я. /KINDOPP, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-Григорьевская вол. 

Нем. хутор. На левобережье Днепра, к сев.-вост. от Каховки. Жит.: 3 (1915). 

 

КИНДЫКТЫСАЕВСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Смаиловская вол.; в сов. период 

– Кустанайская обл., Орджоникидзевский (Денисовский) р-н. Нем. поселок. К юго-зап. от Кустаная. Жит.: 

294 (1920). 

 

КИНТОП/KINTOP (также Кохан), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Акимовская вол. 

Нем. хутор. К юго-зап. от Мелитополя. Жит.: 19 (1915). 

 

КИПЕНЬ (также Верхняя Кипень, Кипеньше Колони/Kipensche Kolonie), до 1917 – С.-Петербургская 

губ., Петергофский у., Ропшинская/Стрелинская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Красносельский/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. с. Кипень, 

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н). Лют. село, осн. в 1812. В 40 км к юго-зап. от С.-Петербурга. 



Основатели из расселенной кол. Извар, а также из Гессена. Лют. приход Стрельна. Земли 352 дес. (1857; 

11 сем.). Коопер. лавка, нач. школа (1926), сельсовет. Жит.: 100 (1827), 106 (1834), 119 (1848), 148 (1857), 

179 (1862), 220 (1885), 305 (1904), 302/247 нем. (1926). 

 

КИПЧАК, в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. 

К сев. от Симферополя. Жит.: 17 (1925). 

 

КИПЧАК-КАРАЛАР (также Каралар-Кипчак, Кыпчак), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Лют. село. В 30 км к сев.-зап. от 

Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 115 (1915), 47 (1925). 

 

КИПЧАКСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KIPTSCHAK, Оренбургская губ., Оренбургский у. К сев.-

зап. от Оренбурга. Включала нем. нас. пункты: Алисово, Деевка, Добровка, Долиновка, Зеленое, 

Каменка, Камышевка, Канцеровка, Карагуй, Кичкас, Клубниково, Кубанка, х. Михайловский, 

Николаевка, Петровка, Претория, Родничное, Романовка, Сабангул, х. Смирнов, Степановка, Суворовка, 

Уранский, Федоровка, Хортица, Черное Озеро, х. Эпингер. В 1918 из сост. волости выделена преимущ. 

меннонитская Уранская вол. (жит. в 1926: 7608/5324 нем.). Жит. в указ. нас. пунктах: 2700 (1915). 

 

КИР-БАЙЛЯР (Лениндорф/Lenindorf; также Байляр), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Ленинское, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1865. В 35 км к сев. от Симферополя. 

Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1000 дес. Жит.: 54 (1915). 

 

КИРИЛУХА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село, осн. в 1878. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 75 (1885), 161 (1906), до 25 нем. 

двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

КИР-ИЧКИ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Ичкинский/Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Лют. село. В 50 км к сев.-зап. от 

Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1000 дес. Жит.: 32 (1864), 20 (1904), 51 (1915), 74/71 нем. 

(1926). 

 

КИРК, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Донское, 

Республ. Крым, Симферопольский р-н). Нем.-греч.-рус. село. К сев.-вост. от Симферополя. Нач. школа 

(1926). Жит.: 139/52 нем. (1926). 

 

КИРК НЕМЕЦКИЙ (также Кырк), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. 

Ровенка, Республ. Крым, Советский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1890. В 60 км к сев.-зап. от 

Феодосии. Основатели из бердянских колоний. Лют. приходы Цюрихталь и Гохгейм. Земли 1000 дес. 

Жит.: 35 (1905), 32 (1915), 113/96 нем. (1926). 

 

КИРКЕВИЧИ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село на 

собств. земле. К сев. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 94 (1906), 169 (1924). 

 

КИРМАЧИ (Гернфельд/Gernfeld; также Кирманчи, Гернфельд-Бютень), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1820. В 35 км 

к сев.-вост. от Симферополя. Кат. приход Розенталь. Земли 1883 дес. Сельсовет (1931). Жит.: 153 (1911), 

158 (1915), 241 (1931). 

 

КИРОВКА – см. Алексеевка. 

 

КИРОВО, в сов. период – Уральская обл., Каменский р-н; в наст. время – Западно-Казахстанская обл., 

Таскалинский р-н. Нем. село. К юго-зап. от Уральска. Нач. школа. Жит.: 1161 (1989; 50% нем.).  

 

КИРОВО – см. Кызыл-Жар. 



 

КИРОВО – см. Юшанлы. 

 

КИРПИЧНО-ЧЕРЕПИЧНЫЙ ЗАВОД, до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр. Лют. хутор. Лют. 

приход Пятигорск. Жит.: 17 (1914). 

 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД, в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) 

р-н. Нем.-укр. поселок. У с. Великокняжеское, к югу от Ставрополя.  Жит.: 8/5 нем. (1926). 

 

КИРСАНОВ – см. Геккенфельд. 

 

КИРШ/KIRSCH (Христиановка), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Алексеевская 

вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Лют. хутор на 

арендн. земле. В 65 км к юго-вост. от Екатеринослава. Лют. приход Иозефсталь. Жит.: 17 (1916), 57 

(1925). 

 

КИРШВАЛЬД/KIRSCHWALD (Вишневатое; также № 1), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1828. В 45 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 

26 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход Грунау. Земли 1560 дес. (1857; 26 двор. и 12 беззем. сем.), 1465 дес. 

Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 332 (1859), 769 (1885), 350 (1897), 316 (1908), 352 (1911), 360 (1918), 368 

(1922). 

 

КИРЬЯКОВА (также Кириаковка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. 

период – Николаевская обл., Варваровский р-н (в наст. время – с. Кирьяковка, Николаевская обл., 

Николаевский р-н). Укр.-нем. село. На прав. берегу р. Буг, к зап. от Николаева. Сельсовет (1926). Жит.: 

318 (1896), 498 (1926). 

 

КИРЬЯНОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Крутолучинская вол.; в сов. период и в 

наст. время – Омская обл., Калачинский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1900. В 100 км к сев.-

вост. от Омска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Кирьянова. Основатели – Г.А. Браун (Крым) и 

Эзау. Земли 2525 дес. Маслоартель, сельсовет (1926). К-з „Новая заря“. Жит.: 77 (1916), 181 (1926), 209 

(1970), 105 (1979), 61 (1989). 

 

КИРЬЯНОВСКИЙ (Андрианова; также Кирьянова Андриана), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский 

у., Бородинская/Куликовская/Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Кормиловский/Бородинский 

р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1900. У с. Трусовка, к сев.-вост. от Омска. Основатель – Г.А. 

Браун, колонист из Крыма. Земли 1500 дес. Жит.: 125 (1912), 27 (1920), 39 (1926). 

 

КИРЬЯНОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. 

Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 4 (1926). 

 

КИСЕЛЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 251 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

КИСЕЛЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 70 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. 

Жит.: 188 (1906). 

 

КИСЛИЧЕВАТАЯ – см. Блюменфельд. 

 

КИСЛИЧЕВАТОЕ – см. Блюменфельд. 

 

КИСЛОВОДСКОЕ – см. Моргентау. 

 



КИТАЙ (Земана Р./Semann; также Кара-Китай, Чебердеш, Чебертеш), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Лют. село, 

осн. в 1898. В 25 км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 500 дес. Жит.: 39 (1905), 31 

(1915), 20 (1918), 91/34 нем. (1926). 

 

КИТАЙ (также Кучук-Китай), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Широкое, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Менн. село. В 25 

км к сев. от Симферополя. Совхоз (1926). Жит.: 55 (1915), 73/12 нем. (1926). 

 

КИТАЙ (Маттис А.А./Mathies), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Сейтлерский/Карасубазарский р-н. Нем.-рус. хутор. К сев.-вост. от 

Симферополя. Жит.: 36 (1915), 17/8 нем. (1926). 

 

КИТАЙ (с 1924 Либкнехтовка), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Сарайминская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Ленинский (Керченский/Петровский) р-н (в наст. время – Республ. Крым, 

Ленинский р-н). Лют. село, осн. в 1860. В 20 км к зап. от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1500 дес. 

Сельсовет (1926). Жит.: 30 (1905), 86 (1915), 50 (1918), 169/92 нем. (1926). 

 

КИТАЙ-КАЗАНЧИ (Нейфельда/Neufeld; также Китай), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Камбарская вол. Нем. хутор. К вост. от Евпатории. Жит.: 7 (1915). 

 

КИЧКАС (также № 12), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский р-н; в 

наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село, осн. в 1901. На лев. берегу р. Бол. Уран, 

в 80 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. по кол. Эйнлаге (Кичкас). Основатели из хортицких колоний. 

Менн. общины Клубниково, Деевка. Молельн. дом. Земли 1500 дес. Уранское менн. с.-х. общ-во (1924), 

Уранское семенное и племенное тов-во (1925), с.-х. кредит. тов-во. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет 

(1926). К-зы „Красный Кичкас“ (1932), им. Калинина/им. Тельмана (1950). МТС (1929). Цех подсолн. 

масла, пекарня, магазин, профтехучилище, муз. школа, дом культуры, нар. театр, биб-ка, комбинат быт. 

обслуживания, станция техобслуживания, межколхозн. радиоузел. Средн. школа (1955), музей (1991). 

Жит.: 127 (1903), 285 (1917), 232 (1920), 225 (1926), 284 (1930), 722 (1976) . 

 

КИЧКАС – см. Эйнлаге. 

 

КИЧКАССКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON KITSCHKAS, Оренбургская обл. 

Образован по Постановлению ВЦИК от 10.11.1934 в сост. с/с: Деевский, Кичкасский, Петровский, 

Преторийский, Степановский. К сев.-зап. от Оренбурга, на терр-ии бывш. Уранской вол. В 1930-34 – 

подрайон в сост. Покровского р-на. В 1937 в р-н передан Уранбашский с/с Павловского р-на. Нем. с/с и 

нас. пункты (на 1930): Деевский (Деевка, Романовка), Долиновский (Долиновка, Родничное), Каменский 

(Каменка, Ротштерн, х. Труд), Камышевский (Зеленое, Камышевка, Подгорное, Черное Озеро), 

Кичкасский (Кичкас, Клубниково, Кубанка), Николаевский (Канцеровка, Николаевка, Федоровка), 

Петровский (Петровка, Хортица, х. Петровская), Преторийский (Карагуй, Любимовка, Претория, 

Суворовка, х. Форвертс), Степановский (Алисово, Добровка, Степановка). Центр – с. Кичкас. 

Делопроизводство на нем. языке. Ликвидирован Указом Президиума ВС РСФСР от 1.10.1938; терр-ия 

Петровского с/с присоединена к Александровскому р-ну, Деевского, Ново-Никольского с/с – к 

Белозерскому р-ну, Кичкасского, Кутлумбетовского, Степановского, Уранбашского с/с – к 

Переволоцкому р-ну, Габдрафиковского, Преторийского с/с – к Покровскому р-ну. Жит.: 10400 (1938). 

 

КИЯБАК, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село 

на собств. земле, осн. в 1879. В 30 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. 

Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 2771 дес. Нач. школа (1926). Сельсовет (1931). Место рожд. 

литератора Г. Люфта (1882-1937). Жит.: 172 (1904), 183 (1911), 227 (1915), 180 (1918), 309/267 нем. 

(1926), 244 (1931). 

 

КИЯТ-АРАЛ (также Кияк-Арал), до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у. Нем. поселок, осн. в 1910. 

К сев. от Атбасара. Земли 3010 дес. Жит.: 37 сем. (1910). 

 



КЛАМЕР/KLAMMER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 17 (1926).  

 

КЛАСС/KLASS – см. Розенфельд. 

 

КЛАССЕН/KLASSEN, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-

зап. от Уфы. Жит.: 9 (1905). 

 

КЛАССЕН А.Я./KLASSEN – см. Кизил-Мечеть. 

 

КЛАССЕНА Д./KLASSEN – см. Пригорье. 

 

КЛАССЕН-БЕРГ/KLASSEN-BERG (также Классино), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Омский/Бородинский р-н (в наст. время – Омский р-н). 

Менн. хутор на собств. земле, осн. в 1902. В 37 км к сев.-вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. 

Жит.: 45/45 нем. (1920), 54 (1925), 286 (1970; 38% нем.), 190 (1979; 40% нем.), 240 (1989).  

 

КЛАТ/KLATT, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

9 нем. хуторов – Клат А. (два хутора), Клат Б., Клат Генр., Клат Густ., Клат Л., Клат Н., Клат Ф., Клат Ю., 

осн. в 1901, 1901, 1901, 1901, 1901, 1901, 1900, 1912, 1908. К сев. от Омска. Жит.: 4, 1, 2, 4, 7, 6, 7, 3, 4 

(1926). 

 

КЛАУС/KLAUS (также Класс/Klass), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Лют.-менн. хутор, осн. в 1910. В неск. км к юго-

вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. К-з им. Димитрова 

(1976). Клуб,_биб-ка. Жит.: 114 (1920), 210 (1926), 496 (1970), 432 (1979), 636 (1989; 72% нем.). 

 

КЛЕЕФЕЛЬД/KLEEFELD (Золочевское; также Клейфельд, Клейнфельд/Kleinfeld), до 1917 – 

Херсонская губ., Ананьевский у., Степановская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Ширяевский/Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский)/Демидовский р-н. Лют. село. В 45 км к юго-

вост. от Ананьева. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 43 (1887), 40 (1896), 210 (1916), 57 (1918), 98 (1926), 

101 (1943). 

 

КЛЕЕФЕЛЬД/KLEEFELD, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-н. Менн. 

село, осн. в 1927. В 70 км к юго-вост. от Благовещенска. Менн. община Блюменорт. Земли 572 га (1935). 

К-з „Штерн“. 17/18.12.1930 часть жит. бежали через Харбин в Парагвай, где основали кол. Фернгейм. 

Жит. депортированы 15/16.11.1941. Жит.: 155 (1941). 

 

КЛЕЙН/KLEIN, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский 

(Чкаловский) р-н. Лют. хутор. К югу от Оренбурга. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 30 (1925). 

 

КЛЕЙН-БЕРГДОРФ/KLEIN-BERGDORF (Малая Колосовка; также Ней-Бергдорф/Neu-Bergdorf), до 

1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период – Молдавская 

ССР/Украинская ССР, Григориопольский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1867. В 5 км к сев.-вост. 

от Григориополя. Лют. приход Гликсталь. Церковь (1871). Земли 1784 дес. (1918). Сельсовет (1931). 

Жит.: 228 (1887), 206 (1896), 259 (1906), 255 (1910), 262 (1916), 278 (1919), 98 (1926), 328 (1943 ). 

 

КЛЕЙН-БЛЮМЕНФЕЛЬД/KLEIN-BLUMENFELD (Малая Родзянка), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Александровский у., Воскресенская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Пологский (Чубаровский) р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от с. Пологи. Жит.: 82 (1926). 

 

КЛЕЙН-ВАЛЕНТИНОВ – см. Валентинов Малый. 

 

КЛЕЙН-ВАЛЬТЕР/KLEIN-WALTER (Крутой; также Ней-Вальтер/Neu-Walter), до 1917 – Саратовская 

губ., Камышинский у., Лемешкинская вол., в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-

Буеракский) к-н. Лют. село. У оврага Крутой, в 113 км к юго-зап. от Саратова. Лют. приход Франк. Жит.: 

267/267 нем. (1926). 

 



КЛЕЙН-ВЕРДЕР/KLEIN-WERDER (Талово-Тузловская; также Лозова), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Бобриковская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Ровеньковский/Дмитриевский р-н. Кат. село, осн. в 1885. В 25 км к югу от Ровенек. Кат. приход 

Новочеркасск-Вайцендорф. Земли 622 дес., 433 дес. (1915; 17 двор.). Жит.: 128 (1915), 133/133 нем. 

(1926), 250 (1941).  

 

КЛЕЙН-ВЕРДЕР/KLEIN-WERDER (Екатеринополь; также Малый Вердер, № 23), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-

Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. Кат. село, осн. в 

1842. В 50 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 26 сем. из беловежской кол. Клейн-Вердер и др. 

Кат. приход Гросс-Вердер. Земли 1110 дес. (1857; 18 двор. и 10 беззем. сем.). Жит.: 419 (1859), 610 

(1885), 328 (1897), 226 (1905), 241 (1908), 312 (1918), 261 (1922).  

 

КЛЕЙН-ВЕРДЕР/KLEIN-WERDER (Малый Вердер), до 1917 – Черниговская губ., Борзненский у., 

Беловежский колон. окр.; Кальчиновская вол.; в сов. период – Черниговская обл., 

Дмитриевский/Парафиевский р-н. Кат. село, осн. в 1767. У р. Ромен, в 22 верст. к юго-вост. от Борзны. 

Почти все основатели из Гессена. Кат. приход Гросс-Вердер. Земли 560 дес. (1878), 1500 дес. (1926; 80 

двор.). Жит.: 48 (1781), 61 (1795), 88 (1815), 166 (1859), 314 (1879), 420 (1892), 501/439 нем. (1897), 546 

(1917), 561 (1920), 677 (1926). 

 

КЛЕЙН-ВОЛНЯНКА – см. Малая Волнянка. 

 

КЛЕЙН-ГЛИКСТАЛЬ/KLEIN-GLÜCKSTAL (Тятранск; также Тятры), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н (в наст. время – 

Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 35 км к сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход 

Кассель. Земли 996 га. Жит.: 142 (1887), 131 (1896), 247 (1906), 206 (1916), 296 (1926), 368 (1943). 

 

КЛЕЙН-ГЛУША – см. Малая Глуша. 

 

КЛЕЙН-ГОФФНУНГСТАЛЬ/KLEIN-HOFFNUNGSTAL (Малое Цебриково; также 

Нейгоффнунгсталь/Neuhoffnungstal, Шепса/Scheps), в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н (в 

наст. время – с. Малоцебриково, Одесская обл., Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1922. На лев. 

берегу р. Мал. Куяльник, в 5 км к юго-вост. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 89 (1926), 

138 (1943). 

 

КЛЕЙНЕ КОЛОНИ/KLEINE KOLONIE – см. Малая Колония. 

 

КЛЕЙН-ЕКАТЕРИНЕНТАЛЬ/KLEIN-KATHARINENTAL (Мало-Екатериновка; также Клейн-

Катериновка, Степановка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Екатериновская вол.; в 

сов. период – Ростовская обл., Анастасиевский/Матвеево-Курганский/Федоровский/Екатериновский р-н 

(в наст. время – Матвеево-Курганский р-н). Еванг.-лют. село, осн. в 1892. В 60 км к сев.-зап. от 

Таганрога. Еванг. община Остгейм, лют. приход Розенфельд. Земли 2178 дес. (1915; 33 двора). Кирп. з-д. 

Нач. школа, красн. уголок (1926). Жит.: 196 (1904), 219 (1915), 210 (1919), 365/365 нем. (1926). 

 

КЛЕЙНЕР ДАММ/KLEINER DAMM, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-

н/Марксштадтский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 8/8 нем. (1920). 

 

КЛЕЙН-КЕЛЛЕРГОФ/KLEIN-KELLERHOF (Апцадловка; также Анцадловка), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Нечаянская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 35 (1896), 114 (1916). 

 

КЛЕЙН-КОНСТАНТИНОВКА (Малая Константиновка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., 

Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., 

Кошкинский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1863. Сост. из двух сел – Малая Верхняя Константиновка и Малая 

Нижняя Константиновка. В 10 км к сев.-зап. от с. Кошки. Назв. в честь Вел. князя Константина 

Павловича, наместника Царства Польского. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от 

„революц. пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Нач. школа (1926). Жит.: 

154 (1881), 199 (1889), 134 (1897), 176 (1910), 292/238 нем. (1926), 163, 191 (1930). 

 



КЛЕЙН-ЛИБЕНТАЛЬ/KLEIN-LIEBENTAL (Мало-Константиновка; также Любимовка, Ней-

Либенталь/Neu-Liebental), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Васильевская вол.; в сов. 

период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Лют. село. В 30 км к югу от Старо-Бешева. 

Лют. приход Розенфельд. Земли 400 дес. (1915; 10 двор.). Ветр. мельница. Жит.: 54 (1915), 52 (1918), 

128/128 нем. (1926), 115 (1941).  

 

КЛЕЙНЛИБЕНТАЛЬ/KLEIN-LIEBENTAL (Любимый), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Ровенецкая вол. Лют. хутор. В 25 км к юго-вост. от Ровенек. Лют. приход Розенфельд. 

Жит.: 64 (1915).  

 

КЛЕЙН-ЛИБЕНТАЛЬ/KLEIN-LIEBENTAL (Ксеньевка; также Малый Либенталь, Малая Акаржа), до 

1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская 

(Мариинская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-

Либентальский) нем. р-н (в наст. время – с. Малодолинское, Одесская обл., Ильичевский горсовет). Кат. 

село, осн. в 1803. В 15 км к юго-зап. от Одессы. Основатели – 95 сем. из Эльзаса, Баварск. Пфальца, 

Бадена. В 1812 умерли от чумы 29 чел. Кат. приходы Иозефсталь, Клейн-Либенталь (с 1840). Церковь 

(1819, 1866). Земли 3400 дес. (1811), 4025 дес. (1857; 67 двор. и 124 беззем. семьи), 4204 дес. (1918), 4133 

га (1940). Огородничество, виноградарство и виноделие, мельница. Каменоломня, черепич. з-ды М.А. 

Вольфа, А. Гейзера, Г. Бурнга. Целебные грязи. Школа (1804). Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. 

школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-з им. Петровского (1930), промартель, артель им. Пархоменко. 

В 1937-39 репрессированы 44 чел., расстреляны 18 чел. Жит. выселены в Вартегау 30.3.1944. Место 

рожд. кат. патеров М. Гаага (1848-1878), Л. Вольфа (род. 1871), Н. Крафта (1875-1921). Жит.: 405 (1806), 

467 (1816), 647 (1825), 1504 (1859), 1846 (1887), 2049/1955 нем. (1897), 2163 (1905), 2037 (1911), 2176 

(1916), 2127 (1918), 2308 (1926), 3018 (1943).  

 

КЛЕЙН-ЛИБЕНТАЛЬ/KLEIN-LIEBENTAL, в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. 

Кат. хутор. В 15 км к юго-вост. от с. Горностаевка. Кат. приход Мариенфельд. Жит.: 83 (1926). 

 

КЛЕЙН-МАРКОЗОВКА (Маркозово), до 1917 – Кубанская обл., Лабинский (Закубанский) отд.; в сов. 

период – Краснодарский край, Кропоткинский/Армавирский (Ново-Кубанский) р-н. Лют. село на арендн. 

земле, осн. в 1871. В 25 км к сев.-зап. от Армавира. Назв. по фамилии землевладельца Маркозова. 

Основатели из кол. Эйгенфельд. Лют. приход Пятигорск. Земли 500 дес. Жит.: 507/455 нем. (1897), 200 

(1925). 

 

КЛЕЙН-МАРТЫНОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Голодаевская вол. Лют. 

хутор. В 70 км к сев. от Таганрога. Лют. приход Таганрог. Жит.: 40 (1905). 

 

КЛЕЙН-НЕЙДОРФ/KLEIN-NEUDORF (Новоселовка; также Малая Караманово, Мало-Карманово, 

Карманово), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Гросуловский/Тираспольский р-н (в наст. время – Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1855. 

В 30 км к сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Кассель. Молельн. дом. Земли 1867 дес. (1859; 32 двора), 

2267 дес. (1918). Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 226 (1859), 204 (1887), 266 (1896), 352 (1906), 374 

(1916), 294 (1919), 414 (1926), 478 (1943). 

 

КЛЕЙН-НЕЙДОРФ/KLEIN-NEUDORF (Попова; также Клейнендорф/Kleinendorf, Нейдорф/Neudorf), 

до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Ново-Бугская вол. Лют. село, осн. в 1858. В 15 км к сев.-вост. 

от Нового Буга. Лют. приход Николаев-Херсон. Молельн. дом. Земли 700 дес. Жит.: 53 (1885), 61 (1896), 

60 (1904), 76 (1912), 56 (1916), 57 (1918). 

 

КЛЕЙН-ОРЛОВКА (Мало-Орловка; также Орловка, Бруннвальд/Brunnwald, Роза Люксембург/Rosa 

Luxemburg), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Алексеево-Орловская вол.; в сов. 

период – Сталинская/Донецкая обл., Чистяковский (Алексеево-Орловский)/Енакиевский 

(Орджоникидзевский/Рыковский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., Шахтерский р-н). Еванг.-лют. село 

на собств. земле, осн. в 1888. В 15 км к юго-вост. от Енакиева. Назв. по фамилии бывш. землевладельца 

Орлова. Основатели из мариупольских колоний. Лют. приходы Таганрог-Ейск и Людвигсталь. Земли 

2185 дес. (1915; 50 двор.). Школа. Сельсовет (1926). В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 

лет. Жит.: 265 (1905), 312 (1910), 324 (1915), 295 (1918), 479/479 нем. (1926).  

 



КЛЕЙН-ПЕТЕРГОФ/KLEIN-PETERHOF (Малая Петровка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., 

Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Лют. село. К 

сев. от с. Кошки. Лют. приход Самара. Нач. школа (1926). Жит.: 48 (1912), 51 (1926), 58 (1930). 

 

КЛЕЙН-РАШТАТТ/KLEIN-RASTATT (Ленинталь/Lenintal), в сов. период – Одесская обл., 

Мостовский (Ляховский) р-н (в наст. время – с. Подолье, Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат. 

село, осн. в 1927. В 15 км к юго-вост. от с. Мостовое. Жит.: 500 (1941), 547 (1943). 

 

КЛЕЙН-РОМАНОВ (Малая Романовка; также Романовка, Новая), до 1917 – Самарская губ., Самарский 

у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) 

обл., Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Лют. село, осн. в 1864. В 11 км к сев.-вост. от с. 

Кошки. Назв. по царской фамилии. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. 

пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Часть жит. – католики и баптисты. 

Общ-во страхования от огня (1910). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 192 (1897), 105 (1910), 200/186 

нем. (1926), 238 (1930). 

 

КЛЕЙНФЕЛЬД/KLEINFELD (Малополье), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Булаховская вол. Лют. хутор, осн. в 1874. В 40 км к юго-вост. от Екатеринослава. Лют. приход 

Иозефсталь. Земли 863 дес. Жит.: 94 (1897), 95 (1908), 85 (1914), 78 (1919). 

 

КЛЕЙНФЕЛЬД/KLEINFELD (Михайловка; также Малая Свистунова), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Широковская вол. Кат.-лют. хутор. В 15 км к юго-зап. от Кривого Рога. Кат. приход Ней-

Мангейм. Жит.: 42 (1897), 69 (1896), 94 (1916). 

 

КЛЕЙНФЕЛЬД/KLEINFELD, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 47 (1920), 92 (1922). 

 

КЛЕМПАРСКОГО – см. Марьяновка. 

 

КЛЕМУШ/KLEMUSCH – см. Екатериновский. 

 

КЛЕОПАТРАФЕЛЬД/KLEOPATRAFELD (также Клеофельд/Kleofeld), до 1917 – Кубанская обл., 

Лабинский (Закубанский) отд. Нем. село на арендн. земле. К вост. от Екатеринодара. Жит.: 603 (1882), 

740 (1912). 

 

КЛЕТКЕ/KLETKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Два нем. хутора – Клетке А. и Клетке Ф., осн. в 1900 и 1925. К сев. от Омска. Жит.: 2, 4 (1926). 

 

КЛЕФЕЛЬД/KLEEFELD (Степное), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. 

окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Васильевский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. время – с. Роскошное, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1854. На лев. берегу р. Юшанлы, в 20 км к юго-вост. от Молочанска. 

Основатели – 40 сем. Менн. община Александеркроне. Земли 2600 дес. (1857; 40 двор. и 1 беззем. семья), 

3138 дес. (1914; 78 двор.). Нач. школа (1926). Жит.: 254 (1856), 549 (1864), 633/535 нем. (1897), 567 

(1905), 666 (1911), 425 (1915), 572 (1918), 708/684 нем. (1923), 540/521 нем. (1926), 560 (1939).  

 

КЛЕФЕЛЬД/KLEEFELD (Красное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1908. У с. Редкая 

Дубрава, к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Клефельд. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община Шумановка-Клефельд. Молельн. дом. Школа, с.-х. коопер. тов-во, с.-х. 

артель, красн. уголок (1926), сельсовет. К-зы „1 Мая“ (1931), им. 22 партсъезда. Жит. переселены в с. 

Шумановка. Жит.: 161 (1911), 240 (1926). 

 

КЛИМЕНТ/KLIMENT (также Клемента/Klement), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. Классино, 

к сев.-вост. от Омска. Жит.: 11 (1920), 17 (1926).  

 

КЛИМЕНТИНОВ (также Клементинов), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле, осн. в 



1869. К сев.-зап. от Киселина. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Жит.: 68 (1885), 103 

(1906), 113 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

КЛИМЕНТОВКА (также Клементовка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа (1935). Жит.: 74 

(1906), 137 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

КЛИНГ/KLING, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. 

Дрейшпиц, к сев.-вост. от Камышина. Жит.: 108/108 нем. (1926). 

 

КЛИНГСКАЯ/KLING, до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Иловлинская (Уметская) вол. Лют. 

хутор. У р. Мокрая Ольховка, возле с. Обердорф. Основатели из кол. Обердорф. Вод. мельница. Жит.: 15 

(1894). 

 

КЛИНКИН (Терновой; также Клинкен-Хутор/Klinken-Chutor), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Новониколаевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Буденновский 

(Ново-Николаевский) р-н (в наст. время – с. Клинкино, Донецкая обл., Новоазовский р-н). Лют. хутор на 

арендн. земле. В 25 км к сев.-вост. от Буденновки. Лют. приход Розенфельд. Сельсовет (1936). Жит.: 261 

(1904), 286 (1915), 385 (1924).  

 

КЛИНОВОЕ – см. Шпаррау. 

 

КЛИНОК, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Вознесенская вол.; в сов. период – Оренбургская 

(Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – Оренбургская 

обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. В 75 км к вост. от Бузулука. Назв. вызвано тем, что 

село врезалось клином в земли сел Донское и Юговка. Основатели из молочанских колоний. Земли 1740 

дес. (1917). Магазин, клуб, нач. школа. Жит.: 105 (1897), 138 (1910), 246 (1917), 221/221 нем. (1926), 260 

(1930).  

 

КЛИППЕНФЕЛЬД/KLIPPENFELD (Каменный Кут; также Каменистый Кут), до 1917 – Таврическая 

губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Стульнево, Запорожская 

обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1862. На прав. берегу р. Токмак, в 35 км к вост. от 

Молочанска. Менн. община Вальдгейм. Земли 1797 дес. (1857; 27 сем.), 2017 дес. (1914; 50 двор.). Нач. 

школа (1926). К-з „Коллективист“ (1928). Жит.: 175 (1864), 267 (1886), 305 (1896), 291 (1911), 281 (1915), 

273 (1918), 299/270 нем. (1926), 248 (1939).  

 

КЛОПЕРА/KLOPPER (также Нисса Г.К./Niss, Дебеля И.М./Debel), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Малаештская 2-я вол. Нем. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 7 (1896), 34 (1906), 32 

(1916). 

 

КЛОСТЕРДОРФ/KLOSTERDORF (Михайловка; также Костырка, Кустерка), до 1917 – Херсонская 

губ., Херсонский у., Шведский колон. окр.; Старошведская вол.; в сов. период – Николаевская обл., 

Бериславский р-н (в наст. время – в сост. с. Змеевка, Херсонская обл., Бериславский р-н). Кат. село, осн. в 

1805. На прав. берегу Днепра, в 80 км к сев.-вост. от Херсона. Нем. „Klosterdorf“ – „монастырское село“ 

(по соседству находился правосл. монастырь). Основатели – 30 сем. из Майнца, Богемии, Бадена, 

Курпфальца. Кат. приходы Херсон и Клостердорф. Церковь (1868). Земли 2100 дес. (1857; 35 двор. и 10 

беззем. сем.), 3156 дес. (1904). Министер. училище. Сельсовет (1926), нач. школа, биб-ка. К-з 

„Аккерман“. Место рожд. кат. патера И. Таубергера (род. 1890). Жит.: 116 (1812), 132 (1818), 256 (1836), 

383 (1859), 539 (1887), 670/647 нем. (1897), 921 (1906), 835 (1912), 747 (1916), 714 (1918), 433 (1926), 

710/670 нем. (1941), 559/557 нем. (1942). 

 

КЛУБНИКОВО, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская/Абрамовская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский 

р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1895. У с. Кичкас, к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. по клубничным 

полянам в местн. овраге. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Каменка, Клубниково (с 

1905). Молельн. дом (1906). Земли 1208 дес. Мех. мельница (1915), магазин с.-х. техники Я. Бергена. 

Коопер. сыроварня (1924), пар. мельница Коопа и Нейфельда, мельница П.П. Дика. Потребит. общ-во. С.-

х. кредит. тов-во, ячейка Всеросс. менн. с.-х. союза, нач. школа (1926). К-зы им. К. Либкнехта (1932), 



„Победа“/„Маяк“ (1950), им. Тельмана (1975). Жит.: 125 (1900), 88 (1903), 356 (1917), 234 (1920), 260 

(1926), 229 (1930). 

 

КЛЮЕВКА, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – Новосибирская обл., 

Татарский р-н. Менн. хутор. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Татарская. Основатели из 

Причерноморья. Семеноводч. и племенное тов-во, маслоартель, нач. школа (1926). Жит.: 34 (1926). 

 

КЛЮНДТ/KLUNDT, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Три лют. хутора – Клюндт Г., Клюндт М., 

Клюндт П. К сев. от Моздока. Лют. приход Пятигорск. Жит.: 8, 13, 11 (1914). 

 

КЛЮНДТА/KLUNDT (Абдурашитова), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. 

Жит.: 38 (1914). 

 

КЛЮНДТА/KLUNDT (также Клюнда), в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 50 (1926). 

 

КЛЮНДТА Г.Я./KLUNDT (также Клодта), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская вол.; 

в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Кат. хутор. К юго-вост. от Ананьева. Кат. приход Мюнхен. 

Жит.: 17 (1916), 36 (1926). 

 

КЛЮЧЕВОЕ, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Каховская вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Каховский р-н (в наст. время – в сост. г. Новая Каховка, Херсонская обл.). Реформат. село. На лев. 

берегу Днепра, в 10 км к юго-зап. от Каховки. Основатели из кол. Шабо. Жит.: 120 (1915), 58 (1918), 208 

(1926).  

 

КЛЮЧИ – см. Гнаденфельд. 

 

КЛЮЧИ – см. Моор. 

 

КЛЮЧИНСКИЙ – см. Кронштадтская. 

 

КЛЯРОВСКАЯ-ЯНОВКА (также Яновка I, Янышевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на собств. 

земле. В 50 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 208 (1906). 

 

КЛЯСТИЦ (Веселая Долина; также Чага, Шага, Николаевская, № 4), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в 

наст. время – Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1816. У р. Сака (возле места ее впадения 

в р. Чага), в 80 км к зап. от Аккермана. Назв. в честь победы рус. армии под с. Клястицы в 1812. 

Основатели – 134 семьи из Вюртемберга, Пруссии, Рейнск. Баварии, Бадена, Польши (в осн. 

переселились из Вюртемберга в 1800-04), Бессарабии. Лют. приходы Тарутино, Клястиц (с 1842). 

Церковь. Земли 8031 дес. (1857; 134 двора и 130 беззем. сем.). Овцеводство, выделка шерст. ковров, 

лавки. Школа (1816). Место рожд. лют. пастора и общ. деятеля Д. Штейнванда (1857-1919), лют. пастора 

И.А. фон Тѐрне (1858-1936). Жит.: 713 (1818), 804 (1827), 1381 (1859), 1959 (1870), 2158 (1875), 2028 

(1886), 2371/2238 нем. (1897), 2692 (1905), 3294/3212 нем. (1939). 

 

КЛЯСТИЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KLÖSTITZ, Бессарабская губ., Аккерманский у. 

Образована после 1871 на сев. части терр-ии бывш. Клястицкого колон. окр. К зап. от Аккермана. 

Включала нем. нас. пункты: Березина, Бородино, Гнаденгейм, х. Гофманы, Гофнунгсталь, х. Кашпалат, 

Клястиц, Лейпциг, Филипповка, х. Фридрихсфельд. Центр – с. Клястиц. Из волости выделилась 

Лейпцигская вол. (с. Лейпциг). Жит.: 9841 (1875), 10529 (1885), 9618 (1897), 10452 (1905).  

 

КЛЯСТИЦКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK KLÖSTITZ, Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у. У рек Скиноса, Сака, Чага, к зап. от Аккермана. Включал нем. села: Арциз 

1-й, Арциз 2-й, Березина, Бородино, Бриенн, Гофнунгсталь, Клястиц, Лейпциг, Париж, Фриденсталь. 

Центр – с. Клястиц. Земли 60172 дес. (1859; 999 двор. и 1180 беззем. сем.). Маслобойни – 4, мельницы – 

73, ткацкие станки – 361, церкви и молельн. дома – 6, школы – 10 (1841). После 1871 на этой терр-ии 

образованы Арцизская, Клястицкая и Парижская вол. Жит.: 4378 (1827), 5382 (1834), 6918 (1841), 11779 

(1859), 15986 (1870).  

 



КНАУЭРА Х./KNAUER – см. Шукур-Джурут-Кипчак. 

 

КНАУЭРС-ХУТОР/KNAUERS-CHUTOR (Грековский; также Кнацер), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) 

нем./Старо-Каранский р-н. Еванг. хутор, осн. в 1897. В 45 км к юго-вост. от Старо-Бешева. Еванг. община 

Остгейм. Земли 240 дес. Жит.: 16 (1924).  

 

КНЕЙСЛЕР/KNEISSLER, до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) 

вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-Александровский/Кронауский (им. 

Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 8 

(1912), 15 (1926). 

 

КНИТТЕЛЬ/KNITTEL (Мачулин; также Ново-Павловский), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) 

нем./Старо-Каранский р-н. Еванг.-лют. хутор, осн. в 1890. В 45 км к юго-зап. от Старо-Бешева. Еванг. 

община Остгейм, лют. приход Розенфельд. Земли 597 дес. (1915; 6 двор.). Жит.: 40 (1904), 36 (1915), 45 

(1918).  

 

КНОРОВКА (также Кнорров/Knorr), в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Лют. 

хутор. У х. Барановка, к вост. от Николаевска. Лют. приход Галка. К-з „Красная Звезда“. Жит.: 177 

(1926), 220 (1936). 

 

КНЯЖЕВИЧИ – см. Октоберфельд. 

 

КНЯЖЕСКАЯ СЛОБОДКА (также Слободка Княжеская, Слободка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-

Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село. На лев. берегу р. Церем, в 10 км к сев.-зап. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 199 (1906), 200 (1910). 

 

КНЯЖИЙ ДАР – см. Дунаевка. 

 

КНЯЗЕВКА – см. Фирстенфельд. 

 

КНЯЗЕ-ТРУБЕЦКОЙ (Трубецкое; зем. участок Джангыз-Кудук), до 1917 – Акмолинская обл., Омский 

у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский)/Азовский/Ново-

Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1906. В 53 км к 

юго-зап. от Омска. Основатели из Волыни. Лют. приход и бапт. община Омск. Центр нем. баптистов 

Сибири. Земли 1738 дес. (1916). Мельница. Сельсовет (1926). К-з „Форвертс“. Средн. школа, биб-ка. 

Жит.: 224 (1909), 740/740 нем. (1920), 588 (1926), 617 (1970), 559 (1979), 655 (1989), 715 (2006). 

 

КОВАЛЕВО (Новокрасная; также Колония Ковалево, Ковазево), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-

Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский (Ленинский) 

р-н (в наст. время – в сост. г. Всеволожск, Ленинградская обл.). Лют. село на собств. земле, осн. в 1857. В 

15 км к сев.-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. приход Ней-Саратовка. 

Земли 120 дес. (1904). К-з „Ударник“. Жит.: 20 (1857), 61 (1885), 110 (1904), 180 (1925), 194/84 нем. 

(1941). 

 

КОВАЛЕНСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1899. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926). 

 

КОВАЛЬСКОЕ – см. Богодаровка. 

 

КОВСКИЙ – см. Кошкино. 

 

КОГЕН-ДЖАЛГА (также Когенча-Джулга, Когенджелга), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1898. В 40 км к 

сев. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1000 

дес. Жит.: 35 (1915), 10 (1918), 71/11 нем. (1926). 

 



КОГЕНЛЫ – см. Кайзерталь. 

 

КОГЕНЛЫ-КИЯТ – см. Дейч-Когенлы-Кият. 

 

КОДЖАЛАК (с 1940 Красноармейское; также Кочалак, Циндлер/Zindler, Прута Р.), до 1917 – 

Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село, осн. 

в 1888. В 30 км к сев. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1600 дес. Жит.: 28 (1915), 80 

(1918), 95/80 нем. (1926). 

 

КОДЖАМБАК (с 1940 Октябрьское), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Привольное, 

Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 55 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. 

приходы Нейзац и Джелал. Земли 1932 дес. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Жит.: 187 (1905), 138 (1911), 192 (1915), 206/191 нем. (1926).  

 

КОДЖАМБАКСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KODSHAMBAK, Таврическая губ., Евпаторийский 

у. В сев. части Крыма, к сев.-вост. от Евпатории. Включала нем. нас. пункты: Абай-Смаил, Айкул, Ак-

Шеих Немецкий, х. Бай-Оглу-Кипчак, Башбек Немецкий, Башбек Русский, Бекотан-Конрат Немецкий, 

Бешуй, Биюк-Бузав, Бузав-Актачи, Дейч-Атай, Джелаир Новый, х. Кара-Отар Вакуф, Кереит Немецкий, 

х. Кереит-Ташкую, Коджамбак, Копкары Немецкий, Кучук-Китай, Муни, Ней-Монай, Нурали, Огуз-Оглу 

Немецкий, х. Оймамшак, Расс, Сары-Баш-Майнфельд, Сары-Булат Старый Немецкий, Тогайлы, 

Филиппсталь, Черкез Немецкий, Чинке, х. Шигай, х. Южная Поляна. Центр – с. Коджамбак. Жит. в указ. 

нас. пунктах: 2882 (1915). 

 

КОДИШИ – см. Штейнфельд. 

 

КОЖДАТАЛИЯ – см. Эйхендорф. 

 

КОЗАКОВКА (Зелингер/Selinger; также Зелингоровка/Казаковка/Красный Казак), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Ивановский/Краснолучский р-н (в наст. время – Луганская обл., Антрацитовский р-н). Нем. село. К юго-

зап. от Ворошиловграда. Земли 2183 дес. Жит.: 290/290 нем. (1926). 

 

КОЗЕНКА (Рейнфельд/Reinfeld; также Козинка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Понятовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1888. В 5 км к 

сев. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход Понятовка. Земли 2108 дес. (1918). Жит.: 349 (1911), 126 (1919), 

179 (1943). 

 

КОЗИНА-НЕТРЕБОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Чудновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Мархлевский (Довбышанский)/Чудновский р-н. Лют. село. К 

зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 451 (1924). 

 

КОЗИЦКОЕ – см. Брабандер. 

 

КОЗЛОВКА – см. Ней-Эльзас. 

 

КОЗЛОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Кормиловский/Ачаирский р-н. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. Евтушенко, к юго-вост. от Омска. Жит.: 55 

(1920), 89 (1926). 

 

КОЗЯК (Нейдорф/Neudorf; также Косяк, Костяк), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Эмильчина. 

Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 483 (1906). 

 

КОЙ-АРАН (также Аран-Кой, Куеран), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Лют. село на арендн. земле. На прав. берегу 

р. Бурульча, в 35 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Жит.: 78 (1904), 88 (1915), 90 

(1918), 5/5 нем. (1926). 



 

КОКЕЙ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-укр. хутор. К сев.-вост. от Евпатории. Сельсовет (1926). Жит.: 

87 (1915), 79/24 нем. (1926). 

 

КОКЕЙСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KOKEJ, Таврическая губ., Евпаторийский у. В сев. части 

Крыма, к сев.-вост. от Евпатории. Включала нем. нас. пункты: Абузлар, Адамсфельд, Асан-Аджи, Битак-

Ак-Кую, Биюк-Кабан Немецкий, х. Боз-Оглу-Джанке, Болатчи, Гогенберг, Джума-Аблам, Кабан-Актачи, 

Кабан-Кучук, х. Кокей, Монтанай, Монтанай-Эльгеры, Мурзали-Битак, х. Ново-Васильевка, Ой-Джурчи, 

Орта-Аблам, Сабанчи, Сая, Урчук, х. Урчук, Эльгеры-Аблам. Центр – х. Кокей. Жит. в указ. нас. пунктах: 

2008 (1915).  

 

КОККОЗ (Дубса/Dubs), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. село. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 45 (1915), 42/35 нем. (1926). 

 

КОКОРЕК – см. Гофнунгсфельд. 

 

КОКПОКА (также Как-Пак), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Одесский р-н. Нем. хутор. У с. Лукьяновка, к сев.-вост. от с. Одесское. Жит.: 4/4 нем. (1920).  

 

КОКСАГЫЗ – см. Каучук. 

 

КОКТАЛ (также Коктальское), в сов. период – Талды-Курганская обл., Гвардейский р-н; в наст. время – 

Алматинская обл., Кербулакский р-н. Нем. село. К сев-вост. от Алма-Аты. 8-летн. школа. Жит.: 438 

(1989; 59% нем.).  

 

КОКТЕИН (Бооса/Boos), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол. Лют. хутор. 

К юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 300 дес. Жит.: 17 (1915), 16 (1918). 

 

КОКТЕИН – см. Иоганнесфельд. 

 

КОКТЕИН-БЕРЛИН (также Коктеин, Берлин/Berlin), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Плодородное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1883. В 20 км к югу от Джанкоя. 

Лют. приход Гохгейм. Земли 2400 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 108 (1905), 89 (1911), 154 (1915), 197 

(1918), 234/205 нем. (1926), 244 (1936). 

 

КОКЧИНСКИЙ (также Кончинск, Шпала), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский) р-н (в наст. время – Шербакульский р-

н). Кат. хутор, осн. в 1914. В 85 км к юго-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. 8-летн. школа. 

Жит.: 93 (1920), 107 (1926), 323 (1970), 369 (1989). 

 

КОЛАЧЕВКА (Сабанеевка; также Калачевка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Абаклыджабская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл.. Тарутинский р-н). 

Лют. село, осн. в 1908. В 60 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Тарутино. Земли 3310 га. Жит.: 

675/665 нем. (1939). 

 

КОЛЕСНИКОВА – см. Гринфельд. 

 

КОЛОБАТИНО – см. Розенгейм. 

 

КОЛОВЕРТЬ 1-я, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Межиричская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Коловерти, Ровенская обл., Корецкий р-н). Лют.-бапт. село. К вост. от Тучина. 

Лют. приход Житомир-Тучин. Лют. церковь, бапт. молельн. дом. Школа. Жит.: 140 (1904), 58 (1910), до 

25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 53 семьи (1938). 

 

КОЛОВЕРТЬ 2-я, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Межиричская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 286 (1904), 456 

(1910). 



 

КОЛОДЕЖ (также Наталин Колодеж), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Колодеже, Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село на 

собств. земле. К юго-зап. от Луцка. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 902 (1906). 

 

КОЛОДЕЗНОЕ – см. Тифенбрун. 

 

КОЛОДИЕВКА (также Колодеевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский/Пулинский р-н (в наст. время – в 

сост. с. Черемошное, Житомирская обл., Житомирский р-н). Лют. село. В 25 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Житомир. В 1939 объединено с с. Черемошня. Жит.: 168 (1906), 138 (1910), 179 (1924). 

 

КОЛОНИСТ/KOLONIST, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) 

к-н. Нем. хутор. У с. Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 12/12 нем. (1926). 

 

КОЛОНИСТ № 1/KOLONIST I (Гахаевский), до 1917 – Ставропольская губ., Медвеженский у., 

Жуковская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Песчанокопский/Белоглинский р-н. Кат. село, осн. в 

1912. К юго-вост. от с. Песчанокопское. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Гахаева. Основатели из 

Причерноморья. Земли 1667 дес. (1915). Жит.: 284 (1916), 329 (1920), 298/298 нем. (1926). 

 

КОЛОНИСТ № 2/KOLONIST II (Анненский), до 1917 – Ставропольская губ., Медвеженский у., 

Жуковская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Песчанокопский/Белоглинский р-н. Кат. село, осн. в 

1912. К юго-вост. от с. Песчанокопское. Основатели из Причерноморья. Земли 1000 дес. (1915). Жит.: 

142 (1916), 181 (1920), 140/140 нем. (1926). 

 

КОЛОНИЯ № 18 – см. Дейче Колони 18. 

 

КОЛОНИЯ КЛЕМС/KOLONIE KLEMMS, до 1917 – Оренбургская губ., Троицкий у.; в сов. период – 

Челябинская обл., Троицкий р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Троицка. Основатели – бр. Клемс. Жит.: 18/18 

нем. (1926). 

 

КОЛОНИЯ МАЛАЯ ВИШЕРА, в сов. период – Ленинградская обл., Маловишерский р-н. Лют. село. В 

65 км к сев.-вост. от Новгорода. Лют. приход Новгород. Жит.: 180 (1925). 

 

КОЛОНИЯ МУРИНО, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Муринская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Парголовский/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н. Лют. село, 

осн. в 1889. В 10 км к сев.-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Малая Колония, Фарфоровка, 

Каменка. Лют. приход Ней-Саратовка. Земли 48 дес. (1920). Жит.: 25 (1904), 32 (1925). 

 

КОЛОНИЯ СТАРАЯ РУССА, в сов. период – Ленинградская обл., Старорусский р-н. Лют. село. В 55 

км к югу от Новгорода. Лют. приход Новгород. Жит.: 30 (1925). 

 

КОЛОНИЯ ЧУДОВО, в сов. период – Ленинградская обл., Чудовский р-н. Лют. село. В 70 км к сев.-

вост. от Новгорода. Лют. приход Новгород. Жит.: 105 (1925). 

 

КОЛОНКА – см. Софиево. 

 

КОЛОНТАРОВКА – см. Гофнунгсфельд. 

 

КОЛОС, в сов. период и в наст. время – Алтайский край, Рубцовский р-н. Нем.-рус. село. В 11 км к юго-

зап. от Рубцовска. Свеклосовхоз „Рубцовский“. 8-летн. школа. Жит.: 456 (1989; 50% нем.), 483 (2004), 

488 (2009). 

 

КОЛОС – см. Пропп. 

 

КОЛОСКОВА, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Два нем. хутора – Колоскова 1-я и 

Колоскова 2-я. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 31/31 нем., 44/44 нем. (1926). 

 

КОЛОСОВО – см. Бергдорф. 

 



КОЛПАКА (Бишлера/Bischler), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Владимировская/Николаевская 1-я вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 11 (1896), 13 (1916). 

 

КОЛПИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KOLPINSKAJA, С.-Петербургская губ., Царскосельский 

(Софийский) у. К юго-вост. от С.-Петербурга. Включала нем. нас. пункты: Колпинская Колония и 

Лагерколони. Центр – Колпинская Колония.  

 

КОЛПИНСКАЯ КОЛОНИЯ, до 1917 – С.-Петербургская губ., Царскосельский (Софийский) у., 

Колпинская вол. (центр); в сов. период – Ленинградская обл., Колпинский/Тосненский р-н (в наст. время 

– в сост. г. Колпино, Ленинградская обл.). Лют. село, осн. в 1765. На прав. берегу р. Ижора, в 30 км к 

юго-вост. от С.-Петербурга. Сост. из двух сел – Ижорская 1-я Колония (Верхнее, Селение Верхнее, 

Колония 28) и Ижорская 2-я Колония. Основатели – 28 сем. (отсюда „Колония 28“) из Швабии. Лют. 

приход Ней-Саратовка. Земли 847 дес. (1857; 52 семьи), 660 дес. Нач. школа (1926), сельсовет. К-з 

„Колпинская Колония“ (1930)/им. Э. Тельмана (1933). В 1937-38 арестовано более 50 чел., больш-во 

расстреляно. Сожжено в ходе боевых действий в 1941. Жит. депортированы в Сибирь в марте 1942. Жит.: 

106 (1765), 244 (1805), 458 (1827), 540 (1848), 401, 308 (1862), 554 (1885), 496 /452 нем. (1897), 800 (1904), 

981/976 нем. (1926). 

 

КОЛПЫТОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Свинюхская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Колпитов, Волынская обл., Локачинский р-н). Лют. село. 

К югу от Свинюх. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 158 (1906), 203 (1910). 

 

КОЛТУНОВСКАЯ – см. Вальдгейм. 

 

КОЛЧАНОВКА – см. Николайфельд. 

 

КОЛЬБ/KOLB (Песковатка), до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Норкский колон. окр.; 

Медведицко-Крестово-Буеракская (Крестовско-Медведицкая) вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский 

(Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – с. Песковка, 

Волгоградская обл., Жирновский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Песковатка, в 

90 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 23 семьи из Изенбурга, Саксонии и Пфальца. Коронная 

колония. Лют. приход Франк. Лют. церковь (1807, 1858). Земли 4362 дес. (1857; 205 сем.), 6663 дес. 

(1910; 629 сем.). Выезды жит. в Самарскую губ. (1859; 139 чел.). В 1921 родились 137 чел., умерли – 159. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). К-зы 

им. Штейнгарта, им. Сталина. Жит.: 88 (1767), 143 (1773), 240 (1788), 357 (1798), 567 (1816), 950 (1834), 

1531 (1850), 1887 (1859), 2559 (1883), 2721/2721 нем. (1897), 2722 (1905), 2581 (1911), 2613/2613 нем. 

(1920), 2575 (1922), 2669 (1923), 2956/2950 нем. (1926), 3054/3053 нем. (1931). 

 

КОМАРГОРОД, до 1917 – Подольская губ., Ямпольский у., Комаргородская вол. (в наст. время – 

Винницкая обл., Томашпольский р-н). Лют. хутор. К сев.-вост. от Ямполя. Лют. приход Немиров. Жит.: 5 

(1905). 

 

КОМАРОВКА – см. Кассель. 

 

КОМИНТЕРН, в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский р-н. Нем. село. Возле 

Ровенек. Жит.: 132/94 нем. (1926). 

 

КОМИНТЕРН, в сов. период – Ростовская обл., Красносулинский (Сулинский) р-н. Нем. село. К сев.-

вост. от Ростова. Коммуна (1926). Жит.: 288/288 нем. (1926). 

 

КОНАКОВСКИЙ (также Канаковка), в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем. 

поселок, осн. в 1923. В 21 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Нач. школа. Жит.: 162 (1926), 325 (1970), 

252 (1979), 200 (1989; 74% нем.). 

 

КОНДРАТИЙ (Мазюта), в сов. период – Краснодарский край, Абинский р-н. Нем. хутор. К зап. от 

Краснодара. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

КОНДРАТЬЕВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Сантуриновская/Александро-

Шультенская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Константиновский р-н (в наст. время – с. 

Кондратовка, Донецкая обл., Константиновский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1892. На лев. 



берегу р. Кривой Торец, в 35 км к зап. от Бахмута. Основатели из хортицких колоний. Земли 1860 дес. 5 

пар. мельниц. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. писателя Г. Гильдебрандта (род. 

1911). Жит.: 213 (1911), 566/440 нем. (1926). 

 

КОНОПЛЕВО – см. Розенфельд. 

 

КОНРАД/KONRAD, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор, осн. в 1923. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Основатель из п. Литковский. Лют. приход Омск. Жит.: 

5 (1926). 

 

КОНРАДИ/KONRADI, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-

вост. от Покровска. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

КОНРАТ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кунанская вол. Нем. село. К сев.-зап. от 

Евпатории. Жит.: 132 (1915). 

 

КОНРАТ (также Конграт, Комрад), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская 

(Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н 

(в наст. время – с. Маковка, Республ. Крым, Советский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1885. В 40 км к сев.-

зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь, кат. приход Александровка. Земли 2900 дес. Нач. школа 

(1926). Жит.: 40 (1904), 58 (1911), 118 (1915), 60 (1919), 143/129 нем. (1926). 

 

КОНСТАНТИНОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1870. К юго-зап. от Торчина. Лют. приходы Рожище и 

Владимир-Волынский. Жит.: 45 (1885), 68 (1906), 41 (1910). 

 

КОНСТАНТИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Довбышанский (Мархлевский)/Пулинский р-н 

(в наст. время – Житомирская обл., Романовский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 40 км к зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 880/675 нем. (1897), 581 (1906), 575 

(1910). 

 

КОНСТАНТИНОВКА (также Константа), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Водотыйская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Коростышевский/Брусиловский р-н. Лют. село. К юго-

зап. от Киева. Жит.: 228 (1925). 

 

КОНСТАНТИНОВКА (зем. участок Талды-Кудук, Толдво-Кудук, Такдекудук), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская/Духовницкая вол.; в сов. период – Павлодарская 

обл., Успенский/Лозовский/Цюрупинский (Володарский) р-н (в наст. время – Успенский р-н). Менн. 

село, осн. в 1907. В 60 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по фамилии землеустроителя Константинова. 

Основатели из Таврической губ. Земли 3700 дес. (1916). Школа (1911). Нач. школа (1926). К-зы „13-я 

годовщина“ (1930), „Константиновский“ (1933). Образцовый к-з „30 лет Казахской ССР“ (с 1951; пред. 

Я.Г. Геринг): зоосад, з-д мин. воды, средн. школа, Дом культуры, музей, муз. школа, 3 биб-ки. Жит.: 235 

(1920), 282/282 нем. (1926), 3576 (1989; 77% нем.).  

 

КОНСТАНТИНОВКА (Тоболино; также Дербисек), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Ташкентский у., 

Акджарская вол.; в сов. период – Южно-Казахстанская (Чимкентская) обл., СарыагачскийКелесский р-н; 

в наст. время – Южно-Казахстанская обл., Сарыагашский р-н. Лют.-реформат.-кат. село, осн. в 1892. К 

юго-зап. от Чимкента. Назв. по имени туркестанского ген.-губернатора К. фон Кауфмана. Основатели – 

100 чел. из Поволжья. Лют. приход Ташкент. Земли 4911 дес. (123 двора). К-з им. Кирова. З-д мин. воды. 

Средн. школа. Место рожд. актера и общ. деятеля Я. Фишера (род. 1955). Жит.: 740 (1905), 920 (1912), 

1403 (1920), 1600 (1929; 1100 – лют., 300 – реформат., 200 – кат.). 

 

КОНСТАНТИНОВКА (Эзау А./Esau), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. 

Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 14 (1915). 

 

КОНСТАНТИНОВКА (также № 4), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская 

вол.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 4 Ариалу, 

Республ. Дагестан, Бабаюртовский/Лакский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от 



Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1200 дес. Школа (1901). Жит.: 143 (1902), 128 

(1914), 150 (1918). 

 

КОНСТАНТИНОВКА (Циммерталь/Zimmertal), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Подсосновская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский)/Ново-

Алексеевский р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1909. В 30 км к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по фамилии 

Циммера, основателя села. Основатели из Поволжья и Причерноморья. Молельн. дом. Школа. Сельсовет 

(1926). К-зы им. Сталина (1931), им. 22 партсъезда. В 1986 жит. переселены в с. Шумановка. Жит.: 336 

(1926). 

 

КОНСТАНТИНОВКА – см. Альт-Данциг. 

 

КОНСТАНТИНОВКА – см. Карлсталь. 

 

КОНСТАНТИНОВКА – см. Шиллинг. 

 

КОНСТАНТИНОВО – см. Костгейм. 

 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ – см. Бетания. 

 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KONSTANTINOWKA, Самарская губ., 

Самарский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Константиновского колон. окр. На прав. берегу р. 

Кондурча, к сев. от с. Кошки. Включала нем. нас. пункты: Бергталь, Владимирское, Гофенталь, Гросс-

Константиновка, Гросс-Петергоф, Гросс-Романов, Кайзерсгнаде, Клейн-Константиновка, Клейн-

Петергоф, Клейн-Романов, Николаевка, х. Пасторат, Рейнсфельд, Реттунгсталь, Розенталь, 

Фюрстенштейн, Штрасбург. Центр – с. Гросс-Константиновка. Жит.: 2829 (1883), 3847 (1889), 3526 

(1900), 3176 (1910). 

 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ – см. Даутрих. 

 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ – см. Шапошниково. 

 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK 

KONSTANTINOWKA, Самарская губ., Самарский у. Образован в 1859. На прав. берегу р. Кондурча, к 

сев. от с. Кошки. Основатели – ткачи и крестьяне из Польши. Включал нем. села: Бергталь, Гофенталь, 

Гросс-Константиновка, Гросс-Петергоф, Гросс-Романов, Кайзерсгнаде, Клейн-Константиновка, Клейн-

Романов, Николаевка, Рейнсфельд, Реттунгсталь, Розенталь, Фюрстенштейн, Штрасбург. Центр – с. 

Гросс-Константиновка. После 1871 на этой терр-ии образована Константиновская вол. 

 

КОНСТАНТИНОВСКОЕ – см. Гоккерберг. 

 

КОНТЕНИУСФЕЛЬД/KONTENIUSFELD (Сарматово; также Заметова), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Долгое, Запорожская 

обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1831. В 35 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. в честь рос. 

гос. деятеля С. Контениуса. Основатели из молочанских колоний. Менн. община Порденау. Земли 1950 

дес. (1857; 30 двор. и 11 беззем. сем.), 2413 дес. (1914; 101 двор). Мастерская с.-х. машин Г.Г Дерксена. 

Коопер. лавка, нач. школа (1926). К-зы „Культура“, „Форвертс“ (1928). Место рожд. религ. и общ. 

деятеля В.В. Янца (1877-1964). Жит.: 281 (1838), 448 (1856), 461 (1864), 442 (1896), 489 (1905), 517 

(1911), 549 (1915), 519 (1918), 443/428 нем. (1926), 560 (1939). 

 

КОНУРБАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Два нем.-рус. хутора – Конурбай (Булгакова) и Конурбай (Я. 

Раппа/Rapp). К зап. от Джанкоя. Жит.: 44, 29 (1915), 25/16 нем., 22/13 нем. (1926). 

 

КОНУРЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Субботник, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. хутор на 

арендн. земле, осн. в 1903. В 15 км к сев. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Жит.: 14 (1915), 11/7 нем. 

(1926). 



 

КОНЧИ-ШАВВА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Лариндорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Краснодарка, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1860. В 27 км к юго-зап. от Джанкоя. 

Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Церковь. Земли 1349 дес. Ветр. 

мельницы, школа. Жит.: 254 (1905), 204 (1911), 220 (1915), 143 (1918), 205 (1925). 

 

КОНЯКОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село, осн. в 1876. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 58 (1885), 99 (1906). 

 

КОПАНЫЙ ПРУД – см. Швабовский. 

 

КОПАНЬ (также Коппан/Koppan), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ней-Галкинская (Ново-

Галкинская)/Торгунская вол. Лют. хутор. К сев.-зап. от Палласовки. Жит.: 44 (1897), 31 (1910). 

 

КОПАНЬ (Берберовка), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Копани, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Еванг.-

лют. село, осн. в 1888. В 20 км к сев.-вост. от Джанкоя. Основатели из бердянских колоний. Лют. приход 

Гохгейм. Земли 1100 дес. Жит.: 73 (1911), 132 (1915), 105 (1919), 102/101 нем. (1926).  

 

КОПАЧЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Копачовка, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Рожища. Лют. 

приход Рожище. Школа. Жит.: 102 (1868). 

 

КОПЕНКА – см. Фольмер. 

 

КОПИТЦ/KOPITZ (Губеровка; также Баринский), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-

Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Джанкойский р-н. Лют. хутор, осн. в 1890. В 

10 км к вост. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1000 дес. Жит.: 48 (1915), 53/50 нем. (1926). 

 

КОПКАРЫ НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Копкары; также Гелеловича М.И.), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Евпаторийский р-

н (в наст. время – с. Ручьи, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1893. В 70 км к 

сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал, кат. приход Александровка. Земли 900 дес. Жит.: 187 

(1915), 56 (1918), 202/169 нем. (1926). 

 

КОПТЕВКА (Рейнталь/Reintal), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Красноармейский (Постышевский/Гришинский)/Добропольский/Ново-

Экономический р-н (в наст. время – с. Коптево, Донецкая обл., Добропольский р-н). Лют. село на собств. 

земле. В 55 км к сев.-зап. от Сталино. Лют. приход Людвигсталь-Шидлово. Жит.: 79 (1905), 101 (1918), 

148/127 нем. (1926). 

 

КОПЫТКИНА (Шумахера/Schumacher; также Шуфмахера, Шифмахера/Schiefmacher, Елисаветполь, 

Михайловск), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Кат. хутор. К зап. от ж.-д. 

ст. Раздельная. Кат. приход Страсбург. Жит.: 60 (1887), 102 (1896), 77 (1906), 51 (1916), 40 (1924).  

 

КОРДОН № 5 ТАЙС, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ново-

Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1911. К юго-зап. от Омска. Жит.: 21 (1926). 

 

КОРЕЛОГА, в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Нем. село. К сев. от Евпатории. Жит.: 

27 (1925). 

 

КОРЕНЮГИН, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр.; в сов. период – 

Сталинградская обл., Вязовский р-н. Нем. хутор. У с. Булгурино, к юго-зап. от с. Вязовка. Жит.: 139 

(1915), 201 (1926), 249 (1936).  

 

КОРЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский/Ровенский у., Корецкая вол. (в наст. время – 

Ровенская обл., Корецкий р-н). Менн.-лют. село, осн. в 1783. К зап. от Новограда-Волынского. Создано 



для развития фарфор. пром-ти. В 1823 меннониты переселились в Причерноморье. Лют. приходы 

Житомир и Новоград-Волынский. Ярмарки. Жит.: 25 (1904). 

 

КОРНЕЕВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Менн. село, осн. в 1906. В 10 км к зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из 

Причерноморья. Школа (1912). Нач. школа (1926). К-з „Коминтерн“. Жит.: 165/165 нем. (1920), 162 

(1926), 417 (1970), 423 (1979), 508 (1989). 

 

КОРНЕЕВКА – см. Визенфельд. 

 

КОРНЕЕВО ДАЛЬНЕЕ – см. Лихтенфельд. 

 

КОРНЕЛИН, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Селищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 22 (1868), 241 (1910). 

 

КОРНИЛОВКА – см. Фриденсдорф. 

 

КОРНИС/CORNIES (также Алтагир-Корниса, Участок № 19), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Акимовская вол. Менн. хутор, осн. в 1832. К юго-зап. от Мелитополя. Земли 500 дес. 

Жит.: 27 (1864), 648 (1915). 

 

КОРНИСА/CORNIES – см. Алач. 

 

КОРНОВА, до 1917 – Бессарабская губ., Оргеевский у., Теленештская вол. (в наст. время – Республ. 

Молдова, Унгенский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Жит.: 865 (1870), 

859 (1875). 

 

КОРНТАЛЬ/KORNTAL (Мало-Краснощеково), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский (Остгеймский) 

нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Зерновое, Донецкая обл., Тельмановский р-н). Еванг.-лют. 

село на собств. земле, осн. в 1869. На прав. берегу р. Грузский Еланчик, в 40 км к югу от Старо-Бешева. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельца Краснощекова. Одна из первых нем. колоний на Дону. 

Основатели – 22 семьи из молочанской кол. Ней-Гоффнунгсталь. Еванг. община Остгейм, лют. приход 

Розенфельд. Церковь. Земли 2504 дес. (1915; 30 двор.). 2 ветр. мельницы, кирп. з-д. Нач. школа. К-з „Роте 

Фане“. Сельсовет (1936). Жит.: 156 (1873), 181 (1904), 190 (1911), 310 (1915), 250 (1919).  

 

КОРНТАЛЬ I/KORNTAL I – см. Кантемир I. 

 

КОРОБОЧКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол. Лют. село. К зап. от 

Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 35 (1896), 37 (1900). 

 

КОРОТО-КИЯТ (также Корот-Кият), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем. село. В 50 км к 

сев. от Евпатории. Жит.: 100 (1915), 184/142 нем. (1926). 

 

КОРОЧЕНЦЕВО, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Троицко-Харцызская вол.; в сов. 

период – Сталинская/Донецкая обл., Харцызский (Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н. Лют. село. 

К югу от Макеевки. Лют. приход Таганрог. Жит.: 102 (1905), 77/73 нем. (1926).  

 

КОРСУНЦЫ (также Келлера/Keller, Бургарда/Burghard, Барановского), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Мангеймская (Барабойская)/Бельчанская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Одессы. Жит.: 13 (1887), 10 (1896), 26 (1916), 20 (1926). 

 

КОРХОВКА – см. Николаевка. 

 

КОРЧЕМКА (также Карчемка, Карчемка-Бугрин), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Александрии. Лют. приход Житомир-Тучин. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 198 (1904), 170 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 36 сем. 

(1938). 



 

КОРЧИН, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К вост. от Деражно. Лют. приход Житомир-

Тучин. Жит.: 93 (1868), 74 (1906), 97 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

КОРЫСТЬ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Межиричская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Ровенская обл., Корецкий р-н). Лют. село. К юго-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-

Тучин. Школа (1938). Жит.: 46 (1868), 225 (1906), 192 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 28 

сем. (1938). 

 

КОРЫТЫСКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 96 (1906), 100 (1910). 

 

КОСАГАШ, в сов. период – Талды-Курганская обл., Гвардейский р-н; в наст. время – Алматинская обл., 

Кербулакский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от Алма-Аты. Средн. школа. Жит.: 568 (1989; 58% нем.).  

 

КОСАГАШ – см. Ново-Ивановское. 

 

КОСЕНКОВО – см. Феликсдорф. 

 

КОСКЕЛОВА (также Касколовка), до 1917 – С.-Петербургская губ., Ямбургский у., Горкская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Кингисеппский р-н (в наст. время – в сост. г. Кингисепп). Лют. село. К сев.-

вост. от Ямбурга. Лют. приход Ямбург. Жит.: 68 (1848), 68 (1925). 

 

КОСКУДУК, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Орловская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Щербактинский (Цюрупинский/Володарский) р-н (в наст. время – Шарбактинский р-

н). Нем. село, осн. в 1913. К сев.-вост. от Павлодара. Нач. школа. Жит.: 213 (1925). 

 

КОСОГОВКА (Фишера/Fischer), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Парканская вол. Нем.-

укр. хутор. К юго-зап. от Тирасполя. Земли 170 дес. Садоводство, виноградарство. Жит.: 22 (1887), 30 

(1896), 18 (1906), 57 (1916). 

 

КОСОГОРЬЕ – см. Рейхенфельд. 

 

КОСТГЕЙМ/KOSTHEIM (Константиново; также Кречманов, № 9), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Показное, Запорожская обл., Михайловский 

р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1810. В 20 км к юго-зап. от Пришиба. Основатели – 34 семьи из Бадена, 

Эльзаса, Пфальца, Вюртемберга. Кат. приходы Гейдельберг, Костгейм (с 1869); лют. приход Гохштедт. 

Церковь (1899). Земли 2100 дес. (1857; 35 двор. и 8 беззем. сем.), 2233 дес. Ветр. мельница, маслобойня. 

Школа. 22-25.9.1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Место рожд. литератора И. Вайнингера 

(1912-1968). Жит.: 126 (1810), 149 (1818), 248 (1838), 337 (1848), 443 (1858), 470 (1864), 658 (1886), 

707/659 нем. (1897), 396 (1905), 310 (1910), 320 (1915), 398 (1918), 390/383 нем. (1926), 716 (1939).  

 

КОСТИНСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1922. У с. Ребровка, к 

юго-зап. от Омска. Жит.: 13 (1926). 

 

КОСТОПОЛЬ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская/Подлужанская вол.; после 1917 – 

в сост. Польши. Лют. село. К сев.-зап. от вол. центра Костополь. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. 

Жит.: 202 (1906), 175 (1910). 

 

КОСТЫРКА – см. Катериненталь. 

 

КОСЫРЕВА, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. хутор. У с. Боголюбовка, к сев. от 

ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 14 (1920). 

 

КОСЮРИНО – см. Паточино. 

 



КОТЛЯРЕВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н. Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1885. В 35 км к сев.-зап. от Сталино. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Котляревского. 

Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом (1898). Земли 1113 дес. Село полухозяев (по 30 дес. 

земли на двор). Пар. мельница, кирп. з-д. Школа (1887), центр. училище (1918). Жит.: 237 (1911), 200 

(1919), 431/392 нем. (1926). 

 

КОТОВ (также Котовы Хутора, зем. участок Моздаук, Маздаук), до 1917 – Семипалатинская обл., 

Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н. 

Нем.-рус. хутор, осн. в 1909. К сев.-вост. от Павлодара. Жит.: 98 (1926).  

 

КОЦИОР (также Кочер-Антоновка, Антоновка-Кочер), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 30 (1906), 118 (1910). 

 

КОЧЕТНОЕ – см. Гельцель. 

 

КОЧКИ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Любинский р-н. Лют. хутор, осн. в 1905. В 50 км к сев.-зап. от Омска. Основатели из кол. Рибенсдорф. 

Лют. приход Омск. Нач. школа. Жит.: 107/107 нем. (1920), 92 (1926), 291 (1970), 224 (1979), 235 (1989). 

 

КОЧКОВАТО, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Чудиновская вол.; в сов. период – 

Челябинская обл., Октябрьский (Подовинный)/Чудиновский р-н. Лют. село. Сост. из двух деревень – 

Кочковато 1-е и Кочковато 2-е. У с. Чудиново, к юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Нач. 

школа, пункт ликбеза (1926; Кочковато 2-е). Жит.: 390 (1917), 109/23 нем., 155/155 нем. (1926). 

 

КОЧУБЕЕВКА – см. Нейкрон. 

 

КОЧУБЕЕВКА – см. Тиге. 

 

КОЧУБЕЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KOTSCHUBEJEWKA – см. Орлофская вол. 

 

КОЧУБЕЕВСКИЙ – см. Гринфельд. 

 

КОШАРКА (Иозефсталь/Josefstal; также Кушарка, Юзефсталь, Юзеф-Поле, Фрише Квелле/Frische 

Quelle, Флемера Ф.И./Flemmer, Швайгерда Л.В./Schweigert, Цвайгард В.В./Zweihardt), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская/Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н (в наст. время – Фрунзовский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 

км к сев.-зап. от с. Захарьевка. Лют. приход Бергдорф. Сельсовет (1926). Жит.: 136 (1896), 164 (1906), 100 

(1914), 73 (1916), 150 (1918), 336 (1926), 193 (1943). 

 

КОШАРЫ (также Мариновские Кошары), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ильинская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Кат. село, осн. в 1887. В 55 км к 

сев.-вост. от Одессы. Кат. приход Ней-Либенталь. Земли 2408 дес. Жит.: 69 (1887), 36 (1896), 260 (1918), 

109 (1943). 

 

КОШАРЫ (Шенфельд/Schönfeld; также Краснополь, Пономарева), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Захарьевская вол. Кат. хутор. К сев. от Тирасполя. Кат. приход Понятовка. Жит.: 67 

(1887), 34 (1896), 36 (1906), 6 (1916). 

 

КОШАРЫ – см. Сеятель. 

 

КОШЕЛЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село. В 20 км к 

сев.-зап. от Житомира. Сельсовет (1923). Жит.: 153 (1906), 210 (1910), 364 (1924). 

 

КОШЕЛЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1863. К зап. от Тростенца. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 55 (1885), 70 (1906), 57 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 



КОШКАРЕВО – см. Гофенталь. 

 

КОШКИНО (Ковский; также Кашкин), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Васильевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Нем. 

село. К югу от Старо-Бешева. Жит.: 87 (1915), 128/128 нем. (1926).  

 

КОШКИНО – см. Веймерсмиль. 

 

КОЯСТЫ-ОСМА (Циберт Е.Г./Ziebert; также Каясты-Осма, Каяста), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол. Лют. село, осн. в 1883. К сев.-вост. от Симферополя. Земли 157 

дес. Жит.: 45 (1911), 36 (1915). 

 

КРАВЦЕВА – см. Майер. 

 

КРАГЕР/KRAGER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1900. К сев. от Омска. Жит.: 7 (1926). 

 

КРАЙНИНА М.А. (также Крайменовка), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Кулачинская вол.; 

в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1902. У с. Классино, к сев.-вост. от 

Омска. Основатели из Причерноморья. Жит.: 22 (1920), 28 (1925).  

 

КРАКАНАТ (Долингера/Dolinger; также Блюмгардта/Blumhardt), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. 

Нем. хутор. У с. Захарьевка, к сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 39 (1896), 96 (1906), 59 (1916), 16 (1926). 

 

КРАМЕР/KRAMER, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Савинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. У с. Альт-Веймар, к зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 9 (1897), 10/10 

нем. (1926). 

 

КРАСИВАЯ, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская)/Тургайская обл., Есильский р-н (в наст. 

время – Акмолинская обл.). Нем. поселок при ж.-д. станции. К зап. от Атбасара. Жит.: 377 (1989; 70% 

нем.). 

 

КРАСИВОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у.; в сов. период – Целиноградская 

(Акмолинская)/Тургайская обл., Есильский р-н (в наст. время – Акмолинская обл.). Нем. село, осн. в 

1905. У р. Кызылсу, к зап. от Атбасара. Средн. школа, клуб. Жит.: 2315 (1989; 50% нем.). 

 

КРАСИКОВ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский р-н. Менн. 

хутор. У с. Богомазово, к вост. от Бузулука. Жит.: 6 (1926). 

 

КРАСИКОВО, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1890. На лев. берегу р. 

Ток, в 83 км к вост. от Бузулука. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Красикова. Основатели из 

Бердянского у. Таврической губ. Молельн. дом. Земли 1800 дес. (1917). Сельсовет (1926). Нач. школа. 

Жит.: 210 (1897), 158 (1910), 221 (1917), 201/194 нем. (1926), 300 (1930).  

 

КРАСИЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., Новоград-

Волынский р-н). Лют. село. В 20 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-

Волынский. Школа. Сельсовет (1941). Жит.: 393 (1906), 398 (1910). 

 

КРАСИЛОВКА, в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Коростышевский/Брусиловский р-н (в 

наст. время – Житомирская обл., Коростышевский р-н). Лют. хутор. К зап. от Киева. Жит.: 29/29 нем. 

(1926). 

 

КРАСИЛЬНО, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Малинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев. от Дубно. Жит.: 112 (1906), 105 (1910). 

 

КРАСНАЯ ГЕРМАНИЯ – см. Ротес Дойчланд. 



 

КРАСНАЯ ГОРКА, в сов. период – Омская обл., Омский/Любинский р-н (в наст. время – Омский р-н). 

Нем.-рус. село. В 25 км к сев.-зап. от Омска. Средн. школа. Жит.: 216 (1920). 

 

КРАСНАЯ МЕЛЬНИЦА, в сов. период – АССР НП, Золотовский к-н. Нем. хутор. У с. Ревино, к югу от 

Саратова. Жит.: 22/22 нем. (1926). 

 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. 

Нем.-польск. село, осн. в 1936. К юго-зап. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. 

молельн. дом (1992). Средн. школа, врач. амбулатория. Жит.: 1399 (1989; 46% нем.), 698 (2007).  

 

КРАСНАЯ ПОЛЯНА – см. Ротфельд. 

 

КРАСНАЯ СЛОБОДА – см. Червоный. 

 

КРАСНАЯ ТУЛА, в сов. период – Омская обл., Омский/Кормиловский р-н (в наст. время – Омский р-н). 

Нем.-рус. село. В 70 км к юго-вост. от Омска. 8-летн. школа. Жит.: 361 (1979), 341 (1989; 40% нем.). 

 

КРАСНАЯ ФЕДОРОВКА – см. Майдан. 

 

КРАСНЕНЬКАЯ – см. Петергофская Колония. 

 

КРАСНОАРМЕЙСК – см. Сарепта. 

 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ – см. Коджалак. 

 

КРАСНОВКА (также Краснопольская), до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Бейская вол.; в сов. 

период – Красноярский край, Минусинский р-н. Менн. село, осн. в 1913. К юго-зап. от Минусинска. 

Основатели из кол. Игнатьевка. Школа. Жит.: 132 (1917). 

 

КРАСНОВКА, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Меннонитский колон. окр.; Александртальская 

(Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. 

время – Самарская обл.). Менн. село, осн. в 1866. Сост. из трех сел – Мариенау, Линденау, Шенау 

(объединены в 1910). В 10 км к юго-зап. от с. Кошки. Основатели из Причерноморья, в. т. ч. сторонники 

проповедника К. Эппа. Часть жит. – лютеране и католики. Земли 321, 572, 777 дес. Дизельн. мельница 

(Линденау). Нач. школа в Шенау (1926). Жит.: 20, 65, 32 (1881), 25, 67, 56 (1889), 20, 63, 75 (1897), 107 

(1910), 132 (1913), 188/175 нем. (1926), 29 (1930). 

 

КРАСНОВКА, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. 

Куйбышева/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. Лют. село, осн. в 1924. На лев. берегу р. 

Мокрые Ялы, в 50 км к сев.-зап. от Мариуполя. Лют. приход Людвигсталь. Жит.: 134 (1924). 

 

КРАСНОВКА – см. Шенау. 

 

КРАСНОВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Андреевская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Андреевский р-н. Нем. поселок, осн. в 1908. У с. Чулаково, к сев.-зап. от Славгорода. К-з „Ротер 

Аккерман“. Жит.: 461 (1926). 

 

КРАСНОДОЛ (Краснофельд/Krasnofeld; также Краснодаль), до 1917 – Подольская губ., Ямпольский у., 

Ямпольская вол.; в сов. период – Винницкая обл., Ямпольский/Велико-Косницкий р-н. Лют. село на 

собств. земле. К югу от Винницы. Лют. приход Немиров. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1931). Жит.: 

95 (1859), 127 (1885), 150 (1905), 194 (1924). 

 

КРАСНОДОЛЬСК, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем. 

село, осн. в 1936. К юго-зап. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. дом 

(1993). Средн. школа, медпункт. Жит.: 645 (1989; 44% нем.).  

 



КРАСНОЕ (также Красна, Константиновская, Католическая, № 2), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Краснянская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Одесская обл., Тарутинский р-н). Кат. село, осн. в 1814. На прав. берегу р. 

Скиноса, в 85 км к зап. от Аккермана. Назв. в честь победы рус. армии под с. Красное в 1812. Основатели 

– 133 семьи из Польши (переселились из Баварии, Пфальца и Рейнской обл. в 1804). Кат. приход (1814). 

Церковь (1817, 1866). Земли 6737 дес. (1857; 112 двор. и 163 беззем. семьи). Виноградарство и 

виноделие, садоводство, пчеловодство, произ-во телег и повозок, ярмарки. Нач. школа. Место рожд. кат. 

патеров И. Гейна (род. 1866), И. Фурха (1890-1930), Т.С. Коппа (1892-1943). Жит.: 736 (1818), 535 (1827), 

648 (1836), 1019 (1850), 1205 (1859), 1857 (1870), 1938 (1875), 1890 (1886), 1793/1756 нем. (1897), 1992 

(1905), 1793 (1913), 3600/3511 нем. (1939). 

 

КРАСНОЕ (Александерфельд/Alexanderfeld; также Красна), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Александрфельдская (Суворовская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский 

(Анатольевский) р-н (в наст. время – Березанский р-н). Кат. село, осн. в 1870. В 50 км к юго-зап. от 

Николаева. Кат. приход Блюменфельд. Молельн. дом. Земли 2092 дес. (1918). Мельница. Коопер. лавка, 

с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). МТС. Жит.: 201 (1885), 313 (1896), 480 (1905), 495 (1911), 515 

(1916), 545 (1918), 667 (1926), 849 (1943). 

 

КРАСНОЕ – см. Клефельд. 

 

КРАСНОЕ ПОЛЕ – см. Юлино № 1. 

 

КРАСНОЗНАМЕНКА – см. Бутырка. 

 

КРАСНОКАМЕНКА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. 

Нем.-польск. село, осн. в 1920. К юго-зап. от Петропавловска. В 1936 заселены немцы и поляки, 

депортированные с Волыни. Кат. церковь (1997). Средн. школа. Жит.: 1119 (1989; 42% нем.), 522 (2007).  

 

КРАСНОКУТСКИЙ КАНТОН/KANTON KRASNY KUT, АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На 

левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. В 1927 хут. Нейфельд, Смирнов, Шек переданы в 

Палласовский к-н; в 1928 х. Нейфельд возвращен в сост. к-на, в 1935 юж. часть к-на выделена в 

Экгеймский к-н. С/с и нем. нас. пункты (1926): Гнаденфельдский (Гнаденфельд), Гоффентальский 

(Гоффенталь), Гуссенбахский (Гуссенбах), Екатеринентальский (Екатериненталь), Лангенфельдский 

(Лангенфельд), Ней-Бауэрский (Ней-Бауэр, х. Ней-Бауэр), Ней-Бейдекский (Ней-Бейдек), Ней-

Шиллингский (Ней-Шиллинг, хут. Дубовой, Ней-Шиллинг, Чижи, Яблоновка), Розентальский (х. Ней-

Розенталь, Розенталь), Розенфельдский (Розенфельд), Фриденфельд (х. Ней-Фриденфельд, ж.-д. ст. 

Тимофеево, Фриденфельд), Шендорфский (Шендорф), Шентальский (Шенталь), Шенфельдский 

(Шенфельд), Шиллингский (Шиллинг), Штрассендорфский (Штрассендорф), Экгеймский (Экгейм), 

Эренфельдский (Эренфельд), Ягодновский (Ягодное). В сост. к-на входили также нем. нас. пункты: 

Бауэр, Беккердорф, Брунненберг, Культуренфельд, Ленинберг, Люфт, Майталь, Майфельд, Мительдорф, 

Мясосовхоз № 97, Ней-Брунненталь, Ней-Визенмиллер, Ней-Гнадендорф, Ней-Дорф, Ней-Шенталь, Ней-

Шенфельд, Ней-Эренфельд, Нидерланд, Птицесовхоз № 92, х. Розенфельд, Салем, Свиносовхоз № 596, 

Совхоз № 9, Фридендорф, Шведенталь. Центр – п. Красный Кут. Площадь (кв. км) – 3681 (1926), 3957 

(1931), 1786 (1935), 1813 (1941). Делопроизводство на нем. и рус. языках. По Указу Президиума ВС 

СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 48131 (1922), 46318/23950 нем. (1926; с гор. 

нас-ем – 54233/24936 нем.), 58968/30159 нем. (1931), 28573 (1935), 41212 (1939), 41200/19172 нем. 

(1941). 

 

КРАСНОКУТСКОЕ (Ошаганды; также Красный Кут, Средний Ошаганды), до 1917 – Акмолинская обл., 

Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) вол.; в сов. период – Карагандинская обл., 

Осакаровский/Тельманский (Карагандинский)/Промышленный р-н (в наст. время – Осакаровский р-н). 

Лют. село, осн. в 1908. К сев.-зап. от Караганды. Назв. по поволжскому с. Красный Кут. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Земли 3946 дес. (1916). Нач. школа, сельсовет (1926). К-з им. 

Энгельса, с-з им. В. Пика. 8-летн. школа. Жит.: 415 (1909), 316 (1925). 

 

КРАСНО-НЕМЕЦКИЙ – см. Фишер. 

 



КРАСНОПОЛЬ, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – Новосибирская 

обл., Татарский р-н. Менн. хутор. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Татарская. Основатели из 

Причерноморья. Семеноводч. и племенное тов-во, маслоартель. Жит.: 49 (1926). 

 

КРАСНОПОЛЬ – см. Шенфельд. 

 

КРАСНОПОЛЬЕ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Васильевский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н. Нем. село. К юго-вост. от Молочанска. Жит.: 110/110 нем. (1926). 

 

КРАСНОПОЛЬЕ, в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-

Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. К сев.-вост. 

от Симферополя. Жит.: 57/57 нем. (1926). 

 

КРАСНОПОЛЬЕ – см. Вассеррейх. 

 

КРАСНОПОЛЬЕ – см. Прейс. 

 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KRASNOPOL – см. Шенфельдская вол. 

 

КРАСНОРЕЧКА (Ротзее/Rotsee; также Красная Речка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Фасовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский)/Фасовский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-

н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Древопитомник, 

кузница. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 604/556 нем. (1897), 536 (1906), 507 (1910). 

 

КРАСНОРЫНОВКА – см. Келлер. 

 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ (Порт-Артур), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская 

обл., Москаленский р-н. Нем. поселок, осн. в 1909. У с. Ольгино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. 

Жит.: 394 (1920), 492 (1926). 

 

КРАСНОСЛАВ – см. Гринфельд. 

 

КРАСНОФЕЛЬД/KRASNOFELD – см. Краснодол. 

 

КРАСНОЯР – см. Шенталь. 

 

КРАСНОЯРКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол. Лют. хутор, осн. в 1894. 

К юго-зап. от Омска. Лют. приход Омск. Жит.: 62 (1911). 

 

КРАСНОЯРКА (зем. участок Кудай-Кудук), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский)/Азовский р-н (в наст. время – 

Шербакульский р-н). Лют. село, осн. в 1894. В 80 км к юго-зап. от Омска. Назв. по поволжской кол. 

Красный Яр. Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Молельн. дом (1905). Земли 1746 дес. (1896), 

3197 дес. (1909), 2282 дес. (1916). Мельницы. Школа (1897). Лавка (1907). Сельсовет, нач. школа, красн. 

уголок (1926), средн. школа, Дом культуры. Жит.: 216 (1897), 217 (1909), 502 (1911), 626/626 нем. (1920), 

516 (1926), 897 (1970), 935 (1989). 

 

КРАСНОЯРСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KRASNOJAR, Самарская губ., Новоузенский у. 

Образована после 1871 на терр-ии бывш. Красноярского колон. окр. На левобережье Волги, к сев.-вост. 

от Покровска. Включала нем. села Красный Яр, Нидермонжу, Рейнвальд, Розенгейм, Фишер, Швед, 

Шталь, Шульц, Эндерс, а также хутора. Центр – с. Красный Яр. Жит.: 17982 (1872), 20451 (1883), 20967 

(1889), 22782 (1900), 35790 (1910).  

 

КРАСНОЯРСКИЙ (Зейферт; также Зейфартов), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Кушумская вол. Лют. хутор. К сев.-зап. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 43 (1859), 55 

(1889), 163 (1897), 126 (1910). 

 

КРАСНОЯРСКИЙ – см. Герц. 



 

КРАСНОЯРСКИЙ – см. Дагейм. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КАНТОН/KANTON KRASNOJAR, АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На 

левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. С дек. 1927 терр-ия входила в сост. Марксштадтского и 

Тонкошуровского (Мариентальского) к-нов; в янв. 1935 возвращена во вновь созд. к-н, в него переданы 

также с. Нидермонжу из Марксштадтского к-на и с. Роледер из Мариентальского к-на. Нем. с/с и нас. 

пункты (1926): Красноярский (Красный Яр, хут. Мечетка № 1 и 2), Рейнвальдский (Рейнвальд, хут. 

Грязнуха, Мечетка), Рейнгардтский (Рейнгардт, хут. Арнст, Базнер, Каммер, Мечетка, Шефер), 

Розенгеймский (Розенгейм, х. Мечетка), Урбахский (Альт-Урбах, х. Мечетка), Шведский (Швед, хут. 

Мечетка, Пфафенинзель), Шеферский (Шефер, х. Мечетка), Штальский (Шталь, хут. Дрейсигерграбен, 

Мечетка), Шульцский (Шульц, х. Мечетка), Эндерсский (Эндерс, хут. Зимов Инзель, Кивицинзель, 

Мечетка, Фуксинзель). В сост. к-на входили также с. Ленинталь и х. Франц. Центр – с. Красный Яр. 

Площадь (кв. км) – 805 (1926), 789 (1935), 896 (1941). Делопроизводство на нем. языке. По Указу 

Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 19601 (1922), 22086/21942 

нем. (1926), 15315 (1935), 22868 (1939), 22800/21191 нем. (1941). 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK KRASNOJAR, Самарская 

губ., Новоузенский/Саратовский у. На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включал нем. села: 

Красный Яр, Нидермонжу, Рейнвальд, Розенгейм, Фишер, Швед, Шталь, Шульц, Эндерс. Центр – с. 

Красный Яр. Земли 41208 дес. (1857; 1488 сем.). После 1871 на этой терр-ии образована Красноярская 

вол. Жит.: 2171 (1788), 2725 (1798), 4273 (1816), 7705 (1834), 11384 (1850), 14127 (1857). 

 

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН/RAYON KRASNOJAR – см. Нижне-Караманский р-н. 

 

КРАСНОЯРСКОЕ (также Красноярка), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у.; в сов. период – 

Акмолинская (Целиноградская) обл., Целиноградский (Акмолинский)/Революционный р-н; в наст. время 

– Акмолинская обл., Целиноградский р-н. Лют. село, осн. в 1895. К сев. от Акмолинска. Назв. по 

поволжской кол. Красный Яр. Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Сельсовет (1926). 

Средн. школа. Место рожд. химика и общ. деятеля В.И. Кобера (род. 1942). Жит.: 207 (1925). 

 

КРАСНЫЕ ГОРКИ, до 1917 – Нижегородская губ., Васильсурский (Васильский) у., Быковская вол. 

Лют. хутор. К юго-зап. от Васильсурска. Лют. приход Нижний Новгород. Жит.: 23 (1904), 20 (1916). 

 

КРАСНЫЙ, в сов. период – Днепропетровская обл., Карл-Марксовский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Днепропетровска. Жит.: 113 (1925). 

 

КРАСНЫЙ – см. Вильгельмсфельд. 

 

КРАСНЫЙ – см. Дмитриевка. 

 

КРАСНЫЙ ВЫСЕЛОК, в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Тогучинский р-н. Нем.-

рус. село. В 22 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Тогучин. Жит.: 106 (1989; 59% нем.), 52 (2006). 

 

КРАСНЫЙ ДВОР (также Червоный Двор), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Рогачевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский р-н (в наст. время – 

с. Червонодворка, Житомирская обл., Барановский р-н). Лют. село, осн. в 1850. В 25 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 200 (1906), 159 (1910). 

 

КРАСНЫЙ ДОЛ – см. Шенталь. 

 

КРАСНЫЙ КОЛОДЕЗЬ – см. Романовка. 

 

КРАСНЫЙ КОЛОС (Алексеевка), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период 

– Ворошиловградская обл., Ровеньковский/Успенский р-н (в наст. время – в сост. г. Ровеньки, Луганская 

обл.). Нем. село. К югу от Ворошиловграда. Земли 1560 дес. Жит.: 115/114 нем. (1926). 

 

КРАСНЫЙ КУТ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Краснокутская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Краснокутский к-н (в наст. время – Саратовская обл., Краснокутский р-н). Рус.-укр.-нем. село (после 

1917 – гор. посел-е, в 1925 вновь преобр. в село, с 1939 – раб. поселок), осн. в 1859. На прав. берегу р. 



Еруслан, в 85 км к юго-вост. от Покровска. Нем. жители – лютеране. Хлеботорговля. Коопер. мельница. 

Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, с.-х. коопер. тов-во, 2 с.-х. артели, 2 нач. и 2 средн. школы, детдом, 2 

биб-ки, полеводч. техникум, нар. дом, музей, клуб, сельсовет (1926). Электростанция (1931), яично-

птичный комбинат (1929), маш.-трактор. мастерская (1930), рем. мастерские (1932, 1934), мастерская 

„Пищетруд“ (1932), селекц. станция. МТС (1929). Зоотехникум (1924), педучилище (1929), 

профтехшкола (1923), сестринская школа, колх.-совх. театр. Жит.: 1802 (1883), 2942 (1897), 3317 (1910), 

7627 (1920), 7490/834 нем. (1923), 7915/986 нем. (1926), 12716 (1939).  

 

КРАСНЫЙ КУТ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Красноармейский 

(Червоноармейский/Софиевский/Михайло-Лукашевский)/Запорожский (Вознесенский) р-н. Кат. село. К 

юго-вост. от Запорожья. Кат. приход Георгсбург. Жит.: 88 (1925). 

 

КРАСНЫЙ КУТ – см. Ней-Гринталь. 

 

КРАСНЫЙ ПАХАРЬ, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. село. К 

юго-зап. от с. Кошки. Жит.: 240 (1930). 

 

КРАСНЫЙ ПЛУГ (Фаст/Fast), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Любинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1902. У с. Старо-Шарапово, к зап. от Омска. Основатели из 

Причерноморья. Коммуна (1920). Жит.: 58/58 нем. (1920). 

 

КРАСНЫЙ ПОПАС (Ротвейде/Rotweide; также Номер 10/Немецкое), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр.; в сов. период – Ростовская обл., Родионово-

Несветайский/Шахтинский/Александровский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1900. В 65 км к сев. 

от Ростова. Лют. приходы Розенфельд, Таганрог и Новочеркасск. Земли 1040 дес. К-з им. Тельмана. 

Жит.: 121 (1904), 202 (1915), 153/153 нем. (1926), 320 (1941). 

 

КРАСНЫЙ ПОСЕЛОК (Роте Анзидлунг/Rote Ansiedlung), в сов. период – Ленинградская обл., 

Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н. Лют. село, осн. в 1918. В 25 км к юго-вост. от 

Ленинграда. Основатели из кол. Колпинская. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 17 (1925). 

 

КРАСНЫЙ СТАВ – см. Шенталь. 

 

КРАСНЫЙ ТЕКСТИЛЬЩИК (Шахматово; также Саратовская Мануфактура), в сов. период (с 1933) – 

АССР НП, отдельная адм.-терр. единица (в наст. время – Саратовская обл., Саратовский р-н). Рус.-нем. 

раб. поселок, осн. в 1899. На прав. берегу Волги, в 28 км ниже Саратова. Прядильн. ф-ка им. К. 

Самойловой (с 1901). Жит.: 2531/316 нем. (1926), 3847 (1935), 4886 (1939), 5100/685 нем. (1941). 

 

КРАСНЫЙ ЯР (Вальтер/Walter; также Краснояровка, Немецкий Краснояр, Красный Колонок, 

Цезаровка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; 

Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский 

(Красноярский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. 

берегу Волги, в 27 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. „Вальтер“ по фамилии первого старосты, 

„Цезаровка“ – по колонист. комиссару Цезару. Основатели – 112 сем. из Гессен-Дармштадта и 

Франконии. Коронная колония. Лют. приходы Розенгейм, Красный Яр (с 1880). Церковь. Земли 9417 дес. 

(1857; 317 сем.). Торговля скотом. Пар. мельница А. Шардта (1907), вод. и ветр. мельницы, кирп. з-д. 

Земск. училище (1871), биб-ка, глазн. лечебница, аптека. Выезды жит.: в Америку (1878; 156 чел.), 

Сибирь и Степной край (1909; 400 чел.). Родилось: в 1909 – 317 чел., в 1921 – 296; умерло: соотв-но 165 и 

896. Профтехшкола (1923), школа крест. молодежи (1924), средн. школа, дом культуры, типография, 

телефон. станция. Сельсовет (1926). К-зы „Фрише Крафт“, „Рот Фронт“. МТС (1930), рем. мастерская 

(1931). Жит.: 363 (1767), 460 (1773), 537 (1788), 684 (1798), 1036 (1816), 1792 (1834), 2552 (1850), 3131 

(1859), 4343 (1883), 4484 (1889), 4721/4622 нем. (1897), 7514 (1905), 7345 (1910), 6569/6569 нем. (1920), 

4724 (1922), 4008 (1923), 4546/4464 нем. (1926), 5145/5129 нем. (1931), 4631 (1939). 

 

КРАТЦКЕ/KRATZKE (Починное; также Крацкая, Грацка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский 

у., Сосновский колон. окр.; Олешинская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский 

(Медведицко-Крестово-Буеракский)/Бальцерский (Голо-Карамышский)/Каменский (Гриммский) к-

н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – п. Подчинный, Волгоградская обл., Жирновский 

р-н). Лют. село (с 1939 – раб. поселок), осн. в 1767. На прав. берегу р. Голый Карамыш, в 95 км к юго-

зап. от Саратова. Основатели – 34 семьи из Пфальца, Пруссии, Ганновера и Швеции. Вызывательская 



колония Дебофа. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приходы Диттель, Меркель. Церковь (1826). 

Земли 2240 дес. (1857; 117 сем.), 3381 дес. (1910; 264 семьи). Сарпиночное произ-во (Мейер), красильн. 

завед-я, мельницы, маслобойня. Частн. школа. В 1921 родились 51 чел., умерли – 90. Сельсовет, коопер. 

лавка, нач. школа (1926). К-з „Фортшрит“. Ткацкая ф-ка „Фортшрит“ (с 1914). Создание колонии описано 

в книге Х.Г. Цюге (Лейпциг, 1802). Место рожд. историка Я.Е. Дитца (1864-1917). Жит.: 129 (1767), 137 

(1773), 140 (1788), 210 (1798), 339 (1816), 663 (1834), 1012 (1850), 1223 (1859), 1213 (1886), 1181/1175 

нем. (1897), 2233 (1904), 2435 (1911), 1577 (1920), 1322 (1922), 1456/1456 нем. (1926), 2171/2149 нем. 

(1931), 2188 (1939). 

 

КРАТЬ (также Крац), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Олесская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 76 (1906), 164 (1910). 

 

КРАУЗЕ/KRAUSE (также Крауза), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Любашевская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Ананьева. Жит.: 15 (1896). 

 

КРАФТ/KRAFT, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1898. У ж.-д. ст. Москаленки, к зап. от Омска. Жит.: 98/98 нем. (1920), 131 (1926). 

 

КРАФТ/KRAFT, до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Марьинская вол. Нем. хутор. Жит.: 6 

(1897), 25 (1910). 

 

КРАФТ/KRAFT, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Калужская вол. Нем. хутор. К зап. от с. 

Федоровка. Жит.: 55 (1910). 

 

КРАФТ/KRAFT (Верхняя Грязнуха; также Грязнуха), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Усть-Кулалинский колон. окр.; Усть-Кулалинская (Верхне-Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – 

Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Грязнуха, в 42 км к сев. 

от Камышина. Основатели – 62 семьи из Вальдена, Дармштадта, Изенбурга и Оттевальдена. Коронная 

колония. Лют. приход Штефан. Церковь (1865). Земли 3698 дес. (1857; 220 сем.), 13643 дес. (1910; 426 

сем.). Вод. мельницы, лавки. Земск. школа (1872), фельдш. пункт (1881). Выезды жит. в Америку (1876; 

10 чел.). В 1921 родились 123 чел., умерли – 362. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. 

школа (1926). Жит.: 211 (1767), 288 (1773), 362 (1788), 432 (1798), 670 (1816), 1336 (1834), 2036 (1850), 

2531 (1859), 2779 (1886), 2664/2650 нем. (1897), 5759 (1905), 6101 (1911),  3391 (1920), 2518 (1922), 

2821/2821 нем. (1926), 3454/3412 нем. (1931). 

 

КРАФТА/KRAFT, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Доманевский р-н. Нем.-укр. хутор. В 10 км к сев.-зап. от с. Доманевка. Жит.: 11 (1896), 22 

(1916), 15 (1926). 

 

КРАХМАЛ/KRACHMAL (также Крохмал), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ней-Галкинская 

(Ново-Галкинская)/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Кат.-лют. хутор. В 15 

км к зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 47 (1859), 43 (1889), 70 (1897), 59 (1910), 55/55 нем. (1926).  

 

КРЕМИДОВО – см. Центнер. 

 

КРЕМЛЕВСКИЙ (Земенца Б./Semenz), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Братско-менн. хутор, осн. 

в 1900. У с. Классино, к сев.-вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. Менн. община. Молельн. 

дом. Школа. Жит.: 99 (1920), 24 (1926).  

 

КРЕМЛЕВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. хутор на собств. земле, осн. в 1913. У с. Покровка, к сев. от 

Омска. Жит.: 20 (1926).  

 

КРЕМЯНКА (также Криманка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 65 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход 

Геймталь. Мельница Г. Гаака. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 508/420 нем. (1897), 423 (1906). 



 

КРЕСТОВО (также Крестовский), до 1917 – Закаспийская обл., Тедженский у., Благодарненская вол.; в 

сов. период – Туркменская ССР, Ашхабадская обл., Серахский р-н. Лют. поселок, осн. в 1892. У р. 

Теджен, в 13 км к сев.-зап. от Серахса. Основатели из Поволжья. Лют. приход Ташкент. Произ-во с.-х. 

продуктов и их продажа в Серахсе. Школа. Жит.: 244 (1896), 340 (1905), 507 (1913). 

 

КРЕСТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KRESTOWYJ, Самарская губ., Новоузенский у. 

Образована на сев. части терр-ии Нижне-Ерусланской вол. Включала нем. села: Лангенфельд, 

Розенфельд, Шиллинг. Центр – с. Лангенфельд (Крестовый). 

 

КРЕСТОВСКОЕ (Сарыозен; также Крестовка, зем. участок Кожур, Кожар), до 1917 – Акмолинская обл., 

Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) вол.; в сов. период – Карагандинская обл., 

Осакаровский/Тельманский (Карагандинский)/Промышленный р-н (в наст. время – Осакаровский р-н). 

Лют. село, осн. в 1906. У р. Нура, к сев.-зап. от Караганды. Основатели из Поволжья. Лют. приход 

Акмолинск. Земли 1724 дес. (1906), 1985 дес. (1916). Нач. школа (1926). К-зы „Арбайтер“, им. Ленина 

(1950), с-з им. В. Пика. 8-летн. школа, Дом культуры. Жит.: 173 (1906), 230 (1909), 234 (1925). 

 

КРЕСТОВСКО-МЕДВЕДИЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KRESTOWSKO-MEDWEDIZKIJ – см. 

Медведицко-Крестово-Буеракская вол. 

 

КРЕСТОВЫЙ – см. Лангенфельд. 

 

КРЕСТОВЫЙ БУЕРАК – см. Мюллер. 

 

КРЕСТЬЯНСКИЙ – см. Борисовка. 

 

КРЕЩАТЕН (Хрещатик; также Октоберфельд/Oktoberfeld), до 1917 – Полтавская губ., Роменский у., 

Гриневская вол.; в сов. период – Сумская обл., Смеловский/Недригайловский р-н (в наст. время – 

Роменский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1803. К сев.-зап. от г. Ромны, в 80 км к вост. от Беловежского 

колон. окр. Основатели – 36 сем. из беловежских колоний (выходцы из Гессена и Рейнской обл.). Выезды 

жит. в Таганрогский окр. Донской обл. (1887; 26 сем.). Лют. приход Беловеж. Церковь (1871). Земли 1300 

дес. (1807). Ярмарки. Две школы. Сельсовет (1924). В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 

лет. Жит.: 203 (1807), 587 (1862), 485 (1893), 576/564 нем. (1897; 345 – протест., 219 – кат.), 612 (1910), 

587 (1924), 1644 (1931), 204 (1942; 64 чел. депортированы). 

 

КРЕЩЕНКА – см. Карлсруэ. 

 

КРИВОВКА – см. Обермонжу. 

 

КРИВОЙ ЯР – см. Брунненталь. 

 

КРИВОРОГСКИЙ № 1 – см. Луизендорф. 

 

КРИВУЛЯ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К вост. от Киселина. Жит.: 38 (1906), 35 (1910). 

 

КРИВЫЕ ЛОЗЫ (также Кривылозы), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) 

у., Новодворская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от 

Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 20 (1906). 

 

КРИГЕР/KRIEGER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора – Кригер и Кригер Э., осн. в 1901 и 1899. К сев. от Омска. Жит.: 2, 3 

(1926). 

 

КРИЛИНСК (также Крылинск), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – в сост. с. Михайловка, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 25 км к вост. от Эмильчина. Лют. 

приход Эмильчин. Сельсовет (1923). Жит.: 303 (1906), 332 (1910). 

 

КРИМЕР-ХУТОР/KRIMER-CHUTOR – см. Крымский. 



 

КРИММЕЛЬСГРАБЕН/KRIMMELSGRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. 

хутор. У с. Орловское, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 13/13 нем. (1926). 

 

КРИНИЧКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Розважевская вол.; в сов. период – Киевская 

обл., Розважевский р-н. Лют. село. К сев.-зап. от Киева. Лют. приход Радомысль. Жит.: 37 (1900), 58/37 

нем. (1926). 

 

КРИНИЧКА – см. Бергштадт. 

 

КРИНИЧКИ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Артемовская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Амвросиевский р-н (в наст. время – Донецкая обл.). Кат. село. В 15 км к вост. 

от Амвросиевки. Кат. приход Таганрог. Жит.: 333 (1915), 367/346 нем. (1926).  

 

КРИНИЧКИ – см. Шенфельд. 

 

КРИНИЧНЫЙ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский/Покровский 

р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Запорожья. Жит.: 71 (1926). 

 

КРИСА/KRISS, в сов. период – Одесская обл., Доманевский р-н. Укр.-нем. хутор. К сев.-зап. от с. 

Доманевка. Жит.: 239/98 нем. (1926). 

 

КРОЛЯ/KROLL (Бегониенфельд/Begonienfeld; также Кролль), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) 

нем./Старо-Каранский р-н. Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 1865. К югу от Старо-Бешева. Лют. 

приходы Грунау и Розенфельд. Земли 1800 дес. Жит.: 40 (1873), 34 (1915), 36 (1918), 30 (1941). 

 

КРОНАУ/KRONAU (Граничный; также Участок № 42), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-

Киевский)/Славгородский р-н (в наст. время – Табунский р-н). Лют. село, осн. в 1909. В 30 км к юго-зап. 

от Славгорода. Назв. по кол. Кронау, Херсонская губ. Основатели из Причерноморья и Поволжья. Лют. 

приход Томск-Барнаул. Нач. школа (1926), 8-летн. школа. Жит.: 324 (1926), 327/313 нем. (1980), 349/310 

нем. (1987), 243 (2004), 180 (2009). 

 

КРОНАУ/KRONAU (Высокополье; также Фриц-Геккертово/Fritz-Heckert, № 8), до 1917 – Херсонская 

губ., Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская 

обл., Больше-Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) 

нем./Апостоловский (Косиоровский) р-н (в наст. время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Лют. 

село, осн. в 1869. В 115 км к сев.-вост. от Херсона. Основатели из Таврической губ. Лют. приходы 

Пришиб, Кронау (с 1877). Церковь (1897). Земли 1560 га (1918), 1365 га (после коллективизации). Две 

пар. мельницы, пивзавод, пивная, винный погреб, лавки, склады: земледельч. орудий, лесоматериалов, 

винный оптовый, ярмарки. Аптека (1914). Земская школа. Прогимназия (1912). Умерли от голода 55 чел. 

(1921-22), 12 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 71 чел. Сельсовет (1926). МТС (1930), к-зы им. 

Шевченко, „Ауфбау“, „Нойдорф“, „Роте Фройндшафт“. Кирп. з-д, элеватор, маслозавод, две средн. 

школы, биб-ка, изба-читальня, больница. Жит.: 509 (1887), 744/461 нем. (1897), 421 (1904), 375 (1911), 

602 (1916), 383 (1918), 998 (1926), 1112 (1942; 41 сем. или 53% без главы семьи). 

 

КРОНАУ/KRONAU, в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Кат. хутор. В 10 км к юго-

вост. от с. Горностаевка. Кат. приход Мариенфельд. Жит.: 119 (1926). 

 

КРОНАУСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KRONAU (Высокопольская вол./Amtsbez. Wyssokopolje), 

Херсонская губ., Херсонский у. На правобережье Днепра, к сев.-вост. от Херсона. Включала нем. нас. 

пункты: х. Александерполь, х. Ветштейна, х. Гохфельд, х. Гринфельд, Зандфельд, х. Катериненталь, х. 

Кнейслер, Кронау, Ландау, Ней-Мангейм, Николайталь, Фирстенталь, Фирстенфельд, Шенталь, 

Эбенфельд, Эйгенталь, Эйгенфельд. Центр – с. Кронау (Высокополье). Жит.: 3426 (1885), 4325 (1897), 

3982 (1916). 

 

КРОНАУСКОЕ/KRONAU – см. Федотовка. 

 



КРОНЕНТАЛЬ/KRONENTAL (Немецко-Хагинское; также Хагинское Немецкое, Дейч-Хагинск, 

Хагинская), до 1917 – Ставропольская губ., Медвеженский у., Немецко-Хагинская (Хагинско-Немецкая, 

Хагинская)/Новоегорлыкская вол.; в сов. период – Воронцово-Николаевский (Сальский) р-н, с 1924 – 

Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный/Больше-Дербетовский улус (в наст. время – с. Ульяновское, 

Республ. Калмыкия, Яшалтинский р-н). Лют.-бапт. село на собств. земле, осн. в 1878. В 150 км к зап. от 

Элисты. Основатели из Бессарабии и беловежских колоний. Лют. приход Ставрополь. Земли 4708 дес. 

(1915). Мельница. К-зы им. Р. Люксембург, им. К. Маркса, им. Молотова. Сельсовет (1936). Жит. 

депортированы в Северо-Казахстанскую обл. 7.11.1941. Жит.: 432 (1880), 1558/1504 нем. (1897), 2768 

(1909), 1962 (1916), 2387 (1920), 1876 (1925), 1677 (1936). 

 

КРОНЕНТАЛЬ/KRONENTAL (Булганак), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Нейзацкий/Крымский колон. окр.; Булганакская (Кронентальская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Кольчугино, Республ. Крым, 

Симферопольский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1810. У р. Булганак, в 25 км к зап. от Симферополя. 

Основатели – 57 сем. из Бадена, Эльзаса, Пфальца, Рейнск. Баварии. Лют. приход Нейзац; кат. приходы 

Симферополь и Розенталь. Лют. и кат. церкви (1868). Земли 3185 дес. (1857; 52 двора и 5 беззем. сем.), 

5444 дес. Виноградарство и виноделие, 2 вод. мельницы, черепич. з-д. Земск. больница (1891). Нач. 

школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 148 (1810), 227 (1818), 266 (1825), 500 (1848), 591 (1858), 

617 (1865; 247 – лют.), 994 (1886), 794/680 нем. (1897; 356 – протест., 324 – кат.), 1249 (1905), 1575 

(1911), 1303 (1915), 1263 (1919), 889/818 нем. (1926). 

 

КРОНЕНТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK KRONENTAL – см. Булганакская вол. 

 

КРОНИДОВСКОЕ (Батпак), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) 

вол.; в сов. период и в наст. время – Карагандинская обл., Осакаровский р-н. Нем. село, осн. в 1905. К 

сев.-зап. от Караганды. Основатели из Поволжья. Земли 1558 дес. (1905), 2178 дес. (1916). К-з 

„Хлебороб“, с-з им. В. Пика. Средн. школа. Жит.: 110 (1905), 196 (1909). 

 

КРОНСБЕРГ/KRONSBERG (Михайловка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Шенфельдская (Краснопольская) вол. Менн. село, осн. в 1879. В 80 км к вост. от Александровска. 

Основатели из молочанских колоний. Менн. община Шенфельд. Земли 1000 дес. Жит.: 62 (1897), 86 

(1908), 50 (1914), 90 (1919). 

 

КРОНСВЕЙДЕ/KRONSWEIDE (Владимировка; также Ней-Кронсвейде/Neu-Kronsweide, Новый 

Кронсвейде), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; 

Хортицкая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – 

с. Владимировское, Запорожская обл., Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1789. В 10 км к сев.-зап. от 

Александровска. Сначала находилось на берегу Днепра, на каменистой почве; в 1833 жит. (кроме 6 сем.) 

переселились в узкую глубокую лощину. Основатели – 35 сем. из Зап. Пруссии (фризские меннониты). 

Менн. общины Хортица, Кронсвейде. Молельн. дом (1843). Земли 3134 дес. (1811), 2210 дес. (1857; 34 

двора и 63 беззем. семьи), 3114 дес. (1914; 77 двор.). В 1886 сгорело. Убиты махновскими бандами 13 

чел. (1919), умерли от голода 2 чел. (1921-22), в 1929-41 депортированы 13 чел. Нач. школа (1926), биб-

ка. К-з „Триумф“ (1930). Жит. выселены в Германию в окт. 1943. Жит.: 212 (1818), 732 (1859), 864 (1885), 

387 (1908), 384 (1911), 187 (1917), 189/189 нем. (1923), 170 (1926), 409/385 нем. (1941), 376/358 нем. 

(1942; 18 нем. сем. или 23% без главы семьи).    

 

КРОНСВЕЙДЕ/KRONSWEIDE (Днепровка; также Альт-Кронсвейде/Alt-Kronsweide, Старый 

Кронсвейде, Старый, Бетания/Bethanien, Великий Луг), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – в сост. г. Запорожье). Менн. 

село, осн. в 1789. На прав. берегу Днепра, в 5 км к сев.-зап. от Александровска. Основатели – 35 сем. из 

Зап. Пруссии (фризские меннониты). В 1833 жит. (кроме 6 сем.) переселились в лощину, создав кол. Ней-

Кронсвейде. Менн. община Хортица. Земли 361 дес. В 1910 на благотворит. средства открыта 

психолечебница „Бетания“. В 1919 село полностью разрушено махновскими бандами (убито 14 муж.), 

затем постепенно восстановлено. Нач. школа (1926). Жит.: 81 (1859), 144 (1885), 72 (1925).    

 

КРОНСГАРТЕН/KRONSGARTEN (Половица), до 1917 – Екатеринославская губ., Новомосковский у., 

Иозефстальский/Хортицкий колон. окр.; Иозефстальская (Иосифовская) вол.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Днепропетровский/Карл-Марксовский/Мануйловский р-н. Менн.-лют. село, осн. 

в 1797. На лев. берегу р. Кильчень, в 15 км к сев.-вост. от Екатеринослава. Сначала находилось вблизи р. 



Кильчень, перенесено из-за наводнений. Основатели – 15 сем. из Зап. Пруссии (фризские меннониты). 

Менн. община Кронсвейде. Молельн. дом. Земли 731 дес. (1811), 1037 дес. (1857; 16 двор. и 5 беззем. 

сем.), 1229 дес. Обществ. овчарня (1848). Школа. В 1932 земли села частично затоплены при стр-ве 

Днепрогэса, жит. депортированы в Сибирь. Место рожд. бапт. деятеля И.И. Вилера (1839-1889). Жит.: 

164 (1818), 139 (1825), 145 (1856), 169 (1859), 121 (1885), 198 (1897), 212 (1908), 254 (1914), 110 (1919), 

125 (1925). 

 

КРОНСДОРФ/KRONSDORF (Казенносельское; также № 5), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. Лют. село, осн. в 

1824. В 55 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 29 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход Грунау. 

Земли 1680 дес. (1857; 28 двор. и 1 беззем. семья). Школа. Жит.: 511 (1859), 751 (1885), 560/518 нем. 

(1897), 1488 (1908), 597 (1918), 645 (1922). 

 

КРОНСТАЛЬ/KRONSTAL (Долинское), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий 

нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1809. В 15 км к юго-зап. 

от Александровска. Основатели – 12 сем. из кол. Кронсвейде и Розенталь (отсюда название), выходцы из 

Зап. Пруссии. Менн. община Хортица. Земли 1235 дес. (1857; 19 двор. и 22 беззем. семьи), 1188 дес. 

(1914; 81 двор). В 1919-20 разграблялось махновскими бандами (убит 1 чел.), 66 чел. умерли от тифа. 

Умерли от голода 2 чел. (1933-34), в 1929-41 депортированы 83 чел. До кон. 1926 выехали за границу 151 

чел. К-зы „Гофнунг“, „Энергия“ (1928-29). Нач. школа, биб-ка. Жит. выселены в Германию в окт. 1943. 

Жит.: 97 (1818), 373 (1856), 425 (1859), 376 (1885), 334 (1897), 329 (1908), 536 (1913), 134 (1917), 367/367 

нем. (1923), 409 (1926), 581 (1930), 492/461 нем. (1941), 488/472 нем. (1942; 54 нем. сем. или 45% без 

главы семьи). 

 

КРОНСФЕЛЬД/KRONSFELD (Удельненский; также Уделенская), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Беленская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Хортицкий р-н. Менн. 

хутор на собств. земле, осн. в 1880. В 20 км к юго-зап. от Александровска. Основатели из хортицких 

колоний. Земли 284 дес. (1914; 17 двор.). Земля куплена в 1907 с пом. Крест. поземельн. банка. Школа 

(1900). Нач. школа (1926). Упразднено в 1926. Жит.: 93 (1914), 117 (1919), 99/99 нем. (1923), 125 (1925).    

 

КРОНСФЕЛЬД/KRONSFELD (Просяное; также Новый Нумер, № 7), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Марьяновка, Запорожская обл., 

Михайловский р-н). Лют. село, осн. в 1825. В 25 км к юго-зап. от Пришиба. Назв. от нем. „Kronsland“ – 

„коронная земля“. Основатели – 34 семьи из Вюртемберга (были поселены у Царского Села, 

переселились с разреш-я царя), пришибских кол. Нейдорф и Вейнау. Лют. приход Гохштедт. Молельн. 

дом. Земли 1860 дес. (1857; 31 двор и 4 беззем. семьи), 2250 дес. Пар. мельница Ульмера. Школа. 

Сельсовет (1926). Жит.: 290 (1838), 366 (1848), 460 (1858), 439 (1864), 655 (1886), 535/424 нем. (1897), 

436 (1904), 346 (1911), 479 (1915), 219 (1918), 622/561 нем. (1926), 758 (1939).  

 

КРОНСФЕЛЬД/KRONSFELD, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – 

Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н. Нем. хутор, осн. в 1910. У с. Кази-Юрт, к сев.-вост. от Хасав-

Юрта. Основатели из Донской обл., Таврической и Екатеринославской губ. Жит.: 52 (1914). 

 

КРОНТАЛЬ/KRONTAL (Тимуш; также Кронсталь/Kronstal), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский 

у., Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период – Молдавская ССР/Украинская ССР, Григориопольский 

р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1867. В 10 км к вост. от Григориополя. Лют. приход Гликсталь. 

Земли 624 дес. (1918). Жит.: 42 (1887), 66 (1896), 83 (1906), 76 (1911), 60 (1916), 66 (1919), 132 (1943).  

 

КРОНТАЛЬ/KRONTAL – см. Тузлово-Васильевская. 

 

КРОНШТАДТ/KRONSTADT (Николаевка; также Красный Кронштадт, № 5), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Бахмутский у., Сантуриновская/Александро-Шультенская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – с. Правдовка, 

Донецкая обл., Константиновский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1884. В 15 км к сев.-зап. от 

Горловки. Основатели из хортицких колоний. Менн. община Нью-Йорк, братско-менн. община 



Николаевка. Земли 2417 дес. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, семилетн. школа, сельсовет (1926). Жит.: 

281 (1911), 607/520 нем. (1926).    

 

КРОНШТАДТ/KRONSTADT, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Нем. село, осн. в 1910. У п. Елизавет-Градский, к юго-

вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. К-з им. Молотова. Жит.: 180 (1926). 

 

КРОНШТАДТСКАЯ/KRONSTADT (Ключинский; также Кронштадтская Колония/Kronstädter Kolonie), 

до 1917 – С.-Петербургская губ., Петергофский у., Ораниенбаумская/Стрелинская вол.; в сов. период – 

Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н (в наст. время – в сост. г. Ломоносов, Ленинградская обл.). 

Лют. село на собств. земле, осн. по указу Александра I от 1.10.1809. В 5 км к сев.-зап. от Ораниенбаума. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельца Ключинского. Основатели – 16 сем. из Польши. Лют. приходы 

Стрельна, Ораниенбаум, Петергоф. Земли 120 дес. (1857; 7 сем.), 51 дес. (1920). Жит.: 54 (1827), 47 

(1848), 113 (1862), 119 (1885), 81 (1904), 101 (1925). 

 

КРОНШТЕПП/KRONSTEPPE, в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н. Нем. 

хутор. У с. Моор, к юго-зап. от Саратова. Жит.: 250/250 нем. (1926). 

 

КРОТОВКА – см. Гротфельд. 

 

КРУГЛЕНЬКИЙ – см. Александргейм. 

 

КРУГЛИК – см. Антоновка. 

 

КРУГЛОЕ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Чудиновская вол.; в сов. период – Челябинская 

обл., Чудиновский р-н. Кат. село. К юго-вост. от с. Чудиново. Жит.: 136 (1917), 43 (1925). 

 

КРУПИНО, до 1917 – С.-Петербургская губ., Ямбургский у., Котельская вол.; в сов. период и в наст. 

время – Ленинградская обл., Кингисеппский р-н. Лют. село. К сев. от Ямбурга. Лют. приход Ямбург. 

Жит.: 32 (1848), 21 (1862), 38 (1925). 

 

КРУПОШИН, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 25 км к сев.-вост. от 

Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Сельсовет (1941). Место рожд. писателя и общ. деятеля Г.А. 

Вольтера (1923-1998). Жит.: 186 (1906), 198 (1910). 

 

КРУТОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у.; в сов. период – Акмолинская обл., Атбасарский 

р-н. Лют. село, осн. в 1910. К сев. от Атбасара. Лют. приход Акмолинск. Земли 3559 дес. Жит.: 49 сем. 

(1910). 

 

КРУТОЙ – см. Клейн-Вальтер. 

 

КРУТО-СИГАЕВСКИЙ (также Карл Сагаевский), в сов. период – Сталинградская обл., Вязовский р-н. 

Нем. хутор. К юго-зап. от с. Вязовка. Жит.: 282 (1926), 300 (1936). 

 

КРУТОЯРОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Крутоярово-Петровско-

Славянская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Васильковский р-н. Нем. село. К юго-вост. от 

Днепропетровска. Жит.: 278 (1908), 46 (1925).    

 

КРУТОЯРОВКА – см. Граф. 

 

КРУХИ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют.-

бапт. село. К вост. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Лют. церковь, бапт. молельный дом. 

Школа. Жит.: 101 (1868), 248 (1906), 268 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 75 сем. (1938). 

 

КРУЧ/KRUTSCH, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская/Александровская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Таврический/Азовский/Кагановичский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. 

время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1893. В 25 км к югу от Омска. 

Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Молельн. дом. Лавки. Школа (1912). Маслоартель, 

сельсовет (1926). К-зы „III Интернационал“ (1929), им. К. Маркса (1951), с-з „Сосновский“. Столярн. 



мастерская, кузница. Нач. школа, клуб, биб-ка, магазин. Росс.-герм. деревообрабат. предпр-е „Сибвальд“ 

(1993). Жит.: 178 (1913), 252 (1920), 291 (1926), 296 (1939), 240 (1959), 195 (1970), 173 (1979), 149 (1989), 

315 (2006). 

 

КРЫМ/KRIM. До 1917 входил в сост. Таврической губ., после 1917 – в сост. РСФСР (Крымская АССР). 

Первые нем. колонисты прибыли в К. по указу Александра I от 24.7.1803. Позже многие немцы стали 

селиться здесь на частн. землях, на осн. правил, утвержденных 8.11.1860 Александром II. До 1871 в К. 

существовали нем. колон. окр. – Крымский, затем Нейзацкий и Цюрихтальский. Земли у нем. (без частн. 

владений) 715576 дес. (1887). В 1897 нем. нас-е К. отличалось заметн. преобладанием селян (94,7%); 

наиб. высокая доля нем. наблюдалась на сев. (Перекопский у. – 22,8%) и зап. (Евпаторийский у. – 12,0%). 

К 1921 значит. возрос удельн. вес нем. нас-я в центре К. (Симферопольский у. – с 4,1% до 8,0%). В сов. 

период в центр. и сев. части К. возникли нем. р-ны – Биюк-Онларский, затем Тельманский. Немцы К. 

были выселены („эвакуированы“) в авг. 1941 в Орджоникидзевский край и Ростовскую обл. (в сент.-окт. 

1941 их депортировали в Казахстан, а также в Зап. Сибирь вместе с нем. нас-ем этих регионов).  

Нем. в К.: 1864 – 5200 (2,7% нас-я), 1897 – 31590 (5,8%), 1921 – 42328 (5,9%), 1926 – 43631 (6,2%), 1937 

– 50576 (5,1%), 1939 – 51299 (4,6%), 1941 – 53000 (4,7%), 1979 – 1587 (0,1%), 1989 – 2356 (0,1%), 1994 – 

2593 (0,1%), 2001 – 2790 (0,1%).  

Нем. в городах: Джанкой: 1921 – 315 (5,2%), 1926 – 473 (5,6%); Евпатория: 1897 – 213 (1,2%), 1921 – 599 

(2,0%), 1926 – 771 (3,3%); Карасубазар: 1921 – 194 (1,6%); Керчь: 1897 – 271 (0,8%), 1910 – 300 (0,6%); 

Севастополь: 1897 – 907 (1,7%), 1904 – 750 (1,1%), 1921 – 236 (0,3%), 1923 – 296 (0,5%), 1926 – 338 

(0,5%), 2001 – 254 (0,1%); Симферополь: 1897 – 706 (1,4%), 1921 – 1051 (1,3%), 1923 – 1491 (2,1%), 1926 

– 1520 (1,7%); Старый Крым: 1904 – 150 (3,0%); Феодосия: 1897 – 311 (1,3%), 1904 – 490 (1,6%), 1921 – 

303 (0,9%), 1923 – 260, 1926 – 346 (1,2%); Ялта: 1897 – 189 (1,4%), 1910 – 200 (1,0%), 1921 – 216 (1,0%), 

1926 – 233 (0,8%). 

 

КРЫМСКИЙ (Кример-Хутор/Krimer-Chutor; также Крымский Поселок), до 1917 – Терская обл., 

Моздокский окр.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. 

Лют. хутор, осн. в 1902. В 35 км к сев.-зап. от Моздока. Лют. приход Пятигорск. Жит.: 50 (1905), 92 

(1914), 142/112 нем. (1926). 

 

КРЫМСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK KRIM, Таврическая губ., 

Симферопольский и Феодосийский у. В юж. части Крыма, к зап. (Кроненталь) и вост. от Симферополя. 

Включал нем. села: Герценберг, Кроненталь, Нейзац, Розенталь, Судак, Фриденталь, Цюрихталь. 

Разделен на Нейзацкий и Цюрихтальский колон. окр. Жит.: 1496 (1825).  

 

КРЮЧКОВО – см. Линденау. 

 

КСЕНОФОНТОВО, до 1917 – Новгородская губ., Новгородский у., Ново-Николаевская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Крестецкий р-н. Лют. село. В 20 км к сев.-вост. от Новгорода. Лют. приход 

Новгород. Жит.: 44 (1907), 55 (1925). 

 

КСЕНЬЕВКА (также Большой Кундыкуль, Большой Канды-Куль), до 1917 – Акмолинская обл., Омский 

у., Украинская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Укр.-нем. село, осн. 

в 1895. В 32 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Сельсовет (1926). Нач. школа. Жит.: 13 (1925), 326 

(1979; 20% нем.). 

 

КСЕНЬЕВКА – см. Клейн-Либенталь. 

 

КСЕНЬЕВКА – см. Шенфельд. 

 

КУБАНКА, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская/Абрамовская вол.; в сов. период 

– Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский р-н; в 

наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1895. На лев. 

берегу р. Бол. Уран, в 80 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. по сорту пшеницы „кубанка“. Основатели из 

молочанских колоний. Менн. общины Клубниково, Николаевка. Земли 1132 дес. Нач. школа (1926). К-зы 

„Спартак“ (1932), „Победа“/„Маяк“ (1950), им. Тельмана (1975). Асфальтовый з-д, сырзавод, пекарня, 

магазин, средн. школа (1971), дом культуры, муз. школа, биб-ка. Жит.: 95 (1900), 29 (1903), 195 (1917), 

177 (1920), 117 (1926), 127 (1930), 935 (1976). 

 

КУБАНСКОЕ – см. Кано. 



 

КУБАНЬ, в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. 

от Евпатории. Жит.: 14/10 нем. (1926). 

 

КУБАРСКАЯ (также Куборск), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Николаевская 1-я вол. Лют. 

хутор. К сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Жит.: 44 (1887), 12 (1904). 

 

КУБАТЬКО – см. Александровский. 

 

КУБЕРШТЕЙН/KUBERSTEIN, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1923. У 

с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 8 (1926). 

 

КУГЕЙ НЕМЕЦКИЙ, в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Нем. село. К сев. от 

Карасубазара. Жит.: 57/51 нем. (1926). 

 

КУГЕЙ РУССКИЙ, в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н (в наст. время – с. Русаковка, 

Республ. Крым, Белогорский р-н). Рус.-нем. село. К сев. от Карасубазара. Жит.: 50/24 нем. (1926). 

 

КУДАГУЛ ШИШМАН (также Кадайгул, Шишмана Б.М.), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский 

у., Донузлавская вол. (в наст. время – с. Воробьево, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село, осн. в 1898. 

В 15 км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 1500 дес. Жит.: 115 (1911), 111 (1915). 

 

КУДАШ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. в 1895. В 55 км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход 

Джелал. Земли 1000 дес. Жит.: 40 (1905), 55 (1915), 85/74 нем. (1926). 

 

КУДАШЕВКА (Гинденбург/Hindenburg), до 1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Софиевский/Щорский 

(Божедаровский)/Адамовский р-н (в наст. время – Криничанский р-н). Кат. село (поселок при ж.-д. 

станции), осн. в 1884. В 80 км к юго-зап. от Днепропетровска. Основатели из кол. Ямбург. Кат. приход 

Даниловка. Нач. школа, биб-ка, клуб. Жит.: 155 (1925), 562/467 нем. (1941), 576/527 нем. (1942; 25 нем. 

сем. или 22% без главы семьи).    

 

КУЗНЕЦОВ, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 19 (1926).  

 

КУЗНЕЦОВА, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Кат. хутор. К сев.-вост. от Оренбурга. Жит.: 

5 (1915).  

 

КУЗНЕЦОВКА (зем. участок Баки-Чилик), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Кузнецовская/Розовская вол.; в сов. период – Омская обл., Русско-Полянский р-н. Лют. село, осн. в 1905. 

К юго-вост. от Омска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Земли 4418 дес. (1909), 4512 

дес. (1916). Сельсовет. Нач. школа (1932), школа-семилетка (1939-42, 1946-56), детдом (1942-46). В 50-х 

гг. жит. переселены в Розовку и др. соседн. села. Жит.: 498 (1909). 

 

КУЗНЕЦОВКА – см. Виккерау. 

 

КУЗНЕЦОВСКИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Кологриво-Слепцовская вол. Лют. хутор 

на арендн. земле. К юго-вост. от Аткарска. Основатели из кол. Ней-Штрауб. Жит.: 71 (1911). 

 

КУЗЬМИНСКИЙ – см. Штейнбах. 

 

КУЗЬМИЦКИЙ – см. Александровка. 

 

КУЙБЫШЕВО, в сов. период и в наст. время – Алтайский край, Рубцовский р-н. Нем.-рус. село. У оз. 

Ракиты, в 9 км к сев.-зап. от Рубцовска. Средн. школа. Жит.: 892 (1989; 50% нем.), 985 (2004), 1027 

(2009). 

 



КУККУС/KUKKUS (также Куковский, Кокуцкий, Трот/Trott), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Савинская вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) 

р-н. Лют. хутор. На прав. берегу р. Водянка, в 20 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 69 (1897), 

73 (1920), 86/75 нем. (1926). 

 

КУККУС/KUKKUS (Вольское; также Ней-Брабант/Neu-Brabant, Гуккель/Guckel), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. 

Приволжское, Саратовская обл., Ровенский р-н). Реформат.-лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, 

в 45 км к юго-зап. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты А. Куккуса. Основатели – 53 семьи 

из Изенбурга, Пфальца и Баварии. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено 

пугачевцами. Еванг. приходы Мессер, Куккус (с 1820). Церковь. Часть жит. – баптисты. Земли 6105 дес. 

(1857; 182 семьи). Гончарное дело, корзиноплетение, мельница, пристань, аптека. Земск. училище (1871). 

В 1921 родились 118 чел., умерли – 176. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, биб-

ка, клуб (1926). МТС (1930). Место рожд. лют. пасторов И. Аллендорфа (1856-1932), В.Р. Лорера (род. 

1905), гидрогеолога Е.В. Пиннекера (1926-2001). Жит.: 187 (1767), 181 (1773), 228 (1788), 315 (1798), 343 

(1816), 826 (1834), 1202 (1850), 1524 (1859), 1998 (1871), 2226 (1883), 2233 (1889), 2419/2367 нем. (1897), 

3432 (1904; 3122 – реформат., 310 – лют.), 3334 (1910), 2709 (1920), 2228 (1922), 3020 (1923), 2731/2684 

нем. (1926), 2694/2694 нем. (1931), 3108 (1939). 

 

КУККУССКИЙ КАНТОН/KANTON KUKKUS (Вольской к-н/K-n Woljskoje), АССР НП/АОНП. 

Образован в 1922. На левобережье Волги, к югу от Покровска. С дек. 1927 терр-ия входила в сост. 

Ровненского (Зельманского) к-на; в янв. 1935 возвращена во вновь образов. Куккусский к-н 

(Кеппентальский с/с передан в Лизандергейский к-н), в к-н передано также из Зельманского к-на с. Альт-

Варенбург. Нем. с/с и села (1926): Бангердтский (Бангердт), Брабандерский (Брабандер), Деллерский 

(Деллер, х. Маенгейм), Динкельский (Динкель, х. Лютц, Фриденгейм), Иостский (Иост, х. Ней-Иост, 

Отруба), Кеппентальский (Валуевка, Гогендорф, Кеппенталь, Лизандергей, Линденау, Медемталь, х. Ней-

Варенбург, Орлов, Остенфельд, Фрезенгейм, Совхоз № 5), Куккусский (Куккус), Лаубский (Лауб, Хутора 

у с. Лауб – 7), Лаувский (Лауве, хут. Альте-Тенне, Вишневая, Даммфельд, Колонист, Лауветаль, 

Лихтенфельд, Фриденфельд, Штрасбург), Штальский (Шталь), Штраубский (Штрауб, хут. Тарлыксфельд, 

Фриденфельд). В сост. к-на входили также нем. хут.: Варенбург, Вахт, Куккусский, Мясосовхоз № 105, 

Ней-Бангердт, Ней-Штрауб, Петерсгейм, Шталь, Эзау, Эйгенгейм, Яблоновский. Центр – с. Куккус 

(Вольское). Площадь (кв. км) – 1257 (1926), 967 (1935), 1067 (1941). Делопроизводство на нем. языке. По 

Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 21556 (1922), 

23111/22840 нем. (1926), 19764 (1935), 25163 (1939), 25100/24131 нем. (1939). 

 

КУККУССКИЙ РАЙОН/RAYON KUKKUS – см. Тарлыкский р-н. 

 

КУЛАКОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская 

вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. Песковатский, к сев.-зап. от 

с. Ольховка. Жит.: 71 (1915), 92 (1926), 83 (1936).  

 

КУЛАНСКИЙ – см. Розенталь. 

 

КУЛИБАБА, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. К зап. от Омска. Жит.: 6/6 нем. 

(1920). 

 

КУЛИКИ, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол.; в сов. период – Башкирская 

АССР, Давлекановский р-н. Менн. село. Сост. из двух хуторов – Кулики 1-й и Кулики 2-й. В 20 км к зап. 

от с. Давлеканово. Жит.: 88 (1905), 91 (1917), 118 (1920). 

 

КУЛИКОВА, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Хрещатицкая вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Буденновский (Ново-Николаевский) р-н (в наст. время – с. Куликово, Донецкая обл., 

Новоазовский р-н). Лют. хутор. В 20 км к сев.-зап. от Буденновки. Лют. приход Розенфельд. Жит.: 192 

(1915), 199 (1924).  

 

КУЛИКОВЫ-КОПАНИ, до 1917 – Ставропольская губ., Новогригорьевский у.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Туркменский р-н (в наст. время – Ставропольский край). Лют. хутор на 

арендн. земле. В 130 км к сев.-вост. от Ставрополя. Лют. приход Ставрополь. Жит.: 87 (1904). 

 



КУЛЛАР-КИПЧАК – см. Вестгейм. 

 

КУЛТАМАК – см. Шенфельд. 

 

КУЛЬБАШЕВО, в сов. период – Днепропетровская обл., Покровский р-н. Нем. село. К югу от с. 

Покровское. Нач. школа (1926). Жит.: 101 (1925). 

 

КУЛЬМ/KULM (Паульсберг/Paulsberg; также Подгорное, Мадар, Мардарская, Павловская, № 5), до 

1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Кульмская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Подгорное, Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, 

осн. в 1815. У р. Кушивник, в 100 км к зап. от Аккермана. Назв. в честь победы рус.-прус.-австр. войск 

под Кульмом в 1813. Основатели – 108 сем. из Польши, Бранденбурга и бессарабских колоний. Лют. 

приход Тарутино. Церковь. Земли 6359 дес. (1857; 106 двор. и 184 беззем. семьи). Мельница, лавки. 

Школа (1815). Жит.: 624 (1818), 770 (1827), 1454 (1859), 2002 (1870), 2202 (1875), 2249 (1886), 1425/1386 

нем. (1897), 1326 (1905), 1762/1711 нем. (1939). 

 

КУЛЬ-ОБА – см. Гофнунгсталь. 

 

КУЛЬСТАН, в сов. период – Кокчетавская/Акмолинская обл., Щучинский р-н; в наст. время – 

Акмолинская обл., Бурабайский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Кокчетава. Нач. школа. Жит.: 203 (1989; 

50% нем.).  

 

КУЛЬТУРА, в сов. период – Ростовская обл., Азовский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Азова. Жит.: 11 

(1926). 

 

КУЛЬТУРНЫЙ ПАХАРЬ – см. Рат-Сарыкуль. 

 

КУЛЬШАНКА – см. Тигервейде. 

 

КУМШАЦКАЯ II (также Кулишацкий), в сов. период – Ростовская обл., Алексеево-Лозовский/Леоново-

Калитвенский/Мальчевско-Полненский р-н. Нем. хутор. К сев. от Миллерова. Жит.: 65/56 нем. (1926). 

 

КУН/KUHN, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1901. У с. Красный Яр, к сев.-вост. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 15 (1926). 

 

КУНАНЫ (также Конан, Купани), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село. В 65 км к сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Жит.: 103 (1906), 141 (1924). 

 

КУНЕРСДОРФ/KUHNERSDORF – см. Катаргай. 

 

КУНЦ/KUNZ, до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Мало-Быковская вол.; в сов. период – 

Саратовская обл., Балаковский р-н, с 1930 – АССР НП, Унтервальденский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Мал. Кушум, в 100 км к сев.-вост. от Покровска. Лют. 

приход Гнаденфлюр. Жит.: 53 (1897), 52 (1910), 102/102 нем. (1926).  

 

КУПИНЩИНА (также Купине, Копине), до 1917 – Волынская губ., Изяславский (Заславский) у., 

Хролинская вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский р-н 

(в наст. время – с. Купино, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н). Лют. село. В 10 км к сев.-вост. от 

Шепетовки. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 58 (1906), 14 (1910). 

 

КУПИЧЕВ (также Александровка-Купичев), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Купичевская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., 

Турийский р-н). Лют. село на собств. земле. К сев.-зап. от Нового Двора. Лют. приходы Рожище и 

Владимир-Волынский. Молельн. дом. Жит.: 762 (1885), 1698 (1897), 25-50 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

КУПЛЯ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – с. Великая Купля, Ровенская обл., Березновский р-н). Лют.-бапт. село. Сост. их двух сел – Купля 

Большая (Гросс-Купля) и Купля Малая (Клейн-Купля). К сев.-вост. от Костополя. Лют. приход Житомир-



Тучин. Церковь. Школа. Жит.: 184, 156 (1906), 146, 138 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 

34 семьи (1938). 

 

КУПРЮШКИНО – см. Анненфельд. 

 

КУПЦОВО – см. Обердорф. 

 

КУПЧА, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. 

хутор, осн. в 1897. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

КУРАНТ/KURANT, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1867. К сев.-зап. от Киселина. Лют. 

приходы Рожище и Владимир-Волынский. Жит.: 50 (1885), 90 (1906), 103 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

КУРГАН, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 84 (1906). 

 

КУРГАН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. 

К юго-зап. от Щурина. Жит.: 55 (1906), 80 (1910). 

 

КУРГАНЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Торчина. Жит.: 87 (1906), 66 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

КУРГАНЫ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Ровенская обл., Березновский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Лют. приход 

Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 442 (1906), 398 (1910), более 50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 36 сем. 

(1938). 

 

КУРГАНЫ – см. Альт-Монталь. 

 

КУРГАНЫ – см. Гринфельд. 

 

КУРГАНЫ НОВЫЕ – см. Ней-Курганы. 

 

КУРГАНЫ СТАРЫЕ – см. Альт-Курганы. 

 

КУРДЫБАНЬ ЖЕРНОВСКАЯ (также Курдыбань), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., 

Варковичская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Варковичей. 

Лют. приход Ровно. Школа (1938). Жит.: 96 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 24 семьи (1938). 

 

КУРДЮМОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – Сталинская обл., 

Артемовский (Бахмутский)/Петровский р-н (в наст. время – в сост. г. Дзержинск, Донецкая обл.). Укр.-

нем. поселок и ж.-д. станция, осн. в 1890. В 10 км к югу от Артемовска. Лют. приход Ростов-Луганск. 

Жит.: 60 (1905), 143/49 нем. (1926). 

 

КУРЗЕМЕ (Федорова), в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. хутор. У с. Мариановка, к 

югу от ж.-д. ст. Любинская. Основатели из Лифляндии. Коммуна (1920). Жит.: 57 (1920). 

 

КУРЛЯНДСКИЙ – см. Петровский. 

 

КУРМАН-КЕМЕЛЬЧИ – см. Цареквичи. 

 

КУРМАН-КЕМЕЛЬЧИЙСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON KURMAN-

KEMELTSCHI – см. Тельманский немецкий р-н. 

 

КУРМАНЬ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Жолобенская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село. В 20 км к юго-зап. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 89 (1906), 64 (1910). 



 

КУРНАВА, в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н; Саратовская 

обл., Ней-Вальтерский р-н. Нем. хутор. В 100 км к юго-зап. от Саратова. Жит.: 982/982 нем. (1931). 

 

КУРСОВА – см. Мариенталь. 

 

КУРТ Э./KURT, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

КУРТ-ИЧКИ – см. Эбенфельд. 

 

КУРУ-ДЖАГА-ШЕИХ-ЭЛИ (Берг Г.Г./Berg; также Куру-Джага-Шеих), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) 

р-н. Лют. село, осн. в 1820. В 50 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Земли 1162 дес. 

Жит.: 71 (1915), 77/54 нем. (1926). 

 

КУРУДЖИЙКА – см. Гинцбургдорф. 

 

КУРУШАНСКИЕ (также Курушан), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Гальбштадтская 

(Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский 

(Кизиярский)/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в 

наст. время – с. Курошаны, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. хутор, осн. в 1909. У р. Курушан, к 

югу от Молочанска. Земли 1117 дес. (1914; 11 двор.). Жит.: 355/60 нем. (1923), 109 (1925). 

 

КУРЧИ-КИРЕЙ (Дубса/Dubs), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. Нем. село. К 

зап. от Джанкоя. Жит.: 41 (1915). 

 

КУРШАНОВИЧИ (также Куршиновичи), до 1917 – Черниговская губ., Новозыбковский у., 

Куршановичская вол. (в наст. время – Брянская обл., Климовский р-н). Лют. хутор. К юго-вост. от 

Новозыбкова. Лют. приход Беловеж. Жит.: 2 (1905). 

 

КУСАК – см. Александркрон. 

 

КУСАКОВА I (также Кусиково, Курсанова), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. село. У р. Бол. 

Куяльник, к сев.-зап. от Одессы. Нач. школа (1926). Жит.: 173 (1887), 187 (1896), 226 (1916), 263 (1926). 

 

КУСКОВОЕ, в сов. период – Орджоникидзевский край, Архангельский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Георгиевска. Жит.: 87 (1925). 

 

КУССА/KUSS (Пивоваровка; также Гуса/Guß, Крыса), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Демидовский р-н. Лют. хутор. К сев. от Одессы. Лют. 

приходы Кассель и Ней-Фрейденталь. Жит.: 92 (1859), 95 (1896), 20 (1906), 24 (1916), 21 (1924). 

 

КУСТАРЕВА – см. Лейтзингер. 

 

КУСТАРЕВА-КРАСНОРЫНОВКА – см. Ней-Колония. 

 

КУСТАРНАЯ – см. Фюрстенталь. 

 

КУТАЙГУЛ-ДАНАХОЗОВКА (также Кутайгул I, Кудайгул, Кадайгул, Танагоз), до 1917 – Таврическая 

губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. 

время – с. Воробьево, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют.-кат. село на арендн. земле, осн. в 1888. В 15 км 

к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал, кат. приход Симферополь. Земли 3090 дес. 

Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 46 (1905), 100 (1911), 88 (1915), 236 

(1918), 153/117 нем. (1926), 344 (1939). 

 

КУТАШ, в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Нем. село. К сев. от Евпатории. Жит.: 29 

(1925). 



 

КУТЕРЛЯ (также Кутырля), до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. 

время – Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. У р. Кутерля, в 80 км к вост. 

от Бузулука. Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. Земли 1600 дес. (1917). Сельсовет 

(1926). К-з „Кутерля“. Нач. школа. Жит.: 184 (1897), 180 (1910), 195 (1917), 205/191 нем. (1926), 185 

(1930).  

 

КУТТЕР/KUTTER (Поповка; также Пфаффенкуттер/Pfaffenkutter, Парафей-Хутор, Бренинг/Brehning, 

Нейман/Neumann), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-

Карамышская/Усть-Золихинская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-

Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – с. Карамыш, Саратовская обл., 

Красноармейский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. У р. Поповка (при ее впадении в р. Карамыш), в 

65 км к юго-зап. от Саратова. Назв. „Бренинг“ по фамилии первого старосты; „Куттер“ – от рус. „хутор“. 

Основатели – 79 сем. из Изенбурга, Гессена и Пруссии. Коронная колония. Еванг. приход Мессер. 

Церковь. Часть жит. – баптисты. Земли 1616 дес. (1857; 201 семья), 7352 дес. (1910; 401 семья). Вод. 

мельница, произв-во сарпинки, курит. трубок, красильн. завед-е. Частн. школа. Ткацкая артель (1917). 

Выезды жит. в Америку (1874-75; 73 чел.). В 1921 родились 50 чел., умерли – 414. Сельсовет, коопер. 

лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926). К-з „10 лет автономии немцев Поволжья“. 

Место рожд. лют. пастора А. Штрека (род. 1883). Жит.: 262 (1767), 353 (1773), 482 (1788), 574 (1798), 850 

(1816), 1398 (1834), 2042 (1850), 2412 (1859), 2357 (1886), 2124/2124 нем . (1897), 4108 (1905), 4343 

(1911), 2833 (1920), 2068 (1922), 2114/2112 нем. (1926), 2220/2220 нем. (1931). 

 

КУТУЗОВКА (Карла Либкнехта; также Котузовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Горошковская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский 

нем./Пулинский/Кутузовский (Володарский/Володарско-Волынский) р-н. Лют.-менн. село на собств. 

земле, осн. в 1861. В 55 км к сев.-зап. от Житомира. Основатели – волынские меннониты (частично 

выходцы из Швейцарии), в 1874 выехали в США. Лют. приходы Житомир и Геймталь. Молельн. дом. 

Школа. Жит.: 418 (1868), 319 (1906), 325 (1910). 

 

КУТУЗОВО – см. Гильдендорф. 

 

КУТУРТА, до 1917 – Ставропольская губ., Медвеженский у. Нем. хутор. К сев. от Ставрополя. Земли 

1200 дес. (1915). Жит.: 38 (1916). 

 

КУТЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К 

юго-вост. от Щурина. Жит.: 60 (1906), 71 (1910). 

 

КУТЮКЕ НЕМЕЦКИЙ (Александерфельд; также Дейч-Кутюке, Кутюки), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Мельничное, Республ. Крым, 

Первомайский р-н). Менн.-лют. село, осн. в 1878. В 25 км к сев.-зап. от Джанкоя. Земли 510 дес. Нач. 

школа (1926). Жит.: 54 (1911), 85 (1915), 116/109 нем. (1926). 

 

КУЧКАРЕВКА (также Кучкаровка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1875. К сев.-зап. от Луцка. Лют. приходы 

Рожище и Луцк. Школа. Жит.: 69 (1885), 37 (1906), 70 (1910). 

 

КУЧУК-АКТАЧИ (также Кучук-Ахтачи, Актачи, Ахтачи), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский 

у., Сакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. 

Куликовка, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1890. В 20 км к вост. от 

Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 900 дес. Жит.: 

40 (1918), 40/39 нем. (1926). 

 

КУЧУК-АЛКАЛЫ (Безлера/Besler), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. (в наст. 

время – с. Завет-Ленинский, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. хутор. В 15 км к сев. от Джанкоя. 

Жит.: 19 (1915). 

 



КУЧУК-КИТАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-рус. село. К сев.-вост. от 

Евпатории. Жит.: 21 (1915), 108/49 нем. (1926). 

 

КУЧУК-ТАГАНАШ (Варкентина/Warkentin), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская 

вол. Нем. хутор. К сев. от Джанкоя. Жит.: 24 (1915). 

 

КУЧУК-ТОК-САБА (также Ток-Саба-Кучук, Кучук-Токсоба, Токсаба), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село. В 35 км к сев.-вост. от 

Евпатории. Лют. приход Бютень. Жит.: 59 (1915), 58 (1919), 100/59 нем. (1926). 

 

КУЧУРГАН – см. Страсбург. 

 

КУЧУРГАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK KUTSCHURGAN, 

Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у. Основан в 1808-09. На левобережье р. Кучурган, к сев.-зап. 

от Одессы. Включал нем. села: Баден, Зельц, Кандель, Мангейм, Страсбург, Эльзас. Центр – с. Зельц. 

Земли 26674 дес. (1857; 433 двора и 167 беззем. сем.). Маслобойни – 10, мельницы – 39, ткацкие станки – 

3, церкви и молельн. дома – 6, школы – 6 (1841). После 1871 на этой терр-ии образованы Баденская (с. 

Баден), Зельцская и Мангеймская вол. Жит.: 2055 (1811), 2243 (1820), 4046 (1834), 4704 (1841), 7373 

(1859). 

 

КУШУМ (также Цюрихский Кушум), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н/Панинский (Шенхенский) р-н. Два нем. хутора – Кушум I и Кушум II. На лев. берегу р. Мал. Кушум, в 

100 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 105/105 нем. (1920), 131/131 нем. (1926). 

 

КУЯЛЬНИК – см. Нессельроде. 

 

КЫЗЫЛ-ЖАР (Кирово), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) вол.; в 

сов. период – Карагандинская обл., Тельманский (Карагандинский) р-н (в наст. время – Бухар-Жырауский 

р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1906. В 30 км к сев.-зап. от Караганды. Основатели – 30 сем. из Поволжья и 

мариупольской кол. Эйхвальд. Восьмилетн. школа, клуб, детсад, кафе, столовая. Жит.: 1000 (1980), 837 

(1989; 66% нем.). 

 

КЫЗЫЛСУАТ – см. Калинино. 

 

 

 

ЛАВАРОВО (также Ловарово, Лаврово), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский 

(Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1914. В 20 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Основатели из Херсонского у. 

Херсонской губ. Земли 676 дес. (1914). Нач. школа (1926). Жит.: 78 (1917), 158 (1920), 183/176 нем. 

(1926). 

 

ЛАВРЕНЕЦ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1914. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 19 (1926).  

 

ЛАВРЕНЦА, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Два нем. хутора, осн. в 1898 и 1901. К сев. от Омска. Жит.: 8, 7 (1926). 

 

ЛАГЕРКОЛОНИ/LAGERKOLONIE, до 1917 – С.-Петербургская губ., Царскосельский (Софийский) у., 

Колпинская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н. 

Лют. село, осн. в 1912. На прав. берегу р. Ижора, в 25 км к юго-вост. от Ленинграда. Основатели из кол. 

Колпинская. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 40 (1925). 

 

ЛАДЕКОП/LADEKOPP (Садовое; также Лодкуп/Lodkup), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. г. Токмак, Запорожская обл.). Менн. село, осн. в 1805. На 



лев. берегу р. Токмак, в 7 км к сев.-вост. от Молочанска. Назв. от с. Ладекоп (Зап. Пруссия). Основатели 

– 16 сем. из Зап. и Вост. Пруссии. Менн. община Петерсгаген. Земли 1464 дес. (1811), 1300 дес. (1857; 20 

двор. и 15 беззем. сем.), 1700 дес. (1914; 42 двора). Овцеводство. Нач. школа (1926). Жит. выселены в 

Германию 12.9.1943. Жит.: 97 (1818), 222 (1838), 285 (1856), 305 (1860), 316 (1864), 358 (1886), 447 

(1896), 391 (1905), 461 (1911), 269 (1915), 463 (1918), 353/217 нем. (1923), 369/221 нем. (1926), 594 

(1939). 

 

ЛАДОНОВКА – см. Иоганнесфельд. 

 

ЛАЕР/LAER (Андреевский), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Больше-Кирсановская 

вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от Матвеева-

Кургана. Жит.: 21 (1915), 17/17 нем. (1926).  

 

ЛАЗАРЕВКА (Безлера Я./Besler), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 41 (1915). 

 

ЛАМБРОВКА (Ласкариевка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Стурдзенская/Кайнарская/Иозефсдорфская вол. Лют. хутор. К юго-зап. от Бендер. Лют. приход Клястиц. 

Жит.: 126 (1859), 107 (1870), 132 (1875). 

 

ЛАНГВАЛЬД/LANGWALD (Городецкая; также Городская, Новогородецкое, Довгий Бор), до 1917 – 

Киевская губ., Радомысльский у., Коростышевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Коростышевский р-н (в наст. время – Житомирская обл.). Лют. село. В 20 км к югу от Радомысля. Лют. 

приходы Киев и Радомысль. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 221 (1896), 345 (1900), 400 (1923). 

 

ЛАНГЕНБЕРГ/LANGENBERG – см. Понятовка. 

 

ЛАНГЕНФЕЛЬД/LANGENFELD (Крестовый; также Крестный, Верхний Еруслан), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Крестовская/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Краснокутский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1860. На лев. берегу р. Еруслан, в 5 км к вост. от 

Красного Кута. Основатели из правобер. кол. Мюльберг, Диттель, Гуссенбах, Гукк, Норка, Франк. Лют. 

приход Экгейм. Лют. молельн. дом. Часть жит. – баптисты. Земли 2685 дес. (1857; 74 семьи). Ветр. 

мельницы. Земск. школа. В 1921 родились 54 чел., умерли – 75. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Жит.: 240 (1860), 636 (1872), 730 (1889), 812/805 нем. (1897), 1270 (1905), 

1360 (1910), 894 (1920), 666 (1922), 842/831 нем. (1926), 874/874 нем. (1931). 

 

ЛАНГЕНФЕЛЬДСКИЙ РАЙОН/RAYON LANGENFELD – см. Ерусланский р-н. 

 

ЛАНДАУ/LANDAU (Ямки; также Участок № 33), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н. 

Кат. село, осн. в 1908. В 18 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья и Поволжья. 

Коопер. лавка, пункт ликбеза, красн. уголок, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 231 (1926). 

 

ЛАНДАУ/LANDAU (Свято-Покровское; также Марьяновка, с 1926 Карл-Либкнехтово/Karl-Liebknecht), 

до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Херсонский у., Березанский колон. окр. (центр); Ландауская (Свято-

Покровская) вол.; в сов. период – Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-Либкнехтовский 

(Ландауский) нем. р-н (в наст. время . с. Широколановка, Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат. 

село, осн. в 1809. У р. Березань, в 50 км к сев.-зап. от Николаева. Назв. по г. Ландау (Пфальц). 

Основатели – 115 сем. из Вюртемберга, Бадена, Рейнпфальца, Эльзаса. Масс. смертность жит. от холеры 

(1831). Кат. приходы Севериновка, Ландау (с 1811). Церковь (1821, 1837, 1863). В 1869-72 некот. жители 

перешли в баптизм. Земли 8866 дес. (1857; 147 двор. и 16 беззем. сем.), 9228 дес. (1918). 93 самопрялки и 

46 ткацких станков (1814), 25 тележн. мастеров и 47 кузнецов (1886), гончарное ремесло, лавки, ярмарки. 

Три школы. Центр. училище (1907), жен. прогимназия (1908). Больница, аптека, богадельня, сирот. касса, 

нотар. контора. Сельсовет (1926). К-з им. Ленина, МТС. Нем. с.-х. школа, театр. Жит. выселены в 

Вартегау 16.3.1944. Место рожд. кат. патеров Р. Рейхерта (1843-1905), И. Ваннера (1845-1898), Г. 

Лейбгама (1845-1910), И. Шнелля (1847-1884), М. Марсаля (род. 1848), Р. Флека (род. 1854), К. Егера 

(род. 1857), В. Гартмана (1858-1937), А. Флека (род. 1873), Ф. Шульца (род. 1873), М. Циммермана 

(1877-1903), А. Вальтера (род. 1882), П. Дукарта (1887-1921), Р. Штейна (род. 1890), Я. Дукарта (1894-

1920), кат. епископа М. Глазера (1880-1950), педагога и историка А.Ф. Вильгельма (1913-2006). Жит.: 



470 (1811), 468 (1816), 706 (1825), 1968 (1859), 2902 (1870), 3761 (1885), 2128/1828 нем. (1897), 2048 

(1905), 2457 (1911), 2126 (1916), 2403 (1918), 2781 (1926), 2598 (1943).  

 

ЛАНДАУ/LANDAU (Потемкино; также Ней-Ландау/Neu-Landau, Ней-Мариановка, № 3), до 1917 – 

Херсонская губ., Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – 

Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, 

Кронауский, Петровский) нем./Апостоловский (Косиоровский) р-н (в наст. время – Херсонская обл., 

Высокопольский р-н). Кат. село, осн. в 1869. В 120 км к сев.-вост. от Херсона. Основатели из 

молочанских колоний. Кат. приход Ней-Мангейм. Молельн. дом. Земли 1751 га (1918; 51 двор), 1099 га 

(после коллективизации). Пар. мельница, кузница, тележная мастерская. Нач. школа. Умерли от голода 

34 чел. (1921-22), 13 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 30 муж. Место рожд. общ.-полит. деятеля 

Л.Г. Рейхерта (род. 1867). Жит.: 294 (1885), 415 (1896), 374 (1912), 315 (1916), 438 (1919), 413 (1926), 

577/569 нем. (1941), 585/583 нем. (1942; 55 нем. сем. или 48% без главы семьи). 

 

ЛАНДАУСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LANDAU (Свято-Покровская вол./Amtsbez. Swjato-

Pokrowskoje), Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 на вост. части терр-ии бывш. 

Березанского колон. окр. К сев.-зап. от Николаева. Включала нем. села: Ватерлоо, Зульц, Иоганнесталь, 

Карлсруэ, Катериненталь, Ландау, Шпеер. Центр – с. Ландау (Свято-Покровское). Жит.: 13448 (1885), 

10829 (1897), 11263 (1916). 

 

ЛАНДАУСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON LANDAU – см. Карл-Либкнехтовский 

немецкий р-н. 

 

ЛАНДГРАФА/LANDGRAF – см. Руднев. 

 

ЛАНДМАН/LANDMANN, в сов. период – Днепропетровская обл., Петропавловский р-н. Нем. хутор, 

осн. в 1927. К сев.-зап. от с. Петропавловка. Земли 380 дес. Жит.: 131 (1943). 

 

ЛАНДРИХТЕР/LANDRICHTER, в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем. р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 17 (1925). 

 

ЛАНДСКРОНЕ/LANDSKRONE (Хлебное; также Красный Нумер), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Ланковое, Запорожская обл., 

Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1839. В 25 км к вост. от Молочанска. Основатели – 21 семья из 

молочанских колоний. Менн. общины Маргенау, Ландскроне (с 1910). Молельн. дом (1910). Земли 2600 

дес. (1857; 49 двор. и 3 беззем. семьи), 3168 дес. (1914; 124 двора). В 1844 для защиты от наводнений 

построен канал, обсаженный тополями. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Потребит. тов-во 

„Пробуждение“, к-з „Ландскроне“. Жит.: 527 (1856), 558 (1864), 411 (1886), 507/436 нем. (1897), 519 

(1905), 407 (1911), 537 (1915), 531 (1918), 581/559 нем. (1926), 518 (1939).  

 

ЛАНДСКРОНЕ/LANDSKRONE (Анновка; также Голенький), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. 

Менн. село, осн. в 1910. У п. Степной, к сев. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Ландскроне. 

Основатели из Причерноморья. Менн. община Марковка. Земли 1343 дес. (1911). К-з „Красная звезда“ 

(1931). Упразднено в 1933, жит. в осн. переселены в Гохштедт. Жит.: 183 (1911), 154 (1926). 

 

ЛАНДШТРАССЕНДОРФ/LANDSTRASSENDORF (также Ландштрассенорт/Landstraßenort, 

Ландштрасорт/Landstraßort), в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский/Горячеводский 

р-н. Нем. хутор. На лев. берегу р. Золка, в 40 км к юго-вост. от Мин. Вод. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

ЛАПШИНСКАЯ, до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. 

период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н (в наст. время – Волгоградская обл., 

Котовский р-н). Нем.-рус. поселок при ж.-д. станции. На лев. берегу р. Мокрая Ольховка, в 42 км к сев.-

зап. от Камышина. Назв. в честь строителя жел. дороги К.И. Лапшинского. Жит.: 79 (1911), 249/128 нем. 

(1926). 

 

ЛАРГА, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Кайнарская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в 

наст. время – Республ. Молдова, Новоаненский р-н). Кат. село на собств. земле, осн. в 1895. В 25 км к 



юго-зап. от Бендер. Назв. по р. Ларга. Основатели из кол. Кандель, Зельц и Иозефсдорф. Кат. приход 

Бендеры-Эменталь. Молельн. дом. Земли 1348 га. Школа. Жит.: 65 (1904), 660/110 нем. (1939). 

 

ЛАСКАРИЕВКА – см. Ламбровка. 

 

ЛАУБ/LAUB (Тарлык; также Ляуб, Вейденфельд/Weidenfeld), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Тарлыцкая вол.; в сов. период – АССР НП, 

Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. 

Чкаловское, Саратовская обл., Ровенский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Тарлык (у места 

ее впадения в Волгу), в 53 км к югу от Покровска. Назв. „Лауб“ по фамилии первого старосты; назв. 

„Вейденфельд“ дано вызывателем. Основатели – 68 сем. из Дармштадта, Мекленбурга, Дании и 

Вюртемберга. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приход 

Варенбург. Церковь. Земли 5130 дес. (1857; 158 сем.). Корзиноплетение, лесопильный з-д. Земск. 

училище. Выезды жит. в Сибирь и Степной край (1909; 241 чел.). В 1921 родились 135 чел., умерли – 

352. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, биб-ка (1926). К-з им. А. Рейхерта. Жит.: 201 (1767), 219 

(1773), 271 (1788), 369 (1798), 533 (1816), 927 (1834), 1536 (1850), 1811 (1859),  1863 (1871), 2105 (1889), 

2252/2230 нем. (1897), 3143 (1904), 3750 (1910), 2948/2948 нем. (1920), 1849 (1922), 1857 (1923), 

1884/1775 нем. (1926), 2460/2440 нем. (1931). 

 

ЛАУВЕ/LAUWE (Яблоновка; также Лаубе/Laube, Шенфельд/Schönfeld), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Куккусский (Вольской)/Ровненский (Зельманский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – 

Саратовская обл., Ровенский р-н). Еванг.-кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 50 км к югу от 

Покровска. Назв. „Лауве“ по фамилии первого старосты; назв. „Шенфельд“ дано вызывателем. 

Основатели – 41 семья из Саксонии, Бранденбурга, Нюрнберга и Дармштадта. Вызывательская колония 

Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Еванг. приход Куккус, кат. приход Прейс. Еванг. 

церковь. Земли 4455 дес. (1857; 130 сем.). Лесопильный з-д, мельница, пристань. Земск. училище (1876). 

В 1921 родились 87 чел., умерли – 94. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Место рожд. 

хирурга А.Л. Грасмика (1869-1930), лют. пастора И. Грасмика (род. 1883). Жит.: 169 (1767), 150 (1773), 

165 (1788), 244 (1798), 540 (1816), 600 (1834), 927 (1850), 1103 (1859), 1548 (1889), 1695/1654 нем. (1897), 

2412 (1904), 2588 (1910), 1968 (1920), 1730 (1922), 1639/1607 нем. (1926), 1850/1818 нем. (1931). 

 

ЛАУВЕТАЛЬ/LAUWETAL, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н. Нем. хутор. У с. Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 26/26 нем. (1926). 

 

ЛАУЭРА/LAUER – см. Пустошь-Адамовка. 

 

ЛАЧИНОВА – см. Мариенталь. 

 

ЛАЧИНОВО (Циглеровская/Ziegler), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Даниловская вол.; в сов. 

период – Харьковская обл., Барвенковский р-н. Лют. село, осн. в 1898. В 20 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Барвенково. Лют. приход Харьков. Земли 1550 дес. Нач. и средн. школа (1926). Жит.: 246 (1904), 250 

(1918), 281 (1926), 248 (1941). 

 

ЛЕБЕДЬ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). 

Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. 

Школа. Сельсовет (1941). Жит.: 495 (1906), 317 (1910). 

 

ЛЕБЗАК/LEBSACK, в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. хутор. У с. 

Брунненталь, к юго-вост. от Покровска. Жит.: 80/80 нем. (1926). 

 

ЛЕВЕН/LEVEN, в сов. период – Новосибирская обл., Татарский р-н. Нем. хутор. У с. Неудачино, к юго-

зап. от ж.-д. ст. Татарская. Жит.: 10 (1926). 

 

ЛЕВЕНС/LEVENS, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 4 (1914). 

 

ЛЕВИНСКАЯ – см. Анненталь. 

 



ЛЕДЕНЕВО (также Лединовка), до 1917 – Акмолинская обл., Петропавловский у.; в сов. период – 

Северо-Казахстанская обл., Мамлютский/Бишкульский/Приишимский р-н (в наст. время – Мамлютский 

р-н). Лют. село. В 76 км к юго-зап. от Петропавловска. Коопер. лавка, нач. школа (1926). С-з „Лесные 

поляны“, средн. школа, клуб, биб-ка, фельдш.-акушер. пункт. Жит.: 142 (1925). 

 

ЛЕДУХОВ (также Ледохов), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 435 (1906), 154 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-

50% нем.). 

 

ЛЕЗАХОВ (также Лежахов), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Новодворская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле, осн. в 1874. К юго-зап. от 

Нового Двора. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 173 (1885), 244 (1906), 176 

(1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 20 сем. (1938). 

 

ЛЕЗЫ-АЛЬТ (Старые Лезы; также Альт-Лезы, Лезы Старые, Лезы), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский 

(Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Скворцово, Республ. Крым, 

Симферопольский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1889. В 40 км к юго-вост. от Евпатории. 

Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1517 дес. Коопер. лавка, 

сельсовет (1926). Место рожд. засл. учителя РСФСР Р.Х. Тибелиуса (1912-2001). Жит.: 75 (1911), 82 

(1915), 126/118 нем. (1926), 91 (1939). 

 

ЛЕЗЫ-НЕЙ (Новые Лезы; также Ней-Лезы, Лезы Новые, Фридрихсталь/Friedrichstal), до 1917 – 

Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Межгорное, 

Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1891. В 40 км к юго-вост. от 

Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1303 дес. Нач. 

школа (1926). Жит.: 15 (1911), 20 (1915), 17 (1918), 50/33 нем. (1926). 

 

ЛЕЙПЦИГ/LEIPZIG (Серпневое; также Скинос, Екатериновская, № 8), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Лейпцигская/Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1815. На лев. берегу р. 

Скиноса, в 100 км к зап. от Аккермана. Назв. в честь „битвы народов“ под Лейпцигом в 1813. Основатели 

– 126 сем. из Пруссии, Вюртемберга, Польши. В 1842-43 многие семьи эмигрировали. В 1843 прибыла 21 

семья из одесских колоний. Лют. приход Тарутино. Церковь. Земли 7435 дес. (1857; 124 двора и 165 

беззем. сем.). Черепичный з-д М.Г. Вернера, 2 пар. мельницы, лавки. Школа. Жит.: 706 (1818), 667 

(1827), 1338 (1859), 1913 (1870), 1665 (1875), 1962 (1886), 1785/1740 нем. (1897), 2122 (1905), 2302 

(1939). 

 

ЛЕЙТЕРСГАУЗЕН/LEITERSHAUSEN (Миловидовка; также Христианов, № 10), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Тракторное, Запорожская обл., 

Михайловский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1810. В 20 км к зап. от Пришиба. Основатели – 48 сем. из 

Бадена и Эльзаса. Кат. приходы Костгейм и Гейдельберг; лют. приход Гохштедт. Земли 2880 дес. (1857; 

48 двор. и 4 беззем. семьи), 3025 дес. Место рожд. кат. патеров И. Шиндлера (род. 1890), А. Гофмана 

(1897-1937), литераторов И. Келлермана (1896-1944), П. Петермана (1910-1939). Жит.: 234 (1810), 268 

(1818), 414 (1838), 544 (1848), 622 (1858), 658 (1864), 891 (1886), 568/458 нем. (1897), 507 (1905), 545 

(1910), 602 (1915), 550 (1918), 527/484 нем. (1926), 897 (1939). 

 

ЛЕЙТЗИНГЕР/LEITSINGER (Кустарева; также Шенберг/Schönberg), до 1917 – Саратовская губ., 

Саратовский у. Кат. село, осн. в 1767. На левобережье Волги, между кол. Гельцель и Зельман, к югу от 

кол. Келлер. Назв. „Лейтзингер“ по фамилии первого старосты; назв. „Шенберг“ дано вызывателем. 

Основатели – 80 сем. Вызывательская колония Леруа и Питета. Кат. приход Прейс. В 1774 разорено 

киргиз-кайсаками. Жит. переселены в кол. Ней-Колония. Жит.: 259 (1767), 242 (1773). 

 

ЛЕЙХТЛИНГ/LEICHTLING (Резовка; также Иловля, Илавля), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Каменский колон. окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская (центр)/Каменская вол.; 

в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-



н (в наст. время – с. Иловлинка, Волгоградская обл., Камышинский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. 

берегу р. Иловля, в 120 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты М. Лейхтлинга. 

Основатели – 49 сем. из Майнца, Бамберга и Баварии. Коронная колония. Кат. приходы Семеновка, 

Гильдман, Келер, Лейхтлинг. Церковь (1850). Земли 1658 дес. (1857; 115 сем.), 5193 дес. (1910; 353 

семьи). Мельница, маслобойня, кузница. Врач. пункт, фельдшер.-акушер. пункт. Земск. школа (1877), 

частн. школа. Выезды жит.: в Кубанскую обл. (1861; 2 семьи), Самарскую губ. (1884; 12 сем.), Юж. 

Америку (1886; 6 сем.). В 1921 родились 69 чел., умерли – 217. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. 

школа, изба-читальня, биб-ка, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патера И. Шнейдера (1865-1931). Жит.: 

143 (1767), 188 (1773), 259 (1788), 300 (1798), 398 (1816), 677 (1834), 963 (1850), 919 (1859),  940 (1865), 

1291 (1883), 1451/1440 нем. (1897), 1836 (1905), 2383 (1911), 2038 (1920), 1297 (1922), 1394/1394 нем. 

(1926), 1627/1604 нем. (1931).  

 

ЛЕЛЕВА, до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Плужнянская вол. Лют. село на арендн. земле. К 

югу от Острога. Лют. приход Ровно. Жит.: 144 (1906). 

 

ЛЕМБЕРТА/LEMBERT – см. Половинка. 

 

ЛЕМКЕ/LEMKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Два нем. хутора – Лемке (Лемка) и Лемке, осн. в 1897 и 1908. К сев. от Омска. Жит.: 4, 2 (1926). 

 

ЛЕН/LEHN, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Ачаирский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1914. У с. Евтушенко, к юго-вост. от Омска. Жит.: 8/8 нем. (1920), 24 (1926). 

 

ЛЕНЕНДОРФ/LENENDORF (также Лениндорф/Lenindorf), в сов. период – Орджоникидзевский край 

(до 1938 Дагестанская АССР), Кизлярский окр., Кизлярский р-н (в наст. время – с. Рассвет, Республ. 

Дагестан, Тарумовский р-н). Нем. хутор. На прав. берегу р. Таловка, в 15 км к сев.-вост. от Кизляра. 

Жит.: 275/275 нем. (1926). 

 

ЛЕНИНДОРФ/LENINDORF (Леновка), в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский/Голодаевский (Куйбышевский) р-н. Нем. село. В 55 км к сев.-вост. от Таганрога. Жит.: 86/86 

нем. (1926), 92 (1941).  

 

ЛЕНИНДОРФ/LENINDORF – см. Кир-Байляр. 

 

ЛЕНИНКА, в сов. период и в наст. время – Кемеровская обл., Крапивинский р-н. Нем. село. К юго-зап. 

от п. Крапивинский. Нач. школа. Жит.: 386 (1970), 288 (1979).  

 

ЛЕНИНО – см. Федоровка. 

 

ЛЕНИНПОЛЬ – см. Николайполь. 

 

ЛЕНИНСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 21 (1926). 

 

ЛЕНИНСКОЕ, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская)/Тургайская обл., Есильский р-н (в наст. 

время – Акмолинская обл.). Нем. село. К зап. от Атбасара. 8-летн. школа, клуб. Жит.: 356 (1989; 53% 

нем.). 

 

ЛЕНИНТАЛЬ/LENINTAL (Старицкое Поле; также Старицер Фельд/Starizer Feld), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский у.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-

н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1910. На прав. берегу р. Грязнуха, к юго-

вост. от Покровска. К-з им. Ворошилова. Жит.: 39/39 нем. (1920). 

 

ЛЕНИНТАЛЬ/LENINTAL (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), в сов. период – Днепропетровская обл., 

Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н. Лют. село, осн. в 1928. В 90 км к юго-зап. от 

Днепропетровска. Лют. приход Кронау. Нач. школа. Жит.: 217/217 нем. (1941), 200/200 нем. (1942; 20 

нем. сем. или 43% без главы семьи). 

 

ЛЕНИНТАЛЬ/LENINTAL, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-

н. Лют. село, осн. в 1922. В 50 км к вост. от Запорожья. Лют. приход Фриденфельд. Жит.: 260 (1926). 



 

ЛЕНИНТАЛЬ/LENINTAL (Адольфсталь/Adolfstal), в сов. период – Одесская обл., 

Овидиопольский/Гросс-Либентальский (Спартаковский) нем. р-н (в наст. время – Овидиопольский р-н). 

Лют. село, осн. в 1925. В 20 км к юго-зап. от Одессы. Лют. приход Фрейденталь. Жит.: 265 (1943). 

 

ЛЕНИНТАЛЬ/LENINTAL – см. Клейн-Раштатт. 

 

ЛЕНИНФЕЛЬД/LENINFELD (Вассеррейх/Wasserreich), в сов. период – Запорожская/Днепропетровская 

обл., Ново-Николаевский р-н. Лют. село, осн. в 1922. В 50 км к вост. от Запорожья. Лют. приход 

Фриденфельд. Жит.: 74 (1926). 

 

ЛЕНИНФЕЛЬД/LENINFELD, в сов. период – Орджоникидзевский край, Благодарненский р-н. Нем. 

хутор. В 150 км к вост. от Ставрополя. Жит.: 94/94 нем. (1926). 

 

ЛЕНИНФЕЛЬД/LENINFELD – см. Анисовка. 

 

ЛЕНИНФЕЛЬД/LENINFELD – см. Роговка. 

 

ЛЕНОВКА – см. Лениндорф. 

 

ЛЕНЦА/LENZ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Два нем. хутора, осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 5, 3 (1926). 

 

ЛЕОВО, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у., Леовская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в 

наст. время – в сост. г. Леова, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. хутор, осн. в 1902. В 135 км к сев.-

зап. от Измаила. Лют. приходы Альт-Эльфт, Ней-Сарата. Жит.: 115 (1907), 80 (1939). 

 

ЛЕОНИДОВКА (также № 3), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Железнянская/Сантуриновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – в сост. г. Дзержинск, Донецкая обл.). Менн. 

село на собств. земле, осн. в 1889. У р. Кривой Торец, в 20 км к сев.-зап. от Горловки. Основатели из 

хортицких колоний. Менн. община Нью-Йорк. Земли 1800 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 209 (1911), 208 

(1918), 466/426 нем. (1926).    

 

ЛЕОНИДОВКА (Эбенфельд/Ebenfeld; также Коммунистический, Коммунистическое Село, № 6), до 

1917 – Саратовская губ., Балашовский у., Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., 

Аркадакский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1910. На лев. берегу р. Аркадак, в 10 км к юго-вост. 

от Аркадака. Земля куплена Хортицкой земельн. комиссией. Жит.: 113 (1911), 182 (1926). 

 

ЛЕОНИДОВКА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Красноармейский/Келлеровский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем. 

село, осн. в 1936. К юго-вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. дом 

(1997). Средн. школа, биб-ка, Дом культуры. Жит.: 1360 (1989; 69% нем.), 684 (2007).  

 

ЛЕОНИЯ (также Леонин), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 159 (1906), 186 (1910). 

 

ЛЕОНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. фольварк. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 86 (1906), 111 (1910). 

 

ЛЕОНОВСКОЕ – см. Александерфельд. 

 

ЛЕОНТОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дяткевичская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Дяткевичей. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 69 (1906), 97 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 29 сем. (1938). 

 

ЛЕОНТЬЕВА, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Богуславская вол. Кат. хутор, осн. в 1901. 

К югу от Оренбурга. Жит.: 86 (1903).  



 

ЛЕПАТИХА (также Лепетиха), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 25 км к сев. 

от Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 47 (1915), 40 (1918), 30/18 нем. (1926). 

 

ЛЕРКЕ/LERKE (также Лерне), в сов. период – Сталинская обл., Константиновский р-н. Нем. хутор. К 

сев. от Сталино. Жит.: 56/49 нем. (1926). 

 

ЛЕРМАНСТАЛЬ/LERMANSTAL (Лермонтовка; также Балмаз, Болмаз), до 1917 – Бессарабская губ., 

Бендерский у., Кайнарская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, 

Новоаненский р-н). Кат. хутор на арендн. земле, осн. в 1886. В 15 км к юго-зап. от Бендер. Назв. по 

фамилии землевладельца Лермантова. Основатели из кучурганских и березанских колоний. Кат. приход 

Бендеры-Эменталь. Молельн. дом. Земли 384 га. Школа. Жит.: 420 (1907), 368/366 нем. (1939). 

 

ЛЕРМОНТОВКА – см. Лермансталь. 

 

ЛЕСНАЯ – см. Вальдгейм. 

 

ЛЕСНАЯ – см. Фирстендорф. 

 

ЛЕСНАЯ ИВАНОВКА, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Челно-Вершинский р-н. Нем. 

село. К сев.-вост. от с. Челно-Вершины. Жит.: 43 (1930). 

 

ЛЕСНОЕ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Таврический р-н. Нем. село. В 53 км к юго-зап. от 

Омска. Нач. школа. Жит.: 219 (1979; 60% нем.), 186 (1989). 

 

ЛЕСНОЕ – см. Вальдгейм. 

 

ЛЕСНОЕ – см. Розенвальд. 

 

ЛЕСНОЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у. Нем. хутор, осн. в 1908. Земли 2040 дес. (1909). 

Жит.: 10 (1909). 

 

ЛЕСНОЙ – см. Фрезе. 

 

ЛЕСНОЙ КАРАМЫШ – см. Гримм. 

 

ЛЕСНО-КАРАМЫШСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LESNOI KARAMYSCH, Саратовская губ., 

Камышинский у. Образована на юж. части терр-ии бывш. Сосновской вол. На правобережье Волги, к 

юго-зап. от Саратова. Включала нем. села: Бауэр, Гримм, Деготт, Мессер. Центр – с. Гримм (Лесной 

Карамыш). 

 

ЛЕСОВКА, в сов. период – Новосибирская обл., Татарский р-н. Нем. хутор. У с. Неудачино, к юго-зап. 

от ж.-д. ст. Татарская. Жит.: 18 (1926). 

 

ЛЕСОВКА – см. Вальдек. 

 

ЛЕСОВЩИНА (также Лесовщина 2-я линия, Лесовчизна, Лесовская Буда, Буда Лисовская), до 1917 – 

Волынская губ., Житомирский у., Ушомирская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Коростенский (Ушомирский)/Фасовский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Коростенский р-н). Лют. 

село на собств. земле. В 70 км к сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1923). 

Жит.: 488/372 нем. (1897), 439 (1906), 1560 (1910). 

 

ЛЕСОЗАВОД, в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Нем. поселок. К сев.-вост. 

от с. Бараши. Жит.: 25 (1924). 

 

ЛЕСОПОЛЬ (также Лисаполь), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; после 1917 

– в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К юго-зап. от 

Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 203 (1906), 174 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.). 



 

ЛЕТОВОЧНОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. 

Нем.-польск.-казах. село. К юго-зап. от Петропавловска. Назв. от летн. пастбищ. Село основали казахи, в 

1936 были вселены немцы и поляки, депортированные с Волыни. Кат. молельн. дом (1993). К-з „Новый 

путь“ (1936). Средн. школа, Дом культуры. Место рожд. историка К.А. Вильгельма (род. 1938). Жит.: 

1817 (1989; 45% нем.), 835 (2007).  

 

ЛЕТУНОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. 

Солнцевка, к сев. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Жит.: 12 (1926). 

 

ЛЕХНЕР/LECHNER, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ачаирский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1905. У с. Ачаир, к юго-вост. от Омска. Жит.: 21/21 нем. (1920), 22 (1926). 

 

ЛЕХНЕР/LECHNER, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. Новинка, к юго-зап. от Омска. Школа 

(1912). Жит.: 124/124 нем. (1920), 159 (1926). 

 

ЛЕХНЕР/LECHNER, в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. Три нем. хутора – Лехнер А., 

Лехнер Е., Лехнер Я. К юго-зап. от Ейска. Жит.: 1, 7/7 нем., 7 (1926). 

 

ЛИБЕНАУ/LIEBENAU (Петрик/Petrick; также Петрика И.И.), до 1917 – Кубанская обл., 

Кавказский/Лабинский (Закубанский) отд., Семеновская вол.; в сов. период – Краснодарский край, 

Гулькевичский/Кропоткинский р-н. Нем. хутор на арендн. земле. В 20 км к юго-вост. от Кропоткина. 

Земли 1089 дес. Нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 728/719 нем. (1926). 

 

ЛИБЕНАУ/LIEBENAU (Майское; также Хазаровка/Либнав), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Рот-Фронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. 

Остриковка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1825. На лев. берегу р. Токмак, в 20 

км к сев.-вост. от Молочанска. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Шензее. Земли 1300 

дес. (1857; 20 двор. и 12 беззем. сем.), 1604 дес. (1914; 62 двора). Ячейка Союза гр-н голландск. 

происхожд-я, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 214 (1838), 269 (1856), 317 (1864), 319 (1886), 500 

(1896), 483 (1905), 549 (1911), 201 (1915), 553 (1918), 337/314 нем. (1923), 323/308 нем. (1926), 372 

(1939).  

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Любимская; также Тернова), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Бобриковская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Ровеньковский/Дмитриевский р-н (в наст. время – с. Любимое, Луганская обл., Свердловский р-н). Кат. 

село, осн. в 1885. В 25 км к юго-вост. от Ровенек. Кат. приход Новочеркасск-Вайцендорф. Молельн. дом. 

Земли 952 дес. (1915; 33 двора). Пар. мельница. Школа. К-з „Моргенрот“ (1930). Жит.: 222 (1915), 

449/423 нем. (1926), 570 (1941). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Больше-Константиновка; также Реш/Resch, Гросс-Константиновка, Морен-

Хутор/Mohren-Chutor), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Васильевская вол.; в сов. 

период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Кат.-лют. село. В 30 км к югу от 

Старо-Бешева. Кат. приход Гринталь. Земли 400 дес. (1915; 13 двор.). Две ветр. мельницы. Жит.: 136 

(1873), 138 (1915), 70 (1918), 121/114 нем. (1926). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Николаевка; также Кребсфельд/Krebsfeld, Кребс, № 11), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Заливнянская/Ново-Николаевская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н (в наст. время – с. Николаевка Вторая, 

Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Лют. село, осн. в 1851. В 45 км к вост. от Александровска. 

Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 683 дес. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 232 

(1897), 204 (1902), 77 (1911), 105 (1919), 294 (1926).   

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Ливонское; также Ливенталь, Левенталь), до 1917 – Кубанская обл., 

Баталпашинский/Урупский отд. (в наст. время – с. Новоурупское, Краснодарский край, Успенский р-н). 

Нем.-эст. село. На прав. берегу р. Уруп, в 35 км к юго-вост. от Армавира. Жит.: 987 (1897), 285 (1912). 



 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Любомировка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-

Караманский колон. окр., Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – с. Пионерское, Саратовская 

обл., Советский р-н). Кат. село, осн. в 1859. На прав. берегу р. Ветелка (у места ее впадения в р. Нахой), в 

57 км к юго-вост. от Покровска. Кат. приход. Церковь (1872, 1899). Земли 6240 дес. (1857; 150 сем.). 

Ветр. мельницы, ярмарки. Выезды жит. в Америку (1878; 12 чел.). В 1921 родились 31 чел., умерли – 44. 

С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 1077 (1889), 1215/1203 нем. (1897), 1379 (1910), 

733 (1920), 306 (1922), 567/567 нем. (1926), 818/805 нем. (1931). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Любимовка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Александртальская 

(Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Менн. село, 

осн. в 1870. В 13 км к зап. от с. Кошки. Основатели из Причерноморья, сторонники проповедника К. 

Эппа. Часть жит. – лютеране и католики. Земли 384 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 34 (1881), 81 (1889), 58 

(1897), 27 (1910), 41 (1913; 6 менн., 1 братско-менн., 4 лют. семей), 67 (1926). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Брусиловка), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский)/Новогригорьевский у., Стародубская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Воронцово-Александровский/Архангельский р-н (в наст. время – Ставропольский край, Советский р-н). 

Бапт. село. На прав. берегу р. Кума, в 50 км к сев.-вост. от Георгиевска. Бапт. община. Земли 2051 дес. 

(1916; 65 хоз.). Нач. школа, коопер. лавка, сельсовет (1926). Жит.: 317 (1909), 528 (1920), 552/541 нем . 

(1926). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Шматко), до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., 

Александротальская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Спицевский/Ставропольский 

(Ворошиловский) р-н. Лют. село, осн. в 1908. В 30 км к сев.-вост. от Ставрополя. Лют. приход 

Ставрополь. Земли 2051 дес. Нач. школа, красн. уголок (1926). Место рожд. проф. В.И. Гоппе (род. 

1939). Жит.: 390 (1918), 121 (1920), 227/221 нем. (1926). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL (Отрадное; также Заячий Лог), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Ново-Романовская/Тополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Кат. село, осн. в 1909. В 35 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Школа. К-зы „Новая земля“ (1931), им. К. Маркса. Жит. переселены в с. Редкая Дубрава. 

Жит.: 297 (1911), 363 (1926). 

 

ЛИБЕНТАЛЬ/LIEBENTAL, в сов. период – Орджоникидзевский край, Курсавский р-н. Нем. село. К 

юго-вост. от Ставрополя. Жит.: 294/293 нем. (1926). 

 

ЛИБЕНТАЛЬСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK LIEBENTAL, Херсонская 

губ., Одесский/Тираспольский у. Образован в 1805. К юго-зап. и сев. от Одессы. Включал нем. села: 

Александергильф, Гильдендорф, Гросс-Либенталь, Иозефсталь, Клейн-Либенталь, Люстдорф, 

Мариенталь, Нейбург, Петерсталь, Францфельд, Фрейденталь. Центр – с. Гросс-Либенталь. Земли 41514 

дес. (1857; 673 двора и 855 беззем. сем.). Маслобойни – 12, мельницы – 58, ткацкие станки – 3, церкви и 

молельн. дома – 9, школы – 12 (1841). После 1871 на этой терр-ии образованы Гильдендорфская (с. 

Гильдендорф), Гросс-Либентальская, Люстдорфская (с. Люстдорф) и Фрейдентальская (с. Фрейденталь) 

вол. Жит.: 2500 (1806), 3992 (1812), 7015 (1834), 8149 (1841), 12063 (1859).  

 

ЛИБИХ/LIEBIG – см. Грязнуха. 

 

ЛИБКНЕХТОВКА – см. Китай. 

 

ЛИВАНОВКА (Вижа), до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – 

Новосибирская обл., Татарский р-н. Менн. хутор. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. Татарская. 

Основатели из Причерноморья. Семеноводч. и племенное тов-во, маслоартель. Жит.: 17 (1926). 

 

ЛИВОНСКОЕ – см. Либенталь. 

 

ЛИГОВО (также Буксгевдена), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Среднерогатская 

вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Красносельский р-н. Лют. село на собств. земле. В 15 км к юго-

зап. от С.-Петербурга. Лют. приход Лигово. Земли 40 дес. (1904). Жит.: 350 (1906), 29 (1925). 



 

ЛИДЕР/LIDER (Альтенау/Altenau; также Лидер-Альтенау, Альтенау-Лидер, Купрюшкино), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. 

хутор на собств. земле. В 33 км к вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Земли 809 дес. (1910). 

Жит.: 34 (1889), 39 (1897), 25 (1910), 43 (1920), 74/74 нем. (1926). 

 

ЛИДОВКА (также Лидавка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1875. К сев.-вост. от Луцка. Основатели из Швабии. 

Лют. приходы Рожище и Луцк. Школа. Жит.: 89 (1885), 100 (1906), 60 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

ЛИДОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Смолдыревская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Новоград-Волынский р-н). Лют. село, осн. в 1880. В 10 км к югу от Новограда-Волынского. Лют. 

приходы Житомир и Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 182 (1906), 117 (1910), 163/40 нем. (1941), 

173/39 нем. (1942; 5 нем. сем. или 46% без главы семьи). 

 

ЛИДОВКА (Трудовой; также Трудовое Село, № 7), до 1917 – Саратовская губ., Балашовский у., 

Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Аркадакский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 

1910. В 8 км к сев.-вост. от Аркадака. Земля куплена Хортицкой земельн. комиссией. Жит.: 90 (1911), 210 

(1926). 

 

ЛИДТКЕ/LIEDTKE (также Литке), в сов. период – Сталинская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский) р-н. Лют. хутор. В 25 км к сев.-зап. от Мариуполя. Лют. 

приход Грунау. Жит.: 19 (1924). 

 

ЛИЗАНДЕРГЕЙ/LYSANDERHÖH (Воробьевка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Малышинский колон. окр.; Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. Калинино, 

Саратовская обл., Энгельсский р-н). Менн. село, осн. в 1864. В 53 км к юго-вост. от Покровска. Назв. в 

честь колонист. чиновника Ф.С. Лизандера. Земли 1745 дес. (1864). Мельницы. Сельсовет, нач. школа 

(1926). К-з „Большевик“. МТС (1930), рем. мастерская (1934), опытно-животноводч. станция. Место 

рожд. ударницы труда Е.Д. Граубергер (1916-2006). Жит.: 90 (1889), 119 (1897), 139 (1910), 146 (1914), 

332/332 нем. (1920), 192 (1922), 293/288 нем. (1926), 720/693 нем. (1931). 

 

ЛИЗАНДЕРГЕЙСКИЙ КАНТОН/KANTON LYSANDERHÖH, АССР НП. Образован по 

Постановлению ВЦИК от 18.1.1935, за счет выделения части терр-ии Зельманского и Мариентальского к-

нов, Энгельсской пригородной зоны. На левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. В 1939 из 

Мариентальского к-на передан Фрейдорфский с/с. Нем. с/с и нас. пункты (на 1926): Кеппентальский 

(Валуевка, Гогендорф, Кеппенталь, Лизандергей, Линденау, Медемталь, х. Ней-Варенбург, Орлов, 

Остенфельд, Фрезенгейм, Совхоз № 5), Ней-Лаубский (Ней-Лауб, Совхоз № 3). В сост. к-на входили 

также нем. нас. пункты: Вахт, Куккусский, Маенгейм, Мясосовхоз № 105, Ней-Бангердт, Ней-Иост, Ней-

Штрауб, Нидерланд, Петерсгейм, Тарлыксфельд, Фриденгейм, Шталь, Штрасбург, Эзау, Эйгенгейм, 

Яблоновский. Центр – ж.-д. ст. Безымянная. Площадь (кв. км) – 1185 (1935), 1134 (1941). 

Делопроизводство на нем. и рус. языках. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Саратовской обл. Жит.: 13850 (1935), 20157 (1939), 18900/15072 нем. (1941). 

 

ЛИЗЕ Я.И./LIESE – см. Учкую. 

 

ЛИКЕ/LÜCKE, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 12 (1926).  

 

ЛИЛИЕНФЕЛЬД/LILIENFELD, до 1917 – Кубанская обл., Лабинский (Закубанский) отд., 

Новомихайловская вол.; в сов. период – Краснодарский край, Григориполисский р-н (в наст. время – п. 

Лесодача, Краснодарский край, Гулькевичский р-н). Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от 

Кропоткина. Основатели из Бессарабской, Таврической губ. и Поволжья. Лют. приход Екатеринодар. 

Нач. школа (1926). Жит.: 282 (1897), 290/290 нем. (1926). 

 



ЛИЛИЕНФЕЛЬД/LILIENFELD (Белополье; также Ней-Орловское), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Нижне-Караманский/Екатеринштадтский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Лют. 

село, осн. в 1848. На лев. берегу р. Караман, в 68 км к юго-вост. от Покровска. Основатели из кол. 

Екатериненштадт, Орловское, Боаро, Беккердорф, Филиппсфельд, Кано, Паульское. Лют. приход 

Фрезенталь. Церковь. Земли 3645 дес. (1857; 98 сем.). Ветр. мельницы. Выезды жит. в Америку (1878; 11 

чел.). В 1921 родились 98 чел., умерли – 121. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Жит.: 239 (1850), 347 (1859), 896 (1889), 913/913 нем. (1897), 1438 (1905), 

1584 (1910), 1423/1423 нем. (1920), 1162 (1922), 1075 (1923), 1185/1178 нем. (1926), 1404/1404 нем. 

(1931). 

 

ЛИНД/LIND, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. 

хутор, осн. в 1905. У с. Мариановка, к югу от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 26/26 нем. (1920), 20 (1926). 

 

ЛИНДА/LIND, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-зап. от 

Уфы. Жит.: 67 (1905). 

 

ЛИНДАУ/LINDAU (также Линдау Верхняя), до 1917 – Кутаисская губ., Сухумский окр.; в сов. период – 

Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский р-н. Еванг. село. К сев.-вост. от Сухума. Еванг. приход 

Батум-Кутаис. Жит.: 135 (1905), 300/211 нем. (1923). 

 

ЛИНДАУ/LINDAU (также Линдау Нижняя, Ландау/Landau), до 1917 – Кутаисская губ., Сухумский окр.; 

в сов. период – Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский р-н. Еванг. село, осн. в 1884. В 10 км к 

сев.-вост. от Сухума. Основатели из Баварии и Вюртемберга, сторонники религ. проповедника Клетера. 

Еванг. приход Батум-Кутаис. Жит.: 174 (1905), 272/253 нем. (1923). 

 

ЛИНДЕНАУ/LINDENAU (Овражное), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинский колон. 

окр.; Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – Ферма, 

Саратовская обл., Энгельсский р-н). Менн. село, осн. в 1858. В 53 км к юго-вост. от Покровска. Земли 

1729 дес. (1858; 25 сем.). Ветр. мельница. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). К-з 

„Линденау“. Жит.: 58 (1859), 124 (1865), 129 (1889), 174 (1897), 180 (1905), 243 (1910), 208/208 нем. 

(1920), 145 (1922), 186/175 нем. (1926). 

 

ЛИНДЕНАУ/LINDENAU (Крючково; также Крюково, № 5), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Любимовка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, 

осн. в 1804. В 10 км к юго-зап. от Молочанска. Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община 

Петерсгаген. Земли 1264 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 12 беззем. сем.), 1976 дес. (1914; 65 

двор.). Здесь останавливался по пути в Крым Александр I. Центр. училище. Семилетн. школа (1926). В 

сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит. выселены в Германию в сент. 1943. Жит.: 90 

(1804), 147 (1818), 273 (1838), 327 (1856), 338 (1864), 371 (1886), 539 (1896), 517 (1905), 572 (1911), 600 

(1915), 482/474 нем. (1923), 436/421 нем. (1926), 580 (1939). 

 

ЛИНДЕНАУ/LINDENAU, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) 

к-н. Нем. хутор. У с. Моргентау, к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 11/11 нем. (1926). 

 

ЛИНДЕНТАЛЬ/LINDENTAL (Липовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Черняховский/Пулинский нем./Пулинский 

р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. К сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 227 (1906), 214 (1910), 278 (1924). 

 

ЛИНДЕНТАЛЬ/LINDENTAL (Фаста/Fast), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. 

период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Менн. хутор. В 55 км к юго-вост. 

от Екатеринослава. Чугунолит. з-д, ф-ка с.-х. машин. После 1917 полностью разграблен бандами. Нач. 

школа (1926). Жит.: 64 (1925). 

 

ЛИНДЕНФЕЛЬД/LINDENFELD – см. Липово. 

 



ЛИНДЕТАЛЬ/LINDETAL, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. село. 

К сев.-вост. от с. Кошки. Жит.: 54 (1930). 

 

ЛИНЕВО ОЗЕРО – см. Гуссенбах. 

 

ЛИНЕВО-ОЗЕРСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LINJOWO OSERO, Саратовская губ., 

Камышинский у. Образована после 1871 на юго-зап. части терр-ии бывш. Норкского колон. окр. К юго-

зап. от Саратова. Включала нем. села Гуссенбах и Ней-Бальцер. Центр – с. Гуссенбах (Линево Озеро). 

Жит.: 9142 (1911). 

 

ЛИНЕЕВКА (Стесселевка; также Теректи, зем. участок Тлеуберды), до 1917 – Акмолинская обл., 

Кокчетавский у., Александровская/Алексеевская вол.; в сов. период – Акмолинская 

(Целиноградская)/Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Зерендинский/Красноармейский р-н; в наст. 

время – Акмолинская обл., Зерендинский р-н. Кат. село, осн. в 1901. К сев.-вост. от Кокчетава. Назв. по 

фамилиям бывш. землевладельцев Линевича и Стесселя. Основатели из Причерноморья. Кат. приход 

Келлеровка. Церковь. Земли 7706 дес. (1916). Овощеводство, ветр. мельница. Маслоартель (1913). 

Коопер. лавка, мол. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 701 (1925). 

 

ЛИНКИН/LINKE – см. Марицын. 

 

ЛИПНИК, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Луцка. Жит.: 79 (1906). 

 

ЛИПОВ КУТ – см. Альт-Урбах. 

 

ЛИПОВ КУТ – см. Ракитинский. 

 

ЛИПОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Полонская вол.; в сов. период – Каменец-

Подольская/Винницкая обл., Полонский р-н (в наст. время – Хмельницкая обл.). Лют. село на арендн. 

земле. В 40 км к югу от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет 

(1931). Жит.: 445/402 нем. (1897), 391 (1906), 398 (1910). 

 

ЛИПОВКА – см. Линденталь. 

 

ЛИПОВКА – см. Шефер. 

 

ЛИПОВО (Линденфельд/Lindenfeld), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Камышевахская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Артемовский (Бахмутский)/Ямский/Попаснянский 

(Кагановичский/Камышевахский) р-н (в наст. время – с. Липовое, Донецкая обл., Артемовский р-н). Лют. 

село, осн. в 1889. В 25 км к сев.-вост. от Артемовска. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 2110 дес. Жит.: 

280 (1905), 250 (1911), 333/319 нем. (1926).    

 

ЛИПОВО-РОМАНОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская вол.; 

в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Кат. село на собств. земле, осн. в 

1906. В 25 км к юго-вост. от Миллерова. Кат. приход Ростов. Молельн. дом. Земли 715 дес. (1915; 23 

двора). Пар. мельница. Нач. школа (1926). Жит.: 202 (1909), 282 (1915), 210/210 нем. (1926).  

 

ЛИПОВСКИЙ – см. Ротермель. 

 

ЛИПОВСКО-КРЕМЕНЧУГСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LIPOWSKO-

KREMENTSCHUGSKOJE – см. Келлеровская вол. 

 

ЛИППЕРТ/LIPPERT, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол. Нем. хутор. К вост. от 

с. Федоровка. Жит.: 36 (1889), 23 (1897), 44 (1908). 

 

ЛИППЕРТ П.И./LIPPERT, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Кушумская вол. Лют. 

хутор, осн. в 1869. К сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 45 (1889), 22 (1897), 45 

(1910). 

 



ЛИППЕРТСТАЛЬ/LIPPERTSTAL (также Липперт), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Новотроицкая вол.; в сов. период – Саратовская обл., Ершовский р-н. Лют. село. У р. Мал. Узень, в 20 км 

к сев.-вост. от с. Перекопное. Жит.: 27 (1897), 328 (1910), 270 (1925). 

 

ЛИПЩИЗНА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Берестечская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – с. Липа, Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от 

Боремеля. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 212 (1906), 386 (1910). 

 

ЛИСИЦА (Нива; также Лысица), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Брусиловская вол.; в сов. 

период – Киевская обл., Макаровский/Ставищанский/Радомышльский р-н (в наст. время – Макаровский 

р-н). Лют. село. В 15 км к юго-вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 64 (1896), 54 

(1900), 193/145 нем. (1926). 

 

ЛИСКИ (также Лески), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Пулинский нем. р-н (в 

наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1856. В 

45 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приходы Житомир и Геймталь. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 100 

(1859), 172 (1868), 394 (1906), 396 (1910), 334 (1924). 

 

ЛИСТВЕННЫЙ – см. Матвеевка. 

 

ЛИСТВЯНКА, в сов. период и в наст. время – Кемеровская обл., Топкинский р-н. Нем.-рус. село. В 35 

км к сев.-зап. от г. Топки. Нач. школа. Жит.: 275 (1970), 189 (1979), 36 (1989; 28% нем.).  

 

ЛИСТВЯНКА – см. Шенбаум. 

 

ЛИСТОВКА – см. Эйгенгейм. 

 

ЛИТВИНОВСКОЕ, до 1917 – Донского Войска обл., 1-й Донской окр. Лют. село. К сев.-вост. от 

Ростова. Лют. приход Таганрог. Жит.: 901/416 нем. (1897), 368 (1905). 

 

ЛИТКОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у., Егоровская/Седельниковская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Тарский/Васисский/Екатерининский р-н (в наст. время – Тарский р-н). Лют.-бапт. поселок 

на коронной земле, осн. в 1898. В 66 км к сев.-вост. от Тары. Основатели из Волыни. Лют. приход 

Тобольск-Рыжково. Земли 1310 дес. (1915). К-зы „Шенвальд“, „Ленинский путь“ (1939). Сельсовет 

(1975). Нач. школа (1938), средн. школа (1975), гостиница. Жит.: 136 (1912), 257 (1942), 420 (1970), 401 

(1979), 516 (1989; 78% нем.).  

 

ЛИТОВОЧНАЯ ДАЧА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ново-

Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1911. У с. Пахомовка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 21 (1926). 

 

ЛИФЛЯНДКА, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 

87 (1920), 86 (1922). 

 

ЛИФЛЯНДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LIVLANDSKOJE (Покорная вол./Amtsbez. Pokornoje), 

Акмолинская обл., Акмолинский у. К юго-вост. от Акмолинска. Включала нем. села: Краснокутское, 

Крестовское, Кронидовское, Лифляндское, Новокронштадтское, Опан, Самаркандское, Саратовское. 

Центр – с. Лифляндское (Покорное). 

 

ЛИФЛЯНДСКОЕ – см. Покорное. 

 

ЛИХОЛЕТОВКА – см. Мариенфельд. 

 

ЛИХТЕНАУ/LICHTENAU (Бережное; также № 6), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский (Гальбштадтский, 

Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. время – с. Светлодолинское, 

Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, осн. в 1804. На лев. берегу р. Молочная, в 15 км к 

юго-зап. от Молочанска. Назв. по с. Лихтенау (Зап. Пруссия). Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. 

Менн. община Петерсгаген. Молельн. дом (1826, 1860). Земли 1543 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 



12 беззем. сем.), 2099 дес. (1914; 89 двор.). Пар. мельница Глеклера. 1-я менн. конференция (1918). 

Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, нач. школа (1926). Маслозавод, электростанция. Умерли от 

голода 2 чел. (1932-33). Жит.: 155 (1818), 243 (1838), 318 (1856), 335 (1864), 349 (1886), 555 (1896), 506 

(1905), 597 (1911), 809 (1915), 626 (1918), 443/417 нем. (1923), 399/377 нем. (1926), 827 (1939).  

 

ЛИХТЕНТАЛЬ/LICHTENTAL (Светлодолинское; также Третий Степ, № 20), до 1917 – Бессарабская 

губ., Аккерманский у., Саратский колон. окр.; Саратская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. 

время – Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1840. На лев. берегу р. Челегидер, в 60 км к юго-

зап. от Аккермана. Основатели – 80 сем. из Вюртемберга, кол. Сарата и Гнаденталь. Лют. приход Сарата. 

Церковь. Земли 4800 дес. (1857; 80 двор. и 31 беззем. семья). Пар. мельница. Школа (1843). Место рожд. 

издателя газ. „Одессаер Цайтунг“ К.А. Вильгельма (1849-1929), лют. пастора Ф.И. Мерца (1884-1934). 

Жит.: 664 (1859), 969 (1870), 1025 (1875), 1085 (1886), 1224/1165 нем. (1897), 1317 (1905), 2162/2067 нем. 

(1939). 

 

ЛИХТЕНФЕЛЬД/LICHTENFELD (Корнеево Дальнее), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Петровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Мостовский (Ляховский)/Березовский/Исаевский р-н (в 

наст. время – с. Яснополье, Одесская обл., Березовский р-н). Лют. село, осн. в 1867. В 20 км к сев.-зап. от 

ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Молельн. дом. Земли 2002 дес. (1918). С.-х. 

коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 26 (1887), 321 (1896), 274 (1905), 322 

(1918), 450 (1926), 451 (1943). 

 

ЛИХТЕНФЕЛЬД/LICHTENFELD (Амбросиево), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Понятовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) 

нем. р-н. Лют. село. В 5 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Лют. приход Фрейденталь. Сельсовет 

(1926). Жит.: 104 (1926), 68 (1943). 

 

ЛИХТЕНФЕЛЬД/LICHTENFELD, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н. Нем. хутор. У с. Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 74/70 нем. (1926). 

 

ЛИХТЕНФЕЛЬД/LICHTENFELD – см. Амброзе. 

 

ЛИХТФЕЛЬД/LICHTFELD (Петровка; также № 1), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, 

осн. в 1909. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Лихтфельде. Основатели 

из Причерноморья. Менн. община Орлово-Шензе. Земли 1795 дес. (1911). Семеноводч. и племенное тов-

во, нач. школа, пункт ликбеза, сельсовет (1926). Маслозавод. К-зы „Большевик“ (1931), „Москва“. Жит. 

переселены в с. Дегтярка. Жит.: 211 (1911), 302 (1926). 

 

ЛИХТФЕЛЬДЕ/LICHTFELDE (Чистополье), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Ново-Васильевский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. время – в сост. с. Грушевка, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1818. На прав. берегу р. Юшанлы, в 25 км к юго-вост. от 

Молочанска. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии и молочанских колоний. Менн. община 

Александркроне. Созд-е первой общины еванг. менн. братства (1903). Земли 1300 дес. (1857; 20 двор. и 

14 беззем. сем.), 1700 дес. (1914; 55 двор.). Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, нач. школа, 

сельсовет (1926). К-з „Надежда“ (1928). Жит.: 158 (1819), 213 (1838), 321 (1856), 328 (1864), 304 (1886), 

417 (1896), 365 (1905), 433 (1911), 245 (1915), 430 (1918), 420/387 нем. (1923), 370/329 нем. (1926), 387 

(1939). 

 

ЛИХТФЕЛЬДЕ/LICHTFELDE – см. Глядень № 1. 

 

ЛОБАЧЕВСКИЙ – см. Гафнер. 

 

ЛОДЗЬ, до 1917 – Петроковская губ., Лодзинский у.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – 

Польша, Лодзинское воеводство). К юго-зап. от Варшавы. Единств. город Рос. империи, где проживало 

(в 1910) более 100 тыс. немцев. Центр текстильн. пр-ти. Нем.: 1897 – 67248 (21,4% нас-я), 1904 – 93650 

(28,5%), 1910 – 108312 (26,5%). 

 



ЛОДЗЯНОВКА (также Ладзяновка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село на 

собств. земле. В 40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 261 (1906), 233 

(1910), 272 (1924). 

 

ЛОЗА – см. Фальман. 

 

ЛОЗОВАТКА (также Лозовая), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Понятовская/Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Кат. хутор. 

К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 36 (1887), 32 (1896), 101 (1906), 130 (1916), 13 (1926).  

 

ЛОЗОВО (зем. участок Шокур-Чилик), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Царско-Дарская вол.; в 

сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1902. К зап. от Омска. Сельсовет 

(1926). Жит.: 18 (1925). 

 

ЛОМЗАКИ (Шеффера/Schäfer; также Ламзаки, Старые Ламзаки), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Петроверовский (Жовтневый, 

Октябрьский)/Демидовский р-н. Лют. хутор на арендн. земле. К югу от с. Демидово. Жит.: 158 (1887), 82 

(1896), 65 (1906), 39 (1916), 71 (1925). 

 

ЛОМЗАКИ (также Ламзаки), в сов. период – Одесская обл., Петроверовский (Жовтневый, 

Октябрьский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. К югу от с. Демидово. Совхоз (1926). Жит.: 16 (1925). 

 

ЛОМЗАКИ – см. Дейч-Ломзаки. 

 

ЛОНДОН/LONDON (Терекчи), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Кат. село, осн. в 1912. К югу от оз. Кулундинского, в 60 

км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Коопер. лавка (1926). К-зы „Новая Жизнь“, 

„Ротер Штерн“, им. Тельмана. Вошло в сост. п. Тельманский. Жит.: 248 (1926). 

 

ЛОРЕНЦОВ/LORENZ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на 

собств. земле. К югу от Миллерова. Земли 200 дес. (1909). Жит.: 9 (1909). 

 

ЛОТРИНГЕН/LOTHRINGEN – см. Кари. 

 

ЛОШКАРЕВ (Ремпель/Rempel; также Лешкарев), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Менн. хутор, осн. в 1889. В 

50 км к сев.-зап. от Моздока. Основатели из Таврической губ. Земли: собств. – 693 дес., арендн. – 173 дес. 

Жит.: 32 (1914), 15/15 нем. (1926). 

 

ЛУБЯНСК, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Полтавский р-н. Нем.-рус. село. В 23 км к сев.-

зап. от с. Полтавка. Жит.: 524 (1970), 548 (1979), 566 (1989; 75% нем.). 

 

ЛУГАНСК – см. Рундевизе. 

 

ЛУГАНСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Андреевская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Андреевский р-н; в наст. время – Новосибирская обл., Карасукский р-н. Лют. поселок, осн. в 1908. В 98 

км к сев.-зап. от Славгорода. Лют. приход Томск-Барнаул. Жит.: 500 (1917), 440 (1926), 117 (1979), 83 

(1989; 69% нем.), 82 (2006). 

 

ЛУГАНСКОЕ (также Лугановское, № 3), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., 

Богдановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н (в наст. время – 

Павлодарский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1909. В 45 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по с. Рундевизе 

(Луганск), Екатеринославская губ. Основатели из Екатеринославской и Таврической губ. Лют. приход 

Розовка. Школа (1913). Нач. школа, изба-читальня (1926), средн. школа (1953), клуб, биб-ка. К-зы „Роте 

Фане“ (1931), „Фортшрит“, им. Тельмана. Жит.: 268/268 нем. (1926). 

 

ЛУГОВАЯ – см. Визенталь. 

 



ЛУГОВАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LUGOWOJE, Самарская губ., Новоузенский у. Образована в 

1914 на сев.-зап. части терр-ии бывш. Торгунской вол. Включала нем. села: Визенмиллер, Гнадентау, 

Фриденберг. Центр – с. Визенмиллер (Луговое). 

 

ЛУГОВАЯ ГРЯЗНУХА – см. Шульц. 

 

ЛУГОВКА, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Васильевский/Ротфронтовский 

(Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-

Токмакский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Молочанска. Жит.: 176/136 нем. (1926). 

 

ЛУГОВКА – см. Александеркроне. 

 

ЛУГОВОЕ, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Каховская вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Каховский р-н. Реформат. село. К юго-зап. от Каховки. Основатели из кол. Шабо. Жит.: 63 (1915), 

142 (1926). 

 

ЛУГОВОЕ – см. Блюменталь. 

 

ЛУГОВОЕ – см. Визенмиллер. 

 

ЛУГОВОЕ – см. Грюнталь. 

 

ЛУГОВОЕ – см. Нью-Йорк. 

 

ЛУГОВОЕ – см. Фриденсфельд. 

 

ЛУГОВОЙ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. поселок. В 65 км к 

сев.-зап. от Омска. Нач. школа. Жит.: 266 (1970), 224 (1979; 49% нем.).  

 

ЛУГОВОЙ – см. Блюменфельд. 

 

ЛУГОВОЙ – см. Шенвизе. 

 

ЛУГОВСКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Братско-менн. село, осн. в 1891. В 75 км к вост. от Бузулука. 

Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. Земли 1200 дес. (1917). Центр. училище (1908). 

Сельсовет (1926), средн. школа. К-з им. К. Маркса. Маслосырзавод. Жит.: 280 (1897), 233 (1910), 305 

(1917), 311/311 нем. (1926), 307 (1930). 

 

ЛУЖАНКА – см. Кацбах. 

 

ЛУЗИНО, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Лузинская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Омский/Любинский р-н (в наст. время – Омский р-н). Менн. село на арендн. земле, осн. в 1903. В 23 км к 

зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Имение Ф. Штумпфа „Омский бекон“. С-з № 22 (1920), 

животноводч. тов-во „Племенная культура“ (1928). 2 средн. школы, Дом культуры, детсад, Дом быта, 

столовая, торг. центр, спорткомплекс. Жит.: 118 (1920). 

 

ЛУИЗЕНДОРФ/LUISENDORF (Криворогский № 1; также Волчий), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Ново-Одесская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Ново-Одесский р-н. Кат. хутор. В 

50 км к сев.-зап. от Николаева. Молельн. дом. Жит.: 311 (1887), 346 (1896), 147 (1916), 172 (1926). 

 

ЛУИЗЕНТАЛЬ/LUISENTAL (Семеновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у., 

Петропавловская (Бергтальская) вол.; в сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., 

Володарский (Старо-Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем. р-н. Еванг.-

лют.-менн. село. В 30 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – меннониты (в 1875 продали село 

бердянским колонистам и выехали в Америку). Еванг. община Нейгофнунг, лют. приход Грунау. Земли 

930 дес. (1911), 587 дес. (после 1918). Жит.: 90 (1905), 240 (1910), 120 (1922).    

 



ЛУИЗИНСКАЯ (Лысино; также Луизен/Luisen), до 1917 – С.-Петербургская губ., Петергофский у., 

Ропшинская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н (в наст. время – в сост. г. 

Петродворец, Ленинградская обл.). Лют. село, осн. в 1849. В 10 км к юго-вост. от Ораниенбаума. 

Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. приход Петергоф. Ярмарки. Жит.: 8 (1862), 29 (1904), 21 (1925). 

 

ЛУЙ/LOUIS (Отроговка; также Мечетная, Лик/Lick), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский колон. окр.; Отроговская/Тонкошуровская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. 

время – п. Степное, Саратовская обл., Советский р-н). Кат. село, осн. в 1766. На лев. берегу р. Бол. 

Караман (у места впадения в нее р. Мечетка), в 55 км к юго-вост. от Покровска. Основатели – 50 сем. из 

Трира и Лотарингии. Вызывательская колония Леруа и Питета. Набеги киргиз-кайсаков (1774, 1785). Кат. 

приходы Мариенталь, Луй (с 1883). Церковь (1882). Земли 5857 дес. (1857; 230 сем.). Потребит. общ-во 

(1910). В 1921 родились 168 чел., умерли – 453. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Место рожд. кат. епископа И.А. Кесслера (1862-1933). Жит.: 193 (1767), 237 

(1773), 227 (1788), 307 (1798), 533 (1816), 1589 (1834), 1714 (1850), 2091 (1859), 2239 (1871), 2647 (1883), 

2792 (1889), 3208/3193 нем. (1897), 4759 (1905), 4856 (1910), 4315/4315 нем. (1920), 1823 (1922), 1976 

(1923), 2744/2740 нем. (1926), 4246/4240 нем. (1931). 

 

ЛУКИНСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Кулачинская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Горьковский (Иконниковский)/Омский/Бородинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1908. У с. Осиповка, к 

сев.-вост. от Омска. Основатели из Волыни. Земли 419 дес. (1918). Пункт ликбеза. К-з „1 Мая“. Жит.: 41 

(1918), 38/38 нем. (1920), 46 (1926), 50 (1930).  

 

ЛУКОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 106 (1906), 115 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ЛУКОВ – см. Фрейденталь. 

 

ЛУКЬЯНОВ – см. Шварц. 

 

ЛУТЦА/LUTZ (также Гусса/Guß, Окснера/Ochsner, Саймера/Seimer), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Демидовская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 18 (1906), 73 (1916). 

 

ЛУТЦА П.М./LUTZ, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Кантакузовская вол. Лют. хутор. К 

вост. от Ананьева. Жит.: 30 (1916). 

 

ЛУЦКАЯ (Ней-Луцк; также Ново-Луцк), до 1917 – С.-Петербургская губ., Ямбургский у., Горкская вол.; 

в сов. период и в наст. время – Ленинградская обл., Кингисеппский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1767. На 

прав. берегу р. Луга, в 5 км к сев.-зап. от Ямбурга. Основатели из Баварск. Пфальца. Многие кат. жители 

в 1789 выехали в Екатеринославскую губ., создав там кол. Ямбург. Лют. и кат. приходы Ямбург. Земли 

650 дес. (1857; 16 сем.), 525 дес. К-з „Новая Горка“. Жит.: 91 (1850; 63 – кат., 27 – лют.), 101 (1857), 152 

(1862), 174 (1925). 

 

ЛУЧИСТАЯ – см. Шендорф. 

 

ЛЫСАЯ ГОРКА, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Малчевско-Полнинская вол.; в сов. 

период – Ростовская обл., Мальчевский/Миллеровский/Мальчевско-Полненский р-н. Нем. хутор. К сев. 

от Миллерова. Жит.: 49 (1915), 31 (1920), 40/20 нем. (1926). 

 

ЛЫСИНО – см. Луизинская. 

 

ЛЬВА ТОЛСТОГО – см. Хутор № 20. 

 

ЛЬВОВ (также № 3), в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н. Менн. село, осн. в 1925. В 

50 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Львова. Жит.: 150 (1925). 

 

ЛЮБАРСКОГО – см. Берга. 

 



ЛЮБАХИН, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Рогачевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село. В 10 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 414 (1906), 420 (1910). 

 

ЛЮБИМОВКА, в сов. период – Джамбулская обл., Джувалинский р-н; в наст. время – Жамбылская обл., 

Жуалынский р-н. Нем. село. К юго.-зап. от г. Джамбул (Тараз). К-з им. Молотова. Нач. школа. Жит.: 122 

(1989; 61% нем.).  

 

ЛЮБИМОВКА, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский р-н. Менн. село, осн. в 

1919. У с. Претория, к сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из Причерноморья. Менн. община Николаевка. 

К-з „Красная Претория“ (1931). В 1933 жит. переселены в с. Суворовка. Жит.: 53 (1926), 55 (1930). 

 

ЛЮБИМОВКА – см. Клейн-Либенталь. 

 

ЛЮБИМОВКА – см. Либенталь. 

 

ЛЮБИМОВСКИЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Екатериновская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. хутор, осн. в 1911. У с. Солнцевка, к сев. от ж.-д. ст. Исиль-

Куль. Жит.: 64 (1926), 64 (1979). 

 

ЛЮБИМОВСКОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., Келлеровская (Липовско-

Кременчугская) вол.; в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Кат. 

село, осн. в 1900. К сев.-зап. от Кокчетава. Основатели из Причерноморья. Молельн. дом (1995). Земли 

2567 дес. (1916). 8-летн. школа, частн. нач. школа, биб-ка. Жит.: 253 (1925), 485 (1989; 66% нем.), 278 

(2007). 

 

ЛЮБИМСКАЯ – см. Либенталь. 

 

ЛЮБИМЫЙ – см. Клейнлибенталь. 

 

ЛЮБИН (Визенгрунд/Wiesengrund; также Царегол, Гуйны, Нейзац/Neusatz), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Нейзацкая (Любинская)/Раснопольская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-

Березанский (Анатольевский) р-н. Лют. село, осн. в 1872. В 65 км к зап. от Николаева. Лют. приход 

Вормс-Иоганнесталь. Земли 860 дес. Частн. школа. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 102 (1887), 55 

(1896), 56 (1904), 68 (1911), 80 (1916), 78 (1918), 194 (1926), 182 (1943). 

 

ЛЮБИН – см. Нейзац. 

 

ЛЮБИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LUBIN – см. Нейзацкая вол. 

 

ЛЮБОМИРКА (Альт-Любомирка; также Любомирка Старая), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., 

Кустинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют.-бапт. село. К сев.-вост. от Александрии. Лют. приход 

Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 676/605 нем. (1897), 546 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-

80% нем.). 

 

ЛЮБОМИРКА – см. Фирстенталь. 

 

ЛЮБОМИРКА НОВАЯ (Ней-Любомирка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Кустинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Ровенский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от 

Александрии. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 270 (1906), 365 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% 

нем.). 

 

ЛЮБОМИРОВКА (также № 2, зем. участок Тудель-Куль), до 1917 – Семипалатинская обл., 

Павлодарский у., Грабовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Иртышский р-н. 

Лют. село, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из Таврической и 

Екатеринославской губ. Жит.: 171/171 нем. (1926). 

 

ЛЮБОМИРОВКА – см. Либенталь. 

 



ЛЮБЯНКА – см. Фриденсдорф. 

 

ЛЮДВИГПОЛЬ (Морозовка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ильинская вол. Нем. хутор. К 

сев.-вост. от Одессы. Жит.: 59 (1887), 67 (1896), 101 (1916). 

 

ЛЮДВИГСДОРФ/LUDWIGSDORF (Людвиковка; также Мороговка), до 1917 – Киевская губ., 

Радомысльский у., Потиевская (Облитковская) вол. Лют. село. В 20 км к сев.-зап. от Радомысля. Лют. 

приходы Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 69 (1896), 195 (1900), 239 (1904). 

 

ЛЮДВИГСТАЛЬ/LUDWIGSTAL (Романовка; также Карл Либкнехт/Karl-Liebknecht, № 18), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская 

(Людвигстальская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

с. Карла Либкнехта, Запорожская обл., Розовский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1828. В 70 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Основатели – 34 семьи из Бадена, Эльзаса, Гессена и Вюртемберга. Лют. приходы Грунау, 

Людвигсталь (с 1864). Лют. церковь (1871). Земли 2100 дес. (1857; 35 двор. и 3 беззем. семьи). Школа. 

Сельсовет (1926). Место рожд. лют. пасторов И.Н. Блюма (1873-1939), Д. Вейгума (1874-1952). Жит.: 440 

(1859), 699 (1885), 504/437 нем. (1897; 371 – протест., 66 – кат.), 356 (1905), 320 (1908), 413 (1911), 440 

(1919).  

 

ЛЮДВИГСТАЛЬ/LUDWIGSTAL (Мешень; также Мишень), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Нахимово, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1883. В 20 км к юго-вост. от 

Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм; кат. приход Грюненталь. Земли 2979 дес. Сельсовет, нач. 

школа (1926). К-з „Гигант“. Жит. депортированы 17/18 авг. 1941. Место рожд. лют. пастора А. Горне 

(род. 1870). Жит.: 96 (1905), 155 (1911), 321 (1915), 224 (1919), 315/236 нем. (1926), 321 (1931), 335 

(1936). 

 

ЛЮДВИГСТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK LUDWIGSTAL – см. Романовская вол. 

 

ЛЮДВИКОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село на собств. земле. К юго-вост. от Торчина. Лют. приход Луцк. Молельн. дом. Школа. Жит.: 96 (1906), 

77 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 45 сем. (1938). 

 

ЛЮДВИКОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период –  

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский/Черняховский р-н. Лют. 

село на собств. земле. В 25 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 214 (1906), 242 

(1910), 285 (1924). 

 

ЛЮДВИКОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский/Мархлевский (Довбышанский)/им. Дзержинского 

(Романовский/Миропольский) р-н (в наст. время – с. Залужное, Житомирская обл., Романовский р-н). 

Лют. село на арендн. земле. В 50 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. 

Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 710/588 нем. (1897), 775 (1906), 782 (1910). 

 

ЛЮДВИКОВКА – см. Людвигсдорф. 

 

ЛЮДВИШИН-ШЕПЕЛЬ (также Шепель-Людвишин, Людвишин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К зап. от Луцка. Лют. приход 

Луцк. Школа. Жит.: 145 (1906), 180 (1910). 

 

ЛЮДГАРИН (также Людгардин, Люгардин, Люгардия), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский 

у., Рогачевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. 

Лют. село. В 15 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. 

Жит.: 406 (1906), 543 (1910), 438 (1924). 

 

ЛЮДМИЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период –  

Житомирская/Киевская обл., Черняховский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев. от Житомира. 

Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 224 (1906), 371 (1910), 213 (1924). 



 

ЛЮДМИЛОВКА, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Атбасарский р-н. Нем. село. К 

сев. от Атбасара. Жит.: 136 (1989; 53% нем.). 

 

ЛЮДМИЛПОЛЬ (также Людмирполь), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., 

Владимир-Волынский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1870. К сев.-вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Школа. Жит.: 348 (1906), 344 (1910), 25-

50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 30 сем. (1938). 

 

ЛЮДНИЦА (также Люденица), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 27 (1906), 31 (1910). 

 

ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBURG, в сов. период – Акмолинская обл., Есильский/Атбасарский р-н. Лют. 

село. К сев. от Атбасара. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 212 (1925). 

 

ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBURG (также Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), в сов. период – Киргизская 

ССР, Фрунзенская обл., Кантский р-н; в наст. время – Республика Кыргызстан, Чуйская обл., 

Иссыкатинский р-н. Кат. село, осн. в 1927. У р. Красная, к вост. от Фрунзе. С.-х. артель „Труд“ (1928). 

Сельсовет (1934). Дворец культуры, две школы, два детсада, пекарня, баня, водопровод. Жит.: 1967 

(1959). 

 

ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBURG – см. Елизаветинка. 

 

ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBURG – см. Романовка. 

 

ЛЮКСЕМБУРГ/LUXEMBURG – см. Христиновка. 

 

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ/LUXEMBURG, в сов. период – Краснодарский край, Кропоткинский р-н. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Краснодара. Земли 837 дес. Жит.: 392/388 нем. (1926). 

 

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON LUXEMBURG, 

Запорожская/Днепропетровская обл. Образован по Постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 30.4.1925 на 

части терр-ии Александро-Невского и Петропавловского р-нов Мариупольского окр. К сев.-зап. от 

Мариуполя. Нем. с/с и нас. пункты (1928): Вишневатский (Киршвальд, Красновка, Медовка, Розенгарт, 

Тигенгоф), Карл-Либкнехтовский (Романовский): (Дармштадт, Елизабетдорф, Людвигсталь, 

Мариенфельд), Кузнецовский (Гросс-Вердер, Виккерау, Рейхенберг, Розенберг), Люксембургский 

(Грунау, Кронсдорф, Рундевизе, Шенбаум), Марьяновский (Гетланд, Кайзердорф, Кампенау, Мирау), 

Ново-Красновский (Беловеж, Кальчиновка, Ней-Ямбург), Республиканский (Бергталь, Гейбуден, 

Луизенталь, Шенталь, Шенфельд, х. Фукс), Урицкий (Нейгоф, Тигенорт, Тиргарт, Эйхвальд), Клейн-

Вердер, Ней-Анновка, Ней-Беловеж, Ней-Люксембург. Центр – с. Грунау (Люксембургское). Площадь – 

821 кв. км. Упразднен Указом Президиума ВС УССР от 26.3.1939; Республиканский и Ново-Красновский 

с/с включены в сост. Володарского р-на Сталинской обл., остальные с/с – р-на им. В.В. Куйбышева. 

Жит.: 18791/15281 нем. (1926), 24010 (1938). 

 

ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ РАЙОН/RAYON LUXEMBURG, Оренбургская (Чкаловская) обл. Образован в 

1934 на осн. Люксембургской вол. (с 1919 в сост. Ток-Чуранского к-на Башкирской АССР, в 1921 

передана в Бузулукский у. Самарской губ., с 1934 в сост. Оренбургской обл.). К вост. от Бузулука. 

Включал нем. нас. пункты: Анненское, х. Благодатное, Богомазово, Владимировская, Долинское, 

Донское, х. Еленополе, Ишалка, Калтан, Каменец, Клинок, х. Красиков, Красиково, Кутерля, Луговское, 

х. Нар-Ток, Плешаново, Подольская, Равнополь, Хутор на току, Юговка. В наст. время терр-ия входит в 

сост. Красногвардейского р-на. Жит. на террит. р-на: 4176/3288 нем. (1926), 4112 нем. (1939). 

 

ЛЮСТДОРФ/LUSTDORF (Ольгино; также Люстра, Кайзергейм/Kaiserheim), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская 

(Мариинская)/Люстдорфская вол.; в сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский 

(Гросс-Либентальский) нем./Одесский р-н (в наст. время – в сост. г. Одесса). Лют. село, осн. в 1805. У 

Черноморского побережья, в 10 км к югу от Одессы. Основатели – 40 сем. из Вюртемберга. 

Планировалось как ремесл. колония для Одессы, поэтому каждая семья получила лишь 25 дес. земли. Со 



временем превратилось в место для купания. Лют. приход Одесса. Церковь (1870). Земли 1000 дес. 

(1811), 1110 дес. (1857; 18 двор. и 43 беззем. семьи). Виноделие. Нач. школа, коопер. лавка. Колхоз 

(1930). Сельсовет (1931). Место рожд. воен. деятеля А.Я. Шелля (1862-1920). Жит.: 227 (1816), 315 

(1825), 534 (1859), 329 (1887), 250 (1896), 461 (1905), 431 (1910), 312 (1916), 508 (1919), 688 (1924), 622 

(1943). 

 

ЛЮСТИГСТАЛЬ/LUSTIGSTAL (Эссенбах-Ишунь; также Ишунь-Эссенбах), до 1917 – Таврическая 

губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) 

р-н (в наст. время – с. Удачное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село на арендн. земле. В 

50 км к сев.-вост. от Симферополя. Назв. по фамилии землевладельца А. Люстига. Менн. община 

Карасан. Нач. школа (1926). Место рожд. литератора К. Нейфельда (род. 1923). Жит.: 210 (1915), 273/262 

нем. (1926), 310 (1931), 309 (1936). 

 

ЛЮСТИХА/LUSTIG – см. Бей-Булуш. 

 

ЛЮСТИХА/LUSTIG – см. Кендже. 

 

ЛЮСТИХА/LUSTIG – см. Тозанай-Кирей. 

 

ЛЮСТИХА/LUSTIG – см. Яланташ Немецкий. 

 

ЛЮТЦ/LUTZ, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. 

хутор. У с. Динкель, к югу от Покровска. Жит.: 9/9 нем. (1926). 

 

ЛЮТЦА/LUTZ – см. Васильевка. 

 

ЛЮФТ № 2/LUFT Nr. 2, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-

н. Нем. хутор. В 11 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 138/138 нем. (1926). 

 

ЛЮЦА-БИШЛЕРА/LUTZ-BISCHLER – см. Сая. 

 

ЛЮЦИНОВ (также Люценов, Люциановка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Гощанский р-н). Бапт. село. К сев.-вост. от 

Тучина. Молельн. дом. Место рожд. религ. деятеля О. Пенно. Жит.: 74 (1868), 213 (1906), 270 (1910), до 

25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЛЮЧЕР/LUTSCHER, в сов. период – Ростовская обл., 

Криворожский/Мальчевский/Миллеровский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Миллерова. Жит.: 17/17 нем. (1926).  

 

ЛЯЙХТА/LEICHT – см. Транковского. 

 

ЛЯПИНО, в сов. период – Калмыцкая АССР, Западный улус. Нем. село. К зап. от Элисты. Жит.: 50 

(1936). 

 

ЛЯПИНСКИЙ (Фриденфельд/Friedenfeld), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., 

Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. 

Русско-Осиновский, к сев.-вост. от с. Фролово. Школа (1928). К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 74 

(1915), 239 (1926), 170/170 нем. (1930), 228 (1936). 

 

 

 

 

 

   

МАВЛЮТОВКА, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Сухоборская вол.; в сов. период – 

Челябинская обл., Сафакулевский/Ялано-Катайский/Яланский (Сарт-Калмыкский) р-н. Нем. село. К юго-

вост. от Челябинска. Нач. школа (1926). Жит.: 164 (1917), 167/166 нем. (1926). 

 



МАГАНЫК, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Салбинская (Карабеллыкская) вол.; в сов. 

период – Красноярский край, Краснотуранский (Абаканский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1912. У с. 

Александровка, к юго-вост. от Салбы. Назв. по р. Маганык. Жит.: 56 (1917), 85 (1926). 

 

МАГЕЛЬСТАЛЬ/MAGELSTAL – см. Волково. 

 

МАГРОВО – см. Визенфельд. 

 

МАЕНГЕЙМ/MAIENHEIM (также Мангейм/Mannheim), в сов. период – АССР НП, 

Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Кат. хутор, осн. в 1926. В 45 км 

к юго-вост. от Покровска. Основатели из кол. Деллер, Бангердт, Брабандер и др. К-з „Маенгейм“. Жит.: 

26/26 нем. (1926). 

 

МАЗАЕВА – см. Шенбрунн. 

 

МАЗАЕВКА – см. Александрофельд. 

 

МАЗАРАКИ (Мариська), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Трояновская вол.; в сов. период –  

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Мархлевский (Довбышанский)/Пулинский/Трояновский р-н. 

Лют. хутор. К сев.-зап. от Житомира. Жит.: 57 (1906), 300 (1924). 

 

МАЗЕПИНКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Мархлевский (Довбышанский)/Пулинский р-н. Лют. село. К сев.-

зап. от Житомира. Жит.: 121 (1906), 131 (1924). 

 

МАЗЕРНЕ/MASERNE – см. Мезерина. 

 

МАЗЕРОВКА – см. Тифенбрунн. 

 

МАЗУРСКАЯ – см. Алексейфельд. 

 

МАЗЮТА – см. Кондратий. 

 

МАИНСКОЕ – см. Мангейм. 

 

МАИНФЕЛЬД/MAIENFELD, в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н. Нем. село. К зап. от Симферополя. Жит.: 34/26 нем. (1926). 

 

МАЙ/MAY – см. Вилковский. 

 

МАЙДАН (Красная Федоровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 55 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. 

Школа. Жит.: 169 (1868), 234 (1906). 

 

МАЙДАН, до 1917 – Минская губ., Мозырский у., Копаткевичская вол.; в сов. период – Белорусская 

ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Мозыря. Жит.: 6 (1909).  

 

МАЙДОРФ/MAIDORF – см. Ней-Анновка. 

 

МАЙЕР/MAIER (Марьевский; также Майергоф/Maierhof, Маяры), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Новомосковский у.; в сов. период – Днепропетровская обл., Магдалиновский/Чаплинский р-н. Нем. 

хутор. К сев. от Екатеринослава. Жит.: 35 (1905), 75 (1925).    

 

МАЙЕР/MAIER (Кравцева), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Красный Яр, к сев.-вост. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 79 

(1926). 

 

МАЙЕР/MEIER, в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. 

Эрленбах, к сев.-зап. от Камышина. Жит.: 9/9 нем. (1926). 



 

МАЙЕРА/MAIER, в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Укр.-

нем. хутор. К юго-вост. от Днепропетровска. Жит.: 341 (1925).    

 

МАЙЕРА/MAIER, в сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Гросс-Либентальский 

(Спартаковский) нем. р-н. Нем. хутор. У с. Гросс-Либенталь, к юго-зап. от Одессы. Жит.: 10 (1926). 

 

МАЙЕРА/MAIER – см. Джарак. 

 

МАЙЕРА/MAIER – см. Тенсу. 

 

МАЙЕРА Ф.А./MAIER – см. Бай-Оглу-Кипчак. 

 

МАЙЕРА Ф.И./MAIER – см. Тархан. 

 

МАЙЕРА-ШУЛЬЦА/MAIER-SCHULZ – см. Надежда. 

 

МАЙЕРГОФ/MAIERHOF (Роте Фане/Rote-Fahne; также Майерс-Хутор/Maiers-Chutor, Семяров), в сов. 

период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Лют.-кат. хутор, осн. в 1923. В 

40 км к юго-вост. от Днепропетровска. Основатели из кол. Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь. Нач. 

школа. Жит.: 64 (1925), 242/225 нем. (1941), 162/115 нем. (1942; 36 нем. сем. или 72% без главы семьи).    

 

МАЙЕРХЕФЕР/MEIERHÖFER – см. Галка. 

 

МАЙНГАРДТ/MEINHARDT (Унгефуг/Ungefug; также Мейнгардт, Мейнгардский, 

Рейнгардт/Reinhardt), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период 

– АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор, осн. в 1876. В 10 км к сев.-

вост. от с. Федоровка. Жит.: 18 (1889), 45 (1910), 127/127 нем. (1926). 

 

МАЙНГЕФЕР/MAIENHÖFER (также Майхефер/Maihöfer), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; 

в сов. период – Омская обл., Ачаирский р-н. Нем. хутор, осн. в 1905. У с. Евтушенко, к юго-вост. от 

Омска. Жит.: 16/16 нем. (1920), 19 (1926). 

 

МАЙОРОВСКИЙ (также Майорский, Маерский/Maier), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Крупянская вол.; в сов. период – Омская обл., Горьковский (Иконниковский)/Бородинский р-н. Менн. 

поселок, осн. в 1905. У с. Демьяновка, к сев.-вост. от Омска. Основатели из Самарской губ. Земли 1695 

дес. (1918). Нач. школа (1922), пункт ликбеза. Жит.: 190 (1918), 206/206 нем. (1920), 201 (1926), 147 

(1930).  

 

МАЙОРОВСКОЕ (также Майеровское/Maier, Майорское, зем. участок Улькун-Талды-Сай, Улькен-

Талдысай I, Талды-Сай II), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Рождественская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Карагандинская обл., Нуринский р-н. Лют. село, осн. в 1909. К сев.-зап. от 

Караганды. Основатели из Поволжья. Назв. в честь инициатора пересел-я К.А. Майера. Лют. приход 

Акмолинск. Земли 8809 дес. (1909), 9066 дес. (1916). Лавка Я. Ваазана и И. Вуккерта. Нач. школа (1926). 

С-з „Урожайный“. 8-летн. школа, клуб. Жит.: 863 (1909), 1100 (1925), 1845 (1989; 70% нем.). 

 

МАЙСКОЕ – см. Либенау. 

 

МАЙСНЕР/MEISSNER (Шилинский; также Шильченко), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-

Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол. Нем. хутор. К зап. от Камышина. Земли 882 дес. (1915; 

19 двор.). Жит.: 122 (1915). 

 

МАЙФЕЛЬД/MAIFELD – см. Эйгенфельд. 

 

МАЙХРОВКА (также Махаровка/Майхровка-Сильвановка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. 

Жит.: 140 (1906), 166 (1910), 122 (1924). 

 

МАКАРИНСКИЙ – см. Эбенфельдский. 



 

МАКАРОВКА, до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Нижне-Добринская вол. Нем. хутор на 

собств. земле. К сев.-зап. от Камышина. Основатели из Сосновской вол. Жит.: 53 (1911). 

 

МАКАРОВКА – см. Меркель. 

 

МАКАРОВО, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Мангеймская (Барабойская)/Бельчанская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н. 

Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 49 (1887), 36 (1896), 28 (1916), 23 (1926). 

 

МАКАРОВО (Шенфельд/Schönfeld), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; 

в сов. период и в наст. время – Одесская обл., Ширяевский р-н. Лют. село, осн. в 1880. В 10 км к юго-зап. 

от с. Ширяево. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 279 (1904), 250 (1919), 51 (1943). 

 

МАКАРОВО НЕМЕЦКОЕ (также Макарово II), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Малигоновская/Горьевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Кат. село, осн. в 1887. 

К сев.-зап. от Одессы. Земли 1850 дес. (1918). Жит.: 242 (1887), 581 (1896), 334 (1906), 435 (1916), 206 

(1918), 334 (1926). 

 

МАКОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 69 (1906), 84 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

МАКОВЕТЦ/MAKOWETZ – см. Маковица. 

 

МАКОВИЦА (Маковетц/Makowetz), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село, 

осн. в 1850. В 5 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и Новоград-

Волынский. Школа. Жит.: 158 (1906), 171 (1910), 385 (1924), 512/39 нем. (1941), 270/259 нем. (1942).  

 

МАКСИМИЛИАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Селищская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют.-бапт. село. К вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 418 (1906), 343 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 34 семьи (1938). 

 

МАКСИМОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н. Два лют. села на 

арендн. земле – Максимовка Старая и Максимовка Новая. В 25 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 154, 215 (1906), 157, 225 (1910), 368 (1924). 

 

МАКСИМОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Горьковский р-н. Нем. село. В 55 км к 

сев.-вост. от Омска. Нач. школа. Жит.: 229 (1979).  

 

МАКСЮТИНА, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Уфы. 

Жит.: 1 хоз. (1925). 

 

МАКСЮТОВО, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол.; в сов. период – 

Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Рус.-нем. село. В 13 

км к зап. от с. Давлеканово. Средн. школа. Жит.: 133 (1905), 299 (1920). 

 

МАКУТ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. (в наст. время – с. Луговое, 

Республ. Крым, Нижнегорский р-н). Менн. село. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 96 (1915). 

 

МАЛАХОВ (также Скотный двор), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Демидовская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 79 (1887), 90 (1896), 78 (1906). 

 

МАЛАХОВКА (Александродар; также Александровка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Головлевская вол. Нем. село. К вост. от Ананьева. Жит.: 212 (1887), 286 (1896), 286 (1916), 24 (1919).  

 

МАЛАХОВКА – см. Фриденсруэ. 

 



МАЛАХОВО – см. Себастианфельд. 

 

МАЛАХОВСКИЙ ОСТРОВ, в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Лугинский р-н. Лют. хутор. К 

юго-зап. от Овруча. Лют. приход Геймталь. Жит.: 10 (1924). 

 

МАЛАХОВЩИНА (также Молоховщина), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Новодворская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-

вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 24 (1906). 

 

МАЛАШЕВКА – см. Нейенбург. 

 

МАЛАШЕВСКОЕ – см. Зульц. 

 

МАЛАЯ ВОЛНЯНКА (Клейн-Волнянка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 161 (1906). 

 

МАЛАЯ ГЛУША (Клейн-Глуша), до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Велико-Глушская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Любешевский р-н). Лют. село. К сев.-вост. 

от Ковеля. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 364 (1906), 347 (1910). 

 

МАЛАЯ КОЛОНИЯ (Клейне Колони/Kleine Kolonie; также Петергофская Колония), до 1917 – С.-

Петербургская губ., С.-Петербургский у., Среднерогатская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1875. В 10 км к югу от С.-Петербурга. Основатели из кол. Средняя Рогатка. Лют. 

приход Лигово. Земли 91 дес. (1920). Жит.: 98 (1885), 67 (1904), 170 (1925). 

 

МАЛАЯ КОЛОСОВКА – см. Бондаревка. 

 

МАЛАЯ КОЛОСОВКА – см. Клейн-Бергдорф. 

 

МАЛАЯ КОНСТАНТИНОВКА – см. Клейн-Константиновка. 

 

МАЛАЯ МЕДВЕЖЬЯ (также Мало-Медвеженьки), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр. 

Нем. хутор. Жит.: 86 (1915). 

 

МАЛАЯ ПЕТРОВКА – см. Клейн-Петергоф. 

 

МАЛАЯ РОДЗЯНКА – см. Клейн-Блюменфельд. 

 

МАЛАЯ РОМАНОВКА – см. Клейн-Романов. 

 

МАЛАЯ СТЕПНИНКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем.-рус. село. 

В 12 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Мариановка. Нач. школа. Жит.: 262 (1970), 214 (1979), 221 (1989; 67% 

нем.). 

 

МАЛЕВАНА (также Юлин-Малеванная), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Малеваное, Ровенская обл., Млыновский р-н). Лют. село 

на собств. земле. К юго-вост. от Ярославичей. Основатели из Швабии. Лют. приходы Луцк и Ровно. 

Школа. Жит.: 297 (1906), 139 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 15 сем. (1938). 

 

МАЛЕНЬКОЕ – см. Блюменталь. 

 

МАЛИГОНОВА – см. Армашевка. 

 

МАЛИГОНОВСКИЙ (также Синицына), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Горьевская вол. 

Лют. хутор на арендн. земле. К сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 17 (1896), 25 

(1904). 

 

МАЛИНДОРФ/MALINDORF (Малиновка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Малинский р-н (в наст. время – Житомирская обл.). 



Лют. село на арендн. земле, осн. в 1871. В 5 км к сев.-вост. от Малина. Лют. приходы Киев и Радомысль. 

Мельница, кузница, пивзавод. Школа (1871). Сельсовет (1923). К-зы им. Шевченко (1930), „Политотдел“ 

(1931). Школа-семилетка (1934). Жит.: 138 (1885), 266 (1896), 295 (1900), 713 (1931). 

 

МАЛИНОВКА – см. Малиндорф. 

 

МАЛИНОВСКИЙ, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Кат. хутор. В 25 

км к югу от Старо-Бешева. Кат. приход Гринталь. Жит.: 40 (1941). 

 

МАЛОЕ ЗАБЛОЦКОЕ (также Кастановка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская 

вол. Нем. хутор. К вост. от Ананьева. Жит.: 43 (1896), 170 (1916). 

 

МАЛОЕ ЗИМИНОВО – см. Ней-Березина. 

 

МАЛОЕ ПОРЕЧЬЕ – см. Мюнхен. 

 

МАЛОЕ ЦЕБРИКОВО – см. Клейн-Гоффнунгсталь. 

 

МАЛО-ЕКАТЕРИНОВКА – см. Клейн-Екатериненталь. 

 

МАЛО-КОНСТАНТИНОВКА – см. Клейн-Либенталь. 

 

МАЛО-КРАСНОЩЕКОВО – см. Корнталь. 

 

МАЛО-МИХАЙЛОВСКАЯ (также Мало-Михайловская Колония), до 1917 – Новгородская губ., 

Новгородский у., Подберезская вол. Нем. село. К сев.-вост. от Новгорода. Жит.: 83 (1907). 

 

МАЛО-ОРЛОВКА – см. Клейн-Орловка. 

 

МАЛОПОЛЬЕ – см. Клейнфельд. 

 

МАЛО-РЕБРОВКА, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1923. У с. 

Ребровка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 73 (1926). 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 1-й (Вюртемберг/Württemberg; также Виттенберг/Wittenberg, Киргиз, Мариинская, 

№ 6), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр. (центр); 

Малоярославецкая вол. (центр); после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1814. На лев. берегу р. Киргиж-Китай, в 105 км к юго-зап. от 

Аккермана. Назв. в честь победы рус. армии под Малоярославцем в 1812. Основатели – 138 сем. из 

Вюртемберга (в 1800-03 выехали в Польшу). Лют. приход Тарутино. Церковь. Земли 4069 дес. (1857; 67 

двор. и 136 беззем. сем.). Виноградарство и виноделие, садоводство, 2 пар. мельницы. Школа. Место 

рожд. депутата Гос. думы А.А. Видмера (1856-1931). Жит.: 798 (1818), 500 (1827), 618 (1835), 1114 

(1859), 1577 (1870), 1689 (1875), 1890 (1886), 1595/1500 нем. (1897), 1419 (1904), 1514/1451 нем. (1939).  

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ 2-й (Альт-Постталь/Alt-Posttal; также Постталь, Боршталь, № 16), до 1917 – 

Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Малоярославецкая вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1823. В 

100 км к юго-зап. от Аккермана. Основатели – 69 сем. из кол. Малоярославец 1-й. Лют. приход Тарутино. 

Церковь. Земли 4069 дес. (1857; 67 двор. и 121 беззем. семья). Школа. Место рожд. общ. деятеля и 

публициста С. Клюдта (род. 1833). Жит.: 468 (1827), 230 (1835), 960 (1859), 1425 (1870), 1566 (1875), 

1570 (1886), 1605/1524 нем. (1897), 1559 (1904), 1611/1564 нем. (1939). 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MALOJAROSLAWETZ, Бессарабская губ., 

Аккерманский у. Образована после 1871 на юго-зап. части терр-ии бывш. Малоярославецкого колон. окр. 

К юго-зап. от Аккермана. Включала нем. села: Кацбах, Малоярославец 1-й, Малоярославец 2-й. Центр – 

с. Малоярославец 1-й. Жит.: 4323 (1875), 4508 (1885), 4088 (1897), 3980 (1905). 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK 

MALOJAROSLAWETZ, Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у. К зап. от Аккермана. Включал 

нем. села: Деневиц, Кацбах, Красное, Кульм, Малоярославец 1-й, Малоярославец 2-й, Плоцк, Тарутино, 



Теплиц, Фершампенуаз 1-й, Фершампенуаз 2-й. Центр – с. Малоярославец 1-й. Земли 52803 дес. (1859; 

879 двор. и 1325 беззем. сем.). Маслобойни – 3, мельницы – 67, ткацкие станки – 401, церкви и молельн. 

дома – 10, школы – 10 (1841). После 1871 на этой терр-ии образованы Краснянская (с. Красное), 

Кульмская (с. Кульм), Малоярославецкая, Тарутинская (с. Тарутино), Теплицкая вол. Жит.: 5807 (1834), 

6768 (1841), 11365 (1859), 15907 (1870).  

 

МАЛЫЕ БУЧКИ (также № 4), до 1917 – Полтавская губ., Констатиноградский у., Велико-Бучковская 

вол. (в наст. время – Харьковская обл., Сахновщинский р-н). Кат. село, осн. в 1854. К юго-вост. от 

Константинограда. Жит.: 325 (1910).    

 

МАЛЫЙ ВЕРДЕР – см. Клейн-Вердер. 

 

МАЛЫШЕВКА – см. Розенфельд. 

 

МАЛЫШИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MALYSCHEWKA, Самарская губ., Новоузенский у. 

Образована после 1871 на терр-ии бывш. Малышинского колон. окр. На левобережье Волги (у р. 

Малышевка), к юго-вост. от Покровска. Включала нем. нас. пункты: Валуевка, Гансау, х. Гергенредер, 

Гогендорф, Кеппенталь, Лизандергей, Линденау, Медемталь, х. Миллер, Орлов, Остенфельд, 

Фрезенгейм, х. Эзау, х. Эйгенталь. Центр – с. Кеппенталь. В 1921 на этой терр-ии родились 77 чел., 

умерли – 102, голодали – 943. Жит. на терр-ии вол.: 768 (1872), 1017 (1883), 1019 (1889), 1248 (1900), 

1584 (1910), 2319 (1916), 2570 (1920), 1735 (1922). 

 

МАЛЫШИНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK MALYSCHEWKA, 

Самарская губ., Новоузенский у. Образован после указа Николая I от 19.11.1851 о поселении прус. 

меннонитов в Самарской губ. На левобережье Волги (у р. Малышевка), к юго-вост. от Покровска. 

Включал нем. села: Гансау, Гогендорф, Кеппенталь, Лизандергей, Линденау, Фрезенгейм. Центр – с. 

Кеппенталь. Земли 10010 дес. (1857; 126 сем.). После 1871 на этой терр-ии образована Малышинская вол. 

Жит.: 179 (1859), 521 (1865). 

 

МАЛЬЧА (Энслен Г./Ensslen), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. хутор, осн. в 1911. В 55 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход Арциз. Земли 107 га. 

Жит.: 17/8 нем. (1939).  

 

МАМАК РУССКИЙ (также Лашков Ф.Ф.), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Подгородне-Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Строгоновка, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Рус.-нем. 

село. В 7 км к вост. от Симферополя. Сельсовет (1926). Жит.: 34 (1915), 383/148 нем. (1926), 151 (1939). 

 

МАМБЕТ-АДЖИ – см. Фриденштейн. 

 

МАМЕК – см. Григорьевка. 

 

МАМУТ – см. Фюрстенфельд. 

 

МАМУТ-БАЙ (также Мамут-Бай 1-й), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Фурманово, Республ. Крым, 

Сакский р-н). Лют. хутор, осн. в 1904. В 20 км к сев.-зап. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 800 

дес. Жит.: 82 (1915), 45 (1918), 88/76 нем. (1926). 

 

МАМУТ-БАЙ 2-й, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Евпатории. Жит.: 47 (1915). 

 

МАНВЕЛОВКА – см. Манвилленгоф. 

 

МАНВИЛЛЕНГОФ/MANNWILLENHOF (Манвеловка; также Манвиллендорф/Mannwillendorf), до 

1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Васильковская вол.; в сов. период и в наст. время – 

Днепропетровская обл., Васильковский р-н. Лют. село, осн. в 1887. В 70 км к юго-вост. от 

Екатеринослава. Лют. приход Иозефсталь. Земли 2420 дес. Жит.: 164 (1897), 170 (1905), 154 (1908), 292 

(1918), 268 (1925).    

 



МАНГЕЙМ/MANNHEIM (Маинское; также Маенгейм/Maienheim, Мановка), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманский колон. окр.; Верхне-Караманская вол. (центр); в сов. период – 

АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) 

р-н. Лют. село, осн. в 1860. В 9 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из Панинского колон. окр. 

Лют. приход Гнаденфлюр. Церковь. Земли 3210 дес. (1860; 82 семьи), 5000 га. Земск. училище (1872). В 

1921 родились 79 чел., умерли – 210. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). 

Мельница. Жит.: 529 (1860), 836 (1883), 883 (1889), 969/967 нем. (1897), 1606 (1905), 1513 (1910), 

1805/1805 нем. (1920), 1491 (1922), 1380 (1923), 1486/1473 нем. (1926), 1670/1658 нем. (1931).  

 

МАНГЕЙМ/MANNHEIM (Барабой; также Майнгейм), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Тираспольский у., Кучурганский колон. окр.; Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Мангеймский р-н (в наст. время – с. 

Каменка, Одесская обл., Беляевский р-н). Кат. село, осн. в 1809. В 40 км к сев.-зап. от Одессы. Назв. по г. 

Мангейм (Баден). Основатели – 78 сем. из Бадена, Баварск. Пфальца, Эльзаса и Прусск. Польши. Кат. 

приход (1812). Церковь (1819, 1850). Земли 3358 дес. (1811), 3562 дес. (1857; 59 двор. и 25 беззем. сем.), 

3705 дес. (1918). Коопер. лавка, нач. школа, дом крестьянина, сельсовет, винодельч. тов-во (1926). 

Амбулатория. Жит.: 195 (1809), 319 (1816), 472 (1825), 1176 (1859), 1524 (1887), 1725/1610 нем. (1897), 

1727 (1905), 1711 (1910), 1555 (1916), 1682 (1919), 1696 (1926), 1628 (1943).  

 

МАНГЕЙМСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MANNHEIM (Барабойская вол./Amtsbez. Baraboj), 

Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 на вост. части терр-ии бывш. Кучурганского колон. 

окр. К сев.-зап. от Одессы. Включала нем. нас. пункты: х. Бурковский, Выгода Немецкая, х. Гадирим, 

Георгенталь, Дейч-Мандрово, Иоганнесталь, Кагарлык, Карлсталь, Келлерсгейм, х. Корсунцы, х. 

Макарово, Мангейм, х. Руднев, Эльзас. Центр – с. Мангейм (Барабой). Жит.: 3737 (1885), 4921 (1897), 

4808 (1916). 

 

МАНГЕЙМСКИЙ РАЙОН/RAYON MANNHEIM, Одесский окр. Образован в 1923 на терр-ии 

Васильевской, Выгодянской, Мангеймской, Секретарской вол. К сев.-зап. от Одессы. Включал нем. нас. 

пункты: х. Бурковский, Выгода Немецкая, х. Гадирим, Георгенталь, х. Дар Природы, Дейч-Мандрово, 

Иоганнесталь, Кагарлык, х. Корсунцы, х. Макарово, Мангейм, х. Рефиниус, х. Руднев. Центр – с. 

Мангейм. В 1925 присоединен к Зельцскому нем. р-ну.  

 

МАНГУТ (также Мамут-Чечер-Декчи, Мангит-Чечер-Декчи, Чегер-Декчи, Струкова), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Красно-

Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н. Нем.-укр. село. В 40 км к зап. от Джанкоя. Сельсовет 

(1926). Жит.: 85 (1915), 43/13 нем. (1926). 

 

МАНДРОВО НЕМЕЦКОЕ – см. Дейч-Мандрово. 

 

МАННЕ/MANNE (также Манов), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Кантакузовская вол. Кат. 

хутор. В 15 км к сев. от ж.-д. ст. Веселиново. Кат. приход Раштатт. Жит.: 63 (1896), 10 (1916). 

 

МАНСБУРГ/MANNSBURG (Алкалия), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Алексеевка, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). 

Лют. село, осн. в 1862. На лев. берегу р. Алкалия, в 25 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. приходы Сарата 

и Постталь/Бенкендорф. Земли 5300 га. Торг. и экон. центр окружающих сел. Мельница. Школа (1864). 

Жит.: 511 (1870), 617 (1875), 689/637 нем. (1897), 552 (1904), 978/944 нем. (1939). 

 

МАНСКИЙ/MANN, в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н (в наст. время – 

Волгоградская обл.). Нем. хутор. В 25 км к сев.-вост. от с. Фролово. Жит.: 165 (1936). 

 

МАНТЕЛЬ В.М./MANTEL – см. Сарганак. 

 

МАНТЛЕР/MANTLER, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Три нем. хутора – Мантлер Д., 

Мантлера Г., Мантлера П. Жит.: 3, 3, 5 (1914). 

 

МАНУКБЕЕВКА (также Манкубевка), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – с. Фрумушика, Республ. Молдова, Флорештский р-н). Лют. село, осн. в 1893. В 

140 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Альт-Эльфт и Ней-Сарата. Земли 1388 га. Жит.: 672/672 

нем. (1939).  



 

МАНУХИН (Гринталь/Grüntal; также Мухин, Кацапский), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 30 

км к сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Кассель. Жит.: 63 (1896), 128 (1906), 95 (1916), 30 (1918), 141 

(1926), 210 (1943). 

 

МАНЬКОВО, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Жит.: 457 (1910). 

 

МАРАЗЛИЕНФЕЛЬД/MARASLIENFELD (Сарияры), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Маразлиевка, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-

н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1880. В 125 км к сев.-вост. от Измаила. Назв. по фамилии 

землевладельца Маразли. Лют. приход Сарата. Земли 933 га. Жит.: 560/539 нем. (1897), 503 (1905), 

965/962 нем. (1939). 

 

МАРГАРИТОВКА СЛОБОДСКАЯ (также Маргаритовка Сербовская, Маргаритовка), до 1917 – 

Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село на собств. земле. К сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 319 (1906), 390 (1910), 393 (1924). 

 

МАРГАРИТОВКА ЦВИЛЬСКАЯ (также Маргаритовка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. 

Лют. село. В 15 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 259 

(1906), 214 (1910). 

 

МАРГЕНАУ/MARGENAU, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. период и 

в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. село на арендн. земле, осн. в 1903. В 19 км к 

вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по молочанской кол. Маргенау. Основатели из молочанских колоний. 

Менн. община. Молельн. дом (1907). Школа (1913), высш. нач. училище (1917), с 1925 9-летн. школа с 

пед. уклоном. Биб-ка. Нач. и средн. школа, изба-читальня (1926). Менн. кредит. тов-во (1927). К-зы 

„Коминтерн“/„Привет“ (1929), „Сибирь“ (1962). МТС (1945). Дом культуры (1950). Жит.: 218 (1920), 205 

(1926), 678 (1970), 764 (1979; 69% нем.), 873 (1989; 62% нем.). 

 

МАРГЕНАУ/MARGENAU (Приволье; также Моргенау/Morgenau, Морнавка), до 1917 – Таврическая 

губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1819. В 20 км к юго-вост. от 

Молочанска. Основатели – 24 семьи из Зап. Пруссии. Менн. община. Молельн. дом (1832). Земли 1560 

дес. (1857; 24 двора и 24 беззем. семьи), 2043 дес. (1914; 84 двора). Овцеводство. Учредит. конгресс 

Союза гр-н голландск. происхожд-я (1922). Нач. школа (1926). В 1932-33 умерли от голода более 50 чел. 

Больш-во жит. депортировано в 1941. Жит.: 366 (1838), 534 (1856), 527 (1864), 419 (1886), 531 (1896), 605 

(1905), 601 (1911), 495 (1915), 475 (1918), 403/389 нем. (1926), 369 (1939). 

 

МАРИАВОЛЬ/MARIAWOHL (Царицыно), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Зеленый Яр, Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, 

осн. в 1857. В 30 км к юго-вост. от Молочанска. Земли 1376 дес. (1857; 21 семья), 1419 дес. (1914; 46 

двор.). Боевые действия (1920). Нач. школа (1926). Жит.: 141 (1860), 148 (1864), 171 (1886), 248 (1896), 

319 (1911), 300 (1915), 305 (1918), 193/176 нем. (1926), 289 (1939).  

 

МАРИАНОВКА (также Марьяновка II), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Деражно. Лют. приход Ровно. Жит.: 

96 (1906), 126 (1910). 

 

МАРИАНОВКА I – см. Мариендорф I. 

 

МАРИАНОВКА II – см. Мариендорф II. 

 



МАРИАНОПОЛЬ – см. Мариенталь. 

 

МАРИАСЛАВ (также Морислав, № 3), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Заливнянская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н. Кат. 

село. В 45 км к вост. от Александровска. Кат. приход Георгсбург. Жит.: 249 (1897), 241 (1902), 99 (1926).    

 

МАРИЕНБЕРГ/MARIENBERG (Бизюк; также Песчаное, Крестовский), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Бизюкская вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский 

(Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Кат. село, осн. в 1855. На прав. берегу р. Бизюк, в 82 км 

к юго-вост. от Покровска. Основатели из кол. Зеевальд, Ротгаммель, Гусарен, Каменка, Семеновка, 

Шукк, Деготт. Кат. приход Мариенберг-Штреккерау (с 1903 Мариенберг). Церковь (1877). Земли 8415 

дес. (1857; 217 сем.). Ветр. мельницы. Выезды жит. в Америку (1876-78; 79 чел.). В 1921 родились 105 

чел., умерли – 323. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы 

им. Р. Люксембург, им. Ворошилова. Жит.: 403 (1859), 1623 (1883), 1908 (1889), 2385/2332 нем. (1897), 

3187 (1905), 3229 (1910), 2659/2659 нем. (1920), 1340 (1922), 1500 (1923), 1891/1882 нем. (1926), 

2084/2059 нем. (1931). 

 

МАРИЕНБЕРГ/MARIENBERG (Торосово; также Марьинберг, Мариинок), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский у., Ставровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Красноокнянский (Червоно-

Викнянский, Окнянский) р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1861. В 35 км к юго-зап. от Ананьева. 

Лют. приход Бергдорф. Молельн. дом. Земли 1200 дес. (1918). Сельсовет (1931). Жит.: 340 (1887), 357 

(1896), 325 (1904), 328 (1911), 258 (1916), 325 (1918), 476 (1943).  

 

МАРИЕНБРУНН/MARIENBRUNN (Марьины Колодцы), до 1917 – Ставропольская губ., 

Александровский (Пятигорский) у., Канглынская/Марьино-Колодцевская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н (в наст. время – Ставропольский край). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1910. В 25 км к сев.-вост. от Мин. Вод. Основатели из кол. Гросс-Маркозовка. Лют. 

приход Пятигорск. Молельн. дом. Земли 1244 дес. (1910). Школа (1912). Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, 

нач. школа (1926), 7-летн. школа (1931). Жит.: 453 (1917), 650 (1920), 788/756 нем. (1926). 

 

МАРИЕНБУРГ/MARIENBURG (Мариновка; также Мариенберг/Marienberg), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманский колон. окр.; Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Федоровский р-н). Кат. село, осн. в 1860. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 11 

км к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из Панинского колон. окр. В 1869 сюда переселены жители 

кол. Лизандровка Новоузенского у. (осн. в 1861). Кат. приход (1871). Церковь (1870). Земли 3765 дес. 

(1857; 107 сем.). Земск. училище. В 1921 родились 95 чел., умерли – 415. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. 

коопер. тов-во, нач. школа (1926). Место рожд. литераторов К. Экка (род. 1911), И. Кунца (1920-1989), Э. 

Гюнтера (1922-1982). Жит.: 995 (1889), 1129/1122 нем. (1897), 1642 (1905), 1970 (1910), 1609/1609 нем. 

(1920), 432 (1922), 781 (1923), 808/806 нем. (1926), 1106/1106 нем. (1931).  

 

МАРИЕНБУРГ/MARIENBURG (Переменовка), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Успенская 

вол.; в сов. период – Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н; в наст. время – 

Восточно-Казахстанская обл., Бородулихинский р-н. Кат. село, осн. в 1898. В 90 км к сев.-вост. от 

Семипалатинска. Назв. по поволжской кол. Мариенбург. Основатели из Поволжья и березанских 

колоний. Министерское училище (1916). Нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Ротарбайтер“. Средн. школа. 

Жит.: 1020 (1921), 1744 (1926), 1400 (1945). 

 

МАРИЕНБУРГ/MARIENBURG (Ремки; также Рымки), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у.; в 

сов. период – Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н; в наст. время – Восточно-

Казахстанская обл., Бородулихинский р-н. Кат. село, осн. в 1900. В 90 км к сев.-вост. от Семипалатинска. 

Назв. по поволжской кол. Мариенбург. Сельсовет, коопер. лавка, маслоартель, с.-х. кредит. тов-во, нач. 

школа, красн. уголок, пункт ликбеза, биб-ка, изба-читальня (1926). Жит.: 1184 (1925). 

 

МАРИЕНБУРГ/MARIENBURG – см. Марьяновка I. 

 

МАРИЕНБУРГ/MARIENBURG – см. Орлово. 

 

МАРИЕНГЕЙМ/MARIENHEIM (Терновая), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Успенская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/Матвеево-Курганский р-



н (в наст. время – х. Ленинский, Ростовская обл., Куйбышевский р-н). Кат. село. На прав. берегу р. Миус, 

в 60 км к сев. от Таганрога. Кат. приход Таганрог. Земли 1441 дес. (1915; 26 двор.). Нач. школа, 

сельсовет (1926). К-з им. Тельмана. Жит.: 174 (1915), 300 (1919), 285/285 нем. (1926). 

 

МАРИЕНГЕЙМ/MARIENHEIM (Каменное), до 1917 – Полтавская губ., Констатиноградский у., 

Велико-Бучковская вол.; в сов. период – Харьковская обл., Сахновщинский/Велико-Бучковский р-н. Кат.-

лют. село, осн. в 1872. В 20 км к югу от с. Сахновщина. Земли 1005 дес. Жит.: 196 (1910), 153 (1918), 186 

(1924), 204 (1941).    

 

МАРИЕНГЕЙМ/MARIENHEIM (Богородицыно; также Мариагейм/Mariaheim, № 29), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Молодежное, Запорожская обл., 

Михайловский р-н). Кат. село, осн. в 1865. В 30 км к юго-зап. от Пришиба. Кат. приходы Костгейм и 

Гейдельберг. Земли 1803 дес. (1857; 31 двор). Сельсовет (1926). К-з „Мариагейм“. Жит.: 278 (1886), 348 

(1896), 298 (1911), 280 (1915), 290 (1918), 381/361 нем. (1926), 431 (1939). 

 

МАРИЕНГЕЙМ/MARIENHEIM (Перекрестово II), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Захарьевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н (в наст. время – в сост. 

с. Перекрестово, Одесская обл., Фрунзовский р-н). Кат.-лют. село. В 15 км к сев.-вост. от с. Захарьевка. 

Кат. приход Ней-Либенталь. Земли 1272 дес. (1918). К-з им. Тельмана. Жит.: 30 (1896), 210 (1911), 178 

(1919), 365 (1926), 405 (1943). 

 

МАРИЕНГЕЙМ/MARIENHEIM (Ново-Михайловка; также Мариенхайн/Marienhain, Верхняя 

Михайловка, Маенгейм/Maienheim), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Ново-Воронцовская вол.; 

в сов. период – Днепропетровская обл., Апостоловский (Косиоровский) р-н. Кат. село, осн. в 1869. В 15 

км к юго-вост. от Апостолова. Кат. приход Ней-Мангейм. Молельн. дом. Земли 4050 дес. Жит.: 362 

(1887), 489/449 нем. (1897), 352 (1905), 325 (1912), 337 (1916), 410 (1918), 465 (1925), 474 (1943).  

 

МАРИЕНДОРФ/MARIENDORF (Марьяновка Яблонецкая), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. 

земле. В 80 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 323 (1906). 

 

МАРИЕНДОРФ/MARIENDORF (Пухова), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Кустинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Ровенский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от 

Александрии. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 305 (1906), 400 (1910), 25-50 

нем. двор. (1927; более 80% нем.), 98 сем. (1938). 

 

МАРИЕНДОРФ/MARIENDORF, до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Выше-

Тарасовская вол. Нем. село. На лев. берегу р. Томаковка, в 105 км к юго-зап. от Екатеринослава. Жит.: 

109 (1859).    

 

МАРИЕНДОРФ/MARIENDORF (Марьяновка), до 1917 – Киевская губ., Сквирский у., Корнинская вол. 

(в наст. время – Житомирская обл., Брусиловский р-н). Лют. село. В 90 км к юго-зап. от Киева. Жит.: 148 

(1900). 

 

МАРИЕНДОРФ/MARIENDORF – см. Мариинполь. 

 

МАРИЕНДОРФ I/MARIENDORF I (Мариановка I), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Корытницкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 38 (1906), 64 (1910). 

 

МАРИЕНДОРФ II/MARIENDORF II (Мариановка II), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Корытницкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 160 (1906), 164 (1910). 

 

МАРИЕНОРТ/MARIENORT (Калиново), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Скотоватская/Голицыновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский 

(Авдотьинский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., Красноармейский р-н). Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1885. В 30 км к сев.-зап. от Сталино. Основатели из молочанских колоний. Менн. община Мемрик. 



Молельн. дом (1898). Земли 1260 дес. Ветр. мельница (1889), кирп. з-д (1908), лавка. Школа (1887). 

Всеросс. менн. конференция (1905). Жит.: 151 (1911), 245/238 нем. (1926).    

 

МАРИЕНПОЛЬ (Дубово), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Даниловская вол.; в сов. период – 

Харьковская обл., Барвенковский р-н (в наст. время – с. Дубовое, Харьковская обл., Близнюковский р-н). 

Лют.-менн. село. В 25 км к зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Лют. приход Харьков, менн. община Маргенау. 

Нач. и средн. школа (1926). Жит.: 213 (1904), 159 (1926). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Жировка), до 1917 – Донского Войска обл., Ростовский окр., 

Степнянская/Ильинская вол.; в сов. период – Краснодарский край, Кущевский р-н (в наст. время – с. 

Раздольное, Краснодарский край, Кущевский р-н). Лют.-кат. село на собств. земле, осн. в 1880. В 20 км к 

сев. от ж.-д. ст. Кущевская. Назв. „Жировка“ по фамилии бывш. землевладельца Жирова, „Мариенталь“ – 

по имени его жены. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Таганрог, кат. приход Гринталь. 

Молельн. дом. Земли 1600 дес. (1880), 2000 дес. (1911), 1788 дес. (1915; 40 двор.). Кирп. з-д, ссудо-

сберегат. тов-во. Школа (1880). Сельсовет, 2 с.-х. артели, нач. школа (1926). К-з им. Р. Люксембург. Жит. 

депортированы в Казахстан в окт. 1941. Жит.: 230 (1880), 341 (1905), 266 (1911), 182 (1915), 500 (1920), 

646/598 нем. (1926). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (также Старый Мариенталь), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский 

(Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Старомарьевка, Донецкая обл., 

Тельмановский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1873. К югу от Старо-Бешева. Основатели – 14 

сем. из мариупольских колоний. Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Земли 1007 дес. (1915; 60 двор.). 

Две ветр. мельницы, кирп. з-д. Министерское училище. Сельсовет (1936). Жит.: 271 (1873), 560 (1915). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Носовская/Сарматская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Николаевский р-н. Нем. село. В 30 км к сев.-

зап. от Таганрога. Земли 720 дес. (1915; 17 двор.). Жит.: 45 (1873), 110 (1915), 120 (1925).  

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Лачинова), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Хортицкая вол. Менн. хутор. На прав. берегу Днепра, в 10 км к сев.-зап. от Александровска. Убиты 

махновскими бандами 6 чел. (1919). Жит.: 98 (1859), 90 (1919).    

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Марианополь; также Мариенполь, Марксфельд/Marxfeld), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский у., Андреевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Больше-Янисольский р-н (в наст. время – с. Карла Маркса, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н). 

Лют. село, осн. в 1870. В 80 км к зап. от Сталино. Лют. приход Людвигсталь. Земли 1773 дес. Сельсовет 

(1931). Жит.: 285 (1905), 305 (1910), 371 (1918), 454/403 нем. (1926), 440 (1941).    

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Марьевка; также Мариенгоф/Marienhof, Дейч-Вороной, Ворной), до 

1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Ново-Павловская вол.; в сов. период и в наст. время – 

Днепропетровская обл., Межевский р-н. Кат. село. У р. Соленая, в 85 км к юго-вост. от Павлограда. 

Основатели из кол. Ямбург. Кат. приход Ямбург. Нач. школа. Жит.: 376 (1859), 601 (1897), 533 (1908), 

230 (1919), 377/376 нем. (1941), 278/275 нем. (1942; 34 нем. сем. или 47% без главы семьи).    

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Курсова; также Фурсово), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Павлоградский у., Раздорская вол. Лют. хутор. В 50 км к юго-вост. от Екатеринослава. Лют. приход 

Иозефсталь. Жит.: 47 (1859), 272 (1911), 215 (1919).    

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Тонкошуровка; также Пфанненштиль/Pfannenstiel, Фаненштиль, 

Дубовой, Вейлер/Weiler), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский 

колон. окр., Тонкошуровская вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-

н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – п. Советское, Саратовская обл., Советский р-н). 

Кат. село, осн. в 1766. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 45 км к вост. от Покровска. Назв. 

„Пфанненштиль“ по фамилии первого старосты, „Тонкошуровка“ – по жившему в этом месте украинцу 

Тонкошуре. Основатели – 82 семьи из Лотарингии и Баварии. Вызывательская колония Леруа и Питета; 

резиденция вызывателей. В 1774 разграблено киргиз-кайсаками. Кат. приход (1767). Церковь (1800, 

1844). В 1837 село посетил будущий император Александр II. Земли 9407 дес. (1857; 365 сем.). Пар. 

мельница (1911), экипажная и веялочная ф-ка А.А. Брунгардт. Земск. училище (1871). Потребит. общ-во 

(1908). Родилось: в 1909 – 343 чел., в 1921 – 290; умерло: соотв-но 193 и 904. Центр антибольш. крест. 



восстания (март-апр. 1921). Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926), изба-

читальня. К-зы им. Крупской, „Поволжско-немецкий красноармеец“, „Октябрьская революция“. МТС 

(1930). Электростанция (1934), рем. мастерская (1931), сетевязальная мастерская. Первые десятилетия 

жизни села отражены в записках А. Шнейдера (изд. в 1999); истории М. посвящена книга П. Германа и И. 

Госница (1987). Место рожд. кат. патеров Э. Симона (род. 1872), И. Баумтрога (1873-1921), А. Каппеса 

(1885-1937), проф. Ф.П. Шиллера (1898-1955), сов. гос. деятеля А.А. Денинга (1907-1946), общ. деятеля 

А. Берша (1915-2010), писателей В. Зандера (род. 1930), А.А. Шнайдер-Стремяковой (род. 1937). Жит.: 

360 (1767), 391 (1773), 385 (1788), 527 (1798), 924 (1816), 1777 (1834), 2957 (1850), 3663 (1859),  3682 

(1865), 3745 (1871), 4129 (1883), 4391 (1889), 5058/5052 нем. (1897), 6663 (1910), 7133 (1920), 4570 

(1922), 4403 (1923), 4883/4839 нем. (1926), 6262/6228 нем. (1931), 5385 (1939).  

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Марьевка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Меннонитский 

колон. окр.; Александртальская (Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) 

обл., Кошкинский р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1863. В 6 км к юго-зап. от с. Кошки. Основатели из 

Причерноморья, сторонники проповедника К. Эппа. Братско-менн. община; лют. приход Самара. 

Молельн. дом (1887). Земли 1748 дес. (1863; 25 сем.). Нач. школа (1926). Жит.: 117 (1881), 138 (1889), 

177 (1897), 98 (1905), 109 (1910), 137 (1913; 15 менн., 6 братско-менн., 5 лют. семей), 202/202 нем. (1926), 

12 (1930). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Марьино; также Мариино), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Панфиловка, 

Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1820. В 45 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. 

в честь императрицы Марии Федоровны. Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община 

Порденау. Земли 1300 дес. (1857; 20 двор. и 15 беззем. сем.), 1760 дес. (1914; 57 двор.). Нач. школа 

(1926). Жит.: 243 (1838), 376 (1856), 411 (1864), 422 (1896), 396 (1905), 413 (1911), 314 (1915), 376/376 

нем. (1926), 408 (1939). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Марфовка Посполитаки), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Сарайминская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Маяк-Салынский/Керченский 

(Ленинский/Петровский) р-н (в наст. время – с. Горностаевка, Республ. Крым, Ленинский р-н). Лют. село. 

В 25 км к юго-зап. от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. Молельн. дом. Жит.: 81 (1864), 74 (1915). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL (Георгиевка; также Мариагильф/Mariahilf, Барабой), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская 

(Мариинская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-

Либентальский) нем. р-н (в наст. время – с. Марьяновка, Одесская обл., Овидиопольский р-н). Кат. село, 

осн. в 1805. У р. Барабой, в 25 км к юго-зап. от Одессы. Назв. по с. Мариенталь (Эльзас), „Георгиевка“ – 

в честь Вел. князя Георгия Александровича. Основатели – 65 сем. из Эльзаса, Бадена, Вюртемберга, 

Лотарингии, Швейцарии. Кат. приходы Иозефсталь, Мариенталь (с 1911). Церковь (1821, 1890). Земли 

2720 дес. (1811), 2945 дес. (1857; 49 двор. и 39 беззем. сем.), 2959 га (1940). Школа (1807). Мол. тов-во, 

нач. школа, сельсовет (1926), семилетн. школа. К-з им. Ленина. Жит. выселены в Вартегау в марте 1944. 

Место рожд. кат. патеров Я. Добровольского (1854-1934), А. Окса (1871-1937), И. фон Окупского (род. 

1872), литератора и педагога Г. Гегелена (род. 1937). Жит.: 269 (1809), 263 (1816), 357 (1825), 625 (1859), 

637 (1865), 931 (1887), 1040/1012 нем. (1897), 1156 (1905), 1075 (1911), 1011 (1916), 1013 (1918), 1146 

(1926), 1512 (1943). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол. Укр.-

нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 247 (1906). 

 

МАРИЕНТАЛЬ/MARIENTAL – см. Золотая Криница. 

 

МАРИЕНТАЛЬСКИЙ КАНТОН/KANTON MARIENTAL (до 1927 Тонкошуровский к-н/K-n 

Tonkoschurowka), АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. 

В 1927 в к-н передана юж. часть терр-ии Красноярского к-на (в 1935 возвращена во вновь созд. 

Красноярский к-н); в 1935 с. Роледер передано в Красноярский к-н, с. Ней-Лауб – в Лизандергейский к-н; 

в 1939 Фрейдорфский с/с передан в Лизандергейский к-н. Нем. с/с и нас. пункты (1926): 

Александергейский (Александерге), Вейценфельдский (Вейценфельд, ж.-д. ст. Нахой), Герцогский 

(Герцог), Гнадендорфский (Гнадендорф, хут. Ней-Гнадендорф, Гнадендорфского производств. тов-ва), 



Графский (Граф), Либентальский (Либенталь), Лилиенфельдский (Лилиенфельд), Луйский (Луй), 

Мариентальский (Мариенталь), Ней-Боарский (Ней-Боаро, х. Новая Жизнь), Ней-Лаубский (Ней-Лауб, 

Совхоз № 3), Ней-Мариентальский (Ней-Мариенталь), Ней-Обермонжский (Ней-Обермонжу), Ней-

Урбахский (Ней-Урбах), Розенфельдский (Розенфельд, Хут. Розенфельдского производств. тов-ва – 2, 

Хутор № 869), Роледерский (Роледер, х. Мечетка), Урбахский (ж.-д. ст. Урбах), Фрезентальский 

(Фрезенталь). В сост. к-на входили также нем. хут.: Арбейтслибе, Блюменталь, Брудербанд, Брудерлибе, 

Брудерсгемейнде, Гнадендамм, Гнадендорф, Грабенгейм, Дагейм, Даммгруппе, Дамштеп, 

Дрейсигерграбен, Кноль, Культура, Ленинфельд, Майдорф, Монтер, Нейберг, Ней-Рейнгардт, Ней-

Розенталь, Нейфельд, Ней-Шульц, Новый Средний, Оберфельд, Октоберберг, Подстепенский, Рейнвальд, 

Розенберг, Сакко, Совхоз И.Т.Д. (Энгельсского Исправтруддома), Сталинберг, Фукс-Боргер, Шведский, 

Шталь, Эндерс. Центр – с. Мариенталь (Тонкошуровка). Площадь (кв. км) – 1284 (1926), 1989 (1931), 

1404 (1935), 1400 (1941). Делопроизводство на нем. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 

включен в состав Саратовской обл. Жит.: 24848 (1922), 26703/26209 нем. (1926), 47866/46888 нем. 

(1931), 18005 (1935), 27705 (1939), 28900/25962 нем. (1941). 

 

МАРИЕНТАЛЬСКИЙ РАЙОН/RAYON MARIENTAL – см. Антоновский р-н. 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Марьяновский/Москаленский р-н. Лют. село, осн. в 1908. У п. Москаленский, к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Мариановка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет 

(1926). Жит.: 230 (1920), 260 (1926), 166 (1970). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Ивановско-Русская 

вол. Лют. село. В 55 км к сев.-зап. от Аккермана. Жит.: 201 (1875).  

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Ялпужель), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Гура-

Галбинская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Чимишлийский р-н). 

Лют. село, осн. в 1911. В 70 км к юго-зап. от Бендер. Назв. по р. Ялпужель. Лют. приход Ней-Сарата. 

Земли 2550 га. Жит.: 812/780 нем. (1939).  

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Марьинополь; также Марьино Поле, Мариенполь, № 26), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская 

(Людвигстальская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

с. Маринополь, Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1823. В 70 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Основатели – 23 семьи из Рейнгессена; в 1845 оттуда прибыли еще 8 сем. Лют. приходы 

Грунау и Людвигсталь. Молельн. дом. Земли 1500 дес. (1857; 25 двор.), 1657 дес. Школа. Сельсовет 

(1926). Жит.: 221 (1859), 339 (1885), 297 (1897), 309 (1905), 225 (1908), 345 (1911), 350 (1919), 399 (1922).  

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Романовка), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Раздорская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича)/Карл-

Марксовский р-н (в наст. время – Синельниковский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 45 км к вост. от 

Екатеринослава. Основатели из кол. Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь. Молельн. дом. Земли 1430 

дес. Сельсовет (1925). К-з „Триумф“. Жит.: 255 (1897), 295 (1905), 280 (1908), 312 (1911), 272 (1918), 314 

(1925).    

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Марьевка; также Карл Либкнехт/Karl-Liebknecht), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-

Светловский/Ворошиловградский р-н (в наст. время – с. Карла Либкнехта, Луганская обл.. Лутугинский 

р-н). Нем. село. В 30 км к юго-вост. от Ворошиловграда. Земли 1206 дес. Жит.: 228/218 нем. (1926). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Марьинское), до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский/Лабинский 

(Закубанский) отд.; в сов. период – Краснодарский край, Успенский/Армавирский (Ново-Кубанский) р-н 

(в наст. время – с. Марьино, Краснодарский край, Успенский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 

1881. На лев. берегу Кубани, в 20 км к юго-вост. от Армавира. Земли 1302 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 

776/774 нем. (1897), 1100 (1918), 1793/1782 нем. (1926). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Николаевское; также Шпац/Spatz, Шпаценхутор/Spatzen-Chutor, 

Ней-Авилово, Новая Авилова, Новая Николаевка, Новый), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Иловлинский колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, 



Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время 

– с. Новониколаевка, Волгоградская обл., Котовский р-н). Кат. село, осн. в 1852. На лев. берегу р. Мокрая 

Ольховка, в 25 км к сев.-зап. от Камышина. Назв. „Николаевское“ в память Николая I; „Шпац“ – в честь 

колониста Бруннера (прозвище „Шпац“) из Галки, имевшего на этом месте хутор. Основатели из 

Каменского и Норкского колон. окр. Кат. приход (1859). Церковь (1856). Земли 4339 дес. (1857; 105 

сем.), 8493 дес. (1910; 225 сем.). Вод. и 3 ветр. мельницы, маслобойня, кузница. Школа (1852). Выезды 

жит.: в Кубанскую обл. (1865; 46 чел.), Америку (1877 – 20 чел., 1886 – 21 семья). В 1921 родились 117 

чел., умерли – 229. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Стихийное 

антисовет. восстание (дек. 1929 – янв. 1930). Место рожд. кат. патера Я.И. Розенбаха (1885-1938), 

художника А.А. Предигера (род. 1926). Жит.: 664 (1859), 691 (1865), 1052 (1886), 1335 (1890), 1377/1376 

нем. (1897), 1487 (1905), 1738 (1911), 2054 (1920), 1754 (1922), 2027/2027 нем. (1926), 2315/2252 нем. 

(1931). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Мариинск; также Мариафельд/Mariafeld, Марьинское, № 37), до 

1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-Григорьевская/Мариенфельдская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Горностаевский р-н (в наст. время – с. Маринское, Херсонская обл., Горностаевский 

р-н). Кат. село на собств. земле, осн. в 1869. В 10 км к юго-вост. от с. Горностаевка. Кат. приходы 

Костгейм, Мариенфельд (с 1903). Церковь (1884). Земли 6850 дес., 5855 дес. (1915). Лавка, школа. 

Сельсовет (1926). Жит.: 491 (1886), 898/751 нем. (1897), 600 (1911), 714 (1915), 893 (1918), 851 (1926).  

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Грачевка; также № 27), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский 

у., Молочанский колон. окр.; Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Песчанский р-н (в наст. время – с. 

Марьевка, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Лют. село, осн. в 1858. На прав. берегу р. Мал. 

Утлюк, в 25 км к юго-зап. от Мелитополя. Основатели из пришибских колоний. Лют. приход Эйгенфельд. 

Земли 2440 дес. (1857; 40 двор.). Жит.: 283 (1864), 531 (1886), 378 (1905), 326 (1911), 336 (1915), 355 

(1918), 475/466 нем. (1926). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Яракай-Тюбе; также Мариенталь/Mariental, Яракай, Ярокай), до 

1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – Дагестанская АССР, 

Хасавюртовский/Бабаюртовский р-н. Кат. хутор, осн. в 1908. В 20 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. 

Основатели – 15 сем. из Бессарабии. Жит.: 118 (1914), 248/77 нем. (1926). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Марьино; также Мариенфельди, Розенфельд/Rosenfeld, Сартачло), 

до 1917 – Тифлисская губ., Тифлисский у., Мариенфельдская (Марьинская) вол.; в сов. период – 

Грузинская ССР, Сагареджойский (Гаре-Кахетинский) р-н. Еванг. село, осн. в 1817. На прав. берегу р. 

Иори, в 35 км к вост. от Тифлиса. Первая закавказская колония; назв. в честь императрицы Марии 

Федоровны. Основатели – 31 семья из Вюртемберга. 2.5.1852 Николай I утвердил решение о льготах 

колонии. Еванг. приход (1830). Молельн. дом. Земли 1354 дес. (1848), 2696 дес. Зерноводство, 

виноградарство. Винокурня, кузница. Школа. Место рожд. лют. пасторов Р.А. Майера (1869-1933), Т.Р. 

Мельмана (род. 1887). Жит.: 170 (1836), 211 (1848), 316 (1869), 412/396 нем. (1886), 530 (1913), 540 

(1918), 1020/1008 нем. (1923), 1075 (1926).  

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-Романовская вол.; в 

сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. 

Отрадное, к сев.-вост. от Славгорода. К-з „Западная Сибирь“ (1931). Жит.: 89 (1926). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD (Лихолетовка; также Мариафельд/Mariafeld), до 1917 – Херсонская 

губ., Херсонский у., Николаевская 1-я вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Широковский р-н. 

Кат. село. В 20 км к югу от Кривого Рога. Кат. приход Ней-Маннгейм. Жит.: 59 (1887), 86 (1896), 114 

(1912), 97 (1916), 80 (1918), 116 (1925). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD, в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Краматорский/Сергеевский р-н. Нем. село. К юго-зап. от ж.-д. ст. Краматорская. Жит.: 192/192 нем. 

(1926). 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD – см. Белый Кош. 

 

МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD – см. Марьевка. 

 



МАРИЕНФЕЛЬД/MARIENFELD – см. Марусино. 

 

МАРИЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MARIENFELD, Таврическая губ., Днепровский у. 

На левобережье Днепра, к сев.-вост. от Каховки. Включала нем. села: Мариенфельд, Ней-Карлсруэ, 

Нейкрон. Центр – с. Мариенфельд. Жит.: 803 (1886), 1243 (1915). 

 

МАРИЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MARIENFELD (Марьинская вол./Amtsbez. 

Marjino), Тифлисская губ., Тифлисский у. У р. Иори, к вост. от Тифлиса. Включала нем. села: 

Мариенфельд, Петерсдорф, Фрейденталь. Центр – с. Мариенфельд (Марьино). Жит.: 535 (1869), 728 

(1886), 939 (1914). 

 

МАРИИНПОЛЬ (Мариендорф/Mariendorf; также Марианполь), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. 

К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 193 (1906), 137 (1910), 

до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

МАРИИНСК – см. Мариенфельд. 

 

МАРИИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MARIINSKOJE – см. Гросс-Либентальская вол. 

 

МАРИИНСКОЕ – см. Гросс-Либенталь. 

 

МАРИЛКИ, в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. Нем. хутор. 

К зап. от Николаева. Жит.: 37 (1925). 

 

МАРИЛЬЧИН, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Потиевская (Облитковская) вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Потиевский р-н. Два лют. села на арендн. земле – Большой 

Марильчин и Малый Марильчин. В 15 км к сев.-зап. от с. Потиевка. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 

240, 58 (1900), 53, 46 (1923). 

 

МАРИНКОВ (также Маринков-Береск, Береск-Маринков), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. 

земле. К вост. от Киселина. Лют. приход Владимир-Волынский. Церковь. Школа (1938). Жит.: 454 

(1906), 453 (1910), более 50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 57 сем. (1938). 

 

МАРИНОВКА – см. Гросс-Вердер. 

 

МАРИНОВКА – см. Мариенбург. 

 

МАРИНОВКА – см. Нордгейм. 

 

МАРИНОВО – см. Ней-Фрейденталь. 

 

МАРИНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MARINOWO – см. Нейфрейдентальская вол. 

 

МАРИНОВСКИЙ (также Мариинский), до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Павловская вол.; в 

сов. период – Кустанайская обл., Тарановский р-н. Нем. село. К юго-зап. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. 

школа (1926). Жит.: 611 (1920), 377 (1925). 

 

МАРИСЬКА – см. Мазараки. 

 

МАРИУПОЛЬ (Сенокосное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1910. У п. Елизавет-Градский, к юго-

вост. от Славгорода. Основатели из Таврической губ. Машинное тов-во (1926). Жит.: 176 (1916), 150 

(1926). 

 

МАРИУПОЛЬСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK MARIUPOL, 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у. Образован после решения Комитета 

министров о переселении части беловежских колонистов в Екатеринославскую губ., утвержденного 

2.6.1831 Николаем I. К сев.-зап. от Мариуполя. Включал нем. села: Беловеж, Виккерау, Гетланд, Гросс-



Вердер, Грунау, Дармштадт, Елизабетдорф, Кайзердорф, Кальчиновка, Кампенау, Киршвальд, Клейн-

Вердер, Кронсдорф, Людвигсталь, Мариенфельд, Мирау, Нейгоф, Ней-Ямбург, Рейхенберг, Розенберг, 

Розенгарт, Рундевизе, Тигенгоф, Тигенорт, Тиргарт, Шенбаум, Эйхвальд. Центр – с. Грунау (Александро-

Невское). Земли 46299 дес. (1857; 745 двор. и 137 беззем. сем.). Маслобойни – 2, мельницы – 23, ткацкие 

станки – 50, церкви и молельн. дома – 3, школы – 23 (1841). После 1871 на этой терр-ии образованы 

Александро-Невская и Романовская вол. Жит.: 5933 (1834), 7367 (1841), 10862 (1859).  

 

МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕННОНИТСКИЙ ОКРУГ/MENNONITENBEZIRK MARIUPOL, 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у. У р. Каратыш, к сев.-зап. от Мариуполя. 

Включал нем. села: Бергталь, Гейбуден, Фридрихсталь, Шенталь, Шенфельд. Центр – с. Бергталь 

(Петропавловка). Земли 9492 дес. (1857; 135 двор. и 30 беззем. сем.). После 1871 на этой терр-ии 

образована Бергтальская вол. Жит.: 300 (1839), 1470 (1856), 1704 (1860), 2100 (1868). 

 

МАРИЦЫН (Линкин/Linke), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Анчекракская (Анчекрак-

Ильинская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Очаковский р-н. Нем.-укр. хутор. В 20 км к сев.-вост. 

от Очакова. Жит.: 27 (1887), 12 (1896), 52 (1916), 256 (1926), 257 (1943). 

 

МАРКЕВИЧЕВО (также Наркевича, Никитина, Ламзаки), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский) р-н (в 

наст. время – Ширяевский р-н). Кат. село. В 75 км к сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приход Ней-Либенталь. 

Жит.: 16 (1896), 28 (1906), 18 (1916), 149 (1926). 

 

МАРКИН, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Новониколаевская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Буденновский (Ново-Николаевский) р-н (в наст. время – с. Маркино, Донецкая обл., 

Новоазовский р-н). Нем. хутор. К сев.-вост. от Буденновки. Жит.: 212 (1915), 178 (1924). 

 

МАРКОВИЧИ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Хоровская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Локачинский р-н). Лют. село на арендн. 

земле. К юго-зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 518 (1906), 487 (1910), 25-50 

нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

МАРКОВКА (также Новая Марковка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у.; в сов. период – 

Киевская обл., Хабнянский (Кагановичский) р-н (в наст. время – Полесский р-н). Лют. село. В 75 км к 

сев.-вост. от Радомысля. Лют. приход Радомысль. Школа. Жит.: 88 (1904), 285/56 нем. (1926). 

 

МАРКОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Златополинская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Кулундинский/Ключевский р-н. Менн. село, осн. в 1912. У с. Ананьевка, к вост. от ж.-д. ст. 

Кулунда. Основатели из Причерноморья. Менн. община Пашня. Коопер. лавка, нач. школа (1926). К-з им. 

Тельмана. В 1953 жит. переселены в с. Ананьевка. Жит.: 147 (1926). 

 

МАРКОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. У п. Степной, к 

сев. от Славгорода. Основатели из Екатеринославской губ. Менн. община. Земли 2174 дес. (1911). Школа 

(1912). Маслозавод. Семеноводч. и племенное тов-во, красн. уголок (1926). К-зы им. Молотова (1931), 

им. Ленина (1957). В 1967 жит. переселены в с. Гришковка. Жит.: 264 (1911), 335 (1926). 

 

МАРКОВКА, до 1917 – Харьковская губ., Старобельский у., Марковская вол.; в сов. период – 

Ворошиловградская обл., Старобельский р-н. Нем. село. К сев. от Луганска. Жит.: 30 (1925). 

 

МАРКОВСКАЯ, в сов. период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н. Лют. хутор. В 60 

км к юго-зап. от Павлодара. Основатели из Причерноморья. Нач. школа (1926). Жит.: 152 (1925).  

 

МАРКОЗОВКА – см. Гросс-Маркозовка. 

 

МАРКОЗОВО – см. Клейн-Маркозовка. 

 

МАРКСГЕЙМ/MARXHEIM (Марнаул; также Марнеули), до 1917 – Тифлисская губ., Борчалинский у., 

Марнаулская вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Борчалинский (Сарванский) р-н. Еванг. село, осн. в 

1914. В 25 км к югу от Тифлиса. Еванг. приход Екатеринофельд. Жит.: 105 (1914), 170/55 нем. (1923). 

 



МАРКСШТАДТ/MARXSTADT (также Марктштадт/Marktstadt), до 1917 – Кубанская обл., Кавказский 

отд.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Ново-Александровский р-н (в наст. время – п. 

Горьковский, Ставропольский край, Новоалександровский р-н). Нем. село, осн. в 1890. В 60 км к сев.-зап. 

от Ставрополя. С-з „Горьковский“ (1933). Жит.: 276/276 нем. (1926). 

 

МАРКСШТАДТ/MARXSTADT – см. Екатериненштадт. 

 

МАРКСШТАДТСКИЙ (Марксштедтер/Marxstädter; также Хутор Екатериненштадтского городского 

общ-ва, № 3), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. У с. Ней-Цюрих (на 

Карамане), к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 36/34 нем. (1926). 

 

МАРКСШТАДТСКИЙ КАНТОН/KANTON MARXSTADT, АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На 

левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. В 1927 в сост. к-на вошла сев. часть Красноярского к-на (в 

1935 возвращена во вновь созд. Красноярский к-н); в 1935 сев. часть к-на выделена в Унтервальденский 

к-н, с. Нидермонжу передано в Красноярский к-н, из Федоровского к-на передано с. Штрассенфельд. 

Нем. с/с и нас. пункты (1926): Базельский (Базель, хут. Ган, Маянка, Ней-Базель, Сальпетердамм, 

Солянка, Тишанка, Хутора 2-й Базельской группы, Шлейнинг), Беттингерский (Беттингер, хут. Бруннен, 

Зейферт, Маянка, Тренктейх), Боарский (Боаро, хут. Альте-Брунне, Ауфбау, Бауер, Бельш, Биркенграбен, 

Ганерт, Дриттер Грабен, Зидуфер, Квель, Конради, Меркер, Меркер Г., Мечетка, Роор-Грабен, Участок 

с.-х. школы г. Марксштадта, Феркерт, Хутор в 2 вер. к югу от х. Зидуфер, Хутор в 5 вер. от с. Боаро, 

Шмидт), Борегардтский (Борегардт, хут. Альте-Тенне, Мечетерфельд, Мечетка, Роор-Грабен, Суслы), 

Брокгаузенский (Брокгаузен, х. Гелентейх), Витманский (Витман, хут. Маянка, Оксенграбен), 

Гаттунгский (Гаттунг), Глярусский (Глярус, хут. Ган, Зейб, Маянка, Отруба, Солянка), Гоккербергский 

(Гоккерберг, хут. Караман, Шумейка), Канский (Кано, хут. Мечетка, Роор-Грабен, Суслы), Киндский 

(Кинд, хут. Брунненграбен, Келька, Хольцграбен), Марксштадтский (хут. Альте-Брунне, Бастерс, 

Биркенграбен, Боосенс Дамм, Демхен, Калмукенберг, Нейе-Брунне, Нейер-Дамм, С.-х. питомник), 

Небский (Неб, хут. Биркенграбен, Даммграбен, Келька), Нидермонжский (Нидермонжу, хут. 

Боксерграбен, Дамм, Дриттер Грабен, Мечетка, Суслы, Эстер Грабен), Обермонжский (Обермонжу), 

Орловский (Орловское, хут. Зандтейх, Караман, Келька, Криммельсграбен, Нейе Бруннен, Оксенграбен, 

Фауленграбен), Паульский (Паульское, хут. Мечетка, Суслы), Ремлерский (Ремлер, Хутор № 1), 

Сусаннентальский (Сусанненталь, х. Оксенграбен), Унтервальденский (Унтервальден, хут. Караман, 

Пиль, Сайдамм, Штенгель), Филиппсфельдский (Филиппсфельд, х. Мечетка), Фишерский (Фишер, хут. 

Мечетка, Суслы), Цюрихский (Цюрих, хут. Кушум, Маянка, Нейе-Тенне, Таль, Тишанка), 

Шафгаузенский (Шафгаузен, хут. Альтенфельд, Гувас-Бруннен, Маянка, Ураз), Шенхенский (Шенхен), 

Эрнестинендорфский (Беккердорф). В сост. к-на входили также нем. нас. пункты: х. Агроном, 

Бауэрграбен, Биркенгейм, х. Беерграбен, Блюменгейм, х. Блюменфельд, х. Бордовской, х. Бруне, х. 

Бруне-Цуг, х. Брунненфельд – 2, х. Ганг, х. Грабенфельд, х. Гроссер Дамм, Даммфельд, х. Дреклох, х. 

Карлсберг, х. Каэр – 2, Киндская МТС, Киппель, Кировсфельд, х. Клейнер Дамм, х. Колентейх, х. Кунц, 

Кустовой, Миллерсфельд, х. Мокрая Маянга – 3, Ней-Дорф, Нейланд, х. Нейфельд, х. Новая Родина, х. 

Орловский, х. Перих, Поселок Кирова, х. Рооталь, х. Таль, х. Тренк, х. Унтервальденский, х. 

Франценгейм, х. Хапмай, Цюрихская МТС, х. Цюрихский, х. Шангер – 3, х. Штанд, Эйнигкайт, х. 

Эйхвальд. Центр – г. Марксштадт. Площадь (кв. км) – 2362 (1926), 2766 (1931), 1139 (1935), 1100 (1941). 

Делопроизводство на нем. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Саратовской обл. Жит.: 62265 (1922), 55226/54917 нем. (1926; с гор. нас-ем – 67683/66177 нем.), 

79056/78837 нем. (1931), 34125 (1935), 40601 (1939), 40600/36108 нем. (1941).  

 

МАРКСШТАДТСКИЙ РАЙОН/RAYON MARXSTADT, АОНП. Образован по Постановлению ВЦИК 

от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Екатериненштадтской вол., части Калужской и Красноярской вол. На 

левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включал г. Марксштадт, нем. села: Беккердорф, Боаро, 

Борегардт, Кано, Нидермонжу, Обермонжу, Орловское, Паульское, Филиппсфельд, Фишер, 

Штрассенфельд; нем. хутора: Альте-Брунне, Биркенгейм, Боосенс Дамм, Всесвятский, Гроссер Дамм, 

Демхен, Калмыцкий, Карлсберг, Клейнер Дамм, Нейе-Брунне, Эйнигкайт. Центр – г. Марксштадт. В 1921 

родились 2158 жит. (4,9% нас-я), умерли – 6084 (13,8%), выехали из р-на – 6718 (15,3%). Ликвидирован в 

1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. 

Марксштадтского к-на. Жит. на терр-ии р-на: 45614 (28.8.1920), 43977 (1.1.1921), 33333 (1.1.1922). 

 

МАРКСШТЕДТЕР/MARXSTÄDTER – см. Марксштадтский. 

 

МАРНАУЛ – см. Марксгейм. 



 

МАРОН/MARON, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 7 (1926).  

 

МАРТЕНА К.И./MARTEN – см. Каралар Немецкий. 

 

МАРТЕНСА/MARTENS – см. Монтанай-Эльгеры. 

 

МАРТИНСТАЛЬ/MARTINSTAL – см. Мартыновка. 

 

МАРТИНСФЕЛЬД/MARTINSFELD (Мартыновское), до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский 

у., Благодатенская/Пелагиадская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Шпаковский 

(Михайловский)/Петровский/Виноделенский (Ипатовский) р-н (в наст. время – с. Мартыновка, 

Ставропольский край, Ипатовский р-н). Лют.-бапт. село на собств. земле, осн. в 1868. На прав. берегу р. 

Бол. Кугульта, в 70 км к сев.-вост. от Ставрополя. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Мартынова. 

Основатели из Причерноморья и Поволжья. Лют. приход Ставрополь. Лют. молельн. дом, бапт. молельн. 

дом. Земли 2018 дес. (1868). Нач. школа. С.-х. коопер. тов-во (1926). Жит.: 223 (1868), 256 (1873), 220 

(1880), 223 (1897), 317 (1904), 420 (1909), 394 (1911), 390 (1917), 517 (1920), 471/429 нем. (1926). 

 

МАРТЫНОВКА (Мартинсталь/Martinstal), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 35 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 330 (1906), 453 (1910), 457 (1924). 

 

МАРТЫНОВСКОЕ – см. Мартинсфельд. 

 

МАРУСИНО (Мариенфельд), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., Ивановская вол.; в 

сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н (в наст. время – в сост. 

г. Красный Луч, Луганская обл.). Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Луганска. Лют. приход 

Ростов-Луганск. Земли 1135 дес. Жит.: 100 (1905), 250 (1911), 189/51 нем. (1926).    

 

МАРУШОВКА (также Маришовка/Мурашовка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н 

(в наст. время – Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. В 10 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 283 (1888), 

379 (1906), 399 (1910), 414 (1924). 

 

МАРФОВКА ПОСПОЛИТАКИ – см. Мариенталь. 

 

МАРЦЕЛЕВКА (также Марцелиовка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) 

у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Маркеловка, Волынская обл., 

Владимир-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 612 (1906), 445 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

МАРЦЕЛИНГОФ/MARZELINHOF – см. Маща. 

 

МАРЦОВО – см. Розендамм. 

 

МАРЬЕВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Каушанская вол.; после 1917 – в сост. Румынии 

(в наст. время – с. Марьянка де Сус, Республ. Молдова, Каушанский р-н). Лют. село, осн. в 1892. В 20 км 

к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Кишинев. Земли 2200 га. Жит.: 275 (1904), 496/472 нем. (1939). 

 

МАРЬЕВКА (Мариенфельд/Marienfeld), до 1917 – Екатеринославская губ., Новомосковский у., 

Ямбургская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича)/Карл-

Марксовский/Мануйловский р-н (в наст. время – Синельниковский р-н). Кат. село. В 25 км к юго-вост. от 

Екатеринослава. Кат. приход Ямбург. Сельсовет (1931). Жит.: 272 (1911), 315 (1925).    

 

МАРЬЕВКА – см. Мариенталь. 

 



МАРЬЕВКА – см. Мариенфельд. 

 

МАРЬЕВКА – см. Шмидт. 

 

МАРЬЕВСКИЙ, в сов. период – Актюбинская обл., Актюбинский р-н. Нем. поселок. У п. Саздинский, к 

юго-вост. от Оренбурга. Жит.: 294 (1920). 

 

МАРЬЕВСКИЙ – см. Майер. 

 

МАРЬИНО (также Колония Марьино), до 1917 – С.-Петербургская губ., Петергофский у., Ропшинская 

вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н. Лют. село, осн. в 1830. В 15 км к юго-

вост. от Ораниенбаума. Лют. приходы Стрельна и Петергоф. Жит.: 20 (1925). 

 

МАРЬИНО – см. Гейбоден. 

 

МАРЬИНО – см. Мариенталь. 

 

МАРЬИНО – см. Мариенфельд. 

 

МАРЬИНО – см. Ней-Мариенталь. 

 

МАРЬИНО-КОЛОДЦЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MARJINY KOLODZY, Ставропольская 

губ., Александровский у. К юго-вост. от Ставрополя. Включала нем. нас. пункты: Мариенбрунн, Розовка, 

х. Сороны. Центр – с. Мариенбрунн (Марьины Колодцы). 

 

МАРЬИНОПОЛЬ – см. Мариенфельд. 

 

МАРЬИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MARJINO – см. Мариенфельдская вол. 

 

МАРЬИНСКОЕ – см. Мариенфельд. 

 

МАРЬИНЫ КОЛОДЦЫ – см. Мариенбрунн. 

 

МАРЬЯНИН (также Марянин, Марианин), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Ярунский 

(Пищевский) р-н. Лют. село. В 10 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и 

Новоград-Волынский. Школа. Место рожд. депутата Гос. думы И.Ю. Арндта (1867-1930). Жит.: 318 

(1868), 345 (1906), 453 (1924). 

 

МАРЬЯНКА (также Марианка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Черняховский/Пулинский нем./Пулинский р-н. 

Лют. село на собств. земле. В 35 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. 

Школа. Жит.: 370 (1906), 333 (1910), 389 (1924). 

 

МАРЬЯНОВКА (также Мариановка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) 

у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 490/444 нем. (1897), 516 (1906), 510 (1910). 

 

МАРЬЯНОВКА (также Суховольская Марьяновка, Суховольская), до 1917 – Волынская губ., 

Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-

Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский 

р-н). Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 498/458 

нем. (1897), 430 (1906), 174 (1924). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – в 

сост. с. Радичи, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село. В 50 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 173 (1924). 

 



МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Колковская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Волынская обл., Маневичский р-н). Лют. село. К югу от Колков. Жит.: 159 (1906), 199 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1876. К юго-зап. от Поддубцев. Лют. приход Рожище. Жит.: 42 (1885), 78 (1906), 71 

(1910). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 179 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1846. К зап. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 85 (1885), 46 (1906), 10 (1910). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 201 (1906), 210 (1910), 479 (1924). 

 

МАРЬЯНОВКА (Дерманка, также Правутин), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Здолбицкая 

вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский р-н. Лют.-бапт. 

село. На прав. берегу р. Смолка, в 20 км к сев.-вост. от Шепетовки. Основатели из кол. Анета и Юзефин. 

Лют. приход Новоград-Волынский. Церковь. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 451 (1910). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 94 (1906), 96 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; 50-80% нем.). 

 

МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – Сталинская обл., 

Старо-Бешевский (Стыльский)/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Старобешевский р-н). Лют. село, осн. в 1890. В 10 км к югу от Сталино. Лют. приход Людвигсталь. 

Земли 1800 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 203 (1918), 307/286 нем. (1926). 

 

МАРЬЯНОВКА (Пролетарский; также Мариановка, Пролетарское Село, № 4), до 1917 – Саратовская 

губ., Балашовский у., Аркадакская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Аркадакский р-н. Менн. село на 

собств. земле, осн. в 1910. В 7 км к сев.-вост. от Аркадака. Земля куплена Хортицкой земельн. комиссией. 

Жит.: 90 (1911), 186 (1926). 

 

МАРЬЯНОВКА (также Мариановка, № 7), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский) у., Ольгинская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Степновский 

(Соломенский)/Воронцово-Александровский/Архангельский р-н. Лют. село, осн. в 1899. К сев.-вост. от 

Георгиевска. Лют. приход Ставрополь. Земли 691 дес. (1916; 26 хоз.). Сельсовет, с.-х. артель, нач. школа 

(1926). Жит.: 150 (1909), 307 (1918), 271 (1920), 152/137 нем. (1926). 

 

МАРЬЯНОВКА (также Мариановка, № 40), до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Громовская 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Троицкий р-н (в наст. время – 

Херсонская обл., Каховский р-н). Лют. село, осн. в 1878. К зап. от с. Ново-Троицкое. Лют. приход 

Эйгенфельд. Земли 1000 дес. Сельсовет (1925). Жит.: 64 (1911), 65 (1919), 87 (1925). 

 

МАРЬЯНОВКА (Клемпарского), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем.-рус. хутор. К зап. от Джанкоя. Жит.: 14 (1915), 50 

(1925). 

 

МАРЬЯНОВКА (также Мариановка, № 7), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-

Юртовская вол.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 

7, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-

Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1080 дес. Школа (1905). Жит.: 115 (1902), 109 (1914), 

140 (1918). 

 



МАРЬЯНОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский)/Ново-Алексеевский р-н. Лют. село, осн. в 1908. 

К сев.-вост. от Славгорода. Лют. приход Томск-Барнаул. Сельсовет (1926). К-зы „Коминтерн“ (1931), 

„Победа“. В 1958 жит. переселены в с. Николаевка. Жит.: 100 (1910), 373 (1926).  

 

МАРЬЯНОВКА, в сов. период – Одесская обл., Ленинский р-н. Нем. хутор. К сев. от Одессы. Жит.: 22 

(1924). 

 

МАРЬЯНОВКА, в сов. период – Одесская обл., Мостовский (Ляховский)/Исаевский р-н (в наст. время – 

Николаевский р-н). Кат. хутор. На прав. берегу р. Чичиклея, в 20 км к сев.-зап. от с. Мостовое. Кат. 

приход Ней-Либенталь. Жит.: 23 (1918), 50 (1925). 

 

МАРЬЯНОВКА – см. Гетланд. 

 

МАРЬЯНОВКА – см. Гуса. 

 

МАРЬЯНОВКА – см. Мариендорф. 

 

МАРЬЯНОВКА – см. Ней-Мангейм. 

 

МАРЬЯНОВКА I, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Водотыйская вол. (в наст. время – с. 

Марьяновка, Киевская обл., Макаровский р-н). Лют. село. В 60 км к юго-зап. от Киева. Лют. приходы 

Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 140 (1896), 154 (1900), 269 (1904). 

 

МАРЬЯНОВКА I (Мариенбург/Marienburg; также Марьевка I, Немецкий, Зелингер/Selinger, 

Гринбергова/Grünberg, Миролюбовка, Милолюбовка, Хуторовский, Фатуровский, Додоновка), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Гросуловский р-н. Кат. село. На лев. берегу р. Кучурган, в 25 км к вост. от Тирасполя. Кат. приход 

Страсбург. Молельн. дом. Жит.: 59 (1896), 95 (1906), 172 (1916), 109 (1926), 266 (1943). 

 

МАРЬЯНОВКА II (также Немецкая, Немецкая Колония), до 1917 – Киевская губ., Киевский у., 

Макаровская вол.; в сов. период – Киевская обл., Макаровский р-н (в наст. время – с. Марьяновка). Лют. 

село. В 40 км к зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 90 

(1900), 152 (1904), 130 (1923), 363/143 нем. (1926). 

 

МАРЬЯНОВКА II (также Марьевка II, Крауза/Kraus, Крауса, Крафта/Kraft), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Кат. 

хутор. К вост. от Тирасполя. Кат. приход Страсбург. Жит.: 94 (1887), 66 (1896), 69 (1906), 57 (1916), 42 

(1926). 

 

МАРЬЯНОВКА III, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Деражно. Лют. приход Ровно. Жит.: 65 (1906), 35 (1910). 

 

МАРЬЯНОВКА ЯБЛОНЕЦКАЯ – см. Мариендорф. 

 

МАРЬЯНОВКА-УГРИНОВ (также Угринов), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-зап. от Луцка. Жит.: 47 (1906), 28 (1910). 

 

МАСЛЯНОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская/Любинская вол.; в 

сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1908. В 55 км к сев.-

зап. от Омска. Основатели из Таврической и Херсонской губ. Семеноводч. и племенное тов-во, нач. 

школа (1926). Жит.: 95 (1911), 155/155 нем. (1920), 143 (1926), 167 (1970), 115 (1979), 53 (1989; 66% 

нем.). 

 

МАССОНЫ, в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский) р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от 

Омска. Жит.: 68/68 нем. (1920). 

 

МАТАЙС/MATHEIS (также Мотайский, Мотаевский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у.; в 

сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют.-кат. 



хутор, осн. в 1898. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Основатель – Ф. Матайс из Причерноморья. 

Лют. приход Оренбург. Жит.: 10 (1903), 41 (1920), 52 (1926), 53 (1930). 

 

МАТВЕЕВКА (Лиственный; также Матвеевская Колония), до 1917 – Приморская обл., Иманский у., 

Веденская вол.; в сов. период – Приморский край, Уссурийская обл., Спасский р-н. Нем. село, осн. в 

1908. К юго-вост. от Имана. Жит.: 136 (1912), 166 (1915), 41 (1926).  

 

МАТВЕЕВКА – см. Александрполь. 

 

МАТВЕЕВКА – см. Матиасфельд. 

 

МАТВЕЕВСКОЕ, до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Локтевская вол.; в сов. период – 

Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н. Лют. село, осн. в 1900. К сев.-вост. от 

Семипалатинска. Лют. приход Томск-Барнаул. К-з „Матвеевский“. Жит.: 218 (1925). 

 

МАТИАСФЕЛЬД/MATHIASFELD (Матвеевка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Курнаково-Липовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Лют. 

село, осн. в 1908. В 20 км к юго-вост. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 800 дес. Жит.: 

70 (1915), 108 (1920), 93/93 нем. (1926), 121 (1941). 

 

МАТИЛЬДЕНДОРФ/MATHILDENDORF, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Жовтневое, Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1858. На прав. берегу р. Чага, в 45 км к юго-зап. от 

Бендер. Лют. приход Клястиц. Земли 1900 га. Школа. Жит.: 316 (1870), 381 (1875), 499 (1904), 413/401 

нем. (1939). 

 

МАТИС/MATHIES, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-

н. Менн. хутор, осн. в 1914. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. 

Семеноводч. и племенное тов-во (1926). Жит.: 11/11 нем. (1920), 37 (1926). 

 

МАТИС/MATHIES (также Маттес), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Два лют. хутора – Матис А. (осн. в 

1900) и Маттис А. К сев.-зап. от Моздока. Основатели из Кубанской обл. Земли 173 дес. Жит.: 7, 13 

(1914), 7/7 нем. (1926). 

 

МАТИСА/MATHIES – см. Тесман. 

 

МАТИШЕВКА (Миллера/Müller; также Куликовского), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Понятовская/Розальевская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 41 (1896), 31 (1906). 

 

МАТРЕНОВКА (также Мартьяновка, Марциановка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Евгеньевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – с. 

Марцияново, Одесская обл., Ивановский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Ней-

Фрейденталь. Жит.: 172 (1916), 23 (1919), 50 (1925). 

 

МАТТИС А.А./MATHIES – см. Китай. 

 

МАТЫЛЬДОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1874. К сев.-зап. от Торчина. Лют. приход Рожище. Молельн. дом. Школа. Жит.: 113 

(1885), 188 (1906), 136 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 32 семьи (1938). 

 

МАТЫШЕВКА (Ней-Блюменфельд/Neu-Blumenfeld; также Матишевский, Матиевка, Ухановка), до 1917 

– Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. 

село. В неск. км к юго-зап. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход Страсбург. Жит.: 71 (1896), 103 (1906), 

104 (1916), 101 (1926), 273 (1943). 

 

МАТЮШИНО – см. Вайер. 

 



МАУРЕР/MAURER, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ново-

Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1908. У с. Поповка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 97 (1926). 

 

МАУХА/MAUCH-HÖFE, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол. Лют. хутор. К 

зап. от с. Мостовое. Жит.: 57 (1916). 

 

МАУЭР/MAUER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Кулачинская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Бородинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1909. У с. Классино, к сев.-вост. от Омска. Жит.: 7 (1926).  

 

МАЧАЛОВСКИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Петровский у., Ключевская вол. Лют. хутор на собств. 

земле. К вост. от Петровска. Основатели из кол. Ягодная Поляна. Жит.: 32 (1911). 

 

МАЧУЛЕК (также Мачульки, Мочульки), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Клеванская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Мочулки, Ровенская обл., Ровенский р-н). Лют.-бапт. село 

на собств. земле. К сев.-зап. от Клевани. Лют. приходы Житомир и Ровно. Школа. Жит.: 55 (1868), 

708/231 нем. (1897), 86 сем. (1938). 

 

МАЧУЛИН – см. Книттель. 

 

МАЩА (Марцелингоф/Marzelinhof; также Муща, Марцелиндорф/Marzelindorf), до 1917 – Волынская 

губ., Ровенский у., Костопольская/Подлужанская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – 

Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 110 (1868), 225 (1906), 226 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

МАЯ/MAY, в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от ж.-д. ст. 

Березовка. Жит.: 2 (1926). 

 

МАЯНГА БАЗЕЛЬСКАЯ (также Маянга Базеля, Маянка), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., 

Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 79 (1897), 79 (1910), 

207/207 нем. (1920), 151/151 нем. (1926). 

 

МАЯНГА БАРАТАЕВСКАЯ (также Баратаевская Маянга, Маянка), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский у., Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют.-кат. хутор. К сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 15 (1897), 51 (1910), 566/566 нем. (1920), 465/465 нем. (1926). 

 

МАЯНГА ВИТМАНСКАЯ (также Золотурнская Маянга, Маянка), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Кат. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 24/24 нем. (1926). 

 

МАЯНГА ГЛЯРУССКАЯ (также Маянка), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 53/53 нем. (1926). 

 

МАЯНГА ЦЮРИХСКАЯ (также Цюрихская Маянга, Маянга, Маянка), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский у., Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 41 (1897), 90 (1910), 222/222 нем. (1920), 247/247 нем. (1926). 

 

МАЯНКА (также Шафгаузенская Маянга), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., 

Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. У р. Мокрая Маянга, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 95 

(1897), 95 (1910), 386/386 нем. (1920), 345/345 нем. (1926). 

 

МАЯРЛА, в сов. период – Сталинская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский) р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Мариуполя. Жит.: 29 

(1924). 

 

МЕДВЕДИЦКИЙ КРЕСТОВЫЙ БУЕРАК – см. Франк. 

 



МЕДВЕДИЦКИЙ РАЙОН/RAYON MEDWEDIZA (Франкский р-н/R-n Frank), АОНП. Образован по 

Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Линево-Озерской, Медведицко-Крестово-

Буеракской и части Олешинской вол. На правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. Включал нем. села: 

Вальтер, Гуссенбах, Диттель, Зеевальд, Кауц, Кольб, Ней-Бальцер, Ней-Денгоф, Ней-Мессер, Ней-Франк, 

Ротгаммель, Франк; нем. хутора: Ней-Вальтер, Пропп. Центр – с. Франк (Медведицкий Крестовый 

Буерак). В 1921 родились 1543 жит. (4,6% нас-я), умерли – 2630 (7,9%), выехали из р-на – 364 (1,1%). 

Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; на терр-ии р-на 

образован Медведицко-Крестово-Буеракский к-н. Жит. на терр-ии р-на: 33178 (28.8.1920; 99,1% нем.), 

33272 (1.1.1921), 31821 (1.1.1922). 

 

МЕДВЕДИЦКО-КРЕСТОВО-БУЕРАКСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MEDWEDIZKIJ 

KRESTOWYJ BUJERAK (Крестовско-Медведицкая вол./Amtsbez. Krestowsko-Medwedizkij), 

Саратовская губ., Аткарский у. Образована после 1871 на сев.-зап. части терр-ии бывш. Норкского колон. 

окр. У р. Медведица, к юго-зап. от Саратова. Включала нем. села: Вальтер, Кольб, Франк. Центр – с. 

Франк (Медведицкий Крестовый Буерак, Крестовско-Медведицкий Буерак). Жит.: 11098 (1885), 10228 

(1897), 9464 (1911). 

 

МЕДВЕДИЦКО-КРЕСТОВО-БУЕРАКСКИЙ КАНТОН/KANTON MEDWEDIZKIJ KRESTOWYJ 

BUJERAK – см. Франкский к-н. 

 

МЕДВЕЖЬЯ ЯМА (также Яма Медвежья), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-

зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 121 (1906), 120 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.). 

 

МЕДЕМТАЛЬ/MEDEMTAL (Гусевка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинская вол.; 

в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-

н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. Ворошилово, Саратовская обл., Энгельсский р-н). 

Менн. село, осн. в 1874. В 55 км к юго-вост. от Покровска. Назв. в честь колонист. чиновника Н.Н. 

Медема. Ветр. мельницы. Сельсовет, нач. школа (1926). К-з им. Молотова. Жит.: 57 (1883), 114 (1889), 

219 (1897), 192 (1905), 247 (1910), 397/397 нем. (1920), 283 (1922), 381/381 нем. (1926), 854/836 нем. 

(1931). 

 

МЕДНОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у.; в сов. период – Акмолинская обл., Атбасарский 

р-н. Лют. село, осн. в 1910. К сев. от Атбасара. Лют. приход Акмолинск. Земли 2279 дес. Жит.: 53 семьи 

(1910). 

  

МЕДОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у., Александро-Невская (Грунауская) 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. Еванг.-лют. 

село, осн. в 1883. В 45 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели из бердянских колоний. Лют. приход 

Грунау. Земли 1128 дес. (1911). Жит.: 116 (1897), 231 (1905), 208 (1910), 285 (1914), 240 (1918), 208 

(1922).    

 

МЕДЫНИНСКИЙ, в сов. период – Новосибирская обл., Кемеровский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Кемерово. Жит.: 13 (1926). 

 

МЕЖЕВАЯ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. У с. Ивановка, к вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. К-з 

„Привет“. Влился в с. Ивановка. Жит.: 32 (1926). 

 

МЕЖЕВАЯ, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Ново-Павловская вол.; в сов. период и 

в наст. время – Днепропетровская обл., Межевский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1880. В 80 км к 

юго-вост. от Павлограда. Лют. приход Людвигсталь. Земли 2880 дес. К-з „Роте Фане“. Жит.: 279 (1904), 

496 (1908), 400 (1918), 424 (1925). 

 

МЕЗАНСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Кочердыкская вол. Нем. хутор. К юго-вост. 

от Челябинска. Жит.: 37 (1917). 

 



МЕЗЕРИНА (Мазерне/Maserne), до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Голобская вол.; после 1917 – 

в сост. Польши. Лют. хутор. К сев.-вост. от Нового Двора. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 17 

(1904). 

 

МЕЗИНОВА (Эслингера В.Я./Esslinger; также Мезена), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Мостовская вол. Лют. хутор на арендн. земле. В 15 км к сев.-вост. от с. Мостовое. Лют. приход Вормс-

Иоганнесталь. Жит.: 47 (1896), 43 (1916). 

 

МЕЙЕР/MEIER (также Маеровский/Maier), в сов. период – Ростовская обл., 

Колушкинский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский)/Криворожский р-н. Нем.-укр. хутор. К юго-вост. от 

Миллерова. Жит.: 41/18 нем. (1926).  

 

МЕЙНГАРДТ Э. и ГЕЙНИНГ Т./MEINHARDT-HEINING, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Верхне-Кушумская вол. Лют. хутор. К сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 51 

(1897), 82 (1910). 

 

МЕЛЕНТЬЕВО – см. Гоффенталь. 

 

МЕЛИХОВ – см. Старо-Швиндовский. 

 

МЕЛМАН/MÖLLMANN – см. Герасимова. 

 

МЕЛОВОЕ, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Лют. хутор. У х. Барановка, к вост. 

от Николаевска. Лют. приход Галка. Жит.: 205 (1926), 178 (1936). 

 

МЕЛЬГАФА/MELHAFF (также Шельгафа), в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) 

р-н. Лют. хутор. В 15 км к юго-вост. от с. Захарьевка. Лют. приход Кассель. Жит.: 15 (1926). 

 

МЕЛЬНИКОВ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на собств. 

земле. Земли 200 дес. (1909). Жит.: 16 (1909). 

 

МЕМРИК/MEMRIK, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская вол.; в сов. 

период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Красноармейский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1885. В 35 км к сев.-зап. от 

Сталино. Назв. по оврагу Мемрик. Основатели из молочанских колоний. Менн. община. Молельн. дом 

(1898). Земли 1260 дес. Фрукт. сады. Школа (1887), центр. училище (1918). Отделение Союза гр-н 

голландск. происхожд-я (1922). Сельсовет (1926). Жит. депортированы в окт. 1941. Жит.: 147 (1911), 

336/321 нем. (1926).    

 

МЕНГЕРМЕН НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Менгермен), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-

Крымский) р-н (в наст. время – с. Лоховка, Республ. Крым, Советский р-н). Лют. село, осн. в 1874. В 45 

км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1700 дес. Жит.: 38 (1904), 52 (1911), 99 

(1915), 55 (1919), 125/103 нем. (1926). 

 

МЕНЛЕРЧИК (также Менглерчик), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Журавлевка, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Менн. село, осн. 

в 1882. В 25 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из молочанских кол. Шенау, Лихтенау и 

Александрволь. Земли 1169 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 117 (1911), 148 (1915), 116 (1918), 168/150 нем.  

(1926), 213 (1931), 256 (1939). 

 

МЕННОНИТОВ ПОСЕЛОК/MENNONITENSIEDLUNG – см. Ак-Мечеть. 

 

МЕННОНИТСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/MENNONITISCHES KOLONISTENBEZIRK, 

Самарская губ., Самарский у. Образован после указа Александра II от 22.1.1859 о поселении прусск. 

меннонитов в Самарской губ. На прав. берегу р. Кондурча, к югу от с. Кошки. Основатели из Зап. 

Пруссии и Причерноморья, сторонники проповедника К. Эппа. Включал нем. села: Александрталь, 

Гротфельд, Мариенау, Мариенталь, Муравьевка, Нейгофнунг, Орловка. Центр – с. Александрталь. Земли 

7727 дес. (1857; 120 сем.). После 1871 на этой терр-ии образована Александртальская вол. 



 

МЕРГЕНТАЛЕР/MERGENTHALER – см. Айлянма. 

 

МЕРДЕР/MERDER – см. Амирталь. 

 

МЕРК/MERK, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Два нем. хутора – Мерк и Мерк Тох, осн. в 1898 и 1901. К сев. от Омска. Жит.: 4, 7 (1926). 

 

МЕРКЕЛЬ/MERKEL (также Меркель-Триллер/Merkel-Triller), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский 

у., Миусская вол. Лют. хутор. К вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 31 (1889), 27 

(1897), 21 (1910). 

 

МЕРКЕЛЬ/MERKEL, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Салтовская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Зельманский (Ровненский)/Старо-Полтавский к-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Еруслан, в 100 

км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 29 (1897), 27/27 нем. (1926). 

 

МЕРКЕЛЬ/MERKEL (Макаровка; также Бекман/Beckmann), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский 

у., Сосновский колон. окр.; Олешинская/Усть-Золихинская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский)/Бальцерский (Голо-Карамышский)/Каменский 

(Гриммский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Жирновский 

р-н). Лют. село, осн. в 1766. У р. Макаровка (возле места ее впадения в р. Карамыш), в 85 км к юго-зап. 

от Саратова. Основатели – 30 сем. из Пфальца, Саксонии, Гамбурга и Швеции. Вызывательская колония 

Дебофа. Лют. приходы Меркель (1768), Диттель. Церковь (1826). Земли 2340 дес. (1857; 98 сем.), 4008 

дес. (307 сем.). 4 вод. мельницы, ткач-во сарпинки. Частн. школа. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1861-

79; 224 чел.), Америку (1876-77; 7 чел.). В 1921 родились 78 чел., умерли – 64. Сельсовет, коопер. лавка, 

нач. школа (1926). К-з им. Р. Люксембург. Жит.: 110 (1767), 141 (1773), 166 (1788), 213 (1798), 361 

(1816), 606 (1834), 1010 (1850), 1236 (1859), 1176 (1886), 1208/1195 нем. (1897), 2137 (1904), 2469 (1911), 

1301 (1920), 1212 (1922), 1437/1435 нем. (1926), 1664/1664 нем. (1931).  

 

МЕРКЕР/MERKER, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Два нем. хутора – Меркер и 

Меркер Г. У с. Боаро, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 4/4 нем., 9/9 нем. (1926). 

 

МЕСИНГЕР/MESSINGER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. 4 нем. хутора, осн. в 1896, 1898, 1902, 1926. К сев. от Омска. Жит.: 6, 3, 6, 6 (1926). 

 

МЕСИТ (также Месит Вакуф, Куремес Месит), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н. Лют. село, осн. в 1867. К юго-вост. от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. 

Земли 988 дес. Нач. школа (1926). К-з „Гигант“. Жит. депортированы 17/18.8.1941. Жит.: 60 (1905), 78 

(1911), 100 (1915), 54 (1918), 102/92 нем. (1926). 

 

МЕССАРОШ/MESSAROSCH, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Лисичанская вол.; в 

сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Лисичанский р-н. Лют. село, осн. в 1890. В 10 км к 

юго-зап. от Лисичанска. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 1500 дес. Жит.: 150 (1905), 80 (1914), 220 

(1918), 234/231 нем. (1926).    

 

МЕССЕР/MESSER (Усть-Золиха; также Усть-Залиха), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Сосновский колон. окр.; Лесно-Карамышская/Усть-Золихинская/Сосновская (центр) вол.; в сов. период – 

АССР НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) 

р-н (в наст. время – Саратовская обл., Красноармейский р-н). Реформат.-лют. село, осн. в 1766. У р. 

Золиха (при ее впад-ии в р. Голый Карамыш), в 70 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого 

старосты И. Мессера. Основатели – 85 сем. из Пфальца, Пруссии и Гессена. Коронная колония. Еванг. 

приход (1767). Церковь (1835, 1913). Часть жит. – баптисты и католики. Земли 2296 дес. (1857; 203 

семьи), 7746 дес. (1910; 669 сем.). Сарпиноч. и красильн. завед-я, ф-ка с.-х. машин, торг. дом „Братья 

Шмидт“, мельницы, лавки, земск. ямская станция. Частн. школа (1870), больница (1896). В 1921 

родилось 177 чел., умерло – 796. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, машинное тов-во, нач. 

школа, изба-читальня (1926). Сарпиноткацкая артель (1922). Место рожд. поэта Э.И. Губера (1814-1847). 

Жит.: 308 (1767), 397 (1773), 581 (1788), 619 (1798), 960 (1816), 1828 (1834), 2704 (1850), 3403 (1859), 

3149 (1886), 3403/3375 нем. (1897), 5057 (1905), 5961 (1911), 4344 (1920), 3425 (1922), 3200 (1923), 

3716/3712 нем. (1926), 3706/3703 нем. (1931). 



 

МЕССЕРА/MESSER (также Месера), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 2-я вол.; 

в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от с. Исаево. Жит.: 34 (1916), 50 

(1924). 

 

МЕЦКЕРА/METZKER (также Мицкера), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Лют. хутор. В 5 

км к юго-вост. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 19 (1887), 26 (1896), 58 (1906), 23 

(1916), 20 (1926). 

 

МЕЦЛЕР/METZLER (также Метцгер/Metzger, Мецлаер), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Новинская вол.; в сов. период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У х. 

Круч, к югу от Омска. Жит.: 25/25 нем. (1920), 39 (1926). 

 

МЕЦЛЕР/METZLER, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. У с. Альт-Веймар, к зап. 

от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 8/8 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТЕРФЕЛЬД/METSCHETERFELD, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. 

У с. Борегардт, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 106/106 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Липовкутская Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 

139/139 нем. (1920), 159/159 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Липовская Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 

37/37 нем. (1920), 95/84 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Лугово-Грязнухинская Мечетка), в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. 

хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 78/78 нем. (1920), 199/199 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Осиновская Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 

71/71 нем. (1920), 66/66 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Раскатовская Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Кат. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 45/45 

нем. (1920), 55/55 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Старицкая Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Нем. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 

101/101 нем. (1920), 67/67 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Звонаревкутская Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский 

к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 103/103 нем. 

(1920), 144/144 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Звонаревская Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-

н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 50/50 нем. 

(1920), 87/87 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Подстепная Мечетка), в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-

н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 118/118 нем. 

(1920), 93/93 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА (также Усть-Караманская Мечетка), в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 147/147 нем. (1920), 82/82 нем. (1926). 

 



МЕЧЕТКА, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. 7 нем. хуторов. К сев.-вост. от Покровска. 

Жит.: 139/139 нем., 76/76 нем., 58/58 нем., 53/53 нем., 50/50 нем., 30/30 нем., 17/17 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА № 1 (также Хутор Красного Яра № 1, Красноярская Мечетка № 1), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-

н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 143 (1910), 

308/308 нем. (1920), 220/220 нем. (1926). 

 

МЕЧЕТКА № 2 (также Хутор Красного Яра № 2, Красноярская Мечетка № 2), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-

н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 120 (1910), 301 

(1920), 269/269 нем. (1926). 

 

МЕЧИСЛАВОВ-БОРЯТИНСКИЙ (также Борятин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1880. К сев.-вост. от Торчина. Лют. приход Рожище. 

Жит.: 32 (1885), 58 (1906), 49 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

МЕЧИСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая вол.; в сов. период 

– Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. На прав. берегу р. Случь, в 30 км к сев.-зап. 

от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 247 (1906), 372 (1910). 

 

МЕШЕНЬ – см. Людвигсталь. 

 

МЕЩЕРЯКОВО – см. Фриденсталь. 

 

МИДЕЛЬБУРГ/MÜDDELBURG (также Мюдельбург, № 10), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский 

окр., Кази-Юртовская вол. (в наст. время – п. Львовский № 10, Республ. Дагестан, 

Бабаюртовский/Лакский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. 

Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом (1908). Земли 1200 дес. Школа (1902). Жит.: 63 

(1902), 63 (1914), 150 (1918). 

 

МИКУЛИНЦЫ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский/Барашивский р-н. Лют. 

село на собств. земле. В 55 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 96 (1906). 

 

МИЛЛЕР/MÜLLER, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Иловатская вол. Нем. хутор. К югу от 

с. Ровное. Жит.: 8 (1897), 8 (1910). 

 

МИЛЛЕР/MÜLLER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1898 и 1901. К сев. от Омска. Жит.: 6, 6 (1926).  

 

МИЛЛЕР/MÜLLER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Три нем. хутора, осн. в 1915, 1916, 1918. У с. Астрахановка, к 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 15, 24, 22 (1926).  

 

МИЛЛЕР/MÜLLER – см. Пугачево. 

 

МИЛЛЕРА/MÜLLER – см. Босый. 

 

МИЛЛЕРА/MÜLLER – см. Гадирим. 

 

МИЛЛЕРА/MÜLLER – см. Добрая Балка. 

 

МИЛЛЕРА/MÜLLER – см. Матишевка. 

 

МИЛЛЕРОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1913. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 5 (1926).  

 



МИЛЛИАРДОВКА (Ней-Баден/Neu-Baden), в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1926. В 15 км к 

юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Нач. школа (1926). К-з „Октоберштерн“. Жит.: 166 (1926), 325 (1943). 

 

МИЛОВИДОВКА – см. Лейтерсгаузен. 

 

МИЛОРАДОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., Александровская вол.; в 

сов. период – Днепропетровская обл., Щорский (Божедаровский)/Адамовский р-н (в наст. время – 

Криничанский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1889. В 80 км к юго-зап. от Днепропетровска. 

Основатели из хортицких колоний. Менн. община Хортица. Молельн. дом (1908). Земли 1127 дес. 

Сельсовет (1931). Жит.: 91 (1911), 105 (1918), 208 (1925), 411 (1943).    

 

МИЛОРАДОВКА, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Вознесенская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Успенский/Лозовский/Цюрупинский (Володарский) р-н. Менн. село, осн. в 1907. В 90 

км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по фамилии переселенч. чиновника Милорадова. Основатели из 

молочанской кол. Вальдгейм. К-зы им. Фрунзе, „Заря коммунизма“. Жит.: 226/226 нем. (1926). 

 

МИЛТИАДИ (Совхоз № 4), в сов. период – Павлодарская обл., Урлютюбский р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Павлодара. Жит.: 28 (1925).  

 

МИЛЬГОФА/MEHLHOF, в сов. период – Одесская обл., Одесский р-н. Лют. хутор. Жит.: 26 (1924). 

 

МИЛЬГРАБЕН/MÜHLGRABEN, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. 

Нем. хутор. У с. Добринка, к сев.-вост. от Камышина. Жит.: 97/97 нем. (1926). 

 

МИЛЬЕВ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Павловская вол. Нем. хутор. В 40 км к зап. от 

Оренбурга. Жит.: 50 (1900).  

 

МИЛЬКЕ/MIELKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1897 и 1898. К сев. от Омска. Жит.: 3, 3 (1926).  

 

МИНСТЕРБЕРГ/MÜNSTERBERG (Вязовка; также Мюнстерберг, Вазовка, Долиновка, № 8), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. время – с. 

Прилуковка, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, осн. в 1804. На лев. берегу р. 

Молочная, в 20 км к юго-зап. от Молочанска. Назв. по с. Мюнстерберг (Зап. Пруссия). Основатели – 21 

семья из Зап. Пруссии. Поля и сады страдали от наводнений, поэтому жители стали со временем селиться 

на возвышенности. Менн. община Петерсгаген. Земли 1543 дес. (1811), 1430 дес. (1857; 22 двора и 10 

беззем. сем.), 1844 дес. (1914; 64 двора). Нач. школа, сельсовет, к-з „Минстербергское“ (1926). Умер от 

голода 1 чел. (1932-33). Жит.: 143 (1818), 251 (1838), 315 (1856), 351 (1864), 335 (1886), 477 (1896), 369 

(1905), 417 (1911), 419 (1915), 375 (1918), 454/425 нем. (1923), 419/400 нем. (1926), 497 (1939).  

 

МИНХА/MÜNCH, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Кат. хутор. К сев.-вост. от Оренбурга. 

Жит.: 13 (1915).  

 

МИНЧУНА – см. Гофнунгсдорф. 

 

МИРАУ/MIRAU (Мирское; также № 11), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Куйбышевский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1823. В 65 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Назв. по с. Мирау (Зап. Пруссия). Основатели – 15 сем. из Зап. Пруссии. В 1836 прибыли еще 9 сем. из 

Вюртемберга и Зап. Пруссии. Лют. приходы Грунау и Людвигсталь; кат. приход Гетланд. Земли 1440 дес. 

(1857; 24 двора и 16 беззем. сем.). Школа. Место рожд. лют. пасторов К. Циммера (1863-1939), Г. Бирта 

(род. 1887). Жит.: 391 (1859), 646 (1885), 353 (1897), 299 (1905), 284 (1908), 314 (1911), 357 (1922).  

 



МИРГОРОД (также Микгород, Мыкгород), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская 

вол. (в наст. время – в сост. г. Радомышль, Житомирская обл.). Лют. село. К зап. от Киева. „Мыкгород“ 

(от р. Мык) – прежнее назв. г. Радомысль. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 87 (1896), 124 (1900). 

 

МИРГОРОДСКОЕ – см. Ней-Рейнфельд. 

 

МИРНАЯ – см. Фриденсталь. 

 

МИРНАЯ ДОЛИНА – см. Фриденсталь. 

 

МИРНОЕ – см. Гнаденфельд. 

 

МИРНОЕ – см. Фриденберг. 

 

МИРНОЕ – см. Фриденталь. 

 

МИРНОЕ ПОЛЕ (Фукс/Fuchs; также Милосердова), в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Нем. село, осн. в 1923. В 13 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 145 (1926), 

184 (1970), 26 (1979; 40% нем.).  

 

МИРНОЕ ПОЛЕ, в сов. период – Сталинская обл., Александровский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от ж.-д. 

ст. Барвенково. Жит.: 57/53 нем. (1926). 

 

МИРНО-ПОКОЙ – см. Фриденсру. 

 

МИРНОПОЛЬЕ – см. Фриденсталь. 

 

МИРНЫЙ, в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Коченевский р-н. Нем.-рус. поселок. В 

10 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Коченево. 8-летн. школа. Жит.: 539 (1979), 526 (1989; 71% нем.), 403 (2006). 

 

МИРНЫЙ ПОКОЙ – см. Фриденсру. 

 

МИРОВКА – см. Фриденталь. 

 

МИРОВКА – см. Фриденфельд. 

 

МИРОЛЮБОВКА (Александркрон/Alexanderkron), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. 

период – Омская обл., Москаленский/Исиль-Кульский р-н (в наст. время – Москаленский р-н). Менн.-

бапт. село, осн. в 1906. В 20 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из Причерноморья. 

Школа (1910). Нач. школа (1926), средн. школа. К-зы им. Чкалова (1928), „Память Ленина“ (1930). Жит.: 

230/230 нем. (1920), 236 (1926), 515 (1970), 524 (1979), 639 (1989).  

 

МИРОЛЮБОВСКИЙ (также Милолюбовка, Шилле/Schille, Шаца/Schatz, Амвросьев), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Кат. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. 

Кат. приход Страсбург. Жит.: 43 (1887), 54 (1896), 99 (1906), 75 (1916). 

 

МИРОЛЮБОВСКИЙ – см. Бурдовый. 

 

МИРОНОВ, в сов. период – Краснодарский край, Мостовский р-н. Нем.-рус.-укр. хутор. К югу от с. 

Мостовское. Жит.: 109/40 нем. (1926). 

 

МИРОНОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Нем. село, осн. в 1923. В 

15 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Сельсовет (1926). Нач. школа. Жит.: 253 (1926), 497 (1970), 

429 (1979), 395 (1989).  

 

МИРОПОЛЬ, до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковейский) у., 

Ольгинская/Степновская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Курский/Степновский 

(Соломенский)/Моздокский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1914. В 60 км к сев.-вост. от Моздока. 

Основатели из Ставропольской губ. Лют. приход Ставрополь. Земли 1896 дес. (1916; 14 хоз.). Пар. 

мельница. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 218 (1920), 288/254 нем. (1926). 



 

МИРОПОЛЬ – см. Фриденсфельд. 

 

МИРОПОЛЬСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская вол.; в сов. 

период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от Миллерова. 

Жит.: 43 (1920), 55/55 нем. (1926). 

 

МИРОСЛАВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село, осн. в 1876. К сев.-зап. от Рожища. Лют. 

приход Рожище. Школа. Жит.: 129 (1885), 436 (1906). 

 

МИРСКАЯ (Фриденфельд/Friedenfeld), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Аграфеновская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Таганрога. Земли 200 дес. (1915; 2 двора). Жит.: 50 (1915), 

78 (1919). 

 

МИРСКАЯ – см. Бергталь. 

 

МИРСКОЕ – см. Мирау. 

 

МИТРОВКА (также Дмитровка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 20 км к сев.-

вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 147 (1906), 100 (1910). 

 

МИТТЕЛЬСФЕЛЬД/MITTELSFELD – см. Благодатное. 

 

МИХАЙЛИНА (также Михалин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 1306/668 нем. (1897), 471 

(1906), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. 

дом. Жит.: 128 (1906), 46 (1910). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К юго-зап. от Киселина. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 201 (1906), 210 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Трояновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Трояновский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Житомирский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от с. Троянов. Жит.: 354 (1906), 164 (1910), 621 (1924). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 166 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% 

нем.). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1864. К юго-вост. от Нового Двора. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 68 (1885), 95 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Плужнянская вол.; в сов. период – Каменец-

Подольская/Винницкая обл., Плужнянский/Заславский (Изяславский) р-н (в наст. время – Ровенская обл., 

Острожский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 10 км к югу от Острога. Лют. приход Ровно. Сельсовет 

(1931). Жит.: 264 (1906). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Ровенская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – Ровенская обл., Ровенский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Ровно. Лют. приход Ровно. 

Жит.: 226 (1906), 319 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Добровольская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Суетский/Знаменский р-н (в наст. время – Суетский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1912. В 



95 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из поволжских кол. Орловское, Гоккерберг, Филиппсфельд. 

Лют. приход Томск-Барнаул. К-з им. К. Маркса. 8-летн. школа. Жит.: 289 (1926), 262 (1939), 315/269 нем. 

(1994), 263 (2004), 207/107 нем. (2009). 

 

МИХАЙЛОВКА (Вассерталь/Wassertal; также Слепуха), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Петровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Исаевский р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1896. В 

15 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Кат. приход Мюнхен. Земли 1100 дес. (1918). Жит.: 60 (1896), 90 

(1911), 97 (1918), 223 (1926), 593 (1943). 

 

МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 93 (1916), 69 (1926). 

 

МИХАЙЛОВКА (Шобертдорф/Schobertdorf), в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем./Ляховский (Мостовский) р-н (в наст. время – Николаевская обл., 

Веселиновский р-н). Кат. село, осн. в 1924. В 15 км к зап. от ж.-д. ст. Веселиново. Сельсовет (1926). Жит.: 

292 (1926). 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Иоганнесталь. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Клейнфельд. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Клостердорф. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Кронсберг. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Михалиндорф. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Михаэльсбург. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Михаэльсгейм. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Михаэльсдорф. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Михельсдорф. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Мюльгаузендорф. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Ремлер. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Францфельд. 

 

МИХАЙЛОВКА – см. Фриденсдорф. 

 

МИХАЙЛОВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская/Дмитриевская вол. 

Нем. хутор, осн. в 1897. В 85 км к сев.-зап. от Оренбурга. Жит.: 60 (1900).  

 

МИХАЙЛОВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Лют. хутор. К сев.-вост. от 

Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Жит.: 180 (1915).  

 

МИХАЙЛОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Калачинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1911. У с. Ивановка, к сев.-вост. от Калачинска. Жит.: 23 (1926).  

 

МИХАЙЛОВСКИЙ (зем. участок Курсай), до 1917 – Тургайская обл., Актюбинский у., Михайловская 

вол.; в сов. период – Актюбинская обл., Хобдинский/Актюбинский/Новороссийский р-н. Лют. село, осн. в 

1907. В 130 км к зап. от Актюбинска. Основатели из Причерноморья. Жит.: 598 (1920). 

 

МИХАЙЛОВСКИЙ (Власов), в сов. период – Орджоникидзевский край, Воронцово-Александровский 

р-н (в наст. время – п. Михайловка, Ставропольский край, Советский р-н). Рус.-нем. село. На прав. берегу 

р. Золка, в 20 км к сев.-вост. от Георгиевска. Жит.: 364 (1926). 

 



МИХАЙЛОВСКИЙ, в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-

н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Моздока. Жит.: 68/63 нем. (1926). 

 

МИХАЙЛОВСКОЕ (зем. участок Кос-Агач), до 1917 – Акмолинская обл., Петропавловский у., 

Михайловская вол.; в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Петропавловский/Ворошиловский р-н. 

Братско-менн. село, осн. в 1895. К вост. от Петропавловска. Основатели из Причерноморья. Менн. 

община Чунаевка. Жит.: 246 (1925). 

 

МИХАЙЛОПОЛЬ – см. Михельсфельд. 

 

МИХАЛИНДОРФ/MICHALINDORF (Михайловка; также Бобрицкая Михайловка), до 1917 – 

Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Барашивский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 80 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. 

Жит.: 543/327 нем. (1897), 212 (1906), 104 (1924). 

 

МИХАЛЮЧКА (также Михалочка), до 1917 – Волынская губ., Изяславский (Заславский) у., Хролинская 

вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский р-н (в наст. время 

– с. Михайлючка, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н). Лют. село. В 20 км к сев.-вост. от Шепетовки. 

Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1931). Жит.: 492/338 нем. (1897), 361 (1906), 390 

(1910). 

 

МИХАЭЛЬСБУРГ/MICHAELSBURG (Михайловка; также Михельсбург/Michelsburg, № 3), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Рогачикская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская 

обл., Больше-Лепетихский/Верхне-Рогачикский р-н (в наст. время – Херсонская обл., Верхнерогачикский 

р-н). Менн. село, осн. в 1866. В 105 км к сев.-зап. от Мелитополя. Основатели из хортицких колоний. 

Менн. община Хортица. Земли 2322 дес. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 255 (1905), 333 (1911), 300 

(1915), 335 (1919), 583/535 нем. (1926). 

 

МИХАЭЛЬСГЕЙМ/MICHAELSHEIM (Михайловка; также Михельсгейм/Michelsheim), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., Красноармейский р-н). 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1879. В 35 км к сев.-зап. от Сталино. Основатели из молочанских 

колоний. Земли 1080 дес. Село полухозяев (по 30 дес. земли на двор). Пар. мельница (1897). Школа 

(1887). Сельсовет (1936). Жит.: 317 (1911), 320 (1918), 438/402 нем. (1926).    

 

МИХАЭЛЬСДОРФ/MICHAELSDORF (Михайловка; также Артынск), до 1917 – Волынская губ., 

Овручский у., Юровская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Олевский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл.). Лют. село. К сев.-зап. от Олевска. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 149 

(1904). 

 

МИХАЭЛЬСДОРФ/MICHAELSDORF (Михайловка; также Михельсдорф/Michelsdorf), до 1917 – 

Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на арендн. земле. 

В 22 км к юго-вост. от Евпатории. Лют. приход Нейзац. Нач. школа (1926). Жит.: 32 (1904), 92 (1925). 

 

МИХАЭЛЬСФЕЛЬД/MICHAELSFELD (Джигинское), до 1917 – Кубанская обл., Таманский 

(Темрюкский) отд.; Михаэльсфельдская (Джигинская) вол.; в сов. период – Краснодарский край, 

Анапский/Варениковский/Крымский (Греческий) р-н (в наст. время – с. Джигинка, в сост. г. Анапа, 

Краснодарский край). Лют. село на собств. земле, осн. в 1868. На р. Джига, в 130 км к зап. от Краснодара. 

Назв. по имени бывш. землевладельца М. Бабича. Основатели из Бессарабской и Таврической губ. Лют. 

приход Екатеринодар. Церковь (1898). Земли 3972 дес. (1868), 4473 дес. (1918). Мельница, маслобойня, 

сыроварня, винодельни. Сельсовет (1926). Место рожд. лют. пастора Т. Фелера (1895-1938). Жит.: 681 

(1894), 852/748 нем. (1897), 740 (1905), 1402 (1911), 990 (1915), 1012 (1918), 1439/1181 нем. (1926). 

 

МИХАЭЛЬСФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MICHAELSFELD (Джигинская вол./Amtsbez. 

Dshiginskoje), Кубанская обл., Таманский (Темрюкский) отд. В низовьях р. Кубань, к сев. от Анапы. 

Включала нем. села Михаэльсфельд и Пиленкофельд. Центр – с. Михаэльсфельд (Джигинское). Жит.: 

1040 (1905). 

 



МИХЕЕВ, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 

21 (1926).  

 

МИХЕЛЬСДОРФ/MICHELSDORF (Михайловка; также Михаэльсдорф/Michaelsdorf, Владикавказская), 

до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр.; в сов. период – Северо-Осетинская АССР, 

Правобережный/Дзауджикауский р-н (в наст. время – с. Михайловское, Республ. Сев. Осетия, 

Пригородный р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1861. Сначала располагалось на окраине Владикавказа, с 

1867 – в 10 км к сев. от него. Назв. в честь Вел. князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа. 

Основатели – 27 сем. из Саратовской губ. Лют. приход Владикавказ. Земли 1250 дес. Мол. 

животноводство, маслоделие, овощеводство, цветоводство. Пар. мельницы И.А. Мейера и П.П. 

Нейбергера, завод, 3 кузницы. Потребит. общ-во „Экономия“ (1912). Сельсовет (1926). Жит.: 160 (1871), 

297 (1874), 442 (1883), 513 (1889), 724/713 нем. (1897), 750 (1905), 870 (1911), 1155 (1914), 1117 (1918), 

1422/1383 нем. (1926). 

 

МИХЕЛЬСТАЛЬ/MICHELSTAL (Воронцовское; также Михаэльсталь/Michaelstal), до 1917 – 

Кубанская обл., Ейский отд.; в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н (в наст. время – с. 

Воронцовка). Лют. село, осн. в 1852. У вост. побережья Азовского моря, в 15 км к юго-зап. от Ейска. 

Назв. в честь наместника Кавказа М.С. Воронцова. Основатели – 30 сем. из кол. Рибенсдорф. Решение о 

переселении утверждено 20.3.1852 Николаем I. Лют. приход Таганрог-Ейск. Церковь. Земли 1015 дес. 

Кирп. з-д. Сельсовет, с.-х. коопер. тов-во, средн. школа, изба-читальня (1926). К-з „Нейер Вег“. Жит.: 182 

(1853), 225 (1859), 495 (1882), 655 (1894), 713/488 нем. (1897), 800 (1917), 680 (1920),  1108/1015 нем. 

(1926). 

 

МИХЕЛЬСТАЛЬ/MICHELSTAL (Веселый Кут; также Веймара В.Ф./Weimar, Вельтер/Welter, 

Немецкий, Колонка, Борисовка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Кат.-лют. село на арендн. земле. В 40 км к сев.-вост. от 

Тирасполя. Кат. приход Страсбург, лют. приход Кассель. Жит.: 187 (1887), 300 (1896), 317 (1906), 92 

(1916), 40 (1918), 201 (1943). 

 

МИХЕЛЬСФЕЛЬД/MICHELSFELD (Михайлополь; также Жеребкова, Малая Жеребкова), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Яновский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – Ивановский р-н). Лют. село. На прав. берегу р. Бол. 

Куяльник, в 70 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 239 (1887), 75 (1896), 69 

(1906), 68 (1916), 115 (1926). 

 

МИХЕЛЬСФЕЛЬД/MICHELSFELD (Приютовка; также Майле/Meile, Мейле), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Кат. село. 

К сев.-зап. от с. Цебриково. Жит.: 57 (1896), 58 (1906), 14 (1916), 17 (1918), 17 (1926), 136 (1943).  

 

МИЦК (также Митск, Мидск), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Стыдинская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши (в наст. время – с. Великий Мидск, Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К сев.-

зап. от Стыдина. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 344 (1906), 408 (1910), более 

50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 120 сем. (1938). 

 

МИЧУРИНСКИЙ, в сов. период и в наст. время – Алтайский край, Рубцовский р-н. Нем.-рус. поселок. 

В 7 км к юго-зап. от Рубцовска. Свеклосовхоз „Рубцовский“. Жит.: 451 (1989; 50% нем.), 431 (2004), 477 

(2009). 

 

МЛЫНОК НЕМЕЦКИЙ, до 1917 – Минская губ., Мозырский у., Тонежская вол. Нем. хутор. К юго-зап. 

от Мозыря. Мельница. Жит.: 18 (1917).  

 

МОГИЛЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. время – с. Вересовка, Житомирская 

обл., Емильчинский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Новограда-Волынского. Жит.: 89 (1906), 130 (1910), 

136 (1924). 

 

МОГИЛИНСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 68 (1936). 

 



МОГИЛЬНОЕ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Сарт-Калмыкская вол. Лют. хутор. К юго-

вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 28 (1915). 

 

МОЖАРЫ, до 1917 – Волынская губ., Овручский у., Словечанская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Словечанский р-н. Лют. хутор. В 25 км к сев.-зап. от Овруча. Лют. приход 

Житомир. Жит.: 7 (1904). 

 

МОИСЕЕВКА (также Мосиевка, Можьевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Фасовская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Коростенский (Ушомирский)/Фасовский р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Коростенский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 55 км к сев. от Житомира. 

Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 482/468 нем. (1897), 565 (1906), 266 (1910). 

 

МОИСЕЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село. В 20 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-

Волынский. Школа. Жит.: 407 (1906), 294 (1910), 406 (1924). 

 

МОИСЕЕВКА (Трехозерка; также Трехозерка-Моисеевка), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский 

у.; в сов. период – Челябинская обл., Усть-Уйский/Кочердыкский р-н. Менн. хутор. К юго-вост. от с. 

Кочердык. Жит.: 28 (1915), 91/86 нем. (1926). 

 

МОКЛЯНКА (также Мокляки), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. село. В 10 км к юго-вост. от 

Эмильчина. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 44 (1906). 

 

МОКОВО (Моок/Mook; также Маково), в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-Бешевский 

(Стыльский) р-н. Лют. село. В 25 км к югу от Старо-Бешева. Лют. приход Розенфельд. Жит.: 121/121 нем. 

(1926). 

 

МОКРЕЦ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Малинский р-н. Лют. село. В 10 км к югу от Малина. Лют. приход 

Радомысль. Жит.: 190 (1904), 84 (1924). 

 

МОКРОУСОВСКИЙ КАНТОН/KANTON MOKROUS – см. Федоровский к-н. 

 

МОКРЫЙ (Бадинова), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Лют. хутор, осн. в 1907. У с. Орловка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 72/72 нем. (1920), 74 (1926).  

 

МОЛДАВИЯ/MOLDAU. Молдавская ССР образована в 1940 на части терр-ии Бессарабии (включена в 

сост. СССР в 1940) и Молдавской АССР (ранее – в сост. Украинской ССР); с 1991 – Республика 

Молдова. Многочисл. нем. нас-е Бессарабии переселено в Германию в 1940 (по договоренности СССР и 

Германии). Нем. нас. пункты имелись также в Молдавской АССР – на терр-ии Григориопольского и 

Тираспольского р-нов (до 1917 – Тираспольский у. Херсонской губ.) и Каменского р-на (до 1917 – 

Ямпольский у. Подольской губ.).  

Нем. в Молдавской ССР: 1959 – 3843 (0,1% нас-я), 1970 – 9399 (0,3%), 1979 – 11374 (0,3%), 1989 – 7335 

(0,2%).  

Выезд нем. и членов их семей из Республики Молдова в Германию: 1992 – 950, 1993 – 1139, 1994 – 965, 

1995 – 748, 1997 – 243, 1998 – 369, 1999 – 413, 2001 – 186, 2002 – 449, 2003 – 281, 2004 – 220, 2005 – 130, 

2006 – 26, 2007 – 31, 2008 – 34, 2009 – 16, 2010 – 17 чел.   

 

МОЛЛА-ЭЛИ (также Молли-Элли, Аджаул, Аджиаул), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Дубровское, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1882. В 50 км к сев. от Симферополя. 

Основатели из кол. Фриденталь и Кроненталь. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1480 дес. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 104 (1904), 120 (1911), 161 (1915), 

143/143 нем. (1926). 

 



МОЛЛА-ЭЛИ (также Молла-Эль), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Тав-Бадракская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. 

Камышинка, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Нем.-рус.-тат. село. В 15 км к юго-зап. от 

Симферополя. Жит.: 22 (1915), 90/30 нем. (1926), 151 (1939). 

 

МОЛОГА – см. Даниельсфельд. 

 

МОЛОЧАНСК – см. Гальбштадт. 

 

МОЛОЧАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK MOLOTSCHANSK – см. Гальбштадтская вол. 

 

МОЛОЧАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK MOLOTSCHNA, 

Таврическая губ., Мелитопольский у. На правобережье р. Молочная, к сев. и юго-зап. от Мелитополя. 

Включал нем. села: Александргейм, Альт-Монталь, Альт-Нассау, Андребург, Блюменталь, Вальдорф, 

Вассерау, Вейнау, Гейдельберг, Гофенталь, Гохгейм, Гохштедт, Гринталь, Дармштадт, Дурлах, 

Кайзерталь, Карлсруэ, Костгейм, Кронсфельд, Лейтерсгаузен, Мариенгейм, Мариенфельд, Нейдорф, Ней-

Монталь, Ней-Нассау, Николайфельд, Пришиб, Рейхенфельд, Розенталь, Тифенбрун, Фридрихсфельд, 

Эйгенфельд. Центр – с. Пришиб (Молочна). Земли 79170 дес. (1857; 1197 двор. и 248 беззем. сем.). 

Маслобойни – 3, мельницы – 27, ткацкие станки – 188, церкви и молельн. дома – 5, школы – 24 (1841). 

После 1871 на этой терр-ии образованы Пришибская и Эйгенфельдская вол. Жит.: 3902 (1818), 5885 

(1825), 7388 (1834), 8783 (1841), 10432 (1848), 14454 (1859), 15500 (1864).  

 

МОЛОЧАНСКИЙ МЕННОНИТСКИЙ ОКРУГ/MENNONITENBEZIRK MOLOTSCHNA, 

Таврическая губ., Бердянский и Мелитопольский у. У р. Молочная и ее притоков, к сев.-вост. и юго-зап. 

от Мелитополя. Включал нем. села: Александрволь, Александркроне, Александрталь, Альтонау, 

Блюменорт, Блюмштейн, Вальдгейм, Вернерсдорф, Гальбштадт, Гамберг, Гиршау, Гнаденгейм, 

Гнаденталь, Гнаденфельд, Гросвейде, Гуттерталь, Елизабетталь, Иоганнесру, Клефельд, Клиппенфельд, 

Контениусфельд, Ладекоп, Ландскроне, Либенау, Линденау, Лихтенау, Лихтфельде, Маргенау, 

Мариаволь, Мариенталь, Минстерберг, Мунтау, Ней-Гальбштадт, Нейкирх, Николайдорф, Орлово, 

Паства, Паульсгейм, Петерсгаген, Порденау, Прангенау, Риккенау, Розенорт, Руднервейде, Тиге, 

Тигенгаген, Тигервейде, Фабрикервизе, Фельзенталь, Фирстенау, Фирстенвердер, Фишау, Францталь, 

Фриденсдорф, Фриденсруэ, Шардау, Шенау, Шензе, Шпаррау, Штейнбах, Штейнфельд. Центр – с. 

Гальбштадт (Молочанск). Земли 103901 дес. (1857; 1290 двор. и 645 беззем. сем.). Маслобойни – 28, 

мельницы – 41, ткацкие станки – 151, церкви и молельн. дома – 8, школы – 44 (1841). После 1871 на этой 

терр-ии образованы Гальбштадтская, Гнаденфельдская и Иоганнесруская вол. Жит.: 1756 (1806), 1902 

(1809), 2556 (1817), 6431 (1825), 10235 (1834), 12121 (1841), 16357 (1851), 18148 (1856), 20533 (1859), 

21686 (1864), 25350 (1868).  

 

МОЛОЧАНСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON MOLOTSCHANSK 

(Гальбштадтский немецкий р-н/dt. R-n Halbstadt; также Пришибско-Молочанский немецкий р-н/dt. R-n 

Prischib-Molotschansk), Запорожская/Днепропетровская обл. Образован по Постановлению ВУЦИК и 

СНК УССР от 11.07.1924 на осн. Богдановской и Молочанской вол. У р. Молочная, к сев.-вост. от 

Мелитополя. Нем. с/с и нас. пункты (1926): Александрвольский (Александрволь, Гнаденгейм, 

Фирстенвердер), Александркронский (Александркроне, Клефельд, Краснополье, Лихтфельде, Луговка, 

Нейкирх), Вальдгеймский (Вальдгейм, Гамберг, Клиппенфельд), Вернерсдорфский (Вернерсдорф, 

Либенау, Фельзенталь), Гнадентальский (Гнаденталь, Маргенау, Мариаволь, Николайдорф), 

Гнаденфельдский (Гнаденфельд, Паульсгейм), Елизабеттальский (Александрталь, Елизабетталь, 

Штейнбах), Ландскронский (Гиршау, Ландскроне, Фриденсдорф), Минстербергский (Альтонау, 

Блюмштейн, Лихтенау, Минстерберг), Молочанский (Гальбштадт, Ладекоп, Мунтау, Ней-Гальбштадт, 

Петерсгаген, Тигенгаген), Орловский (Орлово, Тиге), Порденауский (Мариенталь, Порденау, Шардау), 

Прангенауский (Прангенау, Фриденсруэ, Штейнфельд, Юшанлы), Риккенауский (х. Берфельд, Риккенау, 

Тигервейде, х. Украинка-Голландия), Розенортский (Блюменорт, х. Курушанские, Розенорт), 

Руднервейдский (Гросвейде, Паства, Руднервейде, Францталь), Фабрикервизский (Фабрикервизе, 

Фирстенау, Шензе), Шенауский (Линденау, Фишау, Шенау), Шпаррауский (Контениусфельд, Шпаррау). 

Центр – г. Молочанск (Гальбштадт). В мае 1928 по Постановлению ВУЦИК объединен с Пришибским 

нем. р-ном. В 1935 вост. часть р-на выделена в Ротфронтовский нем. р-н. Площадь р-на после этого – 932 

кв. км. Упразднен Указом Президиума ВС УССР от 26.03.1939; Минстербергский и Орловский с/с 

включены в сост. Мелитопольского р-на, Гохштедтский, Мариенгеймский, Рейхенфельдский, Старо-

Богдановский, Трудолюбовский, Фридрихсфельдский с/с – Михайловского р-на, остальные с/с – Больше-



Токмакского р-на. Жит.: 34396/26055 нем. (1925), 35712/22176 нем. (1926), 51500/45000 нем. (1928), 

51667/34522 нем. (1930), 41858 (1937), 41129 (1939).  

 

МОЛОЧНА – см. Пришиб. 

 

МОЛОЧНОЕ – см. Иоганнесдорф. 

 

МОНАЙ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Карасубазарский р-н. Рус.-нем. село. В 20 км к сев.-вост. от Карасубазара. Жит.: 248 (1915). 

 

МОНАЙ НЕМЕЦКИЙ – см. Ней-Монай. 

 

МОНАШЕНСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 5 (1926). 

 

МОНАШИ (также Манаши), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Николаевско-

Новороссийская/Постальская вол. Лют. село. На лев. берегу р. Алкалия, в 25 км к юго-зап. от Аккермана. 

Лют. приход Постталь-Бенкендорф. Жит.: 153 (1870), 900 (1875).  

 

МОНИНГЕР/MONINGER – см. Добринка. 

 

МОНТАНАЙ (Фрайдорф/Freidorf; также Боз-Оглу-Монтанай, Бузул-Монтанай, Бузав-Монтанай, 

Мартенса/Martens), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Виноградово, Республ. Крым, 

Сакский р-н). Менн. село. В 30 км к сев.-вост. от Евпатории. Земли 1500 дес. Жит.: 64 (1915), 30 (1918), 

44/43 нем. (1926), 208 (1931). 

 

МОНТАНАЙ-ЭЛЬГЕРЫ (Мартенса/Martens; также Мантанай-Эльгеры, Эльгеры-Монтонай, Ильгеры-

Монтонай), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Менн. село. К сев.-вост. от Евпатории. Пункт ликбеза (1926). 

Жит.: 104 (1915), 71/56 нем. (1926). 

 

МООК/MOOK – см. Моково. 

 

МООР/MOOR (Ключи; также Циммерман/Zimmermann), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский 

(Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Красноармейский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1766. У р. Ключи, в 65 км к юго-зап. от Саратова. 

Назв. по фамилии первого старосты Моора. Основатели – 64 семьи из Пфальца, Изенбурга и Гессена. 

Коронная колония. Еванг. приход Мессер. Церковь (1856). Часть жит. – баптисты. Земли 5660 дес. (1857; 

231 семья), 8966 дес. (1910; 626 сем.). Вод. мельницы, произ-во сарпинки, веялок, прялок, лавки. Частн. 

школа. Выезды жит.: в Самарскую губ. (с 1859; 463 чел.), Америку (1874-75 – 31 чел.; 1886 – 32 чел.), на 

Кавказ (1875; 6 чел.). В 1921 родилось 165 чел., умерло – 730. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-

во, нач. школа (1926). Сарпиноткацкая артель (1931).  Место рожд. литераторов А. Бретмана (род. 1918) 

и А. Лакмана (род. 1938). Жит.: 240 (1767), 276 (1773), 420 (1788), 510 (1798), 866 (1816), 1513 (1834), 

2181 (1850), 2653 (1859), 3069 (1886), 3109/3103 нем. (1897), 5370 (1905), 5998 (1911), 4822/4822 нем. 

(1920), 3599 (1922), 3333 (1923), 3719/3716 нем. (1926), 3842/3836 нем. (1931). 

 

МОРГЕНТАЛЬ/MORGENTAL (Утренняя Долина), в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Минераловодский р-н (в наст. время – Ставропольский край). Лют. село. В 25 км к сев.-вост. от Мин. 

Вод. Жит.: 206/202 нем. (1926). 

 

МОРГЕНТАУ/MORGENTAU (Суэтино), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в 

сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский 

(Гнаденфлюрский) р-н (в наст. время – с. Нестерово, Саратовская обл., Ершовский р-н). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1850. В 32 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из кол. Цюрих. Лют. приход 

Гнаденфлюр. Ветр. мельницы. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 108 (1889), 208 (1897), 260 (1910), 472 

(1920), 514 (1922), 482/465 нем. (1926), 536/524 нем. (1931). 

 



МОРГЕНТАУ/MORGENTAU (Кисловодское; также Нестеровка, Чумак), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Нестеровская/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – с. Суетиновка, 

Волгоградская обл., Старополтавский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1859. На лев. берегу р. Белая 

Куба, в 19 км к зап. от ж.-д. ст. Гмелинская. Основатели из кол. Галка, Мюльберг, Крафт, Штефан, Шваб, 

Гольштейн. Лют. приход Торгун/Моргентау (1863). Молельн. дом. Земли 3885 дес. (1857; 89 сем.). Мех. 

и ветр. мельницы, маслобойня, земск. училище. В 1921 родились 76 чел., умерли – 124. Сельсовет, 

коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Масс. выступление против раскулачивания (март 

1930). Жит.: 409 (1859), 1502 (1883), 1557 (1889), 1455/1455 нем. (1897), 2183 (1904), 2873 (1910), 2403 

(1920), 1636 (1922), 1638 (1923), 1597/1577 нем. (1926), 1942/1927 нем. (1931).  

 

МОРГЕНТАУ/MORGENTAU, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., Эйгенгеймская вол.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Советский/Степновский (Соломенский)/Прохладненский р-н. Лют. 

село, осн. в 1907. В 55 км к сев.-зап. от Моздока. Основатели из кол. Каново. Лют. приход Пятигорск. 

Земли 1320 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 190 (1914), 309/299 нем. (1926). 

 

МОРЕЙ (Шредера П.П./Schröder; также Море, Маре, Марий), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Марьяновка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село на арендн. земле, осн. в 1892. В 30 км к 

юго-зап. от Джанкоя. Земли 1300 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 124 (1911), 132 (1915), 120 (1918), 

200/200 нем. (1926), 207 (1931), 259 (1936). 

 

МОРОЗОВКА, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. Барановка, к 

вост. от Николаевска. Жит.: 173 (1926), 188 (1936). 

 

МОРОЗОВКА – см. Людвигполь. 

 

МОРОЗОВО – см. Ней-Гохфельд. 

 

МОРОЗОВСКАЯ (также Мореевская), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский) у., Солдатско-Александровская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Воронцово-Александровский р-н. Нем. село, осн. в 1910. На прав. берегу р. Золка, в 20 км к вост. от 

Георгиевска. Земли 247 дес. (1916; 11 хоз.). Жит.: 103 (1920), 146/120 нем. (1926). 

 

МОРОЗОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Горьковский (Иконниковский)/Бородинский р-н. Менн. поселок, осн. в 1902. У с. 

Покровка, к сев. от Омска. Основатели из Причерноморья. Жит.: 63 (1920), 56 (1926).  

 

МОСКОВКА – см. Розенфельд. 

 

МОСКОВКА – см. Шенвизе. 

 

МОЧУЛЬСКИЙ (Ивановка; также Магульский), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, 

Петроверовский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 65 (1926). 

 

МОЩАНКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 104 (1906), 111 (1910). 

 

МОЩАНОВКА – см. Гринталь. 

 

МУКДЕСОВ, в сов. период – Крымская АССР, Балаклавский (Севастопольский) р-н. Нем. хутор. Жит.: 

7/5 нем. (1926). 

 

МУНИ (Вибенталь; также Муний, Мони, с апр. 1941 Степная), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Евпаторийский 

р-н (в наст. время – с. Степное, Республ. Крым, Первомайский р-н). Еванг.-менн. село, осн. в 1890. В 60 

км к сев.-вост. от Евпатории. Основатели – меннониты; после них здесь поселились бердянские 



колонисты (частично – протест. сепаратисты). Лют. приход Джелал. Земли 1000 дес. Коопер. лавка 

(1926). Жит.: 97 (1905), 85 (1915), 75 (1918), 103/101 нем. (1926). 

 

МУНТАУ/MUNTAU (Яблоновка; также № 2), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Менн. село, 

осн. в 1804 (с 1938 – в сост. г. Молочанска). В неск. км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по с. Монтау 

(Зап. Пруссия). Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община Гальбштадт. Часть жит. – 

католики. Земли 1290 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 14 беззем. сем.), 1995 дес. (1914; 78 двор.). 

Пар. мельница, крахмальная ф-ка бр. Пеннер. Частн. лечебница (1889; осн. Ф. Валль), артель инвалидов, 

больница, школа. Жит.: 145 (1818), 373 (1838), 397 (1856), 436 (1864), 457 (1886), 664/553 нем. (1897; 489 

– протест., 64 – кат.), 573 (1905), 687 (1911), 936 (1915), 666 (1918), 810/672 нем. (1923), 628/442 нем. 

(1926). 

 

МУНТОВКА (также Монтовка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 127 (1906), 52 (1910). 

 

МУРАВНЯ (также Муровня, Мурава, Муровы Голендры), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Рогачевская/Гульская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Мархлевский (Довбышанский)/Новоград-Волынский (Звягельский) р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. В 30 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Основатели из 

кол. Анета и Юзефин. Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 164 (1859), 227 

(1868), 170 (1906), 274 (1910). 

 

МУРАВЬЕВКА, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Меннонитский колон. окр.; Александртальская 

(Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Менн. село, 

осн. в 1863. В 8 км к юго-зап. от с. Кошки. Назв. в честь министра М.Н. Муравьева. Основатели из Зап. 

Пруссии, сторонники проповедника К. Эппа. Часть жит. – лютеране. Земли 1109 дес. (1863; 18 сем.). 

Школа (1913). Нач. школа (1926). Жит.: 53 (1881), 73 (1889), 124 (1897), 44 (1910), 59 (1913), 112/112 

нем. (1926), 20 (1930). 

 

МУРЗАЛАР-КЕМЕЛЬЧИ – см. Христиансфельд. 

 

МУРЗАЛИ-БИТАК (также Битак-Мурзали), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-укр. село. К сев.-вост. от 

Евпатории. Жит.: 107 (1915), 44/18 нем. (1926). 

 

МУРЗОВО, в сов. период – Семипалатинская обл., Ново-Шульбинский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от 

Семипалатинска. Жит.: 336 (1989; 66% нем.). 

 

МУРТАЗИНСКИЙ – см. Тазгажган. 

 

МУРТУК (Ново-Красовское; также Новокрасновка, Мартук, зем. участок Кишкине-Тюмбай, Кишкине-

Томбой, Кичик-Тююбай), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Красовская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Таврический/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Таврический р-н). Нем. село, 

осн. в 1906. В 50 км к югу от Омска. Основатели из Екатеринославской губ. Земли 5815 дес. (1909). К-зы 

„Пролетарий“ (1928), им. Тельмана, с-зы „Толбухинский“ (1957), „50 лет Комсомола“ (1967). Нач. школа, 

магазин (1960). Жит.: 672 (1909), 434 (1916), 318 (1920), 282 (1926), 292 (1970), 230 (1979), 150 (1989; 

51% нем.). 

 

МУССОРОВА, в сов. период – Краснодарский край, Ново-Покровский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от ст. 

Ново-Покровская. С.-х. тов-во (1926). Жит.: 13/13 нем. (1926). 

 

МУТ/MUTH (Щербин), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Братский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 18 (1924). 

 

МУЧНОЙ – см. Нейе Мюле. 

 



МУШИНСКОГО, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н. Лют. хутор. У р. Бол. Куяльник, к сев.-зап. от 

Одессы. Жит.: 266 (1918), 56 (1926). 

 

МЫСИН-КОСТЬ (также Мисте-Кость), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от Торчина. Жит.: 88 (1906), 101 (1910). 

 

МЫТНИЦА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Теслуговская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Ровенская обл., Радивиловский р-н). Лют. село на собств. земле. К зап. от Теслугова. 

Основатели из Швабии. Лют. приходы Житомир и Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 85 (1868), 341 

(1906), 259 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 34 семьи (1938). 

 

МЫШЕНЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – 

с. Мешень, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1912. В 125 км к сев.-зап. 

от Измаила. Лют. приход Ней-Сарата. Земли 519 га. Жит.: 83/83 нем. (1939).  

 

МЮЛЕНБАХ/MÜHLENBACH – см. Бицилиевка. 

 

МЮЛЛЕР/MÜLLER (Крестовый Буерак; также Миллер, Кресты), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Усть-Кулалинская (Верхне-Кулалинская) вол.; в сов. 

период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) 

р-н. Лют. село, осн. в 1767. На прав. берегу Волги, в 110 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 36 сем. 

из Изенбурга, Дармштадта, Саксонии и Ганновера. Коронная колония. Лют. приход Штефан. Церковь. 

Земли 2699 дес. (1857; 110 сем.), 5719 дес. (1910; 224 семьи). Табаководство, мельницы, произ-во прялок, 

пристань. Земск. школа (1885). В 1921 родились 57 чел., умерли – 244. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа (1926). Место рожд. Героя Сов. Союза Р.А. Клейна (1913-1990). Жит.: 113 

(1767), 144 (1773), 206 (1788), 260 (1798), 413 (1816), 713 (1834), 1153 (1850), 1454 (1859), 1043 (1886), 

1084/1069 нем. (1897), 2466 (1905), 2472 (1911), 1367 (1920), 1022 (1922), 911/909 нем. (1926), 1198/1197 

нем. (1931). 

 

МЮЛЬБЕРГ/MÜHLBERG (Щербаковка; также Дейч-Щербаковка, Немецкая Щербаковка, 

Штриккер/Stricker), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Усть-

Кулалинская (Верхне-Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) 

к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – с. Щербатовка, Волгоградская обл., 

Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1765. У истоков р. Щербаковка, в 48 км к сев.-вост. от Камышина. 

Основатели – 48 сем. из Дурлаха, Вюртемберга и Дармштадта. Коронная колония. Лют. приход Штефан. 

Церковь (1873). Часть жит. – баптисты и адвентисты. Земли 3654 дес. (1857; 133 семьи), 7224 дес. (1910; 

273 семьи). Садоводство, овощеводство. До 34 вод. мельниц, маслобойни. Земск. школа (1881), частн. 

школа А.Е. Нейберга (1906). В 1921 родились 79 чел., умерли – 281. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа (1926), биб-ка, изба-читальня. К-з „Нейер Вег“ (1930). МТС (1934). Место 

рожд. религ. деятеля К. Лаубгана (род. 1838), художника Я.Я. Вебера (1870-1958), писателя и педагога А. 

Лонзингера (1881-1953), литератора Г. Гафнера (род. 1914), проф. В. Дурова-Вазенмюллера (род. 1927). 

Жит.: 171 (1767), 229 (1773), 348 (1788), 403 (1798), 668 (1816), 1331 (1834), 2065 (1850), 2543 (1859), 

1793 (1886), 1584/1578 нем. (1897), 3927 (1905), 4164 (1911), 2402 (1920), 1862 (1922), 1536/1525 нем. 

(1926), 2071/2067 нем. (1931).  

 

МЮЛЬБЕРГ/MÜHLBERG (также Мюльбаер), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. 

период – Омская обл., Ачаирский р-н. Нем. хутор, осн. в 1904. У с. Евтушенко, к юго-вост. от Омска. 

Жит.: 52 (1920), 72 (1926).  

 

МЮЛЬБЕРГСКИЙ/MÜHLBERG, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. 

Нем. хутор. У с. Мюльберг, к сев.-вост. от Камышина. Жит.: 167/167 нем. (1926). 

 

МЮЛЬГАУЗЕНДОРФ/MÜHLHAUSENDORF (Михайловка; также Мюльгаузен/Mühlhausen, 

Мильгаузка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Шведский колон. окр.; Старошведская вол.; в 

сов. период – Николаевская обл., Бериславский р-н (в наст. время – в сост. с Змеевка, Херсонская обл., 

Бериславский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1814. На прав. берегу Днепра, в 10 км к сев.-вост. от Берислава. 

Назв. по эльзасскому г. Мюльгаузен (его уроженцем был колонист Герман из кол. Альт-Шведендорф, 

имевший дом и ветр. мельницу на месте, где возникло село). Основатели – 16 сем. из Австрии, 

Вюртемберга и Богемии. Лют. приходы Иозефсталь и Альт-Шведендорф. Церковь (1887). Земли 2100 



дес. (1857; 35 двор. и 3 беззем. семьи), 2685 дес. (1904). Лавки, нач. школа, биб-ка. Жит.: 63 (1814), 64 

(1818), 154 (1836), 335 (1859), 489 (1885), 513/475 нем. (1897; 412 – протест., 63 – кат.), 622 (1906), 562 

(1911), 460 (1916), 555 (1919), 372 (1924), 795/647 нем. (1941), 771/600 нем. (1942; 79 нем. сем. или 43% 

без главы семьи). 

 

МЮНСТЕРБЕРГ/MÜNSTERBERG (Долиновка; также Минстерберг, № 11), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Больше-Алекандровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н. 

Менн. село, осн. в 1875. В 110 км к сев.-вост. от Херсона. Назв. по молочанской кол. Минстерберг. Менн. 

общины Тиге и Орлоф. Земли 1307 га (1918). Убито махновскими бандами 98 чел. (1919). Жит.: 249 

(1887), 332 (1896), 291 (1906), 249 (1912), 243 (1916), 304 (1918), 93 (1925), 70/70 нем. (1942; 5  нем. сем. 

или 42% без главы семьи). 

 

МЮНХЕН/MÜNCHEN (Малое Поречье; также Поречье Малое), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский/Ольвиопольский у., Березанский колон. окр.; Раштатская (Поречанская) вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем./Березовский/Ляховский 

(Мостовский) р-н (в наст. время – с. Градовка, Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат.-лют. село, 

осн. в 1810. В 85 км к сев.-зап. от Николаева. Основатели – 57 сем. из Бадена, Рейнпфальца, Эльзаса. Кат. 

приходы Раштатт, Мюнхен (с 1890). Церковь (1816, 1872). Земли 2954 дес. (1857; 49 двор. и 25 беззем. 

сем.), 2940 дес. (1918). Сельсовет (1926). Место рожд. депутата Гос. думы Т. Центнера (род. 1864), кат. 

патеров Ф. Шергера (1867-1913), Э.И. Мокельки (1896-1937). Жит.: 208 (1811; 192 – кат., 16 – лют.), 224 

(1817), 332 (1825), 695 (1859), 721 (1865), 1027 (1885), 1154/1088 нем. (1897), 936 (1916), 1161 (1919), 

1050 (1926), 1773 (1943).  

 

МЯКУТИНА, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от 

Челябинска. Жит.: 45/41 нем. (1926). 

 

 

 

НАВАГИНКА (также Новагинка), до 1917 – Черноморская губ., Сочинский окр.; в сов. период – 

Краснодарский край, Адлерский/Сочинский р-н (в наст. время – в сост. г. Сочи, Краснодарский край). 

Лют. село, осн. в 1869. К сев. от Сочи. Назв. в честь Навагинского полка, размещенного здесь. 

Основатели с Дона и Кубани. Лют. приход Екатеринодар-Новороссийск. Церковь. Школа. Сельсовет 

(1926). Жит.: 152/84 нем. (1886), 140 (1905), 421/186 нем. (1926). 

 

НАГОРНАЯ ЗВЕЗДА/STERN DER BERGSEITE (также Звезда), в сов. период – АССР НП, 

Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. В 25 км к сев.-зап. от Камышина. Жит.: 15/15 

нем. (1926). 

 

НАГОРНОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Келлеровский/Красноармейский 

р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем. село, осн. в 1936. К юго-вост. от 

Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. дом. 8-летн. школа, биб-ка. Место рожд. 

тяжелоатлета Д.А. Ригерта (р. 1947). Жит.: 1111 (1989; 79% нем.), 316 (2007).  

 

НАДАРОВКА (зем. участок Турсумбай), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., 

Вознесенская/Заборовская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Успенский/Лозовский/Щербактинский (Цюрупинский/Володарский) р-н (в наст. время – Успенский р-н). 

Братско-менн. село, осн. в 1907. В 90 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по фамилии чиновника И.П. 

Надарова. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Земли 4905 дес. (1916). Молельн. дом 

(1910). Школа (1912). Многие жит. выехали в Мексику. Сельсовет (1926). К-зы им. Фрунзе, им. 

Урицкого, им. К. Либкнехта. Средн. школа. Жит.: 314 (1926), 1102 (1989; 75% нем.). 

 

НАДГОРНОЕ – см. Нейштутгарт. 

 

НАДЕЖДА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Мизочская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-зап. от Здолбунова. Лют. приход Ровно. Жит.: 52 (1906), 61 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 



НАДЕЖДА (Майера-Шульца/Maier-Schulz), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – в сост. с. Придорожное, Республ. 

Крым, Джанкойский р-н). Нем.-рус. хутор. К сев. от Джанкоя. Жит.: 31 (1915), 61/38 нем. (1926). 

 

НАДЕЖДА – см. Гофнунгсталь. 

 

НАДЕЖДА – см. Гоффнунгсталь. 

 

НАДЕЖДА – см. Эйгенфельд. 

 

НАДЕЖДЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NADESHDENSKIJ, Тургайская обл., Кустанайский у. 

К сев. от Кустаная. Включала нем. поселки: Воскресенский, Надежденский, Суриковский, Храмский, 

Шишковский. Центр – п. Надежденский. Жит.: 3596 (1920). 

 

НАДЕЖДЕНСКИЙ (также Надеждинка, зем. участок Тургай), до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский 

у., Надежденская вол.; в сов. период – Кустанайская обл., Кустанайский/Мендыгаринский/Боровский р-н; 

в наст. время – Костанайская обл., Костанайский р-н. Лют. поселок, осн. в 1902. На прав. берегу р. Тобол, 

в 60 км к сев. от Кустаная. Основатели из Причерноморья. Коопер. лавка, нач. школа (1926), средн. 

школа. Жит.: 1237 (1905), 1684 (1920), 1317 (1925), 2261 (1989; 72% нем.). 

 

НАДЕЖДИНО – см. Гофенталь. 

 

НАДЕЖДИНО – см. Гофнунгсбург. 

 

НАДЕЖДИНО – см. Нейгофнунг. 

 

НАДЕЖДИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NADESHDA, Бессарабская губ., Аккерманский у. У р. 

Сарата, к зап. от Аккермана. Включала нем. нас. пункты: Гнаденфельд, Кантемир I, Кантемир II, х. 

Фрейденфельд, Фриденсфельд, Чилигидер, Эйгенфельд. Центр – с. Эйгенфельд (Надежда). 

 

НАДЕЖДИНСКИЙ (Ней-Розенберг/Neu-Rosenberg), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский 

окр., Васильевская вол. Нем. хутор. К сев.-зап. от Таганрога. Земли 650 дес. (1915; 10 двор.). Жит.: 72 

(1915). 

 

НАДЕЖДОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1908. У с. Гальбштадт, к югу от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 

100 (1926). 

 

НАДЕЖДОВКА, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. село, осн. в 1924. У с. Пучково, 

к вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. К-з им. Энгельса. В 1956 жит. переселены в с. Гофнунгсталь. Жит.: 57 

(1926).  

 

НАДЕЖДОВКА – см. Гофнунгсталь. 

 

НАДЕЖДОПОЛЬ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 230 (1906), 195 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

НАЙДОРФ/NEUDORF (Новая Деревня), до 1917 – Приморская обл., Иманский у., Зеньковская вол.; в 

сов. период – Приморский край, Уссурийская обл., Спасский р-н. Лют. хутор, осн. в 1910. К сев.-вост. от 

Владивостока. Лют. приход Владивосток. Жит.: 101 (1912), 105 (1923), 50 (1926). 

 

НАЙДОРФ (Аксары), в сов. период – Кокчетавская/Северо-Казахстанская обл., 

Ленинградский/Кзылтууский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Акжарский р-н. Нем. село. К 

сев.-вост. от Кокчетава. Средн. школа. Жит.: 1670 (1989; 70% нем.).  

 

НАЙМАН – см. Гохгейм. 

 

НАЙФЕЛЬД/NEUFELD – см. Буденнов. 

 



НАКОТ (также Новая Накот), до 1917 – Киевская губ., Сквирский у., Ходорковская вол. Лют. село. К 

юго-зап. от Киева. Лют. приход Киев. Жит.: 124 (1896). 

 

НАЛЕПОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 130 (1920), 24 (1926).  

 

НАЛИВАЙКОВСКАЯ (Ульяновка), до 1917 – Киевская губ., Киевский у., Макаровская вол.; в сов. 

период – Киевская обл., Макаровский/Радомышльский р-н (в наст. время – с. Наливайковка, Киевская 

обл., Макаровский р-н). Лют. село. В 60 км к зап. от Киева. Лют. приход Радомысль. Школа. Сельсовет 

(1926). Жит.: 58 (1900), 101 (1904), 198 (1923), 226/196 нем. (1926). 

 

НАРКЕВИЧА, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Петроверовская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский)/Демидовский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

Одессы. Жит.: 32 (1896), 25 (1926). 

 

НАР-ТОК, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский р-н. Нем.-

рус. хутор. К вост. от Бузулука. Жит.: 32 (1930). 

 

НАРЦИЗОВКА (также Арцизовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. В 50 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход 

Геймталь. Жит.: 314 (1906), 377 (1910). 

 

НАСАЧЕВИЧИ (также Носачевичи), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 19 (1868), 105 (1906), 30 

(1910). 

 

НАСЛАВЧА, до 1917 – Бессарабская губ., Сорокский у., Атакская вол. (в наст. время – Республ. 

Молдова, Окницкий р-н). Лют. село, осн. в 1816. К сев.-зап. от г. Сороки. Лют. приход Кишинев. 

Молельн. дом. Школа. Жит.: 1662 (1870), 1819 (1875), 1488 (1886).  

 

НАТАЛИЕВКА – см. Наталиендорф. 

 

НАТАЛИЕНДОРФ/NATALIENDORF (Наталиевка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н 

(в наст. время – с. Наталовка, Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. В 5 км к сев.-зап. 

от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. Молельн. дом. Школа. 

Сельсовет (1923). Жит.: 60 (1859), 480 (1868), 274 (1906), 280 (1910), 317 (1924). 

 

НАТАЛИЕНФЕЛЬД/NATALIENFELD (Натальино), до 1917 – Кубанская обл., Лабинский 

(Закубанский) отд.; в сов. период – Краснодарский край, Гулькевичский/Кропоткинский р-н. Нем. село. К 

сев.-вост. от Краснодара. Жит.: 541 (1926). 

 

НАТАЛИН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село, осн. в 1890. К юго-зап. от Чарукова. Лют. приход 

Луцк. Церковь. Школа (1938). Жит.: 284 (1906), 240 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 59 сем. 

(1938). 

 

НАТАЛИЯ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Мархлевский (Довбышанский)/Пулинский р-н. 

Лют. село. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Жит.: 145 (1906), 150 (1910), 512 (1924). 

 

НАТАЛИЯ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К вост. от Костополя. Жит.: 302 (1906), 254 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

НАТАЛЬЕВКА – см. Картакай. 

 

НАТАЛЬЕВСКАЯ, в сов. период – Харьковская обл., Лозовский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от с. 

Лозовая. Жит.: 60/60 нем. (1926). 

 



НАТАЛЬИНО – см. Наталиенфельд. 

 

НАТАЛЬИНСКОЕ (Гальбштадт/Halbstadt; также Наташино), до 1917 – Семипалатинская обл., 

Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Лозовский/Цюрупинский 

(Володарский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. К сев. от Павлодара. Назв. по имени дочери бывш. 

землевладельца Борисова. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. К-зы „13-я годовщина“ 

(1930), „Наташино“/им. Энгельса (1933), „Роте Фане“. Упразднено в 1999. Жит.: 183/183 нем. (1926). 

 

НАХОЙ, в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н (в наст. время – ст. 

Наливная, Саратовская обл., Советский р-н). Нем. поселок и ж.-д. станция. В 55 км к юго-вост. от 

Покровска. МТС (1934). Жит.: 171/129 нем. (1926). 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕЛЬСОВЕТЫ/NATIONALE DORFSOWJETS, нац. адм.-терр. единицы, 

создавались в местах компакт. проживания нац. меньшинств СССР с 1924.  

С/с с преимущ. нем. насел-ем в АССР НП (1926): Бальцерский к-н – Антонский (1581/1526 нем.), 

Бауерский (3321/3315), Бейдекский (4210/4123), Гриммский (5645/5608), Гуккский (5031/5014), 

Денгофский (5313/5301), Кратцский (1456/1456), Куттерский (2131/2129), Меркельский (1437/1435), 

Мессерский (3722/3718), Моорский (3977/3974), Норкский (7591/7578), Шиллингский (3219/3094); 

Зельманский к-н – Бруннентальский (2785/2768), Варенбургский (4903/4800), Гельцельский (1831/1830), 

Зельманский (6230/5512), Мариенбергский (1891/1882), Ней-Варенбургский (604/602), Ней-Колонийский 

(1904/1901), Прейсский (2779/2761), Штреккерауский (1248/1245); Каменский к-н – Авиловский 

(367/364), Александртальский (751/743), Галкский (2037/2024), Гебельский (2112/2110), Гильдманский 

(1522/1522), Гольштейнский (1360/1334), Гуссаренский (1616/1595), Деготтский (518/518), Добринский 

(3515/3461), Дрейшпицский (1834/1819), Иосифстальский (1379/1373), Каменский (2940/2917), 

Келерский (3036/3035), Крафтский (2976/2976), Лейхтлингский (1394/1394), Мариенфельдский 

(2086/2033), Миллерский (911/909), Мюльбергский (1979/1968), Ней-Норкский (1214/1214), 

Обердорфский (2207/2058), Пфейферский (2437/2434), Розенбергский (1798/1787), Семеновский 

(4161/4150), Унтердорфский (1193/1192), Фольмерский (1565/1555), Францозенский (1928/1919), 

Швабский (1105/1105), Штефанский (2003/2000), Шуккский (1874/1872), Эрленбахский (1551/1536); 

Краснокутский к-н – Гнаденфельдский (1668/1668), Гоффентальский (848/848), Гуссенбахский 

(2148/2142), Екатеринентальский (851/845), Лангенфельдский (842/831), Ней-Бауерский (1140/1040), 

Ней-Бейдекский (536/526), Ней-Шиллингский (1552/1411), Розентальский (1831/1826), Розенфельдский 

(911/899), Фриденфельдский (1955/1897), Шендорфский (1031/1030), Шентальский (1981/1956), 

Шенфельдский (943/943), Шиллингский (941/937), Штрассендорфский (548/543), Экгеймский 

(1565/1555), Эренфельдский (1179/1179), Ягодновский (1485/1482); Красноярский к-н – Красноярский 

(5035/4953), Рейнвальдский (2404/2395), Рейнгардтский (944/935), Розенгеймский (3030/2974), 

Урбахский (2015/2000), Шведский (1915/1910), Шеферский (1982/1967), Штальский (2125/2121), 

Шульцский (1156/1156), Эндерсский (1493/1491); Куккусский к-н – Бангердтский (1430/1430), 

Брабандерский (2580/2573), Деллерский (2158/2153), Динкельский (1838/1831), Иостский (1482/1477), 

Кеппентальский (2416/2377), Куккусский (2731/2684), Лаубский (2058/2049), Лаувский (1956/1916), 

Штальский (2432/2400), Штраубский (2030/2024); Мариентальский к-н – Александргейский (1408/1393), 

Вейценфельдский (1140/1096), Герцогский (1431/1422), Гнадендорфский (1789/1704), Графский 

(1252/1248), Либентальский (567/567), Лилиенфельдский (1185/1178), Луйский (2753/2749), 

Мариентальский (4896/4852), Ней-Боарский (648/645), Ней-Лаубский (2045/2011), Ней-Мариентальский 

(729/724), Ней-Обермонжский (682/677), Ней-Урбахский (533/527), Розенфельдский (1489/1483), 

Роледерский (1723/1723), Урбахский (1552/1330), Фрезентальский (888/887); Марксштадтский к-н – 

Базельский (3085/3038), Беттингерский (3071/3067), Боарский (3429/3426), Борегардтский (1793/1789), 

Брокгаузенский (795/795), Витманский (2823/2821), Гаттунгский (2435/2433), Гларусский (2130/2129), 

Гоккербергский (1053/1053), Канский (1267/1257), Киндский (1796/1790), Марксштадтский (832/795), 

Небский (1752/1751), Нидермонжский (2920/2840), Обермонжский (2443/2432), Орловский (3460/3409), 

Паульской (2537/2533), Реммлерский (2897/2892), Сусанентальский (1005/1005), Унтервальденский 

(2243/2243), Филиппсфельдский (1021/1020), Фишерский (1885/1880), Цюрихский (2833/2820), 

Шафгаузенский (2756/2695), Шенхенский (1904/1903), Эрнестинендорфский (1066/1066); Палласовский 

к-н – Альт-Веймарский (1128/1113), Блюменфельдский (2603/2366), Иссенбургский (667/442), Канский 

(1075/1066), Моргентауский (1696/1657), Ней-Веймарский (2198/2158), Ней-Галкинский (4705/3673), 

Ниденский (499/417), Нижне-Водянский (1052/943), Триппельсдорфский (568/543), Франкрейхский 

(1260/1239), Штрасбургский (2799/2681); Старо-Полтавский к-н – Визенмиллерский (2945/2917), 

Гнадентауский (2017/2008), Фриденбергский (1365/1360), Эбенфельдский (247/239); Федоровский к-н – 

Альт-Цюрихский (475/464), Бирючьинский (611/607), Гнаденфлюрский (1001/986), Зихельбергский 

(864/861), Кеппентальский (426/423), Мангеймский (1751/1738), Мариенбургский (808/806), 



Моргентауский (680/654), Ней-Цюрихский-на-Карамане (761/756), Ней-Цюрихский-на-Миуссе (208/206), 

Полеводский (530/459), Розендаммский (2197/2190), Штрассенфельдский (727/662), Эрленбахский 

(946/937), Яблонский (708/679); Франкский к-н – Вальтерский (2790/2790), Гуссенбахский (6781/6734), 

Диттельский (3128/3096), Зеевальдский (1519/1516), Кауцский (1657/1655), Кольбский (2956/2950), Ней-

Бальцерский (1146/1146), Ней-Вальтерский (1516/1516), Ней-Денгофский (2368/2360), Ней-Мессерский 

(2326/2323), Ней-Франкский (1184/1178), Ротгаммельский (1785/1785), Франкский (5374/5288). 

Нем. с/с в нем. р-нах РСФСР. С/с, вошедшие в 1930 в Биюк-Онларский нем. р-н Крымской АССР (на 

1926): Александровский (827/417), Анновский (251/243), Ашага-Джаминский (475/437), Бешуй-Элинский 

(598/445), Борангарский (577/556), Даниловский (597/586), Джума-Абламский (1066/557), Камбарский 

(542/452), Карасанский (829/783), Мешеньский (524/423), Ней-Либентальский (520/454), Немецко-

Джанкойский (1654/1257), Немецко-Ишуньский (448/336), Немецко-Картмышикский (393/363), Спатский 

(1020/808), Табулдинский (1078/849), Темешский (588/542), Тотанайский (1038/947), Цареквичский 

(228/210), Чолбашский (240/225). Из них в 1935 вошли в Тельманский нем. р-н Крымской АССР: 

Александровский, Анновский, Борангарский, Даниловский, Карасанский, Мешеньский, Ней-

Либентальский, Немецко-Джанкойский, Немецко-Ишуньский, Тотанайский, Цареквичский, Чолбашский 

с/с. С/с, вошедшие в 1928 в Ванновский нем. р-н Краснодарского края (на 1926): Ванновский (2107/1540), 

Леоновский  (769/678), Ново-Ивановский (1169/896), Семеновский (2676/2580). С/с, вошедшие в 1934 в 

Кичкасский нем. р-н Оренбургской обл. (на 1930): Деевский (1143), Долиновский (484), Каменский (447), 

Камышевский (617), Кичкасский (640), Николаевский (782), Петровский (720), Преторийский (707), 

Степановский (750). С/с, вошедшие в 1927 в Немецкий р-н Алтайского края (на 1926): Гришковский 

(862/862), Дворский (714/711), Камышенский (1041/980), Кусакский (1089/1036), Маленький (1120/1118), 

Никольский (765/762), Ново-Романовский (1063/1059), Орловский (940/933), Петровский (851/851), 

Подсосновский (1547/1531), Редко-Дубравский (1123/1029), Ровнопольский (759/750), Степновский 

(726/726), Чистовский (761/761). 

Нем. с/с на остальной терр-ии РСФСР (1926). Ленинградская обл. (1931): Новгородский р-н – 

Новониколаевский; Чудовский р-н – Александровский. Тульская губ.: Алексинский р-н – Патрикеевский 

(669). Воронежская губ.: Новохоперский у. – Центральный (626); Острогожский у. – Рыбинский (1371). 

Крымская АССР: Джанкойский р-н – Кадыкойский (389/329), Курт-Ичкинский (334/322), Немецко-

Барынский (318/284), Сеит-Булатский (226/173), Таганашский (608/463); Евпаторийский р-н – Агайский 

(889/590), Ак-Коджинский (372/259), Ак-Шеихский (634/518), Биюк-Бузавский (317/256), Биюк-

Кабанский (165/158), Джелалский (689/440), Коджамбакский (472/377), Отешский (510/353), Темешский 

(784/726), Тогайлынский (276/274); Керченский р-н – Кенегезский (566/424), Либкнехтовский (169/92); 

Симферопольский р-н – Булганакский (1233/1029), Дорт-Кульский (268/213), Карача-Кангилский 

(294/187), Нейзацкий (964/848), Ново-Михайловский (289/243), Старо-Лезский (252/188), Чонгравский 

(408/255); Судакский р-н – Немецко-Колонийский (276/216); Феодосийский р-н – Ак-Кобекский 

(616/429), Бело-Кошский (355/267), Ислям-Терекский (675/467), Саурчинский (817/678), Цюрихтальский 

(1208/1070). Армавирский окр.: Армавирский р-н – Мирный (3024/2999); Кропоткинский р-н – 

Соколовский (1063/621), Соннентальский (1004/998); Невинномысский р-н – Великокняжеский 

(2496/2158), Рождественский (2210/1851); Успенский р-н – Марьинский (1793/1782). Донецкий окр.: 

Криворожский р-н – Рыновский (929/929); Мальчевско-Полненский р-н – Андреевский (387/387), 

Виктор-Фельдовский (761/722); Тарасовский р-н – Сидоро-Ивановский (1049/1049). Донской окр.: 

Ейский р-н – Александровский (439/383), Воронцовский (1216/1065); Кущевский р-н – Мариентальский 

(646/598), Ново-Ильевский (593/564); Старо-Минский р-н – Ольгенфельдский (948/897). Кубанский окр.: 

Медведовский р-н – Долиновский (644/581). Сальский окр.: Пролетарский р-н – Бекетный (1275/1273); 

Романовский р-н – Немецко-Потаповский (1003/993). Ставропольский окр.: Благодарненский р-н – 

Довсунский (3386/3156); Виноделенский р-н – Золотаревский (3123/2437); Ставропольский р-н – 

Александротальский (584/550), Молоченский (444/420). Таганрогский окр.: Голодаевский р-н – 

Мариенгеймский (828/780), Равнопольский (1439/1422); Федоровский р-н – Левинский (1696/1650). 

Терский окр.: Архангельский р-н – Брусиловский (1071/975), Марьяновский (421/291); Горячеводский р-

н – Каррасский (1995/1274), Константиновский (1342/1311), Николаевский (2191/1710); 

Минераловодский р-н – Марьино-Колодцевский (1265/1224), Николаевско-Степновский (1469/1320); 

Прохладненский р-н – Кановский (1480/1203); Степновский р-н – Надежденский (914/879), Ольгинский 

(1409/1337), Эбентальский (642/642), Эйгенгеймский (1480/1446). Черноморский окр.: Анапский р-н – 

Джигинский (1887/1549). Кабардино-Балкарская АО: Мало-Кабардинский р-н – Гнаденбургский 

(623/617); Нагорный р-н – Брунентальский (206/206); Нальчикский р-н – Александровский (1437/1356). 

Северо-Осетинская АО: Дзауджикауский р-н – Михайловский (1422/1383). Самарская губ.: Мелекесский 

у. – Александротальский (1653), Березкинский (587/580), Больше-Константиновский (610/516), Больше-

Петровский (293), Больше-Романовский (537/517), Долиновский (335/250), Каменно-Врагский (370/368), 

Мало-Романовский (200/186), Рейнсфельдский (362/336), Розовский (401), Сосновский (728/728), Старо-

Ключевский (437/429); Бузулукский у. – Богомазовский (876), Елинопольский (35), Калтанский (275/275), 



Каменецкий (188/188), Красиковский (263), Кутырлинский (227), Луговской (607/591), Плешановский 

(604), Юговский (429/429); Пугачевский у. – Емельяновский (511/386). Саратовская губ.: Балашовский у. 

– Красный (781), Октябрьский (581); Саратовский у. – Ново-Скатовский (2605), Побочинский (3076), 

Ягодно-Полянский (6478). Сталинградская губ.: Николаевский у. – Барано-Вербовский (2182). 

Сталинградская обл. (1936): Вязовский р-н – Зиньковский (807); Калининский р-н – Нейгеймовский 

(679); Фроловский р-н – Добринский (615). Калмыцкая АССР (1936): Западный улус – Немецко-

Хагинский (2865), Шейнфельдский (671). Бугурусланский окр. (1929): Челно-Вершинский р-н – Больше-

Романовский (232). Оренбургская губ.: Оренбургский у. – Дурнеевский (497), Мещеряковский (525), 

Цветная Пустошь (147). Башкирская АССР (1925): Белебеевский к-н – Поповский (678); Уфимский к-н – 

Базилевский (2014). Челябинский окр.: Еткульский р-н – Белоусовский (107/107). Тарский окр.: 

Екатерининский р-н (1930) – Федоровский (904); Рыбинский р-н – Адамовский (955). Омский окр.: 

Ачаирский р-н – Семеновский (941/534); Борисовский р-н – Красноярский (995/833), Ново-Скатовский 

(811/582); Бородинский р-н – Осиповский (358), Трусовский (1069/636); Еланский р-н – Хортицкий 

(581/394); Исиль-Кульский р-н – Пучковский (1261/831), Солнцевский (763/567); Калачинский р-н – 

Кирьяновский (181); Корниловский р-н – Фоминский (305); Любинский р-н – Астраханский (1856/1335), 

Помогаевский (774/533), Протопоповский (1008/804), Ребровский (1710/1207), Федоровский (459/303); 

Москаленский р-н – Гальбштадтский (1083/664), Екатериновский (1128/905), Мариенфельдский 

(1256/728), Мироновский (759/457); Одесский р-н – Побочинский (1538/1282), Пришибский (486/486); 

Сосновский р-н – Александровский (1666/1664), Звонарев-Кутский (870/813), Зеленопольский (1283/738), 

Кручинский (1375/830), Новинский (851/849), Поповский (1632/1020), Приваленский (684/671), 

Сосновский (974/972), Цветнопольский (1283/738). Барабинский окр.: Купинский р-н – Граничный (262), 

Цветнопольский (408); Татарский р-н – Неудачинский (398). Славгородский окр.: Андреевский р-н – 

Александро-Невский (583/583), Гофентальский (742/742), Розентальский (436/436), Шендорфский (483); 

Благовещенский р-н – Гляденский (1141/1089), Елизавет-Градский (550), Николаевский (476); 

Знаменский р-н – Пановский (265), Розовский (916/400); Ключевский р-н – Ананьевский (744/744); 

Славгородский р-н – Баславинский (587/587), Звонарев-Кутский (1112/1112), Кановский (830/830), 

Киргизский (1420/1420), Удалинский (623/623). Новосибирский окр.: Гутовский р-н – Калужский (355). 

Рубцовский окр.: Локтевский р-н – Самарский (958); Рубцовский р-н – Саратовский (549). Минусинский 

окр.: Абаканский р-н – Александровский (453), Николаевский 1-й (814). Амурский окр. (1929): 

Тамбовский р-н – Блюменортовский (634). Хабаровский окр.: Калининский р-н – Дмитро-Васильевский 

(170). Владивостокский окр.: Спасский р-н – Гринтальский (129), Ново-Михайловский (127). 

Акмолинская губ. (1925): Акмолинский у. – Долинский (1869), Краснокутский (550), Красноярский (319), 

Ново-Кронштадтский (848), Павловский (758), Рождественский (950), Романовский (1045), 

Самаркандский (853); Атбасарский у. – Люксембургский (212); Кокчетавский у. – Келлеровский (1038), 

Немецкий (784); Петропавловский у. – Александровский (252), Новоузенский (741), Петерфельдский 

(450), Розовский (204), Скворцовский (343). Семипалатинская губ.: Павлодарский у. – Надаровский (872), 

Ново-Ивановский (1217), Равнопольский (1129), Раевский (1217); Семипалатинский у. (1925) – 

Американский (325), Ивановский (1616), Мариенбургский (1184), Переменовский (1057). Уральская губ.: 

Уральский у. – Придорожный (301). Киргизская АССР: Таласский р-н – Андреевский (829/818), 

Богословский (823), Иоганнесдорфский (289/289), Калининский (118 в 1925), Николайпольский 

(471/471), Орловский (744/744), Хивинский (94/94).  

Нац. с/с на Украине создавались на осн. Постановления СНК УССР от 29.08.1924 „О выделении 

национальных районов и сельсоветов“.  

Нем. с/с в нем. р-нах Украинской ССР (1931). Высокопольский нем. р-н (Херсонский окр.): 

Высокопольский (4875), Кочубеевский (1261), Орловский (1200), Пригорьевский (2390); Зельцский нем. 

р-н (Одесский окр.): Баденский (2157), Зельцский (3605), Кандельский (3252), Мангеймский (1835), 

Секретаровский (649), Страсбургский (2033), Эльзасский (2074); Карл-Либкнехтовский нем. р-н 

(Николаевский окр.): Ватерлооский (1800), Вормский (2132), Гальбштадтский (1333), Карлсруеский 

(2590), Катеринентальский (2651), Ландауский (2755), Михайловский (700), Мюнхенский (1170), 

Найфельдский (602), Раштадский (3268), Рорбахский (2993), Шпейерский (2581); Люксембургский нем. 

р-н (Мариупольский окр.): Вишневатский (1437), Карл-Либкнехтовский (1681), Кузнецовский (2030), 

Листвянский (1478), Люксембургский (1930), Марьяновский, Новокрасновский (1050), Республиканский 

(2185), Урицкий (2562); Молочанский нем. р-н (Мелитопольский окр.): Александротальский (2105), 

Альтнассауский (1364), Вальдгеймский (2034), Гейдельбергский (2501), Гнадентальский (2171), 

Гнаденфельдский (2849), Гохштедский (1777), Гросвейдский (1553), Либенауский (1800), Лихтфельдский 

(3459), Мариагеймский (1662), Орловский (1717), Пришибский (1816), Райхенфельдский (1858), 

Тифенбрунский (1145), Фридрихфельдский (1362), Шенауский (1847); Пулинский нем. р-н (Волынский 

окр.): Александровский (1548), Буда-Бобрицкий (1767), Буряковский (630), Вольваховский (834), 

Выдумский (1022), Вязовецкий (944), Габровский (734), Гринтальский (1638), Кремянский (1444), 

Курганский (877), Лисковский (688), Мартыновский (952), Пулино-Гутинский (1548), Солодырский 



(2645), Сороченский (720), Старо-Александровский (1338), Фрайенвальдский (787), Цветянский (1225); 

Спартаковский нем. р-н (Одесский окр.): Гросс-Либентальский (3187), Иозефстальский (1391), Клейн-

Либентальский (2371), Мариентальский (1292), Нейбургский (873), Петерстальский (1237), 

Францфельдский (820), Фрейдентальский (1451). 

Нем. с/с на остальной терр-ии Украинской ССР (1931). Артемовский окр.: Горловский р-н – 

Александропольский (1059), Николаевский (1157), Нью-Йоркский (1890); Гришинский р-н – 

Люксембургский (616), Шидловский (418); Константиновский р-н – Екатериновский (891), 

Кондратьевский (701), Николайпольский (487); Краматорский р-н – Карл-Либкнехтовский; Попаснянский 

р-н – Берестовский (935). Бердичевский окр.: Заславский р-н – Михайловский (1199); Полонский р-н – 

Липовский (880); Шепетовский р-н – Дерманский (968), Михайлуцкий (968). Винницкий окр.: 

Ямпольский р-н – Краснодольский (136). Волынский окр.: Барановский р-н – Бубновский (886), 

Фридриховский (2200); Володарский р-н – Краснореченский (1079), Писаревский (2005), Рудне-

Фасовский (1158), Федоровский (1070); р-н им. Дзержинского – Людвиковский (960); Коростенский р-н – 

Горщиковский (1450), Моисеевский (1214); Лугинский р-н – Бобрицкий (844); Мархлевский р-н – 

Нейгеймский (1193), Тартачковский (668); Новоград-Волынский р-н – Каролино-Дерманский (740), 

Марушовский (1216), Натальевский (1120), Недбайловский (1301), Николаевский (1620), Ново-

Романовский (629); Олевский р-н – Андреевский (1509); Потиевский р-н – Городчинский (414); 

Черняховский р-н – Андреевский (1112), Нейборнский (1396), Садковский (1416), Черемошненский 

(769); Эмильчинский р-н – Боголюбовский (767), Варваровский (1560), Здоровецкий (721), Косяцкий 

(1100), Непознаничский (1125), Покощевский (1040), Радичевский (760), Сергеевский (2244), Уваровский 

(771); Ярунский р-н – Анетовский (842). Днепропетровский горсовет: Александровский (864), 

Иосифовский (1862), Ямбургский (1292). Днепропетровский окр.: Синельниковский р-н – Веселовский 

(681), Кильманстальский (313), Мариенфельдский (354), Марьевский (378); Солонянский р-н – 

Екатериновский (655). Запорожский горсовет: Бабурский (586), Верхнехортицкий (889), Дудниковский 

(806), Нижнехортицкий (1430), Николай-Польский (1822), Новоалександровский (480), Павловский 

(1943), Смолянский (446), Широковский (2779). Запорожский окр.: Васильевский р-н – Георгиевский 

(1130), Михайловский (580), Николаевский (694). Зиновьевский горсовет: Данцигский (417). Киевский 

окр.: Брусиловский р-н – Старицкий (575); Макаровский р-н – Садко-Строевский (677). Конотопский 

окр.: Дмитриевский р-н – Вердерский (1795), Городокский (693), Кальчиновский (1247). Криворожский 

горсовет: Зеленопольский (1434), Роза-Люксембургский. Криворожский окр.: Божедаровский р-н – 

Милорадовский (1120); Никопольский р-н – Катериновский (1135); Софиевский р-н – Новохортицкий 

(777); Сталиндорфский р-н – Александропольский (1408), Новософиевский (487). Луганский горсовет: 

Шмидтовский (1040). Луганский окр.: Краснолучский р-н – Журавлевский (1036), Софиевский (823); 

Ново-Айдарский р-н – Бауергеймский; Ровеньковский р-н – Гринфельдский (762), Роза-Люксембургский 

(1463). Мариупольский окр.: Бердянский р-н – Нейгофнунгский (879); Ново-Николаевский р-н – 

Каменский (589), Канкриновский (1948), Клинкинский (937), Листовский (1917); Старо-Каранский р-н – 

Гринтальский (2101), Остгеймский (1676); Старокерменчикский р-н – Равнопольский (1612). 

Мелитопольский окр.: Коларовский р-н – Долинский; Мелитопольский р-н – Александрофельдский (868), 

Иоганесруеский (1747), Эйгенфельдский (1754). Николаевский окр.: Вознесенский р-н – 

Большевелидаровский (465). Одесский горсовет: Выгодянский (1040), Люстдорфский (960), Отрадовский 

(1548). Одесский окр.: Анатольевский р-н – Бессарабский (860), Блюменфельдский (1012), Васильевский 

(1422), Малаховский (996), Нейзацкий (935), Суворовский (780), Эйгенгутский (733); Антоно-

Кодинцевский р-н – Белярский (759), Волковский (1510), Ираклиевский (1035), Ней-Люстдорфский 

(1036), Новосеменовский (1038); Березовский р-н – Лихтенфельдский (1717), Нейковский (1073), 

Черногорский (919); Гросуловский р-н – Кассельский (2241), Клейнендорфский (868); Жовтневый р-н – 

Фрайландский (338); Раздельнянский р-н – Блонский (585), Еремеевский (926), Коноплянский (2538), 

Силовский (1468), Фрейдорфский (1188); Цебриковский р-н – Воробьево-Берлинский, Торсовский (520), 

Цебриковский (2626), Цыбульевский (1277). Полтавский окр.: Сахновщинский р-н – Тавежнянский 

(1468). Сталинский окр.: Амвросиевский р-н – Петропавловский (939); Больше-Янисольский р-н – 

Марксфельдский (1196), Нейгеймский (620); Селидовский р-н – Александровский (1876); Стыльский р-н 

– Марьяновский (6151), Солнцевский (1762); Чистяковский р-н – Малоорловский (1607). Сумской окр.: 

Недригайловский р-н – Хрещатицкий (1694). Харьковский окр.: Лозовский р-н – Нестелеевский (330). 

Херсонский окр.: Бериславский р-н – Змиевский (1145), Костыровский (1018); Калининдорфский р-н – 

Карл-Марксовский (752). Молдавская АССР: Григориопольский р-н – Бергдорфский (2006), 

Гликстальский (2255), Клейнбергдорфский (387), Нойдорфский (2705); Каменский р-н – Антоновский 

(258); Красноокнянский р-н – Мариенбергский (447), Триградский (1703); Тираспольский р-н – Ново-

Андриановский (1174), Степановский (1181).   

Нем. с/с в Белорусской ССР (1929). Мозырский окр.: Ельский р-н – Анзельмовский (им. Розы 

Люксембург) (1068/731); Наровлянский р-н – Березовский (1567/1431).  



Н.с. ликвидировались с кон. 1930-х гг. Так, по Постановлению ВЦИК в 1938 реорганизован в обычный 

Блюменортский с/с в Тамбовском р-не Амурской обл. Указом Президиума ВС РСФСР в 1939 упразднены 

как „искусственно созданные“: в Новгородском р-не Ленинградской обл. – Новониколаевский с/с, в 

Тельманском р-не Крымской АССР – Борангарский и Немецко-Ишуньский с/с, в Фрайдорфском р-не 

Крымской АССР – Агайский с/с. Указами Президиума ВС УССР в 1939 упразднен Краснодольский с/с 

Ямпольского р-на Винницкой обл. „в связи с укрупнением Вольфановского с/с“, в апр. 1941 

ликвидированы Марьевский и Мариенфельдский с/с Синельниковского р-на Днепропетровской обл. В 

1939 Немецко-Анновский с/с Тельманского р-на Крымской АССР переименован в Анновский, в 1940 

Немецко-Барыньский с/с Колайского р-на Крымской АССР переименован в Барыньский. 

 

НЕБ/NÄB (Рязановка; также Резановка), до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., 

Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 70 км к сев.-вост. от 

Покровска. Назв. по фамилии колонист. чиновника Рязанова. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 

перенесено на более благопр. место. Основатели – 44 семьи из Ганау, Вюртемберга и Эльзаса. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер, Неб (с 1820). Церковь. 

Земли 4225 дес. (1857; 132 семьи). Соломоплетение. В 1921 родились 84 чел., умерли – 330. Коопер. 

лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 169 (1769), 86 (1773), 199 (1788), 240 

(1798), 360 (1816), 746 (1834), 1066 (1850), 1027 (1859), 1454 (1883), 1593 (1889), 1834/1833 нем. (1897), 

2545 (1905), 2600 (1910), 2327 (1920), 1649 (1922), 1472 (1923), 1618/1617 нем. (1926), 1893/1889 нем. 

(1931). 

 

НЕБЕ/NEBE, в сов. период – Ленинградская обл., Слуцкий р-н. Лют. село. В 30 км к югу от Ленинграда. 

Лют. приход Царское Село. Жит.: 40 (1925). 

 

НЕБЕНДОРФ/NEBENDORF – см. Побочное. 

 

НЕВЕРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – с. 

Невировка, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Жит.: 61 

(1906), 65 (1910), 49 (1924). 

 

НЕГРЕБОВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Радомышльский/Ставищанский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Радомышльский р-н). Лют. село. В 15 км к юго-вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. 

Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 284 (1896), 231 (1900), 353 (1904). 

 

НЕГРОВО ЭНСЛЕНА (также Энслен-Негрово, Негрова), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Плахтеевская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1889. К зап. от Аккермана. Лют. 

приход Клястиц. Земли 343 га. Жит.: 81/25 нем. (1939). 

 

НЕДБАЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. 

время – с. Малиновка, Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 30 км 

к вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 174 (1859), 298 

(1868), 315 (1906), 298 (1910). 

 

НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА (Ново-Александровка; также Александровка, Александров), до 1917 – 

Волынская губ., Овручский у., Юровская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Олевский р-н. 

Лют. село на арендн. земле. В 10 км к сев. от Олевска. Лют. приход Эмильчин. Жит.: 185 (1904). 

 

НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА (Ново-Александровская; также Александерфельд/Alexanderfeld, Алексеевка), 

до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская/Ефремово-Степановская вол.; в 

сов. период – Ростовская обл., Колушкинский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский)/Криворожский р-н. 

Лют.-кат. село на собств. земле, осн. в 1908. На прав. берегу р. Калитва, в 30 км к юго-вост. от 

Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 500 дес. (1915; 10 двор.). Жит.: 58 (1904), 56 (1909), 62 

(1915), 129/92 нем. (1926). 

 



НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА (Ново-Александровский), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Нижне-Ольховская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Криворожский/Мальчевский/Миллеровский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Лют. село. К сев.-

зап. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 400 дес. (1915; 8 двор.). С.-х. коопер. тов-во, нач. 

школа (1926). Жит.: 69 (1915), 56/45 нем. (1926). 

 

НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА (Ново-Александровка; также Эйгенгейм/Eigenheim, Новый Путь), до 1917 – 

Донского Войска обл., Ростовский окр., Васильево-Петровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Азовский/Батайский р-н (в наст. время – х. Новоалександровка, Ростовская обл., Азовский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1879. В 30 км к юго-зап. от Ростова. Основатели из с. Александровское 

(Александерфельд) Кубанской обл. Лют. приход Таганрог. Церковь. Земли 1535 дес. (1915; 36 двор.). 

Виноградарство, садоводство, овощеводство, мол. животноводство. Два кирп.-черепич. з-да, две 

кузницы, школа. Племенное тов-во, нач. школа (1926). К-з „Осоавиахим“. Жит.: 230 (1905), 210 (1911), 

203 (1915), 199 (1918), 306/306 нем. (1926), 447 (1941). 

 

НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александровка. 

 

НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Ново-Александровка. 

 

НЕЙ-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Ново-Александровское. 

 

НЕЙ-АМЕРИКА/NEU-AMERIKA (Новая Америка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Вознесенский р-н. Кат. хутор. В 15 км к юго-зап. от 

Вознесенска. Кат. приход Раштатт. Жит.: 77 (1916), 87 (1926), 440 (1943). 

 

НЕЙ-АНДРИАНОВКА (Ново-Андриановка; также Ней-Андреевка, Кубрино, Куприно), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Матвеево-Курганская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Матвеево-Курганский р-н (в наст. время – с. Новоандриановка). Лют. село, осн. в 1890. В 40 км к сев.-

вост. от Таганрога. Лют. приход Таганрог. Земли 3000 дес. Нач. школа, красн. уголок (1926). К-з 

„Красный колонист“. Жит.: 314 (1905), 434 (1915), 300 (1919), 713/711 нем. (1926), 900 (1941).  

 

НЕЙ-АНЛАГЕ/NEU-ANLAGE (Ивановка), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Сталиндорфский 

(Фризендорфский)/Шолоховский р-н. Лют.-менн. село. В 90 км к юго-зап. от Днепропетровска. Лют. 

приход Кронау. Земли 378 дес. Жит.: 49 (1904), 128 (1925), 120 (1943).    

 

НЕЙ-АННЕНТАЛЬ/NEU-ANNENTAL (Новые Беляры; также Белярский № 1), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Александровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н (в наст. время – Коминтерновский р-н). Лют. село. В 25 км к сев.-вост. от Одессы. 

Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 86 (1916), 79 (1926), 148 (1943). 

 

НЕЙ-АННОВКА (Майдорф/Maidorf; также Анновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский 

у., Романовская (Людвигстальская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. 

Куйбышева (Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. 

Кат.-лют. село на арендн. земле. В 70 км к сев.-зап. от Мариуполя. Кат. приход Гетланд, лют. приход 

Людвигсталь. Земли 2025 дес. Жит.: 135 (1905), 230 (1925). 

 

НЕЙ-АРЦИЗ/NEU-ARZIS – см. Арциз 2-й. 

 

НЕЙ-БАДЕН/NEU-BADEN (Гудевичево), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский/Одесский у., 

Евгеньевская/Нейфрейдентальская (Мариновская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – Ивановский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1867. 

В 60 км к сев. от Одессы. Кат. приход Ней-Либенталь. Кат. молельн. дом. Земли 2046 дес. (1918). Нач. 

школа (1926). Место рожд. кат. патера М. Гатценбеллера (род. 1878). Жит.: 288 (1887), 258 (1896), 314 

(1906), 318 (1911), 349 (1916), 322 (1918), 532 (1926), 610 (1943).  

 

НЕЙ-БАДЕН/NEU-BADEN – см. Миллиардовка. 

 



НЕЙ-БАЗЕЛЬ/NEU-BASEL, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Васильевская вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н. Кат.-лют. село на арендн. земле. В 85 

км к сев. от  Мелитополя. Кат. приход Гейдельберг. Жит.: 116 (1915), 90 (1926). 

 

НЕЙ-БАЗЕЛЬ/NEU-BASEL, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. 

хутор. У с. Базель, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 119/109 нем. (1926). 

 

НЕЙ-БАЗЕЛЬ/NEU-BASEL, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 108/108 нем. (1920), 115 (1922). 

 

НЕЙ-БАЙГОНЧИК (Байгончик Новый; также Ней-Байганчек, Ней-Байгочек), до 1917 – Таврическая 

губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. (в наст. время – в сост. с. Октябрь, Республ. Крым, Джанкойский 

р-н). Лют. село, осн. в 1906. В 15 км к юго-вост. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1500 дес. 

Жит.: 90 (1915), 44 (1918). 

 

НЕЙ-БАЛЬЦЕР/NEU-BALZER (Перевозинка; также Ней-Панцырь, Новый Панцырь), до 1917 – 

Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Линево-Озерская/Олешинская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н. 

Лют.-реформат. село, осн. в 1863. На лев. берегу р. Перевозинка, в 97 км к юго-зап. от Саратова. 

Основатели из кол. Бальцер. Еванг. приход Диттель. Земли 1744 дес. (1857; 50 сем.), 2959 дес. (1910; 142 

семьи). Ткач-во сарпинки. Школа (1863). В 1921 родились 48 чел., умерли – 64. Сельсовет, коопер. лавка, 

нач. школа, передвиж. биб-ка (1926). К-з „Ленинс Верк“. Жит.: 489 (1886), 596 (1894), 792 (1904), 944 

(1911), 888/888 нем. (1920), 922 (1922), 992/992 нем. (1926), 1277/1277 нем. (1931). 

 

НЕЙ-БАУЭР/NEU-BAUER (Солянка; также Ней-Бауер, Бауэр, Бауер), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Краснокутский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1859. На лев. берегу р. Жидкая Солянка, в 15 км к юго-вост. 

от Красного Кута. Основатели из правобер. кол. Бауэр, Гуссенбах. Лют. приход Экгейм. Лют. молельн. 

дом (1903). Земли 2475 дес. (1857; 73 семьи). Пар. и ветр. мельницы, маслобойный з-д, лавка. Земск. 

училище. В 1921 родились 79 чел., умерли – 164. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926), клуб. 

Жит.: 241 (1859), 587 (1872), 1089 (1883), 1172 (1889), 1579/1550 нем. (1897), 1966 (1905), 2035 (1910), 

1578 (1920), 1053 (1922), 1012/1003 нем. (1926), 1324/1230 нем. (1931).  

 

НЕЙ-БАУЭР/NEU-BAUER (также Ней-Бауер), в сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-

н. Лют. хутор. В 25 км к юго-вост. от Красного Кута. Жит.: 38/37 нем. (1926). 

 

НЕЙ-БАХМЕТЬЕВКА – см. Ново-Бахметьево. 

 

НЕЙ-БАЯУТ (Ново-Баяут; также Баяут Новый), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-

Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский)/Феодосийский (Старо-

Крымский) р-н (в наст. время – с. Проточное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 

1874. На прав. берегу р. Салгир, в 60 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. 

Земли 1600 дес. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 118 (1905), 252 (1911), 148 (1915), 178 (1919), 

224/202 нем. (1926), 225 (1936). 

 

НЕЙ-БЕЙДЕК/NEU-BEIDECK (Таловка; также Бейдек, Найтек, Черная Падина), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Экгеймская (Скатовская)/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Кат.-лют. село, 

осн. в 1858. На лев. берегу р. Усатова, в 22 км к юго-зап. от Красного Кута. Основатели – 128 сем. из 

правобер. кол. Бейдек, Норка, Денгоф, Куттер, Бальцер, Шиллинг. Вобрало в себя кол. Кирхгейм (осн. в 

то же время). Кат. приход Ней-Бейдек; лют. приходы Экгейм, Брунненталь. Кат. церковь, лют. молельн. 

дом (1899). Земли 2280 дес. (1857; 54 семьи). Ветр. мельница. В 1921 родились 7 чел., умерли – 65. Нач. 

школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 325 (1859), 448 (1872), 488 (1889), 540/531 нем. (1897), 831 

(1905), 971 (1910), 825 (1920), 350 (1922), 536/526 нем. (1926), 696/689 нем. (1931).  

 

НЕЙ-БЕЛОВЕЖ (Ново-Беловеж), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у., Александро-

Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., Володарский 



(Старо-Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. 

Лют. село. В 40 км к сев.-зап. от Мариуполя. Лют. приход Грунау. Жит.: 351 (1918). 

 

НЕЙ-БЕРЕЗИНА (Малое Зиминово; также Мало-Заминово, Зиминовка, Замановка, Новгородка, 

Николаевка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Цебриковский р-н (в наст. время – с. Малозименово, Одесская обл., 

Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1865. На лев. берегу р. Мал. Куяльник, в 15 км к юго-вост. от 

с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Молельн. дом. Земли 1439 дес. (1918). Нач. школа (1926). 

Жит.: 183 (1887), 169 (1896), 253 (1906), 194 (1911), 218 (1916), 165 (1918), 315 (1926), 333 (1943).  

 

НЕЙ-БЕРЕЗНИК (Ново-Березники; также Березники), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Городницкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. В 35 км к 

сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Сельсовет (1923). Жит.: 694 

(1906), 640 (1910), 487 (1924). 

 

НЕЙ-БЕРЕСТОВЕЦ – см. Берестовец Новый. 

 

НЕЙ-БЕРЛИН/NEU-BERLIN (Воробьево; также Берлин, Воробьево-Берлин), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Цебриковский р-н (в наст. время – Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1867. В 10 км к юго-вост. 

от с. Цебриково. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Церковь. Земли 3536 дес. (1918). Нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Место рожд. лют. пастора С. Клюдта (1881-1935). Жит.: 442 (1887), 516/430 

нем. (1897), 501 (1906), 512 (1911), 568 (1916), 524 (1918), 784 (1926), 866 (1943).  

 

НЕЙ-БЛЮМЕНФЕЛЬД/NEU-BLUMENFELD – см. Матышевка. 

 

НЕЙ-БОАРО/NEU-BOARO (Новое Бордовое; также Новое Боаро), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Нижне-Караманский/Екатеринштадтский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н. Лют. 

село, осн. в 1848. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 65 км к юго-вост. от Покровска. Основатели из кол. 

Боаро, Орловское, Филиппсфельд, Паульское. Лют. приход Фрезенталь. Церковь. Земли 3045 дес. (1857; 

71 семья). Ветр. мельница. В 1921 родились 61 чел., умерли – 111. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 283 (1850), 308 (1857), 576 (1871), 618 (1889), 596/593 нем. (1897), 962 (1905), 

1109 (1910), 973/973 нем. (1920), 583 (1922), 633/630 нем. (1926), 938/917 нем. (1931). 

 

НЕЙ-БОРАШ – см. Бораш Немецкий. 

 

НЕЙ-БОРИСОВКА – см. Борисовка Новая. 

 

НЕЙБОРН/NEUBORN (Черняхов), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Черняховская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Черняховский р-н (в наст. время – с. Новоселка, Житомирская 

обл., Черняховский р-н). Лют. село на собств. земле. На лев. берегу р. Тростяница, в 25 км к сев. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 983/893 нем. (1897), 

635 (1906), 554 (1910), 1081 (1924). 

 

НЕЙБРОВ/NEUBROW (также Нейбрух/Neubruch), до 1917 – Гродненская губ., Брестский у., 

Домачевская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1617. На прав. берегу р. Буг, к югу от 

Бреста. Основатели из Зап. Пруссии. Вм. с с. Нейдорф – старейш. нем. поселение на терр-ии России. 

Принадлежало к Литве, Польше, Пруссии; с 1807 в сост. Рос. империи. Лют. приход Нейдорф-Нейбров 

(1798). Жит.: 558 (1859), 1171/970 нем. (1897), 1353 (1905). 

 

НЕЙБУРГ/NEUBURG (Новоградовка; также Владимировка, Нейберг/Neuberg), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская (Мариинская) вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем. р-н (в наст. 

время – с. Новоградковка, Одесская обл., Овидиопольский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1805. У р. 

Барабой, в 25 км к юго-зап. от Одессы. Основатели – 65 сем. из Вюртемберга и Венгрии. К 1806 осталось 

29 сем., остальные умерли от инфекц. болезней. В 1806-07 прибыли еще 42 семьи из Вюртемберга и 

Венгрии. Лют. приход Гросс-Либенталь. Лют. церковь (1905), бапт. молельн. дом. Земли 2640 дес. (1811), 

2945 дес. (1857; 49 двор. и 60 беззем. сем.), 3044 дес. (1918), 2995 га (1940). Коопер. лавка, нач. школа, 

сельсовет (1926). К-з им. Ворошилова (1930). Жит. выселены в Вартегау 29.03.1944. Место рожд. лют. 



пастора Т.Ф. Клюдта (1861-1931), архитектора Х. Бейтельсбахера (1864-1929). Жит.: 307 (1816), 482 

(1825), 879 (1859), 830 (1887), 811/763 нем. (1897), 807 (1905), 740 (1911), 719 (1916), 801 (1918), 956 

(1926), 1110 (1943). 

 

НЕЙ-ВАЛЬТЕР/NEU-WALTER (Гречневая Лука; также Вальтер, Хутор Гречинной Луки, Гречинский), 

до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Колокольцовская/Медведицкая вол.; в сов. период – АССР НП, 

Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н, с 1927 – Саратовская 

обл., Ней-Вальтерский/Баландинский р-н (в наст. время – с. Свердлово, Саратовская обл., Калининский р-

н). Лют. село. На лев. берегу р. Шелкан, в 100 км к юго-зап. от Саратова. Основатели из кол. Вальтер. 

Лют. приход Франк. Церковь. Школа. В 1921 родились 69 чел., умерли – 54. Сельсовет, коопер. лавка, 

нач. школа, изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). К-з им. Ленина. Рем. мастерская (1932). Жит.: 828 

(1885), 1181 (1905), 1110 (1911), 1303 (1920), 1323 (1922), 1339 (1923), 1516/1516 нем. (1926).  

 

НЕЙ-ВАРЕНБУРГ/NEU-WARENBURG (Ново-Привальное; также Ней-Привальное), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Тарлыцкая вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) 

к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – с. Новопривольное, Саратовская обл., Ровенский р-н). 

Лют. село. На лев. берегу Волги, в 75 км к югу от Покровска. В 1921 родились 27 чел., умерли – 87. 

Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-з „Форвертс“. Жит.: 

840 (1897), 873 (1910), 727/727 нем. (1920), 532 (1922), 534 (1923), 604/602 нем. (1926), 883/883 нем. 

(1931). 

 

НЕЙ-ВАРЕНБУРГ/NEU-WARENBURG (Хутор Общества Привального), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Тарлыцкая вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Лют. хутор. В 65 км к юго-вост. 

от Покровска. Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 22 (1897), 61 (1910), 131/131 нем. (1920), 202/202 нем. 

(1926). 

 

НЕЙ-ВЕЙМАР/NEU-WEIMAR (Новая Ванцовка; также Новая Иванцовка, Иванцовка), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Ней-Галкинская (Ново-Галкинская)/Торгунская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – 

Саратовская обл., Палласовский р-н). Лют. село, осн. в 1861. На прав. берегу р. Торгун, в 5 км к зап. от 

ж.-д. ст. Палласовка. Основатели из кол. Галка, Штефан, Шваб, Добринка. Лют. приходы 

Торгун/Моргентау, Веймар (с 1876). Молельн. дом. Земли 3870 дес. (1857; 85 сем.). Мех. и ветр. 

мельницы. В 1921 родились 103 чел., умерли – 155. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. 

школа, детдом, пункт ликбеза, изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). Жит.: 211 (1861), 1027 (1883), 

1094 (1889), 1332/1327 нем. (1897), 1860 (1904), 2366 (1910), 2281 (1920), 1893 (1922), 2018 (1923), 

2198/2158 нем. (1926), 2300/2258 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ВЕРБОВО (Вербовый), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в 

сов. период – Сталинская обл., Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. Лют. село, осн. в 1900. В 30 км к 

сев.-зап. от Буденновки. Лют. приход Розенфельд. Земли 600 дес. Жит.: 49 (1915), 67 (1924). 

 

НЕЙ-ВЕРХИ – см. Верхи Новые. 

 

НЕЙ-ВИКТОРОВКА (Новая Викторовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 65 км 

к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 351 (1906). 

 

НЕЙ-ВЮРТЕМБЕРГ/NEU-WÜRTTEMBERG (Болгарка; также Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 

1917 – Херсонская губ., Одесский у., Куртовская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Лют. 

село, осн. в 1911. В 35 км к сев.-зап. от Одессы. Земли 2000 дес. (1918), 560 га (1940). Жит.: 112 (1916), 

130 (1918), 105 (1926), 113 (1943). 

 

НЕЙ-ГАЛКА (Новая Галка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Ней-

Галкинская (Ново-Галкинская)/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н 

(центр)/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – в сост. г. Палласовка, Волгоградская обл.). Лют. 

село на коронной земле, осн. в 1860. В 2 км к вост. от ж.-д. ст. Палласовка. Основатели из кол. Галка, 

Добринка. Лют. приходы Торгун/Моргентау и Веймар. Церковь. Земли 4185 дес. (1857; 80 сем.). Пар. 

мельницы (Шмидта и др.), ветр. мельницы, маслобойни, ярмарки, земск. школа. В 1921 родились 127 



чел., умерли – 128. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер-в, с.-х. кредит. тов-во, нач. и семилетн. школа, 

пункт ликбеза, биб-ка, 2 клуба (1926). Палласовская МТС (1932). Промартель. Место рожд. сов. гос. 

деятеля И.Ф. Шваба (1888-1938), композитора Г.Г. Шмидера (1902-1965), художника Р.Г. Берга (1917-

1988). Жит.: 603 (1860), 1213 (1883), 1452 (1889), 1550/1503 нем. (1897), 1833 (1904), 2419 (1910), 2900 

(1920), 2710 (1922), 2754 (1923), 3191/3151 нем. (1926), 5458/4124 нем. (1931).  

 

НЕЙ-ГАЛКИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NEU-GALKA (Ново-Галкинская вол./Amtsbez. 

Nowaja Galka), Самарская губ., Новоузенский у. Образована в 1914 на юж. части терр-ии бывш. 

Торгунской вол. Включала нем. нас. пункты: Альт-Веймар, х. Копань, х. Крахмал, Ней-Веймар, Ней-

Галка, ж.-д. ст. Палласовка, х. Рейсих, Франкрейх. Центр – с. Ней-Галка (Новая Галка). 

 

НЕЙ-ГАЛЬБШТАДТ/NEU-HALBSTADT (Ново-Молочанск; также Нейштадт/Neustadt, Городок), до 

1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол. 

(центр); в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1841 (с 1938 – в сост. г. 

Молочанска). В неск. км к юго-вост. от Молочанска. Создано по иниц-ве И. Корниса для поселения 

ремесленников. Комитет министров принял решение о создании колонии, утвержденное 2.7.1841 

Николаем I. Менн. община Гальбштадт. Молельн. дом (1858). Земли 800 дес. (1857), 232 дес. (1914; 62 

двора). Экон. и духовный центр молочанских менн. колоний: ф-ка с.-х. машин „Франц и Шредер“ (1874), 

центр. училище (1848), благотворит. приют „Мория“ (1909), жен. средн. школа. Менн. изд-во „Радуга“ 

(1904). Обелиск в честь помощи меннонитов рус. армии во время Крымской войны 1853-55. Менн. съезд 

Молочанской вол. (17.5.1917), конференция менн. общин России (6-8.6.1917). Коопер. лавка, ячейка 

Союза гр-н голландск. происхожд-я, сельсовет (1926), с.-х. кредит. коопер. тов-во. Жит.: 150 (1864), 185 

(1886), 887/510 нем. (1897), 1231 (1911), 1200 (1915), 1067/623 нем. (1923), 1368/572 нем. (1926).  

 

НЕЙ-ГАЛЬБШТАДТ/NEU-HALBSTADT (Ново-Гальбштадт; также Ровнополье, Равнополье, № 4), до 

1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – 

Николаевская/Днепропетровская обл., Владимировский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, 

Высокопольский, Петровский) нем./Больше-Александровский р-н (в наст. время – Херсонская обл., 

Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1872. В 100 км к сев.-вост. от Херсона. Основатели из 

молочанских колоний. Менн. общины Николайфельд и Орлоф. Земли 1325 га (1918). Нач. школа, биб-ка, 

клуб. Убиты махновскими бандами 4 чел. (1919), умерли от голода 41 чел. (1932-33), в 1929-41 

депортированы 37 чел. Жит.: 194 (1885), 211 (1896), 206 (1906), 278 (1912), 247 (1916), 198 (1919), 343 

(1926), 488/456 нем. (1941), 495/467 нем. (1942; 59 нем. сем. или 48% без главы семьи). 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM, до 1917 – Донского Войска обл., Хоперский окр.; в сов. период – 

Сталинградская обл., Калининский р-н (в наст. время – п. Новосельский, Волгоградская обл., 

Новоаннинский р-н). Нем. село. У ж.-д. ст. Панфилово, к сев.-зап. от Камышина. Земли 1770 дес. (1915; 

24 двора). Пар. мельница. Школа. К-з „Роте Фане“. Сельсовет (1936). Жит.: 183 (1915), 416 (1936). 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM (Александровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у., 

Андреевская/Времьевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Больше-Янисольский р-н (в 

наст. время – с. Новоселка, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 85 км к 

юго-зап. от Сталино. Основатели из мариупольских колоний. Лют. приход Людвигсталь. Земли 1750 дес. 

(1911). Сельсовет (1926). Жит.: 372 (1897), 328 (1905), 390 (1911), 470 (1919), 532/525 нем. (1926), 416 

(1941). 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM (Новоселовский; также Ней-Саловка, Ново-Саловка, Морланг/Morlang), до 1917 

– Кубанская обл., Кавказский отд., Эйгенфельдская (Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский 

край, Усть-Лабинский р-н (в наст. время – х. Новоселовка). Лют. село, осн. в 1887. На лев. берегу Кубани, 

в 75 км к сев.-вост. от Краснодара. Лют. приход Екатеринодар-Новороссийск. Земли 600 дес. Нач. школа 

(1926). Жит.: 240 (1905), 395/386 нем. (1916), 450 (1918), 650/582 нем. (1926). 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM (Самсоновка; также Найгейм), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-

Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Нем. 

хутор, осн. в 1910. У с. Желтенькое, к сев.-вост. от Славгорода. К-з им. Крупской (1931). В 1950 жит. 

переселены в с. Кусак. Место рожд. гос. деятеля Ф.Э. Эккерта (род. 1946). Жит.: 175 (1911), 215 (1926). 

 



НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM, в сов. период – Николаевская обл., Ново-Бугский р-н. Лют. село, осн. в 1922. В 

20 км к сев.-зап. от Нового Буга. Лют. приход Николаев-Херсон. Земли 1200 дес. Жит.: 400 (1926), 250 

(1943). 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM, в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский (Остгеймский) 

нем./Старо-Каранский р-н. Лют. село, осн. в 1924. В 45 км к югу от Старо-Бешева. Лют. приход 

Розенфельд. Жит.: 200 (1941). 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM – см. Диминское. 

 

НЕЙГЕЙМ/NEUHEIM – см. Шарово Немецкое. 

 

НЕЙГЕЙМ I/NEUHEIM I  – см. Протовка. 

 

НЕЙ-ГЛАФИРОВКА (Новая Глафировка; также Глафировка Новая), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. К сев. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-

Волынский. Жит.: 234 (1906), 143 (1910). 

 

НЕЙ-ГЛИКСТАЛЬ/NEU-GLÜCKSTAL (Цыбулевка; также Ней-Глюксталь), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский 

р-н (в наст. время – с. Цибулевка, Одесская обл., Великомихайловский р-н). Лют. село на собств. земле, 

осн. в 1860. У р. Мал. Куяльник, в 5 км к юго-вост. от с. Цебриково. Назв. по фамилии бывш. 

землевладельца Цыбулева. Основатели из кол. Гликсталь. Лют. приходы Гликсталь и Гофнунгсталь. 

Церковь (1908). Земли 2746 дес. (1918). Мельница. Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит. 

выселены в Вартегау 17.3.1944. Место рожд. историка Р. Вальта (род. 1924). Жит.: 199 (1860), 436 (1887), 

550/487 нем. (1897), 530 (1906), 620 (1911), 591 (1916), 519 (1918), 682 (1926), 785 (1944).  

 

НЕЙ-ГЛЮКСТАЛЬ/NEU-GLÜCKSTAL (Волчановка; также Клейн-Глюксталь/Klein-Glückstal, Волчий, 

Брынза), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Молдавская 

ССР/Украинская ССР, Григориопольский р-н. Лют. село, осн. в 1889. В 25 км к сев.-вост. от 

Григориополя. Лют. приход Бергдорф. Земли 914 дес. (1918). Жит.: 15 (1896), 159 (1906), 234 (1911), 171 

(1916), 230 (1919), 368 (1943). 

 

НЕЙ-ГНАДЕНДОРФ/NEU-GNADENDORF, в сов. период – АССР НП, 

Краснокутский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. Нем. хутор. В 65 км к юго-вост. от Покровска. 

Жит.: 55/55 нем. (1926). 

 

НЕЙГОРСТ/NEUHORST (Терноватая; также Жерновата), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – с. Зеленый Гай, 

Днепропетровская обл., Томаковский р-н). Менн. село, осн. в 1824. В долине р. Томаковка, в 25 км к сев.-

зап. от Александровска. Основатели – 13 сем. из кол. Нейендорф и Шенгорст (отсюда и название). Земли 

845 дес. (1857; 13 двор. и 8 беззем. сем.), 859 дес. (1914; 46 двор.). Нач. школа, биб-ка. Убиты 

махновскими бандами 2 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 4 чел. Жит.: 228 (1859), 180 (1885), 367 

(1897), 269 (1908), 311 (1911), 308 (1917), 315 (1919), 152/152 нем. (1941), 159/159 нем. (1942; 5 нем. сем. 

или 16% без главы семьи).    

 

НЕЙГОФ/NEUHOF (Новиковка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Голодаевская 

вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский/Голодаевский (Куйбышевский) р-н (в наст. 

время – Куйбышевский р-н). Еванг.-лют. село. В 60 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. приходы Таганрог-

Ейск и Розенфельд. Жит.: 312 (1905), 400 (1915), 250 (1919), 441/441 нем. (1926). 

 

НЕЙГОФ/NEUHOF (Новодворовка; также № 14), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Кат. село, осн. в 1823. В 60 км к сев.-зап. от Мариуполя. Кат. приход 

Эйхвальд. Земли 1320 дес. (1857; 22 двора и 1 беззем. семья), 1175 дес. (после 1918). Жит.: 223 (1859), 

412 (1885), 314 (1897), 279 (1908), 361 (1911), 425 (1919), 420 (1922).    



 

НЕЙГОФ/NEUHOF (Виташевского), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская 

(Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Лют. хутор на арендн. земле. В 15 

км к сев.-вост. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Земли 472 дес. (1918). Жит.: 41 (1896), 90 

(1906), 72 (1916), 54 (1918), 73 (1926). 

 

НЕЙГОФ/NEUHOF – см. Новодворовка. 

 

НЕЙГОФЕН/NEUHÖFEN (также Нейхефе), в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. село, 

осн. в 1926. В 10 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 164 (1943). 

 

НЕЙГОФНУНГ/NEUHOFFNUNG (Надеждино), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., 

Меннонитский колон. окр.; Александртальская (Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская 

(Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Менн. село, осн. в 1860. В 15 км к 

юго-зап. от с. Кошки. Основатели из Причерноморья, сторонники проповедника К. Эппа. Часть жит. – 

лютеране. Земли 1828 дес. (1863; 25 сем.). Нач. школа (1926). Место рожд. религ. деятеля и писателя И. 

Гардера (1903-1987). Жит.: 123 (1881), 166 (1889), 177 (1897), 122 (1910), 142 (1913; 17 менн., 3 братско-

менн., 5 лют. семей), 262/262 нем. (1926), 79 (1930). 

 

НЕЙГОФНУНГ/NEUHOFFNUNG (Ольгино), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Бердянский 

колон. окр. (центр); Софиевская/Нейгофнунгская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская 

обл., Андреевский (Ново-Павловский)/Бердянский (Осипенковский/Ново-Спасовский) р-н. Еванг.-лют. 

село, осн. в 1822. На прав. берегу р. Берда, в 20 км к сев. от Бердянска. Основатели – 50 сем. из 

Вюртемберга. Сепаратист. братск. община (с 1822; в 1845-59 во гл. с Э. Вюстом), в 1895 присоединилась 

к лют. церкви. Церковь (1850). Земли 3141 дес. (1857; 50 двор. и 11 беззем. сем.). Садоводство, 

виноградарство и виноделие. Ветр. мельница, кузница, лавка, земская школа. Сельсовет (1925). Место 

рожд. историка Я. Принца (1851-1926). Жит.: 763 (1858), 757 (1864), 1317 (1886), 799/579 нем. (1897), 

770 (1915), 572 (1918), 748 (1925). 

 

НЕЙГОФНУНГ/NEUHOFFNUNG (Новая Надежда; также Киянлы Немецкий, Ольгино, Ключи), до 

1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – в сост. с. Ильичево, Республ. 

Крым, Советский р-н). Лют. село, осн. в 1852. В 30 км к сев.-зап. от Феодосии. Основатели из бердянских 

колоний. Лют. приход Цюрихталь. Земли 3300 дес. Коопер. лавка (1926). Жит.: 38 (1864), 80 (1886), 55 

(1904), 112 (1915), 202/153 нем. (1926). 

 

НЕЙГОФНУНГ/NEUHOFFNUNG (Ново-Надежда; также Шисс/Schieß), до 1917 – Терская обл., Хасав-

Юртовский окр.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – с. Новая 

Надежда, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Лют. село. В 60 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. 

Основатели – швабы. Лют. приход Владикавказ. Животноводство (внедрили в Терской обл. 

высокопродуктивную мол. корову красной породы). К-з им. Горбунова (1934). Жит.: 124 (1914), 130 

(1925), 83 семьи (1941). 

 

НЕЙГОФНУНГСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NEUHOFFNUNG, Таврическая губ., Бердянский у. 

Образована после 1871 на терр-ии бывш. Бердянского колон. окр. К сев.-зап. от Бердянска. Включала 

нем. села: Нейгофнунг, Нейгофнунгсталь, Нейштутгарт, Розенфельд, Штейнталь. Центр – с. Нейгофнунг. 

Терр-ия вошла в сост. Романовской и Софиевской вол. Жит.: 2890 (1886). 

 

НЕЙГОФНУНГСТАЛЬ/NEUHOFFNUNGSTAL (Долинское; также Гофнунгсталь/Hoffnungstal), до 

1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Бердянский колон. окр.; 

Елисеевская/Софиевская/Нейгофнунгская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Андреевский (Ново-Павловский)/Коларовский (Романовский) р-н (в наст. время – Запорожская обл., 

Бердянский р-н). Еванг.-кат. село на коронной земле, осн. в 1822. В 40 км к сев.-зап. от Бердянска. 

Основатели – 25 сем. из Вюртемберга и пришибской кол. Гринталь. Сепаратист. братск. община, в 1873 

присоединилась к лют. церкви. Еванг. приход Ней-Штутгарт – Бердянск, кат. приход Бердянск. Еванг. 

церковь (1855). Земли 1526 дес. (1857; 25 двор. и 7 беззем. сем.). Земская школа. Сельсовет (1926). Жит.: 

241 (1858), 417 (1864), 581 (1886), 175 (1905), 240 (1911), 273 (1915), 248 (1918), 401/359 нем. (1926).  

 

НЕЙГОФНУНГСТАЛЬ/NEUHOFFNUNGSTAL (также Ней-Гофнунг/Neu-Hoffnung), в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 



нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Владимирово, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем. 

село. В 20 км к югу от Джанкоя. Жит.: 40/36 нем. (1926), 116 (1936). 

 

НЕЙ-ГОФНУНГСТАЛЬ/NEU-HOFFNUNGSTAL – см. Аблеш Немецкий. 

 

НЕЙГОФТАЛЬ/NEUHOFTAL (также Найгоф/Neuhof), в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Благодарненский р-н. Нем. хутор. В 160 км к вост. от Ставрополя. Жит.: 94/91 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ГОФФНУНГ/NEU-HOFFNUNG (Новая Надежда; также Надежда Новая), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Алексеевская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-н (в наст. время – п. Надежда). Лют. село, осн. в 1878. На прав. берегу р. Миус, в 50 км к 

сев. от Таганрога. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Таганрог-Ейск. Молельн. дом. Земли 

2015 дес. (1915; 29 двор.). Кирп. з-д. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 509/338 нем. (1897), 267 

(1905), 261 (1915), 250 (1918), 276/272 нем. (1926), 400 (1941). 

 

НЕЙ-ГОФФНУНГ/NEU-HOFFNUNG (Новая Надежда), в сов. период – Краснодарский край, 

Успенский р-н. Лют. село. В 40 км к юго-зап. от Ставрополя. Основатели из кол. Рибенсдорф. Коммуна 

(1926). Жит.: 574/553 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ГОХФЕЛЬД/NEU-HOCHFELD (Морозово; также Гохфельд, № 5), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у., Николайпольская (Николайфельдская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – с. Морозовка, Запорожская 

обл., Запорожский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1869. В 35 км к сев.-зап. от Александровска. 

Назв. по фамилии бывш. землевладелицы Е. Морозовой. Основатели из хортицких колоний. Менн. 

общины Хортица, Николайполь. Земли 1950 дес. (1914; 35 двор.). Кирп. з-д Гизбрехта и Вибе, 

маслобойка. Нач. школа (1926). Убиты махновскими бандами 19 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 65 

чел. В 1923 эмигрировали 29 чел. К-з „Морозовское“ (1929). Жит.: 79 (1871), 107 (1885), 286 (1897), 210 

(1908), 238 (1911), 350 (1914), 313 (1917), 359/343 нем. (1923), 381 (1926), 354 (1930), 451 (1933), 476 

(1937), 633/608 нем. (1941), 537/524 нем. (1942; 38 нем. сем. или 28% без главы семьи).    

 

НЕЙГОХШТЕДТ/NEUHOCHSTÄDT (Александрополь; также Шишково), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н (в наст. время – Никопольский р-н). Лют.-

менн. село, осн. в 1866. В 95 км к юго-зап. от Днепропетровска. Лют. приходы Пришиб и Кронау. Земли 

2250 дес. Сельсовет (1931). Жит.: 290 (1885), 488/444 нем. (1897), 389 (1905), 385 (1908), 392 (1911), 394 

(1918), 511 (1925), 325 (1943). 

 

НЕЙ-ГРЕКОВО (Ново-Грековка; также Греково, Вербово), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Больше-Крепинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Больше-

Крепинский/Матвеево-Курганский/Советинский р-н. Лют. село. В 50 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. 

приход Таганрог-Ейск. Молельн. дом. Земли 708 дес. (1915; 24 двора). Школа. Жит.: 206 (1905), 138 

(1915), 214 (1918), 209/209 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ГРИГОРЬЕВКА (Ново-Григорьевка; также Григорьевка, Гохфельд/Hochfeld, Гризе/Griese), в сов. 

период – Одесская обл., Березовский/Исаевский р-н (в наст. время – Березовский р-н). Кат. село. В 20 км 

к сев.-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Кат. приход Мюнхен. Жит.: 129 (1926), 324 (1943). 

 

НЕЙ-ГРИНТАЛЬ/NEU-GRÜNTAL (Ново-Зеленая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский р-н (в наст. время – с. Новозеленое, Житомирская обл., Новоград-Волынский 

р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. 

Сельсовет (1923). Жит.: 416 (1906), 420 (1910). 

 

НЕЙ-ГРИНТАЛЬ/NEU-GRÜNTAL (Красный Кут; также Гринталь), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Андреевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Больше-

Янисольский/Старо-Керменчикский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1874. В 85 км к зап. от Сталино. Лют. 

приход Людвигсталь, кат. приход Георгсбург. Земли 1020 дес. Жит.: 125 (1905), 100 (1918), 196/188 нем. 

(1926). 

 



НЕЙ-ДАНЦИГ/NEU-DANZIG (Ново-Данциг; также Бородачево), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Балацковская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Баштанский 

(Полтавский)/Николаевский р-н (в наст. время – с. Виноградовка, Николаевская обл., Баштанский р-н). 

Лют.-бапт. село, осн. в 1837. На лев. берегу р. Ингул, в 30 км к сев.-вост. от Николаева. Основатели из 

кол. Альт-Данциг. В 1841-42 прибыли неск. семей из кол. Мюнхен и Рорбах. Лют. приход Николаев-

Херсон; бапт. община (1864). Лют. церковь, бапт. молельн. дом. Земли 3745 дес. (1857; 62 двора и 1 

беззем. семья). Сельсовет (1926). Семилетн. школа, клуб. Жит.: 566 (1859), 783 (1885), 747/652 нем. 

(1897), 404 (1906), 555 (1911), 560 (1916), 575 (1918), 892 (1921), 689 (1926), 511/408 нем. (1941), 432/413 

нем. (1942; 54 нем. сем. или 48% без главы семьи).  

 

НЕЙ-ДАРМШТАДТ/NEU-DARMSTADT (Чолбасы; также Дармштадт, Чолбаши), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в 

наст. время – с. Доходное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1883. В 25 км к югу 

от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1609 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 96 (1905), 79 

(1915), 52 (1918), 143/129 нем. (1926), 167 (1936). 

 

НЕЙ-ДАРМШТАДТ/NEU-DARMSTADT (Александровка; также № 3), до 1917 – Уфимская губ., 

Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. 

Лют. село, осн. в 1905. К зап. от Уфы. Основатели из молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 

900 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 164 (1920), 135 (1925). 

 

НЕЙ-ДЕНГОФ/NEU-DÖNHOF (Новая Гололобовка; также Ней-Гололобовка, Новое), до 1917 – 

Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Олешинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – с. 

Новинка, Волгоградская обл., Жирновский р-н). Лют. село, осн. в 1857. В 85 км к юго-зап. от Саратова. 

Лют. приход Диттель. Земли 4416 дес. (1857; 87 сем.), 6592 дес. (1910; 328 сем.). Табаководство, 

маслосыродельный з-д, ветр. мельницы Шваба, Вольфа и Флеклера, ткач-во сарпинки, произ-во фур и 

веялок, лавка. Школа (1863), земск. школа (1888). Выезды жит. в Америку (1876-87; 13 чел.). В 1921 

родились 83 чел., умерли – 301. Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, 2 биб-ки, сельсовет (1926). К-

зы им. Орджоникидзе, им. М. Горького. МТС (1932). Ткацк. артель „Сарпинка“. Место рожд. проф. Р.И. 

Рутца (род. 1936). Жит.: 712 (1857), 1599 (1886), 1804/1799 нем. (1897), 2090 (1911), 2382/2382 нем. 

(1920), 2104 (1922), 2368/2360 нем. (1926), 2535/2535 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ДЕНЕВИЦ/NEU-DENNEWITZ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – с. Светлый, Республ. Молдова, Комратский р-н). Лют. село, осн. в 1913. В 80 

км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приход Албота. Земли 850 га. Жит.: 202/175 нем. (1939).  

 

НЕЙ-ДЖАНКОЙ (Джанкой Новый; также Ново-Джанкой, Ценердорф/Zehnerdorf), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский 

(Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Новостепное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1879. В 7 км к югу от Джанкоя. Лют. 

приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 2325 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 41 (1905), 36 (1911), 59 (1915), 

130/70 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ДОМБРОВА – см. Новая Домброва. 

 

НЕЙ-ДОРОСИНИ – см. Новые Доросини. 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (Новая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Городницкая вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н. Лют. село. В 35 км к сев.-зап. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 204 (1904). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, до 1917 – Гродненская губ., Брестский у., Домачевская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село, осн. в 1617. На прав. берегу р. Буг, к югу от Бреста. Основатели из Зап. Пруссии. Вм. 

с с. Нейбров – старейш. нем. поселение на терр-ии России. Принадлежало к Литве, Польше, Пруссии; с 

1807 в сост. Рос. империи. Лют. приход Нейдорф-Нейбров (1798). Церковь (1778). Школа. Жит.: 382 

(1859), 1129/660 нем. (1897), 1441 (1905). 

 



НЕЙДОРФ/NEUDORF (Александровское; также Нейендорф/Neuendorf, Клейнова/Klein), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Выше-Тарасовская вол. Нем. село. На лев. берегу р. 

Томаковка, в 105 км к юго-зап. от Екатеринослава. Жит.: 76 (1859), 169 (1897), 314 (1908). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (также Найдорф), до 1917 – Кутаисская губ., Сухумский окр.; в сов. период – 

Грузинская ССР, Абхазская АССР, Сухумский р-н. Еванг. село, осн. в 1884. В 10 км к юго-вост. от 

Сухума. Основатели из Штирии, сторонники религ. проповедника Клетера. Еванг. приход Батум-Кутаис. 

Садоводство, табаководство, виноградарство и виноделие, мол. животноводство. Жит.: 197/136 нем. 

(1886), 180 (1905), 298/210 нем. (1923). 

 

НЕЙ-ДОРФ/NEU-DORF (также Нейдорф-Финк/Neudorf-Fink, Финк, Полеводино II, Ново-Полеводино), 

до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. 

хутор. На прав. берегу р. Миусс, в 33 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 13 

(1889), 20 (1897), 43 (1910), 44/44 нем. (1920), 35/35 нем. (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский)/Александровский (Пятигорский) у., Ольгинская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Степновский (Соломенский)/Воронцово-Александровский р-н. Лют. село, осн. 

в 1911. В 15 км к сев.-зап. от с. Степное. Лют. приход Ставрополь. Земли 1740 дес. Машинное тов-во, 

нач. школа (1926). Жит.: 54 (1918), 347/341 нем. (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр. Лют. 

село, осн. в 1805. Основатели – 20 сем. В 1831 упразднено, жит. переселены в Кронсфельд и Розенталь. 

Жит.: 149 (1818). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (Ислям-Терек), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Владиславская/Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Кировский (Ислам-

Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – п. Кировское, Республ. Крым, 

Кировский р-н). Лют. село, осн. в 1849. В 25 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. 

Молельн. дом. Земли 1446 дес. (1859; 15 двор.), 6510 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. 

еванг. пастора Д. Кайзера (1863-1926). Жит.: 70 (1858), 131 (1864), 148 (1886), 172 (1905), 140 (1911), 212 

(1915), 137 (1918), 376/263 нем. (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (Новинка; также Новодворовка), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., 

Успенская вол.; в сов. период – Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н. Лют.-бапт. 

село, осн. в 1905. В 85 км к сев.-вост. от Семипалатинска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Томск-Барнаул. Маслоартель, нач. школа (1926), сельсовет. Жит.: 60 (1905), 223 (1925).  

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (Караманова; также Команова), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Гликстальский колон. окр.; Гликстальская (Глинская) вол.; в сов. период – Молдавская ССР/Украинская 

ССР, Григориопольский р-н (в наст. время – п. Караманово, Республ. Молдова, Григориопольский р-н). 

Лют.-реформат.-бапт. село, осн. в 1809. В 20 км к сев.-вост. от Григориополя. Основатели – 100 сем. из 

Вюртемберга, Эльзаса, Пфальца, Бадена, Саксонии, Пруссии, Венгрии и Польши. В 1814-15 прибыли 11 

сем. из Пруссии и Галиции. Многие жит. выехали в Закавказье и Бессарабию. Лют. приходы Гликсталь, 

Нейдорф (с 1862). Лют. церковь (1830, 1866), реформат. молельн. дом, бапт. молельн. дом (1912). Земли 

6000 дес. (1811), 5810 дес. (1857; 100 двор. и 31 беззем. семья), 7196 дес. (1918). Виноградарство. Две 

мельницы, две подсолн. маслодавильни, лавки. Школа (1814). Сельсовет (1931). Жит.: 462 (1809), 615 

(1816), 761 (1825), 1246 (1848), 1690 (1859), 1936 (1887), 2046/1968 нем. (1897), 1951 (1906), 1803 (1910), 

1691 (1916), 1896 (1918), 2401 (1943). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, до 1917 – Черниговская губ., Кролевецкий у., Радичевский колон. окр. Еванг. 

село (гуттерская колония), осн. в 1819. На лев. берегу р. Десна, напротив Радичева. Бондарное, токарное, 

ткацкое, сапожное, портняжное, мельничное дело. Школа. В 1842 жит. выехали, основав кол. Гуттерталь. 

Жит.: 146 (1829), 133 (1832), 193 (1837).  

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-

Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н. Лют. 

село, осн. в 1922. В 5 км к сев.-зап. от Пришиба. Лют. приход Пришиб. К-з „Форвертс“. Жит.: 61/61 нем. 

(1926). 



 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский 

(Кизиярский)/Песчанский р-н. Лют. село, осн. в 1924. В 20 км к юго-зап. от Мелитополя. Лют. приход 

Эйгенфельд. Жит.: 125/125 нем. (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, в сов. период – Краснодарский край, Краснодарский/Медведовский р-н. Лют. 

село, осн. в 1924. На прав. берегу р. Понура, в 35 км к сев.-зап. от Краснодара. Лют. приход 

Екатеринодар. Жит.: 161/156 нем. (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (также Найдорф), в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н. Нем. село. К югу от 

Джанкоя. Жит.: 97/96 нем. (1926), 111 (1936). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н. Нем. хутор. 

К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 129 (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF (Ново-Николаевка), в сов. период и в наст. время – Николаевская обл., 

Еланецкий р-н. Кат. хутор. В 70 км к сев. от Николаева. Кат. приход Христина. Жит.: 100 (1943). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем. село. В 26 

км к юго-зап. от ж.-д. ст. Мариановка. 8-летн. школа, детсад. Жит.: 315 (1970), 240 (1979), 227 (1989). 

 

НЕЙ-ДОРФ/NEU-DORF, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 541 (1920), 733 (1922). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF, в сов. период – Сталинская обл., Добропольский/Ново-Экономический р-н. Нем. 

хутор. К сев.-зап. от Сталино. Жит.: 73/73 нем. (1926). 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF – см. Козяк. 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF – см. Новинка. 

 

НЕЙДОРФ/NEUDORF – см. Новокронштадтское. 

 

НЕЙДОРФ-ТОМАР (Нехвораша; также Томар-Нейдорф, Нейдорф/Neudorf, Нагендорф/Nagendorf), до 

1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская/Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н. Лют. село на собств. земле. Сост. из двух 

сел – Брачки и Томар (Тумар). В 70 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Молельн. дом. 

Жит.: 123 (1868), 112 (1904), 78, 36 (1910), 127, 90 (1924). 

 

НЕЙДОРФ-ТОРЧИН (Новая Раковщина; также Торчин-Нейдорф, Нейдорф/Neudorf, Раковщина Новая), 

до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют.-кат. село на 

собств. земле, осн. в 1861. К юго-зап. от Торчина. Лют. приходы Рожище и Луцк. Молельн. дом. Школа. 

Жит.: 118 (1885), 66 (1906), 94 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 30 сем. (1938). 

 

НЕЙЕ ЗИДЛУНГ/NEUE SIEDLUNG – см. Новый Поселок. 

 

НЕЙЕ МЮЛЕ/NEUE MÜHLE (Мучной; также Нейе-Милле, Ней-Мюллер/Neu-Müller, Нова-Мельница, 

Давидкинская Мельница, Даниловская Мельница), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Верхне-

Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-

н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1845. На лев. берегу р. 

Иловля, в 38 км к сев. от Камышина. Основатель – Давид Делингер из кол. Крафт, построивший здесь 

вод. мельницу. Земли 62 дес. Плотина. Жит.: 48 (1911), 277/277 нем. (1920), 126 (1922), 137/137 нем. 

(1926). 

 

НЕЙЕ-БРУННЕ/NEUE-BRUNNEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-

н. Два нем. хутора. В 70 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 45/45 нем. (1920), 122/122 нем., 17/17 нем. 

(1926). 

 



НЕЙ-ЕЛЕНЕНТАЛЬ/NEU-HELENENTAL (Ново-Еленовка; также Ней-Еленовка, 

Еленендорф/Helenendorf), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Григорьевская вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Запорожский (Вознесенский) р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Запорожский р-н). Лют. село, осн. в 1885. В 20 км к юго-вост. от Александровска. Лют. 

приход Александровск. Земли 741 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 150 (1905), 100 (1911), 107 (1918), 138 

(1926). 

 

НЕЙЕНБУРГ/NEUENBURG (Малашевка; также Нейбург/Neuburg, Малышевка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1790. В 15 км к сев.-зап. от Александровска. Назв. от с. Нейенбург 

(Зап. Пруссия). Основатели – 16 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Хортица. Молельн. дом (1835). 

Земли 1370 дес. (1811), 1170 дес. (1857; 18 двор. и 21 беззем. семья), 1107 дес. (1914; 44 двора). 

Мельница Я. Исаака. Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, нач. школа (1926). К-з „Хлебороб“ 

(1929). Клуб, биб-ка. Убиты махновскими бандами 7 чел. (1919); умерли от голода 2 чел. (1921-22), 1 чел. 

(1933-34); в 1929-41 депортированы 28 чел. Жит.: 109 (1818), 320 (1856), 340 (1859), 423 (1885), 339 

(1897), 237 (1908), 234 (1911), 354 (1914), 280 (1919), 279 (1923), 312 (1926), 408/381 нем. (1941), 361/355 

нем. (1942; 34 нем. сем. или 38% без главы семьи). 

 

НЕЙЕНДОРФ/NEUENDORF (Широкое; также Нейдорф/Neudorf), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1790. На прав. берегу р. Томаковка, в 20 км к сев.-зап. от 

Александровска. Назв. по с. Нейендорф (Зап. Пруссия). Основатели – 38 сем. из Зап. Пруссии. Менн. 

община Хортица. Молельн. дом (1835, 1873). Земли 2925 дес. (1857; 45 двор. и 60 беззем. сем.), 6167 дес. 

(1914; 134 двора). Мельница П. Гейнрихса. В 1919-20 умерли от тифа 156 чел. Убиты махновскими 

бандами 13 чел. (1919), умерли от голода 4 чел. (1921-22), в 1929-41 депортированы 162 чел. В 1923 

эмигрировали 298 чел. Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 

нач. школа, дом крестьянина, сельсовет (1926). К-зы „Красная заря“, „Надежда“ (1928), „Форвертс“. 

Маслобойка. Средн. школа, биб-ка. Жит.: 348 (1818), 967 (1856), 1034 (1859), 1080 (1885), 976/874 нем. 

(1897), 1049 (1908), 1054 (1911), 1121 (1917), 1050 (1919), 1459/1443 нем. (1923), 1447 (1926), 1781/1712 

нем. (1941), 1655/1631 нем. (1942; 133 нем. сем. или 33% без главы семьи). 

 

НЕЙЕНЛАГЕ/NEUENLAGE (также Ней-Эйнлаге/Neu-Einlage, Булгаковка, Апухтина), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Воскресенская/Крутая вол. Менн. село. К вост. от 

Александровска. Жит.: 122 (1859), 68 (1885), 78 (1897), 131 (1902). 

 

НЕЙЕР-ДАММ/NEUER DAMM, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 85 км к 

сев.-вост. от Покровска. Жит.: 270/233 нем. (1926). 

 

НЕЙЕС ЛЕБЕН/NEUES LEBEN (Новая Жизнь), в сов. период – АССР НП, Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н. Нем. хутор. В 67 км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 15/15 нем. (1926). 

 

НЕЙЕС ЛЕБЕН/NEUES LEBEN – см. Новая Жизнь. 

 

НЕЙЕ-ТЕННЕ/NEUE-TENNE (также Найтено), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 95 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 40/40 нем. 

(1926). 

 

НЕЙ-ЗАТУРЦЫ (Ново-Затурцы), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 117 (1904), 40 сем. (1938). 

 

НЕЙЗАЦ/NEUSATZ (Чокурча; также Чукурча, Чукарча), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский 

у., Нейзацкий/Крымский колон. окр.; Зуйская/Нейзацкая вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Зуйский/Карасубазарский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. 

Красногорское, Республ. Крым, Белогорский р-н). Лют. село, осн. в 1804. На прав. берегу р. Зуя, в 20 км к 

сев.-вост. от Симферополя. Назв. по с. Нейзац (Вюртемберг). Основатели – 38 сем. из Вюртемберга, 

Эльзаса, Рейнск. Баварии, Бадена. Лют. приход (1812). Церковь (1825, 1915). Земли 922 дес. (1857; 15 

двор. и 24 беззем. семьи), 1460 дес. Виноградарство и виноделие, картофелеводство. Центр. училище 



(1876). Сельсовет, коопер. лавка, нач. и средн. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 167 (1811), 181 (1818), 

254 (1825), 613 (1858), 510 (1864), 968 (1886), 1354 (1915), 430 (1918), 595/528 нем. (1926).  

 

НЕЙЗАЦ/NEUSATZ (Любин), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нейзацкая (Любинская) вол.; в 

сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н (в наст. время – с. 

Прогрессовка, Николаевская обл., Березанский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1858. В 75 км к 

зап. от Николаева. Основатели из Либентальского колон. окр. Лют. приходы Гросс-Либенталь и Вормс-

Иоганнесталь. Молельн. дом. Земли 5000 дес. (1918). 2 пар. мельницы, колесн. и столярн. мастерские, 

лавки. Центр. училище. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 360 (1859), 569 (1885), 667/520  

нем. (1897), 587 (1905), 469 (1910), 536 (1916), 525 (1919), 818 (1926), 682 (1943). 

 

НЕЙЗАЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NEUSATZ, Таврическая губ., Симферопольский у. 

Образована после 1871 на вост. части терр-ии бывш. Нейзацкого колон. окр. В юж. части Крыма, к сев.-

вост. от Симферополя. Включала нем. села: Нейзац, Розенталь, Фриденталь. Центр – с. Нейзац. Терр-ия 

вошла в сост. Зуйской вол. Жит.: 2797 (1886). 

 

НЕЙЗАЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NEUSATZ (Любинская вол./Amtsbez. Lubin), Херсонская 

губ., Одесский у. У Тилигульского лимана, к сев.-вост. от Одессы. Включала нем. села: Блюменфельд, 

Любин, Нейзац, Ней-Люстдорф, Эйгенфельд. Центр – с. Нейзац (Любин). Жит.: 1238 (1885). 

 

НЕЙЗАЦКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK NEUSATZ, Таврическая губ., 

Симферопольский у. Образован на зап. части терр-ии бывш. Крымского колон. окр. В юж. части Крыма, 

к зап. и вост. от Симферополя. Включал нем. села: Кроненталь, Нейзац, Розенталь, Фриденталь. Центр – 

с. Нейзац. Земли 6143 дес. (1857; 101 двор и 80 беззем. сем.). После 1871 на этой терр-ии образованы 

Булганакская и Нейзацкая вол. Жит.: 2299 (1859), 1884 (1864).  

 

НЕЙ-ЗЕЛЬЦ/NEU-SELZ, в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем. р-н. Кат. село. В 15 км к югу от ж.-д. ст. Раздельная. Жит.: 223 (1943). 

 

НЕЙ-ЗЕМЛЯ – см. Новая Земля. 

 

НЕЙ-ИВАНОВКА (Ново-Ивановский), до 1917 – Кубанская обл., Кавказский отд., Эйгенфельдская 

(Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский край, Гулькевичский/Ванновский нем./Кропоткинский 

р-н (в наст. время – Гулькевичский р-н). Лют. село, осн. в 1907. К юго-зап. от Кропоткина. Лют. приход 

Екатеринодар. Земли 1000 дес. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 413 (1911), 259 (1918), 

788/788 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ИЛОВСКИЙ (Ново-Ильевка), до 1917 – Донского Войска обл., Ростовский окр., Больше-

Козинская вол.; в сов. период – Краснодарский край, Штейнгартовский/Кущевский р-н. Лют. село. К сев.-

зап. от ж.-д. ст. Кущевская. Лют. приход Таганрог. Сельсовет, нач. школа (1926). К-з „13-я годовщина 

Октября“ (1930). Жит.: 455 (1915), 250 (1920), 593/564 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ИОГАННЕСТАЛЬ/NEU-JOHANNESTAL (Ново-Ивановка; также Динкельс-Хутор/Dinkels-

Chutor), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Александровская вол.; в сов. период – Харьковская 

обл., Барвенковский р-н. Лют.-кат. хутор, осн. в 1889. В 25 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Лют. 

приход Харьков. Земли 620 дес. Жит.: 45 (1918), 68 (1926). 

 

НЕЙ-ИОГАННЕСТАЛЬ/NEU-JOHANNESTAL – см. Ново-Ивановка. 

 

НЕЙ-ИОЗЕФСТАЛЬ/NEU-JOSEFSTAL, в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Кат. село, осн. в 1928. В 30 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход 

Мангейм. Жит.: 97 (1943). 

 

НЕЙ-ИОСТ/NEU-JOST, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) 

к-н. Лют. хутор. В 40 км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 115/115 нем. (1926). 

 

НЕЙ-КАЛЬЧА (Новый Кальчев; также Кальчев, Новый), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Завадовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н (в наст. время – с. Червоноармейское). 

Лют. хутор. В 10 км к вост. от ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 30 (1916), 143 

(1926), 316 (1943). 



 

НЕЙ-КАНА/NEU-KANA (Ново-Каново; также Ней-Каново, Каново), до 1917 – Терская обл., 

Моздокский окр., Эйгенгеймская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Степновский 

(Соломенский)/Прохладненский р-н. Лют. село, осн. в 1907. В 50 км к сев.-зап. от Моздока. Основатели 

из кол. Каново. Лют. приход Пятигорск. Земли 1500 дес. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 

167 (1914), 233/229 нем. (1926). 

 

НЕЙ-КАНДЕЛЬ/NEU-KANDEL (Богунское; также Бугунцы, Богданское), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – с. Богуново, Одесская обл., Ивановский р-н). Кат. село, осн. в 1872. 

На прав. берегу р. Бол. Куяльник, в 65 км к сев.-зап. от Одессы. Основатели из кол. Кандель. Кат. 

приходы Севериновка, Ней-Либенталь, Ней-Кандель (с 1923). Молельн. дом. Земли 1043 дес. (1918). 

Жит.: 139 (1885), 210 (1896), 224 (1906), 292 (1911), 276 (1916), 220 (1918), 317 (1926), 295 (1943).  

 

НЕЙ-КАНДЕЛЬ/NEU-KANDEL (Ново-Кандель), в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Кат. 

село, осн. в 1926. В 15 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Основатели из кучурганских колоний. Жит.: 

75 (1926), 332 (1943). 

 

НЕЙ-КАНДЕЛЬ/NEU-KANDEL (Карл Либкнехт/Karl-Liebknecht), в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Кат. хутор, осн. в 1931. В 25 км к югу от 

ж.-д. ст. Раздельная. Основатели из кол. Кандель. К-з им. К. Либкнехта. Жит.: 205 (1943). 

 

НЕЙ-КАРАГУРТ (Карагурт Новый; также Новый Карагурт, Карагурт, Земана/Semann), до 1917 – 

Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Сакский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Митяево, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село, осн. в 

1890. В 25 км к вост. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1000 дес. Жит.: 41 (1915), 80 

(1918), 64/55 нем. (1926). 

 

НЕЙ-КАРЛСРУЭ/NEU-KARLSRUHE (Ольгино; также № 36), до 1917 – Таврическая губ., Днепровский 

у., Князь-Григорьевская/Мариенфельдская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н (в 

наст. время – Херсонская обл.). Лют. село на собств. земле, осн. в 1869. В 15 км к юго-вост. от с. 

Горностаевка. Основатели – 40 сем. из пришибской кол. Карлсруэ и др. Лют. приход Гохштедт. Земли 

2476 дес. (1915), 2650 дес. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 215 (1869), 236 (1886), 315 (1905), 361 (1915), 

375 (1918), 565 (1926), 397 (1943). 

 

НЕЙКАРЛСРУЭ/NEU-KARLSRUHE (Делакуровка; также Ленинталь/Lenintal), до 1917 – Херсонская 

губ., Херсонский у., Полтавская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Баштанский (Полтавский) р-н (в 

наст. время – с. Червоная Зирка, Николаевская обл., Баштанский р-н). Кат.-лют. село на собств. земле, 

осн. в 1867. В 50 км к сев.-вост. от Николаева. Основатели из березанской кол. Карлсруэ. Кат. приход 

Николаев. Кат. молельн. дом. Земли 2307 дес. Жит.: 204 (1887), 218 (1896), 190 (1905), 149 (1912), 133 

(1916), 185 (1918), 236 (1926), 246 (1943). 

 

НЕЙ-КАРЛСРУЭ/NEU-KARLSRUHE – см. Ольгино. 

 

НЕЙ-КАССЕЛЬ/NEU-KASSEL (Софиевка I), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Петроверовская/Розенфельдская вол. Лют. село. На лев. берегу р. Бол. Куяльник, в 75 км к сев.-зап. от 

Одессы. Основатели из гликстальских колоний. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 198 (1887), 86 

(1896), 85 (1906), 89 (1916). 

 

НЕЙ-КАТЕРИНЕНТАЛЬ/NEU-KATHARINENTAL, в сов. период – Одесская обл., 

Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в наст. время – с. Новокатериновка, 

Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат. село, осн. в 1927. В 20 км к юго-вост. от ж.-д. ст. 

Веселиново. Жит.: 428 (1943). 

 

НЕЙ-КЕРЛЕУТ (Керлеут Новый; также Новый Керлеут, Керлеут, Ней-Вассеррейх/Neu-Wasserreich), до 

1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Черноземное, Республ. Крым, 

Советский р-н). Еванг. село, осн. в 1883. В 60 км к сев.-зап. от Феодосии. Основатели из бердянских 

колоний. Еванг. община Шенбрун. Земли 1540 дес. Сельсовет, пункт ликбеза, изба-читальня (1926). К-з 

„Коминтерн“. Жит.: 120 (1911), 140 (1915), 115 (1918), 207/158 нем. (1926). 



 

НЕЙ-КИВЕРИТЦ/NEU-KIWERITZ – см. Гуща. 

 

НЕЙКИРХ/NEUKIRCH (Ударник; также Юшанлы), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Васильевский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в наст. 

время – Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1818. В 25 км к юго-вост. от Молочанска. 

Назв. от с. Нейкирх (Зап. Пруссия) и р. Юшанлы. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община. 

Молельн. дом (1865). Земли 1300 дес. (1857; 20 двор. и 4 беззем. семьи), 1631 дес. (1914; 66 двор.). Нач. 

школа (1926). К-з „Пахарь“ (1928). Жит.: 242 (1838), 405 (1856), 393 (1864), 355 (1886), 475 (1896), 462 

(1905), 530 (1911), 466 (1915), 507 (1918), 420/400 нем. (1923), 410/392 нем. (1926), 385 (1939). 

 

НЕЙ-КИРШВАЛЬД/NEU-KIRSCHWALD (Вишневатая; также Вишневский, Самсоновка), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., 

Буденновский (Ново-Николаевский) р-н (в наст. время – в сост. с. Самсоново, Донецкая обл., 

Новоазовский р-н). Лют. село. На прав. берегу р. Грузский Еланчик, в 20 км к сев.-вост. от Буденновки. 

Лют. приход Розенфельд. Жит.: 45 (1904), 231 (1915), 28 (1924). 

 

НЕЙ-КЛОСТЕРДОРФ/NEU-KLOSTERDORF (Ново-Костырка), в сов. период – Николаевская обл., 

Бериславский р-н (в наст. время – с. Костырка, Херсонская обл., Бериславский р-н). Кат. село, осн. в 

1926. В 15 км к сев. от Берислава. Кат. приход Клостердорф. Жит.: 213 (1926), 300 (1943). 

 

НЕЙКОВО – см. Гнаденфельд. 

 

НЕЙ-КОЛОНИЯ/NEU-KOLONIE (Кустарева-Краснорыновка; также Новый Колонок), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Ровнинская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н. Кат. село, осн. в 1787. На лев. 

берегу Волги, в 90 км к юго-зап. от Покровска. Основатели из кол. Келлер и Лейтзингер, разрушенных 

киргиз-кайсаками (выходцы из Бамберга, Майнца и Пфальца). Кат. приход. Церковь (1856). Земли 4380 

дес. (1857; 151 семья). Корзиноплетение. В 1921 родились 110 чел., умерли – 421. Нач. школа, сельсовет 

(1926). К-з им. Калинина. Место рожд. кат. патеров К. Шенгайтера (1873-1938), А.И. Баумтрога (1883-

1937), Л. Вейнмайера (род. 1884). Жит.: 133 (1788), 250 (1798), 368 (1816), 598 (1834), 1010 (1850), 1190 

(1859), 1992 (1889), 2207/2188 нем. (1897), 3134 (1905), 3307 (1910), 2816 (1920), 1503 (1922), 1904/1901 

нем. (1926), 2252/2252 нем. (1931). 

 

НЕЙ-КРАСНОЯР/NEU-KRASNOJAR, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К 

вост. от Покровска. Жит.: 335 (1920), 294 (1922). 

 

НЕЙ-КРАУЗЕНДОРФ/NEU-KRAUSENDORF (Ново-Александровка; также Ней-Александровка), до 

1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н. Лют. село на арендн. 

земле. В 20 км к вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 366 (1904). 

 

НЕЙ-КРЕМЕНЕЦ – см. Новый Кременец. 

 

НЕЙ-КРЕЩАТЕН (Ново-Хрещатик; также Ней-Хрещат, Кутейниковская Колонка), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Федоровский/Николаевский/Матвеево-Курганский/Таганрогский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 

1882. В 35 км к сев.-зап. от Таганрога. Основатели из кол. Крещатен и грунауских колоний. Лют. приход 

Розенфельд. Земли 3600 дес., куплена Грунауским волостн. управлением. Нач. школа (1926). Жит.: 220 

(1904), 290 (1915), 380 (1918), 491/480 нем. (1926), 650 (1941). 

 

НЕЙКРОН/NEUKRON (Ольгино; также Кронау/Kronau, Новоселенное, Ново-Соленая, Новозеленая, № 

2), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н (в наст. время – с. Новосоленое, 

Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1883. В 50 км к вост. от 

Александровска. Основатели из хортицких и молочанских колоний. Лют. приходы Пришиб и 

Фриденфельд. Земли 1500 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 281 (1897), 215 (1902), 246 (1911), 287 (1919), 

341 (1926). 



 

НЕЙКРОН/NEUKRON (Кочубеевка; также № 38), до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-

Григорьевская/Мариенфельдская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н (в наст. 

время – Херсонская обл.). Кат. село на собств. земле, осн. в 1869. В 15 км к юго-вост. от с. Горностаевка. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельца М.В. Кочубея. Кат. приходы Костгейм и Мариенфельд. Земли 

3165 дес. (1869), 2758 дес. (1915). Жит.: 69 (1886), 168 (1915), 136 (1918), 248 (1926). 

 

НЕЙКРОН/NEUKRON (также Нейкрон-Сумин), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Васильевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н. Три кат. 

хутора – Нейкрон № 1 – 3. К югу от Запорожья. Кат. приход Костгейм. Жит.: 83 (1915), 101, 78, 58 (1926). 

 

НЕЙ-КРОНАУ/NEU-KRONAU – см. Ветштейна. 

 

НЕЙ-КРОНЕНТАЛЬ/NEU-KRONENTAL (Большое Свистуново; также Свистуново), до 1917 – 

Херсонская губ., Херсонский у., Широковская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Криворожский/Широковский р-н (в наст. время – Широковский р-н). Кат. село, осн. в 1869. В 15 км к 

юго-вост. от Кривого Рога. Кат. приход Ней-Мангейм. Церковь. Земли 5650 дес. Нач. школа. В 1918 

сожжено бандами. Жит.: 162 (1887), 131 (1896), 323 (1905), 346 (1916), 140 (1918), 201 (1925), 360 (1943). 

 

НЕЙ-КРОНСДОРФ/NEU-KRONSDORF (Белая Криница; также Шеффлер/Scheffler), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., 

Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Лют. село, осн. в 1890. В 50 км к югу от Старо-

Бешева. Лют. приход Розенфельд. Земли 500 дес. Жит.: 104 (1904), 156 (1915), 40 (1918), 196 (1924).  

 

НЕЙ-КРОНСФЕЛЬД/NEU-KRONSFELD, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Веселовская 

вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Веселовский р-н. Лют. село. В 25 км к сев.-зап. 

от Мелитополя. Лют. приход Эйгенфельд. Жит.: 100 (1905), 80 (1915), 192/176 нем. (1926). 

 

НЕЙ-КУРГАНЫ (Курганы Новые), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К зап. от Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 231 

(1906), 193 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

НЕЙ-КУРМАНКЕЕВО (Ново-Курменкеева), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., 

Давлекановская/Казангуловская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. 

село, осн. в 1894. К югу от с. Давлеканово. Жит.: 269 (1905), 465 (1920), 320 (1925). 

 

НЕЙЛАНД/NEULAND – см. Еленовка. 

 

НЕЙ-ЛАНДАУ/NEU-LANDAU (Вьюшково; также Ново-Ландау), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Натальинская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. На 

прав. берегу р. Голенькая, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Озинки. Жит.: 230 (1908), 133 (1920), 142 (1922). 

 

НЕЙ-ЛАУБ/NEU-LAUB (Новый Тарлык; также Ней-Ляуб, Ней-Тарлык), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Лизандергейский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. 

время – с. Новочарлык, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1860. На прав. 

берегу р. Нахой, в 50 км к юго-вост. от Покровска. Лют. приход Вейценфельд. Лют. церковь. Земли 3135 

дес. (1857; 75 сем.). Ветр. мельницы, кирп. з-д. В 1921 родились 146 чел., умерли – 170. Коопер. лавка, 

нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-з „Ней-Лауб“. Жит.: 400 (1860), 1062 (1883), 1191 (1889), 

1434/1434 нем. (1897), 1857 (1905), 2261 (1910), 2293 (1920), 1824 (1922), 1898 (1923), 1928/1910 нем. 

(1926), 2061/2028 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ЛИБАУ/NEU-LIEBAU, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 182 (1920), 167 (1922). 

 

НЕЙ-ЛИБЕНТАЛЬ/NEU-LIEBENTAL (Новоселье; также Ново-Либенталь), до 1917 – Таврическая 

губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский)/Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Новодолинка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1886. На прав. берегу р. Салгир, 



в 35 км к юго-вост. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1512 дес. Сельсовет, нач. школа, изба-

читальня (1926). Жит.: 138 (1905), 206 (1911), 120 (1915), 144 (1918), 162/145 нем. (1926).  

 

НЕЙ-ЛИБЕНТАЛЬ/NEU-LIEBENTAL (Волково; также Фонтанка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – Ивановский р-н). Кат. село, осн. в 1872. В 60 км к сев. от Одессы. 

Основатели из либентальских колоний. Кат. приходы Севериновка, Ней-Либенталь (с 1908). Церковь. 

Земли 3574 дес. (1918). Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-з „Ленинский путь“. Место рожд. 

кат. патеров И. Вольфа (род. 1882), М. Вольфа (1890-1937), Я. Вольфа (род. 1891). Жит.: 440 (1887), 

533/489 нем. (1897), 584 (1906), 546 (1911), 628 (1916), 550 (1918), 765 (1926), 938 (1943).  

 

НЕЙ-ЛИБЕНТАЛЬ/NEU-LIEBENTAL (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), в сов. период – 

Днепропетровская обл., Криворожский р-н (в наст. время – с. Розы Люксембург, Днепропетровская обл., 

Широковский р-н). Кат. село, осн. в 1927. В 15 км к юго-вост. от Кривого Рога. Сельсовет (1931). 

Семилетн. школа, биб-ка. Жит.: 579/565 нем. (1941), 576/559 нем. (1942; 17 нем. сем. или 15% без главы 

семьи).    

 

НЕЙ-ЛИБЕНТАЛЬ/NEU-LIEBENTAL (также Клейн-Либенталь/Klein-Liebental), в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н. Лют. село, осн. в 1922. В 50 км к вост. от 

Запорожья. Лют. приход Фриденфельд. Жит. депортированы 2.10.1941 в Семипалатинскую обл. Жит.: 79 

(1926).    

 

НЕЙ-ЛИБЕНФЕЛЬД/NEU-LIEBENFELD, в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н (в наст. время – с. Любополь, Одесская обл., Коминтерновский р-н). Лют. хутор. В 40 

км к сев.-вост. от Одессы. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 76 (1943). 

 

НЕЙ-ЛИППЕРТ/NEU-LIPPERT, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от с. 

Федоровка. Жит.: 53 (1920). 

 

НЕЙ-ЛУЦК – см. Луцкая. 

 

НЕЙ-ЛЮБОМИРКА – см. Любомирка Новая. 

 

НЕЙ-ЛЮСТДОРФ/NEU-LUSTDORF (Ново-Люстдорф; также Дмитриевка), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Антоно-Кодинцевская/Нейзацкая (Любинская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н (в наст. время – с. Дмитровка, Одесская обл., 

Коминтерновский р-н). Лют. село, осн. в 1859. В 40 км к сев.-вост. от Одессы. Основатели из 

Либентальского колон. окр. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Молельн. дом. Земли 1770 дес. (1918). 

Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 78 (1859), 280 (1887), 330 (1896), 268 (1905), 253 

(1911), 263 (1916), 277 (1919), 393 (1926), 495 (1943). 

 

НЕЙ-МАНГЕЙМ/NEU-MANNHEIM (Давидо-Орловка; также Орловка, Давыдовка, Крестовка, Карл 

Либкнехт/Karl Liebknecht), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Алексеево-Орловская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Чистяковский (Алексеево-Орловский)/Енакиевский 

(Орджоникидзевский/Рыковский)/Ивановский р-н (в наст. время – в сост. г. Кировское, Донецкая обл.). 

Кат.-лют. село на собств. земле, осн. в 1888. В 10 км к юго-вост. от Енакиева. Назв. по фамилии бывш. 

землевладельца Орлова. Основатели из мариупольских колоний. Кат. приход Енакиево. Земли 1880 дес. 

(1915; 40 двор.). К-з им. Блюхера/им. Сталина. Школа. В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 

лет. Жит.: 312 (1910), 303 (1915), 317 (1919), 395 (1923), 487/487 нем. (1926).  

 

НЕЙ-МАНГЕЙМ/NEU-MANNHEIM (Марьяновка; также Ново-Мангейм, Мангейм, Димитриевка, № 

11), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – 

Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-Александровский/им. Фрица Геккерта (Кронауский, 

Высокопольский, Петровский) нем./Апостоловский (Косиоровский) р-н (в наст. время – в сост. п. 

Высокополье, Херсонская обл., Высокопольский р-н). Кат. село на собств. земле, осн. в 1870. В 115 км к 

сев.-вост. от Херсона. Основатели из кучурганской кол. Мангейм и др. Кат. приход. Церковь. Земли 2440 

га (1918), 1033 га (после коллективизации). Нач. школа, биб-ка. Умерли от голода 20 чел. (1921-22), 5 

чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 39 чел. Жит.: 199 (1887), 251 (1896), 205 (1906), 310 (1912), 304 



(1916), 183 (1918), 439 (1926), 498/493 нем. (1941), 463/461 нем. (1942; 66 нем. сем. или 53% без главы 

семьи). 

 

НЕЙ-МАНГЕЙМ/NEU-MANNHEIM, в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н. Кат. село. В 35 км к сев.-вост. от Одессы. К-з „Ротер Октобер“. Жит.: 197 (1943). 

 

НЕЙМАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем./Пулинский/Володарский (Володарско-

Волынский/Кутузовский) р-н (в наст. время – с. Ужовка, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). 

Лют.-менн. село на собств. земле, осн. в 1861. В 50 км к сев.-зап. от Житомира. Основатели – волынск. 

меннониты (частично выходцы из Швейцарии). Лют. приходы Житомир и Геймталь. Школа. Жит.: 

484/340 нем. (1897), 346 (1906), 580 (1924). 

 

НЕЙ-МАРИАНОВКА (Ново-Мариановка; также Ново-Мариновка, Ново-Мартыновка, Мариновка), до 

1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Кат. село на собств. земле, осн. в 1908. В 35 км к юго-вост. от 

Миллерова. Кат. приход Ростов. Молельн. дом. Земли 1211 дес. (1915; 44 двора). С.-х. коопер. тов-во, 

нач. школа (1926). Жит.: 25 (1909), 397 (1915), 403 (1920), 405/405 нем. (1926).  

 

НЕЙ-МАРИЕНТАЛЬ/NEU-MARIENTAL (Ново-Мариенталь), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский 

(Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Новая Марьевка, Донецкая обл., 

Тельмановский р-н). Лют. село, осн. в 1877. В 35 км к юго-зап. от Старо-Бешева. Лют. приходы Грунау и 

Розенфельд. Земли 1218 дес. (1915; 28 двор.). Ветр. мельница, кирп. з-д. Нач. школа. Жит.: 351 (1915), 

176 (1918), 221 (1924). 

 

НЕЙ-МАРИЕНТАЛЬ/NEU-MARIENTAL (Ново-Марьевка; также Ней-Марьевка, Марьевка, 

Мезенцево), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Больше-Кирсановская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н. Лют.-бапт. село на собств. земле, 

осн. в 1870. В 50 км к сев.-вост. от Таганрога. Основатели из грунауских кол. Беловеж, Кальчиновка и 

Рундевизе. Лют. приходы Грунау и Розенфельд; бапт. община. Земли 1244 дес. (1915; 20 двор.). Нач. 

школа (1926). Жит.: 186 (1904), 129 (1915), 209/194 нем. (1926). 

 

НЕЙ-МАРИЕНТАЛЬ/NEU-MARIENTAL (Марьино; также Ней-Пфанненштиль/Neu-Pfannenstiel, Ново-

Дубовой), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-

Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский 

(Мариентальский) р-н (в наст. время – с. Лебедево, Саратовская обл., Советский р-н). Кат. село, осн. в 

1864. В 65 км к юго-вост. от Покровска. Кат. приход Либенталь. Церковь (1867). Земли 2895 дес. (1857; 

87 сем.). Ветр. мельницы. В 1921 родились 43 чел., умерли – 95. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 595 (1889), 634/628 нем. (1897), 793 (1905), 1149 (1910), 969/969 нем. (1920), 432 

(1922), 729/724 нем. (1926), 1047/1028 нем. (1931). 

 

НЕЙ-МАТИЛЬДЕНДОРФ/NEU-MATHILDENDORF, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Новоселка, Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1907. На лев. берегу р. Чага, в 45 км к юго-зап. от Бендер. Лют. 

приход Клястиц. Земли 592 га. Жит.: 321/321 нем. (1939). 

 

НЕЙ-МЕЗЕРИТЦ/NEU-MESERITZ (Новые Мезеричи; также Новые Мизиричи, Мезеричи), до 1917 – 

Черниговская губ., Суражский/Мглинский у., Голубовская вол. (в наст. время – п. Мизиричи, Брянская 

обл., Клинцовский р-н). Лют. поселок, осн. в 1833. К югу от Суража. Основатели – суконщики из 

Польши, приглашенные фабрикантом Исаевым на свою ф-ку. Лют. приход Беловеж. По решению 

Комитета министров, утвержденному 18.3.1841 Николаем I, в колонию назначен смотритель. Кол. 

распалась в 1882, после прекращения произ-ва на ф-ке. Жит.: 348/73 нем. (1859). 

 

НЕЙ-МЕССЕР/NEU-MESSER (Пограничное; также Ней-Мейер/Neu-Meier, 

Лизандердорф/Lysanderdorf), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Сосновский колон. окр.; 

Олешинская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-

н/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Жирновский р-н). Реформат.-лют. 

село, осн. в 1863. У р. Копенка, в 80 км к юго-зап. от Саратова. Основатели из кол. Мессер. Еванг. приход 

Норка. Земли 3885 дес. (1857; 132 семьи), 5257 дес. (1910; 312 сем.). Мельница (1912), ткач-во сарпинки. 



Школа (1863), земск. школа (1894). Выезды жит. в Америку (1874-75; 36 чел.). В 1921 родились 122 чел., 

умерли – 358. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, передвиж. биб-ка (1926). К-зы им. Яковлева, им. 

Кирова. Жит.: 1320 (1886), 1388/1387 нем. (1897), 1983 (1911), 2303/2303 нем. (1920), 2121 (1922), 

2326/2323 нем. (1926), 2568/2568 нем. (1931). 

 

НЕЙ-МОНАЙ (Монай Немецкий; также Монай Новый, Монай, Шакая А.М.), до 1917 – Таврическая 

губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-

Шеихский/Евпаторийский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 55 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. 

приход Джелал. Жит.: 95 (1905), 175 (1915), 83/70 нем. (1926). 

 

НЕЙМОНД/NEUMOND – см. Айтуган Немецкий. 

 

НЕЙ-МОНТАЛЬ/NEU-MONTAL (Новый Монталь; также Ордынка, Ардыновка, № 17), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Переможное, Запорожская обл., Токмакский 

р-н). Лют. село, осн. в 1816. В 10 км к сев.-зап. от Пришиба. Основатели – 28 сем. из кол. Альт-Монталь и 

др. Лют. приход Пришиб. Земли 1860 дес. (1857; 28 двор. и 5 беззем. сем.), 1765 дес. Садоводство. 

Школа. В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Место рожд. проф. Н.И. Кефера (1864-

1944). Жит.: 110 (1816), 258 (1838), 304 (1848), 368 (1858), 392 (1864), 460 (1886), 328 (1896), 326 (1905), 

247 (1911), 274 (1915), 279 (1918), 325/325 нем. (1926), 471 (1939). 

 

НЕЙ-МООР/NEU-MOOR, в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский (Голо-

Карамышский) к-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Песковатка, в 85 км к юго-зап. от Саратова. Жит.: 133 

(1925). 

 

НЕЙ-МЫЛЬСК – см. Новый Мыльск. 

 

НЕЙ-МЮЛЛЕР/NEU-MÜLLER (Даниловка; также Ней-Миллер, Дейч-Даниловка, Немецкая 

Даниловка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Верхне-Кулалинская (Усть-Кулалинская) вол.; 

в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-

Добринский) р-н. Лют. село. У р. Даниловка, в 110 км к юго-зап. от Саратова. Основатели из кол. 

Мюллер. Лют. приход Штефан. 14 мельниц. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 411/411 нем. (1920), 334/334 

нем. (1926). 

 

НЕЙ-МЮНХЕН/NEU-MÜNCHEN – см. Эффенгар. 

 

НЕЙ-НАССАУ/NEU-NASSAU (Новый Нассау; также Нестерово, № 12), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Суворое, Запорожская обл., Михайловский 

р-н). Лют. село, осн. в 1814. В 10 км к зап. от Молочанска. Основатели – 20 сем. из кол. Альт-Нассау 

(выходцы из Вюртемберга) и Гессена-Нассау. Лют. приходы Пришиб и Гохштедт. Молельн. дом. Земли 

1680 дес. (1857; 28 двор. и 5 беззем. сем.), 1874 дес. З-д с.-х. машин и орудий Г.Я. Кольба и А.А. Шаца 

(1894). Школа. Жит.: 101 (1814), 108 (1818), 238 (1838), 301 (1848), 387 (1858), 398 (1864), 645 (1886), 

387 (1896), 479 (1905), 355 (1911), 259 (1915), 328 (1919), 276/272 нем. (1926), 356 (1939).  

 

НЕЙНГОФ/NEUNHOF, до 1917 – Приморская обл., Никольск-Уссурийский у., Адиминская вол.; в сов. 

период – Приморский край, Хасанский (Посьетский) р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Владивостока. Назв. 

означает „9 дворов“. Упразднен в 1929. Жит.: 34 (1915). 

 

НЕЙ-НИКОЛАЕВКА (Ново-Николаевка; также Немецко-Николаевский, Немецкий), до 1917 – Донского 

Войска обл., 1-й Донской окр., Ильинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Веселовский/Багаевский/Новочеркасский/Пролетарский р-н. Лют. село. В 105 км к вост. от Ростова. Лют. 

приход Таганрог. Нач. школа (1926). Жит.: 347 (1873), 180 (1905), 104 (1915), 172/160 нем. (1926).  

 

НЕЙ-НИКОЛАЕВКА (Ново-Николаевское; также Николаевка), до 1917 – Кубанская обл., Кавказский 

отд., Семеновская вол.; в сов. период – Краснодарский край, Ладожский/Ванновский 

нем./Кропоткинский/Усть-Лабинский р-н (в наст. время – х. Новониколаевка, Краснодарский край, Усть-

Лабинский р-н). Кат. село, осн. в 1886. В 40 км к юго-зап. от Кропоткина. Основатели из кол. 



Семеновское. Кат. приходы Семеновское, Ней-Николаевка (с 1918). Земли 983 дес. (1893). С.-х. коопер. 

тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 520/415 нем. (1897), 793/743 нем. (1916), 900/858 нем. 

(1926). 

 

НЕЙ-НОРКА (Новая Норка; также Шутниковский Хутор, Шутка), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Иловлинский колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Реформат.-

лют. село, осн. в 1852. На прав. берегу р. Иловля, в 28 км к сев. от Камышина. Назв. в честь В. Гетте из 

Каменского колон. окр. (прозвище „Шутник“), одного из основателей хутора на этом месте. Еванг. 

приход Розенберг. Молельн. дом (1890). Часть жит. – баптисты. Земли 3597 дес. (1857; 91 семья), 5126 

дес. (1910; 144 семьи). Садоводство, вод. и ветр. мельницы, столярн., ткацкие и колесн. завед-я, сапожн. 

мастерские, кузницы, лавки. Школа (1852), частн. школа (1886). Выезды жит. в Америку (1877-86; 7 

сем.). В 1921 родились 37 чел., умерли – 50. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа 

(1926). Место рожд. лют. пастора и общ. деятеля И. Шлейнинга (1879-1961). Жит.: 564 (1859), 828 (1886), 

1115/1087 нем. (1897), 995 (1904), 1304 (1911), 1218/1218 нем. (1920), 1032 (1922), 1214/1214 нем. (1926), 

1339/1339 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ОБЕРМОНЖУ/NEU-OBERMONJOU (Ново-Кривовское; также Ней-Кривовка, Бобровка), до 

1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в 

сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в 

наст. время – с. Новокривовка, Саратовская обл., Советский р-н). Кат. село, осн. в 1859. В 67 км к юго-

вост. от Покровска. Основатели из кол. Екатериненштадт, Обермонжу, Борегардт. Кат. приход 

Либенталь. Церковь (1864). Земли 2985 дес. (1857; 68 сем.). Ветр. мельницы. В 1921 родились 63 чел., 

умерли – 75. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 531 (1889), 571/571 

нем. (1897), 793 (1905), 1042 (1910), 903/903 нем. (1920), 416 (1922), 573 (1923), 682/677 нем. (1926), 

1029/1029 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ОЛЬГАНОВКА – см. Новая Ольгановка. 

 

НЕЙ-ОНЕШТЫ (Новые Огнешты), до 1917 – Бессарабская губ., Кишиневский у., Бужорская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – в сост. с. Онешты, Республ. Молдова, Хынчештский р-н). Лют. 

село на арендн. земле, осн. в 1890. В 50 км к юго-зап. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Земли 418 га. 

Жит.: 170 (1904), 327/324 нем. (1939). 

 

НЕЙ-ОРЛОВКА (Ново-Орловка; также Широкая, Клара Цеткин/Klara Zetkin), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Алексеево-Орловская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Чистяковский (Алексеево-Орловский)/Енакиевский (Орджоникидзевский/Рыковский) р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Шахтерский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1888. В 8 км к юго-вост. от Енакиева. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельца Орлова. Основатели из мариупольских колоний. Лют. приходы 

Таганрог-Ейск, Людвигсталь. Земли 1875 дес. (1911), 1650 дес. (1915; 45 двор.). Школа. К-з им. 

Молотова. В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит. депортированы в Новосибирскую 

обл. 23.09.1941. Место рожд. тяжелоатлета Р.В. Плюкфельдера (род. 1927). Жит.: 265 (1905), 345 (1910), 

250 (1915), 295 (1918), 312/312 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ОСТЕРВИК/NEU-OSTERWICK (Павловка; также Остервик, Устребик), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Долинское, 

Запорожская обл., Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1812. В 20 км к юго-зап. от Александровска. 

Назв. по с. Остервик (Зап. Пруссия). Основатели – 20 сем. из хортицких колоний (выходцы из Зап. 

Пруссии). Менн. община Хортица. Молельн. дом (1872). Земли 1885 дес. (1857; 29 двор. и 41 беззем. 

семья), 3278 дес. (1914; 158 двор.). Ф-ки с.-х. машин Петерса (1878), Ремпеля (1883); з-д с.-х. инвентаря 

Шульца (1885), 3 мельницы (Н. Гардера и др.), маслобойка. Центр. училище (1912). В 1919-20 умерли от 

тифа 75 чел. Убиты махновскими бандами 3 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 217 чел. В 1923 

эмигрировали 454 чел. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, 

семилетн. школа, сельсовет (1926). К-зы „Бауэр“, „Идеал“, „Прогресс“, „Эрфольг“, им. Чубаря (1928-29). 

Роддом, средн. школа, биб-ка, клуб. Жит.: 168 (1818), 666 (1856), 738 (1859), 855 (1885), 1111/875 нем. 

(1897), 900 (1908), 1253 (1911), 1550 (1914), 1100 (1919), 1394/1123 нем. (1923), 1370 (1926), 1310 (1930), 

1663/1328 нем. (1941), 1455/1191 нем. (1942; 93 нем. сем. или 31% без главы семьи). 

 

НЕЙ-ПАВЛОВКА – см. Павловка Новая. 



 

НЕЙ-ПАРИЖ/NEU-PARIS (Новый Париж), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Парижская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Роща, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село. В 

75 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Альт-Эльфт. Земли 780 га. Жит.: 84 (1875), 500/500 нем. 

(1939). 

 

НЕЙ-ПЕТЕРБУРГ/NEU-PETERSBURG – см. Пшеняное-Ивановка. 

 

НЕЙ-ПЕТЕРСТАЛЬ/NEU-PETERSTAL, в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Лют. село, осн. в 1928. В 35 км к сев.-зап. от Одессы. Жит.: 140 

(1943). 

 

НЕЙ-ПЕТЕРФЕЛЬД/NEU-PETERFELD (Ново-Петровка; также Ней-Петровка), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Матвеево-Курганская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-н. Лют. село, осн. в 1909. В 40 км к сев. от Таганрога. Лют. приход Таганрог. Молельн. 

дом. Земли 310 дес. (1915; 9 двор.). Школа. Жит.: 72 (1915), 46 (1918), 130/130 нем. (1926), 200 (1941).  

 

НЕЙ-ПОРХОВ – см. Порховская. 

 

НЕЙ-ПОСТТАЛЬ/NEU-POSTTAL – см. Посталь. 

 

НЕЙ-ПРИНЦФЕЛЬД/NEU-PRINZFELD (Федоровка; также Фрюлинг/Frühling, Принцфельд), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Григоровка, Донецкая 

обл., Тельмановский р-н). Еванг. село, осн. в 1892. В 40 км к юго-зап. от Старо-Бешева. Основатели из 

бердянских колоний. Еванг. община Остгейм. Земли 1387 дес. (1915; 14 двор.). Кирп. з-д, ветр. мельница. 

Нач. школа. Жит.: 25 (1910), 158 (1915), 97 (1919), 75 (1925). 

 

НЕЙ-ПРИШИБ (Новенький; также Ново-Пришиб, Пришиб), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Лют. село, осн. в 1907. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. К-зы „Труженик“ (1931), „Москва“. Жит. переселены в с. 

Дегтярка. Жит.: 258 (1911), 326 (1926), 228 (1980), 110 (1987). 

 

НЕЙ-ПУСТОМИТ – см. Пустомыты. 

 

НЕЙ-РАШТАТТ/NEU-RASTATT (Новый Раштадт; также Новый Роштадт), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский у., Романково-Балковская вол.; в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем./Березовский/Ляховский (Мостовский) р-н. Кат. село. В 5 км к сев.-

зап. от ж.-д. ст. Веселиново. Кат. приход Ландау. Жит.: 129 (1916), 358 (1926), 750 (1943). 

 

НЕЙ-РЕВЕЛЬ/NEU-REVAL (Новый Ревель), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период 

и в наст. время – Омская обл., Калачинский р-н. Лют. село, осн. в 1861. В 39 км к сев.-вост. от 

Калачинска. Жит.: 14 (1925), 470 (1970), 459 (1979; 35% нем.), 361 (1989; 30% нем.).  

 

НЕЙ-РЕЙНФЕЛЬД/NEU-REINFELD (Миргородское; также Милогродский), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский у., Романовская (Людвигстальская) вол. Лют. хутор, осн. в 1880. 

В 85 км к сев.-зап. от Мариуполя. Лют. приход Людвигсталь. Земли 1784 дес. (1911). Жит.: 45 (1905), 45 

(1918). 

 

НЕЙ-РЖАДКОВКА (Ново-Ржадовка; также Ржадковка Новая, Ржадовка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-

Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село. В 10 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 576 (1906), 610 (1910). 

 

НЕЙ-РИГА/NEU-RIGA – см. Новая Рига. 

 

НЕЙ-РОЗЕНБЕРГ/NEU-ROSENBERG – см. Надеждинский. 

 



НЕЙ-РОЗЕНГАРТ/NEU-ROSENGART (Ново-Хоперское), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Покровско-Киреевская/Екатериновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1889. К юго-вост. от Старо-

Бешева. Основатели – выходцы из Зап. Пруссии. Лют. приход Розенфельд. Земли 600 дес. (1915; 28 

двор.). Ветр. мельница. Школа. Жит.: 360 (1904), 320 (1915), 283/283 нем. (1926). 

 

НЕЙ-РОЗЕНГАРТ/NEU-ROSENGART (Жмирино; также Жмерино), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Беленская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий 

нем. р-н (в наст. время – Днепропетровская обл., Томаковский р-н). Менн. село, осн. в 1878. В 20 км к 

юго-зап. от Александровска. Основатели из хортицких колоний. Земли 358 дес. (1914). Нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 175 (1919), 128 (1923), 125 (1925), 142 (1930). 

 

НЕЙ-РОЗЕНТАЛЬ/NEU-ROSENTAL, в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н. Лют. хутор. В 30 

км к сев.-вост. от Красного Кута. Жит.: 40/40 нем. (1926). 

 

НЕЙ-РОМАНОВКА (Ново-Романовка; также Романовецкая Новая), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-

Волынский (Звягельский) р-н (в наст. время – с. Новая Романовка, Житомирская обл., Новоград-

Волынский р-н). Лют. село. В 5 км к вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. 

Сельсовет (1925). Нач. школа (до 1933), биб-ка. Жит.: 204 (1904), 329 (1924), 479/191 нем. (1941), 464/229 

нем. (1942). 

 

НЕЙ-РОМАНОВСКИЙ – см. Ново-Романовский. 

 

НЕЙ-РОРБАХ/NEU-ROHRBACH (Новый Рорбах; также Ираклиевка, Анискова), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Курисово-Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н (в наст. время – с. Онисково, Одесская обл., Коминтерновский р-н). Лют. село, осн. в 

1880. В 50 км к сев. от Одессы. Основатели из березанских колоний. Лют. приход Ней-Фрейденталь. 

Молельн. дом. Земли 1330 дес. (1918). Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 283 (1887), 380 

(1896), 332 (1905), 396 (1911), 423 (1916), 466 (1918), 673 (1926), 722 (1943).  

 

НЕЙ-РОРБАХ/NEU-ROHRBACH (Ново-Рорбах; также Нейфрейденфельд/Neufreudenfeld, 

Фрейденфельд, Ворошилов), в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский 

(Ландауский) нем. р-н. Лют. хутор, осн. в 1925. В 10 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Веселиново. Лют. приход 

Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 147 (1926), 396 (1943). 

 

НЕЙ-РОТОВКА (Ново-Ротовка; также № 2), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Матвеево-Курганская/Больше-Кирсановская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский 

р-н. Лют. село. В 45 км к сев. от Таганрога. Лют. приход Таганрог-Ейск. Нач. школа (1926). К-з 

„Коминтерн“. Жит.: 159 (1915), 233/230 нем. (1926). 

 

НЕЙ-РУДНЯ (Новая Рудня), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н. Лют. село. В 30 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Геймталь. Жит.: 229 (1906), 230 (1910), 248 (1924). 

 

НЕЙ-САВИЦКИЙ (Ново-Савицкое; также Ново-Екатериновка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н (в наст. время – 

Великомихайловский р-н). Лют. село, осн. в 1883. В 20 км к сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход 

Кассель. Жит.: 643 (1887), 686 (1896), 1072 (1906), 778 (1916), 76 (1918), 155 (1926), 232 (1943).  

 

НЕЙ-САРАТА (Новая Сарата), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – с. Сэрата Ноуэ, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 1889. В 132 

км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Альт-Эльфт, Ней-Сарата (с 1905). Земли 2650 га. Жит.: 590 

(1907), 585/570 нем. (1939).  

 

НЕЙ-САРАТОВКА – см. Новосаратовка. 

 



НЕЙ-СВИЧЕВ (Новый Свичев; также Свичев Новый), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К вост. от 

Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 58 (1906), 29 (1910). 

 

НЕЙ-СЕМЕНОВКА – см. Ново-Семеновка. 

 

НЕЙ-СОФИЕВКА (Новая Софиевка; также Ново-Софийка, Софиевка), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский 

р-н. Лют. село на арендн. земле. В 5 км к юго-вост. от Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Жит.: 159 

(1906), 105 (1910), 183 (1924). 

 

НЕЙ-СОФРОНОВКА – см. Христино. 

 

НЕЙ-СТАРИЦА – см. Новая Старица. 

 

НЕЙ-СТРЕМБЫ (Новая Стрымба; также Стрымба-Ноу), до 1917 – Бессарабская губ., Белецкий 

(Ясский) у., Белецко-Слободзейская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Гринауцы, 

Республ. Молдова, Рышканский р-н). Лют. село, осн. в 1860. В 10 км к сев.-зап. от Белец. Лют. приход 

Кишинев. Земли 446 га. Жит.: 112 (1875), 100 (1886), 242 (1904), 779/479 нем. (1939). 

 

НЕЙ-СУДАКИ – см. Новые Судаки. 

 

НЕЙ-ТАГАНАШ (Таганаш Новый; также Ней-Тоганаш, Новый Таганаш, Кучук-Биюк-Таганаш, Кучук-

Биюк-Тоганаш, Таганаш, Таганашмин), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Лют. село. В 25 км к сев. от Джанкоя. Лют. приход 

Гохгейм. Земли 500 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 61 (1905), 96 (1915), 40 (1918), 102/76 нем. (1926). 

 

НЕЙТАЛЬ/NEUTAL – см. Екатериновка. 

 

НЕЙ-ТАРУТИНО (Ново-Тарутино), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Иозефсдорфская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Новое Тарутино, Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. 

село, осн. в 1906. В 45 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Клястиц. Земли 1407 га. Жит.: 250 (1907), 

418/411 нем. (1939).  

 

НЕЙ-ТЕЛЕНЧИ (Ново-Теленчи; также Новые Теленчи, Теленчи, Госсен И.Я./Gossen, Сайбель 

Г.И./Seibel, Гольдербайн И.В./Golderbein, Рамхен Г.Г./Ramchen), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Низовое, 

Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село, осн. в 1887. На прав. берегу р. Бурульча, в 45 км к 

сев.-вост. от Симферополя. Земли 1300 дес. Жит.: 88 (1911), 79 (1915), 90 (1925). 

 

НЕЙ-ТИФЛИС (Новый Тифлис; также Михаэльсдорф/Michaelsdorf), до 1917 – Тифлисская губ., 

Тифлисский у.; с 1862 – в сост. Тифлиса (ул. Михайловская). Еванг. село, осн. в 1818. На лев. берегу р. 

Кура, в 3 верст. от Тифлиса. Основатели – 49 сем. из Вюртемберга. Ремесл. колония. Еванг. приход 

(1825). Церковь. Земли 86 дес. (1848). Пивовар. з-ды, кузницы. Школа. Кол. включена в сост. Тифлиса по 

указу Александра II от 3.5.1861. Жит.: 200 (1820), 184 (1836), 257 (1843), 289 (1848), 594 (1859), 2500 

(1900), 4000 (1914). 

 

НЕЙ-УНТЕРВАЛЬДЕН/NEU-UNTERWALDEN, в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. В 17 км к сев.-вост. от с. Федоровка. 

Жит.: 51/50 нем. (1926). 

 

НЕЙ-УРБАХ/NEU-URBACH (Новолипов Кут; также Новый Урбах, Ново-Антоновка), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Советский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На прав. берегу р. Ветелка, в 65 км к 

юго-вост. от Покровска. Лют. приход Фрезенталь. Молельн. дом. Земли 1650 дес. (1860; 42 семьи). Ветр. 

мельницы. В 1921 родились 27 чел., умерли – 81. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 219 

(1860), 458 (1889), 560/554 нем. (1897), 782 (1905), 901 (1910), 782/782 нем. (1920), 609 (1922), 533/527 

нем. (1926). 



 

НЕЙ-ФЕДОРОВКА (Ново-Федоровка; также Малая Юкала), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., 

Давлекановская/Казангуловская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. 

село, осн. в 1894. К югу от с. Давлеканово. Жит.: 163 (1905), 153 (1920), 198 (1925). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (также Нейдорф/Neudorf), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Николаевская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Бапт. хутор, осн. в 

1903. В 5 км к зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Школа. Жит.: 68 (1920), 95 (1926), 260 (1979), 354 (1989; 69% 

нем.). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (также Нейфаль/Neufall), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Постальская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Вольное, Одесская обл., Белгород-

Днестровский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1864. В 27 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. 

приходы Сарата и Постталь/Бенкендорф. Земли 684 га. Жит.: 183 (1870), 233 (1875), 193 (1904), 251/240 

нем. (1939). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (Новополье; также Новополе), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Майорская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-

Керменчикский/Больше-Янисольский р-н (в наст. время – Донецкая обл., Великоновоселковский р-н). 

Лют. село, осн. в 1888. В 90 км к юго-зап. от Сталино. Лют. приход Людвигсталь. Земли 2110 дес. (1911). 

Жит.: 192 (1897), 150 (1905), 145 (1910), 172 (1914), 122 (1918), 354 (1924).  

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (Борлак), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 

нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Краснодольное, Республ. 

Крым, Джанкойский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 15 км к югу от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и 

Гохгейм. Земли 3686 дес. Нач. школа (1926). Сельсовет (1931). Жит.: 78 (1905), 139 (1915), 122 (1918), 

236/139 нем. (1926), 210 (1931). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (Софиевка; также Ефремовка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Антоновская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Ново-Бугский р-н. Лют.-бапт. село, осн. в 1890. В 

20 км к юго-зап. от Нового Буга. Лют. приход Николаев-Херсон. Бапт. молельн. дом. Жит.: 92 (1896), 125 

(1912), 227 (1916), 90 (1918), 467 (1926). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (также Нейнфельд), в сов. период – Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный 

улус. Лют. село, осн. в 1926. В 160 км к зап. от Элисты. Земли 4000 дес. Жит.: 35 (1936). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD, в сов. период – Кировоградская обл., Устиновский р-н. Лют. село, осн. в 1922. 

В 60 км к юго-вост. от Кировограда. Земли 1200 дес. Жит.: 300 (1941). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD, в сов. период – Новосибирская обл., Чистоозерный/Купинский р-н. Лют. хутор. 

У с. Цветнополье, к зап. от с. Купино. Жит.: 82 (1926). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD (Шевченко), в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Нем. село, осн. в 1926. В 10 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. 

Жит.: 92 (1926), 238 (1943). 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD – см. Ново-Самойловка. 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD – см. Новый Мир. 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD – см. Сатино. 

 

НЕЙФЕЛЬД/NEUFELD – см. Шмолль. 

 

НЕЙФЕЛЬДА/NEUFELD, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К 

юго-зап. от Уфы. Жит.: 8 (1905). 

 

НЕЙФЕЛЬДА/NEUFELD – см. Китай-Казанчи. 

 



НЕЙФЕЛЬДА/NEUFELD – см. Неудачино. 

 

НЕЙФЕЛЬДА Х./NEUFELD, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 5 (1914). 

 

НЕЙФЕЛЬДТ/NEUFELD (также Нейхутор/Neuchutor), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. хутор. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 53 (1930). 

 

НЕЙ-ФЕРШАМПЕНУАЗ/NEU-FERE-CHAMPENOISE – см. Фершампенуаз 2-й. 

 

НЕЙ-ФИШЕР/NEU-FISCHER, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 133 (1920), 446 (1922). 

 

НЕЙ-ФРАНК/NEU-FRANK (Паникский; также Франк, Франкер-Хутор/Franker-Chutor, Ново-Франк, 

Хутор Крестовского Буерака, Медведицко-Крестовый Буерак, Крестовско-Медведицкий Буерак), до 1917 

– Саратовская губ., Аткарский у., Колокольцовская/Медведицкая вол.; в сов. период – АССР НП, 

Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н, с 1927 – Саратовская 

обл., Ней-Вальтерский/Баландинский р-н (в наст. время – с. Красноармейское, Саратовская обл., 

Калининский р-н). Лют. село. В 115 км к юго-зап. от Саратова. Лют. приход Франк. Церковь. Мельница 

(1908). В 1921 родились 57 чел., умерли – 44. Сельсовет, нач. школа, передвиж. биб-ка (1926). МТС. 

Жит.: 770 (1885), 773/772 нем. (1897), 947 (1905), 1075 (1911), 1109 (1920), 1092 (1922), 1124 (1923), 

1184/1178 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ФРЕЙДЕНТАЛЬ/NEU-FREUDENTAL (Мариново; также Новофрейденталь, Малый 

Фрейденталь, Фрейденталь, Марш/Marsch), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Березанский колон. 

окр.; Нейфрейдентальская (Мариновская) вол.; в сов. период и в наст. время – Одесская обл., Березовский 

р-н. Лют.-бапт. село на коронной земле, осн. в 1828. В 15 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Назв. по 

фамилии бывш. землевладельца Марина. Основатели – 47 сем. из кол. Фрейденталь, а также из 

Вюртемберга, Саксонии и Венгрии. Лют. приходы Фрейденталь, Ней-Фрейденталь (с 1861). Лют. и бапт. 

молельн. дома. Земли 2655 дес. (1857; 44 двора и 15 беззем. сем.), 2875 дес. (1918). Пар. мельница, лавки, 

сирот. касса. Центр. училище (1869-1907), реальн. училище (1907). Сельсовет (1926). Место рожд. лют. 

пасторов Р. Келлера (1863-1949), А. Келлера (1867-1951). Жит.: 551 (1859), 862 (1885), 965/845 нем. 

(1897), 870 (1905), 1020 (1911), 1036 (1916), 898 (1919), 1226 (1926), 1716 (1943).  

 

НЕЙФРЕЙДЕНТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NEU-FREUDENTAL (Мариновская 

вол./Amtsbez. Marinowo), Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 на зап. части терр-ии 

бывш. Березанского колон. окр. К сев. от Одессы. Включала нем. нас. пункты: х. Александрополь, х. 

Екатериновка, Елененталь, Ней-Баден, Ней-Фрейденталь. Центр – с. Ней-Фрейденталь (Мариново). Жит.: 

1321 (1885), 2030 (1897). 

 

НЕЙ-ФРИДЕНТАЛЬ/NEU-FRIEDENTAL (Булатчи), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Прямое, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1880. В 40 км к сев. от Симферополя. 

Основатели – 6 сем. из Крыма. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1773 дес. Потребит. общ-во (1902). 

Нач. школа (1926). Жит.: 111 (1904), 105 (1911), 154 (1915), 84 (1918), 159/130 нем. (1926), 217 (1931).  

 

НЕЙФРИДЕНТАЛЬ/NEU-FRIEDENTAL (Роте Фане/Rote-Fahne), в сов. период – Краснодарский край, 

Ново-Кубанский (Армавирский) р-н (в наст. время – Новокубанский р-н). Нем. село. В 30 км к сев.-зап. 

от Армавира. Жит.: 500/500 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ФРИДЕНФЕЛЬД/NEU-FRIEDENFELD (также Фриденфельд), в сов. период – АССР НП, 

Экгеймский/Краснокутский к-н. Нем. хутор. В 20 км к юго-вост. от Красного Кута. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ХМЕРИН (Хмерин Новый), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Городницкий р-н (в наст. время – в сост. с. Старый Хмерин, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 20 км к сев. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 463 (1906), 420 (1910). 

 



НЕЙ-ХОРТИЦА (Ново-Хортица), до 1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., 

Марьяновская вол.; в сов. период и в наст. время – Днепропетровская обл., Софиевский р-н. Менн. село, 

осн. в 1871. В 105 км к юго-зап. от Днепропетровска. Основатели – 74 семьи из хортицких колоний. 

Менн. община Хортица. Земли 1902 дес. Ветр. мельницы Ремпеля и Шелленберга. Сельсовет (1925), 

семилетн. школа (1933), клуб. Жит. выселены в Германию в окт. 1943. Жит.: 310 (1897), 270 (1902), 300 

(1911), 354 (1919), 432 (1925), 544/498 нем. (1941), 474/474 нем. (1942; 59 нем. сем. или 51% без главы 

семьи). 

 

НЕЙ-ХОТЕНКА (Хотенка Новая; также Хотенка, Хотинка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., 

Кустинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К югу от Костополя. Лют. приход Житомир-

Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 42 (1906), 100 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

НЕЙ-ЦЮРИХ/NEU-ZÜRICH (Новый Цюрих; также Цюриховский Новый, Марьевка), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский у., Каменская/Каменно-Сарминская вол.; в сов. период – Саратовская обл., 

Балаковский р-н, с 1930 – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н (в наст. время 

– с. Комсомольское, Саратовская обл., Балаковский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1872. На 

прав. берегу р. Бол. Кушум, в 132 км к сев.-вост. от Покровска. Лют. приход Гнаденфлюр. В 1921 

родились 25 чел., умерли – 22. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 148 (1889), 184 (1897), 184 (1910), 

314/314 нем. (1920), 272 (1922), 208/206 нем. (1926), 229/221 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ЦЮРИХ/NEU-ZÜRICH (Ново-Зоркино; также Ней-Цурих, Цюриховский), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. 

село на собств. земле. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 14 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход 

Гнаденфлюр. Ветр. мельница. В 1921 родились 36 чел., умерли – 42. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во 

(1926). К-з им. Кирова. Жит.: 145 (1889), 232 (1897), 232 (1910), 679 (1920), 657 (1922), 352/351 нем. 

(1926), 683/678 нем. (1931). 

 

НЕЙ-ЦЮРИХТАЛЬ/NEU-ZÜRICHTAL (Вербрюс/Werebruss; также Родники), до 1917 – Таврическая 

губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол. (в наст. время – с. Красногвардейское, 

Республ. Крым, Советский р-н). Лют. село, осн. в 1880. В 40 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход 

Цюрихталь. Жит.: 59 (1904), 168 (1915). 

 

НЕЙ-ЦЮРИХТАЛЬ/NEU-ZÜRICHTAL (Челеби-Эли), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-

Крымский) р-н (в наст. время – с. Льговское, Республ. Крым, Кировский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На 

прав. берегу р. Мокрый Индол, в 32 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 463 дес. 

Нач. школа (1926). Место рожд. лют. пастора К.И. Кренца (1898-1936). Жит.: 396 (1911), 409 (1915), 

344/319 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ЧОНГРАВ – см. Чонгрон. 

 

НЕЙ-ШАБО/NEU-SCHABO (Новая Шаба), до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Покровская 

вол.; в сов. период – Николаевская обл., Голопристанский р-н. Реформат. село. На лев. берегу 

Днепровского лимана, в 35 км к юго-зап. от Херсона. Основатели из кол. Шабо. Жит.: 24 (1915), 107 

(1924). 

 

НЕЙ-ШАМПОЛИ (Новая Шамполи; также Ново-Шомполы, Шамполи), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Севериновская (Сухомлиновская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Ленинский р-н (в наст. 

время – с. Новые Шомполы, Одесская обл., Ивановский р-н). Лют. село, осн. в 1883. В 45 км к сев. от 

Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Земли 607 дес. (1918). Жит.: 66 (1896), 98 (1904), 112 (1916), 161 

(1926), 164 (1943). 

 

НЕЙ-ШВЕДЕНДОРФ/NEU-SCHWEDENDORF (Ново-Шведское), в сов. период – Николаевская обл., 

Бериславский р-н. Лют. село. В 15 км к сев. от Берислава. Лют. приход Альт-Шведендорф. Жит.: 216 

(1926). 

 

НЕЙ-ШЕНВИЗЕ/NEU-SCHÖNWIESE (Дмитровка; также Шенвизский, Дмитриевка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Натальевская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Запорожский (Вознесенский) р-н. Менн. село на собств. земле, осн. 



в 1859. В 20 км к юго-вост. от Александровска. Основатели из хортицких колоний. Менн. община 

Кронсвейде. Земли 1400 дес. В 1918 полностью разграблено махновской бандой, жит. бежали в с. 

Шенвизе (возвратились в 1919). Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 4 (1859), 65 (1897), 95 (1902), 91 

(1911), 67 (1919), 217 (1926). 

 

НЕЙ-ШЕНДОРФ/NEU-SCHÖNDORF (также Шендорф), в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-

н. Нем. хутор. К вост. от Покровска. Жит.: 193 (1920), 144 (1922). 

 

НЕЙ-ШЕНЗЕЕ/NEU-SCHÖNSEE (Озеровка; также Ново-Шензе, № 2), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Владимировский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Больше-

Александровский р-н (в наст. время – Николаевская обл., Березнеговатский р-н). Менн. село, осн. в 1872. 

В 95 км к сев.-вост. от Херсона. Назв. по молочанской кол. Шензее. Основатели из молочанских колоний. 

Менн. общины Николайфельд и Орлов. Земли 1417 га (1918). Центр. училище (1895). Коопер. лавка, нач. 

и семилетн. школа, изба-читальня, сельсовет (1926), клуб. Умерли от голода 13 чел. (1932-33), в 1929-41 

депортированы 35 чел. Жит.: 196 (1887), 201 (1896), 271 (1906), 244 (1912), 261 (1916), 232 (1918), 421 

(1926), 550/534 нем. (1941), 546/537 нем. (1942; 50 нем. сем. или 38% без главы семьи). 

 

НЕЙ-ШИЛЛИНГ/NEU-SCHILLING (Сосновка; также Новая Сосновка), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Лют. село, осн. в 1855. У р. Соленая 

Куба, в 40 км к юго-вост. от Красного Кута. Основатели из правобер. кол. Шиллинг. Лют. приход Экгейм. 

Церковь. Ветр. мельница. Земск. школа. В 1921 родились 66 чел., умерли – 50. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. поэта Р. Франка (1918-2001). Жит.: 491 (1889), 

665/649 нем. (1897), 864 (1905), 1020 (1910), 1484 (1920), 1124 (1922), 984/974 нем. (1926), 1287/1275 

нем. (1931). 

 

НЕЙ-ШИЛЛИНГ/NEU-SCHILLING, в сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н. Лют. 

хутор. В 55 км к юго-вост. от Красного Кута. Лют. приход Экгейм. Жит.: 200/171 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ШИРИН (Ширин Новый Немецкий; также Дейч-Ширин), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Просторное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. село. В 25 км к юго-вост. от Джанкоя. Земли 1600 

дес. Жит.: 40/39 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ШЛЕССЕЛЬ/NEU-SCHLÖSSEL – см. Ново-Андреяшевка. 

 

НЕЙ-ШОЛТАЙ (Новый Шолтай; также Ней-Шолтой, Шолотоя Новая), до 1917 – Бессарабская губ., 

Белецкий (Ясский) у., Корнештская вол. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Кишинева. Лют. 

приход Кишинев. Жит.: 182 (1904).  

 

НЕЙ-ШПЕЕР/NEU-SPEYER (Новый Шпеер), в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем./Варваровский р-н. Кат. хутор, осн. в 1925. В 15 км к юго-вост. от ж.-

д. ст. Веселиново. Кат. приход Шпеер. Жит.: 238 (1926), 456 (1943). 

 

НЕЙ-ШТАЛЬ/NEU-STAHL, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 102 (1920), 119 (1922). 

 

НЕЙ-ШТРАУБ/NEU-STRAUB (Новая Скатовка; также Ней-Скатовка, Скатовка Новая, Новый Колонок, 

Ней-Саратовка), до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Ягодно-Полянский/Норкский колон. окр.; 

Ягодно-Полянская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-

Бурасский/Базарно-Карабулакский р-н, в 1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н (в наст. время – с. 

Новоскатовка, Саратовская обл., Татищевский р-н). Лют. село, осн. в 1802. В 45 км к сев.-зап. от 

Саратова. Основатели – 28 сем. из кол. Штрауб (выходцы из Гессена и Пруссии). Лют. приход Ягодная 

Поляна. Церковь. Земли 1584 дес. (1859; 95 сем.), 1667 дес. (1910; 390 сем.). Нач. школа, пункт ликбеза, 

сельсовет (1926). Деревообрабат. произ-во „Ротер Штерн“ (1933). Место рожд. лют. пастора В.К. Рюгера 

(1891-1938). Жит.: 279 (1798), 284 (1816), 538 (1834), 947 (1850), 1280 (1859), 1601 (1883), 1868/1868 нем. 

(1897), 2728 (1905), 3030 (1911), 2587 (1926). 

 



НЕЙ-ШТРАУБ/NEU-STRAUB (также Штрауб), в сов. период – АССР НП, 

Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н (в наст. время – в сост. с. 

Тарлык, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. хутор. К юго-вост. от Покровска. К-з им. Сталина. 

Жит.: 775/766 нем. (1931). 

 

НЕЙШТУТГАРТ/NEU-STUTTGART (Надгорное), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Бердянский колон. окр.; Романовская/Нейгофнунгская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Андреевский (Ново-Павловский)/Коларовский (Романовский) р-н. 

Еванг.-кат. село на коронной земле. В 35 км к сев.-зап. от Бердянска. Основатели – 23 семьи из 

Вюртемберга, а также из кол. Нейгофнунг и Нейгофнунгсталь. Лют. приход Грунау, еванг. приход 

Нейштутгарт-Бердянск (с 1865), кат. приход Бердянск. Лют. церковь. Земли 1341 дес. (1857; 22 двора и 3 

беззем. семьи). Земская школа. Жит.: 213 (1825), 234 (1858), 381 (1864), 484 (1886), 226 (1904), 250 

(1911), 263 (1915), 313/280 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ШТУТГАРТ/NEU-STUTTGART – см. Канада № 1. 

 

НЕЙ-ЭБЕНФЕЛЬД/NEU-EBENFELD (Ново-Равнополь; также Ней-Равнополь), в сов. период – 

Ростовская обл., Матвеево-Курганский/Куйбышевский (Голодаевский) р-н. Лют. село, осн. в 1924. В 65 

км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. приход Таганрог. Жит.: 138/138 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ЭЛЬЗАС/NEU-ELSASS (Козловка; также Перекрестово, Добровка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – Ивановский р-н). Кат. село, осн. в 1876. На прав. берегу р. Бол. 

Куяльник, в 70 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приходы Севериновка, Ней-Либенталь, Ней-Кандель. 

Молельн. дом. Земли 1412 дес. (1918). Жит.: 111 (1885), 147 (1896), 212 (1906), 226 (1911), 235 (1916), 

215 (1918), 291 (1926), 209 (1943). 

 

НЕЙ-ЭЛЬЗАС/NEU-ELSASS, в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем. р-н. Кат. село, осн. в 1928. В 20 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Жит.: 288 

(1943). 

 

НЕЙ-ЭМИЛИН – см. Новый Эмилин. 

 

НЕЙ-ЭНДЕРС/NEU-ENDERS, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Покровска. Жит.: 154 (1920), 144 (1922). 

 

НЕЙ-ЯЛАНТАШ (Яланташ Новый; также Ялантуш), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Воинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Красно-Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н. 

Нем. село. В 40 км к сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 65 (1915), 54/41 нем. (1926). 

 

НЕЙ-ЯМБУРГ (Ново-Красновка; также № 27), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. 

время – Донецкая обл., Володарский р-н). Кат.-еванг. село, осн. в 1842. В 40 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Основатели – 37 сем. из кол. Ямбург. Кат. приходы Гросс-Вердер и Бергталь. Кат. церковь (1910). 

Штундистская община. Земли 2280 дес. (1857; 38 двор.), 2890 дес. Сельсовет (1926). Место рожд. кат. 

патера А.К. Вагнера (1894-1938). Жит.: 289 (1859), 552 (1885), 590/545 нем. (1897), 614 (1908), 620 

(1911), 632 (1918), 667 (1922). 

 

НЕЛЕПОВСКИЙ, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – Сталинская обл., 

Константиновский р-н (в наст. время – с. Нелеповка, Донецкая обл., Константиновский р-н). Нем. хутор. 

К юго-вост. от ж.-д. ст. Константиновка. Жит.: 45 (1924). 

 

НЕЛЮБИНСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Павловская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Тарановский (Тобольский) р-н; в наст. время – Костанайская обл., Тарановский р-н. 

Кат. село, осн. в 1904. К юго-зап. от Кустаная. Основатели из Херсонской губ. Кат. приход. Молельн. 

дом. Коопер. лавка, нач. школа (1926), 8-летн. школа. Жит.: 377 (1905), 871 (1920), 660 (1925), 1462 

(1989; 75% нем.), 142 (2008). 

 



НЕМЕРОВА 1-я (также Нимрово), в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. хутор. К 

юго-вост. от Челябинска. Жит.: 82/82 нем. (1926). 

 

НЕМЕЦКАЯ (также Немецкая Колонка), до 1917 – Ставропольская губ., 

Благодаринский/Новогригорьевский у., Лиманская вол. Нем. село. К сев.-вост. от Ставрополя. Жит.: 181 

(1920). 

 

НЕМЕЦКАЯ (также Немецкая Колонка), в сов. период – Краснодарский край, Кущевский р-н. Нем. 

село. К сев.-вост. от Краснодара. Жит.: 170/132 нем. (1926). 

 

НЕМЕЦКАЯ № 2 (также Немецкая Колония), в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Кадиевский (Серговский)/Лозово-Павловский р-н. Нем. хутор. К югу от Кадиевки. Жит.: 16 (1924). 

 

НЕМЕЦКАЯ ДОМБРОВКА (Аксимбровка), в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Нем. 

село. К зап. от Уфы. Жит.: 87 (1920). 

 

НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ – см. Стрельнинская. 

 

НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ № 1 (Дейчес Хутор № 1/Deutsches Chutor Nr. 1; также Колония № 1), в сов. 

период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н. Лют. село. К юго-зап. от Павлодара. 

Основатели из Причерноморья. Жит.: 123 (1926).  

 

НЕМЕЦКАЯ РАЦУЛОВА (также Рацуловка II, Немецкая, Красное, Яффе/Jaffe), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Бельчанская вол. Нем. село. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 30 (1887), 34 (1896), 123 

(1916). 

 

НЕМЕЦКАЯ РЫШКАНОВКА – см. Рышкановка. 

 

НЕМЕЦКАЯ ТУРОВЕРОВКА – см. Туроверовка. 

 

НЕМЕЦКИЕ, до 1917 – Самарская губ., Ставропольский у., Старо-Бесовская вол. Нем.-рус. хутора. К 

сев.-вост. от Ставрополя. Жит.: 237 (1910). 

 

НЕМЕЦКИЕ, в сов. период – Башкирская АССР, Чишминский р-н. Нем. хутора: Валл, Зиберт, 

Нейфельд, Петерс, Реймер, Культура. У с. Абраево, к юго-зап. от Уфы. Жит.: 96 (1920), 45 (1925). 

 

НЕМЕЦКИЕ ВЫСЕЛКИ, до 1917 – Самарская губ., Ставропольский у., Высококолковская вол. К сев.-

вост. от Ставрополя. Жит.: 71 (1897), 33 (1910). 

 

НЕМЕЦКИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Петровский у., Вязьминская/Кутьинская вол. Лют. хутор на 

собств. земле. К вост. от Петровска. Основатели из кол. Ягодная Поляна. Жит.: 16 (1911). 

 

НЕМЕЦКИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Старо-Бурасовская вол. Нем. хутор на собств. 

земле. У с. Муратовка, к сев.-вост. от Саратова. Жит.: 95 (1911). 

 

НЕМЕЦКИЙ (также Долинского), до 1917 – Херсонская губ., Александрийский у., Моисеевская вол. 

Кат. хутор. К сев. от Херсона. Жит.: 98 (1896). 

 

НЕМЕЦКИЙ, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская вол. Нем. хутор. К вост. от 

Ананьева. Жит.: 28 (1887), 37 (1896), 12 (1916). 

 

НЕМЕЦКИЙ (Грекова), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Кондратовская вол. Лют. хутор на 

арендн. земле. В 20 км к юго-зап. от Ананьева. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 15 (1904), 8 (1916), 54 

(1919). 

 

НЕМЕЦКИЙ (также Балицкий, Соше-Островский), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Россияновская вол.; в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Нем.-укр. хутор. К 

югу от с. Захарьевка. Жит.: 118 (1896), 82 (1906), 143 (1916), 153 (1926). 

 



НЕМЕЦКИЙ (Доршт/Dorst; также Даршта), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Михайловская 

вол. Кат. хутор. В 15 км к юго-вост. от Кривого Рога. Кат. приход Ней-Мангейм. Жит.: 39 (1896), 31 

(1912), 31 (1916). 

 

НЕМЕЦКИЙ (также Михайловский, Фисуна), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Николаевская 

1-я вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 38 (1896), 8 (1912). 

 

НЕМЕЦКИЙ, в сов. период – Челябинская обл., Челябинский р-н. Нем. хутор. В неск. км от Челябинска. 

Жит.: 93/74 нем. (1926). 

 

НЕМЕЦКИЙ – см. Грузиновка. 

 

НЕМЕЦКИЙ – см. Ново-Александровка. 

 

НЕМЕЦКИЙ – см. Новый. 

 

НЕМЕЦКИЙ – см. Петровка. 

 

НЕМЕЦКИЙ – см. Трубачевка. 

 

НЕМЕЦКИЙ – см. Шафа. 

 

НЕМЕЦКИЙ № 8, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем.-рус. хутор. У с. Культжугут, к 

сев. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Жит.: 96 (1920).  

 

НЕМЕЦКИЙ Г.З.И., в сов. период – Алма-Атинская обл., Каратальский р-н. Нем. поселок. Жит.: 173 

(1926). 

 

НЕМЕЦКИЙ КАРАНГУТ – см. Карангут. 

 

НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН/DEUTSCHER NATIONALER RAYON, Алтайский край. 

Образован по Указу Президиума ВС РСФСР от 1.7.1991. К сев.-вост. от Славгорода (терр-ия в осн. соотв-

ет терр-ии Немецкого/Октябрьского р-на). Решением Алтайского крайисполкома от 18.6.1991 в состав р-

на переданы: из Славгородского р-на – Гришковский, Некрасовский, Николаевский, Подсосновский, 

Редкодубравский, Шумановский, Энгельсский с/с и с. Красноармейское, из Хабарского р-на – 

Дегтярский, Орловский, Полевский, Протасовский с/с. Включает с/с и нас. пункты: Гальбштадтский 

(Гальбштадт), Гришковский (Гришковка), Дегтярский (Дегтярка), Камышинский (Камыши), Кусакский 

(Красноармейский, Кусак), Николаевский (Николаевка), Орловский (Александровка, Дворское, Лесное, 

Орлово), Подсосновский (Подсосново), Полевской (Полевое), Протасовский (Протасово), Редко-

Дубравский (Редкая Дубрава), Шумановский (Шумановка). Центр – с. Гальбштадт. Площадь – 1447 кв. 

км. Жит.: 20700/18600 нем. (1991), 20598/6541 нем. (2002), 20110 (2004), 19827 (2006), 19042 (2009). 

 

НЕМЕЦКИЙ ПОСЕЛОК № 2 (Дейчес Хутор № 2/Deutsches Chutor Nr. 2), в сов. период – Павлодарская 

обл., Павлодарский (Коряковский) р-н. Лют. поселок. К зап. от Павлодара. Основатели из 

Причерноморья. Жит.: 128/128 нем. (1926).  

 

НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON (до 1929 Октябрьский р-н/R-n Oktjabrskij), Алтайский 

край. Образован по Постановлению ВЦИК от 4.7.1927 на терр-ии бывш. Ново-Романовской, Орловской, 

Подсосновской и Хортицкой вол. К сев.-вост. от Славгорода. В сост. р-на вошли с/с: Знаменского р-на – 

Дворский, Маленький, Никольский, Ново-Романовский, Орловский, Петровский, Подснежный, 

Чистовский; Ново-Алексеевского р-на – Евстафьевский, Камышинский, Марьяновский, Подсосновский; 

Славгородского р-на – Гришевский, Желтенский, Кусакский, Степной, Хортицкий, Шумановский. Нем. 

с/с и нас. пункты (на 1926): Барский (х. Надежда, Ольгино, Рейхенфельд), Гальбштадтский 

(Александркрон, Гальбштадт, Шумановка), Гришковский (Александрфельд, Караталь, Хортица), 

Дворский (Луговое, Розенгоф, Ясное), Желтенький (х. Самсоновка, Шенфельд), Камышенский (х. 

Антоновка, Камыши), Константиновский (Волчий Ракит, Константиновка), Маленький (Александргейм, 

Алексеевка, х. Каменка, Колчановка, Маленькое, Малышевка, Новенький), Марьяновский (Марьяновка), 

Никольский (Березовка, Никольское, Розенвальд, Шенталь), Ново-Романовский (Гейдельберг, Либенталь, 

х. Мариенфельд, х. Мирный Покой), Орловский (Гринфельд, Николайдорф, Орлово, Черновка, Шензе), 

Петровский (Лихтфельд, Угловое, Шенвизе), Подсосновский (Подсосново), Редко-Дубравский 



(Блюменорт, Гнаденгейм, Клефельд), Ровнопольский (Александровка, Высокая Грива, Эбенфельд), 

Степновский (Анновка, Марковка, Степной), Чистовский (Алексейфельд, Гнаденфельд, Протасово, 

Рейнфельд). Центр – с. Гальбштадт. Площадь – 1126 кв. км. Делопроиз-во на рус. и нем. языках. В 1928-

30 р-н потерял от эмиграции в США и Канаду 16% нас-я. В рез-те репрессий 1930-х гг. в р-не уничтожено 

2 тыс. чел. (10% нас-я). Ликвидирован Указом Президиума ВС РСФСР в окт. 1938; Гальбштадтский, 

Гришевский, Желтеньский, Камышенский, Краснинский, Подснежнинский, Подсосновский с/с 

присоединены к Славгородскому р-ну, Александровский, Дворский, Краснодольский, Маленьковский, 

Ново-Романовский, Орловский, Угловский с/с – к Знаменскому р-ну. Жит. на терр-ии р-на: 13155 (1926; 

96% нем.), 16695 (1929), 14418 (1930), 16822 (1931; 96,2% нем.), 15385 (1938).  

 

НЕМЕЦКО, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село, осн. в 1877. К зап. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 8 (1885), 179 (1906), 207 (1910). 

 

НЕМЕЦКО-ВОЛЫНСКИЙ/DEUTSCH-WOLHYNISCHE SIEDLUNG (также Немецкий), до 1917 – 

Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Альшеевский р-н. 

Лют. поселок, осн. в 1894. К юго-зап. от Уфы. Основатели из Волыни. Лют. приход Златоуст. Нач. школа 

(1926). Жит.: 144 (1905), 252 (1920), 85 (1925). 

 

НЕМЕЦКОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., Николаевская вол.; в сов. период – 

Акмолинская обл., Макинский р-н. Лют. село, осн. в 1909. К югу от Кокчетава. Основатели из Поволжья. 

Лют. приход Акмолинск. Земли 2905 дес. (1909), 2785 дес. (1916). Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет 

(1926). Жит.: 72 (1909), 357 (1925). 

 

НЕМЕЦКОЕ, до 1917 – Донского Войска обл., Черкасский окр. Нем. хутор. К вост. от Ростова. Жит.: 

241 (1873), 202 (1915). 

 

НЕМЕЦКОЕ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Малинский р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Житомира. Жит.: 15 (1924). 

 

НЕМЕЦКОЕ ЛЕВАШОВО (Дейч-Левашово), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., 

Осинорощская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Парголовский/Ленинградский Пригородный 

(Пригородный) р-н. Лют. село. В 20 км к сев.-зап. от С.-Петербурга. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 

40 (1925). 

 

НЕМЕЦКОЕ ПОТАПОВО – см. Дейч-Потаповск. 

 

НЕМЕЦКО-КОМАРОВСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Киквидзенский (Преображенский) 

р-н. Нем. хутор. У с. Журавка, к сев.-вост. от ж.-д. ст. Панфилово. Жит.: 80 (1926), 43 (1936). 

 

НЕМЕЦКО-ОСИНОВСКИЙ (также Осиновский), в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-

н. Нем. хутор. У х. Русско-Осиновский, к сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Школа.  

Жит.: 125 (1926), 146/146 нем. (1930), 241 (1936). 

 

НЕМЕЦКО-ПОГРОМСКОЕ – см. Погромный II. 

 

НЕМЕЦКО-ХАГИНСКОЕ – см. Кроненталь. 

 

НЕПОКОИХА, в сов. период и в наст. время – Саратовская обл., Красно-Партизанский к-н. Нем.-рус.-

белорус. поселок. В 50 км к юго-зап. от Пугачева. Жит.: 232/118 нем. (1926). 

 

НЕСПОДЗЯНКА I, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют.-бапт. село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Центр бапт. движения (с 

1866). Школа. Жит.: 464 (1906), 568 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

НЕСПОДЗЯНКА II, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 456 (1906), 520 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 



НЕСПОДЗЯНКА III, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 268 (1906), 344 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

НЕССЕЛЬРОДЕ/NESSELRODE (Куяльник), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Бирзуловская/Коссовская вол. (в наст. время – Одесская обл., Котовский р-н). Лют. село на арендн. земле, 

осн. в 1873. В 30 км к зап. от Ананьева. Лют. приход Гофнунгсталь. Молельн. дом. Земли 1200 дес. 

(1918). Жит.: 249 (1887), 235 (1896), 212 (1904), 386 (1911), 388 (1919).  

 

НЕСТЕЛЕЕВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Ново-Ивановская вол.; в сов. 

период – Харьковская обл., Лозовский р-н (в наст. время – с. Нестелиевка). Лют. село на арендн. земле, 

осн. в 1889. В 50 км к сев.-вост. от Павлограда. Лют. приход Иозефсталь. Земли 1200 дес. Сельсовет 

(1931). Место рожд. языковеда Г.Г. Едига (1920-1991). Жит.: 200 (1905), 350 (1911), 235 (1919), 287/276 

нем. (1926), 271 (1941), 251 (1943). 

 

НЕСТЕРЕНКО (Пьяногорка I; также Максим Горький), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. село. В 10 км к юго-зап. от ж.-д. 

ст. Березовка. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Земли 1000 дес. (1918). Жит.: 99 (1906), 62 (1916), 200 

(1918), 84 (1926), 96 (1943). 

 

НЕСТЕРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NESTEROWKA, Самарская губ., Новоузенский у. 

Образована в 1914 на сев. части терр-ии бывш. Торгунской вол. Включала нем. нас. пункты: х. Бир, 

Блюменфельд, х. Бротт, х. Горн, Кано, Моргентау. Центр – с. Моргентау (Нестеровка). 

 

НЕУДАЧИНО (Нейфельда/Neufeld), до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период и 

в наст. время – Новосибирская обл., Татарский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1905. В 30 км к 

юго-зап. от ж.-д. ст. Татарская. Назв. по фамилиям бывш. землевладельца Неудачина и одного из 

основателей А.А. Нейфельда. Основатели из Причерноморья. Школа (1910). Семеноводч. и племенное 

тов-во, маслоартель, нач. школа, биб-ка, сельсовет (1926). К-з им. Тельмана (1930), с-з „Первомайский“. 

В 1937 арестовано 19 чел. Магазин (1945), электрификация (1957-58). Свиноферма (1993), колбасный цех 

(1997), сыроварня. Средн. школа (1992), клуб (1996). Жит.: 173 (1926), 678 (1989), 580 (2000), 531 (2006). 

 

НЕУМАН/NEUMANN, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. 5 нем. хуторов – Неуман, Неуман В., Неуман И. (два хутора), Неуман Э., осн. в 

1901, 1901, 1901, 1901, 1911. К сев. от Омска. Жит.: 5, 6, 4, 2, 3 (1926).  

 

НЕФТЯНАЯ ВЫШКА, в сов. период – Чечено-Ингушская АССР, Гудермесский р-н. Нем.-рус. поселок. 

К юго-вост. от Гудермеса. Жит.: 34/14 нем. (1926). 

 

НЕФФА/NEFF – см. Бейтуган. 

 

НЕХВОРАША – см. Нейдорф-Томар. 

 

НЕЦВЕТАЙ (также Несветай), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Больше-Крепинская 

вол. Лют. хутор на арендн. земле. К сев.-вост. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Жит.: 218 (1904), 

35 (1915). 

 

НИВА – см. Лисица. 

 

НИДЕНС/NIEDENS, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Савинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Нем. хутор. В 15 км к юго-вост. от 

ж.-д. ст. Гмелинская. Сельсовет, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926). К-з „1 Мая“. Жит.: 

5 (1897), 26 (1910), 131 (1920), 390 (1922), 164/142 нем. (1926), 646/550 нем. (1931). 

 

НИДЕРДОРФ/NIEDERDORF – см. Блонское. 

 

НИДЕРКАРАМАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK NIEDER-KARAMAN 

– см. Нижне-Караманский колон. окр. 

 



НИДЕРМОНЖУ/NIEDERMONJOU (Бобровка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский 

у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. время – Саратовская обл., Марксовский 

р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. У р. Лизель, в 40 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии 

колонист. директора Монжу. Основатели – 88 сем. из Пруссии, Саксонии, Гессена, Швабии и Ганновера. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Юж. Екатериненштадт и Паульское. Церковь. Земли 

5466 дес. (1857; 197 сем.). Табаководство. Ветр. мельницы, кирп. з-д. Земск. училище. В 1921 родилось 

160 чел., умерло – 603. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). 

К-зы „Айфер“ „Хельд“, им. Буденного. Жит.: 279 (1767), 349 (1773), 295 (1788), 362 (1798), 597 (1816), 

1007 (1834), 1405 (1850), 1480 (1859), 2449 (1883), 2702 (1889), 2915/2902 нем. (1897), 3868 (1904), 4216 

(1910), 3798/3798 нем. (1920), 2148 (1922), 2100 (1923), 2732/2652 нем. (1926), 3643/3630 нем. (1931).  

 

НИДЕР-ХОРТИЦА (Нижняя Хортица; также Хортица Нижняя), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1803. На прав. берегу Днепра, в 10 км к югу от Александровска. 

Основатели – 39 сем. из хортицких колоний (выходцы из Зап. Пруссии). Менн. община Хортица. Земли 

2638 дес. (1811), 1885 дес. (1857; 29 двор. и 39 беззем. сем.), 2301 дес. (1914; 54 двора). Мельница. К-з 

„Интернационал“ (1929). Убиты махновскими бандами 21 чел. (1919); умерли от голода 24 чел. (1921-22), 

11 чел. (1933-34); в 1929-41 депортированы 359 чел. В 1923 эмигрировали 162 чел. С.-х. коопер. тов-во, 

коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 242 (1818), 746 (1859), 784 (1885), 744/657 нем. (1897), 

670 (1905), 687 (1908), 828 (1911), 835 (1914), 827 (1919), 882/809 нем. (1923), 963 (1926), 1447/888 нем. 

(1941), 986/596 нем. (1942; 105 нем. сем. или 57% без главы семьи). 

 

НИЖНЕ-АДЖИГОЛЬСКИЙ, в сов. период – Николаевская обл., Очаковский р-н. Нем. поселок. К вост. 

от Очакова. Маяк. Жит.: 2 (1926). 

 

НИЖНЕ-ДОБРИНСКИЙ (также Добринка), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., 

Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. 

Манский, к сев.-вост. от с. Фролово. Школа (1928). К-з им. Р. Люксембург (1929). Сельсовет (1936). 

Жит.: 49 (1915), 120 (1926), 132/132 нем. (1930), 267 (1936). 

 

НИЖНЕ-ДОБРИНСКИЙ РАЙОН/RAYON NISHNAJA DOBRINKA – см. Нижне-Иловлинский р-н. 

 

НИЖНЕ-ЕРУСЛАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIEDER-JERUSLAN, Самарская губ., 

Новоузенский у. Образована после 1871 на юго-вост. части терр-ии бывш. Ерусланского колон. окр. У р. 

Еруслан и ее притоков, к югу от Красного Кута. Включала нем. нас. пункты: х. Гергенредер, 

Гнаденфельд, х. Гросс, Гуссенбах, х. Дропман, х. Дубовой, х. Кукс, Лангенфельд, х. Лауве, х. 

Мариенталь, Ней-Бауэр, Ней-Бейдек, Ней-Шиллинг, х. Райсих, х. Рейн, Розенфельд, х. Триппель-Мерк, х. 

Фельзинг-Вик, Фриденфельд, х. Шек, х. Шельгорн, Шиллинг, х. Шлейнинг, х. Штрекер, Экгейм, 

Эренфельд. Центр – с. Экгейм. Из сост. волости выделены Гуссенбахская, Крестовская и Экгеймская вол. 

Жит.: 10623 (1889), 13104 (1897), 22454 (1910). 

 

НИЖНЕ-ИЛОВЛИНСКИЙ РАЙОН/RAYON NIEDER-ILOWLJA (Нижнее-Добринский р-н/R-n 

Nishnaja Dobrinka), АОНП. Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Верхнее-

Кулалинской и части Уметской вол. На правобережье Волги, к сев. от Камышина. Включал нем. села: 

Александерталь, Галка, Гебель, Гольштейн, Добринка, Дрейшпиц, Иозефсталь, Крафт, Мариенфельд, 

Мюллер, Мюльберг, Ней-Норка, Обердорф, Розенберг, Унтердорф, Шваб, Штефан, Эрленбах; нем. 

хутора: Авилово, Ней-Мюллер, Фритцендорф. Центр – с. Добринка. В 1921 родились 1314 жит. (3,9% 

нас-я), умерли – 3210 (9,5%), выехали из р-на – 3634 (10,7%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в 

АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. Каменского к-на. Жит. на терр-ии р-на: 

34852 (28.8.1920; 98,6% нем.), 33929 (1.1.1921), 28399 (1.1.1922). 

 

НИЖНЕ-КАРАМАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIEDER-KARAMAN, Самарская губ., 

Новоузенский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Нижне-Караманского колон. окр. У р. Бол. 

Караман и ее притоков, к юго-вост. от Покровска. Включала нем. нас. пункты: Александерге, х. 

Арнгольд, Вейценфельд, х. Вольф-Гросс, Гнадендорф, х. Дамер, Либенталь, Лилиенфельд, х. Лореш – 2, 

х. Миллер, Ней-Боаро, Ней-Лауб, Ней-Мариенталь, Ней-Обермонжу, Ней-Урбах, х. Розе, Розенфельд, ж.-

д. ст. Урбах, Фрезенталь, х. Шульц. Центр – с. Александерге. Жит.: 9885 (1883), 10420 (1889), 11681 

(1897), 19839 (1910). 



 

НИЖНЕ-КАРАМАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK NIEDER-

KARAMAN (Нидеркараманский колон. окр.), Самарская губ., Новоузенский у. У р. Бол. Караман и ее 

притоков, к юго-вост. от Покровска. Включал нем. села: Александерге, Александердорф, Вейценфельд, 

Гнадендорф, Либенталь, Лилиенфельд, Ней-Боаро, Ней-Лауб, Ней-Мариенталь, Ней-Обермонжу, Ней-

Урбах, Розенфельд, Фрезенталь, Фриденталь. Земли 44310 дес. (1857; 1106 сем.). После 1871 на этой 

терр-ии образована Нижне-Караманская вол. 

 

НИЖНЕ-КАРАМАНСКИЙ РАЙОН/RAYON NIEDER-KARAMAN (Красноярский р-н/R-n Krasnojar), 

АОНП. Образован по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на сев. части терр-ии бывш. Караманской вол. 

и южн. части бывш. Красноярской вол. На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включал нем. 

села: Альт-Урбах, Красный Яр, Рейнвальд, Рейнгардт, Розенгейм, Швед, Шефер, Шталь, Шульц, Эндерс; 

нем. хутора: Дрейсигерграбен, Ленинталь, Мечетка – 9, Мечетка № 1 и № 2, Сузель, Франц и др. Центр – 

с. Красный Яр. В 1921 родились 1167 жит. (4,1% нас-я), умерли – 3538 (12,3%), выехали из р-на – 6534 

(22,8%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; на терр-ии р-на 

образован Красноярский к-н. Жит. на терр-ии р-на: 28706 (28.8.1920; 99,9% нем.), 28713 (1.1.1921), 19808 

(1.1.1922). 

 

НИЖНИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Всеволодчино-Столыпинская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. К сев.-вост. от Саратова. Жит.: 353 (1911). 

 

НИЖНЯЯ (также Нижняя Немецкая Колония), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский 

(Пятигорский) у. (в наст. время – х. Нижнеколонский, Ставропольский край, Андроповский р-н). Нем. 

село. У с. Янкуль, к юго-вост. от Ставрополя. Жит.: 247 (1909). 

 

НИЖНЯЯ БУЛАНКА, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Маторская вол.; в сов. период и в 

наст. время – Красноярский край, Каратузский р-н. Лют. село, осн. в 1858. На прав. берегу р. Кебеж, в 75 

км к юго-вост. от Минусинска. Лют. приход Ниж. и Верх. Буланка (1881). Церковь (1893). Сельсовет 

(1926). 8-летн. школа. Жит.: 385 (1891), 910 (1897), 1231 (1911), 1301 (1917), 1196 (1926). 

 

НИЖНЯЯ ГРИГОРЬЕВКА – см. Унтер-Григорьевка. 

 

НИЖНЯЯ ХОРТИЦА – см. Нидер-Хортица. 

 

НИКИТИНСКОЕ (также Никитовское, № 4, зем. участок Темир-Куль, Тимир-Куль), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Грабовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская 

обл., Иртышский р-н. Лют. село, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Ново-Ивановка. Жит.: 90/90 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ново-

Омский/Сосновский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1907. У с. Камышино, к юго-вост. от Омска. Основатели 

из Причерноморья. Лют. приход Омск. Жит.: 122 (1920), 97 (1926).  

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 177 

(1906), 311 (1910). 

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Соколовский р-н (в наст. время – 

Николаевка/бывш. Николаевка I, Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село, осн. в 1877. 

Сост. из двух сел – Николаевка I и Николаевка II. В 20 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приходы Житомир и Новоград-Волынский. Сельсовет (1926). Нач. школа, две биб-ки. Жит.: 281, 278 

(1906), 290, 280 (1910), 436, 422 (1924), 550/142 нем. (1941), 600/455 нем. (1942; 48 нем. сем. или 43% без 

главы семьи). 

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – Сталинская обл., 

Артемовский (Бахмутский) р-н (в наст. время – Николаевка Вторая, Донецкая обл., Артемовский р-н). 

Менн. село, осн. в 1884. На лев. берегу р. Бахмут, в 15 км к югу от Артемовска. Менн. община Нью-Йорк. 

Менн. и братско-менн. молельн. дома. Земли 2417 дес. Центр. училище. Место рожд. педагога и общ. 

деятеля Я.А. Эппа (1890-1943). Жит.: 281 (1918). 



 

НИКОЛАЕВКА (также № 6), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Александровский/Шарлыкский/Белозерский/Кичкасский 

нем./Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Александровский р-н. Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1895. В 88 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в честь Николая II. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. общины Николаевка (с 1897), Деевка, Каменка. Земли 1592 дес. Мельница (1900). Нач. 

школа, сельсовет (1926). К-зы „Рекорд“ (1931), „Прогресс“ (1950). Магазин, заправ. станция. Жит.: 180 

(1900), 187 (1903), 325 (1917), 230 (1920), 254 (1926), 255 (1930), 267 (1976).  

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Константиновский колон. окр.; 

Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Лют.-кат. село, 

осн. в 1864. В 13 км к сев.-вост. от с. Кошки. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от 

„революц. пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Нач. школа (1926). Жит.: 

192 (1881), 214 (1889), 166 (1910), 306/295 нем. (1926), 324 (1930).  

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., Благодатенская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Шпаковский (Михайловский)/Виноделенский (Ипатовский) р-н. Лют. хутор на 

собств. земле. В 70 км к сев.-вост. от Ставрополя. Основатели – 12 сем. из Бессарабии. Лют. приход 

Ставрополь. Земли 1739 дес. (1911). Виноградарство и садоводство. Нач. школа, красн. уголок (1926). 

Жит.: 116 (1917), 341/284 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЕВКА (также № 9), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол.; в 

сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 9, Республ. 

Дагестан, Бабаюртовский/Лакский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-

Юрта. Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. Земли 1920 дес. Мельница Д. Классена, лавка 

бр. К. и Ф. Тевс. Школа (1901), дет. приют. В 1917-19 жит. бежали, в 1921-23 вернулись, в 1925 

разъехались окончат-но (многие выехали в Канаду). Жит.: 120 (1902), 144 (1914), 120 (1918). 

 

НИКОЛАЕВКА (также № 1), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1911. В 25 км к сев.-

вост. от с. Благовещенка. Основатели из Екатеринославской губ. Менн. община Чаячий. Молельн. дом 

(1920). Семеноводч. и племенное тов-во, сельсовет (1926). К-з „Ландман“. Средн. школа. Жит.: 303 

(1926), 259/102 нем. (1980), 321/242 нем. (1987), 881 (2004), 828 (2009). 

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. период – Алтайский край, 

Славгородский р-н (в наст. время – Немецкий нац. р-н). Нем.-рус. село, осн. в 1906. Нем. жители – 

лютеране. В 24 км к сев. от Славгорода. Лют. приход Томск-Барнаул. К-з „Победа“. Средн. школа. Жит.: 

1350 (1989), 1390 (1991), 1288 (1995; 66% нем.), 1261 (2004), 1263 (2009). 

 

НИКОЛАЕВКА (Шейче; также Чаячий, № 75), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в 

наст. время – Табунский р-н). Менн. село, осн. в 1912. В 33 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община Хорошее, братско-менн. община Саратов. Молельн. дом (1922). 

Семеноводч. и племенное тов-во, пункт ликбеза (1926). К-зы „Ауфбау“, „Триумф“. 8-летн. школа. Жит.: 

347 (1926), 882 (1980), 1136 (1987), 213 (2004), 211 (2009). 

 

НИКОЛАЕВКА, до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Локтевская вол. Нем. село. К юго-вост. от с. 

Локоть. Жит.: 104 (1897). 

 

НИКОЛАЕВКА (Корховка), до 1917 – Харьковская губ., Старобельский у., Ново-Айдарская вол.; в сов. 

период – Ворошиловградская обл., Ново-Айдарский/Старобельский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1882. В 10 

км к зап. от Ново-Айдара. Лют. приход Харьков. Земли 1805 дес. Жит.: 273 (1904), 700 (1919). 

 

НИКОЛАЕВКА (Вейденберг/Weidenberg; также Ней-Николаевка, Ново-Николаевка, Николаев), до 1917 

– Херсонская губ., Одесский у., Курисово-Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н (в наст. время – Коминтерновский р-н). Лют. село, осн. в 

1908. В 55 км к сев.-вост. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Нач. школа (1926). Жит.: 183 

(1916), 264 (1919), 244 (1926), 399 (1943). 

 



НИКОЛАЕВКА, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. поселок. К сев. 

от с. Кошки. Жит.: 20 (1930). 

 

НИКОЛАЕВКА (также Новониколаевка), в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., 

Купинский р-н. Менн. село. В 11 км к сев.-вост. от с. Купино. Молельн. дом. Маслоартель, сельсовет 

(1926). Средн. школа. Жит.: 92 (1926). 

 

НИКОЛАЕВКА, в сов. период – Челябинская обл., Кочердыкский р-н. Лют. хутор. К юго-вост. от 

Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 52/46 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Арбайтергейм. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Гнадендорф. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Кронштадт. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Либенталь. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Николайдорф. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Николайталь. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Николайфельд. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Розенфельд. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Сонненталь. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Эбенталь. 

 

НИКОЛАЕВКА – см. Эттингерфельд. 

 

НИКОЛАЕВКА I, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Луцка. Жит.: 10 (1868), 134 (1910). 

 

НИКОЛАЕВО – см. Николайфельд. 

 

НИКОЛАЕВСКАЯ (Ново-Николаевка; также Николаевская Колония/Nikolai-Kolonie), до 1917 – 

Новгородская губ., Новгородский у., Ново-Николаевская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Новгородский р-н (в наст. время – с. Новониколаевское, Новгородская обл., Новгородский р-н). Лют. 

село, осн. в 1835. Включало два села – Верхне-Николаевское и Нижне-Николаевское. На прав. берегу р. 

Вишера, в 10 км к сев.-вост. от Новгорода. Основатели – 31 семья из кол. Новосаратовка и Колпинская. 

Лют. приход Новгород. Церковь (1864). Земли 2663 дес. (1857; 61 семья). Нач. школа. Жит.: 89 (1835), 

579 (1848), 518, 563 (1885), 966/924 нем. (1897), 777, 737 (1907), 756 (1925).  

 

НИКОЛАЕВСКАЯ (также Ново-Николаевская), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) 

окр./Новогригорьевский у., Пятигорская/Новогригорьевская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский 

край, Минераловодский/Горячеводский р-н (в наст. время – в сост. г. Железноводск, Ставропольский 

край). Лют.-менн. село, осн. в 1835. В 5 км к сев. от Пятигорска. Основатели из Поволжья. Лют. приход 

Пятигорск. Церковь (1906). Земли 2587 дес. (1883), 3143 дес. Вод. мельница, размещение гостей с 

близлеж. курортов. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Октобер-Функе“. Жит.: 270 (1858), 

373 (1874), 546 (1883), 641 (1889), 955/930 нем. (1897), 1046 (1904), 1685 (1914), 1997/1516 нем. (1926).  

 

НИКОЛАЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIKOLAJEWKA, Акмолинская обл., Омский у. К зап. 

от Омска. Включала нем. нас. пункты: Гальбштадт, Гофнунгсталь, Ивановка, х. Клаус, Маргенау, х. 

Межевая, х. Надеждовка, х. Нейфельд, Николайфельд, Пучково, х. Ран, х. Федоровка, х. Фукс. Центр – с. 

Николайфельд (Николаевка). 

 

НИКОЛАЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIKOLAJEWSKOJE – см. Фрейдентальская вол. 

 



НИКОЛАЕВСКАЯ СТЕПЬ – см. Николайфельд. 

 

НИКОЛАЕВСКИЙ, до 1917 – Уфимская губ., Бирский у., Тюинская/Аскинская вол.; в сов. период – 

Пермская (Молотовская) обл., Щучьеозерский/Алмазовский р-н. Два лют.-менн.-бапт. поселка, осн. в 

1903 – Николаевский 1-й (Габель) и Николаевский 2-й. К зап. от с. Алмаз. Нач. школа (1926; 

Николаевский 2-й). К-з им. Тельмана. В 1940 п. Николаевский 2-й включен в с. Ивановка, туда же 

переселены жит. п. Николаевский 1-й. Жит.: 98, 114 (1905), 159/159 нем., 168 (1917), 98/87 нем., 164/143 

нем. (1920), 89/75 нем., 133/102 нем. (1923), 81/69 нем., 133/111 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЕВСКОЕ – см. Мариенфельд. 

 

НИКОЛАЕВСКОЕ – см. Фрейденталь. 

 

НИКОЛАЙДОРФ/NIKOLAIDORF (Никольское), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1851. У р. Апанлы, в 30 км к 

юго-вост. от Молочанска. Менн. община Маргенау. Земли 1430 дес. (1857; 22 семьи), 1543 дес. (1914; 54 

двора). Нач. школа (1926). Жит.: 160 (1856), 214 (1864), 208 (1886), 233 (1896), 211 (1905), 272 (1911), 

274 (1915), 284 (1918), 292/270 нем. (1926), 291 (1939). 

 

НИКОЛАЙДОРФ/NIKOLAIDORF (Дягилевское; также Ясное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Орловская/Тополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1908. У с. Орлово, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Менн. общины Гринфельд и Орлово-Шензе. Школа. К-зы „Свободный труд“ (1931), им. 

Ленина. Жит. переселены в с. Полевое. Жит.: 128 (1911), 171 (1926). 

 

НИКОЛАЙДОРФ/NIKOLAIDORF (Николаевка; также № 15), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский 

у., Николаевская 1-я/Орлофская (Кочубеевская) вол. (в наст. время – Днепропетровская обл., 

Широковский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1879. В 115 км к сев.-вост. от Херсона. Назв. по 

молочанской кол. Николайдорф. Менн. община Орлов. В 1881 жит. выехали в Америку, затем вернулись. 

В 1908 село продано. Жит.: 114 (1887), 125 (1896), 56 (1912), 170 (1919). 

 

НИКОЛАЙПОЛЬ (также Миколайполь), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. 

от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Жит.: 251 (1906), 293 

(1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

НИКОЛАЙПОЛЬ (Николайфельд/Nikolaifeld; также № 1), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Николайпольская (Николайфельдская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – с. Николай-Поле, Запорожская 

обл., Запорожский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1869. В 30 км к сев.-зап. от Запорожья. 

Основатели из хортицких колоний. Менн. общины Хортица, Николайполь; братско-менн. общины 

Эйнлаге, Николайполь. Молельн. дом (1905). Земли 1900 дес. (1914; 34 двора), 1163 дес. (1923). Пар. 

мельница П.П. Шульца, кирп. з-д И. Фризена, кузницы И. Деля и И. Дика, лавка, книжн. лавка бр. Гамм, 

аптека А.И. Лемберга, школа. Центр. училище (1905), ссудосберегат. тов-во (1911), земская метеостанция 

(1912), телефон. станция (1914), потребит. общ-во, биб-ка. Сельсовет (1926), пар. мельница (бывш. Я. 

Фалька и М. Канн), кузнечная, деревообрабатывающая, кожевенная мастерские. Убиты махновскими 

бандами 17 чел. (1919), умерли от голода 3 чел. (1933-34), в 1929-41 депортированы 117 чел. В 1923-26 

эмигрировали 143 чел. В 1929-33 раскулачено 87 чел. Жит. выселены в Вартегау в окт. 1943. Жит.: 196 

(1871), 199 (1885), 340 (1897), 122 (1908), 221 (1911), 416 (1917), 462/417 нем. (1923), 514 (1926), 325 

(1930), 379 (1933), 403 (1937), 767/610 нем. (1941), 718/586 нем. (1942; 31 нем. сем. или 23% без главы 

семьи). 

 

НИКОЛАЙПОЛЬ (с 1932 Ленинполь; также Бакай-Ата, Николайталь/Nikolaital, Павловка), до 1917 – 

Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у., Николайпольская (Павловская) вол.; в сов. период – Киргизская 

ССР, Фрунзенская обл., Ленинпольский/Таласский р-н; в наст. время – Республика Кыргызстан, 

Таласская обл., Бакай-Атинский р-н. Братско-менн. село, осн. в 1882 (с 1931 включало села Андреевка, 

Гнаденфельд, Кеппенталь). В 25 км к зап. от г. Талас. Основатели из молочанских колоний. Молельн. 

дом. Земли 2013 дес. (1882). Мельница К. Валла (1884), сыровар. з-д Г. Эппа (1888), маслозавод (1906). 



Отделение Всерос. менн. с.-х. общ-ва (1923). Сельсовет, коопер. лавка, семеноводч. тов-во, нач. школа 

(1926). С.-х. кредит. тов-во, тов-во „Хлебороб“, с.-х. артели „Культура“, „Ударник“ (1931), „Ландвирт“, к-

з „Победа“, МТС. Средн. школа (1934), клуб (1930), с.-х. школа, биб-ка, радиоузел, водопровод, амбулат. 

пункт, сберкасса, дет. площадка, дет. ясли. ГЭС (1957). Жит.: 158 (1891), 212 (1897), 275/275 нем. (1911), 

471/471 нем. (1926), 2487/1522 нем. (1939), 3818 (1959). 

 

НИКОЛАЙПОЛЬ (Никольское; также Иванов Лог), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, 

осн. в 1909. В 50 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община 

Рейнфельд. Племенное и семеноводч. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы им. Ворошилова (1931), 

им. Энгельса. Жит. переселены в с. Протасово. Жит.: 215 (1911), 303 (1926), 30 (1980). 

 

НИКОЛАЙПОЛЬ – см. Георгсталь. 

 

НИКОЛАЙПОЛЬ – см. Николайфельд. 

 

НИКОЛАЙ-ПОЛЬЕ – см. Николайфельд. 

 

НИКОЛАЙПОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIKOLAIPOL (Николайфельдская вол./Amtsbez. 

Nikolaifeld), Екатеринославская губ., Екатеринославский у. На правобережье Днепра, к сев.-зап. от 

Александровска. Включала нем. нас. пункты: х. Августиновка, Адельсгейм, х. Андреевка, х. Клейнфельд, 

х. Многотрудный, Ней-Гохфельд, Николайполь, х. Паульсгейм, Петерсдорф, Усадьба при Дубовке, 

Францфельд, Эйхенфельд. Центр – с. Николайполь (Николайфельд). 23 пром. предпр-я. Жит.: 1033 

(1885), 1066 (1911).  

 

НИКОЛАЙПОЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIKOLAIPOL (Павловская вол./Amtsbez. 

Pawlowka), Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у. Основана в 1882 (появились первые 95 двор.). У р. 

Талас, к юго-вост. от Аулие-Аты. Включала нем. села: Андреевка, Гнаденфельд, Гогендорф, Кеппенталь, 

Николайполь. Центр – с. Николайполь (Павловка). Земли 2013 дес. Жит.: 485 (1897), 690 (1911). 

 

НИКОЛАЙТАЛЬ/NIKOLAITAL, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Никольско-

Покровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Криворожский/Мальчевский/Миллеровский р-н (в наст. 

время – х. Новониколаевка, Ростовская обл., Миллеровский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1907. 

В 20 км к сев.-вост. от Миллерова. Назв. по имени бывш. землевладельца Н. Фомина. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 1225 дес. (1915; 34 двора). Нач. школа (1926). 

Жит.: 161 (1909), 182 (1915), 303 (1920), 330/318 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЙТАЛЬ/NIKOLAITAL (Ново-Софиевка; также Ней-Софиевка), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н (в наст. время – Никопольский р-н). Менн.-

бапт. село, осн. в 1865. В 100 км к юго-зап. от Екатеринослава. Основатели из хортицких колоний. Земли 

990 дес. Сельсовет (1925). К-з им. Тельмана. Нач. школа, биб-ка, клуб. Жит.: 97 (1885), 85 (1897), 84 

(1908), 96 (1911), 109 (1919), 177 (1925), 159/155 нем. (1941), 154/153 нем. (1942; 14 нем. сем. или 44% 

без главы семьи). 

 

НИКОЛАЙТАЛЬ/NIKOLAITAL (Удальный; также Николайдар, № 35), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-

Киевский)/Славгородский р-н (в наст. время – Табунский р-н). Лют. село, осн. в 1909. В 25 км к юго-вост. 

от Славгорода. Основатели из Причерноморья и Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка 

(1926). Жит.: 284 (1926), 195/187 нем. (1980), 231/222 нем. (1987), 247 (2004), 232 (2009). 

 

НИКОЛАЙТАЛЬ/NIKOLAITAL (Николаевка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Грушевская 

вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Апостоловский (Косиоровский) р-н. Кат. село, осн. в 1861. В 

20 км к юго-вост. от Апостолова. Кат. приход Ней-Мангейм. Молельн. дом. Земли 678 дес. Жит.: 150 

(1887), 143 (1896), 160 (1905), 224 (1912), 192 (1916), 90 (1919), 140 (1925).  

 

НИКОЛАЙТАЛЬ/NIKOLAITAL (Никольское; также № 6), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н. Лют. село, осн. в 1870. В 130 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Земли 



2621 га (1918), 1431 га (после коллективизации). Нач. школа, биб-ка. Убиты махновскими бандами 4 чел. 

(1919), умерли от голода 38 чел. (1921-22), в 1929-41 депортированы 51 чел. Жит.: 203 (1887), 628/595 

нем. (1897), 301 (1906), 492 (1912), 483 (1916), 414 (1919), 543 (1926), 569/569 нем. (1941), 565/565 нем. 

(1942; 49 нем. сем. или 36% без главы семьи). 

 

НИКОЛАЙТАЛЬ/NIKOLAITAL (Пятихатка), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Оренбургский (Чкаловский) р-н. Нем. хутор. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Жит.: 48 (1920), 58 

(1926). 

 

НИКОЛАЙТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIKOLAITAL (Ново-Софиевская вол./Amtsbez. 

Nowo-Sofijewka), Екатеринославская губ., Екатеринославский у. К сев. от Никополя. Включала нем. села: 

Блюменгоф, Гейбоден, Ней-Анлаге, Нейгохштедт, Николайталь, Розенфельд, Фельзенбах, Шендорф, 

Эбенфельд, Эйгенгрунд. Центр – с. Николайталь (Ново-Софиевка). Жит.: 1291 (1885), 1668 (1897), 1555 

(1908). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Николаевка; также Николайполь), до 1917 – Акмолинская обл., 

Омский у., Николаевская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. 

село на арендн. земле, осн. в 1909. В 17 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Основатели из 

Причерноморья. Школа (1910). Нач. школа (1926). К-зы им. Тельмана, „Привет“ (1953). 8-летн. школа. 

Жит.: 151 (1920), 154 (1926), 551 (1970), 572 (1979), 652 (1989). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Николайполь; также Венегес/Weneges), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Больше-Кирсановская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-н. Лют. село. В 50 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. приход Таганрог. Земли 1092 дес. 

(1915; 20 двор.). Кирп. з-д. Школа. Жит.: 114 (1915), 240/224 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Николай-Полье), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский 

у., Сантуриновская/Александро-Шультенская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Константиновский р-н (в наст. время – с. Николайполе, Донецкая обл., Константиновский р-н). Менн. 

село на собств. земле, осн. в 1892. В 10 км к зап. от ж.-д. ст. Константиновка. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. община Нью-Йорк. Земли 2100 дес. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 

204 (1911), 400 (1918), 340/313 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Николаевская Степь; также Николаево-Степновская, Князе-

Николаевский), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в 

сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н (в наст. время – Ставропольский край). 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1897. В 30 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Назв. по бывш. землевладельцу, 

Вел. князю Николаю Николаевичу. Основатели из Херсонского у. Херсонской губ. Молельн. дом 

(школа). Сельсовет, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 297 (1909), 576 (1917), 

498 (1920), 457/455 нем. (1926). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Николаево; также № 31), до 1917 – Таврическая губ., 

Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – п. Николаевка, Запорожская обл., 

Михайловский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1864. В 30 км к юго-зап. от Пришиба. Лют. приход Гохштедт, 

кат. приход Костгейм. Земли 2040 дес. (1857; 35 сем.), 1955 дес. Жит.: 355 (1886), 313 (1896), 282 (1904), 

222 (1911), 251 (1915), 236 (1918), 293/262 нем. (1926), 566 (1939).  

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Колчановка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-

Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Лют. село, 

осн. в 1907. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-

Барнаул. Коопер. лавка (1926). К-зы „За труд“ (1931), „Москва“. Жит.: 193 (1911), 180 (1926). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD (Никольское; также № 5), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский 

у., Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем. р-н (в наст. 

время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1872. В 100 км к сев.-вост. от Херсона. 

Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Николайфельд и Орлоф. Молельн. дом (1891). 

Земли 1425 га (1918). Нач. школа (1926), биб-ка, клуб. Умерли от голода 26 чел. (1932-33), в 1929-41 



депортированы 27 чел. Жит.: 165 (1885), 257 (1896), 210 (1905), 281 (1912), 263 (1916), 232 (1918), 370 

(1926), 404/395 нем. (1941), 367/367 нем. (1942; 37 нем. сем. или 42% без главы семьи). 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬД/NIKOLAIFELD – см. Николайполь. 

 

НИКОЛАЙФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NIKOLAIFELD – см. Николайпольская вол. 

 

НИКОЛЬСКАЯ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Волошинская вол. Нем. хутор. К сев.-

вост. от Таганрога. Жит.: 136 (1915). 

 

НИКОЛЬСКИЙ, в сов. период – Николаевская обл., Еланецкий/Ново-Бугский/Привольнянский р-н. 

Нем. хутор. К юго-вост. от с. Еланец. Жит.: 48 (1926). 

 

НИКОЛЬСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Лют. хутор. К сев.-вост. от Оренбурга. 

Лют. приход Оренбург. Жит.: 18 (1915).  

 

НИКОЛЬСКОЕ – см. Николайдорф. 

 

НИКОЛЬСКОЕ – см. Николайполь. 

 

НИКОЛЬСКОЕ – см. Николайталь. 

 

НИКОЛЬСКОЕ – см. Николайфельд. 

 

НИКОНОВКА, в сов. период – Днепропетровская обл., Петропавловский р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Днепропетровска. Жит.: 48 (1925).    

 

НИЛЬСКИЙ Ф.В., в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. хутор. У с. Классино, к сев.-вост. 

от Омска. Жит.: 4/4 нем. (1920).  

 

НИТИНО, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 10 км к сев.-зап. от 

Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Жит.: 80 (1906), 90 (1910), 175 (1924). 

 

НОВАКОВ (Келлер/Keller; также Новоково), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская 

вол. Лют. хутор. В 70 км к сев. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 75 (1887), 40 (1916). 

 

НОВАЯ – см. Нейдорф. 

 

НОВАЯ АМЕРИКА – см. Ней-Америка. 

 

НОВАЯ ВАНЦОВКА – см. Ней-Веймар. 

 

НОВАЯ ВИКТОРОВКА – см. Ней-Викторовка. 

 

НОВАЯ ГАЛКА – см. Ней-Галка. 

 

НОВАЯ ГЛАФИРОВКА – см. Ней-Глафировка. 

 

НОВАЯ ГОЛОЛОБОВКА – см. Ней-Денгоф. 

 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, в сов. период – Павлодарская обл., Железинский р-н. Нем. село. К сев. от 

Павлодара. Жит.: 201 (1989; 67% нем.).  

 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ – см. Найдорф. 

 

НОВАЯ ДОМБРОВА (Ней-Домброва), до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Голобская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-зап. от Голобов. Жит.: 146 (1906), 81 (1910). 

 



НОВАЯ ЖИЗНЬ (Нейес Лебен/Neues Leben), в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) 

к-н. Нем. хутор. У с. Пензенка, к зап. от с. Федоровка. Жит.: 138/129 нем. (1926). 

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ – см. Нейес Лебен. 

 

НОВАЯ ЗЕМЛЯ (Ней-Земля; также Новая Котовская), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Поддубцев. 

Лют. приходы Рожище и Луцк. Молельн. дом. Школа. Жит.: 68 (1859), 153 (1868), 241 (1906), 243 (1910), 

до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 95 сем. (1938). 

 

НОВАЯ КАЛИТОВКА (Окснера В.Х./Ochsner; также Калитовка Новая), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский у., Николаевская 2-я вол.; в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Лют. хутор. К юго-

зап. от с. Исаево. Жит.: 27 (1916), 38 (1924). 

 

НОВАЯ НАДЕЖДА, до 1917 – Саратовская губ., Царицынский у., Отрадинская вол.; в сов. период – 

Сталинградская обл., Городищенский р-н (в наст. время – Волгоградская обл.). Лют. село на арендн. 

земле. В 13 км к сев.-зап. от с. Городище. Здесь погиб смертью храбрых Ф.Г. Ганус (1912-1943), танкист, 

Герой России (1996). Жит.: 114 (1911), 110 (1926), 250 (1936). 

 

НОВАЯ НАДЕЖДА – см. Иоганнесфельд. 

 

НОВАЯ НАДЕЖДА – см. Нейгофнунг. 

 

НОВАЯ НАДЕЖДА – см. Ней-Гоффнунг. 

 

НОВАЯ НОРКА – см. Ней-Норка. 

 

НОВАЯ ОДЕССА – см. Ольгенталь. 

 

НОВАЯ ОЛЬГАНОВКА (Ней-Ольгановка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1874. К юго-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. 

Школа. Жит.: 40 (1885), 70 (1906), 135 (1910). 

 

НОВАЯ РАКОВЩИНА – см. Нейдорф-Торчин. 

 

НОВАЯ РИГА (Ней-Рига/Neu-Riga), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская 

обл., Калачинский р-н. Лют. село, осн. в 1895. У с. Ивановка, к сев.-вост. от Калачинска. Жит.: 111/111 

нем. (1920), 108 (1926), 79 (1970; 50% нем.).  

 

НОВАЯ РУДНЯ – см. Ней-Рудня. 

 

НОВАЯ САРАТА – см. Гнаденталь. 

 

НОВАЯ САРАТА – см. Ней-Сарата. 

 

НОВАЯ СКАТОВКА – см. Ней-Штрауб. 

 

НОВАЯ СОСНОВКА – см. Ягодное. 

 

НОВАЯ СОФИЕВКА – см. Ней-Софиевка. 

 

НОВАЯ СТАРИЦА (Ней-Старица), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Дмитриевская вол. 

Лют. хутор, осн. в 1896. В 45 км к сев.-зап. от Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Жит.: 150 (1900).  

 

НОВАЯ СТРЫМБА – см. Ней-Стрембы. 

 

НОВАЯ ШАБА – см. Ней-Шабо. 

 

НОВАЯ ШАМПОЛИ – см. Ней-Шамполи. 

 



НОВГОРОД – см. Дармштадт. 

 

НОВЕНЬКИЙ – см. Ней-Пришиб. 

 

НОВИКОВКА (также № 5), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Лют. село, осн. в 1905. К зап. от Уфы. Основатели из 

молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 900 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 119 (1920), 126 

(1925). 

 

НОВИКОВКА – см. Нейгоф. 

 

НОВИНКА (Нейдорф/Neudorf; зем. участок Мартук), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Новинская/Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Омский 

(Ульяновский)/Азовский/Кагановичский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. 

нац. р-н). Кат. село (единств. в этом районе), осн. в 1896. В 30 км к юго-зап. от Омска. Основатели из 

Самарской губ. Молельн. дом. Земли 1548 дес. (1896). Мельница, кузницы, лавки, искусств. пруд. Школа 

(1897), министерское училище (1902). Сельсовет (1926). К-зы „Красная Звезда“/„Ротер Штерн“ (1929), 

им. К. Цеткин (1951). Столярная мастерская (1935), нач. школа, клуб, биб-ка, магазин. Жит.: 236 (1897), 

532 (1911), 737 (1920), 584 (1926), 753 (1939), 331 (1959), 267 (1970), 202 (1979; 70% нем.), 190 (1989), 

174 (2006). 

 

НОВИНКА (Шваловский), в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Михайловский р-н. Нем. 

поселок, осн. в 1927. У р. Амур (возле с. Поярково), к юго-вост. от Благовещенска. Жит. переселены в 

1932. Жит.: 280 (1929). 

 

НОВИНКА – см. Нейдорф. 

 

НОВИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWINKA, Акмолинская обл., Омский у. Образована в 

1910 за счет выделения сев. части терр-ии Александровской вол. К юго-зап. от Омска. Включала нем. 

нас. пункты: х. Бишлер, х. Блехшмидт, Варенбург, Гауф, х. Герасимова, х. Гофенталь, Звонарев Кут, 

Круч, х. Лехнер, х. Мецлер, Новинка, Поповка, х. Пяташный, Сосновские Хутора № 1 – 8, х. Фурман, 

Шиллинг, х. Шитц. Центр – с. Новинка. Жит.: 5989/4563 нем. (1920). 

 

НОВИНЫ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Гущанская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К югу от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 23 (1906), 68 (1910). 

 

НОВИНЫ (также Новины-Речка, Навин), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). 

Лют. село на собств. земле, осн. в 1883. В 35 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Геймталь. Школа. Жит.: 312 (1906), 286 (1910), 493 (1924). 

 

НОВИНЫ-ДОБРЯТИНСКИЙ, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; после 1917 – 

в сост. Польши (в наст. время – с. Новины, Ровенская обл., Млыновский р-н). Лют. село на арендн. земле. 

К сев.-вост. от Млынова. Основатели из Швабии. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 179 (1906), 185 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

НОВО-АВИЛОВСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 109 (1926), 130 (1936). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА (Ней-Александровка), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1911. В 25 км к сев.-зап. от 

Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 1100 га. Жит.: 151/151 нем. (1939). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА (Ней-Александровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский/Черняховский р-н. Лют. село. В 25 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. 

Жит.: 232 (1906), 250 (1910), 277 (1924). 

 



НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; 

в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время 

– Донецкая обл., Тельмановский р-н). Нем. село. К юго-вост. от Старо-Бешева. Жит.: 202 (1915), 236 

(1924). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА (Немецкий), до 1917 – Донского Войска обл., Черкасский окр.; в сов. 

период – Ростовская обл., Глубокинский/Каменский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от Ростова. Жит.: 89 

(1873), 189 (1915), 157/157 нем. (1926). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА (Александрополь; также Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-

Светловский/Ворошиловградский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Ворошиловграда. Земли 811 дес. Жит.: 

87/76 нем. (1926). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА (также Александров), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Курисово-

Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н (в наст. 

время – с. Александровка, Одесская обл., Коминтерновский р-н). Нем. хутор. К сев. от Одессы. Жит.: 40 

(1916), 74 (1926). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. Нем. 

село. К юго-вост. от Сталино. Жит.: 48/48 нем. (1926). 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александерталь. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Александерштрассе. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Ней-Александровка. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Ней-Краузендорф. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Шенгоф. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – см. Ней-Александровка. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ – см. Ней-Александровка. 

 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОЕ (Ней-Александровка), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-

Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Слуцкий/Ленинградский 

Пригородный (Пригородный)/Колпинский/Володарский р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1872. В 15 км к юго-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. 

Новосаратовка. Лют. приход Ней-Саратовка. Молельн. дом. Земли 170 дес. (1904), 208 дес. (1920). 

Сельсовет. Нем. жители депортированы в Сибирь в марте 1942. Жит.: 68 (1885), 140 (1904), 793/256 нем. 

(1926). 

 

НОВО-АЛЕКСЕЕВКА (Алексеевка; также Ней-Алексеевка, зем. участок Байгель-Кызыл), до 1917 – 

Акмолинская обл., Омский у., Москаленская/Украинская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская 

обл., Москаленский р-н. Лют. село, осн. в 1905. В 11 км к югу от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Омск. Церковь (1908). Земли 2239 дес. (1909). Школа (1910). Нач. школа 

(1926). К-зы „Новое время“, им. Перовской, „Новая дружба“ (1928), им. Ворошилова/„Советская Россия“ 

(1950). Средн. школа (1976). Жит.: 253 (1909), 526/526 нем. (1920), 560 (1926),  1313 (1970), 1439 (1979), 

1562 (1989). 

 

НОВО-АЛЕКСЕЕВКА, в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н (в наст. 

время – Тарасовский р-н). Нем.-укр. поселок. К юго-вост. от Миллерова. Жит.: 359/190 нем. (1926). 

 

НОВО-АНДРЕЕВКА, в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от с. 

Озинки. Жит.: 13 (1925). 

 

НОВОАНДРЕЕВКА, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Бишкульский р-н (в наст. время – 

Мамлютский р-н). Нем. село. К юго-зап. от Петропавловска. 8-летн. школа. Жит.: 378 (1989; 79% нем.).  



 

НОВО-АНДРЕЯШЕВКА (Ней-Шлессель/Neu-Schlössel; также Шлессель), в сов. период – Одесская 

обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Тираспольский р-н (в наст. время – с. 

Новая Андрияшевка, Республ. Молдова, Слободзейский р-н). Кат. село. В 20 км к вост. от Тирасполя. 

Кат. приход Страсбург. Сельсовет (1931). Жит.: 182 (1924), 393 (1943). 

 

НОВО-АНДРИАНОВКА – см. Ней-Андриановка. 

 

НОВО-АНТОНОВСКИЙ – см. Вайцель. 

 

НОВО-БАХМЕТЬЕВО (Ней-Бахметьевка; также Ней-Бах/Neu-Bach), до 1917 – Харьковская губ., 

Изюмский у., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Александровский р-н (в 

наст. время – Донецкая обл.). Лют. село, осн. в 1892. В 20 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Лют. 

приход Харьков. Земли 8000 дес. Жит.: 420 (1904), 330 (1919), 360/329 нем. (1926), 400 (1941). 

 

НОВО-БАЯУТ – см. Ней-Баяут. 

 

НОВО-БЕЛОВЕЖ – см. Ней-Беловеж. 

 

НОВО-БЕРЕЗНИКИ – см. Ней-Березник. 

 

НОВОБЕРЕЗОВКА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем. 

село, осн. в 1936. К юго-вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. 8-летн. школа, 

фельдш.-акушер. пункт. Жит.: 565 (1989; 52% нем.).  

 

НОВО-БЕСПАЛЬЦЕВСКИЙ, в сов. период – Харьковская обл., Барвенковский р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Жит.: 8 (1926). 

 

НОВО-БЕССЕРГЕНОВКА (Геброн/Hebron; также Бессергеновка), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Милость-Куракинская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-

Курганский/Советинский р-н. Еванг. село, осн. в 1905. В 40 км к сев.-вост. от Таганрога. Еванг. община 

Остгейм. Жит.: 91 (1915), 80 (1918), 75/70 нем. (1926). 

 

НОВО-ВАРВАРОВКА – см. Барбараштадт. 

 

НОВО-ВАСИЛЬЕВКА (Боз-Оглу), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 12 (1915). 

 

НОВО-ВАСИЛЬЕВКА – см. Блюменфельд. 

 

НОВО-ГАЛКИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWAJA GALKA – см. Ней-Галкинская вол. 

 

НОВО-ГАЛЬБШТАДТ – см. Ней-Гальбштадт. 

 

НОВО-ГЕРМАНОВСКИЙ (также Ново-Германский), в сов. период – Краснодарский край, 

Курганинский р-н. Нем. хутор. К вост. от Краснодара. Жит.: 115 (1926). 

 

НОВОГРАДОВКА – см. Нейбург. 

 

НОВО-ГРЕКОВКА – см. Ней-Греково. 

 

НОВОГРЕЧАНОВКА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-

польск. село, осн. в 1936. К юго-вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Средн. школа. 

Жит.: 1414 (1989; 50% нем.), 720 (2007).  

 

НОВО-ГРИГОРЬЕВКА – см. Ней-Григорьевка. 

 

НОВО-ДАНЦИГ – см. Ней-Данциг. 



 

НОВОДВОРОВКА (Нейгоф/Neuhof; зем. участок Саумал-Куль), до 1917 – Акмолинская обл., 

Петропавловский у., Полтавская вол.; в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Лют.-

кат. село, осн. в 1895. К сев.-вост. от Кокчетава. Основатели из Причерноморья. Молельн. дом. Земли 

2907 дес. (1916). Нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Ландман“. Средн. школа. Жит.: 337 (1909), 381 

(1925), 409 (2007). 

 

НОВОДВОРОВКА – см. Нейгоф. 

 

НОВО-ДМИТРИЕВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Сантуриновская вол.; в сов. 

период – Сталинская обл., Константиновский р-н (в наст. время – с. Новодмитровка, Донецкая обл., 

Константиновский р-н). Лют. село, осн. в 1909. У ж.-д. ст. Константиновка. Лют. приход Ростов-Луганск. 

Жит.: 100 (1911), 289 (1918), 188/182 нем. (1926). 

 

НОВО-ДМИТРИЕВКА 1-я (Даниельс А.Д./Daniels), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Вознесенская вол. Нем. хутор. К вост. от Мелитополя. Жит.: 18 (1915). 

 

НОВОЕ БОРДОВОЕ – см. Ней-Боаро. 

 

НОВОЕ ПОЛЕ, в сов. период – Сталинская обл., Макеевский (Дмитриевский) р-н. Нем. хутор. К вост. от 

Сталино. Жит.: 70/70 нем. (1926). 

 

НОВО-ЕЛЕНОВКА – см. Ней-Елененталь. 

 

НОВО-ЕЛИСАВЕТОВКА – см. Паульсталь. 

 

НОВО-ЗАТУРЦЫ – см. Ней-Затурцы. 

 

НОВО-ЗЕЛЕНАЯ – см. Ней-Гринталь. 

 

НОВО-ЗНАМЕНКА, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Каранский р-н. Нем. хутор. К югу от 

Старо-Бешева. Жит.: 113 (1924). 

 

НОВО-ЗОРКИНО – см. Ней-Цюрих. 

 

НОВО-ИВАНОВКА, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кунанская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н (в наст. время – Республ. Крым, Черноморский р-н). 

Рус.-нем. село. В 35 км к сев.-зап. от Евпатории. Жит.: 141 (1915), 48/16 нем. (1926). 

 

НОВО-ИВАНОВКА (Ней-Иоганнесталь/Neu-Johannestal), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Курисово-Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. 

Нем. село. К сев.-вост. от Одессы. Жит.: 40 (1916), 44 (1924). 

 

НОВОИВАНОВКА, в сов. период – Кокчетавская/Северо-Казахстанская обл., Красноармейский р-н; в 

наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от Кокчетава. Нач. 

школа. Жит.: 397 (1989; 51% нем.).  

 

НОВОИВАНОВКА, в сов. период – Новосибирская обл., Карасукский (Чернокурьинский) р-н (в наст. 

время – Карасукский р-н). Нем.-рус. село. В 33 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Карасук. 8-летн. школа. Жит.: 

338 (1979), 331 (1989; 58% нем.), 257 (2006). 

 

НОВО-ИВАНОВКА – см. Гербер. 

 

НОВО-ИВАНОВКА – см. Ней-Иоганнесталь. 

 

НОВО-ИВАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWO-IWANOWSKOJE, Семипалатинская обл., 

Павлодарский у. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Включала нем. села и поселки: Аввакумовка, 

Васильевский, Владимировка, Любомировка, Никитинское, Ново-Ивановское, Приветнинское, 

Тихоновка. Центр – с. Ново-Ивановское. Жит.: 8447/1686 нем. (1926). 



 

НОВО-ИВАНОВСКИЙ – см. Ней-Ивановка. 

 

НОВО-ИВАНОВСКОЕ (Косагаш; также № 3, зем. участок Кос-Кунур, Кос-Комур), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Грабовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период и в наст. время 

– Павлодарская обл., Иртышский р-н. Лют. село, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, в 175 км к сев.-зап. от 

Павлодара. Основатели из Поволжья. Лют. приход (1914). Нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). 

К-з им. Голощекина. Средн. школа. Жит.: 352 (1926). 

 

НОВО-ИЛЬЕВКА – см. Ней-Иловский. 

 

НОВО-КАЛИНОВО, в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский 

(Авдотьинский) р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Сталино. Жит.: 30 (1926). 

 

НОВО-КАМЕНКА (также Каменка), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., 

Щербановская вол. Нем. село. К юго-зап. от Елисаветграда. Жит.: 135 (1896), 173 (1916), 6 (1919). 

 

НОВО-КАМЕНКА – см. Штреккерау. 

 

НОВО-КАНДЕЛЬ – см. Ней-Кандель. 

 

НОВО-КАНОВО – см. Ней-Кана. 

 

НОВО-КОСТЫРКА – см. Ней-Клостердорф. 

 

НОВОКРАСНАЯ – см. Ковалево. 

 

НОВО-КРАСНОВКА – см. Ней-Ямбург. 

 

НОВО-КРАСОВСКОЕ – см. Муртук. 

 

НОВО-КРИВОВСКОЕ – см. Ней-Обермонжу. 

 

НОВОКРОНШТАДТСКОЕ (Нейдорф; также Акпан/Новый Кронштадт/Крючково), до 1917 – 

Акмолинская обл., Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) вол.; в сов. период – Карагандинская обл., 

Осакаровский/Тельманский (Карагандинский)/Промышленный р-н (в наст. время – Осакаровский р-н). 

Лют. село, осн. в 1908. К сев.-зап. от Караганды. Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. 

Земли 10563 дес. (1916). Сельсовет (1926), клуб. К-зы „Нейдорф“, им. Энгельса (1950), с-з им. В. Пика. 8-

летн. школа. Жит.: 1039 (1909), 535 (1925). 

 

НОВО-КРЫМСКИЙ, в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-

н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Моздока. Жит.: 23/20 нем. (1926). 

 

НОВО-КУРМЕНКЕЕВА – см. Ней-Курманкеево. 

 

НОВО-ЛАНДАУ (также Алексеевка), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., 

Константиновская вол. (в наст. время – с. Панкратово, Николаевская обл., Арбузинский р-н). Нем. село. К 

юго-зап. от Елисаветграда. Жит.: 262 (1887), 572 (1896), 660 (1916). 

 

НОВОЛИПОВ КУТ – см. Ней-Урбах. 

 

НОВО-ЛИПОВКА – см. Фрезенталь. 

 

НОВО-ЛЮСТДОРФ – см. Ней-Люстдорф. 

 

НОВО-МАЙОРСКИЙ (также Майорский), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Тирасполя. Жит.: 139 (1887), 248 (1896), 230 (1906), 55 (1916), 51 (1924). 

 



НОВО-МАЛЬЧЕВСКИЙ, в сов. период – Ростовская обл., 

Волошинский/Мальчевский/Миллеровский/Мальчевско-Полненский р-н. Укр.-нем. хутор. К сев.-зап. от 

Миллерова. Жит.: 25/12 нем. (1926). 

 

НОВО-МАРИАНОВКА – см. Ней-Мариановка. 

 

НОВО-МАРИЕНГЕЙМ, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. 

от Челябинска. Жит.: 46/46 нем. (1926). 

 

НОВО-МАРИЕНТАЛЬ – см. Ней-Мариенталь. 

 

НОВО-МАРЬЕВКА – см. Ней-Мариенталь. 

 

НОВО-МАРЬЯНОВКА, в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К югу от ж.-д. ст. 

Березовка. Жит.: 86 (1926). 

 

НОВО-МИЛЛЕРОВСКАЯ (Христиановка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Картушинская вол. Нем. хутор. К зап. от Таганрога. Молельн. дом. Земли 1348 дес. (1915; 21 двор). Нач. 

школа. Жит.: 110 (1915). 

 

НОВО-МИХАЙЛОВКА, до 1917 – Приморская обл., Иманский у., Чугуевская вол.; в сов. период – 

Приморский край, Уссурийская обл., Спасский р-н. Крупнейшее нем. село на Дальнем Востоке, осн. в 

1907. На прав. берегу р. Улахе, в 200 км к сев.-вост. от Владивостока. Сельсовет (1926). Жит.: 584 (1912), 

651 (1915), 127 (1926). 

 

НОВО-МИХАЙЛОВКА (Кадыр-Балы), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. К сев.-зап. 

от Симферополя. Сельсовет (1926). Жит.: 33 (1915), 127/111 нем. (1926). 

 

НОВО-МИХАЙЛОВКА – см. Мариенгейм. 

 

НОВО-МИХАЙЛОВСКИЕ, до 1917 – Полтавская губ., Константиноградский у., Ганебновская вол. 

Нем. хутора. К вост. от Полтавы. Жит.: 537 (1910). 

 

НОВО-МИХАЙЛОВСКИЙ (Байнассай), в сов. период и в наст. время – Актюбинская обл., Мартукский 

р-н. Нем. поселок. В 83 км к сев.-зап. от Актюбинска. Средн. школа. Жит.: 77 (1920). 

 

НОВО-МИХАЙЛОВСКИЙ – см. Бливенитц. 

 

НОВО-МОЛОЧАНСК – см. Ней-Гальбштадт. 

 

НОВО-НАДЕЖДА – см. Нейгофнунг. 

 

НОВО-НАДЕЖДИНКА (также Надеждинка), в сов. период – Сталинская обл., Селидовский р-н (в наст. 

время – Донецкая обл., Красноармейский р-н). Нем. село. К зап. от Селидово. Жит.: 64/63 нем. (1926). 

 

НОВО-НЕМЕЦКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Мачешанский (Еланский) р-н. Нем. хутор. У 

п. Носовский, к юго-вост. от с. Мачеха. Жит.: 55 (1926). 

 

НОВО-НЕПОЗНАНИЧИ (также Новые Непознаничи), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский 

у., Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в 

наст. время – с. Непознаничи, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 15 км к юго-вост. от 

Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Сельсовет (1941). Жит.: 97 (1906), 99 (1910), 173 (1924). 

 

НОВО-НИКОЛАЕВКА (также Вокулин, № 4), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Казацкая вол.; 

в сов. период – Николаевская обл., Бериславский р-н. Менн. село, осн. в 1904. К сев.-зап. от Берислава. 

Основатели – 80 сем. из кронауских колоний и др. Сельсовет (1926). Жит.: 262 (1916), 251 (1926). 

 

НОВО-НИКОЛАЕВКА – см. Бузиновский. 

 



НОВО-НИКОЛАЕВКА – см. Нейдорф. 

 

НОВО-НИКОЛАЕВКА – см. Ней-Николаевка. 

 

НОВО-НИКОЛАЕВКА – см. Николаевская. 

 

НОВО-НИКОЛАЕВКА – см. Ново-Царицыно. 

 

НОВО-НИКОЛАЕВКА НЕМЕЦКАЯ (также Ней-Николаевка), до 1917 – Бессарабская губ., 

Бендерский у., Телицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – г. Новые Анены, Республ. 

Молдова, Новоаненский р-н). Лют. село, осн. в 1889. В 15 км к сев.-зап. от Бендер. Лют. приход 

Кишинев. Земли 1715 га. Жит.: 299 (1904), 605/573 нем. (1939). 

 

НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ (также Никольская, Кобылья Слободка), до 1917 – Новгородская губ., 

Новгородский у., Высоковская вол. Лют. село. К сев.-вост. от Новгорода. Лют. приход Новгород. Жит.: 

53 (1907). 

 

НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWO-NIKOLAJEWKA, Новгородская губ., 

Новгородский у. Образована в 1830-х гг. из  дочерн. сел петербург. колоний. На правобережье р. Волхов, 

к сев.-вост. от Новгорода. Включала нем. села: Александровская, Ксенофонтово, Николаевская. Центр – 

с. Николаевская (Ново-Николаевка). Указ  Александра II от 24.12.1858 урегулировал подати и 

повинности колонистов. Жит.: 1599 (1885), 2400 (1907). 

 

НОВО-НИКОЛАЕВСКОЕ (Гангофен/Hahnhofen; также Николаевка), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский у., Ново-Павловская вол.; в сов. период – Одесская обл., Врадиевский (Больше-

Врадиевский, Велико-Врадиевский) р-н (в наст. время – Николаевская обл., Врадиевский р-н). Кат. село. 

К юго-зап. от с. Врадиевка. Кат. приход Мюнхен. Жит.: 131 (1896), 107 (1916), 214/214 нем. (1926). 

 

НОВО-НИКОЛАЕВСКОЕ – см. Золоторунное. 

 

НОВО-НИКОЛАЕВСКОЕ – см. Ней-Николаевка. 

 

НОВО-НИКОЛЬСКАЯ – см. Гнаденфельд. 

 

НОВО-ОРЛОВКА – см. Ней-Орловка. 

 

НОВО-ПАРГОЛОВО – см. Шувалово. 

 

НОВО-ПЕТРОВКА – см. Ней-Петерфельд. 

 

НОВО-ПЕТРОВО (также Петрово), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Даниловская вол.; в сов. 

период – Харьковская обл., Барвенковский р-н (в наст. время – с. Петровка). Братско-менн. село на 

собств. земле, осн. в 1890. К юго-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Основатели из кол. Эйнлаге. Нач. и средн. 

школа (1926). Жит.: 123 (1926). 

 

НОВО-ПЕТРОВСКИЙ – см. Фиц. 

 

НОВО-ПОВИНОВСКИЙ, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 153 (1926). 

 

НОВОПОЛЬ, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1925. У с. Пучково, к 

вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Семеноводч. и племенное тов-во (1926). Жит.: 16 (1926).  

 

НОВОПОЛЬЕ (также Новое Поле), в сов. период – Омская обл., Марьяновский/Любинский р-н (в наст. 

время – Марьяновский р-н). Нем.-рус. село. В 15 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Марьяновка. Жит.: 32/32 нем. 

(1920), 112 (1979; 37% нем.), 46 (1989; 26% нем.).  

 

НОВОПОЛЬЕ – см. Нейфельд. 

 



НОВО-ПОПОВКА, в сов. период – Омская обл., Марьяновский/Москаленский р-н. Нем. село, осн. в 

1919. У п. Москаленский, к юго-зап. от ж.-д. ст. Мариановка. Сельсовет (1926). Жит.: 215 (1920), 410 

(1926), 473 (1970), 463 (1979).  

 

НОВО-ПРИВАЛЬНОЕ – см. Ней-Варенбург. 

 

НОВО-ПУСТЫНКА, в сов. период – Сталинская обл., Селидовский р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Красноармейский р-н). Нем. хутор. К зап. от Селидово. Жит.: 183 (1925). 

 

НОВО-РАВНОПОЛЬ – см. Ней-Эбенфельд. 

 

НОВО-РЖАДОВКА – см. Ней-Ржадковка. 

 

НОВО-РОМАНОВКА – см. Гейдельберг. 

 

НОВО-РОМАНОВКА – см. Ней-Романовка. 

 

НОВО-РОМАНОВКА – см. Шенталь. 

 

НОВО-РОМАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWO-ROMANOWKA, Томская губ., 

Барнаульский у. К сев.-вост. от Славгорода. Включала нем. нас. пункты: Александргейм, Алексеевка, 

Блюменталь, Гейдельберг, х. Гофнунгсталь, х. Каменка, Либенталь, х. Мариенфельд, х. Нейгейм, Ней-

Пришиб, Николайфельд, Ольгафельд, Рейхенфельд, Розенфельд, х. Фриденсру, Шенфельд. Центр – с. 

Гейдельберг (Ново-Романовка). Жит.: 3652/3603 нем. (1920).  

 

НОВО-РОМАНОВСКИЙ (Ней-Романовский), до 1917 – Тобольская губ., Тарский у., Аевская вол.; в 

сов. период – Омская обл., Большеуковский (Рыбинский) р-н. Лют. поселок на коронной земле, осн. в 

1908. К сев.-зап. от Омска. Лют. приход Тобольск-Рыжково. Жит.: 198 (1912), 441 (1926). 

 

НОВО-РОРБАХ – см. Ней-Рорбах. 

 

НОВОРОССИЯ/NEURUSSLAND (Причерноморье/Schwarzmeergebiet), истор. обл. на побережье 

Черного и Азовского морей; включала Бессарабскую, Екатеринославскую, Таврическую и Херсонскую 

губ. Поселение нем. колонистов в Н. началось в кон. 18 в. 6.4.1800 Павел I утвердил доклад Сената о 

состоянии новороссийских колоний и мерах по его улучшению. Грамота Павла I от 6.9.1800 привлекла в 

Н. большое число меннонитов. Инструкция о внутр. распорядке и управлении в новороссийских 

колониях принята 16.5.1801. Указ Александра I от 17.10.1803 положил начало поселению колонистов 

близ Одессы, указ Александра I от 22.1.1814 – в Бессарабии. До 1871 в Н. существовали нем. колон. окр.: 

Бессарабская обл. – Клястицкий, Малоярославецкий, Саратский; Екатеринославская губ. – 

Иозефстальский, Мариупольский колонист., Мариупольский меннонит., Хортицкий; Таврическая губ. – 

Бердянский, Крымский, Молочанский колонист., Молочанский меннонит., Нейзацкий, Цюрихтальский; 

Херсонская губ. – Березанский, Гликстальский, Кучурганский, Либентальский, Шведский. После 1917 

Бессарабия отошла к Румынии, Крым вошел в сост. РСФСР, остальная часть Н. – в сост. Украинской 

ССР. В 1940, после присоединения к СССР Бессарабии, входившей в 1918-40 в сост. Румынии, нем. нас-е 

этого района было переселено в Германию (по договоренности СССР и Германии).  

До 1860-х гг. в Н. переселилось 70 тыс. нем. кол-тов. В 1796 в Н. было 5,5 тыс. нем. (0,4% нас-я), в т. ч. в 

Екатеринославской губ. – 2,8 тыс. (0,6%), в Херсонской губ. – 2,7 тыс. (0,8%). Нем. в Н. в 1834, 1858, 

1875, 1897, 1912: 85,6 тыс. (2,5%), 138,8 тыс. (2,8%), 154241 (3,5%), 342943 (4,2%), 492868 (4,4%); в т. ч. 

Бессарабская губ./обл. – 15,8 тыс. (2,2%), 24,6 тыс. (2,3%), 27377 (2,6%), 60206 (3,1%), 62875 (2,5%); 

Екатеринославская губ. – 18,1 тыс. (2,2%), 24,2 тыс. (2,3%), 25966 (2,0%), 80979 (3,8%), 124805 (3,9%); 

Таврическая губ. – 20,5 тыс. (3,9%), 43,4 тыс. (6,3%), 50828 (7,7%), 78305 (5,4%), 135875 (6,9%); 

Херсонская губ. – 31,2 тыс. (3,7%), 46,6 тыс. (3,9%), 50070 (3,4%), 123453 (4,5%), 169313 (4,8%).  

Нем. в городах: Бессарабская губ.: Аккерман (ныне Белгород-Днестровский): 1897 – 218 (0,8%), 1910 – 

272 (1,3%), Бельцы: 1897 – 103 (0,6%), Бендеры: 1897 – 306 (1,0%), 1910 – 802 (1,4%), Кишинев: 1897 – 

1270 (1,2%); Екатеринославская губ.: Александровск (ныне Запорожье): 1897 – 370 (2,0%), 1904 – 1160 

(4,0%), 1910 – 1577 (4,1%), Бахмут (ныне Артемовск): 1897 – 116 (0,6%), Гуляй-Поле: 1910 – 322 (2,0%), 

Екатеринослав (ныне Днепропетровск): 1865 – 300 (1,3%), 1897 – 1438 (1,3%), 1904 – 3130 (2,0%), 

Каменское (ныне Днепродзержинск): 1910 – 174 (0,5%), Луганск: 1897 – 101 (0,5%), 1910 – 116 (0,2%), 

Мариуполь: 1897 – 248 (0,8%), 1910 – 768 (1,5%), Павлоград: 1904 – 210 (1,0%), Юзовка (ныне Донецк): 

1904 – 320 (0,8%), 1910 – 883 (1,8%); Таврическая губ.: Бердянск: 1897 – 733 (2,8%), 1910 – 417 (1,2%), 



Большой Токмак (ныне Токмак): 1910 – 321 (1,2%), Мелитополь: 1897 – 184 (1,2%), 1910 – 202 (1,1%), 

Ногайск (ныне Приморск): 1897 – 173 (4,4%), Орехов: 1897 – 195 (3,3%), 1910 – 100 (1,3%); Херсонская 

губ.: Березовка: 1910 – 153 (1,4%), Вознесенск: 1897 – 124 (0,8%), Елисаветград (ныне Кировоград): 1897 

– 425 (0,7%), Николаев: 1897 – 813 (0,9%), 1910 – 836 (0,8%), Одесса: 1892 – 9163 (2,6%), 1897 – 10248 

(2,5%), 1905 – 12000; Тирасполь: 1897 – 249 (0,8%), 1910 – 368 (1,2%), Херсон: 1897 – 426 (0,7%), 1904 – 

520 (0,8%).  

 

НОВО-РОТОВКА – см. Ней-Ротовка. 

 

НОВО-САВИЦКОЕ – см. Ней-Савицкий. 

 

НОВО-САМОЙЛОВКА (Нейфельд/Neufeld), в сов. период – Сталинская обл., Александровский р-н. 

Нем. село. К югу от ж.-д. ст. Барвенково. Жит.: 64/64 нем. (1926). 

 

НОВОСАРАТОВКА (Ней-Саратовка; также Саратовка, Колония 60/Kolonie 60, Шлиссельбургер 

Колони/Schlüsselburger Kolonie), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская 

вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский (Ленинский)/Слуцкий/Ленинградский 

Пригородный (Пригородный)/Колпинский/Володарский р-н (в наст. время – Всеволожский р-н). Лют. 

село, осн. в 1765. На прав. берегу Невы, в 15 км к юго-вост. от С.-Петербурга. Основатели – 60 сем. 

(отсюда назв. „Колония 60“) из Вюртемберга, Гессен-Дармштадта, Бранденбурга. Лют. приход (1766). 

Церковь (1766, 1835). Земли 1735 дес. (1857; 60 сем.), 2222 дес. (1904), 746 дес. (1920). Лесопильный з-д, 

2 пароход. пристани. Приют для сирот и неимущих (1897). Нач. школа, красн. уголок, комитет 

взаимопомощи, сельсовет (1926). К-з „Красный Механизатор“. Жит. депортированы в Сибирь в марте 

1942. Место рожд. пиротехника Ф. Леттера (род. 1856), художника А.А. Шмидта (род. 1921). Жит.: 207 

(1765), 458 (1797), 603 (1805), 905 (1827), 1091 (1834), 1168 (1848), 1247 (1857), 1445 (1862), 1038 (1885), 

1100 (1904), 1733/1547 нем. (1926). 

 

НОВОСАРАТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWOSARATOWKA, Санкт-Петербургская губ., 

Санкт-Петербургский у. К юго-вост. от С.-Петербурга. Включала нем. нас. пункты: Веселый Поселок, 

Гражданка, Каменка, Ковалево, Ново-Александровское, Новосаратовка, Овцино, Приютино, Сосновка, 

Уткина Заводь, Фарфоровка, Шувалово, Янино. Центр – с. Новосаратовка. 

 

НОВОСЕЛОВКА, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Шортандинский р-н (в наст. 

время – Акмолинская обл.). Нем. село, осн. в 1954. К сев.-вост. от г. Акмолинска (Астана). Средн. школа. 

Жит.: 786 (1989; 52% нем.). 

 

НОВОСЕЛОВКА – см. Клейн-Нейдорф. 

 

НОВОСЕЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWOSJOLOWSKAJA, Уфимская губ., Уфимский 

у. У р. Кармасан, к зап. от Уфы. Включала нем. нас. пункты: Барбараштадт, х. Браун, х. Вагнер, 

Вальдгейм, Викторовка, х. Гехт, Гнаденфельд, Гоффнунгсталь, х. Гохфельд, х. Кох, х. Маркварт, Ней-

Дармштадт, Новиковка, Пришиб, х. Пфеффер, Розенфельд, Романовка, Эбенфельд, Элизабетфельд. Жит.: 

18990/2138 нем. (1926). 

 

НОВОСЕЛОВСКИЙ – см. Нейгейм. 

 

НОВОСЕЛЬЕ – см. Ней-Либенталь. 

 

НОВО-СЕМЕНОВКА (Ней-Семеновка), в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский 

(Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. Семеновка, к сев. от Камышина. Жит.: 32/27 нем. (1926). 

 

НОВО-СЕМЕНОВКА – см. Симонсфельд. 

 

НОВО-СКАТОВО – см. Шенталь. 

 

НОВОСЛОБОДКА – см. Розенгарт. 

 

НОВО-СОФИЕВКА – см. Николайталь. 

 

НОВО-СОФИЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NOWO-SOFIJEWKA – см. Николайтальская вол. 



 

НОВОСТРОЕНЬЕ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Водотыйская в.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Коростенский (Ушомирский)/Брусиловский р-н. Лют. село. К зап. от Киева. 

Лют. приход Радомысль. Школа. Жит.: 156 (1904), 309 (1923). 

 

НОВОСТРОЙКА (Жана-Жайнак), в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Целиноградский 

(Акмолинский) р-н; в наст. время – Акмолинская обл., Целиноградский р-н. Нем. село. К сев.-зап. от г. 

Акмолинска (Астана). Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 520 (1989; 63% нем.). 

 

НОВО-СУХИНО, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Раснопольская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 16 (1916), 104 (1926). 

 

НОВО-ТАРУТИНО – см. Ней-Тарутино. 

 

НОВО-ТЕЛЕНЧИ – см. Ней-Теленчи. 

 

НОВОТРОИЦК, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Полтавский р-н. Нем.-рус. село. В 30 км к 

юго-зап. от с. Полтавка. Жит.: 211 (1970; 44% нем.), 119 (1979; 51% нем.), 19 (1989; 25% нем.).  

 

НОВО-ТРОИЦКОЕ (Тонкова), в сов. период – Сталинская обл., Селидовский р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Красноармейский р-н). Нем. хутор. К зап. от Селидово. Жит.: 153 (1925). 

 

НОВОУЗЕНСКОЕ (зем. участок Ащилы-Айрык, Ащалы-Айрык), до 1917 – Акмолинская обл., 

Акмолинский у., Больше-Михайловская вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Тельманский 

(Карагандинский)/Осакаровский/Промышленный р-н (в наст. время – Бухар-Жырауский р-н). Лют. село, 

осн. в 1903. В неск. км к сев.-зап. от Караганды. Назв. по Новоузенскому у. Самарской губ. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Акмолинск. Земли 3323 дес. (1903), 4844 дес. (1916). 8-летн. школа. Жит.: 151 

(1903), 332 (1909), 212 (1925). 

 

НОВОУЗЕНСКОЕ (зем. участок Ольджибай), до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., 

Корнеевская вол.; в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., Московский/Ленинский р-н; в 

наст. время – Северо-Казахстанская обл., Есильский р-н. Лют. село, осн. в 1909. К юго-зап. от 

Петропавловска. Назв. по Новоузенскому у. Самарской губ. Основатели из Поволжья. Земли 7345 дес. 

(1909), 8118 дес. (1916). Мельница. Коопер. лавка, 5 с.-х. артелей, нач. школа, изба-читальня, сельсовет 

(1926), школа крест. молодежи, средн. школа. Жит.: 630 (1909), 741 (1925), 1121 (1989; 77% нем.). 

 

НОВО-УКРАИНКА (Платиенгоф/Platienhof), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Софиевский 

(Красноармейский/Червоноармейский/Михайло-Лукашевский) р-н (в наст. время – Запорожская обл., 

Вольнянский р-н). Менн. хутор. К сев.-вост. от Запорожья. С.-х. артель (1926). Жит.: 60 (1926).    

 

НОВО-ФЕДОРОВКА (Ульяновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., 

Первозвановская вол.; в сов. период – Ворошиловградская обл., Ново-Светловский р-н. Нем. село. К юго-

вост. от Ворошиловграда. Земли 260 дес. Жит.: 35/35 нем. (1926). 

 

НОВО-ФЕДОРОВКА – см. Ней-Федоровка. 

 

НОВО-ХОПЕРСКОЕ – см. Ней-Розенгарт. 

 

НОВО-ХОРТИЦА – см. Ней-Хортица. 

 

НОВО-ХРЕЩАТИК – см. Ней-Крещатен. 

 

НОВО-ЦАРИЦЫНО (Ново-Николаевка), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская/Зуйская вол. (в наст. время – в сост. с. Садовое, Республ. Крым, Нижнегорский р-н). Лют. 

село, осн. в 1881. В 60 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Цюрихталь. Земли 2120 дес. Жит.: 

455 (1914), 53 (1919). 

 

НОВО-ШАРАПОВО (Боровка; также Новая Шараповка), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. 

период – Омская обл., Марьяновский/Любинский р-н (в наст. время – Марьяновский р-н). Лют. село, осн. 



в 1908. В 40 км к зап. от Омска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Шарапова. Лют. приход Омск. 

Нач. школа (1926). К-зы „Арбайтер“, им. Тельмана (1950). Средн. школа. Жит.: 134/134 нем. (1920), 215 

(1926), 566 (1970), 658 (1979), 706 (1989; 73% нем.).  

 

НОВО-ШВЕДСКОЕ – см. Ней-Шведендорф. 

 

НОВОЯМЫШЕВО, в сов. период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н (в наст. время 

– Павлодарский р-н). Нем. село. К юго-вост. от Павлодара. Средн. школа. Жит.: 1855 (1989; 55% нем.).  

 

НОВЫЕ БЕЛЯРЫ – см. Ней-Анненталь. 

 

НОВЫЕ ДОРОСИНИ (Ней-Доросини; также Дорожин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Доросини, Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К вост. от Щурина. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 179 (1906), 85 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

НОВЫЕ ЛЕЗЫ – см. Лезы-Ней. 

 

НОВЫЕ МЕЗЕРИЧИ – см. Ней-Мезеритц. 

 

НОВЫЕ ОГНЕШТЫ – см. Ней-Онешты. 

 

НОВЫЕ РАЗДОРЫ – см. Эйгенфельд. 

 

НОВЫЕ СУДАКИ (Ней-Судаки; также Мало-Судак), в сов. период – Николаевская обл., Каховский р-н. 

Реформат. хутор. В 10 км к юго-зап. от Каховки. Основатели из кол. Шабо. Жит.: 216 (1926). 

 

НОВЫЙ (Немецкий), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ачаирский р-

н. Нем.-рус. хутор, осн. в 1910. У с. Усть-Заостровка, к юго-вост. от Омска. Жит.: 393 (1920), 161 (1926).  

 

НОВЫЙ ВОРМС I (также Острая Могила), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол. 

Нем. хутор. К юго-вост. от Ананьева. Жит.: 33 (1887), 12 (1896), 23 (1916). 

 

НОВЫЙ ВОРМС II (также Малаева), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Ананьева. Жит.: 115 (1887), 114 (1896). 

 

НОВЫЙ КАЛЬЧЕВ – см. Ней-Кальча. 

 

НОВЫЙ КРЕМЕНЕЦ (Ней-Кременец; также Кременец II), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – в сост. с. Кременец, Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 191 (1906), до 25 нем. двор. 

(1927; до 20% нем.). 

 

НОВЫЙ КУДЬЯР (также Аренда Караманова), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол. Нем. хутор. К юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 33 (1915). 

 

НОВЫЙ ЛАРС (также Дзанхотов Ларс), до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. (в наст. время – с. 

Новый Батакаюрт, Республ. Сев. Осетия, Правобережный р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1887. У 

ж.-д. ст. Беслан. Основатели из Бессарабской, Таврической, Ставропольской губ. Лют. приход 

Владикавказ. Земли 300 дес. В 1918 жит. переселились в кол. Михельсдорф. Жит.: 54 (1889), 86 (1902). 

 

НОВЫЙ МИР (Нейфельд/Neufeld), в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Покровка, Одесская обл., Раздельнянский р-н). Кат. 

хутор, осн. в 1926. В 5 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Жит.: 122 (1926). 

 

НОВЫЙ МИР (Гаер/Geier), в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. У с. Старо-

Шарапово, к зап. от Омска. Коммуна (1920). Жит.: 11/11 нем. (1920).  

 

НОВЫЙ МОНТАЛЬ – см. Ней-Монталь. 

 



НОВЫЙ МЫЛЬСК (Ней-Мыльск), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – 

в сост. Польши (в наст. время – с. Мыльск, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село, осн. в 1879. К 

сев. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 81 (1885), 118 (1906). 

 

НОВЫЙ НАССАУ – см. Ней-Нассау. 

 

НОВЫЙ ПАРИЖ – см. Ней-Париж. 

 

НОВЫЙ ПОСЕЛОК (Нейе Зидлунг/Neue Siedlung; также Нейе Анзидлунг/Neue Ansiedlung), до 1917 – 

С.-Петербургская губ., Шлиссельбургский у.; в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский 

(Ленинский) р-н. Лют. село. В 25 км к юго-вост. от С.-Петербурга. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 20 

(1857), 20 (1925). 

 

НОВЫЙ РАШТАДТ – см. Ней-Раштатт. 

 

НОВЫЙ РЕВЕЛЬ – см. Ней-Ревель. 

 

НОВЫЙ РОРБАХ – см. Ней-Рорбах. 

 

НОВЫЙ СВИЧЕВ – см. Ней-Свичев. 

 

НОВЫЙ СТРАСБУРГ (также Страсбург/Straßburg, Богданово), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Захарьевская вол. Кат. хутор. К сев. от Тирасполя. Кат. приходы Севериновка, 

Страсбург. Жит.: 159 (1887), 140 (1896), 192 (1906), 344 (1916). 

 

НОВЫЙ ТАРЛЫК – см. Ней-Лауб. 

 

НОВЫЙ ТИФЛИС – см. Ней-Тифлис. 

 

НОВЫЙ ХУТОР, в сов. период – Омская обл., Омский р-н. Нем.-рус. село. У с. Лузино, к юго-зап. от 

Омска. Жит.: 216 (1970; 55% нем.), 115 (1979; 30% нем.).  

 

НОВЫЙ ЦЮРИХ – см. Ней-Цюрих. 

 

НОВЫЙ ШОЛТАЙ – см. Ней-Шолтай. 

 

НОВЫЙ ШПЕЕР – см. Ней-Шпеер. 

 

НОВЫЙ ЭМИЛИН (Ней-Эмилин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – 

в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 125 (1906), 122 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

НОРДГЕЙМ/NORDHEIM (Мариновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Голицыновская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский 

(Авдотьинский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., Красноармейский р-н). Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1885. В 40 км к сев.-зап. от Сталино. Основатели из молочанских и хортицких колоний. Менн. 

община Нью-Йорк. Земли 1300 дес. Школа (1887). Жит.: 203 (1911), 205 (1919), 252/250 нем. (1926), 405 

(1941). 

 

НОРКА (Вейганд/Weigand; также Старая Норка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Норкский колон. окр.; Сплавнушинская/Норкская вол.; в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-

Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – с. Некрасово, Саратовская обл., 

Красноармейский р-н). Реформат. село, осн. в 1767. У р. Норка, в 65 км к юго-зап. от Саратова. 

Основатели – 212 сем. из Изенбурга и Пфальца. Коронная колония. Еванг. приход (1768). Церковь (1881). 

Часть жит. – баптисты. Земли 11518 дес. (1857; 626 сем.), 21468 дес. (1894; 770 сем.). Сарпиночное 

произ-во, ткацкая ф-ка (1810), пар. мельница Ф. Зингера, ветр. мельницы, маслобойни, кожевен. з-ды, 

столярн., сапожн., портняжн. мастерские, кузницы, ярмарки, земск. ямская станция. Фельдш. пункт 

(1834), частн. школа (1868), министер. училище, ветеринар. пункт, ссудо-сберегат. касса. Выезды жит.: в 

кол. Ней-Норка (1851-52; 520 чел.), Америку (1874-75; 89 чел.). В 1921 родились 307 чел., умерли – 437. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 2 нач. школы, изба-читальня (1926). Электростанция 



(1931), сарпиноткацкая артель (1934). МТС, 4 колхоза, больница, средн. школа, детдом, дет. ясли, биб-ка. 

Место рожд. лют. пасторов Л. Каттанео (1787-1828), В. Штеркеля (род. 1839), Э.И. Пфейфера (1891-

1938), историка А.А. Клауса (1829-1887), лют. пастора и историка Г.Н. Бонвеча (1848-1925), сов. гос. 

деятеля А.И. Рейхерта (1869-1936). Жит.: 753 (1767), 957 (1773), 1358 (1788), 1660 (1798), 2509 (1816), 

4113 (1834), 5951 (1850), 6354 (1859), 7641 (1886), 6843/6815 нем. (1897), 13500 (1906), 14174 (1911), 

7325 (1920), 7292 (1922), 6913 (1923), 7466/7454 нем. (1926), 7707/7693 нем. (1931). 

 

НОРКИ – см. Розенфельд. 

 

НОРКСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK NORKA, Саратовская губ., Камышинский у. Образована после 

1871 на сев.-вост. части терр-ии бывш. Норкского колон. окр. На правобережье Волги, к юго-зап. от 

Саратова. Включала нем. села Гукк и Норка. Центр – с. Норка. Вошла в сост. Сплавнушинской вол. Жит.: 

12832 (1886), 17827 (1894), 20700 (1905), 24040 (1911). 

 

НОРКСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK NORKA, Саратовская губ., 

Камышинский, Аткарский и Саратовский у. На правобережье Волги, к юго-зап. и сев.-зап. от Саратова. 

Включал нем. села: Гукк, Гуссенбах, Диттель, Зеевальд, Кауц, Норка, Ротгаммель (все – Камышинский 

у.), Вальтер, Кольб, Франк (все – Аткарский у.), а также нем. села Саратовского у.: Ней-Штрауб, 

Побочное, Ягодная Поляна (позже вошли в сост. Ягодно-Полянского колон. окр.). Центр – с. Норка. 

Земли 66514 дес. (1857; 2963 семьи). После 1871 на терр-ии окр. (Камышинский и Аткарский у.) 

образованы Линево-Озерская, Норкская, Олешинская и Медведицко-Крестово-Буеракская вол. Жит.: 

5228 (1788), 6365 (1798), 10288 (1816), 17593 (1834), 25925 (1850), 30383 (1857). 

 

НУМРИКА, в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. хутор. У с. Классино, к сев.-вост. от 

Омска. Жит.: 11/11 нем. (1920).  

 

НУРАЛИ (также Умер-Мурзы Мансурского), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем. село. К 

сев. от Евпатории. Жит.: 33 (1915), 52/35 нем. (1926). 

 

НУРЛЫКЕНТ – см. Бурнооктябрьское. 

 

НУСС/NUSS, в сов. период – АССР НП, Старо-Полтавский к-н. Нем. хутор. У с. Беляевка, к югу от 

Покровска. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

НЬЮ-ЙОРК/NEW YORK, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Железнянская/Архангельская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – п. Новгородское, Донецкая обл., 

Дзержинский горсовет). Менн. село на собств. земле (в сов. период – поселок гор. типа). На прав. берегу 

р. Кривой Торец, в 15 км к зап. от Горловки. Основатели из хортицких колоний. Менн. община (1892); 

братско-менн. община Николаевка. Менн. и братско-менн. молельн. дома. Часть жит. – лютеране. Земли 

3138 дес. Мельницы Унгера, Дика, Ремпеля, ф-ка с.-х. машин и орудий Нибура (1894), кирп. з-д Унгера, 

книжн. магазин бр. Гамм, банк. контора П. Дика и П. Унгера, центр. училище (1905), жен. прогимназия 

(1912), школа для бедных. Коопер. лавка, семилетн. школа, сельсовет (1926). Жит.: 85 (1859), 426 (1911), 

926 (1918), 1334/762 нем. (1926). 

 

НЬЮ-ЙОРК/NEW YORK (Луговое), в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-н. 

Братско-менн. село. В 75 км к юго-вост. от Благовещенска. Назв. по екатеринославской кол. Нью-Йорк. 

Менн. община Блюменорт. Земли 1200 га. К-з „Энергия“ (1930). Жит. депортированы 15/16.11.1941. 

Жит.: 256 (1941). 

 

 

 

ОБЕРДОРФ/OBERDORF (Купцово; также Купцева Мельница, Бехерс-Хутор/Bechers-Chutor, 

Беккер/Becker), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Иловлинский колон. окр.; Иловлинская 

(Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, Эрленбахский (центр)/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-

Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Котовский р-н). Лют. село, 

осн. в 1852. На прав. берегу р. Мокрая Ольховка, в 40 км к сев.-зап. от Камышина. Верхнее нем. село на 

р. Мокрая Ольховка, отсюда „Обердорф“ („Верхнее село“). На этом месте находились хутор Бехера (или 

Беккера) из Каменского колон. окр. и мельница Купцова. Основатели из кол. Норка, Гримм, Куттер, 



Денгоф, Штефан, Мюльберг, Галка, Гольштейн, Шваб, Добринка, Мюллер. Лют. приход Розенберг. 

Церковь (1871). Земли 4365 дес. (1857; 90 сем.), 9014 дес. (1910; 190 сем.). Мельница (1910), ярмарки. 

Земск. школа. Выезды жит. в Америку (1886; 36 чел.). В 1921 родились 102 чел., умерли – 96. Кредит. 

тов-во. Сельсовет (1926). К-з „Октобервег“. Жит.: 549 (1859), 1249 (1886), 1540 (1890), 1643/1615 нем. 

(1897), 1528 (1904), 1777 (1911), 1860 (1920), 1741 (1922), 1793 (1923), 1930/1930 нем. (1926), 2050/2046 

нем. (1931), 2294 (1939). 

 

ОБЕРКАРАМАНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK OBER-KARAMAN – 

см. Верхне-Караманский колон. окр. 

 

ОБЕРМОНЖУ/OBERMONJOU (Кривовка), до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., 

Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР 

НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. время – с. Кривовское, Саратовская обл., 

Марксовский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 60 км к сев.-вост. от Покровска. 

Назв. по фамилии колонист. директора Монжу. Основатели – 83 семьи из Мекленбурга, Вюрцбурга и 

Франции. Вызывательская колония Борегарда. Кат. приходы Шенхен, Екатериненштадт, Обермонжу; 

лют. приход Екатериненштадт. Кат. церковь (1897). Земли 5941 дес. (1857; 205 сем.). Табаководство, 

овощеводство, соломоплетение, маслобойни. Земск. школа. Выезды жит. в Америку (1877-78; 544 чел.). 

В 1921 родились 141 чел., умерли – 386. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, два машинных тов-ва, две 

артели, нач. школа, пункт ликбеза, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патера А. Бооса (род. 1842). Жит.: 

299 (1767), 325 (1773), 370 (1788), 429 (1798), 620 (1816), 1068 (1834), 1608 (1850), 1513 (1859), 1936 

(1889), 2251/2235 нем. (1897), 2801 (1905), 2752 (1910), 2978 (1920), 1685 (1922), 2443/2432 нем. (1926), 

3077/3077 нем. (1931). 

 

ОБИЛЬНОЕ – см. Гросвейде. 

 

ОБОЛОНСКОЕ – см. Гнаденфельд. 

 

ОБХОД ЛЕСНОЙ, в сов. период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-

Бурасский/Базарно-Карабулакский р-н, в 1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н. Нем. хутор. У с. 

Ней-Штрауб, к сев.-зап. от Саратова. Лесной кордон. Жит.: 10 (1926). 

 

ОБЪЕЗД ЛЕСНОЙ, в сов. период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-

Бурасский/Базарно-Карабулакский р-н, в 1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н. Нем. хутор. У с. 

Ней-Штрауб, к сев.-зап. от Саратова. Жит.: 8 (1926). 

 

ОВЛОЧИМ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Олесская вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Овлочин, Волынская обл., Турийский р-н). Лют. село на арендн. 

земле. К сев. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 16 (1904). 

 

ОВРАЖНОЕ – см. Линденау. 

 

ОВЦИНО (также Овцыно, Офцино), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., 

Новосаратовская/Среднерогатская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский 

(Ленинский)/Слуцкий/Ленинградский Пригородный (Пригородный)/Колпинский р-н (в наст. время – в 

сост. п. им. Свердлова, Ленинградская обл., Всеволожский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1832. 

На прав. берегу Невы, в 20 км к юго-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. 

приход Ней-Саратовка. Молельн. дом. Земли 609 дес. (1904), 484 дес. (1920). Нач. школа, с.-х. коопер-в 

„Немецкий колонист“, племенное тов-во „Оксенферайн“ (1926), к-з им. М. Гельца, сельсовет. Жит.: 53 

(1834), 112 (1848), 171 (1857), 208 (1862), 549/413 нем. (1897), 500 (1904), 1073/529 нем. (1926).  

 

ОГУЗ-ОГЛУ НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Огуз-Оглу; также Умер-Мурзы Мансурского), до 1917 – Таврическая 

губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-

Шеихский/Евпаторийский р-н. Нем. село. К сев. от Евпатории. Пункт ликбеза (1926). Жит.: 155 (1915), 

107/94 нем. (1926). 

 

ОГУЗ-ТОБЕ (также Огуз-Тебе, Окуз-Тебе), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Владиславская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ленинский (Керченский/Петровский)/Феодосийский (Старо-

Крымский) р-н. Менн. село, осн. в 1884. К сев. от Феодосии. Земли 1600 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 91 

(1915), 185/155 нем. (1926). 



 

ОДНУВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 103 (1906), 71 (1910). 

 

ОЗЕРАНЕ (также Беляевское Озеране), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Озеряны, Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село на арендн. 

земле. К юго-зап. от Полонки. Основатели из Швабии. Лют. приход Луцк. Жит.: 127 (1906), 201 (1910). 

 

ОЗЕРКИ – см. Шензе. 

 

ОЗЕРНАЯ (также Каторжановка, Толстокулак), в сов. период – Омская обл., Саргатский р-н. Нем.-рус. 

село. У с. Новопокровка, к сев. от Омска. Жит.: 144 (1920).  

 

ОЗЕРНОЕ, в сов. период – Кокчетавская обл., Кокчетавский р-н; в наст. время – Акмолинская обл., 

Зерендинский р-н. Нем. село. К зап. от Кокчетава. Жит.: 294 (1989; 52% нем.).  

 

ОЗЕРНЫЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Шеминовская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Орджоникидзевский (Денисовский)/Кустанайский р-н; в наст время – Костанайская 

обл., Костанайский р-н. Кат. поселок, осн. в 1901. В 30 км к сев.-зап. от Кустаная. Основатели из 

Причерноморья. Молельн. дом. Коопер. лавка, нач. школа (1926). МТС, к-з им. К. Маркса. Средн. школа. 

Жит.: 1556 (1905), 900 (1925), 1983 (1989; 56% нем.). 

 

ОЗЕРО, в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 59 

(1926). 

 

ОЗЕРОВКА – см. Ней-Шензее. 

 

ОЗЕРОВО (Ольговка), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. период – 

Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Лют. село, осн. в 

1894. В 10 км к сев.-зап. от с. Давлеканово. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Нач. 

школа. Жит.: 170 (1920), 84 (1925). 

 

ОЗЕРОВО – см. Зеебах. 

 

ОЗЕРЦЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 283 (1906). 

 

ОЗОЛЯ А.И., в сов. период – Башкирская АССР, Учалинский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от с. Учалы. 

Мельница. Жит.: 1 хоз. (1925). 

 

ОЙБУР (Рейнке/Reinke; также Айбур), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Крыловка, Республ. Крым, 

Сакский р-н). Лют. село на арендн. земле. Сост. из двух хут. Ойбур. У оз. Ойбурского, в 25 км к сев.-зап. 

от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть 

урожая). Жит.: 99 (1905), 65, 45 (1915), 40 (1918), 189/173 нем. (1926). 

 

ОЙ-ДЖУРЧИ (Дубса/Dubs), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-рус. село. К сев.-вост. от Евпатории. 

Сельсовет (1926). Жит.: 47 (1915), 82/25 нем. (1926). 

 

ОКРЕЧЬ – см. Фрейденталь. 

 

ОКСА/OKS (также Окель/Ockel), в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. К зап. от 

Омска. Жит.: 24/24 нем. (1920).  

 

ОКСГРАБЕН ЗОЛОТУРНА/OCHSGRABEN ZU SOLOTHURN (также Оксенграбен 

Витманский/Ochsengraben zu Wittmann, Оксенграбен), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Кат. хутор. В 95 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 16/16 нем. 

(1926). 

 



ОКСЕНГРАБЕН/OCHSENGRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Кат. хутор. В 80 

км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 277/277 нем. (1926). 

 

ОКСЕНГРАБЕН/OCHSENGRABEN (также Оксенберг/Ochsenberg), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Сусанненталь, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 

26/26 нем. (1926). 

 

ОКСНЕРА/OCHSNER, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 2-я вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Березовский р-н. Лют. хутор. К югу от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 4 (1896), 8 (1926). 

 

ОКСНЕРА/OCHSNER, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Курисово-Покровская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Два лют. хутора. К сев. от 

Одессы. Жит.: 10 (1916), 17, 14 (1926). 

 

ОКСНЕРА В.Х./OCHSNER – см. Новая Калитовка. 

 

ОКСНЕРОВ/OCHSNER (также Окснера), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Исаевская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Лют. хутор. К сев. от Одессы. Жит.: 55 (1887), 110 (1896), 15 

(1916), 177 (1926). 

 

ОКТОБЕРФЕЛЬД/OKTOBERFELD (Княжевичи), в сов. период – Крымская АССР, 

Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Яркое, Республ. Крым, 

Сакский р-н). Нем. село. В 35 км к сев.-зап. от Симферополя. Сельсовет (1931). Жит.: 107/103 нем. 

(1926). 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ, в сов. период – Тюменская обл., Тобольский р-н. Нем. поселок. В 27 км к сев.-вост. от 

Тобольска. Жит.: 509 (1970). 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ – см. Вяземский. 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON OKTJABRSKIJ – см. Биюк-

Онларский немецкий р-н. 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН/RAYON OKTJABRSKIJ – см. Немецкий р-н. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – см. Гоффентальский. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ – см. Коджамбак. 

 

ОЛЕССКАЯ (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 – Минская губ., Мозырский у., Каролинская 

вол.; в сов. период – Белорусская ССР, Полесская обл., Ельский (Каролинский)/Лельчицкий р-н (в наст. 

время – Республ. Беларусь, Гомельская обл., Ельский р-н). Лют. хутор. К юго-зап. от Мозыря. Школа 

(1919). Колхоз (1931). Жит.: 17 (1909).  

 

ОЛЕШИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK OLESCHNA, Саратовская губ., Камышинский у. 

Образована после 1871 на юго-вост. части терр-ии бывш. Норкского колон. окр. К юго-зап. от Саратова. 

Включала нем. села: Диттель, Зеевальд, Кауц, Кратцке, Меркель, Ней-Бальцер, Ней-Денгоф, Ней-Мессер, 

Ротгаммель. Центр – с. Диттель (Олешня). Выезды жит. в Америку (1873-76 – 123 чел., 1887 – 16 чел.). 

Жит.: 10627 (1886), 14137 (1894), 15084 (1897), 13653 (1911). 

 

ОЛЕШКОВИЧИ (также Олишковец/Olischkowetz), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская/Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Церковь. Школа. Жит.: 146 

(1868), 249 (1906), 337 (1910), более 50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 80 сем. (1938).  

 

ОЛЕШНЯ – см. Диттель. 

 

ОЛИВКИ (Гюбнер/Hübner), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 41 (1915). 

 



ОЛОНЕШТЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Паланская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – с. Оланешты, Республ. Молдова, Штефан-Водский р-н). Лют. хутор, осн. в 

1883. В 45 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приходы Постталь/Бенкендорф и Эйгенгейм. Земли 38 га. 

Жит.: 55 (1939).  

 

ОЛЬГАФЕЛЬД/OLGAFELD (Ольговка; также № 2), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Рогачикская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Верхне-Рогачикский р-н. Менн. 

село, осн. в 1864. В 100 км к сев.-зап. от Мелитополя. Основатели из хортицких колоний. Менн. община 

Хортица. Земли 1117 дес. Чугунолит. и мех. з-д Я.Г. Нибура (1881). Сельсовет (1925). Жит.: 242 (1905), 

134 (1915), 236 (1918), 448/445 нем. (1926). 

 

ОЛЬГАФЕЛЬД/OLGAFELD (Ольгино), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-Романовская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Лют.-кат. село, осн. в 

1907. В 45 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. 

Земли 1600 дес. (1924), 1204 га (1940). Красн. уголок (1926), машинное тов-во. К-зы „Красный борец“ 

(1931), им. Ленина (1950). В 1937-38 расстреляны 16 чел. Жит. переселены в с. Орлово. Жит.: 205 (1911), 

158 (1926), 164 (1940). 

 

ОЛЬГАФЕЛЬД/OLGAFELD – см. Ольгино. 

 

ОЛЬГЕНБУРГ/OLGENBURG (Ольховка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. 

Молельн. дом. Жит.: 389 (1906), 391 (1924). 

 

ОЛЬГЕНТАЛЬ/OLGENTAL (Новая Одесса; также Ней-Одесса), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский у., Волонтировская/Ивановская Русская/Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. Румынии 

(в наст. время – с. Забары, Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1879. В 50 км к сев.-зап. от 

Аккермана. Лют. приходы Постталь/Бенкендорф и Эйгенгейм. Земли 65 га. Жит.: 93/88 нем. (1939). 

 

ОЛЬГЕНФЕЛЬД/OLGENFELD (Попова; также Чепелевка), до 1917 – Донского Войска обл., 

Ростовский окр., Елизаветовская/Отрадовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Александровский/Старо-Минский р-н (в наст. время – п. Южный, Ростовская обл., Азовский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1866. На прав. берегу р. Ея, в 85 км к юго-зап. от Ростова. Назв. по имени 

дочери бывш. землевладельца Энгельгардта. Основатели – 14 сем. из кол. Михельсталь и Рибенсдорф. 

Лют. приход Таганрог-Ейск. Земли 534 дес. (1915; 52 двора). Пар. и ветр. мельницы, кирп. з-д. Нач. 

школа, сельсовет, племенное и семеноводч. тов-во (1926). МТС. Жит.: 739/586 нем. (1897), 539 (1904), 

277 (1915), 605 (1920), 622/590 нем. (1926). 

 

ОЛЬГЕНФЕЛЬД/OLGENFELD, до 1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Щорский (Божедаровский) р-н. Лют. село 

на арендн. земле. В 80 км к юго-зап. от Екатеринослава. Жит.: 265 (1905), 136 (1925). 

 

ОЛЬГЕНФЕЛЬД/OLGENFELD (Бессарабка; также Чиленкова Коса), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Тузловская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) 

р-н (в наст. время – Березанский р-н). Лют. село. В 65 км к юго-зап. от Николаева. Основатели из 

Бессарабии. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Сельсовет (1931). Жит.: 144 (1916), 140 (1918), 274 

(1926), 386 (1943). 

 

ОЛЬГИН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К зап. от Боремеля. Жит.: 183 (1906), 137 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ОЛЬГИНКА – см. Дрейлинде. 

 

ОЛЬГИНО (Штейнфельд/Steinfeld), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская 

вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Успенский/Лозовский/Цюрупинский (Володарский) р-н (в наст. 

время – Успенский р-н). Менн. село, осн. в 1909. К сев.-вост. от Павлодара. Назв. по имени дочери бывш. 

землевладельца Борисова. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Нач. школа, изба-

читальня (1926). К-зы „13-я годовщина“ (1930), „Новый путь“/им. Энгельса (1933), „Роте Фане“. Средн. 

школа. Жит.: 208 (1926).  



 

ОЛЬГИНО (Темпельгоф/Tempelhof), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский)/Александровский (Пятигорский) у., Ольгинская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Степновский (Соломенский)/Воронцово-Александровский р-н (в наст. время – 

Ставропольский край, Степновский р-н). Менн. село, осн. в 1897. У Сухопадинского канала, к сев.-зап. от 

с. Степное. Основатели – 30 сем. из кол. Темпельгоф. Менн. община Ставрополь. Земли 1800 дес. (1916; 

36 хоз.). Виноградарство и виноделие, садоводство. Мельницы Ф. Радке и Ф.В. Тица. Сельсовет, с.-х. 

кредит. тов-во, машинное тов-во, нач. школа (1926), семилетн. школа, лавка. Жит.: 507 (1909), 379 (1918), 

642 (1920), 569/521 нем. (1926). 

 

ОЛЬГИНО (Шварц О.А./Schwarz), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол. Нем. 

хутор. К сев. от Евпатории. Жит.: 6 (1915). 

 

ОЛЬГИНО (Ольгафельд/Olgafeld), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Славгородский р-н. Лют. село, осн. в 1911. У оз. Кулундинского, в 50 км к 

вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья и Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Машинное 

тов-во, пункт ликбеза, красн. уголок (1926). Жит. переселены в с. Зильберфельд. Жит.: 153 (1926). 

 

ОЛЬГИНО (Ней-Карлсруэ/Neu-Karlsruhe), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – с. Прохорово, 

Одесская обл., Ивановский р-н). Кат. село. На прав. берегу р. Бол. Куяльник, в 60 км к сев.-зап. от 

Одессы. Кат. приходы Ней-Либенталь и Ней-Кандель. Жит.: 55 (1916), 101 (1926), 154 (1943). 

 

ОЛЬГИНО – см. Люстдорф. 

 

ОЛЬГИНО – см. Нейгофнунг. 

 

ОЛЬГИНО – см. Ней-Карлсруэ. 

 

ОЛЬГИНО – см. Нейкрон. 

 

ОЛЬГИНО – см. Ольгафельд. 

 

ОЛЬГИНО – см. Шендорф. 

 

ОЛЬГИНО – см. Эйгенталь. 

 

ОЛЬГИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK OLGINO, Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский) у. У р. Горькая Балка, к юго-вост. от Ставрополя. Включала нем. села: Карлсфельд, 

Марьяновка, Мирополь, Нейдорф, Ольгино. Центр – с. Ольгино. Жит.: 1778 (1914). 

 

ОЛЬГОВКА (Германовский/Herrmann), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я 

вол. Нем.-укр. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 25 (1887), 31 (1896), 53 (1906), 39 (1916). 

 

ОЛЬГОВКА (Ганское/Hahn), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Петроверовская/Демидовская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Демидовский р-н. Нем. хутор. К зап. от с. Демидово. Жит.: 22 (1887), 

30 (1896), 21 (1924). 

 

ОЛЬГОВКА – см. Озерово. 

 

ОЛЬГОВКА – см. Ольгафельд. 

 

ОЛЬХОВКА – см. Ольгенбург. 

 

ОЛЬШАНОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 156 (1906), 102 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ОЛЬШОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Фасовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Фасовский р-н (в наст. 



время – с. Олишевка, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село. В 40 км к сев. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 239 (1906), 253 (1910). 

 

ОЛЮКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село 

на арендн. земле. К юго-зап. от Торчина. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 170 (1906), 155 (1910), 25-50 

нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ОМЫЛЬНОЕ (также Омельня), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., им. Дзержинского (Романовский/Миропольский) р-н (в наст. 

времени – Житомирская обл., Романовский р-н). Лют. село. В 55 км к юго-вост. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Житомир. Жит.: 199 (1906). 

 

ОПАН (также Олян), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) вол. Нем. 

село, осн. в 1906. К юго-вост. от Акмолинска. Земли 2090 дес. (1916). Жит.: 109 (1909). 

 

ОПЫТНЫХ (Гейнко; также Опытный), до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Белоярская вол.; в 

сов. период – Красноярский край, Краснотуранский (Абаканский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. К сев. от 

Минусинска. Жит.: 9 (1917), 7 (1926). 

 

ОРАНИЕНБАУМСКАЯ (также Ораниенбаумская Колония/Oranienbaumer Kolonie), до 1917 – С.-

Петербургская губ., Петергофский у., Ораниенбаумская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Ораниенбаумский р-н (в наст. время – в сост. г. Ломоносов, Ленинградская обл.). Лют. село, осн. в 1812. 

В 5 км к юго-вост. от Ораниенбаума. Основатели из расселенной кол. Извар. Лют. приходы Стрельна, 

Ораниенбаум, Петергоф. Земли 73 дес. (1857; 3 семьи). Жит.: 27 (1827), 37 (1834), 27 (1848), 36 (1857), 42 

(1862), 65 (1904), 56 (1925). 

 

ОРБЕЛИАНОВКА, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Нагутская в. 

Менн. село на арендн. земле, осн. в 1863. К юго-вост. от Ставрополя. Назв. по фамилии землевладельца 

Орбелиани. Основатели из молочанской кол. Гнаденфельд. Жит.: 173 (1873), 27 (1880). 

 

ОРБЕЛИАНОВКА (Устряловка), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр., 

Орбелиановская/Новогригорьевская вол. Менн.-лют. село на арендн. земле, осн. в 1866. На прав. берегу 

р. Кума, в 35 км к сев.-зап. от Пятигорска. Назв. по фамилии землевладельца Орбелиани. Основатели из 

Бессарабии. Жит.: 76 (1874), 234 (1883), 369 (1889), 856 (1914). 

 

ОРБЕЛИАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ORBELIANOWKA, Терская обл., Пятигорский 

(Георгиевский) окр. У р. Кума, к сев.-зап. от Пятигорска. Включала рус.-нем. села Дунаевка и 

Орбелиановка. Центр – с. Орбелиановка. Жит.: 1196 (1914). 

 

ОРЕНБУРЖЬЕ/REGION ORENBURG. Масс. поселение нем. в О. (прежде всего – в Оренбургском у. 

Оренбургской губ.) началось в 1890-х гг. К сев.-зап. от Оренбурга (Кипчакская вол. и др.) возникли менн. 

села (созданы выходцами из Новороссии), к югу – лют. села и хутора. В этот же период к сев.-зап. от 

кипчакских сел появились менн. села в Бузулукском у. Самарской губ., впоследствии вошедшие в сост. 

Оренбургской обл. (Люксембургский р-н). В 1918 из сост. Кипчакской вол. выделена преимущ. 

меннонитская Уранская вол. (в 1919 передана Ток-Чуранскому к-ну Башкирской АССР, в 1921 

возвращена в Оренбургскую губ.). В 1930-34 на терр-ии бывш. Уранской вол. существовал Кичкасский 

нем. подрайон в сост. Покровского р-на, в 1934-38 – Кичкасский нем. р-н. К наст. времени больш-во нем. 

сел в О. сохранилось, однако их нем. жители в осн. выехали в Германию. 

Нем. в Оренбургской губ.: 1875 – 442 (0,1% нас-я), 1897 – 5457 (0,3%), 1920 – 5057 (0,7%), 1926 – 10635 

(1,4%). Нем. в Оренбургской (Чкаловской) обл.: 1937 – 17871 (1,1%), 1939 – 18594 (1,1%), на 1.1.1953 

(немцы-спецпоселенцы) – 13359, 1959 – 34639 (1,9%), 1970 – 40168 (2,0%), 1979 – 43287 (2,1%), 1989 – 

47556 (2,2%), 2002 – 18055 (0,8%). 

Нем. в городах: Оренбург: 1875 – 277 (0,7%), 1897 – 487 (0,7%), 1904 – 1630 (2,2%), 1920 – 994 (0,9%), 

1923 – 685 (0,6%), 1926 – 707 (0,6%), 1989 – 3752 (0,7%); Орск: 1989 – 7002 (2,6%). 

 

ОРЕХОВ ГАЙ, в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от 

с. Захарьевка. Жит.: 28 (1926). 

 



ОРЕХОВСКИЙ (также Орехов), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр.; в сов. период – 

Сталинская обл., Харцызский (Зуевский) р-н. Два нем. хутора – Ореховский № 1 и № 3. К сев. от 

Харцызска. Жит.: 81, 44 (1915), 100/100 нем., 68/42 нем. (1926). 

 

ОРЛИНСКОЕ – см. Фельзенберг. 

 

ОРЛИНСКОЕ – см. Эйгенфельд. 

 

ОРЛОВ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в 

наст. время – с. Калинино, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Менн. село, осн. в 1871. В 55 км к юго-

вост. от Покровска. Менн. община. Молельн. дом. Пар. и ветр. мельницы. Сельсовет, нач. школа (1926). 

Жит.: 44 (1883), 85 (1889), 80 (1897), 170 (1910), 232 (1920), 149 (1922), 208/208 нем. (1926). 

 

ОРЛОВ (Чунаево), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Бородинский р-н. Братско-менн. село, осн. в 1900. У с. Классино, к сев. от Омска. Основатели из 

молочанских колоний и Самарского у. Менн. община Маргенау. Жит.: 78 (1920).  

 

ОРЛОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-

Кульский р-н. Менн. село, осн. в 1902. В 35 км к югу от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Основатели из 

Причерноморья. Сельсовет (1926). Жит.: 10 (1925).  

 

ОРЛОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Менн. 

село, осн. в 1902. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Семеноводч. и племенное тов-во, нач. школа (1926). 

Жит.: 92 (1920), 95 (1926).  

 

ОРЛОВКА, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Меннонитский колон. окр.; Александртальская 

(Александродарская) вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. 

время – Самарская обл.). Менн.-лют. село, осн. в 1867. В 13 км к зап. от с. Кошки. Назв. в честь князя 

А.Ф. Орлова. Основатели из Причерноморья, сторонники проповедника К. Эппа. Земли 224 дес. (1867; 7 

сем.). Нач. школа (1926). С-з им. Молотова. Жит.: 70 (1881), 63 (1889), 110 (1897), 61 (1910), 73 (1913; 11 

менн., 3 братско-менн., 3 лют. семьи), 128/126 нем. (1926), 20 (1930). 

 

ОРЛОВО (Ак-Дебе), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Аулиеатинский у., Орловская вол.; в сов. период – 

Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Ленинпольский/Таласский р-н; в наст. время – Респ. Кыргызстан, 

Таласская обл., Бакай-Атинский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1890. У р. Урмарал (возле места ее впадения 

в р. Талас), в 25 км к зап. от г. Талас. Основатели – лютеране из Поволжья (кол. Альт-Варенбург и др.) и 

меннониты. Лют. приход Ташкент. Молельн. дом. Часть жит. – баптисты и адвентисты. Земли 1285 дес. 

Вод. мельница Отто, сыроварня К. Валла. Общ-во потребителей, торг. артель бр. Шпет и Ко, сыровар. 

артели „Труд-Орловка“, „Согласие“, „Фортуна“. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). С.-х. артель 

„Профинтерн“ (1931), к-з им. Жданова. Кузнечно-слесарная, столярная и шорная мастерские, клуб, изба-

читальня, амбулат. пункт, дет. ясли. Биб-ка (1948), средн. школа (1954). Место рожд. художника Т.Т. 

Герцена (1935-2003). Жит.: 26 (1891), 194 (1897), 344 (1905), 330/330 нем. (1911), 744/744 нем. (1926), 

1762 (1959). 

 

ОРЛОВО, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская 

(Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский 

(Кизиярский)/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-Токмакский р-н (в 

наст. время – Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, осн. в 1805. В 15 км к юго-зап. от 

Молочанска. Назв. по с. Орлоф (Зап. Пруссия). Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община. 

Молельн. дом. Земли 1430 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 23 беззем. семьи), 1592 дес. (1914; 79 

двор.). Мастерская с.-х. техники Я. Классена, уксусный з-д и торг. лавка бр. Реймеров. Школа (1844), 

центр. училище (1860), средн. жен. училище (1908), реальная школа. Частн. лечебница (1910). 1-й 

Всеобщий менн. конгресс (14-18.8.1917), конгресс меннонитов Украины (18-21.9.1918). Убиты 

махновскими бандами 7 чел. (1919), умерли от голода 2 чел. (1932-33). Центр. правление Союза гр-н 

голландск. происхожд-я (1922-24). Дет. приют (1922). Семилетн. школа, сельсовет (1926). Потребит. тов-

во. К-зы „Дружба“, „Надежда“ (1928). Опорный пункт НИИ животноводства. Больница. В 1806 здесь с 

родителями поселился общ. деятель и предприниматель И. Корнис (1789-1848). Место рожд. литератора 

И. Янцена (1893-1967). Жит.: 131 (1818), 236 (1838), 277 (1856), 347 (1864), 539 (1896), 486 (1905), 540 

(1911), 272 (1915), 538 (1918), 611/516 нем. (1923), 524/461 нем. (1926), 845 (1939).  



 

ОРЛОВО (также Безымянный Лог), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н (в наст. время – 

Немецкий нац. р-н). Менн.-бапт. село, осн. в 1908. В 50 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из 

молочанск. колоний и Оренбуржья. Менн. община Орлово-Шензе. Земли 4462 дес. (1911), 1330 га (1940). 

Посещение П.А. Столыпина (1910); обелиск в честь этого события (1912), разрушен в 1918. Лавки И. 

Абрамса и Ф. Дика, семеноводч. и племенное тов-во. Кирп. з-д, больница, почта (1911), кредит. тов-во 

(1912). Пункт ликбеза, нач. школа, школа крест. молодежи, сельсовет (1926). Кирп. з-д. МТС (1934). К-зы 

„Ландман“ (1931), им. К. Цеткин (1950), им. Ленина (1964). Мельница, маслобойка, столярный цех, 

звероферма. Средн. школа, Дом культуры, детсад-ясли. В 1937-38 расстреляны 22 чел. Жит.: 194 (1911), 

286 (1926), 186 (1940), 1590 (1980), 2064 (1989), 1705 (1991), 2616 (1995; 47% нем.), 1702 (2004), 1522 

(2009). 

 

ОРЛОВО, до 1917 – Томская губ., Каинский у.; в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., 

Купинский р-н. Менн. село. В 25 км к юго-зап. от с. Купино. Маслоартель, сельсовет (1926), средн. 

школа. В 1937-38 расстреляны 96 чел. Жит.: 323 (1926), 429 (1989), 270 (2006). 

 

ОРЛОВО (Мариенбург/Marienburg; также Орлоф/Orloff, № 6), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем. р-н (в наст. 

время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1873. В 100 км к сев.-вост. от Херсона. 

Назв. по молочанской кол. Орлово. Менн. общины Николайфельд и Орлоф. Молельн. дом (1914). Центр 

церковных меннонитов. Земли 2904 га (1918), 1312 га (после коллективизации). Центр. училище. 

Семилетн. школа, сельсовет (1926). Убиты махновскими бандами 45 чел. (1919), умерли от голода 19 чел. 

(1932-33), в 1929-41 депортированы 53 муж. Жит.: 226 (1885), 317 (1896), 284 (1906), 256 (1912), 341 

(1916), 311 (1918), 493 (1926), 753/713 нем. (1941), 611/604 нем. (1942; 50 нем. сем. или 32% без главы 

семьи). 

 

ОРЛОВО – см. Бандорф. 

 

ОРЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ORLOWO, Томская губ., Барнаульский у. Образована в 1910 

из 21 поселенч. участка Тополинской вол. и 5 поселенч. участков Александровской вол. К сев.-вост. от 

Славгорода. Включала нем. села: Александркрон, Александровка, Александрфельд, Алексейфельд, 

Березовка, Блюменорт, Визенфельд, Гальбштадт, Гнаденгейм, Гнаденфельд, Гохштедт, Гринфельд, 

Караталь, Клефельд, Ландскроне, Лихтфельд, Марковка, Николайдорф, Николайполь, Орлово, 

Протасово, Рейнфельд, Розенвальд, Розенгоф, Тиге, Фриденсфельд, Хортица, Черновка, Шенау, 

Шенвизе, Шензе, Шенталь, Шумановка, Эбенфельд. Центр – с. Орлово. Земли 50 тыс. дес. В 1917 юго-

зап. часть терр-ии выделена в Хортицкую вол. Упразднена в 1924. Жит.: 5979 (1911), 6086/5988 нем. 

(1920). 

 

ОРЛОВСКОЕ, до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский колон. окр.; 

Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-

н/Марксштадтский р-н (в наст. время – Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 

1767. На лев. берегу Волги, в 62 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. в честь Г.Г. Орлова. Основатели – 87 

сем. из Саксонии, Ангальт-Дессау и Цербста. Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы 

Екатериненштадт, Неб. Церковь (1860). Земли 7640 дес. (1857; 280 сем.). Табаководство, 

соломоплетение. Училище для глухонемых (1898), министерское училище, 2 земск. школы, частн. школа 

Г. Фреймана. Родилось: в 1909 – 234 чел., в 1921 – 182; умерло: соотв-но 116 и 632. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, детдом, школа крест. молодежи, биб-ка, изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы 

„Ротармист“, „Кемпфер“, „Зиг“, „Коммунист“, им. Молотова. МТС. Место рожд. лют. пасторов И.Х. 

Бауэра (1806-1861), А.Ф. Ротэрмеля (1880-1963), К. Фогеля (1896-1943), сов. гос. деятеля А.К. Альберта 

(род. 1886), литератора А. Гассельбаха (1912-1991), Героя Сов. Союза В.К. Венцеля (Венцов) (1924-

1943). Жит.: 284 (1767), 363 (1773), 344 (1788), 415 (1798), 791 (1816), 1302 (1834), 1769 (1850), 2376 

(1859), 3277 (1889), 3775/3768 нем. (1897), 5781 (1905), 6192 (1910), 4370/4370 нем. (1920), 2847 (1922), 

2759/2709 нем. (1926), 4197/4197 нем. (1931). 

 

ОРЛОВСКОЕ, до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Успенская вол.; в сов. период – 

Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н; в наст. время – Восточно-Казахстанская обл., 

Бородулихинский р-н. Лют.-бапт. село, осн. в 1909. В 96 км к сев.-вост. от Семипалатинска. Назв. по 

поволжской кол. Орловское. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка, 



маслоартель, нач. школа, пункт ликбеза, красн. уголок (1926), 8-летн. школа. Жит.: 364 (1925), 950 (1989; 

78% нем.). 

 

ОРЛОФСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ORLOFF (Кочубеевская вол./Amtsbez. Kotschubejewka), 

Херсонская губ., Херсонский у. На левобережье р. Висунь, к сев.-вост. от Херсона. Включала нем. села: 

Александеркроне, Александрофельд, Альтонау, Блюменорт, Гнаденфельд, Мюнстерберг, Ней-

Гальбштадт, Ней-Шензее, Николайдорф, Николайфельд, Орлово, Рейнфельд, Розенорт, Тиге, х. 

Фриденсбург, Фриденфельд, Шенау, Штейнфельд. Центры (в разн. время) – с. Орлово, с. Тиге 

(Кочубеевка). Жит.: 2274 (1885), 3909 (1896), 3519 (1906), 3671 (1916). 

 

ОРМАШЕН – см. Вальдгейм. 

 

ОРНЕК, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Ерментауский (Эркеншиликский) р-н; в 

наст. время – Акмолинская обл., Ерейментауский р-н. Нем. село. К вост. от г. Акмолинска (Астана). Нач. 

школа. Жит.: 602 (1989; 72% нем.). 

 

ОРТА-АБЛАМ (также Аблам-Орта), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н. Нем.-рус. село. К сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 48 (1915), 49/17 нем. (1926). 

 

ОРТА-МАМАЙ (также Отар-Мамай), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Желтокаменка, Республ. Крым, Сакский 

р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1890. В 10 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и 

Джелал. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 43 (1905), 30 (1918). 

 

ОСИКОВО (Фридрихсвальде/Friedrichswalde; также Осипово), до 1917 – Киевская губ., Киевский у., 

Бышевская вол.; в сов. период – Киевская обл., Бышевский/Брусиловский р-н (в наст. время – 

Макаровский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Нач. и средн. 

школа, пункт ликбеза (1926). Жит.: 126 (1896), 114 (1900), 141 (1904), 243/183 нем. (1926).  

 

ОСИНОВКА (Тифланд/Tiefland; также Осинское, Осиповка, Эни/Ehni, Зингер/Singer, Гик/Gieck, 

Эссиг/Essig), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Степановская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Ширяевский/Петроверовский (Жовтневый, Октябрьский)/Демидовский р-н (в наст. время – 

Ширяевский р-н). Лют. село, осн. в 1880. У р. Бол. Куяльник, в 100 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход 

Гофнунгсталь. Жит.: 219 (1887), 226 (1896), 241 (1916), 237 (1926), 221 (1943). 

 

ОСИНОВКА – см. Рейнгардт. 

 

ОСИПОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Горьковский (Иконниковский)/Омский/Саргатский/Бородинский р-н (в наст. время – 

Горьковский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1900. В 48 км к сев.-вост. от Омска. Назв. по фамилии 

землевладельца Осипова. Основатели из Волыни. Лют. приход Омск. Земли 2109 дес. (1918). Сельсовет 

(1920), нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня. К-з „Роте Фане“. Клуб. Жит.: 158 (1918), 196 (1920), 

312 (1926), 337 (1930), 266 (1970), 219 (1979), 181 (1989).  

 

ОСИПОВКА – см. Иозефштадт. 

 

ОСКАРБУРГ/OSKARBURG (Оскаровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 15 км 

к юго-вост. от Эмильчина. Лют. приходы Геймталь и Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 385 (1906). 

 

ОСКАРОВКА – см. Оскарбург. 

 

ОСМИГОВИЧИ (Ошмиговиц/Oschmigowitz; также Александровка-Осмиговичи) до 1917 – Волынская 

губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Грибовицкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – с. Осьмиговичи, Волынская обл., Турийский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1877. К югу 

от Нового Двора. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 111 (1885), 128 (1904), 

до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 



ОСНОВА, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Каховская вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Каховский р-н (в наст. время – в сост. г. Новая Каховка, Херсонская обл.). Реформат. село. К юго-

зап. от Каховки. Основатели из кол. Шабо. Сельсовет (1926). Жит.: 293 (1926). 

 

ОСОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Пулинский нем. р-н. 

Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Жит.: 136 (1906), 140 (1910), 135 (1924). 

 

ОСОВО, до 1917 – Минская губ., Мозырский у., Лельчицкая вол.; в сов. период – Белорусская ССР, 

Полесская обл., Ельский (Каролинский)/Лельчицкий р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от Мозыря. Жит.: 93 

(1909).  

 

ОСОКОРОВКА – см. Эбенберг. 

 

ОССОВА (также Осова), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Миропольская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Романовский (им. 

Дзержинского/Миропольский)/Мархлевский (Довбышанский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 45 км к 

юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 216 (1906), 243 (1910). 

 

ОСТГЕЙМ/OSTHEIM (с 1935 Тельманово/Thälmann; также Больше-Краснощеково), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Тельмановский р-н). Еванг. село на собств. земле, осн. в 1869. В 35 км к югу от Старо-Бешева. Одна из 

первых нем. колоний в Донской обл., экон. центр региона. Основатели – 28 сем. из кол. Нейгофнунг. 

Еванг. сепаратист. общины Нейгофнунг, Остгейм (с 1876). Церковь. Земли 3305 дес. (1915; 37 двор.). 

Пар. и ветр. мельницы, кирп. з-д, два торг. дома, потребит. коопер-в (1903; с 1923 с.-х. кредит. и сбыт. 

коопер-в). Сельсовет (1926). Молокозавод (1927). К-зы им. Сталина/„Остгейм“ и им. 17 партсъезда. МТС 

(1932). Средн. школа (1935). Место рожд. проф. А.А. Лишке (1919-1990), хирурга А. Бельца, священника 

и историка А. Бухмана. Жит.: 203 (1873), 236 (1911), 421 (1915), 362 (1919), 300 (1925), 755 (1935).   

 

ОСТГЕЙМ/OSTHEIM (также № 12), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская 

вол. (в наст. время – п. Львовский № 12, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1902. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1200 дес. 

Школа (1902). Жит.: 47 (1902), 13 (1914), 150 (1918). 

 

ОСТГЕЙМСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON OSTHEIM – см. Тельмановский 

немецкий р-н. 

 

ОСТЕНФЕЛЬД/OSTENFELD (Горки), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Малышинская вол.; в 

сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-

н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – с. Ворошилово, Саратовская обл., Энгельсский р-н). 

Менн. село, осн. в 1873. В 55 км к юго-вост. от Покровска. Назв. в честь колонист. чиновника Г.А. Остен-

Сакена. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 93 (1883), 115 (1889), 127 (1897), 136 (1905), 

149 (1910), 269/269 нем. (1920), 189 (1922), 295/295 нем. (1926). 

 

ОСТРАКОВКА – см. Фрейденталь. 

 

ОСТРИКОВКА – см. Фридгейм. 

 

ОСТРОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 12 (1906), 13 (1910). 

 

ОСТРОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-зап. от Луцка. Жит.: 63 (1906), 54 (1910). 

 

ОСТРОВ ВОЛОСОВСКИЙ (также Волосовка-Остров), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Новодворская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. 

земле. К вост. от Нового Двора. Лют. приход Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 75 (1906), 87 (1910). 

 



ОСТРОВ ХОРТИЦА – см. Инзель Хортица. 

 

ОСТРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Пулинский нем. р-н. 

Лют. село на собств. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 129 (1868), 

265 (1906), 270 (1910), 281 (1924). 

 

ОСТРОВЩИЗНА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 158 (1906), 160 (1910). 

 

ОСТРОНЬ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село на 

арендн. земле. В 55 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 234 (1906), 240 (1910), 253 

(1924). 

 

ОТАР, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. Лют. село на арендн. земле, осн. в 

1890. Сост. из двух хуторов – Отар (Кайзера Д./Kaiser) и Отар (Спендиарова). В 15 км к юго-зап. от 

Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1000 дес. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть 

урожая). Жит.: 37 (1905), 8, 18 (1915), 68 (1918). 

 

ОТАР-ДЖАНКОЙ (также Отар), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Евпатории. Жит.: 

66 (1915), 12/11 нем. (1926). 

 

ОТАР-КЕРЛЕУТ (также Керлеут), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Старо-Крымский (Феодосийский) р-н. Рус.-нем. село, осн. в 1883. К сев.-зап. 

от Феодосии. Жит.: 142 (1915), 118 (1925). 

 

ОТАР-КОЙ – см. Александровка. 

 

ОТАР-МАЙНАК (также Отар-Мойнак, Майнак, Мойнак), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Уютное, 

Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село, осн. в 1890. В 5 км к зап. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и 

Джелал. Земли 1600 дес. Пункт ликбеза (1926). К-з „Моргенрот“ (1927)/им. Тельмана (1929). Жит.: 158 

(1905), 275 (1911), 411 (1915), 75 (1918), 280/246 нем. (1926). 

 

ОТАР-ПЕТРОВКА (Шредера В./Schröder), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол. Лют. село, осн. в 1880. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 22 (1911), 194 (1915), 189 

(1918). 

 

ОТАРЧИК (также Атарчик), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол. (в наст. время 

– в сост. с. Пятихатка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н) Три менн. хутора – Отарчик Новый, 

Отарчик Старый, Отарчик-Сад. К сев. от Симферополя. Жит.: 55, 23, 20 (1915). 

 

ОТДЕЛЬНЫЙ, в сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Прохладного. Жит.: 31 (1925). 

 

ОТЕШ (Фейер/Feuer), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Огневое, Республ. Крым, Сакский 

р-н). Лют. село, осн. в 1893. В 20 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 1000 дес. 

Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 100 (1905), 72 (1911), 102 (1915), 178/178 нем. (1926).  

 

ОТИЛИЕНФЕЛЬД/OTTILIENFELD – см. Журавлевка. 

 

ОТРАДА (Золочевский), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Степановская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Петроверовский (Жовтневый, Октябрьский)/Ананьевский р-н. Лют. село на арендн. земле. 

В 35 км к югу от Ананьева. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 50 (1887), 95 (1896), 124 (1904), 209 (1916), 

90 (1918), 152 (1926). 

 



ОТРАДНОЕ – см. Либенталь. 

 

ОТРОГОВКА – см. Луй. 

 

ОТРУБА (Эйнцельнбезитц/Einzelnbesitz), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский 

к-н. Нем. хутора. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 187/187 нем. (1926). 

 

ОТРУБА ЗЕЛЬМАНСКИЕ, в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. хутор. В 25 

верст. от с. Зельман. Жит.: 12/12 нем. (1926). 

 

ОТРУБА ИОСТСКИЕ (также Отруба земельной группы „Катарина“/Einzelnbesitze der Landgruppe 

„Katharina“), в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. 

хутор. У с. Иост, к югу от Покровска. Жит.: 11/11 нем. (1926). 

 

ОТУЗЫ (Драйсиг/Dreißig; также Отуз), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Таракташская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Судакский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – п. 

Щебетовка, Республ. Крым, Феодосийский горсовет). Лют. село, осн. в 1805. В 20 км к юго-зап. от 

Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 33 дес. Садоводство, виноградарство. Жит.: 43 (1864), 32 

(1904), 69 (1911), 104 (1914), 67 (1918), 59 (1925). 

 

ОТЧАЯНИЯ (также Супруненко, Мещанский), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская 

вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Ананьева. Жит.: 21 (1896), 201 (1916), 24 (1919). 

 

ОХОЦИН (также Охочин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Охотин, Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село. К вост. от Торчина. Лют. 

приход Луцк. Школа (1938). Жит.: 118 (1906), 115 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 21 

семья (1938). 

 

ОЧАКОВСКИЙ, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Покровская вол.; в сов. период – Одесская 

обл., Вознесенский р-н (в наст. время – с. Очаковское, Николаевская обл., Вознесенский р-н). Кат.-лют. 

хутор, осн. в 1905. В 10 км к югу от Вознесенска. Кат. приход Раштатт, лют. приход Николаев-Херсон. 

Сельсовет (1926). Жит.: 60 (1905), 77 (1916), 104 (1926). 

 

ОЧЕРЕТЯНКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Костополя. Жит.: 138 (1906), 109 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ОЧКА-БАЙЛЯР (также Ачка-Байляр), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Звездное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1861. В 40 км к сев. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. 

приходы Нейзац и Бютень. Земли 750 дес. Жит.: 25 (1864), 35 (1915), 60/50 нем. (1926). 

 

ОШАГАНДЫ – см. Краснокутское. 

 

ОШМИГОВИЦ/OSCHMIGOWITZ – см. Осмиговичи. 

 

 

 

 

ПАВЛИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Котелянская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село на 

арендн. земле. На лев. берегу р. Ирша, в 55 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 29 

(1906), 22 (1910). 

 

ПАВЛОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Торчина. Жит.: 16 (1868), 50 (1906), 18 (1910). 

 

ПАВЛОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. село, осн. в 1888. В 20 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. 

Земли 1218 га. Жит.: 151 (1904), 195/195 нем. (1939). 



 

ПАВЛОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., 

Оконешниковский/Калачинский р-н (в наст. время – Оконешниковский р-н). Нем. село, осн. в 1911. В 82 

км к юго-вост. от Омска. Сельсовет (1926). Жит.: 230 (1925).  

 

ПАВЛОВКА (Ренское), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Лунговская вол. Лют. хутор. К 

сев.-зап. от Тирасполя. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 7 (1896), 14 (1906), 11 (1916). 

 

ПАВЛОВКА – см. Ней-Остервик. 

 

ПАВЛОВКА – см. Паульсгейм. 

 

ПАВЛОВКА – см. Паульское. 

 

ПАВЛОВКА – см. Пиленкофельд. 

 

ПАВЛОВКА – см. Розенфельд. 

 

ПАВЛОВКА – см. Шендорфский. 

 

ПАВЛОВКА НОВАЯ (Ней-Павловка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Ровенская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К зап. от Александрии. Лют. приход Ровно. Жит.: 66 (1906), 99 (1910), 

до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ПАВЛОВКА СТАРАЯ (Альт-Павловка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Ровенская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село. К зап. от Александрии. Лют. приход Ровно. Жит.: 135 (1906), 147 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ПАВЛОВСК, до 1917 – Харьковская губ., Старобельский у., Павловская вол.; в сов. период – 

Ворошиловградская обл., Старобельский р-н. Нем. хутор. К сев. от Ворошиловграда. Жит.: 18 (1925). 

 

ПАВЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PAWLOWKA, Тургайская обл., Кустанайский у. К юго-

зап. от Кустаная. Включала нем. поселки: Викентьевский, Мариновский, Нелюбинский. Жит.: 9864/2360 

нем. (1926).  

 

ПАВЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PAWLOWKA – см. Николайпольская вол. 

 

ПАВЛОВСКИЙ, до 1917 – Воронежская губ., Острогожский у., Рибенсдорфская вол.; в сов. период и в 

наст. время – Воронежская обл., Острогожский р-н. Лют. хутор (выселок кол. Рибенсдорф), осн. в 1797. К 

вост. от Острогожска. Лют. приход Рибенсдорф. Жит.: 49/49 нем. (1900), 82 (1905), 115 (1926), 84 (1932).  

 

ПАВЛОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Хрещатицкая вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. Нем. хутор. К зап. от Таганрога. Жит.: 79 

(1915), 120 (1924). 

 

ПАВЛОВСКИЙ – см. Розенталь. 

 

ПАВЛОВСКОЕ (зем. участок Нуралы-Карасу), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., 

Благодатная/Михайловская вол.; в сов. период – Акмолинская (Целиноградская) обл., Ерментауский 

(Эркеншиликский)/Коммунистический р-н; в наст. время – Акмолинская обл., Ерейментауский р-н. Лют. 

село, осн. в 1899. В 90 км к сев.-вост. от Акмолинска. Основатели из Поволжья. Лют. приход Акмолинск. 

Земли 4539 дес. (1909), 8873 дес. (1916). Коопер. лавка, сельсовет (1926). К-з „Сталинский путь“. Средн. 

школа, Дом культуры. Жит.: 412 (1909), 685 (1925), 4373 (1989; 59% нем.). 

 

ПАЛИЕВСКИЙ (также Мало-Палиево), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Куртовская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Одессы. Жит.: 360 (1916), 44 (1926). 

 

ПАЛЛАСОВКА, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ней-Галкинская (Ново-

Галкинская)/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-



н (в наст. время – Волгоградская обл., Палласовский р-н). Рус.-нем. поселок при ж.-д. станции (с 1939 – 

раб. поселок). В 170 км к юго-вост. от Покровска. Назв. в честь акад. П.С. Палласа. Мельница (1901), 

электростанция (1934), рем. мастерская (1933). Жит.: 301 (1910), 1471/516 нем. (1926), 6715 (1939). 

 

ПАЛЛАСОВСКИЙ КАНТОН/KANTON PALLASSOWKA, АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На 

левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. В 1927 из Краснокутского к-на переданы хут. Нейфельд, 

Смирнов, Шек; в 1928 х. Нейфельд возвращен в Краснокутский к-н, в 1935 сев. часть к-на выделена в 

Гмелинский к-н. С/с и нем. нас. пункты (1926): Альт-Веймарский (Альт-Веймар, хут. Крамер, Крахмал, 

Мецлер, Рау, Юнг), Блюменфельдский (Блюменфельд, х. Бротт, ж.-д. ст. Гмелинская), Бурсинский 

(Бурсы, хут. Половник, Степной), Иссенбургский (Иссенбург, хут. Квасниковский, Шек, Штуккерт), 

Канский (Кано), Моргентауский (Моргентау, Хутора № 1, 5-8), Ней-Веймарский (Ней-Веймар), Ней-

Галкинский (Ней-Галка, ж.-д. ст. Палласовка, х. Соколовского), Ниденский (хут. Бир, Горн, Ниденс, 

Фриденталь), Нижне-Водянский (Водянка, хут. Зоря, Куккус, Торгун, Трот), Триппельсдорфский (хут. 

Динергейм, Роот, Смирнов, Триппельсдорф), Франкрейхский (Франкрейх, хут. Рейсих, Шамбовка), 

Штрасбургский (Штрасбург, хут. Герман, Горн, Думлер). В сост. к-на входили также нем. хутора: 

Айхеншваб, Браун-Вебер, Дизендорф, Культура, Ляйман, Майеровский, Моор, Мясосовхоз № 98, 

Мясосовхоз № 99, Ней-Миллер, Овцесовхоз № 13, Пфляумер, Цукунфт, Шпацы. Центры (в разн. время) – 

п. Палласовка, с. Ней-Галка. Площадь (кв. км) – 3034 (1926), 3230 (1931), 2094 (1935), 2283 (1941). 

Делопроизводство на рус. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Сталинградской обл. Жит.: 27811 (1922), 30378/18776 нем. (1926), 35873/22046 нем. (1931), 14892 (1935), 

18437 (1939), 18400/10183 нем. (1941). 

 

ПАЛЛАСОВСКИЙ РАЙОН/RAYON PALLASSOWKA – см. Торгунский р-н. 

 

ПАМЯТИ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ (Фурман/Fuhrmann; также Чернышев, Чернозубов), в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. хутор. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Коммуна 

(1920), семеноводч. и племенное тов-во (1926). Жит.: 11 (1920).  

 

ПАМЯТНОЕ – см. Ротгаммель. 

 

ПАНИКСКИЙ – см. Ней-Франк. 

 

ПАНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PANINSKOJE, Самарская губ., Николаевский у. Образована 

после 1871 на терр-ии бывш. Панинского колон. окр. На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. 

Включала нем. нас. пункты: Базель, х. Бауэр, Беттингер, Брокгаузен, Витман, Гаттунг, Глярус, 

Гоккерберг, х. Зеленка, х. Зеленка Базельская, х. Зеленка Золотурнская, х. Керн, Кинд, х. Маянга 

Базельская, х. Маянга Баратаевская, х. Маянга Цюрихская, х. Маянка, Неб, Ремлер, х. Сальпетердамм, 

Сусанненталь, Унтервальден, Цюрих, х. Цюрихская, х. Шангер, Шафгаузен, Шенхен. Центр – с. Шенхен 

(Панинское). Из сост. волости выделены Баратаевская и Рязановская вол. Жит.: 26973 (1883), 27206 

(1889), 32569 (1900).  

 

ПАНИНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK PANINSKOJE, Самарская губ., 

Николаевский/Вольский и Новоузенский у. На левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включал 

нем. села: Базель, Беттингер, Брокгаузен, Витман, Гаттунг, Глярус, Гоккерберг, Кинд, Неб, Ремлер, 

Сусанненталь, Унтервальден, Цюрих, Шафгаузен, Шенхен (Николаевский/Вольский у.), а также дочерн. 

села: Визенгейм, Зихельберг, Розендамм (Новоузенский у.; позже вошли в сост. Верхне-Караманского 

колон. окр.). Центр – с. Шенхен (Панинское). Земли 60957 дес. (1857; 2073 семьи). После 1871 на терр-ии 

окр. (Николаевский у.) образована Панинская вол. Жит.: 2923 (1788), 3608 (1798), 6123 (1816), 11216 

(1834), 16537 (1850), 19113 (1857).  

 

ПАНИНСКИЙ РАЙОН/RAYON PANINSKOJE (Шенхенский р-н/R-n Schönchen), АОНП. Образован 

по Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Баратаевской, Панинской и Рязановской вол. На 

левобережье Волги, к сев.-вост. от Покровска. Включал нем. села: Базель, Беттингер, Брокгаузен, 

Витман, Гаттунг, Глярус, Гоккерберг, Кинд, Неб, Ремлер, Сусанненталь, Унтервальден, Цюрих, 

Шафгаузен, Шенхен; нем. хутора: Бруннен, Кушум, Маянга Базельская, Маянга Баратаевская, Маянга 

Цюрихская, Маянка, Солянка – 2, Таль – 2, Тишанка, Тренктайх, Ураз. Центры (в разн. время) – с. 

Унтервальден, с. Шенхен (Панинское). В 1921 родились 2013 жит. (4,8% нас-я), умерли – 6498 (15,5%), 

выехали из р-на – 8137 (19,4%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. 

деления; терр-ия включена в сост. Марксштадтского к-на. Жит. на терр-ии р-на: 43543 (28.8.1920; 99,7% 

нем.), 42004 (1.1.1921), 29382 (1.1.1922). 



 

ПАНИНСКОЕ – см. Шенхен. 

 

ПАНКРАТОВСКИЙ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. 

Нем. хутор. У х. Дурнеевский, к югу от Оренбурга. Жит.: 98 (1920), 132 (1926), 192 (1930). 

 

ПАНОВА, в сов. период – Челябинская обл., Троицкий р-н. Два лют. хутора – Панова 1-я и Панова 2-я 

(осн. в 1920). К сев.-вост. от Троицка. Лют. приход Оренбург. Жит.: 26/17 нем., 14/14 нем. (1926). 

 

ПАНОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. период – Алтайский край, 

Славгородский/Знаменский р-н (в наст. время – Славгородский р-н). Нем. село, осн. в 1907. В 65 км к 

сев.-вост. от Славгорода. Сельсовет (1926). 8-летн. школа. Жит.: 265 (1926), 221 (2004), 143 (2009). 

 

ПАНОВКА – см. Гильдман. 

 

ПАНОВО, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Московская вол.; в сов. период – 

Ленинградская обл., Красносельский р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село. В 20 км к 

юго-зап. от С.-Петербурга. Лют. приход Лигово. Жит.: 70 (1905), 59 (1925). 

 

ПАНОВСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Барабановская вол. Нем. хутор. К юго-вост. от 

Бузулука. Жит.: 55 (1897), 9 (1910). 

 

ПАНСКИЙ СТАВОК (Червоный Ставок; также Ставок Панский), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 20 км к сев. от Новограда-Волынского. Лют. приход 

Новоград-Волынский. Жит.: 71 (1906), 60 (1910). 

 

ПАНЬКОВКА (также № 3), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., Веселогорская вол. 

(в наст. время – Луганская обл., Славяносербский р-н). Лют. хутор. К сев. от Луганска. Лют. приход 

Ростов-Луганск. Жит.: 40 (1905). 

 

ПАПИРНЯ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол. (в наст. время – в сост. г. 

Радомышль, Житомирская обл.). Лют. село. К зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 111 

(1896), 124 (1900). 

 

ПАРА-ПАРЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. село, 

осн. в 1913. В 45 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход Арциз. Земли 1550 га. Жит.: 160/160 нем. 

(1939).  

 

ПАРИЖ/PARIS (Веселый Кут; также Алексеевская, № 10), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Парижская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в 

наст. время – Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1816. На лев. берегу р. Скиноса, в 83 км к 

юго-зап. от Аккермана. Назв. в честь взятия Парижа союзн. войсками в 1814. Основатели – 141 семья из 

Польши. Лют. приходы Арциз, Альт-Эльфт. Церковь. Земли 7203 дес. (1857; 120 двор. и 145 беззем. 

сем.). Школа. В 1831 умерли от холеры 49 чел. Место рожд. лют. пастора В. Бекка (1859-1922). Жит.: 627 

(1818), 563 (1827), 1393 (1859), 1821 (1870), 1506 (1875), 2022 (1886), 1413/1374 нем. (1897), 1518 (1905), 

1717/1614 нем. (1939). 

 

ПАРИЖСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PARIS, Бессарабская губ., Аккерманский у. Образована 

после 1871 на юго-зап. части терр-ии бывш. Клястицкого колон. окр. К юго-зап. от Аккермана. Включала 

нем. села: Ней-Париж, Париж. Центр – с. Париж. Жит.: 1590 (1875). 

 

ПАРКАНСКИЙ (также Парканцы), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол. 

(в наст. время – Одесская обл., Раздельнянский р-н). Кат. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приход 

Понятовка. Жит.: 306 (1896), 366 (1906), 114 (1916). 

 

ПАСТВА (Плуговое), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; 

Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Квитковое, Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, 



осн. в 1820. В 55 км к юго-вост. от Молочанска. Основатели – 18 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община 

Порденау. Земли 1170 дес. (1857; 18 двор. и 9 беззем. сем.), 1529 дес. (1914; 53 двора). Овцеводство. Нач. 

школа (1926). Жит.: 173 (1838), 266 (1856), 299 (1864), 252 (1886), 243 (1896), 235 (1905), 251 (1911), 277 

(1915), 247/214 нем. (1926), 236 (1939). 

 

ПАТОЧИНО (Косюрино), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Варваровский р-н. Нем.-укр. село. К зап. от Николаева. Жит.: 108 (1896), 139 (1916), 

193 (1926). 

 

ПАТРИКЕЕВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ/DEUTSCHER DORFSOWJET PATRIKEJEWSKIJ, 

Тульская обл., Алексинский р-н. Образован (как подрайон) в 1918, ликвидирован в 1938. К вост. от 

Алексина. Включал лют. поселки и хутора, основанные в Тульской губ., Алексинский у., на собств. земле 

в 1910. Нас. пункты и жит. (1926): Анютинка – 89, Битюги – 138, Ботнинский-Растоня (в наст. время – с. 

Ботня) – 54, Кудашевский (в наст. время – с. Кудашевка) – 36, Патрикеевский (в наст. время – с. 

Приволье) – 302, Савинский (в наст. время – с. Савино) – 50; итого – 669 чел. Центр – п. Патрикеевский, 

назв. по фамилии бывш. землевладельца Патрикеева, школа. 

 

ПАУЛИНОВКА (также Павлиновка), до 1917 – Киевская губ., Киевский у., Бышевская/Юровская вол.; в 

сов. период – Киевская обл., Бышевский/Радомышльский р-н. Лют. село. В 55 км к юго-зап. от Киева. 

Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 89 (1885), 55 (1896), 47 (1900), 42 (1904), 171 (1923), 133/87 нем. 

(1926). 

 

ПАУЛИНОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. 

Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 11 (1926).  

 

ПАУЛЬ-РАЗУМОВОЙ (также Пауля/Paul), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у.; в сов. период 

– Челябинская обл., Челябинский р-н. Кат. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 12 (1915), 18/7 нем. 

(1926). 

 

ПАУЛЬСБЕРГ/PAULSBERG – см. Кульм. 

 

ПАУЛЬСГЕЙМ/PAULSHEIM (Павловка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1852. В 30 км к юго-вост. от Молочанска. Менн. община 

Маргенау. Земли 1690 дес. (1857; 26 сем.), 1795 дес. (1914; 58 двор.). Нач. школа (1926). К-з „Ландвирт“ 

(1928). Жит.: 162 (1856), 224 (1864), 192 (1886), 257 (1896), 259 (1905), 309 (1911), 300 (1915), 283/269 

нем. (1926), 360 (1939). 

 

ПАУЛЬСКОЕ (Павловка), до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Екатеринштадтский 

колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский 

к-н/Марксштадтский р-н (в наст. время – Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. 

в 1767. У р. Лизель, в 45 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. в честь наследника престола (будущ. 

императора Павла I). Основатели – 87 сем. из Гессен-Дармштадта, Саксонии и Бранденбурга. 

Вызывательская колония Борегарда. Лют. приходы Юж. Екатериненштадт, Паульское (с 1905). Церковь. 

Земли 5131 дес. (1857; 177 сем.). Соломоплетение, табаководство, произ-во курит. трубок, маслобойня. 

Министерское училище, земск. школа. В 1921 родились 149 чел., умерли – 386. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы им. Ворошилова, „Ротер Штюрмер“, 

им. Орджоникидзе. Место рожд. музыканта Ф. Дортмана (род. 1919). Жит.: 280 (1767), 326 (1773), 297 

(1788), 374 (1798), 546 (1816), 956 (1834), 1320 (1850), 1675 (1859), 2095 (1889), 2424/2421 нем. (1897), 

3166 (1904), 3701 (1910), 3344 (1920), 1856 (1922), 2049 (1923), 2370/2366 нем. (1926), 3071/3070 нем. 

(1931). 

 

ПАУЛЬСКРОН/PAULSKRON, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Васильевская вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н (в наст. время – с. Павловка, 

Запорожская обл., Васильевский р-н). Кат.-лют. хутор на арендн. земле. В 40 км к юго-вост. от 

Александровска. Кат. приход Гейдельберг. Жит.: 66 (1915), 81 (1926). 

 

ПАУЛЬСТАЛЬ/PAULSTAL (Ново-Елисаветовка; также Вторая Елисаветовка), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Розенфельдская вол. (в наст. время – Одесская обл., Ширяевский р-н). Лют. село, 



осн. в 1865. У р. Бол. Куяльник, к сев.-зап. от Одессы. Основатели из кол. Фрейденталь. Лют. приход 

Ней-Фрейденталь. Жит.: 196 (1887), 118 (1896), 337 (1906), 601 (1916). 

 

ПАХОМОВКА, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор. К зап. от Омска. Жит.: 56 

(1920).  

 

ПАХОМОВКА, в сов. период – Омская обл., Таврический р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). 

Нем.-рус. село. В 35 км к юго-зап. от Омска. 8-летн. школа. Жит.: 418 (1979; 60% нем.), 421 (1989; 29% 

нем.).  

 

ПЕКАРЩИНА (также Пекарчизна), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Черняховская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Черняховский р-н. Лют. село на собств. земле. В 30 км к сев. 

от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа (1892). Жит.: 247 (1906), 267 (1910). 

 

ПЕККЕРА/PECKER, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-

зап. от Уфы. Жит.: 62 (1905). 

 

ПЕЛИЧЕВ (также Пилачев), в сов. период – Сталинская обл., Константиновский р-н. Нем. хутор. К сев. 

от Сталино. Жит.: 40/40 нем. (1926). 

 

ПЕМПКОВ (также Пемков), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши (в наст. время – с. Пеньков, Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К сев. от 

Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 257 (1906), 261 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

ПЕНДИК (также Пендыки), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Деражно. Лют. приход Ровно. Жит.: 397 (1906), 

305 (1910). 

 

ПЕНЬКИ (также Пиньки), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село. В 25 км к сев. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 114 (1906), 122 (1910), 207 (1924). 

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. поселок. У с. Березовка, к 

зап. от Омска. Жит.: 67 (1970; 64% нем.).  

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ (Ескенежал), в сов. период – Кокчетавская/Акмолинская обл., Зерендинский р-н (в 

наст. время – Акмолинская обл.). Нем. село. К югу от Кокчетава. 8-летн. школа. Жит.: 481 (1989; 51% 

нем.).  

 

ПЕРВОМАЙСКОЕ – см. Биюк-Кабан Немецкий. 

 

ПЕРЕВОЗИНКА – см. Ней-Бальцер. 

 

ПЕРЕКРЕСТНОЕ – см. Хортица. 

 

ПЕРЕКРЕСТОВО II – см. Мариенгейм. 

 

ПЕРЕМЕНОВКА – см. Мариенбург. 

 

ПЕРИЛЬЯНКА (Веречовка; также Перелысянка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Перелисянка, Ровенская обл., Костопольский р-н). 

Лют. село на арендн. земле. К сев. от Деражно. Лют. приход Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 187 

(1906), 157 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 44 семьи (1938). 

 

ПЕРФИЛЬЕВКА – см. Фризенгоф. 

 

ПЕСКОВ (также Пясков), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская/Подлужанская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К сев. от 



Костополя. Лют. приход Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 247 (1906), 234 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; более 80% нем.), 25 сем. (1938). 

 

ПЕСКОВАТКА – см. Кольб. 

 

ПЕСКОВАТСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская 

вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н (в наст. время – Волгоградская обл.). Нем. 

хутор. В 23 км к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 45 (1915), 42 (1926), 163 (1936). 

 

ПЕСОЧИНСКИЙ – см. Зандигланд. 

 

ПЕСЧАНЫЙ КОРДОН, в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский)/Ново-

Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Омска. Жит.: 27/27 нем. (1920), 23 (1926).  

 

ПЕТЕР/PETER, в сов. период – Харьковская обл., Лозовский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от с. Лозовая. 

Жит.: 41/41 нем. (1926). 

 

ПЕТЕРВУНШ/PETERWUNSCH – см. Бриенн. 

 

ПЕТЕРГОФСКАЯ КОЛОНИЯ/PETERHOFER KOLONIE (Красненькая), до 1917 – С.-Петербургская 

губ., Петергофский у., Ораниенбаумская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Урицкий/Ленинградский Пригородный (Пригородный)/Ораниенбаумский р-н (в наст. время – в сост. С.-

Петербурга). Лют. село, осн. в 1812. В неск. км к зап. от Петергофа. Основатели из расселенной кол. 

Извар. Лют. приходы Стрельна, Ораниенбаум, Петергоф (с 1872). Земли 60 дес. (1857; 2 семьи), 55 дес. 

(1920). Кирп. з-д. Школа. Жит.: 19 (1827), 18 (1834), 27 (1848), 28 (1857), 36 (1862), 100 (1904), 36 (1925). 

 

ПЕТЕР-ПАУЛЬ/PETER-PAUL (Петропавловка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Мокро-Еланчикская/Алексеевская/Анастасьевская/Матвеево-Курганская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Амвросиевский р-н (в наст. время – Донецкая обл.). Лют. село, осн. в 1878. В 

25 км к юго-вост. от Амвросиевки. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Таганрог-Ейск. Земли 

3100 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 580/503 нем. (1897), 457 (1905), 650 (1911), 620 (1915), 422 (1918), 

663/626 нем. (1926). 

 

ПЕТЕРС/PETERS, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский 

р-н. Менн. хутор, осн. в 1910. У с. Екатериновка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из 

Причерноморья. Жит.: 15/15 нем. (1920), 36 (1926).  

 

ПЕТЕРС/PETERS – см. Сусаново. 

 

ПЕТЕРСГАГЕН/PETERSHAGEN (Петровское; также Солодкая Балка, Рот-Фронт/Rot-Front), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, 

Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Кутузовка, Запорожская обл., Токмакский р-н). 

Менн. село, осн. в 1805. На лев. берегу р. Токмак, в 5 км к сев.-вост. от Молочанска. Назв. по с. 

Петерсгаген (Зап. Пруссия). Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община. Молельн. дом (1831). 

Земли 1505 дес. (1811), 1300 дес. (1857; 20 двор. и 14 беззем. сем.), 1592 дес. (1914; 53 двора). Школа. 

Жит.: 117 (1818), 190 (1838), 286 (1856), 304 (1864), 257 (1886), 402 (1896), 382 (1905), 420 (1911), 211 

(1915), 415 (1918), 405/384 нем. (1923), 346/317 нем. (1926), 657 (1939). 

 

ПЕТЕРСДОРФ/PETERSDORF (Петрополь; также Надеждовка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Николайпольская (Николайфельдская) вол. (в наст. время – Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 1883. В 25 км к сев.-зап. от 

Александровска. Основатели из хортицких колоний. Убиты махновскими бандами 8 чел. (1919). 

Упразднено в 1919. Жит.: 60 (1885). 

 

ПЕТЕРСДОРФ/PETERSDORF (Петровка; также Розенфельд/Rosenfeld), до 1917 – Тифлисская губ., 

Тифлисский у., Мариенфельдская (Марьинская) вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Сагареджойский 

(Гаре-Кахетинский) р-н. Еванг. село, осн. в 1819. У р. Иори, в 60 км к вост. от Тифлиса. Назв. в честь 

Петра I. Сначала находилось в 12 верст. от Тифлиса („Колония 12 апостолов“). Основатели – 17 сем. из 



Вюртемберга. Еванг. приход Мариенфельд. Земли 709 дес. (1848). Зерноводство, виноградарство. 

Винокурня. Жит.: 91 (1836), 106 (1848), 149 (1869), 220/195 нем. (1886), 300 (1913), 288 (1918). 

 

ПЕТЕРСТАЛЬ/PETERSTAL, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Абаклыджабская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Петровск, Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село на 

арендн. земле, осн. в 1873. В 60 км к юго-зап. от Бендер. Лют. приход Тарутино. Земли 150 га. Жит.: 48 

(1904), 122 нем. (1939). 

 

ПЕТЕРСТАЛЬ/PETERSTAL (Селивановка; также Мезенцево), до 1917 – Ставропольская губ., 

Святокрестовский (Прасковейский) у., Стародубская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Воронцово-Александровский/Архангельский р-н (в наст. время – Ставропольский край, Советский р-н). 

Лют. село на собств. земле, осн. в 1903. На прав. берегу р. Кума, в 55 км к сев.-вост. от Георгиевска. Лют. 

приход Ставрополь. Земли 684 дес. (1916; 33 хоз.). Жит.: 168 (1904), 203 (1909), 212 (1911), 250 (1918), 

304 (1920), 262/209 нем. (1926). 

 

ПЕТЕРСТАЛЬ/PETERSTAL (Петровка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский у., 

Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская (Мариинская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем./Цебриковский/Червоно-Повстанческий р-н 

(в наст. время – с. Петродолинское, Одесская обл., Овидиопольский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1805. На 

лев. берегу р. Барабой, в 25 км к юго-зап. от Одессы. Основатели – 40-50 сем. из Венгрии (выходцы из 

Вюртемберга и Рейнской обл.). Лют. приход Фрейденталь. Лют. церковь (1837), бапт. молельн. дом. 

Земли 2995 дес. (1857; 50 двор. и 75 беззем. сем.), 3010 дес. (1918), 3000 га (1940). Виноградарство и 

виноделие, кирп.-черепич. з-д, школа. Сельсовет (1926). К-з им. К. Либкнехта. Жит.: 304 (1816), 517 

(1825), 867 (1859), 768 (1887), 918/875 нем. (1897), 987 (1905), 962 (1911), 895 (1916), 916 (1918), 1020 

(1926), 1111 (1943). 

 

ПЕТЕРСТАЛЬ/PETERSTAL – см. Петрихо-Ковач. 

 

ПЕТЕРСТАЛЬ/PETERSTAL – см. Петровка. 

 

ПЕТЕРФЕЛЬД/PETERFELD (Рыбальск), до 1917 – Тобольская губ., Ишимский у., Беловская вол.; в 

сов. период – Северо-Казахстанская обл., 

Бишкульский/Соколовский/Мамлютский/Петропавловский/Трудовой р-н (в наст. время – Кызылжарский 

р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1908. В 15 км к сев.-зап. от Петропавловска. Назв. по бывш. 

землевладельцу Петру Рыбалову. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Тобольск-Рыжково. 

Молельн. дом (1909). Земли 1900 дес. (1908), 5763 га (1936). Коопер. лавка, нач. школа (1926), сельсовет. 

К-зы „Коминтерн“ (1930), „Прогресс“ (1936), им. Сталина (1950)/им. 22 партсъезда (1962), с-з 

„Петерфельд“. Средн. школа, музей, частн. аптека. Жит.: 365 (1923), 450 (1925), 1848 (1989; 72% нем.), 

1719 (2008).  

 

ПЕТРИК/PETRICK – см. Либенау. 

 

ПЕТРИХ/PETRICH, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Основатели из Волыни. Жит.: 16 (1926).  

 

ПЕТРИХО-КОВАЧ (Петерсталь/Peterstal; также Петриха-Коввач, Петрихи-Коввачанский, Петрихин, 

Коввачевский, Ней-Блюменталь/Neu-Blumental, Блюменталь), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский 

у., Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Лют. село. В 15 км к сев.-вост. 

от Тирасполя. Лют. приход Кассель. Жит.: 101 (1896), 122 (1906), 97 (1916), 123 (1926), 164 (1943).  

 

ПЕТРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Екатериновская вол.; в сов. период и в наст. 

время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. село, осн. в 1907. В 12 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Исиль-

Куль. Назв по имени одного из основателей П. Шперлинга (Херсонская губ.). Основатели из 

Причерноморья. Нач. школа (1926). К-з „Триумф“. Жит.: 78/78 нем. (1920), 100 (1926), 316 (1970), 271 

(1979), 199 (1989). 

 

ПЕТРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Омский/Ульяновский/Кагановичский/Любинский р-н (в наст. время – Омский р-н). Менн. село, осн. в 



1904. В 20 км к зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Семеноводч. и племенное тов-во (1926). 

Средн. школа, детсад. Жит.: 164 (1926), 478 (1970; 75% нем.), 663 (1979; 50% нем.), 887 (1989; 32% нем.).  

 

ПЕТРОВКА, до 1917 – Воронежская губ., Новохоперский у.; в сов. период – Воронежская обл., 

Новохоперский р-н. Нем. село, осн. в 1908. В 30 км к юго-зап. от Новохоперска. Жит.: 151 (1926), 267 

(1932). 

 

ПЕТРОВКА, до 1917 – Карсская обл., Карсский окр. Лют. село, осн. в 1891. В 4 верст. к юго-зап. от 

Карса. Назв. по имени П. Томича, коменданта крепости Карс. Основатели – 104 чел. из кол. 

Александерсгильф. Земли: коронной – 564 дес., арендн. – 600 дес. Школа. В нояб. 1914 жит. переселены 

в елисаветпольскую кол. Эйгенфельд. Жит.: 104 (1900), 105 (1911), 130 (1913). 

 

ПЕТРОВКА (также № 2), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период 

– Оренбургская (Чкаловская) обл., Александровский/Шарлыкский/Белозерский/Кичкасский 

нем./Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Александровский р-н. Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1893. На лев. берегу р. Мал. Уран, в 95 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в честь Петра I. 

Основатели из хортицких колоний. Менн. общины Деевка, Каменка. Земли 1744 дес. Ветр. мельница Я. 

Вибе. Потребит. общ-во. Нач. школа, сельсовет (1926). К-зы „Надежда“ (1931), им. Жданова (1950). Цех 

лимонада. Средн. школа. Жит.: 246 (1900), 301 (1903), 477 (1917), 377 (1920), 364 (1926), 386 (1930), 969 

(1976). 

 

ПЕТРОВКА (Немецкий; также Науменково, № 2), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., 

Прелестенская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Славянский/Сергеевский р-н. Менн. село, 

осн. в 1890. В 30 км к зап. от Славянска. Основатели из хортицких колоний. Молельн. дом. Нач. школа 

(1926). Жит.: 201/121 нем. (1926). 

 

ПЕТРОВКА (Ставрово), до 1917 – Херсонская губ., Александрийский у., Покровская вол. Нем. хутор. К 

юго-зап. от Александрии. Жит.: 31 (1896), 30 (1919). 

 

ПЕТРОВКА (Шеневейде/Schöneweide; также Чубовка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Ставровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Котовский (Бирзульский) р-н. Кат. село. В 10 км к югу 

от Котовска. Кат. приход Севериновка. Жит.: 66 (1916), 177 (1943). 

 

ПЕТРОВКА (Петерсталь/Peterstal), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. 

период – Николаевская обл., Варваровский р-н (в наст. время – Николаевский р-н). Кат. хутор. В 20 км к 

зап. от Николаева. Кат. приход Шенфельд. Черепич.-кирп. з-д И.Е. Лезевица и В.А. Маса. Сельсовет 

(1926). Жит.: 36 (1916), 640 (1926), 492 (1943). 

 

ПЕТРОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем. село. В 5 км к вост. от 

ж.-д. ст. Мариановка. Нач. школа. Жит.: 222 (1970), 258 (1979), 266 (1989). 

 

ПЕТРОВКА – см. Лихтфельд. 

 

ПЕТРОВКА – см. Петерсдорф. 

 

ПЕТРОВКА – см. Петерсталь. 

 

ПЕТРОВКА – см. Эйгенфельд. 

 

ПЕТРОВСКАЯ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Александровский/Белозерский/Кичкасский нем./Покровский р-н. Менн. хутор. У с. Петровка, к сев.-зап. 

от Оренбурга. Мельница. Жит.: 8 (1930). 

 

ПЕТРОВСКИЙ (Курляндский), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская 

вол.; в сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Нем. 

хутор. К юго-зап. от Старо-Бешева. Жит.: 47 (1915), 20 (1924). 

 

ПЕТРОВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Васильевская/Дмитриевская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Сакмарский/Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. хутор, осн. 



в 1892. У х. Егорьевский, в 45 км к сев.-зап. от Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Основатели из 

Херсонской губ. Жит.: 36 (1900), 70 (1903), 62 (1917), 112 (1920), 115 (1926), 133 (1930). 

 

ПЕТРОВСКОЕ – см. Петерсгаген. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА – см. Бергталь. 

 

ПЕТРОПАВЛОВКА – см. Петер-Пауль. 

 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PETROPAWLOWKA – см. Бергтальская вол. 

 

ПЕТРОПОЛЬ – см. Петерсдорф. 

 

ПЕЦКИЙ/PETZKY, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. 4 нем. хутора – Пецкий, Пецкий А., Пецкий А.Э., Пецкий Г., осн. в 1908, 1910, – , 1908. К сев. от 

Омска. Жит.: 5, 3, 4, 7 (1926).  

 

ПЕЧАЛЬНОЕ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1926. У с. Ребровка, к 

юго-зап. от Омска. Жит.: 6 (1926).  

 

ПИВОВАРОВКА – см. Кусса. 

 

ПИЛЕНКОФЕЛЬД/PILENKOFELD (Павловка; также Пиленково), до 1917 – Кубанская обл., 

Таманский (Темрюкский) отд., Михаэльсфельдская (Джигинская) вол.; в сов. период – Краснодарский 

край, Славянский/Варениковский/Анапский/Крымский (Греческий) р-н (в наст. время – с. Юровка, в сост. 

г. Анапа, Краснодарский край). Лют. село на собств. земле, осн. в 1886. В 130 км к зап. от Краснодара. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельца Пиленко. Основатели из кол. Гнаденбург, Бессарабии и Силезии 

(выходцы из Вюртемберга и Бадена). Лют. приход Екатеринодар-Новороссийск. Молельн. дом. Земли 

1000 дес. (1886), 1600 дес. Жит. депортированы в окт. 1941. Жит.: 300 (1905), 353 (1911), 359 (1917), 

448/368 нем. (1926). 

 

ПИЛИПОВИЧИ (также Филипповичи), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село. К зап. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Сельсовет (1923). Жит.: 42 (1904), 270 

(1924). 

 

ПИЛЬ/PIEL, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. 

Унтервальден, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 45/45 нем. (1926). 

 

ПИНЬКОВСКИЙ К. (также Панковский К.), в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Осипенковский (Бердянский/Ново-Спасовский) р-н. Лют. хутор. В 40 км к сев.-вост. от Бердянска. Жит.: 

6 (1925).    

 

ПИСАРЕВКА-ЯКОВКА (также Писаревка, Яковка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Горошковская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарский (Володарско-

Волынский/Кутузовский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село 

на арендн. земле, осн. в 1860. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет 

(1923). Жит.: 134 (1868), 587/500 нем. (1897), 585 (1906), 590 (1910), 897 (1924).  

 

ПИСКАРЕВКА, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Среднерогатская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Парголовский р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1865. В 10 км к сев.-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Соломина. Лют. 

приход Ней-Саратовка. Земли 40 дес. (1904). Жит.: 47 (1904), 35 (1925). 

 

ПИХТИНСКИЙ, до 1917 – Иркутская губ., Балаганский у., Хор-Тагнинская/Тагнинская вол.; в сов. 

период – Иркутская обл., Заларинский/Тагнинский р-н (в наст. время – Заларинский р-н). Лют. поселок, 

осн. в 1911. Сост. из деревень: Пихтинск (Замостечье), Средне-Пихтинск (Новины), Дагник, Тулусине. У 

с. Хор-Тагна, к сев.-зап. от Иркутска. Основатели из Волыни и Гродненской губ. (называли себя 

„голендры“). Лют. приход Иркутск. К-зы им. Молотова, им. Кагановича. Нач. школа, детдом. Жит.: 295 

(1926).  



 

ПИЧКУРСКИЕ ХАТКИ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Чудновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Мархлевский (Довбышанский)/Миропольский (им. 

Дзержинского/Романовский)/Чудновский р-н. Лют. хутор. К зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. 

Жит.: 265 (1924). 

 

ПЛАВНЕВОЙ I, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Гросуловский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 42 (1926). 

 

ПЛАНЕР/PLANER, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий р-н. Лют. хутор. К 

сев. от Соль-Илецка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Оренбург. Жит.: 110 (1925). 

 

ПЛАТИЕНГОФ/PLATIENHOF – см. Ново-Украинка. 

 

ПЛАТОНОВКА – см. Давидовка. 

 

ПЛЕХОВ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Черняховская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Черняховский р-н (в наст. время – Житомирская обл.). Лют. село. На прав. 

берегу р. Тростяница, в 25 км к сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 134 (1906), 358 (1910). 

 

ПЛЕШАНОВО, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н (центр). Менн. село на собств. земле, осн. в 1890. На лев. 

берегу р. Ток, в 73 км к вост. от Бузулука. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Плешанова. 

Основатели из Бердянского у. Таврической губ. Молельн. дом. Земли 1740 дес. (1917). Вод. мельница. 

Торг. фирма „Валл“. Сельсовет (1926). К-з им. Ленина. Средн. школа, больница. Жит.: 209 (1897), 161 

(1910), 258 (1917), 264/259 нем. (1926), 305 (1930), 3600 (2001). 

 

ПЛОДОРОДИЕ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – в сост. с. 

Плодородное, Запорожская обл., Михайловский р-н). Нем.-рус. поселок. К юго-зап. от Пришиба. Жит.: 

279/187 нем. (1926).    

 

ПЛОЦК (Драгуля; также № 23), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., 

Малоярославецкий колон. окр.; Теплицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская 

обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1836. В 80 км к юго-зап. от Аккермана. Назв. по г. Плоцк 

(Польша). Основатели – 39 сем. из Вюртемберга, Пруссии и Польши. Лют. приход Альт-Эльфт. Молельн. 

дом. Земли 2340 дес. (1857; 39 двор. и 40 беззем. сем.). Пар. мельница. Школа. Жит.: 425 (1859), 551 

(1870), 532 (1875), 454 (1886), 507/474 нем. (1897), 421 (1905), 325/325 нем. (1939). 

 

ПЛОЩА ЛОМАНОВСКАЯ (также Ломановская Площа, Площа), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Полонковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Полонки. 

Основатели из Швабии. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 186 (1906), 183 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

ПЛУГОВОЕ – см. Паства. 

 

ПЛЮШКИН, до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Лемешкинская вол. Нем. хутор на арендн. 

земле. К сев.-зап. от Камышина. Основатели из кол. Кольб и Франк. Жит.: 27 (1911). 

 

ПЛЯШЕВА (Иоганнесталь/Johannestal; также Плашева), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. 

Школа. Жит.: 200 (1906), 180 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 30 сем. (1938). 

 

ПОБОЧИНО (также Побочное, Побочинское, зем. участок Тугузбай, Тогуз-Бай), до 1917 – Акмолинская 

обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Одесский/Борисовский 

(Шербакульский) р-н (в наст. время – Одесский р-н). Лют. село, осн. в 1906. В 100 км к юго-зап. от 

Омска. Основатели из поволжской кол. Побочное. Лют. приход Омск. Молельн. дом (1909). Земли 4561 

дес. (1909), 6251 дес. (1916). Мельницы. Министерское училище (1911). Коопер. лавка, нач. школа, 

сельсовет (1926). Машин. тов-во „Трактор“ (1927), к-зы им. Ленина (1930), им. Тельмана (1937), им. 



Шверника (1950), им. Чапаева (1957). МТС (1932-34). Разрушит. наводнение (1941). Средн. школа (1972), 

частн. музей (2004). Заправ. станция, магазины, детсад, Дом культуры, биб-ка. В 1991 с помощью 

Германии построен сырзавод. Жит.: 590 (1909), 1369 (1920), 1510 (1926), 428 (1943), 1282 нем. (1968),  

1321 (1970), 1373 (1979), 1419 (1989), 1437/1357 нем. (1991), 1389/405 нем. (2000), 1113/199 нем. (2005). 

 

ПОБОЧНОЕ (Небендорф/Nebendorf; также Средний Колонок), до 1917 – Саратовская губ., Саратовский 

у., Ягодно-Полянский/Норкский колон. окр.; Ягодно-Полянская вол.; в сов. период – Саратовская обл., 

Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-Бурасский/Базарно-Карабулакский р-н, в 1932-35 – АССР НП, 

Ягодно-Полянский к-н. Реформат.-лют. село, осн. в 1773. В 50 км к сев.-зап. от Саратова. Основатели – 

19 сем. из Изенбурга. Коронная колония. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приход Ягодная Поляна. 

Церковь. Земли 2840 дес. (1857; 178 сем.), 3253 дес. (1910). Крахмалопаточный з-д. Нач. школа, пункт 

ликбеза, сельсовет (1926). Жит.: 73 (1773), 217 (1788), 626 (1798), 658 (1816), 1409 (1834), 2384 (1850), 

3088 (1859), 2461 (1883), 2516/2516 нем. (1897), 3616 (1905; 2849 – реформат.), 3278 (1911), 2967 (1926). 

 

ПОБОЧНЫЙ УМЕТ (Умет), до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Ягодно-Полянская вол.; в сов. 

период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-Бурасский/Базарно-Карабулакский р-н, в 

1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н. Нем. поселок. У с. Побочное, к сев.-зап. от Саратова. Жит.: 

67 (1911), 109 (1926). 

 

ПОВОЛЖЬЕ/WOLGAGEBIET. Поселение нем. колонистов на терр-ии П. (позже – Самарская и 

Саратовская губ.) началось в 1760-х гг. Первые кол-ты (26676 чел.) – выходцы из Рейнской обл., Гессена, 

Пруссии, Эльзаса, Вюртемберга, Бадена, Саксонии, Сев. Германии. Организация нем. колоний 

производилась по докладу Сената, утвержденному 19.3.1764 Екатериной II. Инструкция о внутр. 

распорядке и управлении в поволжских колониях принята 17.9.1800. Прусск. меннониты поселены в 

Новоузенском у. Самарской губ. по указу Николая I от 19.11.1851, в Самарском у. Самарской губ. – по 

указу Александра II от 22.1.1859. Колон. окр. в П.: Самарская губ. – Верхне-Караманский, 

Екатеринштадтский, Ерусланский, Константиновский, Красноярский, Малышинский, Меннонитский, 

Нижне-Караманский, Панинский, Тарлыцкий, Тонкошуровский, Торгунский; Саратовская губ. – 

Иловлинский, Каменский, Норкский, Сосновский, Усть-Кулалинский, Ягодно-Полянский. В 1918 на 

бывш. терр-ии колон. окр. (кроме Константиновского, Меннонитского и Ягодно-Полянского) образована 

Автон. обл. нем. Поволжья (с 1924 – АССР НП). За пределами терр-ии колон. окр. существ-ли нем. нас. 

пункты в Самарской и Саратовской губ., а также в Царевском у. Астраханской губ. (в сов. период – 

Николаевский р-н Сталинградской обл.). В 1921 в сост. Царицынской губ. (позже – Сталинградская обл.) 

включена вост. часть Донской обл. (здесь также имелись нем. хутора), в 1924 в Калмыцкую АО передана 

Немецко-Хагинская вол. (Медвеженский у. Ставропольской губ.). Нем. нас-е П. депортировано в Сибирь 

и Казахстан по Постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26.8.1941 и Указу Президиума ВС СССР от 

28.8.1941 (АССР НП, Саратовская и Сталинградская обл.), Распоряжениям СНК СССР от 2.11.1941 

(Калмыцкая АССР) и 21.11.1941 (Куйбышевская обл.).  

Нем. в Ниж. П.: 1782 – 28186 (4,1% нас-я), 1796 – 37,2 тыс. (3,8%), 1834 – 137,4 тыс. (6,8%), 1858 – 210,9 

тыс. (8,2%); в т. ч. Саратовская и Самарская губ. – 28186 (5,0%), 37,1 тыс. (4,4%), 137,2 тыс. (8,1%), 210,6 

тыс. (9,6%). Нем. в Ниж. П. в 1875, 1897, 1914: 253621 (6,2%), 396026 (6,4%), 645,1 тыс. (7,6%); в т. ч. 

Саратовская губ. – 121612 (7,0%), 166528 (6,9%), 284,9 тыс. (8,8%); Самарская губ. – 131630 (7,5%), 

224336 (8,2%), 340,6 тыс. (5,6%); Астраханская губ. – 379 (0,1%), 5162 (0,5%), 19,6 тыс. Нем. в Средн. П. 

в 1875 и 1897: Казанская губ. – 410 (0,02%) и 1155 (0,1%), Симбирская губ. – 304 (0,03%) и 593 (0,04%), 

итого – 714 (0,02%) и 1748 (0,05%). Нем. в П. в 1920 и 1926: Астраханская губ. – 1458 чел. (0,4%) и 2808 

(0,6%), Калмыцкая АО – 13 (0,01%) и 2603 (1,8%), Марийская АО – 5 (0,001%) и 36 (0,01%), Самарская 

губ. – 11157 (0,4%) и 12372 (0,5%), Саратовская губ. – 35890 (1,2%) и 41214 (1,4%), Симбирская 

(Ульяновская) губ. – 710 (0,04%) и 357 (0,03%), Татарская АССР – 640 (0,02%) и 615 (0,02%), 

Царицынская (Сталинградская) губ. – 9280 (0,9%) и 12850 (0,9%), Чувашская АССР/АО – 33 (0,004%) и 

73 (0,01%), итого (с АССР НП/АОНП) – 490391 (4,6%) и 452858 (3,4%). Нем. в П. в 1937: Калмыцкая 

АССР – 3590 (1,8%), Куйбышевская обл. – 10665 (0,4%), Саратовская обл. – 42339 (2,2%), 

Сталинградская обл. – 25454 (1,1%). Н. в П. в 1939 и 1941: Калмыцкая АССР – 4150 (1,9%) и 5706, 

Марийская АССР – 247 (0,04%) и 156, Мордовская АССР – 454 (0,04%) и 78, Татарская АССР – 1083 

(0,04%) и 350, Чувашская АССР – 322 (0,03%) и 102, Куйбышевская обл. – 11101 (0,4%) и 11500, 

Саратовская обл. – 42970 (2,4%) и 46706, Сталинградская обл. – 23751 (1,0%) и 26245; итого (с АССР 

НП) – 450763 (3,4%) и 467560. Немцы-спецпоселенцы (1.1.1953): Марийская АССР – 2771, Татарская 

АССР – 1506, Чувашская АССР – 318, Куйбышевская обл. – 5149, Ульяновская обл. – 1042, итого – 

10786. Нем. в П. в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Калмыцкая АССР (Республика Калмыкия) – 1547 (0,8%), 

5212 (1,9%), 5509 (1,9%), 5586 (1,7%), 1643 (0,6%); Марийская АССР (Республика Марий Эл) – 1140 

(0,2%), 768 (0,1%), 527 (0,1%), 544 (0,1%), 532 (0,1%); Мордовская АССР (Республика Мордовия) – 228 



(0,02%), 207 (0,02%), 212 (0,02%), 255 (0,03%), 374 (0,04%); Татарская АССР (Республика Татарстан) – 

1427 (0,05%), 1351 (0,04%), 2352 (0,1%), 2775 (0,1%), 2882 (0,1%); Чувашская АССР (Чувашская 

Республика) – 291 (0,03%), 296 (0,02%), 382 (0,03%), 376 (0,03%), 520 (0,04%); Астраханская обл. – 621 

(0,1%), 1459 (0,2%), 1574 (0,2%), 1685 (0,2%), 1389 (0,1%); Волгоградская обл. – 7473 (0,4%), 20155 

(0,9%), 26746 (1,1%), 28008 (1,1%), 17051 (0,6%); Куйбышевская (Самарская) обл. – 6175 (0,3%), 8042 

(0,3%), 10071 (0,3%), 10581 (0,3%), 9569 (0,3%); Саратовская обл. – 3379 (0,2%), 4803 (0,2%), 11067 

(0,4%), 17068 (0,6%), 12093 (0,5%); Ульяновская обл. – 1151 (0,1%), 1394 (0,1%), 1601 (0,1%), 1838 

(0,1%), 2963 (0,2%); итого – 23432 (0,2%), 43687 (0,3%), 60041 (0,4%), 68716 (0,4%), 49016 (0,3%).  

Нем. в городах: Астрахань: 1891 – 1668 (1,7%), 1897 – 1573 (1,4%), 1910 – 1602 (1,1%), 1920 – 920 (0,9%), 

1923 – 1507, 1926 – 2350 (1,3%); Аткарск: 1904 – 130 (1,1%), 1926 – 207 (1,1%); Балаково: 1910 – 445 

(2,2%), 1926 – 482 (2,5%); Волгоград (Сталинград, Царицын): 1897 – 1299 (2,4%), 1910 – 1667 (1,7%), 

1923 – 1621, 1926 – 2311 (1,6%), 1989 – 1525 (0,2%); Вольск: 1897 – 606 (2,2%), 1910 – 1329 (3,8%), 1926 

– 924 (2,6%); Ершов: 1926 – 206 (4,0%); Жигулевск: 2002 – 399 (0,7%); Казань: 1897 – 982 (0,8%), 1910 – 

637 (0,4%), 1923 – 389 (0,2%), 1926 – 379 (0,2%); Камышин: 1888 – 626 (3,8%), 1892 – 1220 (6,9%), 1897 – 

2443 (15,0%), 1904 – 2710 (14,3%), 1923 – 1527, 1926 – 1590 (8,6%), 1989 – 3840 (3,1%); Николаевск 

(Никольская Слобода): 1904 – 310 (1,0%), 1910 – 477 (1,5%), 1926 – 238 (1,2%); Новокуйбышевск: 2002 – 

249 (0,2%); Новоузенск: 1897 – 115 (0,9%), 1910 – 201 (1,1%); Октябрьск: 2002 – 543 (1,9%); Отрадный: 

2002 – 651 (1,3%); Похвистнево: 2002 – 443 (1,5%); Самара (Куйбышев): 1897 – 995 (1,1%), 1904 – 950 

(1,0%), 1920 – 1446 (0,8%), 1923 – 1039, 1926 – 1084 (0,6%), 1989 – 1356 (0,1%), 2002 – 1506 (0,1%); 

Саратов: 1796 – 137, 1838 – 2000 (4,0%), 1897 – 8367 (6,1%), 1904 – 5900 (3,0%), 1910 – 4786 (2,2%), 1920 

– 5994 (3,1%), 1923 – 8628 (4,6%), 1926 – 9735 (4,5%), 1941 – 11419, 1989 – 1435 (0,2%), 2002 – 1561 

(0,2%); Симбирск (Ульяновск): 1897 – 172 (0,4%), 1910 – 385 (0,8%), 1920 – 233 (0,3%), 1923 – 153 

(0,2%), 1926 – 131 (0,2%); Сызрань: 1910 – 199 (0,5%), 1926 – 76 (0,2%), 2002 – 526 (0,3%); Тольятти: 

1989 – 3072 (0,5%), 2002 – 2707 (0,4%).  

 

ПОВОРОТНОЕ – см. Фирстенвердер. 

 

ПОГОЖКА (также Погожино), до 1917 – Донского Войска обл., 2-й Донской окр.; в сов. период – 

Сталинградская обл., Котельниковский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от Котельниково. Жит.: 72 (1915), 68 

(1926). 

 

ПОГОРЕЛОВКА – см. Иозефсгейм. 

 

ПОГРАНИЧНОЕ – см. Вернерсдорф. 

 

ПОГРАНИЧНОЕ – см. Ней-Мессер. 

 

ПОГРОМНЫЙ II (Немецко-Погромское; также Мякутин), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский 

у., Павловская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Павловский/Оренбургский 

(Чкаловский) р-н. Нем. хутор. У с. Чернореченское, к зап. от Оренбурга. Нач. школа. К-з им. К. 

Либкнехта. Жит.: 55 (1917), 92 (1920), 93 (1926), 116 (1930). 

 

ПОГУДИНО, в сов. период и в наст. время – Челябинская обл., Еткульский р-н. Лют. хутор. К юго-вост. 

от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 69/69 нем. (1926). 

 

ПОДАРОК ИЛЬИЧА, в сов. период – Николаевская обл., Еланецкий/Ново-Бугский р-н. Нем. хутор. К 

вост. от с. Еланец. Жит.: 4 (1926). 

 

ПОДГАИЧ (также Антоньевка-Подгайцы), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Подгайцы, Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село на 

арендн. земле. К юго-вост. от Луцка. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 263 (1906), 237 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ПОДГОРНОЕ (также Погорное), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Покровский/Кичкасский нем. р-н. Менн. село, осн. в 1919. У с. Камышевка, к сев.-зап. от Оренбурга. 

Основатели из кол. Зеленое и Карагуй. Менн. община Карагуй. Земли 400 дес. Нач. школа (1926). Жит. 

переселены в с. Зеленое. Жит.: 35 (1920), 20 (1926), 53 (1930). 

 

ПОДГОРЬЕ – см. Вальдорф. 

 



ПОДДУБЦЫ (также Поддубиц), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от вол. центра Поддубцы. Лют. приход Луцк. 

Школа. Жит.: 39 (1906), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ПОДЖАРКИ (также Пожарки), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Киселина. 

Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 113 (1906), 114 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ПОДКОВЫРОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор. У с. Евсюки, к 

сев.-вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Племенное и семеноводч. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 72/72 нем. 

(1920), 81 (1925).  

 

ПОДКОЛИН – см. Бойтельсбахера. 

 

ПОДЛЕСНОЕ, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. 

Нем.-польск. село, осн. в 1936. К югу от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. 

дом (1993). 8-летн. школа. Жит.: 947 (1989; 55% нем.), 378 (2007).  

 

ПОДЛЕСНОЕ – см. Унтервальден. 

 

ПОДЛИСКИ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село на арендн. земле. К зап. от Луцка. Жит.: 60 (1906), 98 (1910). 

 

ПОДОЛЬСКАЯ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. В 78 км к вост. от Бузулука. 

Основатели из молочанских колоний. Молельн. дом. Земли 1852 дес. (1917). Мельница. Сельсовет, средн. 

школа, клуб. К-зы „Рот Фронт“, им. К. Маркса. Музей (1976). С пом. ФРГ построен мясокомбинат. Место 

рожд. писательницы А. Гизбрехт (род. 1953). Жит.: 298 (1897), 211 (1910), 263 (1917), 296/280 нем. 

(1926), 293 (1930). 

 

ПОДРЫЖСКАЯ, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Велицкая вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – с. Подрожье, Волынская обл., Ковельский р-н). Лют. село. К юго-вост. от Ковеля. Жит.: 

44 (1910). 

 

ПОДСНЕЖНОЕ – см. Блюменорт. 

 

ПОДСОСНОВО, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский)/Ново-Алексеевский р-н (в наст. время – 

Немецкий нац. р-н). Лют. село, осн. в 1893. В 40 км к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по соснам, росшим в 

этом месте. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Церковь. Три ветр. мельницы, 2 

маслобойки, кузница, магазин, базар, 3 постоялых двора. Кредит. тов-во (1912). Министерское училище 

(1913). Коопер. лавка, маслоартель, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, красн. 

уголок, сельсовет (1926). Маслозавод, кирп. з-д. К-зы „Землепашец“ (1931), им. Эйхе, им. Куйбышева 

(1935), им. Кирова. МТС (1935). Молкомбинат. Средн. школа, Дом культуры, муз. школа, спортзал. 

Музей (1984). Место рожд. проф. В.Ф. Генинга (1924-1993). Жит.: 800 (1905), 1379 (1911), 1430 (1917), 

1787 (1926), 2277 (1980), 2513 (1989), 2613 (1991), 2436 (1995; 67% нем.), 2500 (2004), 2420 (2009). 

 

ПОДСОСНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PODSOSNOWO, Томская губ., Барнаульский у. 

Образована в 1912. К сев.-вост. от Славгорода. Включала нем. нас. пункты: х. Антоновка, Волчий Ракит, 

Долиновка, Камыши, Константиновка, Марьяновка, Михайловка, Николаевка, Подсосново, Розовский, 

Татьяновка. Центр – с. Подсосново. Жит.: 3753/2951 нем. (1920). 

 

ПОДСТЕПНОЕ – см. Розенгейм. 

 

ПОЗИН/POSEN, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1914. У с. Усовка, к югу от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 23/23 нем. (1920), 20 (1926).  

 

ПОКАЗАТЕЛЬ – см. Ратенфельд. 



 

ПОКАЩЕВ (Ангермор/Angermohr; также Покощево), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 30 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 355 (1906), 320 (1910). 

 

ПОКОРНАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK POKORNOJE – см. Лифляндская вол. 

 

ПОКОРНОЕ (Лифляндское; также Баймырза), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., 

Лифляндская (Покорная) вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Тельманский (Карагандинский) р-н (в 

наст. время – Бухар-Жырауский р-н). Лют. село, осн. в 1907. К сев.-зап. от Караганды. Основатели – 

эстонцы и немцы из Лифляндской губ. Лют. приход Акмолинск. К-з „Эдази“. Средн. школа, детсад. Жит.: 

2401 (1989; 61% нем.). 

 

ПОКРОВКА, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Атбасарский р-н (в наст. время – 

Акмолинская обл.). Нем. село. В 17 км к сев.-вост. от Атбасара. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 1721 

(1989; 52% нем.). 

 

ПОКРОВСК (с 1931 Энгельс/Engels; также Казакштадт/Kosakstadt), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Покровская вол.; в сов. период – АССР НП/АОНП (в 1922-41 – центр). Рус.-укр.-нем. 

слобода (с 1914 – город), осн. в 1747. На лев. берегу Волги, в 7 верст. к вост. от Саратова. Основатели – 

укр. чумаки (солевозчики). Нем. жители – лютеране, католики, реформаты. Лют. приходы Саратов и 

Розенгейм; кат. приход Саратов. Лют. церковь (1897), кат. молельн. дом (1912). Земли 77000 дес. Пар. 

мельница бр. Штоль (1909), мельница (1914), костемольный з-д (1889), з-д земледельч. машин Д.И. 

Бартеля, депо, ж.-д. мастерские, бойня. В сов. период: чугунолит. и мех. з-д (с 1915), беконная ф-ка 

(1926), кирп.-черепич. з-д (1930), водопровод (1932), рем.-трактор. з-д (1934), маслозавод (1934), 

электростанция, мельницы – 3, лесозаводы – 3, рем.-мех. з-д, мясокомбинат, костеперерабат. з-д, 

консервный з-д, хлебозавод; мастерские: столяр. (1929), матрац. (1929), кошмоваляльная (1929), 

„Кондитер“ (1929), судорем. (1932), трикотаж. им. К. Цеткин (1933), „Консервпром“ (1933), мыловар. 

(1934). МТС (1930). Немпединститут (1929), при нем: учительский ин-т (1935), вечерний ин-т; с.-х. 

институт (1931), пром.-экон. техникум (1928), техникум сов. торговли, вечерний дошкольно-библиотеч. 

техникум, муз. училище, педучилище, с.-х. школа, фельдшерско-акушерская школа, две профтехшколы 

(1923), муз. школа. Центр. архив АССР НП (1923), Немгосиздат (1923), Центр. музей АССР НП (1925), 

типография (с 1902). Немгостеатр (1931), театр оперетты, театр кукол, Немгосфилармония (1934), 

кинотеатры „Родина“ (1936), „Искра“, „Эхо“, Дворец пионеров, парк культуры и отдыха, стадион. В 1933 

умерло 5219 чел. (8,9% нас-я). Филиал гос. архива Саратовской обл. (с 1941), в наст. время – архив 

„Немцы Поволжья“ (восстановлен с пом. Германии). Место рожд. сов. гос. деятеля К.Г. Гофмана (род. 

1894), хирурга Т.А. Грасмика (1896-1972), художника В.А. Михаэлиса (род. 1912), композитора А.Г. 

Шнитке (1934-1998), поэта В.Г. Шнитке (1937-1994). Жит.: 20426/625 нем. (1889), 27500/4125 нем. 

(1904), 29600/3316 нем. (1910), 33867/3892 нем. (1913; лют. – 3094, кат. – 576, реформат. – 222), 

30025/3256 нем. (1923), 34245/4133 нем. (1926), 58400/14590 нем. (1933), 57078 (1935), 56988 (1937), 

73240 (1939), 73200/13458 нем. (1941), 1094 нем. (1989).    

 

ПОКРОВСК – см. Приют. 

 

ПОКРОВСКИЙ КАНТОН/KANTON POKROWSK, АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На 

левобережье Волги, к вост. от Саратова. С/с и нем. нас. пункты (1926): Генеральский (х. Цейтлер), 

Квасниковский (х. Кейль), Покровский (х. Либиховка, Санаторий Наркомздрава, Совхоз № 4, Совхоз № 

6, Хутора на земле Покровского земельн. общ-ва). Центры (в разл. время) – с. Квасниковка, г. Покровск 

(Энгельс). Площадь (кв. км) – 1789 (1926), 1596 (1931). Ликвидирован по Постановлению ВЦИК от 

10.2.1934; терр-ия включена в Энгельсскую пригородную зону, подчиненную горсовету (зап. часть), и в 

сост. Мариентальского к-на (вост. часть). В 1938 на этой терр-ии образован Терновский к-н. Жит.: 46542 

(1922), 21486/1941 нем. (1926; с гор. нас-ем – 55831/6074 нем.), 21396/433 нем. (1931). 

 

ПОЛАНКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-зап. от Луцка. Жит.: 34 (1906), 28 (1910). 

 

ПОЛГОРОД – см. Гальбштадт. 

 



ПОЛЕВОДИНО I (также Альтенау), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-

Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. время – с. Полеводино, Саратовская обл., Федоровский р-н). 

Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 1873. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 19 км к сев.-вост. от с. 

Федоровка. Основатели из с. Орловское. Лют. приход Гнаденфлюр. Молельн. дом. Ветр. мельница. В 

1921 родились 29 чел., умерли – 23. Сельсовет, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 238 (1889), 250 

(1897), 287 (1910), 440 (1920), 411 (1922), 454/454 нем. (1926), 578/554 нем. (1931). 

 

ПОЛЕВОЕ – см. Алексейфельд. 

 

ПОЛЕЗНАЯ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол. Лют. хутор на арендн. 

земле. К сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Кассель. Жит.: 30 (1905). 

 

ПОЛИВАНОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Лют. нем.-эст. хутор, осн. в 1916. У с. Цветнополье, к юго-

зап. от Омска. Лют. приход Омск. Вошел в сост. с. Цветнополье. Жит.: 15 (1925). 

 

ПОЛОВИНКА (Лемберта/Lembert), в сов. период – Николаевская обл., Варваровский р-н (в наст. время 

– с. Половинки, Николаевская обл., Николаевский р-н). Укр.-нем. хутор. К зап. от Николаева. Жит.: 24 

(1926). 

 

ПОЛОВИЦА – см. Кронсгартен. 

 

ПОЛОВНИК, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. У с. Бурсы, к вост. от ж.-д. ст. 

Палласовка. Жит.: 11/11 нем. (1926). 

 

ПОЛОМИ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от с. Эмильчин. Лют. приход 

Эмильчин. Жит.: 85 (1924). 

 

ПОЛОНИЧЕВ (также Полыночев), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – с. Полоничево, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Эмильчина. 

Лют. приход Эмильчин. Сельсовет (1941). Жит.: 155 (1906), 164 (1910), 194 (1924). 

 

ПОЛЧАНИНОВСКИЙ (также № 3), до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Кологриво-Слепцовская 

вол. Нем. хутор на собств. земле. В 40 км к вост. от Аткарска. Жит.: 73 (1911). 

 

ПОЛЯНКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 39 (1868), 61 (1906), 78 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ПОЛЯНКА – см. Шенфельд. 

 

ПОЛЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Деражно. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа (1938). Жит.: 186 (1906), 19 

сем. (1938). 

 

ПОЛЯНЫ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Стыдинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-зап. от Стыдина. Жит.: 96 (1906), 100 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ПОМАЗАНЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время 

– Одесская обл., Килийский р-н). Лют. село, осн. в 1911. В 45 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход 

Арциз. Земли 1620 га. Жит.: 190/182 нем. (1939).  

 

ПОМОГАЕВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская/Любинская вол.; в 

сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют.-менн. село на арендн. земле, осн. в 1907. 

В 62 км к сев.-зап. от Омска. Назв. по заимке Помогаева. Основатели из Поволжья и кол. Рибенсдорф. 

Земли 2391 дес. (1912). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 228 (1909), 176 (1912), 320 (1917), 489/489 

нем. (1920), 509 (1926), 381 (1970), 293 (1979), 237 (1989). 



 

ПОНЯТОВКА (Лангенберг/Langenberg), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; 

в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – 

Раздельнянский р-н). Кат. село на собств. земле, осн. в 1887. В 10 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Раздельная. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельца Понятовского. Кат. приход. Молельн. дом. Земли 2414 дес. 

(1918). Нач. школа (1926). Нем. жители выселены в Вартегау в марте 1944. Жит.: 1207 (1887), 1611 

(1896), 2030 (1906), 1753 (1916), 379 (1918), 582 (1926), 566 (1943).  

 

ПОПЕЛИОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле, осн. в 1869. К юго-зап. от Нового Двора. 

Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Жит.: 67 (1885), 92 (1906), 110 (1910). 

 

ПОПОВ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Советинская вол. Лют. хутор. На лев. 

берегу р. Бирючья, в 30 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. приход Таганрог-Ейск. Жит.: 20 (1905), 56 

(1915). 

 

ПОПОВ – см. Эрастов. 

 

ПОПОВА, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Лют.-менн. хутор. К юго-зап. от 

Уфы. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Сельсовет (1926). Жит.: 48 (1925). 

 

ПОПОВА – см. Клейн-Нейдорф. 

 

ПОПОВА – см. Ольгенфельд. 

 

ПОПОВИЧИ, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Голобская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – Волынская обл., Ковельский р-н). Лют. село. К юго-вост. от Голобов. Жит.: 56 (1906), 30 

(1910). 

 

ПОПОВКА (Иост/Jost), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская/Александровская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Омский/Азовский/Ульяновский/Кагановичский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в 

наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село, осн. в 1895. В 25 км к юго-зап. от Омска. Назв. по 

поволжской кол. Иост (Поповкина). Основатели из Поволжья и Причерноморья. Лют. приход Омск. 

Молельн. дом (1907). Земли 2749 дес. (1896). Ветр. мельница, гончарное дело, кузница. Школа (1896), 

министерское училище (1910). Сельсовет, нач. школа, красн. уголок (1926). К-зы им. Сталина (1929), им. 

Тельмана. Средн. школа, детсад, клуб, биб-ка, баня, магазины. Планерная школа (1996). Жит.: 344 (1897), 

229 (1913), 500/500 нем. (1920), 482 (1926), 890 (1939), 483 (1970), 520 (1989), 234 (2006). 

 

ПОПОВКА – см. Куттер. 

 

ПОПОВКИНА – см. Иост. 

 

ПОПРАВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский/Пулинский/Трояновский р-н (в наст. время – в 

сост. с. Выгода, Житомирская обл., Житомирский р-н). Лют. село на собств. земле. В 25 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 182 (1906), 194 (1910), 237 (1924). 

 

ПОРДЕНАУ/PORDENAU (Потемкино; также Парденау/Pardenau), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Панфиловка, 

Запорожская обл., Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1820. В 45 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. 

по с. Порденау (Зап. Пруссия). Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии и молочанских колоний. Менн. 

община. Молельн. дом (1828, 1860). Земли 1300 дес. (1857; 20 двор. и 5 беззем. сем.), 1733 дес. (1914; 57 

двор.). Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Потребит. тов-во. Жит. частично депортированы в 

Казахстан 1.10.1941. Жит.: 186 (1838), 275 (1856), 322 (1864), 278 (1896), 227 (1905), 235 (1911), 218 

(1915), 223 (1918), 228/228 нем. (1926), 266 (1939). 

 

ПОРЕЧАНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PORETSCHJE – см. Раштатская вол. 

 



ПОРЕЧЕНСКОЕ (также Пороченское), до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-Каменогорский у.; в сов. 

период – Восточно-Казахстанская обл., Кировский (Усть-Каменогорский)/Пролетарский р-н. Нем. село, 

осн. в 1905. К зап. от Усть-Каменогорска. Жит.: 94 (1926). 

 

ПОРОЗОВ, до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Здолбицкая вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Порозовое, Ровенская обл., Ровенский р-н). Бапт. село. К сев.-вост. от Здолбиц. Молельн. 

дом. Жит.: 232 (1906), 25-50 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ПОРТ-АРТУР – см. Красносельский. 

 

ПОРХОВСКАЯ (Ней-Порхов; также Ново-Порхово), до 1917 – С.-Петербургская губ., Ямбургский у., 

Горкская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Кингисеппский р-н (в наст. время – в сост. г. 

Кингисепп, Ленинградская обл.). Лют.-кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Луга, возле Ямбурга. 

Основатели из Баварск. Пфальца. В 1789 многие кат. жители выехали в Екатеринославскую губ., создав 

кол. Ямбург. Лют. и кат. приходы Ямбург. Земли 463 дес. (1857; 12 двор. и 1 беззем. семья), 315 дес. 

Мол. тов-во, нач. школа (1926), сельсовет. К-з „Новая Горка“. Жит.: 99 (1834), 95 (1850; 48 – кат., 47 – 

лют.), 99 (1857), 175 (1862), 276/187 нем. (1926). 

 

ПОРЦЕЛЛАН/PORZELLAN – см. Фарфоровка. 

 

ПОСЕЛКИ СОКУРСКИЕ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Сокурская вол. Три нем. поселка 

на собств. земле – № 1, 2, 3. У с. Михайловка, к вост. от Сокура. Жит.: 162, 171, 49 (1911). 

 

ПОСЕЛОК № 13, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Рыбушанская вол. Нем. поселок на собств. 

земле. К юго-зап. от Саратова. Жит.: 29 (1911). 

 

ПОСЕЛОК ФИТИНИНСКИЙ (также Поселок близ х. Фитинина), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Тарасовская вол. Нем. поселок на арендн. земле. К сев.-зап. от Камышина. Основатели 

из кол. Денгоф. Жит.: 79 (1911). 

 

ПОСТ/POST – см. Воинская Почта. 

 

ПОСТАЛЬ/POSTTAL (Ней-Постталь/Neu-Posttal; также Постталь, Старая Почта), до 1917 – 

Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. 

Долиновка, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). Лют. село, осн. в 1864. В 20 км к юго-зап. от 

Аккермана. Лют. приходы Сарата и Постталь/Бенкендорф (с 1867). Земли 4237 га. Жит.: 445 (1870), 382 

(1875), 376 (1886), 496/443 нем. (1897), 490 (1904), 389/383 нем. (1939). 

 

ПОСТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK POSTTAL, Бессарабская губ., Аккерманский у. У р. 

Алкалия, к юго-зап. от Аккермана. Включала нем. нас. пункты: Алисовка, Бенкендорф, х. Будаки, х. 

Герлинг, Карлсфельд, Каябей I, Мансбург, Монаши, Нейфельд, Павловка, Посталь, Розенфельд, 

Романовка, Софиенталь, Страсбург I, Страсбург II, х. Фаас. Центр – с. Посталь. Жит. в указ. нас. пунктах: 

2704 (1904).   

 

ПОТЕМКИНО – см. Ландау. 

 

ПОТЕМКИНО – см. Порденау. 

 

ПОЧИННОЕ, в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н. Нем. село, осн. в 1925. Назв. по 

поволжск. селу Починное (Кратцке). К сев.-зап. от Славгорода. Жит.: 77 (1926). 

 

ПОЧИННОЕ – см. Кратцке. 

 

ПРАНГЕНАУ/PRANGENAU (Яснополье), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1824. На прав. берегу р. Юшанлы, в 30 км к юго-вост. от 

Молочанска. Назв. по с. Прангенау (Зап. Пруссия). Основатели – 23 семьи из Зап. и Вост. Пруссии, а 

также из Хортицкого колон. окр. Земли 1300 дес. (1857; 20 двор. и 15 беззем. сем.), 1864 дес. (1914; 76 



двор.). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 212 (1838), 342 (1856), 407 (1864), 447 (1886), 490 (1896), 518 

(1911), 521 (1915), 230 (1919), 455/443 нем. (1926), 332 (1939). 

 

ПРЕЙС/PREUSS (Краснополье), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий 

колон. окр.; Ровнинская вол.; в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский 

(Зельманский) р-н. Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 70 км к югу от Покровска. Основатели – 

132 семьи из Майнца, Трира, Бамберга, Касселя, Люксембурга и Франции. Вызывательская колония 

Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами; в 1775 разорено киргиз-кайсаками. Кат. приход (1768). 

Церковь (1835). Земли 8385 дес. (1857; 242 семьи). Гончарное дело, корзиноплетение, мельница. Земск. 

училище. Выезды жит. в Америку (1876-78; 43 чел.). В 1921 родилось 163 чел., умерло – 695. С.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы „Прейс № 1“, им. Кирова. Сетевязальн. 

мастерская „Штурм“ (1931), сапож. мастерская „Моргенрот“ (1931), корзин. мастерская (1933). Место 

рожд. проф. А.П. Дульзона (1900-1973), литераторов Л. Фритца (1915-1965) и А. Рамбургера (род. 1923). 

Жит.: 403 (1767), 382 (1773), 359 (1788), 459 (1798), 636 (1816), 1105 (1834), 1787 (1850), 2194 (1859),  

2241 (1865), 3075 (1889), 3293/3286 нем. (1897), 5219 (1905), 5579 (1910), 4755 (1920), 2787 (1922), 2612 

(1923), 2744/2726 нем. (1926), 2920/2909 нем. (1931). 

 

ПРЕЙС/PREUSS, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1896. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926).  

 

ПРЕЙССЕН-ХУТОР/PREUSSEN-CHUTOR (Булаев; также Приссен-Хутор/Priessen-Chutor), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Голодаевская вол. Лют. хутор на арендн. земле. В 65 км к сев.-

вост. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. Жит.: 43 (1904), 70 (1918). 

 

ПРЕКРАСНЫЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., Алексеевская/Казанская вол. Кат. 

поселок, осн. в 1909. К сев. от Кокчетава. Осн. из Поволжья. Земли 2203 дес. (1909). Жит.: 206 (1909). 

 

ПРЕТОРИЯ/PRETORIA (также № 14), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; 

в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Покровский (в 1930-34 

– центр Кичкасского нем. подр-на)/Кичкасский нем. р-н; в наст. время – Оренбургская обл., 

Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1900. В 75 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в 

честь событий англо-бурской войны. Основатели из хортицких колоний. Менн. общины Деевка, Карагуй. 

Молельн. дом. Земли 2118 дес. Центр. училище (1909), биб-ка. С.-х. кредит. тов-во, нач. и средн. школа, 

сельсовет (1926), потребит. общ-во. Агропед. техникум. К-зы „Красная Претория“ (1931), им. К. Маркса 

(1950). Сыровар. з-д, мельница, цех подсолн. масла, дом культуры (1972), парк, муз. школа, магазин, 

книжн. магазин, комбинат быт. обслуживания, баня, больница, ветпункт, детдом, детсад. С пом. ФРГ 

построен сырцех. Жит.: 174 (1903), 461 (1917), 317 (1920), 352 (1926), 230 (1930), 1274 (1976).  

 

ПРЕТОРИЯ/PRETORIA (также № 11), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская 

вол. (в наст. время – п. Львовский № 11, Республ. Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1200 дес. 

Школа (1902). Жит.: 54 (1902), 53 (1914), 150 (1918). 

 

ПРИБ/PRIEB (также Припп А.), в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Акимовский 

(Якимовский) р-н. Лют. хутор. В 45 км к зап. от Мелитополя. Лют. приход Эйгенфельд. Жит.: 20 (1925).    

 

ПРИБАЛТИКА/BALTIKUM. В 18 в. к России были присоедины терр-ии П. (в 1710 – Лифляндия и 

Эстляндия, в 1795 – Курляндия), где издавно проживало многочисл. и влият. нем. нас-е. Права и 

привилегии этого нас-я закреплены в Жалованных грамотах Петра I лифляндскому (30.9.1710) и 

эстляндскому (1.3.1712) дворянству. По указу Екатерины II от 10.5.1766 в П. созданы две нем. колонии, 

образовавшие впоследствии Гиршенгофскую вол. (Крейцбургский/Венденский у. Лифляндской губ.). По 

плану, утвержденному 4.5.1799 Павлом I, в 1802 был вновь открыт университет в Дерпте (Лифляндская 

губ.), ставший важнейш. образоват. и культурн. центром П., как и всего нем. нас-я России. Права религ. 

общины гернгутеров в П. гарантированы Жалованной грамотой Александра I от 27.10.1817. В нач. 20 в. в 

П. (прежде всего в Курляндской губ.) поселено более 5 тыс. нем. колонистов из Волыни, с юга России, а 

также из Германии. В годы 1-й мир. войны нем. нас-е П. частично депортировано в вост. р-ны России. 

После 1917 П. вышла из состава России. К концу 30-х годов в Латвии оставалось 70 тыс. немцев, в 

Эстонии – 20 тыс. В 1939-41 нем. нас-е П. было переселено в Германию (по договоренности Германии со 

странами П. и с СССР). После 1945 в П. вновь появилось небольшое нем. нас-е (выходцы из др. регионов 

СССР). 



В 1763 в П. было 38,2 тыс. нем. (6,1% нас-я): Рижская губ. – 31,6 тыс. (6,9%), Ревельская губ. – 6,6 тыс. 

(4,0%). Нем. в П. в 1796, 1834, 1858, 1875, 1897, 1914: 78,5 тыс. (6,6%), 99,9 тыс. (6,5%), 114,0 тыс. 

(6,5%), 120275 (6,5%), 165627 (6,9%), 175,9 тыс. (6,2%); в т. ч. по губ.: Курляндская – 32,2 тыс. (7,9%), 

38,6 тыс. (7,8%), 43,8 тыс. (7,9%), 44536 (7,6%), 51017 (7,6%), 61,5 тыс. (7,6%); Лифляндская – 37,2 тыс. 

(6,5%), 51,3 тыс. (6,7%), 59,1 тыс. (6,7%), 64333 (6,8%), 98573 (7,6%), 100,0 тыс. (6,7%); Эстляндская – 

9,1 тыс. (4,3%), 10,0 тыс. (3,7%), 11,1 тыс. (3,7%), 11406 (3,5%), 16037 (3,9%), 14,4 тыс. (2,7%). Нем. в П. 

в 1959, 1970, 1979, 1989: Литовская ССР – 11166 (0,4%), 1904 (0,1%), 2616 (0,1%), 2058 (0,1%); 

Латвийская ССР – 1609 (0,1%), 5413 (0,2%), 3299 (0,1%), 3783 (0,1%); Эстонская ССР – 670 (0,1%), 7850 

(0,6%), 3944 (0,3%), 3466 (0,2%); итого – 13445 (0,2%), 15167 (0,2%), 9859 (0,1%), 9307 (0,1%). 

Республика Литва: 2001 – 3243 (0,1%), Республика Латвия: 2010 – 4533 (0,2%), Республика Эстония: 2000 

– 1870 (0,1%), 2009 – 1905 (0,1%).  

Нем. в городах: Курляндская губ.: Бауск (ныне Бауска, Латвия): 1897 – 2387 (36,5%), 1904 – 1800 (24,0%), 

1910 – 1560 (25,4%); Виндава (ныне Вентспилс, Латвия): 1881 – 1886 (32,1%), 1897 – 1937 (27,2%); 

Газенпот (ныне Айзпуте, Латвия): 1881 – 643 (18,7%), 1897 – 1194 (35,7%); Гольдинген (ныне Кулдига, 

Латвия): 1881 – 2324 (29,2%), 1897 – 3226 (33,2%), 1904 – 3310 (35,0%); Гробин (ныне Гробиня, Латвия): 

1881 – 342 (23,8%), 1897 – 242 (16,2%), 1910 – 156 (9,4%); Доблен (ныне Добеле, Латвия): 1910 – 205 

(10,4%); Иллукст (ныне Илуксте, Латвия): 1897 – 134 (3,7%), 1904 – 160 (4,0%); Кандава (ныне Латвия): 

1910 – 300 (12,6%); Либава (ныне Лиепая, Латвия): 1881 – 10210 (23,3%), 1897 – 15353 (23,8%), 1904 – 

16130 (25,0%); Митава (ныне Елгава, Латвия): 1897 – 9719 (27,7%); Пильтен (ныне Пилтене, Латвия): 

1897 – 556 (36,8%); Тальсен (ныне Талси, Латвия): 1897 – 623 (14,8%), 1904 – 260 (6,0%), 1910 – 300 

(6,9%); Туккум (ныне Тукумс, Латвия): 1897 – 1152 (15,2%), 1910 – 120 (1,0%); Фрауенбург (ныне 

Салдус, Латвия): 1904 – 280 (7,6%), 1910 – 281 (6,6%); Фридрихштадт (ныне Яунелгава, Латвия): 1897 – 

770 (14,9%), 1904 – 420 (8,0%), 1910 – 350 (5,9%); Якобштадт (ныне Екабпилс, Латвия): 1897 – 329 

(5,6%), 1904 – 330 (5,7%); Лифляндская губ.: Аренсбург (ныне Курессааре, Эстония): 1897 – 1198 

(26,0%); Валк (ныне Валка, Латвия): 1897 – 1145 (10,5%), 1904 – 440 (4,0%), 1910 – 800 (4,0%); Венден 

(ныне Цесис, Латвия): 1897 – 872 (13,7%), 1904 – 1020 (21,5%), 1910 – 1221 (19,0%); Верро (ныне Выру, 

Эстония): 1881 – 976 (36,2%), 1897 – 824 (10,8%), 1904 – 790 (17,0%), 1910 – 421 (10,0%); Вольмар (ныне 

Валмиера, Латвия): 1881 – 764 (30,5%), 1897 – 603 (11,9%), 1904 – 450 (10,0%); Лемзаль (ныне Лимбажи, 

Латвия): 1897 – 348 (14,4%), 1910 – 600 (17,2%); Пернов (ныне Пярну, Эстония): 1897 – 2490 (19,3%); 

Рига: 1766 – 9570 (45,2%), 1871 – 44000 (42,7%), 1897 – 67286 (23,8%), 1913 – 69016 (13,3%), 1989 – 322 

(0,04%); Феллин (ныне Вильянди, Эстония): 1897 – 934 (12,1%), 1904 – 1420 (33,0%); Шлок (ныне Слока, 

Латвия): 1897 – 188 (8,9%), 1904 – 150 (7,0%), 1910 – 250 (5,6%); Юрьев (ныне Тарту, Эстония): 1897 – 

7020 (16,6%); Эстляндская губ.: Балтийский Порт (ныне Палдиски, Эстония): 1897 – 108 (12,0%), 1904 – 

250 (26,7%), 1910 – 192 (15,8%); Везенберг (ныне Раквере, Эстония): 1881 – 1030 (29,4%), 1897 – 694 

(11,8%), 1904 – 1790 (31,3%); Вейсенштейн (ныне Пайде, Эстония): 1881 – 629 (31,5%), 1897 – 389 

(15,5%), 1904 – 1080 (32,8%), 1910 – 702 (23,0%); Гапсаль (ныне Хаапсалу, Эстония): 1881 – 840 (29,1%), 

1897 – 139 (4,3%), 1904 – 1040 (31,5%); Ревель (ныне Таллин, Эстония): 1897 – 10382 (16,1%), 1904 – 

17440 (25,4%), 1910 – 13298 (14,2%), 1989 – 145 (0,03%). 

Выезд немцев и членов их семей из П. в Германию в 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Литва – 200, 166, 243, 230, 176, 163, 161, 97, 178, 123, 87, 

30, 14, 9, 9, 14, 3; Латвия – 334, 266, 267, 360, 124, 147, 183, 115, 44, 45, 51, 43, 10, 6, 3, 2, 2; Эстония – 

446, 283, 366, 363, 136, 69, 116, 77, 79, 69, 47, 32, 0, 5, 3, 12, 7; итого – 980, 715, 876, 953, 436, 379, 460, 

289, 301, 237, 185, 105, 24, 20, 15, 28, 12.  

 

ПРИБОРСК (также Приборжская), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Приборская вол. (в наст. 

время – Киевская обл., Иванковский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и 

Радомысль. Жит.: 50 (1896), 56 (1900). 

 

ПРИВАЛЕНСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Старо-Полтавская вол. Лют. хутор. К 

зап. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 122 (1889), 133 (1897). 

 

ПРИВАЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PRIWALNOJE – см. Тарлыцкая вол. 

 

ПРИВАЛЬНОЕ – см. Альт-Варенбург. 

 

ПРИВАЛЬНОЕ – см. Варенбург. 

 

ПРИВЕТ, в сов. период – Саратовская обл., Балаковский к-н. Нем.-рус. хутор. К юго-вост. от Балакова. 

С.-х. артель (1926). Жит.: 58 (1926). 

 



ПРИВЕТНИНСКОЕ (также Приветное, № 5, зем. участок Акмы-Куль, Акты-Куль), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Грабовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская 

обл., Иртышский р-н. Лют. село, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из 

Поволжья. Лют. приход Ново-Ивановка. Жит.: 99/99 нем. (1926). 

 

ПРИВЕТНЫЙ, в сов. период – Омская обл., Омский/Любинский р-н (в наст. время – Омский р-н). Лют. 

село. У с. Лузино, к юго-зап. от Омска. Семеноводч. и племенное тов-во (1926). Нач. школа. Жит.: 19/19 

нем. (1920), 603 (1970), 482 (1979), 498 (1989; 48% нем.).  

 

ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ/KONGRESS-POLEN (до 1867 Царство Польское/Königreich Polen; также 

Королевство Польское), часть Польши, отошедшая к Рос. империи по решению Венского конгресса 1814-

15. В П.к. имелось многочисл. нем. нас-е. Здесь находились единств. города в Рос. империи, где немцев 

проживало более 100 тыс. (Лодзь) и где немцы занимали 1-е место по числ-ти нас-я (Здунская Воля). В 

годы 1-й мир. войны нем. нас-е было частично депортировано в вост. р-ны России. После 1917 – в сост. 

Польши (частично – Литвы).  

Нем. в Ц.П.: 1834 – 212,3 тыс. (4,9% нас-я), 1858 – 264,4 тыс. (5,6%). Нем. в П.к. в 1875, 1897, 1914: 

330590 чел. (5,8%), 407274 (4,3%), 740,5 тыс. (5,6%); в т. ч. по губ.: Варшавская – 74134 (8,0%), 77160 

(4,0%), 119,9 тыс. (4,5%); Калишская – 63207 (10,5%), 61482 (7,3%), 108,0 тыс. (8,2%); Келецкая – 2462 

(0,5%), 2428 (0,3%), 3,3 тыс. (0,3%); Ломжинская – 8502 (1,8%), 4651 (0,8%), 5,8 тыс. (0,9%); Люблинская 

– 6204 (0,9%), 25972 (2,2%), 46,2 тыс. (2,8%); Петроковская – 81716 (12,9%), 148765 (10,6%), 327,5 тыс. 

(14,4%); Плоцкая – 40460 (9,3%), 35931 (6,5%), 58,8 тыс. (7,6%); Радомская – 9882 (2,0%), 8755 (1,1%), 

17,2 тыс. (1,4%); Седлецкая – 9305 (1,8%), 11645 (1,5%), 17,8 тыс. (1,7%); Сувалкская – 35078 (6,9%), 

30485 (5,2%), 36,0 тыс. (5,5%).  

Наиб. крупные нем. нас. пункты (1897): Варшавская губ. – Львовек (715/696 нем.), Петркувек (551/311), 

Слядов Немецкий (673/337), Станиславов (501/482); Калишская губ. – Боровец Старый (779/734), 

Бялоблоты (1256/1221), Гронды-Старе (514/459), Заменты (679/390), Казимерка Новая (551/477), 

Лазинская Колония (1053/880), Оборы (729/621), Опесин (520/309), Орлины (535/456), Пражухи 

(627/594), Стеншице (638/404), Юзефов (674/376); Люблинская губ. – Бекеша (620/580), Буковский Лес 

(550/522), Малиновка (699/500), Стренчин Новый (492/434), Цыцов (942/854); Петроковская губ. – 

Борово (624/417), Буковец (898/846), Жабенец (702/483), Камоцин (566/357), Константиновек (565/369), 

Лазновская Воля (695/641), Новосольна/Нейзульцфельд (898/865), Олехов (623/509), Павликовице 

(670/395), Пождженице (982/736), Рокитница (556/391), Черныляс (490/291); Плоцкая губ. – Воля 

Млоцкая (691/581), Лашево (537/449), Лонке-Румунки (520/439), Машево Дуже (591/447), Сементково-

Козебродске (517/373); Седлецкая губ. – Александров (527/276), Мариянка (769/388), Собене Келчевские 

(602/305), Тсатковница (630/576); Сувалкская губ. – Кибарты (1525/790), Струпы (584/281).     

Нем. в городах: Варшавская губ.: Барка: 1897 – 184 (4,3%), Варшава: 1897 – 11317 (1,7%), 1910 – 12966 

(1,6%), Влоцлавек: 1897 – 1208 (5,3%), 1910 – 1851 (5,4%), Гомбин: 1897 – 195 (3,8%), Гостынин: 1897 – 

652 (9,7%), 1910 – 1275 (16,4%), Гройцы (ныне Груец): 1897 – 107 (1,8%), Жирардов (ныне Жирардув): 

1897 – 920 (2,8%), 1910 – 5586 (16,9%), Кутно: 1897 – 143 (1,3%), Лович: 1897 – 236 (1,9%), Мщонов 

(ныне Мщонув): 1897 – 105 (2,0%), Нешава: 1897 – 239 (9,1%), Новый Двор: 1897 – 475 (6,5%), 1904 – 

794 (11,0%), Пултуск: 1897 – 124 (0,8%), Скерневицы (ныне Скерневице): 1897 – 189 (1,8%); Калишская 

губ.: Велюн: 1897 – 119 (1,5%), Домбе: 1897 – 254 (8,1%), 1904 – 710 (16,6%), Калиш: 1897 – 1152 (4,7%), 

1910 – 4342 (8,5%), Коло: 1897 – 393 (4,2%), Конин: 1897 – 368 (4,3%), Ленчицы (ныне Ленчица): 1897 – 

178 (2,0%), Озорков (ныне Озоркув): 1897 – 1771 (15,4%), 1904 – 3270 (24,8%), 1910 – 4020 (22,0%), 

Турек: 1897 – 956 (11,8%), 1910 – 1218 (13,2%); Келецкая губ.: Кельцы (ныне Кельце): 1897 – 139 (0,6%); 

Ломжинская губ.: Ломжа: 1897 – 164 (0,6%), 1904 – 240 (1,4%); Люблинская губ.: Люблин: 1897 – 337 

(0,7%), 1910 – 1299 (2,0%), Холм (ныне Хелм): 1897 – 165 (0,9%); Петроковская губ.: Балуты Нове: 1910 

– 23710 (24,4%), Бендин (ныне Бендзин): 1897 – 127 (0,5%), Брезины (ныне Бжезины): 1897 – 458 (6,0%), 

1910 – 1320 (8,5%), Згерж (ныне Згеж): 1897 – 3794 (19,9%), 1910 – 5531 (23,8%), Новорадомск (ныне 

Радомско): 1897 – 224 (1,8%), Пабиянице (ныне Пабьянице): 1897 – 5244 (19,6%), 1910 – 6140 (15,9%), 

Петроков (ныне Петркув): 1897 – 544 (1,7%), 1910 – 2654 (6,8%), Сосновицы: 1910 – 8465 (8,6%), 

Томашов (ныне Томашув-Мазовецки): 1897 – 3716 (17,7%), 1904 – 6080 (26,2%), 1910 – 8182 (29,8%), 

Ченстохов: 1897 – 395 (0,9%), 1910 – 1139 (1,6%); Плоцкая губ.: Вышегрод (ныне Вышогруд): 1897 – 177 

(4,3%), Плоцк: 1897 – 616 (2,3%), Липно: 1897 – 578 (8,5%), 1904 – 720 (9,9%), Млава: 1897 – 156 (1,2%), 

Рыпин: 1897 – 274 (4,6%), Серпец (ныне Серпц): 1897 – 241 (2,8%); Радомская губ.: Радом: 1897 – 231 

(0,8%); Седлецкая губ.: Седлец (ныне Седльце): 1897 – 101 (0,4%); Сувалкская губ.: Августов: 1897 – 131 

(1,0%), Вержболово (ныне Вирбалис, Литва): 1888 – 1005 (25,4%), 1897 – 820 (24,9%), Владиславов 

(ныне Кудиркос-Науместис, Литва): 1897 – 411 (8,9%), Волковышки (ныне Вилкавишкис, Литва): 1897 – 

535 (9,2%), Кальвария (ныне Литва): 1897 – 423 (4,5%), Мариамполь (ныне Мариямполе, Литва): 1897 – 



496 (7,4%), Сувалки: 1897 – 670 (3,0%), 1904 – 1000 (3,6%), Шаки (ныне Шакяй, Литва): 1904 – 590 

(15,1%).    

 

ПРИВОЛЬЕ – см. Гана. 

 

ПРИВОЛЬЕ – см. Маргенау. 

 

ПРИВОЛЬНЫЙ (также Привольева), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Васильевская вол. 

Нем. хутор. К сев.-зап. от Оренбурга. Жит.: 123 (1917), 121 (1920). 

 

ПРИВОЛЬСКАЯ – см. Григорьевка. 

 

ПРИГОЛОВОК (также Пригаловок), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) 

у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К сев.-вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 55 (1906), 36 (1910). 

 

ПРИГОРОДНОЕ, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Целиноградский (Акмолинский) 

р-н; в наст. время – в сост. г. Астана. Нем. село. К югу от г. Целинограда (Акмолинск). Средн. школа, 

детсад. Жит.: 1489 (1989; 50% нем.). 

 

ПРИГОРЬЕ (Классена Д./Klassen), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Вознесенская вол. Нем. 

хутор. К вост. от Мелитополя. Жит.: 110 (1915). 

 

ПРИГОРЬЕ – см. Альтонау. 

 

ПРИДОРОЖНОЕ – см. Штрассендорф. 

 

ПРИДОРОЖНЫЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Валерьяновская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Тарановский (Тобольский)/Денисовский (Орджоникидзевский) р-н; в наст. время – 

Костанайская обл., Тарановский р-н. Кат. село. К юго-зап. от Кустаная. Молельн. дом. Коопер. лавка, нач. 

школа (1926). Жит.: 440 (1920), 419 (1925). 

 

ПРИДОРОЖНЫЙ, до 1917 – Уральская обл., Уральский у., Алексеевская вол.; в сов. период – Западно-

Казахстанская обл., Теректинский/Зауральный р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1909. К вост. от Уральска. 

Основатели из Причерноморья. Сельсовет (1926). Жит.: 301 (1926). 

 

ПРИИРТЫШСКОЕ – см. Замираловка. 

 

ПРИКУМСКОЕ – см. Темпельгоф. 

 

ПРИМЕРНОЕ – см. Гиршау. 

 

ПРИМЕРНЫЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Ульяновский/Кагановичский/Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1910. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. 

Семеноводч. и племенное тов-во (1926). К-з „Согласие“. Жит.: 36 (1926).  

 

ПРИНЦ/PRINZ (Харцызское), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская 

вол. Еванг. хутор на собств. земле, осн. в 1869. В 35 км к югу от Старо-Бешева. Еванг. община Остгейм. 

Земли 1100 дес. (1915; 5 двор.). Ветр. мельница. Жит.: 57 (1915), 40 (1918). 

 

ПРИОЗЕРНОЕ – см. Шенау. 

 

ПРИПИСНОЕ – см. Фабрикервизе. 

 

ПРИТОЧНОЕ – см. Блюменорт. 

 

ПРИУРАЛЬЕ/URALGEBIET. В П. среди нем. нас-я изначально преобладали горожане (62,8% в 1897). 

В нач. 20 в. появились немногочисл. сельск. нем. поселения в Челябинском у. Оренбургской губ. и 

Красноуфимском у. Пермской губ. В сов. период они относились соотв-но к Челябинской и Пермской 



(Молотовской) обл. Нем. нас-е П. резко возросло с 1942: здесь находились наиб. крупные 

„трудармейские“ лагеря.  

В 1858 в П. было 1,0 тыс. нем., в т. ч. в Сев. П. – 0,4 тыс. (0,01% нас-я), в Юж. П. – 0,6 тыс. (0,02%). Нем. 

в 1875 и 1897: Вятская губ. – 192 (0,01%) и 281 (0,01%), Пермская губ. – 408 (0,02%) и 947 (0,03%), итого 

– 600 (0,01%) и 1228 (0,02%). Нем. в П. в 1914 – 6652. Нем. в 1920: Вотская АО – 43 (0,01%), Вятская губ. 

– 282 (0,01%), Екатеринбургская губ. – 1086 (0,1%), Пермская губ. – 1613 (0,1%), Челябинская губ. – 9187 

(0,7%), итого – 12211 (0,2%); в 1926: Вотская АО – 67 (0,01%), Вятская губ. – 166 (0,01%), по округам: 

Верхнекамский – 47 (0,02%), Златоустовский – 172 (0,1%), Ирбитский – 79 (0,03%), Коми-Пермяцкий – 

17 (0,01%), Кунгурский – 356 (0,1%), Курганский – 193 (0,04%), Пермский – 234 (0,03%), Сарапульский – 

164 (0,03%), Свердловский – 415 (0,1%), Тагильский – 107 (0,02%), Троицкий – 1968 (0,6%), 

Челябинский – 2039 (0,4%), Шадринский – 117 (0,02%), итого – 5908 (0,1%). Нем. в 1937: Челябинская 

обл. – 7451 (0,3%). Нем. в 1939: Удмуртская АССР – 229 (0,02%), Кировская обл. – 956 (0,04%), 

Пермская обл. – 2672 (0,1%), Свердловская обл. – 3542 (0,1%), Челябинская обл. – 6019 (0,2%), итого – 

13418 (0,1%). Нем. в 1941: Удмуртская АССР – 938, Молотовская обл. – 1588, Свердловская обл. – 1695, 

Челябинская обл. – 4034. На 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы), в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: 

Удмуртская АССР (Удмуртская Республика) – 10523, 4776 (0,4%), 2671 (0,2%), 2628 (0,2%), 2588 (0,2%), 

1735 (0,1%); Кировская обл. – 7219, 3140 (0,2%), 1378 (0,1%), 1290 (0,1%), 1281 (0,1%), 1482 (0,1%); 

Курганская обл. – 466, 1926 (0,2%), 2281 (0,2%), 2395 (0,2%), 2558 (0,2%), 2706 (0,3%); Пермская обл. – 

52313, 38928 (1,3%), 21404 (0,7%), 17823 (0,6%), 15326 (0,5%), 10415 (0,4%); в т. ч. Коми-Пермяцкий 

автон. окр.: 1959 – 1320 (0,6%), 1970 – 694 (0,3%), 1979 – 446 (0,3%), 2002 – 263 (0,2%); Свердловская 

обл. – 62529, 53137 (1,3%), 36226 (0,8%), 33588 (0,8%), 31461 (0,7%), 22540 (0,5%); Челябинская обл. – 

46281, 48675 (1,6%), 40683 (1,2%), 39726 (1,2%), 39215 (1,1%), 28457 (0,8%); итого – 179331, 150582 

(1,1%), 104643 (0,7%), 97450 (0,6%), 92429 (0,6%), 67335 (0,4%).  

Нем. в городах: Верхнеуральск: 1904 – 135 (1,0%); Екатеринбург (Свердловск): 1897 – 336 (0,8%), 1910 – 

546 (0,8%), 1920 – 343 (0,5%), 1926 – 297 (0,2%), 1989 – 3120 (0,2%); Златоуст: 1897 – 157, 1910 – 224 

(0,7%); Карпинск: 1989 – 4576 (8,2%); Копейск: 1989 – 6811 (4,6%); Коркино: 1989 – 3347 (4,6%); 

Краснотурьинск: 1989 – 8487 (11,5%); Кунгур: 1920 – 305; Курган: 1909 – 106 (0,4%); Нижний Тагил: 

1989 – 4201 (1,0%); Пермь: 1897 – 184 (0,4%), 1910 – 296 (0,5%), 1920 – 906 (1,3%), 1926 – 146 (0,2%), 

1989 – 2151 (0,2%); Соликамск: 1989 – 3401 (3,1%); Челябинск: 1910 – 147 (0,2%), 1926 – 123 (0,2%), 

1989 – 14680 (1,3%). 

 

ПРИЦКАУ Э.И./PRITZKAU, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 35 (1915). 

 

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ/SCHWARZMEERGEBIET – см. Новороссия. 

 

ПРИШИБ (Романовка; также Асмановка, зем. участок Тайнча, Танча), до 1917 – Акмолинская обл., 

Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., Азовский/Шербакульский 

(Борисовский)/Ново-Омский/Одесский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село, осн. в 

1904. В 65 км к юго-зап. от Омска. Назв. по молочанской кол. Пришиб. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Омск. Молельн. дом. Земли 2460 дес. (1909), 1839 дес. (1916). Школа (1909). Коопер. лавка, 

сельсовет (1926). К-зы им. К. Либкнехта (1930), им. К. Маркса/им. Сталина (1951). Мельница (1938), 

кузница. 8-летняя школа (1961), средн. школа (1974), Дом культуры, музей, биб-ка, стадион, спортзал, 

врач. амбулатория, пошивочная мастерская, баня, парикмахерская, столовая, магазины. Жит.: 287 (1909), 

238 (1911), 240 (1916), 132/132 нем. (1920), 217 (1926), 408 (1939), 494 (1970), 560 (1979), 657 (1989; 67% 

нем.), 680 (2006). 

 

ПРИШИБ (Молочна; также № 1), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. 

окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-

Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н. 

Лют.-кат. село, осн. в 1804 (с 1938 – в сост. г. Молочанска). На прав. берегу р. Молочная, в 45 км к сев.-

вост. от Мелитополя. Основатели – 50 сем. из Вюртемберга и Бадена. Лют. приходы Иозефсталь, 

Пришиб (с 1811); кат. приход Гейдельберг. Лют. церковь (1823), кат. молельн. дом. Земли 2700 дес. 

(1857; 45 двор. и 70 беззем. сем.), 3122 дес. Металлическое, кожевенное, цементное, пивоваренное, 

дубильное, столярные, экипажные, обойные, суконные, швейные, сапожные предпр-я, мельница 

Грюнера, ф-ка веялок О.И. Кикаля (1873), ф-ка с.-х. машин, два кирп. з-да, торговля лесом, железом, 

мукой, аптека, гостиница, изд-во и типография Г. Шаада. Центр. училище (1846), жен. прогимназия 

(1911), училище для глухонемых (1887). Альманах „Молочанский народный календарь“ (1861-1915). С.-

х. кредит. тов-во (1925). Сельсовет (1926). Инкубатор. станция, агротехникум, нем. зоотехникум, нем. 

педучилище, детдом. Место рожд. лют. пасторов К.В. Гейне (1833-1897), В.Ф.А. Добберта (1862-1927). 



Жит.: 536 (1818), 865 (1838), 1185 (1858), 1514 (1864), 1296/801 нем. (1897), 1042 (1905), 820 (1911), 472 

(1915), 1173 (1918), 1422/1057 нем. (1926). 

 

ПРИШИБ (также Ней-Пришиб, № 6), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у., 

Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н (в наст. время – 

Республика Башкортостан). Лют. село, осн. в 1905. В 60 км к зап. от Уфы. Назв. по молочанской кол. 

Пришиб. Основатели из молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 2100 дес. Коопер. лавка, 

нач. школа (1926), школа крест. молодежи (1931), средн. школа. Жит.: 252 (1920), 300 (1925). 

 

ПРИШИБСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK PRISCHIB, Таврическая губ., Мелитопольский у. 

Образована после 1871 на сев. части терр-ии бывш. Молочанского колон. окр. К сев. от Мелитополя. 

Включала нем. села: Александргейм, Альт-Монталь, Альт-Нассау, Андребург, Блюменталь, Вальдорф, 

Вассерау, Вейнау, Гейдельберг, Гофенталь, Гохгейм, Гохштедт, Гринталь, Дурлах, Карлсруэ, Костгейм, 

Кронсфельд, Лейтерсгаузен, Мариенгейм, Ней-Монталь, Ней-Нассау, Николайфельд, Пришиб, 

Рейхенфельд, Розенталь, Тифенбрун, Фридрихсфельд. Центр – с. Пришиб. В 1921 – нач. 1922 умерли 

3770 чел. Жит.: 18788 (1886), 11303 (1915).  

 

ПРИШИБСКИЙ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-

Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н. Лют. 

хутор. К юго-зап. от Пришиба. Лют. приход Пришиб. Фрукт. сад. Жит.: 8/8 нем. (1926).    

 

ПРИШИБСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON PRISCHIB, Мелитопольский окр. 

Образован 7.7.1924 на терр-ии бывш. Пришибской вол. К сев. от Мелитополя. Нем. с/с и нас. пункты 

(1926): Блюментальский (Блюменталь, Гохгейм), Вальдорфский (Альт-Монталь, Вальдорф, Тифенбрун), 

Вейнауский (Альт-Нассау, Вейнау, Дурлах, х. Пришибский), Гейдельбергский (Андребург, Гейдельберг, 

Гринталь), Гохштедтский (Вассерау, Гохштедт, Лейтерсгаузен, Ней-Нассау), Кронсфельдский 

(Кронсфельд, Николайфельд), Мариенгеймский (Александргейм, Мариенгейм), Пришибский (Гофенталь, 

Нейдорф, Пришиб), Рейхенфельдский (Карлсруэ, Костгейм, Плодородие, Рейхенфельд), Розентальский 

(Ней-Монталь, Розенталь), Фридрихсфельдский (Фридрихсфельд). В сост. р-на входило также нем. село 

Канада № 1. Центр – с. Пришиб. По решению ВУЦИК от 15.5.1928 присоединен к Молочанскому нем. р-

ну. Жит.: 15955/12346 нем. (1926). 

 

ПРИШЛОЕ – см. Гуттерталь. 

 

ПРИЮТ (Покровск), в сов. период – Днепропетровская обл., Магдалиновский/Чаплинский р-н (в наст. 

время – Магдалиновский р-н). Нем. хутор. К сев. от Днепропетровска. Жит.: 67 (1925).    

 

ПРИЮТИНО, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Всеволожский (Ленинский) р-н (в наст. время – в сост. г. Всеволожск, 

Ленинградская обл.). Лют. село на собств. земле, осн. в 1857. В 20 км к сев.-вост. от С.-Петербурга. Лют. 

приход Ней-Саратовка. Земли 66 дес. (1904). Жит.: 11 (1857), 34 (1862), 40 (1904), 12 (1925). 

 

ПРИЮТОВКА – см. Михельсфельд. 

 

ПРОГОНОВ (также Проганов), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев.-зап. от Торчина. Жит.: 101 (1906), 90 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-

80% нем.). 

 

ПРОГРЕСС, в сов. период – Омская обл., Полтавский р-н. Нем. село. У с. Новосергеевка, к сев.-вост. от 

с. Полтавка. Жит.: 357 (1970).  

 

ПРОГРЕСС – см. Бауергейм. 

 

ПРОКИС О., до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ново-

Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. К юго-зап. от Омска. Жит.: 10 (1926).  

 

ПРОЛЕТАРОВКА, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1923. У с. Ребровка, 

к юго-зап. от Омска. Жит.: 27 (1926).  

 

ПРОЛЕТАРСКИЙ – см. Марьяновка. 



 

ПРОПП/PROPP (Вешенсков), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-

Чернушинская вол. Нем. хутор. К зап. от Камышина. Земли 400 дес. (1915; 8 двор.). Жит.: 67 (1915). 

 

ПРОПП/PROPP (Колос; также Пробовка), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Линево-

Озерская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-

н/Медведицкий (Франкский) р-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1908. В 2 км к сев. от с. Гуссенбах 

(Линево Озеро), к юго-зап. от Саратова. Основатель – Я.Ф. Пропп из Линева Озера. Лют. приход Франк. 

Земли 32 дес. (1908). Садоводство (ябл. сад), маслоделие. В 1929 жит. были раскулачены, а хут. 

ликвидирован. Жит.: 23/23 нем. (1920), 7/7 нем. (1926). 

 

ПРОПП/PROPP (Удельный), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Руднянская вол. Лют. хутор 

на арендн. земле, осн. в 1890. У оз. Ольхового, к сев.-зап. от Камышина. Основатель – колонист Пропп. 

Земли 1550 дес. (1894). Жит.: 8 (1894). 

 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. хутор. У с. 

Березовка, к сев.-зап. от с. Давлеканово. Жит.: 82 (1925). 

 

ПРОСНИСЬ ПАХАРЬ, в сов. период – Ростовская обл., Красногвардейский/Красносулинский 

(Сулинский) р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от г. Красный Сулин. Жит.: 88/61 нем. (1926).  

 

ПРОСЯНОЕ – см. Кронсфельд. 

 

ПРОТАСОВО, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н (в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн.-

бапт. село, осн. в 1908. В 50 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья и Уфимской 

губ. Менн. община Рейнфельд. Земли 3559 дес. (1911). Магазин Я. Тевса. Школа (1910). К-зы „Надежда“ 

(1931), „Социализм“/им. Тухачевского, им. Энгельса, „Алтай“. Средн. школа. Место рожд. историка А.А. 

Фаста (род. 1936). Жит.: 155 (1911), 202 (1926), 1248 (1980), 1736 (1989), 1625 (1991), 1600 (1995; 43% 

нем.), 1452 (2004), 1420 (2009). 

 

ПРОТОВКА (Нейгейм I/Neuheim I; также Прутовка, Новопрутовка), до 1917 – Волынская губ., 

Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Мархлевский 

(Довбышанский)/Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Романовский р-н). Лют. село на 

собств. земле. В 45 км к зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет 

(1925). Жит.: 43 (1868), 739/659 нем. (1897), 763 (1906), 607 (1910). 

 

ПРОТОПОПОВ – см. Александерфельд. 

 

ПРОТОПОПОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская 

обл., Любинский р-н. Лют. село, осн. в 1903. В 53 км к сев.-зап. от Омска. Назв. по фамилии бывш. 

землевладелицы Протопоповой. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Омск. Нач. школа, 

сельсовет (1926), средн. школа, детсад. Жит.: 305 (1920), 366 (1926), 398 (1970), 482 (1979), 535 (1989; 

66% нем.).  

 

ПРОТОПОПОВКА, в сов. период – Кировоградская/Николаевская/Днепропетровская обл., 

Каменский/Долинский р-н. Нем. село. К юго-зап. от Днепропетровска. Жит.: 183 (1925).    

 

ПРОХАСКО, до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. Лют. хутор. Лют. приход Владикавказ. 

Земли 437 дес. Жит.: 145 (1889). 

 

ПРОХЛАДА (Золочевский), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Степановская вол. Нем. хутор. К 

юго-вост. от Ананьева. Жит.: 7 (1919). 

 

ПРОХЛАДНОЕ – см. Вассерау. 

 

ПРОХОРОВО (Дарьевка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – Ивановский р-н). Нем.-укр. село. К сев.-зап. 

от Одессы. Черепич.-кирп. з-д. Жит.: 7 (1896), 56 (1906), 273 (1916), 40 (1918), 312 (1925). 

 



ПРУГГЕРГОФ/PRUGGERHOF – см. Пруггерово. 

 

ПРУГГЕРОВО (Пруггергоф/Pruggerhof), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Александровская 

вол.; в сов. период и в наст. время – Восточно-Казахстанская обл., Шемонаихинский р-н. Еванг. село на 

арендн. земле, осн. в 1907. К сев.-зап. от Усть-Каменогорска. Основатели – бр. Пруггер из кавказской 

кол. Гнаденбург, А. Бахман из кол. Рорбах и др. (выходцы из Штирии). Земли 2187 га (1934). Искусств. 

пруд, рыбоводство. Нач. школа (1924; создатель М. Ауст). К-з им. К. Либкнехта. 8-летн. школа. Жит.: 75 

(1925). 

 

ПРУДОК, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Сарт-Калмыкская вол. Лют. хутор. К юго-вост. 

от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 68 (1915).  

 

ПРЯМОБАЛКА – см. Деневиц. 

 

ПРЯМОЕ – см. Ямбург. 

 

ПТИЦЕСОВХОЗ № 93, в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н. Нем. хутор. К юго-вост. от Покровска. Жит.: 86/82 нем. (1931). 

 

ПУГАЧЕВО (Миллер/Müller; также Милерово), в сов. период – Сталинская обл., 

Краматорский/Сергеевский/Андреевский р-н. Нем.-укр. хутор. К юго-зап. от ж.-д. ст. Краматорская. 

Жит.: 85/40 нем. (1926). 

 

ПУЛГАНОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на арендн. земле. К югу от Полонки. Основатели из Швабии. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 

89 (1906), 100 (1910). 

 

ПУЛИК I, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К зап. от Тростенца. Жит.: 29 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ПУЛИН (с 1935 Червоноармейск; также Пулины), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский 

нем./Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село (местечко). В 

40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Ярмарки. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 522 

(1885), 509/490 нем. (1897), 743 (1906), 3367/142 нем. (1926). 

 

ПУЛИНСКАЯ ГУТА (также Гута Пулинская, Пулинские Куты), до 1917 – Волынская губ., 

Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село на собств. земле. В 50 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 1153/937 нем. (1897), 640 (1906), 736 

(1910). 

 

ПУЛИНСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON PULIN, Киевская обл. К сев.-зап. от 

Житомира. Образован 20.6.1930 по постановлению ВУЦИК в сост. 30 с/с Пулинского, Володарского и 

Барашивского р-нов. С/с и нем. нас. пункты (1930): Александровский (Александровка, Аннополь, 

Елисаветполь, Киселевка, Людвиковка), Бабичевский (Бабичевка), Будо-Бобрицкий (Антоновка, 

Бобрицкая Гута, Гнаденталь, Каролинка), Буряковский (Буряковка, Линденталь, Марьянка, Флоровка), 

Вацлавпольский (Вацлавполь), Вольваховский (Вольваховка, Добрый Кут, Майхровка), Выдумский 

(Выдумка, Юстиновка), Вязовецкий (Видерно, Вязовец), Габровский (Габровка, Юзефин, Ягоденка), 

Гринтальский (Гринталь, Кутузовка, Неймановка, Рудецкое Будище, Яновка II), Кошелевский 

(Кошелевка), Кремянский (Березовка, Кремянка, Нейдорф-Томар, Эвенталь), Курганский (Гринфельд), 

Лисковский (Вишняковка, Лиски, Осовка, Островка), Мартыновский (Мартыновка, Слободка), 

Мирненский (Фриденсталь), Пулино-Гутянский (Пулинская Гута), Пулинский (Пулин), Радецко-

Болярский (Геймталь, Нарцизовка, Радецкая Болярка, Сахарня), Солодырский (Роговка, Солодыри), 

Сороченский (Сорочин, Ушично), Старо-Александровский (Альт-Александровка, Ерузалимка, Ново-

Александровка), Стрибижский (Адамовка, Лодзяновка, Стрибиж), Цветянский (Блюменталь), 

Юлиановский (Юлиановка). Центр – мест. Пулин. Расформирован по Постановлению ЦИК СССР от 

17.10.1935 „в связи с экономической слабостью, неудобством обслуживания МТС колхозов, а также 

административной чересполосицей“. Адамовский, Березово-Гатский, Вольваховский, Вязовецкий, 

Габровский, Корчовский, Кошелевский, Курганский, Мартыновский, Пулино-Гутский, Пулино-



еврейский, Пулино-немецкий, Пулино-украинский, Стрибижский, Фрайенвальдский, Цветянский, 

Чернявский с/с включены во вновь созд. Червоноармейский р-н; Будо-Бобрицкий, Гринтальский, 

Кремянский, Ст.-Александровский, Радецко-Болярский, Сороченский с/с присоединены к Барашивскому 

р-ну, Лисковский, Солодырский с/с – к Володарско-Волынскому р-ну, Александровский, Буряковский с/с 

– к Черняховскому р-ну, Бабический, Выдумковский, Юлиановский с/с – к Житомирскому горсовету. 

 

ПУСТОМЫТЫ (Ней-Пустомит; также Постомит), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Свинюхская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., 

Гороховский р-н). Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Горохова. Лют. приход Владимир-

Волынский. Школа. Жит.: 314 (1906), 268 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ПУСТОШЬ-АДАМОВКА (Лауэра/Lauer; также Адамовская Пустошь, Адамовский, Пустошь-

Абрамовка, Пустошь), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у.; в сов. период – Оренбургская 

(Чкаловская) обл., Переволоцкий/Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. 

Лют.-менн. хутор на собств. земле, осн. в 1891. У р. Грязнушка, в 60 км к сев.-зап. от Оренбурга. 

Основатель – Я. Лауэр. Лют. приход Оренбург. Нач. школа. Жит.: 102 (1920), 220 (1930). 

 

ПУТИНЦЕВА – см. Блехшмидт. 

 

ПУТИНЦЕВА – см. Фурман. 

 

ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА, в сов. период – Омская обл., Таврический р-н. Нем. село. У с. Звонарев Кут, к 

югу от Омска. Жит.: 99 (1979).  

 

ПУХОВА – см. Мариендорф. 

 

ПУЦ/PUTZ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Три нем. хутора – Пуц А., Пуц К., Пуц Ф., осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 4, 3, 6 (1926).  

 

ПУЧКОВО (Гамберг/Hamberg), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. село на арендн. земле, осн. в 1903. В 16 

км к вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по фамилии землевладельца Пучкова и по молочанской кол. 

Гамберг. Основатели из Причерноморья. С.-х. артель, машинное тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-

зы им. Чкалова, „Привет“ (1953), „Сибирь“ (1962). Жит.: 139 (1920), 169 (1926), 378 (1970), 431 (1979), 

497 (1989). 

 

ПУШКИНО – см. Иоганнесталь. 

 

ПУШКИНСКИЙ – см. Баронское. 

 

ПФАФЕНИНЗЕЛЬ/PFAFFENINSEL, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н. 

Нем. хутор. У с. Швед, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 65/65 нем. (1926). 

 

ПФЕЙФЕР/PFEIFER (Гнилушка; также Файфер), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Каменский колон. окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Франкский 

(Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – с. 

Гвардейское, Саратовская обл., Красноармейский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. Иловля, в 

108 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого старосты. Основатели – 104 семьи из Майнца, 

Вюрцбурга и Фульды. Коронная колония. Кат. приходы Каменка, Пфейфер (с 1871). Церковь (1846). 

Земли 4742 дес. (1857; 216 сем.), 11978 дес. (1910; 555 сем.). Овощеводство, мельницы, маслобойни. 

Земск. школа (1888), министерск. училище. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1860-64; 23 семьи), Сибирь 

(1868-76; 6 чел.), Америку (1876 – 128 чел., 1886-87 – 24 семьи). В 1921 родились 58 чел., умерли – 368. 

Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. кат. патеров И. Бургардта 

(1846-1912), И. Кеберлейна (1863-1910), А.М. Шенфельда (1873-1938), А. Деша (1881-1937). Жит.: 328 

(1767), 393 (1773), 507 (1788), 591 (1798), 825 (1816), 1518 (1834), 2250 (1850), 2345 (1859), 2617 (1886), 

2847/2841 нем. (1897), 3104 (1911), 3422/3422 нем. (1920), 1904 (1922), 2437/2434 нем. (1926), 2821/2821 

нем. (1931). 

 

ПФЕЙФЕРА/PFEIFER – см. Джанкой Новый. 

 



ПФЕЙФЕРТ/PFEIFERT (также Прейфер, Файвар), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Павловская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский 

(Чкаловский) р-н. Лют.-кат. хутор, осн. в 1893. К югу от Оренбурга. Основатель – К. Пфейферт из 

Причерноморья. Лют. приход Оренбург. Жит.: 7 (1903), 20 (1925). 

 

ПФЛАУМЕР/PFLAUMER (также Фламмер), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Иловатская 

вол. Два нем. хутора, осн. в 1867. К югу от с. Ровное. Жит.: 14 (1889), 21, 3 (1897), 18 (1910).  

 

ПФЛЯУМЕР/PFLAUMER (также Пфлаумер), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ромашская 

(Штрасбургская)/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. В 30 км к 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 42 (1897). 

 

ПШЕНИЧНОЕ, в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Красного Кута. Жит.: 147/147 нем. (1920). 

 

ПШЕНИЧНОЕ – см. Вейценфельд. 

 

ПШЕНИЧНОЕ – см. Руднервейде. 

 

ПШЕНЯНОЕ-ИВАНОВКА (Ней-Петербург/Neu-Petersburg; также Пшеняново), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н (в наст. время – Коминтерновский р-н). Кат. село, осн. в 1885. Сост. из двух хуторов – 

Пшеняный и Ивановка. На прав. берегу Тилигульского лимана, в 45 км к сев.-вост. от Одессы. Кат. 

приход Блюменфельд. Жит.: 49 (1896), 125 (1916), 285 (1918), 140, 160 (1926), 379 (1943).  

 

ПЬЯНОГОРКА I – см. Нестеренко. 

 

ПЬЯНОГОРКА II (также Пока/Pock, Гефле/Hefle), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К югу от ж.-д. ст. 

Березовка. Жит.: 28 (1906), 47 (1916), 60 (1926). 

 

ПЯТАШНЫЙ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Таврический/Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. Круч, к югу от Омска. Жит.: 

81/81 нем. (1920), 110 (1926), 156 (1970). 

 

ПЯТИУГОЛЬНЫЙ – см. Гнаденталь. 

 

ПЯТИХАТКА – см. Николайталь. 

 

 

 

РАБЕ/RABE (также Рабе Г.В.), в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. Менн. хутор. У с. 

Рейнфельд, к вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 16/16 нем. (1920), 21 (1926).  

 

РАБЕ В.В./RABE, в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. Менн. хутор. У с. Ивановка, к сев.-

вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 4/4 нем. (1920).  

 

РАБОТНИК, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Уфы. С.-

х. тов-во (1925). Жит.: 15 хоз. (1925). 

 

РАБОЧИЙ – см. Владимировка. 

 

РАВНОПОЛЬ (также Равинков), до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в 

сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский р-н. Менн. поселок. У с. 

Красиково, к сев.-зап. от Оренбурга. Жит.: 10 (1910), 62 (1926), 105 (1930). 

 

РАВНОПОЛЬ – см. Эбенфельд. 

 

РАВНОПОЛЬСКИЙ, в сов. период – Краснодарский край, Ново-Кубанский (Армавирский) р-н. Нем. 

хутор. К сев.-зап. от Армавира. Жит.: 409/405 нем. (1926). 



 

РАВНОПОЛЬСКОЕ (Эбенталь/Ebental; также Ровнополье, № 1, зем. участок Мускатул, Мускедул), до 

1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Успенский/Лозовский/Цюрупинский (Володарский) р-н (в наст. время – Успенский р-н). Братско-менн. 

село, осн. в 1909. В 60 км к сев.-вост. от Павлодара. Основатели из Таврической губ. Молельн. дом. 

Школа (1911). Изба-читальня, сельсовет (1926). К-зы „13-я годовщина“ (1930), „Фортшрит“ (1933), „30 

лет Казахской ССР“ (1951). 8-летн. школа. Жит.: 290 (1926), 1423 (1989; 77% нем.). 

 

РАДАКОВСКИЙ/RADAK (также Радакский, Родак/Rodak), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский 

у.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют.-кат. хутор, осн. 

в 1894. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Основатель – Л. Родак из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 112 (1920), 99 (1926), 87 (1930). 

 

РАДЕЦКАЯ БАЛЯРКА (также Боларка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. время – 

с. Радецкая Болярка, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. В 50 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1923). Жит.: 348 (1906), 408 (1910). 

 

РАДИНЕР/RADINER, в сов. период – Алма-Атинская обл., Илийский р-н. Нем. хутор. Фрукт. сад. Жит.: 

3/3 нем. (1926). 

 

РАДИЧЕВ, до 1917 – Черниговская губ., Кролевецкий у., Радичевский колон. окр.; Покошичская вол. (в 

наст. время – Черниговская обл., Коропский р-н). Еванг. село на коронной земле, осн. в 1802 (с 1819 

гуттерская колония). На прав. берегу р. Десна, к сев.-вост. от Чернигова. Основатели из близлеж. имения 

Вишенки. Молельн. дом. Горшечное, бондарное, слесарное, столярное, токарное, кузнечное, ткацкое, 

дубильное, сапожное, портняжное, шляпное, мельничное дело, возделывание шелковицы, школа. В 1842 

жит. выехали, основав кол. Гуттерталь. Жит.: 202 (1802), 242 (1817), 140 (1829), 170 (1837).  

 

РАДИЧЕВСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK RADITSCHEW, Черниговская 

губ., Кролевецкий у. У р. Десна, к сев.-вост. от Чернигова. Включал нем. села Нейдорф и Радичев. Центр 

– с. Радичев. Земли 774 дес. (1841; 50 двор. и 19 беззем. сем.). Мельницы – 4, ткацкие станки – 22, 

молельн. дом, школы – 2 (1841). Жит.: 286 (1829), 316 (1834), 363 (1837), 411 (1841). 

 

РАДИЧИ (также Радичи-Марьяновка, Радич), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-

н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 50 км к 

сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 158 (1906), 160 (1910), 400 (1924). 

 

РАДИЧИ (также Радищ), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н (в наст. время – Житомирская 

обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 15 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. 

приход Новоград-Волынский. Школа. Сельсовет (1927). Жит.: 416 (1906), 382 (1910), 485 (1924). 

 

РАДКОВКА – см. Руэнталь. 

 

РАДОМЛЬ, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Любитовская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К югу от Ковеля. Жит.: 97 (1906), 118 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 36 сем. 

(1938). 

 

РАЕВКА (Альтенау; зем. участок Музды-Куль), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., 

Вознесенская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Щербактинский 

(Цюрупинский/Володарский)/Лозовский р-н (в наст. время – Шарбактинский р-н). Братско-менн. село, 

осн. в 1907. В 90 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по имени дочери переселенч. чиновника И. 

Забаровского. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Школа (1913). Сельсовет (1926). К-з 

„Искра“, с-з „Сосновский“. Жит.: 296 (1926). 

 

РАЗДОЛЬЕ (Венцке В./Wenzke; также Венского), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Малигоновская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 7 (1896), 5 (1906). 

 



РАЙ-ГОРОД, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Славгородский/Кулундинский (Ново-Киевский) р-н (в наст. время – Славгородский р-н). Лют. село, 

осн. в 1911. В 25 км к юго-зап. от Славгорода. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. К-з 

„Славгородский“. Нач. школа. Жит.: 253 (1926), 167 (2004), 180 (2009). 

 

РАЙГОРОД – см. Розенгарт. 

 

РАЙНФЕЛЬД/REINFELD, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем. село. В 

18 км к зап. от ж.-д. ст. Мариановка. Нач. школа. Жит.: 308 (1970), 254 (1979), 226 (1989). 

 

РАЙТ/RAIT (также Райд), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор, осн. в 1839. В 30 

км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 21 (1889), 53 (1897), 55 (1910), 106/103 нем. (1926).  

 

РАЙТ/RAIT (Яблоня; также Рейд), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Караманская/Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) 

к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Марксовский р-н). 

Нем. хутор на собств. земле, осн. в 1831. В 29 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из семьи Райт. 

В 1921 родились 18 чел., умерли – 14. Жит.: 13 (1889), 37 (1897), 54 (1910), 264/264 нем. (1920), 291 

(1922), 198/198 нем. (1926). 

 

РАЙТ/RAIT, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Два нем. 

хутора – Райт № 1 и 2. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 13 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 81/80 

нем., 6/6 нем. (1926). 

 

РАЙХА/REICH – см. Дурбайловка. 

 

РАЙХАРТ/REICHERT, в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. 

Нем. хутор. К юго-зап. от Николаева. Жит.: 52 (1924). 

 

РАЙХЕРТОВСКИЙ/REICHERT (также Райгерский, Райгорский, Безыменский), до 1917 – Донского 

Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., 

Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Земли 1700 дес. (1915; 10 

двор.). Жит.: 86 (1915), 109 (1926). 

 

РАКИТИНСКИЙ (Липов Кут), в сов. период и в наст. время – Омская обл., Павлоградский р-н. Нем.-

каз. поселок, осн. в 1925. В 13 км к зап. от пос. Павлоградка. 8-летн. школа. Жит.: 113 (1926), 296 (1970; 

53% нем.), 324 (1979; 36% нем.), 323 (1989; 43% нем.).  

 

РАКИТОВ КЛЮЧ, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Салбинская (Карабеллыкская) вол.; в 

сов. период – Красноярский край, Идринский р-н. Два нем. хутора – Ракитов Ключ 2-я группа и Ракитов 

Ключ 3-я группа, осн. в 1909. У с. Колдыбай, к сев.-вост. от Минусинска. Маслоартель, пункт ликбеза 

(1926). К-з им. Тельмана. Жит.: 36, 64 (1926). 

 

РАМОДИН (Готлиба/Gottlieb; также Рамадин, Ромадин, Павловской, Томашлык), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я вол. Нем. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 20 (1896), 13 (1906). 

 

РАН/RANN, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Гальбштадт, к югу от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 43/43 

нем. (1920), 76 (1926). 

 

РАПП/RAPP (также Рата/Rath, Ратта), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. период 

– Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Нем. хутор. К югу от ж.-д. ст. 

Синельниково. Жит.: 37 (1925).    

 

РАПП/RAPP, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Акимовская вол. Три нем. хутора – Рапп 

(Асеева), Рапп Ф., Рапп Х. К юго-зап. от Мелитополя. Жит.: 15, 17, 14 (1915). 

 

РАППА/RAPP – см. Арджак-Джаба. 

 



РАППА/RAPP – см. Султан-Бочала. 

 

РАППА/RAPP – см. Суран-Барын. 

 

РАППГЕЙМ/RAPPHEIM (Тузла-Шеих-Эли; также Рапп/Rapp, Тевсгейм/Töfsheim, Куянлы), до 1917 – 

Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Старо-Крымский (Феодосийский) р-н (в наст. время – с. Присивашное, Республ. Крым, Советский р-н). 

Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 1874. На прав. берегу р. Мокрый Индол (у места ее впадения в зал. 

Сиваш), в 45 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1300 дес. Жит.: 6 (1904), 73 

(1919), 10 (1925). 

 

РАПРОВ (Супруненко), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в 

сов. период – Сталинская обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Нем. хутор. К 

сев.-зап. от Таганрога. Земли 445 дес. (1915; 12 двор.). Жит.: 210 (1915). 

 

РАСКАЕЦЫ (также Раскайцы), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Талмазская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Штефан-Водский р-н). Лют. село. В 55 км к 

сев.-зап. от Аккермана. Лют. приходы Постталь/Бенкендорф и Эйгенгейм. Земли 150 га. Ярмарки. Жит.: 

100 (1905), 56 (1939). 

 

РАСКАТЫ – см. Роледер. 

 

РАСС/RASS (также Гелеловича А.М.), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от 

Евпатории. Пункт ликбеза (1926). Жит.: 41 (1915), 92/57 нем. (1926). 

 

РАССВЕТ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. село. У с. Боголюбовка, к сев.-зап. от 

Омска. Жит.: 232 (1979; 51% нем.).  

 

РАССВЕТ, в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. Песковатский, к сев.-

зап. от с. Ольховка. Сельсовет. В сент. 1941 жит. депортированы в с. Переменовка Семипалатинской обл. 

Жит.: 83 (1936). 

 

РАТА/RATH (Секретаровка II; также Марцинковских, Петровское), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская)/Горьевская вол. Лют. хутор. В 5 км к сев.-вост. от с. 

Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 102 (1896), 97 (1906), 79 (1916). 

 

РАТЕНФЕЛЬД/RATENFELD (Показатель), в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, 

Петроверовский) р-н. Кат. хутор. В 90 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход Ней-Либенталь. Жит.: 165 

(1943). 

 

РАТ-САРЫКУЛЬ (Культурный Пахарь; также Рат/Rath, Сарыкуль), до 1917 – Уфимская губ., 

Белебеевский у., Альшеевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Альшеевский р-н. Лют. село, осн. 

в 1894. К юго-зап. от Уфы. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. С.-х. коопер. тов-во, 

нач. школа (1926). Жит.: 32 (1905), 123 (1920), 93 (1925). 

 

РАУ/RAU, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Кат. хутор. В 22 км к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Палласовка. Жит.: 9/9 нем. (1926). 

 

РАУХ/RAUCH (также Рауховка), в сов. период и в наст. время – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. 

хутор. В 10 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Жит.: 29 (1926), 229 

(1943). 

 

РАУШЕНБАХ/RAUSCHENBACH (также Раушенбах-Рот/Rauschenbach-Roth), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н. Лют. хутор на собств. земле. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 15 км к сев.-зап. от 

с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Земли 100 дес. (1910). Жит.: 32 (1897), 44 (1910), 103 (1925). 

 



РАЦА/RATZ, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Маторская вол.; в сов. период – Красноярский 

край, Каратузский р-н. Нем. хутор, осн. в 1890. У с. Нижняя Буланка, к юго-вост. от Минусинска. Жит.: 

21 (1926). 

 

РАШТАТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK RASTATT (Поречанская вол./Amtsbez. Poretschje), 

Херсонская губ., Ананьевский у. Образована после 1871 на сев. части терр-ии бывш. Березанского колон. 

окр. К сев.-зап. от ж.-д. ст. Веселиново. Включала нем. села Мюнхен и Раштатт. Центр – с. Раштатт 

(Большое Поречье). Жит.: 3206 (1885), 3330 (1897), 2790 (1916). 

 

РАШТАТТ/RASTATT (Большое Поречье; также Раштадт/Rastadt, Роштадт, Поречье Большое), до 1917 

– Херсонская губ., Ананьевский/Ольвиопольский у., Березанский колон. окр.; Раштатская (Поречанская) 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) 

нем./Березовский/Ляховский (Мостовский) р-н (в наст. время – с. Поречье, Николаевская обл., 

Веселиновский р-н). Кат. село, осн. в 1811. В 80 км к сев.-зап. от Николаева. Назв. по г. Раштатт (Баден). 

Основатели – 113 сем. из Бадена, Рейнпфальца, Эльзаса. Кат. приход (1811). Церковь (1812, 1830, 1872). 

Земли 5382 дес. (1857; 89 двор. и 44 беззем. семьи), 5880 дес. (1918). Пар. мельница, пар. маслобойка, 

лавки. Школа (1820), земск. училище. Сельсовет (1926). Место рожд. кат. патеров Я. Зелингера (1853-

1912), Ц. Рейхерта (1870-1938), Л. Эберле (1870-1931), Г. Дараты (род. 1937). Жит.: 469 (1811), 414 

(1818), 604 (1825), 1278 (1859), 1935 (1870), 2179 (1885), 2176/2028 нем. (1897), 1857 (1916), 1800 (1919), 

2255 (1926), 3000 (1941), 2702 (1943). 

 

РЕБРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Лузинская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Омский/Ульяновский/Кагановичский/Любинский р-н (в наст. время – Омский р-н). Менн. село, осн. в 

1906. В 17 км к юго-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Сельсовет (1926). Нач. школа. Жит.: 

192 (1920), 243 (1926), 670 (1970), 568 (1979), 476 (1989; 56% нем.).  

 

РЕБРОВКА, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Павлодарская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Павлодарский р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1906. На лев. берегу р. Иртыш, 

в 30 км к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из хортицких колоний. В 1929 нем. жители переселились в 

с. Галицкое, к юго-зап. от Славгорода. Жит.: 250 (1912), 429 (1924).  

 

РЕГЕР/REGER, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Менн. хутор, осн. в 1900. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Школа (1913). Жит.: 111 (1926).  

 

РЕДКАЯ ДУБРАВА – см. Гнаденгейм. 

 

РЕДКОДУБ, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Вербовская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Редкодубы, Ровенская обл., Дубенский р-н). Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от 

Вербы. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 382 (1906), 351 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

РЕДЬКА (Ретке/Retke), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. село. В 15 км к зап. от Эмильчина. Лют. 

приход Новоград-Волынский. Жит.: 273 (1906), 281 (1910). 

 

РЕЗЕРОВСКОГО/RESER, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кинельский р-н. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от с. Кинель. Мельница. Жит.: 11 (1926). 

 

РЕЗОВКА – см. Лейхтлинг. 

 

РЕЙБОЛЬД К.Я./REHBOLD – см. Якубовка. 

 

РЕЙЛИНГЕН/REULINGEN (Юрьевка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., 

Стурдзенская/Иозефсдорфская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., 

Тарутинский р-н). Лют. хутор, осн. в 1890. На лев. берегу р. Чага, в 45 км к юго-зап. от Бендер. Лют. 

приход Клястиц. Земли 88 га. Жит.: 535/115 нем. (1939). 

 

РЕЙМЕР/REIMER (Александров; также Раймер), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период 

– Омская обл., Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. У с. Екатериновка, к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Москаленки. Жит.: 19 (1926). 

 



РЕЙМЕР/REIMER (также Рейшер А., Раймер), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Менн. хутор на 

собств. земле, осн. в 1902. В 60 км к сев.-зап. от Моздока. Основатели из Кубанской обл. Земли 164 дес. 

Жит.: 5 (1914). 

 

РЕЙМЕР/REIMER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1909. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 10 (1926). 

 

РЕЙМЕР/REIMER, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Генический р-н. Менн. хутор. 

В 45 км к юго-зап. от Мелитополя. Жит.: 9/9 нем. (1926).    

 

РЕЙМЕР/REIMER, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. Ребровка, 

к юго-зап. от Омска. Жит.: 18 (1926). 

 

РЕЙМЕР Г./REIMER, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол. Нем. хутор. К 

вост. от Бузулука. Жит.: 62 (1897), 75 (1910). 

 

РЕЙМЕР П.П./REIMER, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 4 (1915). 

 

РЕЙМЕР Ю./REIMER (также Реймора), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Тростянская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Самары. Жит.: 19 (1897), 5 (1910). 

 

РЕЙМЕРА/REIMER – см. Асс-Найман. 

 

РЕЙНВАЛЬД/REINWALD (Старица; также Рейнгольд/Reingold, Горнус/Hornus), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в 

наст. время – с. Старицкое, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. 

Бол. Караман, в 30 км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 57 сем. из Саксонии и Швабии. Коронная 

колония. Лют. приходы Розенгейм, Рейнгардт. Церковь. Земли 5918 дес. (1857; 233 семьи). Пар. и ветр. 

мельницы, кирп. з-д. Земск. школа. Выезды жит.: на Кавказ (1780), в Америку (1878 – 320 чел.; 1905). В 

1921 родились 117 чел., умерли – 329. Сельсовет (1926). К-зы „Культурная революция“, „Рот Фронт“. 

Место рожд. спорт. и общ. деятеля Э.Ф. Айриха (1918-1993). Жит.: 231 (1767), 263 (1773), 306 (1788), 390 

(1798), 614 (1816), 1104 (1834), 1670 (1850), 2211 (1859), 3021 (1889), 2948/2942 нем. (1897 ), 5007 (1905), 

5033 (1910), 3134/3134 нем. (1920), 2191 (1922), 2316/2307 нем. (1926), 2931/2923 нем. (1931). 

 

РЕЙНГАРДТ/REINHARDT (Осиновка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., 

Тонкошуровский колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1766. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 32 

км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты И.Х. Рейнгардта. Основатели – 30 сем. 

из Швеции, Саксонии и Пруссии. Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разорено киргиз-

кайсаками. Лют. приходы Розенгейм, Рейнгардт (с 1821). Церковь (1865). Земли 3135 дес. (1857; 103 

семьи). Ветр. мельницы. Земск. школа. Выезды жит.: на Кавказ (1780), в Америку (1878 – 23 чел.; 1905). 

В 1921 родились 46 чел., умерли – 117. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

передвиж. биб-ка (1926). К-з „Ротер Кемпфер“. МТС (1933). Место рожд. литератора Ф. Больгера (1915-

1988), общ. деятеля В. Шульца (1926-2010), литератора и общ. деятеля А.Х. Дитца (род. 1936). Жит.: 89 

(1767), 100 (1773), 116 (1788), 162 (1798), 291 (1816), 578 (1834), 641 (1850), 828 (1859),  1348 (1889), 

1301/1290 нем. (1897), 2038 (1905), 2135 (1910), 1437/1437 нем. (1920), 825 (1922), 853/844 нем. (1926), 

1085/1062 нем. (1931).  

 

РЕЙНКЕ/REINKE – см. Ойбур. 

 

РЕЙНКЕ/REINKE – см. Урчук. 

 

РЕЙНСКИЙ/REIN – см. Екатериновка. 

 

РЕЙНСФЕЛЬД/REINSFELD (также Рейнишфельд/Reinischfeld), до 1917 – Самарская губ., Самарский 

у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) 



обл., Кошкинский р-н (в наст. время – с. Залесье, Самарская обл., Кошкинский р-н). Лют. село, осн. в 

1859. В 8 км к сев.-вост. от с. Кошки. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. 

пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Молельн. дом (1891). Часть жит. – 

католики и баптисты. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 165 (1881), 184 (1889), 190 (1897), 176 (1910), 

362/336 нем. (1926), 391 (1930). 

 

РЕЙНТАЛЬ/REINTAL (Чистополь; также Зее/Seeh), в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-

Керменчикский р-н. Лют. хутор. В 85 км к юго-зап. от Сталино. Лют. приход Людвигсталь. Жит.: 63 

(1924). 

 

РЕЙНТАЛЬ/REINTAL – см. Коптевка. 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Чистополье; также Березовка, Сталинка), до 1917 – Акмолинская обл., 

Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1914. 

В 14 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из Причерноморья. Молельн. дом. Нач. школа 

(1926). Маслодавильня. Жит.: 173 (1920), 218 (1926), 227 (1970), 202 (1979), 185 (1989). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Греково-Елизаветинский; также Димитрев), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Бобриковская вол.; в сов. период – Ворошиловградская обл., 

Ровеньковский/Дмитриевский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1884. На прав. берегу р. Нагольная, в 15 км к 

югу от Ровенек. Лют. приходы Розенфельд, Таганрог и Новочеркасск. Молельн. дом. Земли 640 дес. 

(1915; 22 двора). Школа. Жит.: 82 (1904), 175 (1915), 226/226 нем. (1926), 350 (1941).  

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Чистополе; также Райфель), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Майорская/Романовская (Людвигстальская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Златопольский (Октябрьский) р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1864. 

В 85 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели из мариупольских колоний. Лют. приход Людвигсталь. 

Земли 1784 дес. (1911). Жит.: 79 (1897), 75 (1905), 133 (1910), 170 (1919). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Чистополь), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., 

Вознесенская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Успенский/Лозовский/Цюрупинский 

(Володарский) р-н. Братско-менн. село, осн. в 1907. В 90 км к сев.-вост. от Павлодара. Основатели из 

молочанск. колоний. Школа (1913). К-зы им. Урицкого, им. К. Либкнехта, им. Фрунзе. Жит.: 272/272 нем. 

(1926), 180 (1989; 51% нем.). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Чистое), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. 

У с. Протасово, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община. Школа, 

семеноводч. и племенное тов-во, сельсовет (1926). К-з им. М. Горького (1931). В 1953 жит. переселены в 

с. Протасово. Жит.: 139 (1911), 197 (1926). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Чистополье), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. село, осн. в 1894. К юго-зап. от Уфы. Нач. 

школа, изба-читальня (1926). Жит.: 46 (1905), 115 (1925). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Софиевка; также Жданов, № 16), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н (в наст. 

время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1883. В 100 км к сев.-вост. от Херсона. 

Основатели из молочанских колоний. Менн. община Альтонау. Земли 863 га (1918). Нач. школа (1926), 

биб-ка, клуб. Убиты махновскими бандами 17 чел. (1919), умерли от голода 2 чел. (1932-33), в 1929-41 

депортированы 31 чел. Жит.: 145 (1887), 120 (1896), 134 (1906), 136 (1912), 151 (1916), 74 (1919), 123 

(1926), 183/111 нем. (1941), 203/112 нем. (1942; 16 нем. сем. или 52% без главы семьи). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (также Райнфельд), в сов. период – Калмыцкая АССР, 

Яшалтинский/Западный улус. Нем. село. В 160 км к зап. от Элисты. Жит.: 137 (1936). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD, в сов. период – Орджоникидзевский край, Степновский 

(Соломенский)/Архангельский/Воронцово-Александровский р-н (в наст. время – х. Садовый, 



Ставропольский край, Степновский р-н). Нем. село. В 85 км к сев.-вост. от Георгиевска. С.-х. коопер. тов-

во, нач. школа (1926). Жит.: 223/223 нем. (1926). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD (Чистополье), в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Нем. хутор. К 

сев.-вост. от с. Озинки. Жит.: 38 (1920), 29 (1925). 

 

РЕЙНФЕЛЬД/REINFELD – см. Козенка. 

 

РЕЙСИХ/REISICH, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ней-Галкинская (Ново-Галкинская) 

вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. У с. Франкрейх, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Палласовка. Жит.: 27/14 нем. (1926). 

 

РЕЙСИХ/REISICH, до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Иловлинская (Уметская) вол. Лют. 

хутор на собств. земле, осн. в 1877. У р. Иловля, возле с. Розенберг, к сев. от Камышина. Владелец – А.Ф. 

Рейсих из кол. Добринка. Лют. приход Розенберг. Земли 356 дес. (1877). Жит.: 6 (1894). 

 

РЕЙХЕНАУ/REICHENAU – см. Рисовата. 

 

РЕЙХЕНБЕРГ/REICHENBERG (Богатовка; также Рейхенфельд/Reichenfeld, Богдановка, № 9), до 1917 

– Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-

Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1824. В 60 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. по с. 

Рейхенберг (Зап. Пруссия). Основатели – 28 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход Грунау. Земли 1680 дес. 

(1857; 28 двор. и 7 беззем. сем.). Школа. Жит.: 417 (1859), 425 (1885), 426 (1897), 373 (1905), 439 (1911), 

124 (1919), 350 (1922). 

 

РЕЙХЕНФЕЛЬД/REICHENFELD (Богатовка; также Бирт/Birten-Chutor, Богатопольская), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Павлопольская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский/Буденновский (Ново-Николаевский) р-н (в наст. 

время – с. Приморское, Донецкая обл., Новоазовский р-н). Лют. село. В 25 км к сев.-зап. от Буденновки. 

Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Жит.: 81 (1873), 165 (1904), 207 (1924). 

 

РЕЙХЕНФЕЛЬД/REICHENFELD (Косогорье; также Райхенфельд, Андриев, № 8), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Плодородное, Запорожская обл., 

Михайловский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1810. В 20 км к юго-зап. от Пришиба. Основатели – 41 семья 

из Бадена, Вюртемберга, Эльзаса. В 1823 прибыли 10 сем. из Царского Села (выехали в 1807-09 из 

Прусск. Померании). Лют. приходы Пришиб и Гохштедт. Лют. молельн. дом. Земли 2460 дес. (1857; 41 

двор и 10 беззем. сем.), 2701 дес. Мельницы Шаца и Нейзера, 2 маслобойни, крупорушка, 2 кирп. з-да. 

Школа, аптека. Сельсовет (1926). К-з „Рейхенфельд“. В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 

лет. Место рожд. засл. строителя РСФСР Э.Г. Мартина (1920-2001). Жит.: 190 (1810), 225 (1818), 458 

(1838), 550 (1848), 708 (1858), 731 (1864), 817 (1886), 630/509 нем. (1897), 513 (1904), 508 (1911), 857 

(1915), 803 (1918), 820/739 нем. (1926), 1848 (1939). 

 

РЕЙХЕНФЕЛЬД/REICHENFELD (Барское; также Барский Лог, Красноармейский), до 1917 – Томская 

губ., Барнаульский у., Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Славгородский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н (в наст. время – Немецкий нац. р-н). Лют.-кат. 

село, осн. в 1907. В 45 км к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Рейхенфельд. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Молельн. дом. Земли 4265 дес. (1911). 

Машинное тов-во, сельсовет (1926). К-з „Красная Армия“ (1931). 8-летн. школа, биб-ка. Жит.: 259 (1911), 

283 (1926), 363 (2004), 256 (2009). 

 

РЕЛЕНДЕР/RELENDER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 14 (1926). 

 



РЕМЕЛЬ/REMMEL, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1909. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 7 (1926). 

 

РЕМЕННИКОВО – см. Эрленбах. 

 

РЕМКИ – см. Мариенбург. 

 

РЕМЛЕР/REMMLER (Михайловка; также Люцерн/Luzern), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., 

Марксовский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 75 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. 

по фамилии первого старосты Ремлера; „Люцерн“ – по швейцарскому кантону. Заложено у р. Мал. 

Караман, в 1770 перенесено на более благопр. место. Основатели – 44 семьи из Майнца и Верхн. 

Пфальца. Вызывательская колония Борегарда. Кат. приходы Шенхен, Ремлер. Церковь (1845). Земли 

5217 дес. (1857; 154 семьи). Соломоплетение, табаководство, ветр. мельница. Земск. школа. Выезды жит. 

в Америку (1878; 11 чел.). В 1921 родились 157 чел., умерли – 361. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, 

пункт ликбеза, сельсовет (1926). К-зы „Нейес Дорф“ (1929), „Нейес Ланд“ (1936). Жит. депортированы в 

Новосибирскую обл. 9.9.1941. Жит.: 140 (1769), 188 (1773), 217 (1788), 275 (1798), 484 (1816), 930 (1834), 

1515 (1850), 1507 (1859), 1561 (1865), 2310 (1883), 2365 (1889), 2875/2865 нем. (1897), 3697 (1905), 3575 

(1910), 4003 (1919), 3556/3556 нем. (1920), 3023 (1922), 2823/2818 нем. (1926), 3438/3435 нем. (1931). 

 

РЕММИХ/ROEMMICH (Калаглея), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Завадовская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. хутор. В 10 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Лют. 

приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 24 (1916), 67 (1926). 

 

РЕМПЕЛЬ/REMPEL – см. Лошкарев. 

 

РЕМПЕЛЬ Д./REMPEL, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Менн. хутор, осн. в 1900. В 55 км к 

сев.-зап. от Моздока. Жит.: 20 (1914). 

 

РЕМПЕЛЬФЕЛЬД/REMPELFELD (Водяная), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Рудаевская вол.; в сов. период – Харьковская обл., Близнецовский (Близнюковский)/Самойловский р-н (в 

наст. время – с. Водяное, Харьковская обл., Близнюковский р-н). Лют. село, осн. в 1893. В 60 км к сев.-

вост. от Павлограда. Основатели из кол. Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь. Земли 1305 дес. Жит.: 123 

(1911), 226 (1918), 247 (1925). 

 

РЕМПЕЛЯ/REMPEL, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор, осн. в 1901. У с. 

Тамаз-Тюбе, к сев. от Хасав-Юрта. Основатели из Таврической губ. Жит.: 58 (1914). 

 

РЕНОВКА, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ильино-Парутинская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Очаковский р-н. Лют. хутор. В 15 км к сев.-вост. от Очакова. Жит.: 69 (1916), 96 

(1926), 158 (1943). 

 

РЕНСКОЕ – см. Павловка. 

 

РЕПЯХОВ – см. Энгели. 

 

РЕТКЕ/RETKE – см. Редька. 

 

РЕТЛИНГ/RÖTHLING – см. Семеновка. 

 

РЕТОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская/Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 31 (1868), 145 (1906), 147 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

РЕТТУНГСТАЛЬ/RETTUNGSTAL (Георгиевка; также Рейтунгсталь), до 1917 – Самарская губ., 

Самарский у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская 

(Самарская) обл., Кошкинский р-н. Лют.-менн.-кат. село, осн. в 1863. В 18 км к юго-зап. от с. Кошки. 

Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, и выходцы из 



Причерноморья. Лют. приход Самара. Нач. школа (1926). Жит.: 147 (1881), 139 (1889), 18 (1897), 16 

(1910), 147/147 нем. (1926), 21 (1930). 

 

РЕФИНИУС/REFINIUS (также Рифиниус, Рафинус, Бурды), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Куртовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Беляевский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) 

нем./Мангеймский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 9 (1916), 7 (1926). 

 

РЕЧИЩЕ, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Малинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Ровенская обл., Млиновский р-н). Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Малина. Лют. 

приход Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 356 (1906), 304 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

РЕШЕНДОРФ/RESCHENDORF (Хрещатицкий; также Решен-Хутор/Reschen-Chutor), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Лют. село. В 50 км к югу от Старо-

Бешева. Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Жит.: 81 (1873), 44 (1904). 

 

РЕШЕТНИКОВСКИЙ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-

н. Нем. хутор. К югу от Оренбурга. Жит.: 11 (1920). 

 

РИБЕНСДОРФ/RIEBENSDORF (Рыбное; также Рыбинское), до 1917 – Воронежская губ., 

Острогожский у., Рибенсдорфская вол.; в сов. период и в наст. время – Воронежская обл., Острогожский 

р-н. Лют. село (позднее слобода), осн. в 1765. На лев. берегу р. Тихая Сосна, в 7 км к сев.-вост. от 

Острогожска. Основатели – 54 семьи из Зульцфельда, Саксонии, Пруссии и Шварцвальда. 20.3.1852 

Николай I утвердил решение о пересел-ии части жит. в Приазовье. Лют. приход (1765). Церковь (1770, 

1801, 1881). Земли 3420 дес. (1857; 150 сем.). Табаководство, свиноводство. Подсолн. маслодавильня, 

сыроделие, кузница. Нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. лют. пасторов Ф.В. Фирека (1802-1849), 

А.К.А. Аллендорфа (1807-1866). Жит.: 209 (1765), 279 (1782), 418 (1796), 1389 (1848), 1748 (1858), 2105 

(1869), 1511 (1878), 1128 (1888), 1078/928 нем. (1897), 1056/1056 нем . (1900), 1232 (1905), 1253 (1926), 

1377 (1932). 

 

РИБЕНСДОРФСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK RIEBENSDORF, Воронежская губ., Острогожский 

у. На лев. берегу р. Тихая Сосна, к сев.-вост. от Острогожска. Включала нем. нас. пункты: Рибенсдорф, 

хут. Богера Ф.В., Дедерер Д.М., Дедерер М.Г., Нуфер Ф.В., Павловский, Семке В.Ф., Шарф И.И., 

Штейгер М.М. Центр – с. Рибенсдорф. Жит.: 2279 (1877), 1117/1117 нем. (1900). 

 

РИГА/RIGA, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-

Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Нем. хутор. В 22 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 57 (1920), 

81/81 нем. (1926). 

 

РИГЕРТ/RIEGERT (также Ригерский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Павловская вол.; 

в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Кат. хутор, осн. в 1892. 

У х. Дурнеевский, к югу от Оренбурга. Основатели – Ф. и Я. Ригерты. Жит.: 21 (1903), 13 (1920), 56 

(1926). 

 

РИККЕНАУ/RÜCKENAU (Узловое; также Рюккенау, Драный Нумер), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Козолуговка, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Братско-менн. село, осн. в 1811. В 20 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по с. 

Рюккенау (Зап. Пруссия). Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии и Пфальца. Менн. община. Старейший 

центр братск. меннонитов (с 1874). 1-я конференция Союза росс. баптистов (1882). Земли 1290 дес. 

(1811), 1300 дес. (1857; 20 двор. и 13 беззем. сем.), 1831 дес. (1914; 65 двор.). Школа (1844). Дом 

престарелых (1895). Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, нач. школа, сельсовет (1926). Потребит. 

тов-во „Конкордия“. Место рожд. педагога и стихотворца Т.Г. Блока (род. 1885). Жит.: 83 (1818), 289 

(1838), 315 (1856), 413 (1864), 414 (1886), 471 (1896), 395 (1905), 399 (1911), 423 (1915), 550/543 нем. 

(1923), 474 (1926), 582 (1939). 

 

РИСОВАТА (Рейхенау/Reichenau), до 1917 – Волынская губ., Изяславский (Заславский) у., Хролинская 

вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский р-н. Лют. село. 



На лев. берегу р. Смолка, в 25 км к сев.-вост. от Шепетовки. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. 

Жит.: 146 (1906), 157 (1910). 

 

РИХТЕР/RICHTER, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 9 (1926). 

 

РИХТЕРА К.А./RICHTER – см. Чокур Немецкий. 

 

РИШЕЛЬ/RISCHEL, в сов. период – Новосибирская обл., Болотнинский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Новосибирска. Жит.: 5 (1926). 

 

РОВНАЯ ПОЛЯНА (Эбенфельд/Ebenfeld; также Генне/Henne, Шмунка/Schmunk), до 1917 – 

Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют. село, 

осн. в 1907. В 57 км к сев.-зап. от Омска. Лют. приход Омск. Нач. школа. Жит.: 199 (1920), 182 (1926), 

383 (1970), 299 (1979), 289 (1989). 

 

РОВНЕНСКИЙ КАНТОН/KANTON ROWNOJE – см. Зельманский к-н. 

 

РОВНЕНСКИЙ РАЙОН/RAYON ROWNOJE (Зельманский р-н/R-n Seelmann), АОНП. Образован по 

Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Бизюкской, Луговой, Ровнинской вол. и части 

Тарлыцкой вол. На левобережье Волги, к югу от Покровска. Включал нем. села: Альт-Варенбург, 

Брунненталь, Визенмиллер, Гельцель, Гнадентау, Зельман, Мариенберг, Ней-Варенбург, Ней-Колония, 

Прейс, Фриденберг, Штрауб, Штреккерау. Центр – с. Зельман (Ровное). В 1921 родились 1757 жит. (4,2% 

нас-я), умерли – 5587 (13,2%), выехали из р-на – 8266 (19,5%). Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в 

АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. Ровненского и Вольского к-нов. Жит. на 

терр-ии р-на: 43654 (28.8.1920), 42290 (1.1.1921), 30194 (1.1.1922). 

 

РОВНИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROWNOJE, Самарская губ., Новоузенский у. Образована 

после 1871 на юж. части терр-ии бывш. Тарлыцкого колон. окр. На лев. берегу Волги, к юго-зап. от 

Покровска. Включала нем. нас. пункты: Гельцель, Зельман, Ней-Колония, Прейс, х. Циммерман. Центр – 

с. Зельман (Ровное). Жит.: 10821 (1889), 14224 (1897), 17799 (1905), 19301 (1910). 

 

РОВНОЕ – см. Зельман. 

 

РОВНОЕ ПОЛЕ – см. Эбенфельд. 

 

РОВНОПОЛЕ – см. Эбенфельд. 

 

РОВНОПОЛЬ – см. Эбенфельд. 

 

РОВНОПОЛЬЕ – см. Фишау. 

 

РОВНОПОЛЬЕ – см. Эбенфельд. 

 

РОВНЫЙ, в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) р-н. Менн. 

хутор. В 50 км к юго-зап. от Ставрополя. Земли 900 дес. Жит.: 223/221 нем. (1926). 

 

РОГАЛЬСКИЙ – см. Зубенко. 

 

РОГГЕНФЕЛЬД/ROGGENFELD (Графендорф/Grafendorf; также Регинфельд), в сов. период – 

Краснодарский край, Крыловский/Кущевский р-н. Лют. село. В 15 км к вост. от ж.-д. ст. Кущевская. Нем. 

„Роггенфельд“ – „ржаное поле“. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Таганрог. Жит.: 387/321 

нем. (1926). 

 

РОГИ (также Роговка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село. В 15 км к зап. от Эмильчина. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. 

Жит.: 231 (1906), 233 (1910). 

 



РОГОВКА (Ленинфельд/Leninfeld), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский)/Пулинский нем. р-н. Лют. село на собств. земле. В 40 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 328 (1868), 162 (1904), 156 (1910), 444 (1924). 

 

РОДАШ/RODASCH, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1896. К сев. от Омска. Жит.: 11 (1926). 

 

РОДЕ/RODE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 10 (1926). 

 

РОДЕР/RODER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

РОДЗЯНКА – см. Блюменфельд. 

 

РОДИНКО, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 20 (1926). 

 

РОДНАЯ ДОЛИНА (Геймталь), в сов. период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Нем. 

село, осн. в 1923. В 15 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Школа-семилетка (1935). К-зы „Родная 

Долина“, „Память Ленина“ (1930). Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 42 (1926), 272 (1970), 275 (1979), 

456 (1989; 72% нем.). 

 

РОДНИЧНОЕ (также № 10), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский 

р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село, осн. в 1901. В 75 км к сев.-зап. от 

Оренбурга. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Деевка, Клубниково. Земли 2089 дес. 

Нач. школа, изба-читальня (1926). К-зы „Ленинс Вег“ (1932), „Победа“/„Маяк“ (1951), им. Тельмана 

(1975). 8-летн. школа, больница, аптека. Жит.: 100 (1903), 258 (1917), 246 (1920), 217 (1926), 223 (1930), 

329 (1976). 

 

РОЖАНЕЦ (также Рожанец-Борухов, Борухов-Рожанец), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Поддубцев. 

Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 73 (1906), 65 (1910), 12 сем. (1938). 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROSHDESTWENSKOJE, Акмолинская обл., 

Акмолинский у. К югу от Акмолинска. Включала нем. нас. пункты: Майорское, Преображенское, 

Рождественское, Романовка. Центр – с. Рождественское. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ – см. Тюльпенфельд. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (Фриденсфельд/Friedensfeld; также Кабанбай Батыра, зем. участок Кызыл-Чар, 

Кызыл-Джар), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., Рождественская вол.; в сов. период – 

Акмолинская (Целиноградская) обл., Целиноградский (Акмолинский)/Революционный р-н; в наст. время 

– Акмолинская обл., Целиноградский р-н. Лют. село, осн. в 1895. В 38 км к югу от Акмолинска. 

Основатели из Поволжья и Сев. Кавказа. Лют. приходы Омск, Акмолинск, Рождественское (с 1909). 

Молельн. дом. Земли 4095 дес. (1916). Кузница, ветр. и вод. мельницы, две маслобойки, лавки, кредит. 

тов-во. Школа (1897). Коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-з им Тельмана. 

Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 308 (1904), 487 (1909), 1126 (1917), 950 (1925), 4138 (1989; 68% 

нем.). 

 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ (Фирстендорф/Fürstendorf), до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд., 

Рождественская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) р-н 

(в наст. время – в сост. г. Невинномысск, Ставропольский край). Кат. село, осн. в 1864. В 3 км к юго-зап. 

от ж.-д. ст. Невинномысская. Основатели из кол. Семеновское. Кат. приход (1884). Церковь. Сельсовет 

(1926). Жит.: 222 (1867), 1091 (1894), 1296/1086 нем. (1897), 1924 (1914), 1598 (1918), 2210/1851 нем. 

(1926). 

 



РОЖИЩЕ-ВЕЛЬНЯНКА – см. Большая Волнянка. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG (также Люксембург), в сов. период – Орджоникидзевский 

край, Минераловодский/Горячеводский р-н. Нем. хутор. К сев. от Пятигорска. Жит.: 64/64 нем. (1926). 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Александровка. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Александровское. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Анзельмовка. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Барановка. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Гут. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Ленинталь. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Ней-Либенталь. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Олесская. 

 

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ/ROSA-LUXEMBURG – см. Фромандировка. 

 

РОЗАЛИЕНФЕЛЬД/ROSALIENFELD (Федоровка 1-я; также № 39), до 1917 – Таврическая губ., 

Днепровский у., Каховская/Князь-Григорьевская вол.; в сов. период – Николаевская обл., 

Каховский/Горностаевский р-н (в наст. время – с. Федоровка, Херсонская обл., Каховский р-н). Кат. село. 

В 35 км к юго-вост. от Каховки. Кат. приходы Костгейм, Мариенфельд. Сельсовет (1926). Жит.: 192 

(1911), 318 (1915), 541 (1926). 

 

РОЗАЛИЕНФЕЛЬД/ROSALIENFELD (Розальевка; также Челеби-Эли), до 1917 – Таврическая губ., 

Феодосийский у., Владиславская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Кировский (Ислам-

Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Лют. село, осн. в 1908. В 15 км к сев.-зап. от 

Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 463 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 72 (1915), 128/97 нем. 

(1926), 84 (1941). 

 

РОЗАЛЬЕВКА (Розенталь/Rosental), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Розальевская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время 

– с. Розалевка, Одесская обл., Раздельнянский р-н). Кат. село. На лев. берегу р. Кучурган, в 10 км к юго-

зап. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход Страсбург. Жит.: 284 (1916), 122 (1943). 

 

РОЗАЛЬЕВКА – см. Розалиенфельд. 

 

РОЗАЛЬЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROSALJEWKA, Херсонская губ., Тираспольский у. К 

вост. от Тирасполя. Включала нем. нас. пункты: х. Александровка, Андрияшевка Немецкая, х. Босый, х. 

Бурдовый, Велизаровка, х. Грузиновка, Диминское, Екатериновка, х. Кармазина, х. Копыткина, 

Марьяновка I, х. Марьяновка II, х. Матишевка, Матышевка, х. Миролюбовский, Розальевка, Степановка, 

х. Томашевский, х. Трубачевка, х. Шаца, х. Шифмахера. Центр – с. Розальевка. Жит. в указ. нас. пунктах: 

1945 (1916).  

 

РОЗЕ/ROSE, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманская вол. Нем. хутор. К юго-

вост. от Покровска. Жит.: 6 (1897), 15 (1910). 

 

РОЗЕНБАХ/ROSENBACH, до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкая вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н. Менн. село, осн. в 1867. В 25 км 

к зап. от Александровска. Основатели из хортицких колоний. Земли 880 дес. К-з им. К. Маркса (1928). 

Умер от голода 1 чел. (1933-34), в 1929-41 депортированы 8 чел. Жит.: 109 (1905), 270 (1918), 282/282 

нем. (1941), 317/317 нем. (1942; 16 нем. сем. или 26% без главы семьи). 

 

РОЗЕНБАХ/ROSENBACH (Алексеевка; также № 4), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Рогачикская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Верхне-Рогачикский р-н (в наст. 



время – Херсонская обл.). Менн. село, осн. в 1866. К сев.-зап. от Мелитополя. Основатели из хортицких 

колоний. Жит.: 250 (1911), 92 (1915), 255 (1919), 203/203 нем. (1926). 

 

РОЗЕНБЕРГ/ROSENBERG (Розовка; также № 7), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1824. В 50 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 

26 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход Грунау. Земли 1560 дес. (1857; 26 двор. и 6 беззем. сем.), 945 дес. 

(после 1918). Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 513 (1859), 691 (1885), 339 (1897), 308 (1905), 330 (1908), 

427 (1911), 432 (1918), 393 (1922). 

 

РОЗЕНБЕРГ/ROSENBERG (Умет; также Иловлинский Умет), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Иловлинский колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время 

– Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1852. На лев. берегу р. Иловля, в 22 км к сев. 

от Камышина. Назв. от „розовых кустов“, росших на горе над селом. Основатели – 68 сем. из кол. Гримм, 

Бальцер, Дрейшпиц, Мюльберг, Штефан, Гольштейн, Галка. Лют. приход (1859). Церковь (1858). Часть 

жит. – реформаты и баптисты. Земли 4711 дес. (1857; 126 сем.), 8237 дес. (1910; 193 семьи). Ветр. 

мельница, маслобойня, железоделат. произ-во, лавки. Частн. школа (1877), врач. пункт, фельдшер.-

акушер. пункт, ветерин. пункт, земск. почт. станция. В 1921 родились 72 чел., умерли – 146. Сельсовет, 

коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 2 артели, нач. школа, биб-ка (1926). К-з „Штерн дер Бергзайте“ 

(„Новая Звезда“). МТС. Место рожд. лют. пастора Н.В.Э. Гептнера (1862-1933), химика А.Г. Горста 

(1889-1981). Жит.: 808 (1859), 1173 (1886), 1385/1362 нем. (1897), 1363 (1904), 1434 (1911), 1871 (1920), 

1667 (1922), 1703 (1923), 1676/1665 нем. (1926), 2015/2015 нем. (1931).  

 

РОЗЕНБЕРГ/ROSENBERG (Александрово; также Александерсгильф/Alexandershilf), до 1917 – 

Тифлисская губ., Борчалинский у., Розенбергская (Александровская) вол.; в сов. период – Грузинская 

ССР, Цалкинский р-н (в наст. время – с. Триалети, Республ. Грузия, Цалкинский р-н). Еванг. село, осн. в 

1860. В 60 км к юго-зап. от Тифлиса. Назв. по имени наместника Кавказа А.И. Барятинского. Основатели 

– 38 сем. из кол. Елисаветталь. Еванг. приходы Елисаветталь, Александерсгильф (с 1865). Церковь. Земли 

1500 дес. Животноводство, сыроделие. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, семилетн. школа, сельсовет 

(1926). Мол. тов-во, средн. школа. Жит.: 137 (1860), 201 (1869), 356/356 нем. (1886), 485 (1900), 604 

(1908), 650 (1913), 565 (1919), 639/639 нем. (1923), 800 (1925). 

 

РОЗЕНБЕРГСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROSENBERG (Александровская вол./Amtsbez. 

Alexandrowo), Тифлисская губ., Борчалинский у. К юго-зап. от Тифлиса. Включала нем. села Блюменталь 

и Розенберг. Центр – с. Розенберг (Александрово). Жит.: 765 (1914). 

 

РОЗЕНВАЛЬД/ROSENWALD (Лесное; также Розенфельд/Rosenfeld, Иванов Лог), до 1917 – Томская 

губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н (в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн. село, осн. в 1908. В 50 км к сев.-вост. от 

Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община Гринфельд. Земли 1506 дес. (1924), 1803 га 

(1940). Школа, коопер. лавка, племенное и семеноводч. тов-во (1926). К-з им. Ленина (1931). В 1937-38 

расстреляны 10 чел. Зимой 1943/44 умерли от голода 30 чел. (погребены в братск. могиле). Жит.: 197 

(1911), 241 (1926), 193 (1940), 250 (1980), 213 (1989), 200 (1991), 192 (2004), 169 (2009). 

 

РОЗЕНГАРТ/ROSENGART (Новослободка; также Альт-Розенгарт/Alt-Rosengart, Поповка), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1824. В 15 км к юго-зап. от Александровска. Основатели – 22 семьи 

из хортицких колоний. Менн. община Хортица. Земли 1755 дес. (1857; 27 двор. и 7 беззем. сем.), 1536 

дес. (1914; 35 двор.). Мельница А. Нибура. В 1923 эмигрировали 9 чел. Нач. школа (1926), биб-ка. К-з 

„Пахарь“ (1928). В 1929-41 депортированы 65 чел. Жит.: 237 (1856), 262 (1859), 256 (1885), 188 (1897), 

213 (1905), 206 (1908), 237 (1911), 260 (1914), 248 (1917), 265/265 нем. (1923), 269 (1926), 545/526 нем. 

(1941), 486/475 нем. (1942; 61 нем. сем. или 50% без главы семьи). 

 

РОЗЕНГАРТ/ROSENGART (Райгород; также Розенгартен/Rosengarten, № 3), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-

Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 



(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. Лют. село, осн. в 

1823. В 45 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. по с. Розенгарт (Зап. Пруссия). Основатели – 26 сем. из Зап. 

Пруссии. Лют. приход Грунау. Земли 1680 дес. (1857; 28 двор. и 1 беззем. семья). Школа. Жит.: 428 

(1859), 819 (1885), 433 (1897), 416 (1905), 460 (1908), 513 (1911), 518 (1918), 506 (1922). 

 

РОЗЕНГЕЙМ/ROSENHEIM (Яворское; также Розенгоф/Rosenhof), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Шенфельдская (Краснопольская) вол. Менн. село, осн. в 1856. К вост. от 

Александровска. Основатели из молочанских колоний. Менн. община Шенфельд-Розенгоф. Жит.: 203 

(1897), 539 (1908), 400 (1914), 540 (1919). 

 

РОЗЕНГЕЙМ/ROSENHEIM (Подстепное; также Сидикум/Sydicum), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1765. В 35 км к сев.-вост. от Покровска. 

Основатели – 65 сем. из Швабии. Коронная колония. Лют. приход (1767). Церковь. Земли 4538 дес. 

(1857; 165 сем.). Ветр. мельницы бр. Арнольд, пар. мельница. Земск. училище. Выезды жит. в Америку 

(1877-78; 304 чел.). Родилось: в 1909 – 157 чел., в 1921 – 160; умерло: соотв-но 121 и 513. Коопер. лавка, 

с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, детдом, передвиж. биб-ка, сельсовет (1926). К-зы „Нойес 

Лебен“, им. Ворошилова. Место рожд. писателя В. Ауля (род. 1918). Жит.: 251 (1767), 274 (1773), 254 

(1788), 329 (1798), 488 (1816), 870 (1834), 1263 (1850), 1540 (1859), 2219 (1883), 2474 (1889), 2737/2736 

нем. (1897), 3579 (1904), 4679/4660 нем. (1912), 3584/3584 нем. (1920), 2636 (1922), 2746 (1923), 

2937/2881 нем. (1926), 3146/3129 нем. (1931). 

 

РОЗЕНГЕЙМ/ROSENHEIM (Колобатино; также Калабатин), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Нечаянская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н (в наст. 

время – с. Калабатино, Николаевская обл., Березанский р-н). Кат. село, осн. в 1896. В 40 км к юго-зап. от 

Николаева. Основатели из березанской кол. Карлсруэ. Кат. приход Блюменфельд. Церковь (1898). Земли 

1892 га. Сельсовет (1924), нач. школа. В 1932-33 умерли от голода 12 чел. Жит. выселены в Вартегау 

15.3.1944. Жит.: 21 (1896), 251 (1916), 362 (1926), 341 (1944). 

 

РОЗЕНГОФ/ROSENHOF (также Розенталь/Rosental), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. 

период и в наст. время – Омская обл., Москаленский р-н. Лют.-бапт. хутор, осн. в 1907. В 4 км к юго-

вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Омск. К-з им. Димитрова 

(1976). 8-летн. школа. Жит.: 33/33 нем. (1920), 27 (1926), 268 (1970; 47% нем.), 408 (1979; 40% нем.), 411 

(1989; 36% нем.). 

 

РОЗЕНГОФ/ROSENHOF (Значковка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Шенфельдская (Краснопольская) вол. Менн. село. К вост. от Александровска. Основатели из хортицких и 

молочанских колоний. Менн. община Шенфельд-Розенгоф. Молельн. дом. Жит.: 32 (1885), 287 (1897), 

419 (1905). 

 

РОЗЕНГОФ/ROSENHOF, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Васильевская вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н (в наст. время – с. Червоноармейское, 

Запорожская обл., Васильевский р-н). Кат. хутор на арендн. земле. К вост. от с. Васильевка. Кат. приход 

Гейдельберг. Жит.: 69 (1915), 207 (1926). 

 

РОЗЕНГОФ/ROSENHOF (Дворское; также Розенталь/Rosental), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н 

(в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн. село, осн. в 1908. В 50 км к сев.-вост. от Славгорода. 

Основатели из Причерноморья. Менн. община Орлово-Шензе. Земли 1410 дес. (1924), 1496 га (1940). 

Нач. школа, сельсовет (1926). К-зы „Новый путь“ (1931), им. К. Цеткин (1950), им. Ленина (1964). В 

1937-38 расстреляны 17 чел. Жит.: 179 (1911), 252 (1926), 204 (1940), 195 (1980), 240 (1989), 252 (1991), 

165 (2004), 134 (2009). 

 

РОЗЕНДАММ/ROSENDAMM (Марцово; также Морцово), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Верхне-Караманский/Панинский колон. окр.; Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. время – с. 

Морцы, Саратовская обл., Федоровский р-н). Лют. село, осн. в 1849. В 25 км к вост. от с. Федоровка. 

Основатели из кол. Шафгаузен. Лют. приход Гнаденфлюр. Церковь. Земли 2670 дес. (1857; 79 сем.). В 

1921 родились 150 чел., умерли – 284. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, 



сельсовет (1926). МТС. Место рожд. хоз. и общ. деятеля А.Ф. Цаана (род. 1938). Жит.: 77 (1850), 174 

(1857), 1000 (1883), 1070 (1889), 1217/1207 нем. (1897), 1817 (1904), 2042 (1910), 2182/2182 нем. (1920), 

1989 (1922), 2048 (1923), 2103/2096 нем. (1926), 2103/2022 нем. (1931).  

 

РОЗЕНОРТ/ROSENORT (Карповка; зем. участок Сирульгун), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Ново-Екатериновская вол.; в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. село, осн. в 1907. У 

с. Солнцевка, к сев. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по молочанской кол. Розенорт. Основатели из 

молочанских колоний. К-зы „Ландвирт“ (1930), им. Мичурина (1939). Вошло в сост. с. Солнцевка. Жит.: 

63/63 нем. (1920), 122 (1926). 

 

РОЗЕНОРТ/ROSENORT (Шиповка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. 

окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-

Токмакский р-н (в наст. время – в сост. с. Орлово, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, 

осн. в 1805. В 15 км к югу от Молочанска. Назв. по с. Розенорт (Зап. Пруссия). Основатели – 20 сем. из 

Зап. Пруссии. Менн. община Орлово. Земли 1536 дес. (1811), 1300 дес. (1857; 20 двор. и 8 беззем. сем.), 

1727 дес. (1914; 61 двор). Нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. религ. и общ. деятеля А. Крекера 

(1863-1944). Жит.: 115 (1818), 195 (1838), 279 (1856), 307 (1864), 405 (1886), 440 (1896), 349 (1905), 364 

(1911), 199 (1915), 410 (1918), 473/439 нем. (1923), 483/450 нем. (1926), 486 (1939).  

 

РОЗЕНОРТ/ROSENORT (Розовка; также № 10), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Орлофская 

(Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н (в наст. 

время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1875. На прав. берегу р. Ингулец, в 

110 км к сев.-вост. от Херсона. Назв. по молочанской кол. Розенорт. Менн. общины Тиге и Орлоф. Земли 

1119 га (1918), 942 га (после коллективизации). Нач. школа (1926), биб-ка, клуб. Умерли от голода 1 чел. 

(1921-22), 1 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 12 чел. Жит.: 166 (1885), 192 (1896), 174 (1906), 160 

(1912), 185 (1916), 137 (1918), 214 (1926), 349/57 нем. (1941), 339/56 нем. (1942; 3 нем. сем. или 23% без  

главы семьи). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Канцеровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий 

нем. р-н. Менн. село, осн. в 1790 (с 1930-х гг. – в сост. г. Запорожье). В неск. км к зап. от 

Александровска. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Хортица. Земли 3033 дес. (1811), 

2275 дес. (1857; 35 двор. и 29 беззем. сем.), 2202 дес. (1914; 65 двор.). Древопитомник. Ф-ка с.-х. машин 

Ремпеля (1870), моторный з-д Д. Крегера, часовой з-д И. Крегера, кирп.-черепич. з-ды Фабера, Регера и 

Пеннера, мельницы Г. Тевса (1867), Нибура, И. Функа, И. Гильдебрандта, Г. Дика. В 1923 эмигрировали 

145 чел. С.-х. коопер. тов-во, коопер. лавка, нач. и семилетн. школа, изба-читальня, биб-ка, сельсовет 

(1926). К-з „Колос“ (1929). Типография, больница, аптека. Жит.: 221 (1818), 573 (1856), 633 (1859), 796 

(1885), 1305/969 нем. (1897), 984 (1905), 1226 (1917), 1165 (1919), 873/468 нем. (1923), 1419 (1926).  

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Розовка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. 

окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский 

(Лангенфельдский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют.-реформат. село, осн. 

в 1849. На прав. берегу р. Еруслан, в 25 км к сев.-вост. от Красного Кута. Основатели из кол. 

Екатериненштадт, Орловское, Боаро, Филиппсфельд, Кано, Паульское, Борегардт. Лют. приходы 

Шендорф и Гоффенталь. Церковь. Земли 4470 дес. (1857; 113 сем.). Земск. училище. В 1921 родились 

117 чел., умерли – 161. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). 

Жит.: 179 (1850), 409 (1859), 1279 (1889), 1612/1605 нем. (1897), 2422 (1905), 2723 (1910), 2323/2323 нем. 

(1920), 1579 (1922), 1612 (1923), 1791/1786 нем. (1926), 2434/2430 нем. (1931).  

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Розовка), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Константиновский колон. 

окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. 

время – Самарская обл.). Лют. село, осн. в 1864. В 15 км к сев.-вост. от с. Кошки. Основатели – фабр. 

рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход 

Самара. Часть жит. – католики и баптисты. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 188 (1881), 202 (1889), 

226 (1897), 184 (1910), 327/320 нем. (1926), 390 (1930). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Школьное; также № 15), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 



Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в 

наст. время – с. Новое Поле, Запорожская обл., Михайловский р-н). Лют. село, осн. в 1804. В 10 км к сев.-

зап. от Пришиба. Основатели – 30 чел. из Бадена. В 1810-33 прибыли еще 16 сем. из Прусск. Польши, 

Бадена и расселенной кол. Нейдорф. Лют. приходы Пришиб и Гохштедт. Молельн. дом. Земли 1860 дес. 

(1857; 31 двор и 8 беззем. сем.), 2041 дес. Школа. Сельсовет (1926). Место рожд. сов. парт.-гос. деятеля 

Е.Э. Фрешера (1890-1937). Жит.: 23 (1805), 118 (1818), 326 (1838), 407 (1848), 454 (1864), 733 (1886), 431 

(1896), 341 (1904), 363 (1911), 425 (1915), 309 (1918), 444/428 нем. (1926), 431 (1939).  

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Шабан-Оба; также Шабан-Уба, Шобан, Бурунча, Чабаниба-Бурунча), до 

1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Нейзацкий/Крымский колон. окр.; Зуйская/Нейзацкая вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Карасубазарский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) 

р-н (в наст. время – с. Ароматное, Республ. Крым, Белогорский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1805. На лев. 

берегу р. Бурульча, в 25 км к сев.-вост. от Симферополя. Основатели – 56 сем. из Вюртемберга и Бадена. 

Кат. приходы Симферополь, Розенталь (с 1823); лют. приход Нейзац. Кат. церковь (1869). Земли 1381 

дес. (1857; 23 двора и 33 беззем. семьи). Виноградарство и виноделие. Коопер. лавка, нач. школа (1926). 

Коопер-в „Вперед“ (с 1929 к-з им. Тельмана). Жит. депортированы 17.8.1941. Место рожд. кат. патера 

И.Г. Кельша (1888-1937). Жит.: 234 (1816), 292 (1825), 436 (1848), 559 (1858), 590 (1865; 17 – лют.), 1027 

(1886), 576/526 нем. (1897), 967 (1915), 976 (1918), 763/732 нем. (1926), 989 (1941).  

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Куланский), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в 

сов. период – Алтайский край, Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н. Лют. село, осн. в 

1911. У с. Екатериновка, к юго-зап. от Славгорода. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-

Барнаул. К-зы „Розенталь“, им. Энгельса. Жит.: 244 (1926). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-

н. Лют. село, осн. в 1926. В 50 км к вост. от Запорожья. Жит.: 96 (1926).    

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период – Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный улус (в наст. 

время – Респ. Калмыкия, Городовиковский р-н). Нем. село. В 170 км к юго-зап. от Элисты. Жит.: 328 

(1936). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL (Павловский), в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Нем. 

хутор. К вост. от с. Горностаевка. Жит.: 12 (1926). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период – Николаевская обл., Качкаровский р-н. Нем. село. К сев.-вост. 

от Херсона. Жит.: 179 (1924). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Татарский р-н. Нем.-рус. 

село. В 35 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Татарская. Жит.: 139 (2006). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Калачинский р-н. Нем. село. В 

48 км к югу от ж.-д. ст. Калачинск. 8-летн. школа. Жит.: 366 (1970), 395 (1979), 368 (1989). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период – Ростовская обл., Веселовский/Новочеркасский/Багаевский р-

н. Нем. хутор. В 85 км к вост. от Ростова. Жит.: 81/81 нем. (1926).  

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Михайловский р-н. Менн. 

хутор, осн. в 1926. У с. Михайловка, к сев.-зап. от Благовещенска. Жит.: 14 (1926). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский/Завитинский 

р-н. Братско-менн. село, осн. в 1927. На лев. берегу р. Топкача, в 70 км к юго-вост. от Благовещенска. 

Основатели из славгородских колоний. Менн. община Блюменорт. К-з „Роте Фане“ (1931). Жит. 

депортированы 15/16.11.1941. Жит.: 135 (1928), 141 (1941). 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL – см. Розальевка. 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL – см. Розо-Долина. 

 

РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL – см. Топкин. 

 



РОЗЕНТАЛЬ/ROSENTAL – см. Чебанка. 

 

РОЗЕНТАЛЬСКИЙ/ROSENTAL (Яманский), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Троицкая/Локтинская вол. Нем. село. В 80 км к вост. от Омска. Жит.: 421 (1912). 

 

РОЗЕНТАЛЬСКИЙ/ROSENTAL, до 1917 – Томская губ., Каинский/Барнаульский у., Купинская вол.; в 

сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н. Менн. село, осн. в 1907. К сев.-зап. от Славгорода. 

Основатели из Поволжья. Сельсовет (1926). Жит.: 362 (1911), 384 (1926). 

 

РОЗЕНТАЛЬСКИЙ/ROSENTAL, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Буртинский р-н. 

Нем. поселок. У с. Ключевка, к юго-вост. от Оренбурга. Сельсовет (1926). Жит.: 132 (1926), 181 (1930). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Кулевчевская/Постальская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Розовка, Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, 

осн. в 1872. На лев. берегу р. Алкалия, к юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Сарата. Земли 802 га. Жит.: 

230 (1875), 156 (1905), 112/112 нем. (1939). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Николаевка; также Кроллен-Хутор/Krollen-Chutor), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Свободное, Донецкая обл., 

Тельмановский р-н). Лют.-кат. село на собств. земле, осн. в 1870. В 40 км к югу от Старо-Бешева. 

Основатели из мариупольских колоний. Лют. приходы Грунау, Розенфельд (с 1885); кат. приход 

Гринталь. Лют. молельн. дом. Аптека. Сельсовет (1926). К-з им. Р. Люксембург. Жит.: 102 (1873), 164 

(1904), 105 (1911), 394 (1915), 197 (1924), 109 (1941). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Павловка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Заливнянская/Фридентальская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н (в наст. время – с. Розовка, Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Лют.-менн. 

село. В 70 км к вост. от Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 1328 дес. Коопер. 

лавка, нач. школа (1926). Жит.: 7 (1859), 95 (1885), 226 (1897), 199 (1904), 170 (1908), 159 (1911), 150 

(1918), 335 (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Московка; также № 8), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Михайло-Лукашевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Ново-Николаевский/Софиевский (Красноармейский/Червоноармейский/Михайло-Лукашевский) р-н (в 

наст. время – Запорожская обл., Вольнянский р-н). Лют. село. В 35 км к вост. от Александровска. Нач. 

школа, колхоз (1926). Жит.: 114 (1902), 255 (1919), 292 (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Екатериновка № 2), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н. Кат.-лют.-менн. село, осн. в 1866. В 100 км к юго-

зап. от Екатеринослава. Кат. приход Ней-Мангейм, лют. приход Иозефсталь. Земли 1131 дес. Жит.: 109 

(1897), 112 (1908), 117 (1911), 78 (1919), 133 (1925). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Класс/Klass), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Булаховская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Кат. 

хутор, осн. в 1878. В 45 км к вост. от Екатеринослава. Основатели из кол. Ямбург. Кат. приход Ямбург. 

Жит.: 98 (1925). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Шереметьевское), до 1917 – Кубанская обл., Кавказский отд., 

Эйгенфельдская (Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский край, Тбилисский 

(Тифлисский)/Ванновский нем./Кропоткинский р-н (в наст. время – Тбилисский р-н). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1869. На лев. берегу Кубани, в 30 км к юго-зап. от Кропоткина. Назв. в честь 

генерала С.А. Шереметьева. Основатели – 50 сем. из Бессарабии. Лют. приход Екатеринодар-

Новороссийск. Земли 1018 дес. (1869). Нач. школа (1926). Жит. депортированы в Новосибирскую обл. 

5.10.1941. Жит.: 331 (1894), 540 (1905), 575 (1911), 451/387 нем. (1916), 1031 (1918), 777/636 нем. (1926).  

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Норки), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. 

окр.; Крестовская/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-н/Ерусланский 

(Лангенфельдский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Краснокутский р-н). Реформат.-лют.-бапт. село, 



осн. в 1859. На лев. берегу р. Еруслан, в 2 км к югу от Красного Кута. Основатели из кол. Норка, Гукк, 

Моор. Еванг. приход Экгейм. Еванг. церковь. Земли 3165 дес. (1857; 88 сем.). Ветр. мельницы, кирп. з-д. 

В 1921 родились 50 чел., умерли – 134. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 455 

(1859), 625 (1889), 773/773 нем. (1897), 1079 (1905), 1234 (1910), 1248 (1920), 667 (1922), 911/899 нем. 

(1926), 1057/1032 нем. (1931). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Розовое), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-

Караманский/Екатеринштадтский колон. окр.; Нижне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Советский р-н). Лют. село, осн. в 1859. На прав. берегу р. Нахой, в 55 км к юго-вост. от Покровска. 

Лют. приход Вейценфельд. Церковь. Земли 3480 дес. (1857; 99 сем.). Ветр. мельницы. В 1921 родились 

52 чел., умерли – 91. Коопер. лавка, 2 с.-х. производств. тов-ва, нач. школа, биб-ка, клуб, сельсовет 

(1926). Жит.: 657 (1859), 1028 (1889), 1121/1114 нем. (1897), 1729 (1905), 1891 (1910), 1381 (1920), 1191 

(1922), 1299 (1923), 1393/1387 нем. (1926), 1793/1771 нем. (1931). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Харитоновский; также Розовка), до 1917 – Ставропольская губ., 

Благодаринский/Новогригорьевский у., Вознесенская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Апанасенковский (Дивенский) р-н. Менн. село. К сев.-вост. от Ставрополя. Нач. школа, красн. уголок 

(1926). Жит.: 281 (1920), 239/181 нем. (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Еленовка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Бердянский колон. 

окр.; Софиевская/Нейгофнунгская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Андреевский (Ново-Павловский)/Коларовский (Романовский) р-н (в наст. время – с. Оленевка, 

Запорожская обл., Бердянский р-н). Еванг. село, осн. в 1822. У р. Обиточная, в 35 км к сев.-зап. от 

Бердянска. Основатели – 26 сем. из Вюртемберга. Еванг. приход Нейштутгарт-Бердянск. Сепаратист. 

братск. община (филиал общины Нейгофнунг), в 1873 присоединилась к еванг.-лют. церкви. Земли 1586 

дес. (1857; 26 двор. и 7 беззем. сем.). Земская школа. Жит.: 328 (1858), 375 (1864), 410 (1886), 141 (1904), 

247 (1910), 286 (1915), 292/250 нем. (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD, до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. Лют. хутор. Лют. приход 

Владикавказ. Жит.: 60 (1905). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Малышевка; также Христополь, Амблеева), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1907. У с. Дегтярка, к сев.-вост. 

от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Школа. К-з „Заря труда“ (1931). Жит. переселены в с. 

Дегтярка. Жит.: 246 (1911), 211 (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Розовка; также № 1), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у., 

Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Кат. село, осн. в 

1905. К зап. от Уфы. Основатели из молочанских колоний. Земли 900 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 143 

(1920), 157 (1925). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Капустино; также Капустяна, Балка/Balk), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Тузловская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) 

р-н. Кат. село. В 70 км к юго-зап. от Николаева. Кат. приход Блюменфельд. Жит.: 406 (1887), 106 (1896), 

99 (1916), 150 (1926), 163 (1943). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Коноплево), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Тарасо-Шевченковский р-н 

(в наст. время – с. Конопляное, Одесская обл., Ивановский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1853. 

На лев. берегу р. Бол. Куяльник, в 65 км к сев.-зап. от Одессы. Основатели из Либентальского колон. окр. 

Лют. приходы Фрейденталь и Ней-Фрейденталь. Церковь. Земли 2027 дес. (1918). Нач. школа, сельсовет 

(1926). Жит.: 191 (1859), 227 (1885), 302 (1896), 428 (1906), 408 (1911), 358 (1916), 398 (1918), 423 (1926), 

522 (1943). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (Екатериновка; также Васильева), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский 

у., Ново-Николаевская вол. Лют. хутор. К сев.-зап. от Херсона. Лют. приход Кронау. Жит.: 11 (1896), 70 

(1905), 117 (1911), 78 (1919). 

 



РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD (также Розенталь/Rosental), в сов. период – Краснодарский край, 

Крыловский/Кущевский р-н. Нем. село. В 40 км к вост. от ж.-д. ст. Кущевская. Жит.: 417/415 нем. (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD, в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н. 

Нем. хутор. На прав. берегу р. Иловля, в 25 км к сев. от Камышина. Жит.: 27/27 нем. (1926). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD, в сов. период – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем. село. У п. 

Москаленский, к юго-зап. от ж.-д. ст. Мариановка. Жит.: 200 (1970). 

 

РОЗЕНФЕЛЬД/ROSENFELD, в сов. период – Ростовская обл., 

Веселовский/Новочеркасский/Багаевский р-н. Нем. хутор. В 85 км к вост. от Ростова. Жит.: 78/78 нем. 

(1926).  

 

РОЗЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROSENFELD, Херсонская губ., Тираспольский у. У 

р. Бол. Куяльник, к сев.-вост. от Тирасполя. Включала нем. нас. пункты: Александерфельд, х. Берга, х. 

Келлергаузен, Михельсфельд, Ней-Кандель, Ней-Кассель, Ней-Либенталь, Ней-Эльзас, Паульсталь, 

Розенфельд, Фриденфельд, Шарово Немецкое, Шенфельд. Центр – с. Розенфельд. Жит.: 959 (1885), 1985 

(1896), 2600 (1906). 

 

РОЗНЕРА/ROSNER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1897. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

РОЗОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. 

Кат. село, осн. в 1907. У с. Пучково, к вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. К-зы „Привет“, „Сибирь“ (1962). 

Жит.: 77 (1926), 45 (1970). 

 

РОЗОВКА (зем. участок Кельды-Бек, Кольды-Бек), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Розовская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Русско-Полянский/Павлоградский р-н (в наст. время – Русско-

Полянский р-н). Менн.-бапт. село, осн. в 1905. В 130 км к юго-вост. от Омска. Бапт. молельн. дом. Земли 

4804 дес. (1909), 4907 дес. (1916). Школа (1910). Мол. тов-во, нач. школа (1926). К-зы им. Ф. Энгельса 

(1929), им. Р. Люксембург (1933), с-з „Розовский“ (1954). 8-летн. школа. Жит.: 464 (1909), 204 (1925), 561 

(1979), 490 (1989; 69% нем.). 

 

РОЗОВКА, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Ново-Михайловская вол. Менн. село, осн. в 

1913. К сев.-вост. от Минусинска. Основатели из кол. Игнатьевка. Жит.: 243 (1917). 

 

РОЗОВКА (также № 4), до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. 

период – Павлодарская обл., Павлодарский (Коряковский) р-н (в наст. время – Павлодарский р-н). Лют.-

менн. село, осн. в 1908. В 45 км к сев.-вост. от Павлодара. Названо по с. Розенберг (Розовка), 

Екатеринославская губ. Основатели из Причерноморья. Лют. приход (1914). Мельница (1924), школа 

(1926). К-зы „Трудовой колонист“ (1928), „Роте Фане“ (1931), им. Кирова. В 1941 приняты немцы-

выселенцы из с. Побочное (Саратовская обл.) и г. Ханлар (Азербайджан). Посещение села Н.С. 

Хрущевым (1956). Дом культуры (1961), средн. школа (1964). Хроника села описана в книге С. Вагнер 

(2007). Жит.: 343 (1926), 280 (1935).  

 

РОЗОВКА, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Марьино-Колодцевская 

вол. (в наст. время – Ставропольский край, Минераловодский р-н). Нем. село. К сев. от Мин. Вод. Жит.: 

370 (1920). 

 

РОЗОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Славгородский р-н. Лют. село, осн. в 1911. У п. Забавный, к юго-вост. от Славгорода. Основатели 

из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Жит.: 68 (1926). 

 

РОЗОВКА, в сов. период – Сталинская обл., Харцызский (Зуевский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Шахтерский р-н). Нем. хутор. К сев. от Харцызска. Жит.: 62/62 нем. (1926). 

 

РОЗОВКА, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Михайловский р-н. Нем. хутор, осн. в 

1926. У р. Амур (возле с. Поярково), к юго-вост. от Благовещенска. Жит. переселены в 1932. Жит.: 77 

(1926). 

 



РОЗОВКА – см. Блюменталь. 

 

РОЗОВКА – см. Екатериненфельд. 

 

РОЗОВКА – см. Розенберг. 

 

РОЗОВКА – см. Розенорт. 

 

РОЗОВКА – см. Розенталь. 

 

РОЗОВКА – см. Розенфельд. 

 

РОЗОВОЕ – см. Розенфельд. 

 

РОЗОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROSOWKA, Акмолинская обл., Омский у. К юго-вост. от 

Омска. Включала нем. села: Кузнецовка, Розовка, Сладковское. Центр – с. Розовка. Жит. в указ. нас. 

пунктах: 1273 (1909). 

 

РОЗОВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Добровольская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Знаменский р-н. Лют.-менн. поселок, осн. в 1911. У с. Михайловка, к сев.-вост. от Славгорода. 

Основатели из Екатеринославской губ. Лют. приход Томск-Барнаул. Школа. Сельсовет (1926). К-з им. Р. 

Люксембург. Жит.: 165 (1926). 

 

РОЗОВСКИЙ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Русско-Полянский р-н. Нем. поселок у ж.-д. 

разъезда. В 18 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Русская Поляна. Жит.: 11 (1979), 7 (1989). 

 

РОЗОВСКОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., Келлеровская (Липовско-Кременчугская) 

вол.; в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский/Кокчетавский р-н. Кат. село, осн. в 1900. К сев. от Кокчетава. 

Основатели из Самарской губ. Кат. приход Келлеровка. Земли 4272 дес. (1916). Жит.: 260 (1925). 

 

РОЗО-ДОЛИНА (Розенталь/Rosental), в сов. период – Омская обл., Одесский/Азовский/Шербакульский 

(Борисовский)/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Лют. село, осн. в 

1918. В 63 км к юго-зап. от Омска. Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Нач. школа (1926), 8-

летн. школа (1964), клуб. К-з им. Ворошилова (1952)/им. Ленина (1957). Жит.: 282/282 нем. (1920), 293 

(1926), 388 (1979), 374 (1989; 73% нем.), 404 (2006). 

 

РОКИНИ (Альт-Рокини), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село. К югу от Рожища. Лют. приход 

Рожище. Молельн. дом. Школа. Жит.: 238 (1868), 459 (1906), 392 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 

80% нем.). 

 

РОЛЕДЕР/ROHLEDER (Раскаты; также Ролендер), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Тонкошуровский колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский 

(Мариентальский) р-н (в наст. время – с. Раскатово, Саратовская обл., Марксовский р-н). Кат. село, осн. в 

1766. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 37 км к вост. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты 

Г. Роледера. Основатели – 46 сем. из Баварии, Пфальца и Цвайбрюкена. Вызывательская колония Леруа и 

Питета. В 1774 разорено киргиз-кайсаками. Кат. приходы Мариенталь, Роледер. Церковь (1848). Земли 

3316 дес. (1857; 104 семьи). В 1921 родились 109 чел., умерли – 273. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 

машинное тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Ротер Октобер“. Место рожд. кат. патера И. Пауля 

(1889-1937). Жит.: 155 (1767), 208 (1773), 183 (1788), 219 (1798), 316 (1816), 586 (1834), 940 (1850), 1174 

(1859), 1290 (1883), 1623 (1889), 1835/1824 нем. (1897), 2267 (1905), 2527 (1910), 2354/2354 нем. (1920), 

1416 (1922), 1322 (1923), 1665/1665 нем. (1926), 2268/2268 нем. (1931). 

 

РОМАНЕНКОВ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол. Нем. хутор. 

К сев.-зап. от Таганрога. Земли 970 дес. (1915; 6 двор.). Жит.: 71 (1915). 

 

РОМАНОВ I, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Романов, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Торчина. Лют. 



приход Рожище. Школа. Жит.: 128 (1906), 119 (1910), более 50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 45 сем. 

(1938). 

 

РОМАНОВ II, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Романов, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Торчина. Лют. 

приход Рожище. Школа. Жит.: 68 (1906), 36 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 47 сем. 

(1938). 

 

РОМАНОВКА (также Рахымжана Кошкарбаева, зем. участок Ак-Семгур, Ак-Сенгирь), до 1917 – 

Акмолинская обл., Акмолинский у., Рождественская вол.; в сов. период – Акмолинская (Целиноградская) 

обл., Целиноградский (Акмолинский)/Революционный р-н; в наст. время – Акмолинская обл., 

Целиноградский р-н. Лют. село, осн. в 1895. На лев. берегу р. Нура, в 43 км к югу от Акмолинска. 

Основатели из Саратовской губ. и Бессарабии. Лют. приходы Омск, Акмолинск. Молельн. дом. Земли 

6315 дес. (1916). 4 мельницы, 2 маслобойни, 4 кузницы (1901), лавки. Школа (1897). Нач. школа, 

сельсовет (1926). Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 397 (1895), 698/698 нем. (1897), 769 (1909), 1238 

(1915), 1169 (1917), 1045 (1925), 1917 (1989; 78% нем.). 

 

РОМАНОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). Лют. село, осн. в 1895. В 25 км к 

юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 1495 га. Жит.: 153 (1905), 149/142 нем. (1939). 

 

РОМАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1868. К сев.-вост. от Торчина. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 95 (1885), 104 (1906), 

76 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

РОМАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Щурина. Жит.: 93 (1906), 88 (1910). 

 

РОМАНОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Нижне-Ольховская вол.; в сов. период – 

Ростовская обл., Криворожский/Мальчевский/Миллеровский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Миллерова. 

Жит.: 37 (1920), 41/31 нем. (1926). 

 

РОМАНОВКА (Красный Колодезь; также № 2), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., 

Сантуриновская/Архангельская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Дзержинский/Горловский/Железнянский р-н (в наст. время – Донецкая обл., Константиновский р-н). 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1890. В 25 км к сев.-зап. от Горловки. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. община Нью-Йорк. Земли 1274 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 271 (1911), 278 (1919), 

292/280 нем. (1926). 

 

РОМАНОВКА (Люксембург/Luxemburg), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – 

Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – Республ. Дагестан). Лют. село, осн. в 1900. В 55 

км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Причерноморья и Польши. Лют. приход Владикавказ. 

Церковь. Земли 1144 дес. Садоводство. К-з им К. Либкнехта. Жит.: 432 (1914), 337/328 нем. (1926). 

 

РОМАНОВКА (Шенфельд/Schönfeld; также Шенталь/Schöntal, № 10), до 1917 – Уфимская губ., 

Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. 

Лют. село, осн. в 1905. К зап. от Уфы. Основатели из молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 

2400 дес. Две нач. школы (1926). Жит.: 255 (1920), 268 (1925). 

 

РОМАНОВКА – см. Блюменталь. 

 

РОМАНОВКА – см. Ждановка. 

 

РОМАНОВКА – см. Кеппенталь. 

 

РОМАНОВКА – см. Людвигсталь. 

 

РОМАНОВКА – см. Мариенфельд. 

 

РОМАНОВКА – см. Пришиб. 



 

РОМАНОВКА – см. Романсдорф. 

 

РОМАНОВКА – см. Рорбах. 

 

РОМАНОВО – см. Карлсфельд. 

 

РОМАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROMANOWKA (Людвигстальская вол./Amtsbez. 

Ludwigstal), Екатеринославская губ., Мариупольский у. Образована после 1871 на сев.-зап. части терр-ии 

бывш. Мариупольского колон. окр. На левобережье р. Мокрые Ялы, к сев. от Мариуполя. Включала нем. 

нас. пункты: Блюменфельд, Гетланд, Дармштадт, Елизабетдорф, Елизабетполь, Кайзердорф, Кампенау, 

Людвигсталь, Мариенфельд, Мирау, Ней-Анновка, Нейгоф, х. Ней-Рейнфельд, Рейнфельд, Тигенорт, 

Тиргарт, х. Тюльпенфельд, Эйгенфельд – 2, Эйхвальд. Центр – с. Людвигсталь (Романовка). Жит.: 4033 

(1911).   

 

РОМАНОВСКИЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол. Лют. хутора, осн. в 

1910. К югу от Омска. Лют. приход Александровка. Жит.: 52 (1911). 

 

РОМАНОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Тарский/Екатерининский р-н. Лют. поселок на коронной земле. К вост. от Тары. Основатели из Волыни. 

Лют. приход Тобольск-Рыжково. Земли 840 дес. (1915). Жит.: 135 (1942). 

 

РОМАНОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Два нем. хутора, осн. в 1913 и 1924. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 9, 3 (1926). 

 

РОМАНОВСКИЙ, в сов. период – Ростовская обл., Пролетарский р-н (в наст. время – Орловский р-н). 

Рус.-нем. хутор. В 53 км к юго-вост. от ст. Пролетарская. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, 

сельсовет (1926). Жит.: 777/173 нем. (1926).  

 

РОМАНСДОРФ/ROMANSDORF (Романовка; также Долива, Городчин, Хорочин), до 1917 – Киевская 

губ., Радомысльский у., Потиевская (Облитковская) вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Потиевский р-н. Лют. село. В 15 км к сев. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. 

Сельсовет (1928). Жит.: 65 (1885), 179 (1896), 206 (1900), 370 (1904). 

 

РОМАШКИ – см. Штрасбург. 

 

РОМАШСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROMASCHKI (Штрасбургская вол./Amtsbez. Straßburg), 

Самарская губ., Новоузенский у. Образована в 1914 на центр. части терр-ии бывш. Торгунской вол. 

Включала нем. нас. пункты: х. Пфляумер, Штрасбург. Центр – с. Штрасбург (Ромашки). 

 

РООР-ГРАБЕН/ROHRGRABEN (также Рирграбен, Бауэрграбен/Bauergraben), до 1917 – Самарская 

губ., Новоузенский у., Калужская вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Три лют. хутора. 

В 75 км к вост. от Покровска. Основатели из кол. Боаро. К-з им. Тельмана. Школа, лавка. Жит.: 21 (1897), 

70/70 нем., 66/66 нем., 43/43 нем. (1926). 

 

РООТ/ROOT – см. Гейнрихсдорф. 

 

РОРБАХ/ROHRBACH (Романовка), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 130 км к сев.-зап. 

от Измаила. Лют. приходы Альт-Эльфт и Ней-Сарата. Земли 490 га. Жит.: 300 (1907), 540/540 нем. 

(1939).  

 

РОРБАХ/ROHRBACH (Татьяновка; также № 8), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-

Юртовская вол.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 

8, Республ. Дагестан, Бабаюртовский/Акушинский р-н). Менн.-лют. село на собств. земле, осн. в 1900. К 

сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Менн. община и лют. приход 

Владикавказ. Земли 1200 дес. Лавка Я. Ремпеля. Школа (1907). Жит.: 133 (1902), 147 (1914), 120 (1918). 

 

РОРБАХ/ROHRBACH, до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол. 

Нем. хутор. К юго-зап. от Елисаветграда. Жит.: 37 (1887), 9 (1896). 



 

РОРБАХ/ROHRBACH (Березань; также Ново-Светловка), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Херсонский у., Березанский колон. окр.; Рорбахская (Березанская) вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем./Березовский р-н (в наст. время – 

Николаевская обл., Веселиновский р-н). Лют.-реформат.-бапт. село, осн. в 1809. В 65 км к сев.-зап. от 

Николаева. Назв. по с. Рорбах (Баден). Основатели – 95 сем. из Эльзаса, Бадена, Прусск. Польши, 

Вюртемберга. В 1817-19 прибыли еще 16 сем. из Бадена, позже 6 сем. из др. колоний. Лют. приходы 

Вормс-Рорбах (с 1861), Вормс-Иоганнесталь; реформат.-лют. приходы Рорбах (с 1812), Рорбах-Вормс (с 

1861). Лют. церковь, реформат. и бапт. молельн. дома. В период деят-ти пастора И. Бонекемпера (1824-

48) здесь было положено начало штундизму. Земли 8302 дес. (1857; 138 двор. и 56 беззем. сем.), 13315 

дес. (1918). 22 тележн. мастера и 26 кузнецов (1886), пар. мельница, лавки, 2 школы, сирот. касса. 

Выезды жит.: на Кавказ (1818; 10 сем.), в Одессу и близлеж. села (1823; 11 сем.), Бессарабию (1823; 10 

сем.), кол. Ней-Данциг (1823; 7 сем.), Германию (1823; 4 семьи), кол. Иоганнесталь (1826; 11 сем.), США 

(1873 – 400 чел.; вм. с кол. Вормс). Сельсовет (1926). Жит.: 475 (1809), 525 (1816), 693 (1825), 683 (1838), 

1178 (1847), 1573 (1859), 2318 (1887), 2529/2195 нем. (1897), 2521 (1905), 2575 (1911), 2343 (1916), 2300 

(1918), 2988 (1926), 2555 (1943).  

 

РОРБАХ/ROHRBACH – см. Березовка. 

 

РОРБАХСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ROHRBACH (Березанская вол./Amtsbez. Beresan), 

Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 на зап. части терр-ии бывш. Березанского колон. 

окр. К сев.-вост. от Одессы. Включала нем. нас. пункты: х. Биллера, х. Бондаревка, Вормс, х. Иммеля, 

Рорбах, х. Эффенгар. Центр – с. Рорбах (Березань). Жит.: 4605 (1885), 4240 (1897), 4291 (1916). 

 

РОСНОЕ – см. Гнадентау. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ/RUSSISCHES ZARENREICH. Немцы издавна проживали в России, 

однако их масс. поселение в Р.и. началось лишь с изданием Манифеста Екатерины II от 22.7.1763 о 

приглашении иностр. колонистов. В 1760-х гг. нем. кол-ты поселились в Поволжье, Лифляндии, под С.-

Петербургом, Черниговом, Воронежем. С кон. 18 в. они стали селиться в Новороссии. Новые правила их 

приема и посел-я представлены в докладе, утвержденном 20.4.1804 Александром I. Законодательство о 

колонистах сведено в Устав о колониях (1857). Религ. проблемы нем. нас-я регулировали Уставы 

духовных дел иностранных исповеданий (1857). Нем. колонии подчинялись особым органам управления. 

Их подчинение общим учреждениям началось по решению, утвержденному 17.12.1866 Александром II. 

Этот процесс был в осн. завершен с изданием Правил устройства поселян-собственников, утвержденных 

4/16.6.1871 Александром II. В период 1-й мир. войны нем. нас-е Р.и. подверглось многочисл. 

ограничениям и репрессиям. Совет министров принял решения об ограничении его землевладения и 

землепользования и об их прекращении в приграничных местностях, утвержденные 2.2.1915 Николаем II. 

Эти „ликвидационные“ узаконения были ужесточены, а затем распространены на все осн. регионы Р.и. по 

решениям Совета министров, утвержденным Николаем II 13.12.1915, 19.8.1916 и 6.2.1917. 1.6.1916 

Николай II утвердил Положение об Особом комитете по борьбе с немецким засильем, 18.8.1916 – 

решение Совета министров о запрещении преподавания на нем. языке. По постановлению Временного 

правительства от 11.3.1917 исполнение ликвидац. узаконений было приостановлено; указом Временного 

правительства от 14.7.1917 упразднен Особый комитет по борьбе с немецким засильем.  

В 1760-80-х гг. в Р.и. поселилось 36 тыс. нем. земледельч. иммигрантов, в 1800-1870-х гг. – 114 тыс., 

всего – 150 тыс. Нем. в Р.и.: 1782 – 205,9 тыс. (0,6% нас-я), 1796 – 262,2 тыс. (0,8%), 1834 – 632,2 тыс. 

(1,0%), 1858 – 840,3 тыс. (1,2%), 1875 – 993225 (1,3%), 1897 – 1790489 (1,4%), 1914 (оценка) – 2750,0 

тыс. (1,5%). Нем. в 1875, 1897, 1914 по регионам: Прибалтика (Курляндская, Лифляндская, Эстляндская 

губ.) – 120275 (12,1% нем. нас-я Р.и.), 165627 (9,3%), 175,0 тыс. (6,4%); Белоруссия-Литва (Виленская, 

Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская, Могилевская губ.) – 29205 (2,9%), 49073 (2,7%), 65,0 тыс. 

(2,4%); Малороссия (Волынская, Киевская, Подольская, Полтавская, Харьковская, Черниговская губ.) – 

33120 (3,3%), 209072 (11,7%), 250,0 тыс. (9,1%); Новороссия (Бессарабская, Екатеринославская, 

Таврическая, Херсонская губ., Донского Войска обл.) – 154257 (15,5%), 377798 (21,1%), 535,0 тыс. 

(19,5%); Ниж. Волга – Юж. Урал (Астраханская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Уфимская губ.) 

– 254487 (25,6%), 402565 (22,5%), 660,0 тыс. (24,0%); Средн. Волга – Сев. Урал (Вятская, Казанская, 

Пензенская, Пермская, Симбирская губ.) – 1839 (0,2%), 3630 (0,2%), 5,0 тыс. (0,2%); Сев. Россия 

(Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая, Псковская, С.-Петербургская губ.) – 42588 

(4,3%), 72202 (4,0%), 100,0 тыс. (3,6%); Центр. Россия (Владимирская, Калужская, Костромская, 

Московская, Нижегородская, Смоленская, Тверская, Ярославская губ.) – 12342 (1,2%), 25214 (1,4%), 40,0 

тыс. (1,5%); Центр. Черноземье (Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская 



губ.) – 4982 (0,5%), 7007 (0,4%), 8,0 тыс. (0,3%); Привислинский край (Варшавская, Калишская, 

Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская, Седлецкая, Сувалкская губ.) – 

330950 (33,5%), 407274 (22,7%), 740,0 тыс. (26,9%); Кавказ (Бакинская, Елисаветпольская, Кутаисская, 

Ставропольская, Тифлисская, Черноморская, Эриванская губ.; Дагестанская, Карсская, Кубанская, 

Терская обл.) – 9180 (0,9%), 56729 (3,2%), 83,0 тыс. (3,0%); в 1897 и 1914: Сибирь (Амурская, 

Забайкальская, Приморская, Якутская обл., Енисейская, Иркутская, Тобольская, Томская губ., о. 

Сахалин) – 5424 (0,3%) и 45,0 тыс. (1,6%), Степной край (Акмолинская, Семипалатинская, а также 

Тургайская и Уральская обл.) – 5112 (0,3%) и 45,0 тыс. (1,6%), Туркестан (Закаспийская, Самаркандская, 

Семиреченская, Сыр-Дарьинская, Ферганская обл.) – 3762 (0,2%) и 8,0 тыс. (0,3%).  

К 1914 рос. немцы составляли 3% нем. насел-я мира. В 1871-1900 в США выехали 50 тыс. нем. из 

Поволжья и Новороссии (5,2% иммигрантов из Р.и.), в 1899-1920 – 149,3 тыс. (5,6%). В 1874-79 в Канаде 

поселились 7,5 тыс. меннонитов из Екатеринославской и Таврической губ., к нач. 20 в. здесь было 16 тыс. 

уроженцев Новороссии и Поволжья. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ/RUSSISCHE FÖDERATION (Россия/Rußland). РФ – единств. 

постсоветское госуд-во, принявшее кардинальные правовые акты по реабилитации репрессир. нем. нас-я: 

Указ Президента РФ от 21.2.1992 о создании нем. нац. округа в Волгоградской обл. и нем. нац. р-на в 

Саратовской обл., Протокол о сотрудн-ве между пр-вами РФ и ФРГ „с целью восстановления 

государственности российских немцев“ от 10.7.1992, а также (еще до распада СССР) общий Закон о 

реабилитации репрессированных народов от 26.4.1991. Реализация этих актов могла бы 

противодействовать масс. выезду в Германию, однако рос. власти фактически саботировали их 

выполнение. В итоге к 2002 числ-ть нем. нас-я в РФ заметно снизилась всюду, не считая центр. и сев.-зап. 

обл-тей, никогда не принадлежавших к осн. регионам проживания немцев в России. Последствия 

эмиграц. процессов в некот. мере смягчило переселение нем. жителей в РФ из стран СНГ.   

Нем. в 2002: 597212 (0,4% нас-я); по федеральн. округам: Центральный (Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская обл., г. Москва) – 

33190 (5,6% нем. нас-я РФ), Северо-Западный (Респ-ки Карелия, Коми, Архангельская обл., Ненецкий 

автон. окр., Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская обл., 

г. С.-Петербург) – 30030 (5,0%), Южный (Респ-ки Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Респ-ка, Респ-ка Калмыкия, Карачаево-Черкесская Респ-ка, Респ-ка Сев. Осетия – Алания, Чеченская 

Респ-ка, Краснодарский, Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Ростовская обл.) – 59159 

(9,9%), Приволжский (Респ-ки Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская Респ-ка, 

Чувашская Респ-ка, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Пермская обл., Коми-

Пермяцкий автон. окр., Самарская, Саратовская, Ульяновская обл.) – 71460 (12,0%), Уральский 

(Курганская, Свердловская, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автон. окр. – Югра, Ямало-Ненецкий 

автон. окр., Челябинская обл.) – 80899 (13,5%), Сибирский (Респ-ки Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, 

Алтайский, Красноярский края, Таймырский /Долгано-Ненецкий/ автон. окр., Эвенкийский автон. окр., 

Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурятский автон. окр., Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, 

Читинская обл., Агинский Бурятский автон. окр.) – 308727 (51,7%), Дальневосточный (Респ-ка Саха 

/Якутия/, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Камчатская обл., Корякский автон. окр., 

Магаданская обл., Сахалинская обл., Еврейская автон. обл., Чукотский автон. окр.) – 13747 (2,3%).         

Эмиграция немцев из РФ в страны дальн. зарубежья: 1993 – 47,5 тыс. (41,7% всех эмигрантов), 1994 – 

47,1 тыс. (44,6%), 1995 – 51,3 тыс. (46,5%), 1996 – 38,6 тыс. (39,1%), 1997 – 30,0 тыс. (35,5%), 1998 – 28,3 

тыс. (35,2%), 1999 – 28,0 тыс. (32,8%), 2000 – 22,6 тыс. (36,2%), 1993-2000 – 293,4 тыс. (39,6%). Выезд 

немцев и членов их семей из РФ в Германию: 1992 – 55875, 1993 – 67365, 1994 – 68397, 1995 – 71685, 

1996 – 63311, 1997 – 47055, 1998 – 41054, 1999 – 45951, 2000 – 41478, 2001 – 43885, 2002 – 44493, 2003 – 

49404, 2004 – 33358, 2005 – 21113, 2006 – 5189, 2007 – 3735, 2008 – 2660, 2009 – 1918, 2010 – 1462, итого 

– 709388. Прибытие в РФ немцев из стран СНГ и Балтии и выбытие их туда: 1992 – 15191 и 6040, 1993 – 

14096 и 4267, 1994 – 18309 и 3076, 1995 – 12067 и 3351, 1996 – 8411 и 2394, 1997 – 9729 и 1398, 1998 – 

8566 и 1394, 1999 – 5587 и 1243, 1992-99 – 91956 и 23163. 

 

РОССИЯ/RUSSLAND – см. Российская Федерация. 

 

РОССОШИ – см. Францозен. 

 

РОТ/ROTH – см. Хуторское. 

 

РОТВЕЙДЕ/ROTWEIDE – см. Красный Попас. 

 



РОТГАММЕЛЬ/ROTHAMMEL (Памятное), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Норкский 

колон. окр.; Олешинская вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) 

к-н/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Жирновский р-н). Кат. село, осн. 

в 1767. На прав. берегу р. Голый Карамыш, в 100 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по фамилии первого 

старосты А. Ротгаммеля. Основатели – 30 сем. из Пфальца. Вызывательская колония Дебофа. Кат. 

приходы Шукк, Ротгаммель. Церковь (1824, 1910). Земли 2900 дес. (1857; 94 семьи), 5172 дес. (1910; 343 

семьи). 3 мельницы, 2 маслобойни, лавки. Земск. школа (1909). Выезды жит. в Америку (1875-1901; 168 

чел.). В 1921 родились 53 чел., умерли – 17. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, передвиж. биб-ка 

(1926). К-зы им. Буденного, „Ротфельд“. Место рожд. кат. патера Ф. Рау (1888-1937). Жит.: 100 (1767), 

133 (1773), 179 (1788), 215 (1798), 348 (1816), 557 (1834), 777 (1850), 1020 (1859),  1051 (1865), 1243 

(1886), 1424 (1891), 1436/1420 нем. (1897), 1563 (1905), 1790 (1911), 1732 (1920), 1543 (1922), 1785/1785 

нем. (1926), 2068/2068 нем. (1931). 

 

РОТЕ АНЗИДЛУНГ/ROTE ANSIEDLUNG – см. Красный Поселок. 

 

РОТЕ ФАНЕ/ROTE-FAHNE, в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Кат. хутор, осн. в 

1926. В 15 км к вост. от с. Горностаевка. Жит.: 199 (1926). 

 

РОТЕ ФАНЕ/ROTE-FAHNE – см. Майергоф. 

 

РОТЕ ФАНЕ/ROTE-FAHNE – см. Нейфриденталь. 

 

РОТЕР ШТЕРН/ROTER-STERN (Звезда; также Штерндорф/Sterndorf), в сов. период – 

Днепропетровская обл., Сталиндорфский (Фризендорфский) р-н (в наст. время – Никопольский р-н). 

Лют. село, осн. в 1925. В 95 км к юго-зап. от Днепропетровска. Лют. приход Кронау. Земли 500 дес. 

Жит.: 226 (1941), 194 (1942; 24 сем. без главы семьи).    

 

РОТЕРМЕЛЬ/ROTÄRMEL (Липовский; также Ротермель Н.И., Совхоз № 1, Совхоз № 1/2), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. 

хутор, осн. в 1869. В 20 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Принадлежал депутату Гос. думы Н.И. 

Ротермелю. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 27 (1910), 64/64 нем. (1920), 23/3 нем. (1926), 866/417 нем. 

(1931). 

 

РОТЕРМЕЛЬ Н.И./ROTÄRMEL, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Калужская вол. Нем. 

хутор. К зап. от с. Федоровка. Принадлежал депутату Гос. думы Н.И. Ротермелю. Жит.: 16 (1897), 34 

(1910). 

 

РОТЕС ДОЙЧЛАНД/ROTES-DEUTSCHLAND (Красная Германия), в сов. период – Ростовская обл., 

Азовский р-н. Нем. село. К юго-зап. от Азова. С.-х. артель (1926). Жит.: 174/174 нем. (1926).  

 

РОТЗЕЕ/ROTSEE – см. Красноречка. 

 

РОТОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Русско-

Полянский р-н. Лют. село, осн. в 1911. В 12 км к вост. от ж.-д. ст. Русская Поляна. Лют. приход Омск. К-

зы им. Ф. Энгельса (1929), им. Тельмана (1933), с-з „Розовский“ (1954). 8-летн. школа. Жит.: 516 (1979), 

517 (1989). 

 

РОТОВКА № 3 (также Ней-Ротовка), в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н. Лют. 

хутор, осн. в 1927. К сев. от Таганрога. Жит.: 62 (1941).  

 

РОТТ/ROTH, в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Нем. хутор. К вост. от с. 

Захарьевка. Жит.: 6 (1926). 

 

РОТТА/ROTH (также Рот), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол. Лют. хутор. 

К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 58 (1916). 

 

РОТТА Я.И./ROTH – см. Карсан. 

 

РОТУНДА/ROTUNDA – см. Березина. 



 

РОТФЕЛЬД/ROTFELD (Красная Поляна; также Крае/Kraje, Грабовский), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Васильевская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Амвросиевский/Старо-

Бешевский (Стыльский) р-н. Лют. село, осн. в 1902. К юго-вост. от Сталино. Лют. приход Розенфельд. 

Земли 200 дес. Сельсовет. Жит.: 80 (1915), 76/76 нем. (1926). 

 

РОТФРОНТОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON ROT-FRONT (Вальдгеймский 

немецкий р-н/dt. R-n Waldheim), Запорожская/Днепропетровская обл. Образован по Постановлению 

ВУЦИК от 17.2.1935, за счет выделения вост. части Молочанского нем. р-на (в осн. соответствует терр-

ии бывш. Гнаденфельдской вол.). К сев.-вост. от Мелитополя. Нем. с/с и нас. пункты (на 1926): 

Александрвольский (Александрволь, Гнаденгейм, Фирстенвердер), Александркронский (Александркроне, 

Клефельд, Краснополье, Лихтфельде, Луговка, Нейкирх), Вальдгеймский (Вальдгейм, Гамберг, 

Клиппенфельд), Вернерсдорфский (Вернерсдорф, Либенау, Фельзенталь), Гнадентальский (Гнаденталь, 

Маргенау, Мариаволь, Николайдорф), Гнаденфельдский (Гнаденфельд, Паульсгейм), Елизабеттальский 

(Александрталь, Елизабетталь, Штейнбах), Ландскронский (Гиршау, Ландскроне, Фриденсдорф), 

Порденауский (Мариенталь, Порденау, Шардау), Прангенауский (Прангенау, Фриденсруэ, Штейнфельд, 

Юшанлы), Риккенауский (х. Берфельд, Риккенау, Тигервейде, х. Украинка-Голландия), Руднервейдский 

(Гросвейде, Паства, Руднервейде, Францталь), Шпаррауский (Контениусфельд, Шпаррау). Центр – с. 

Вальдгейм (Рот-Фронт). Площадь – 855 кв. км. Упразднен Указом Президиума ВС УССР от 26.3.1939; 

Либенауский с/с включен в сост. Больше-Токмакского р-на, Лихтфельдский и Маковский с/с – Ново-

Васильевского р-на, остальные с/с – Черниговского р-на. Жит.: 22489 (1937). 

 

РОТШТЕРН/ROTSTERN, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский р-н. Менн. село, 

осн. в 1927. На лев. берегу р. Мал. Уран, к сев.-зап. от Оренбурга. К-з „Эрфольг“ (1931). С 1932 в сост. с. 

Каменка. Жит.: 100 (1930). 

 

РОЩА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Мархлевский (Довбышанский)/Пулинский/Черняховский р-н. 

Лют. село. К сев. от Житомира. Жит.: 217 (1924). 

 

РУБЛЯНКА (также Рубанка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Потиевская (Облитковская) 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Потиевский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Малинский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от с. Потиевка. Жит.: 126 (1924). 

 

РУДА-ВОЛОСОВКА (также Волосовка, Волосовка-Руда), до 1917 – Волынская губ., Владимир-

Волынский (Владимирский) у., Новодворская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. 

земле. К юго-вост. от Нов. Двора. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 148 (1906), 154 (1910), до 

25% нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

РУДЕНКА (также Рудинка), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа (1938). Жит.: 194 

(1906), 124 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 56 сем. (1938). 

 

РУДЕЦКАЯ, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Ярославичская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Ярославичей. Основатели из Швабии. Лют. приход Ровно. 

Жит.: 48 (1906), 54 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

РУДИКОВКА (также Рудиновка), до 1917 – Астраханская губ., Царевский у.; в сов. период – 

Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. село. У х. Барановка, к вост. от Николаевска. Место рожд. 

Заслуж. строителя РСФСР Б.Я. Мельзера (1923-1998). Жит.: 175 (1926), 175 (1936). 

 

РУДКОВСКОГО (также Рутковского), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Трояновская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Мархлевский 

(Довбышанский)/Пулинский/Трояновский р-н (в наст. время – с. Рудковка, Житомирская обл., 

Житомирский р-н). Лют. хутор. К юго-зап. от Житомира. Жит.: 219 (1906), 517 (1924). 

 

РУДНЕВ (Ландграфа/Landgraf), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Мангеймская (Барабойская) 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Мангеймский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 32 (1859), 

10 (1887), 27 (1896), 16 (1916), 23 (1919). 

 



РУДНЕВ – см. Александроталь. 

 

РУДНЕНСКИЙ (также Рудинка), в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Завитинский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1926. В 140 км к сев.-вост. от Благовещенска. Основатели из омских колоний. Жит. 

депортированы в 1941. Жит.: 69 (1926). 

 

РУДНЕРВЕЙДЕ/RUDNERWEIDE (Пшеничное; также Рундевейде/Rundeweide), до 1917 – Таврическая 

губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Розовка, Запорожская обл., 

Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1820. В 45 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по с. Руднервайде 

(Зап. Пруссия). Основатели – 24 семьи из Зап. Пруссии. Менн. община. Молельн. дом (1822). Земли 2145 

дес. (1857; 33 двора и 25 беззем. сем.), 2795 дес. (1914; 75 двор.). Пивзавод. Коопер. лавка, нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 385 (1838), 534 (1856), 592 (1864), 544 (1886), 515/424 нем. (1897), 446 (1905), 673 

(1911), 718 (1915), 531/511 нем. (1926), 502 (1939). 

 

РУДНЯ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село. К сев. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 17 

(1868), 80 (1906), 85 (1910). 

 

РУДОКОПЫ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). 

Лют. село на собств. земле. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. 

Сельсовет (1926). Жит.: 169 (1906), 180 (1910). 

 

РУЗСКИЙ – см. Гохфельд. 

 

РУНДЕВИЗЕ/RUNDEWIESE (Луганск; также № 21), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

с. Луганское, Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1832. В 45 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Основатели – 26 сем. из беловежской кол. Рундевизе и др. Лют. приход Грунау. Земли 1620 дес. (1857; 27 

двор. и 7 беззем. сем.), 1725 дес. Школа. Жит.: 455 (1859), 713 (1885), 234 (1897), 229 (1905), 191 (1908), 

245 (1918), 286 (1922). 

 

РУНДЕВИЗЕ/RUNDEWIESE (также Рундевизия, Рандовизия), до 1917 – Черниговская губ., 

Борзненский у., Беловежский колон. окр.; Кальчиновская вол.; в сов. период – Черниговская обл., 

Дмитриевский/Парафиевский р-н. Лют. село, осн. в 1767. У р. Остер, в 24 км к юго-вост. от Борзны. 

Основатели в осн. из Гессена. Лют. приход Беловеж. Земли 1320 дес. (1878), 1218 дес. (1941; 100 двор.). 

16 ветр. мельниц. Школа. Сельсовет (1926). Жит. выселены в Вартегау в сент. 1943. Место рожд. сов. 

парт.-гос. деятеля А.Г. Брауна (род. 1937). Жит.: 102 (1795), 238 (1807), 154 (1815), 149 (1833), 495 

(1859), 722 (1879), 856 (1885), 852 (1892), 1011/925 нем. (1897), 1004 (1905), 1099 (1920), 1120/1120 нем. 

(1926), 809 (1942; 38 чел. депортированы). 

 

РУСИН ЯР, в сов. период – Сталинская обл., Красноармейский (Гришинский, 

Постышевский)/Константиновский/Ново-Экономический р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Константиновский р-н). Нем.-укр. хутор. К сев.-зап. от Сталино. Сельсовет (1926). Жит.: 294/203 нем. 

(1926). 

 

РУСКОВКА – см. Эбенфельд. 

 

РУСЛАНОВКА, в сов. период – Омская обл., Шербакульский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-

н). Нем.-рус. село. В 45 км к юго-зап. от Омска. Клуб. Жит.: 287 (1970), 182 (1989; 33% нем.). 

 

РУССКИЙ РОДНИК, в сов. период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-

Бурасский/Базарно-Карабулакский р-н, в 1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н. Нем. хутор. У с. 

Ягодная Поляна, к сев.-зап. от Саратова. Жит.: 139 (1926). 

 



РУФ/RUFF, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 19 (1926). 

 

РУЧЬИ (Бичи; также Колония Ручьи, Бички), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., 

Муринская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Парголовский/Ленинградский Пригородный 

(Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село, осн. в 1865. У Муринского ручья, в 

5 км к сев.-вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 

360 (1885), 15 (1925). 

 

РУЭНТАЛЬ/RUHENTAL (Рябиевка), до 1917 – Донского Войска обл., Ростовский окр., 

Елизаветовская/Отрадовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Александровский/Старо-Минский р-н. 

Лют. село на собств. земле, осн. в 1861. В 85 км к юго-зап. от Ростова. Основатели из кол. Михельсталь и 

молочанских колоний. Лют. приход Таганрог-Ейск. Земли 1984 дес. (1915; 49 двор.). Ветр. мельница, 

кирп. з-д. Нач. школа, племенное и семеноводч. тов-во (1926). Место рожд. лют. пастора Т.Г. Шмунка 

(1893-1972). Жит.: 511/72 нем. (1897), 307 (1904), 334 (1915), 304 (1920), 326/307 нем. (1926).  

 

РУЭНТАЛЬ/RUHENTAL (Радковка; также Рибивка), до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский 

(Прасковейский)/Новогригорьевский у., Стародубская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Воронцово-Александровский/Архангельский р-н. Лют. село, осн. в 1866. На прав. берегу р. Кума, в 65 км 

к сев.-вост. от Георгиевска. Основатели из кол. Рибенсдорф. Лют. приход Ставрополь. Земли 1373 дес. 

(1916; 24 хоз.). Нач. школа (1926). Жит.: 200 (1918), 298 (1920), 257/225 нем. (1926).  

 

РЫБАЛЬСК, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский/Чудиновский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. 

от Челябинска. Жит.: 97/97 нем. (1926). 

 

РЫБАЛЬСК – см. Петерфельд. 

 

РЫБАЛЬСКАЯ – см. Фишерсдорф. 

 

РЫБНОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Менн. 

село, осн. в 1913. У с. Протопоповка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Основатели из Причерноморья. 

К-з им. К. Цеткин. Жит.: 153 (1920), 234 (1926). 

 

РЫБНОЕ – см. Рибенсдорф. 

 

РЫЖОВО, до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у., Даниловская вол.; в сов. период – Харьковская 

обл., Барвенковский р-н (в наст. время – Близнюковский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1888. В 25 км к зап. 

от ж.-д. ст. Барвенково. Основатели из молочанских колоний. Лют. приходы Харьков, Ростов-Луганск; 

менн. община Самойловка. Земли 4000 дес. Нач. и семилетн. школа, сельсовет (1926). Жит.: 394 (1904), 

300 (1911), 315 (1918), 468 (1926). 

 

РЫКОВСКОЕ (зем. участок Шаней-Агач), до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., 

Привольная/Константиновская вол. Нем. село, осн. в 1907. К сев.-зап. от Акмолинска. Земли 2630 дес. 

(1916). Жит.: 218 (1909). 

 

РЫЛЕЕВСКИЙ, в сов. период – Новосибирская обл., Болотнинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1920. К сев.-

вост. от Новосибирска. Жит.: 8 (1926). 

 

РЫНОВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Ефремово-Степановская вол.; в сов. период 

– Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский)/Криворожский р-н (в наст. время – Тарасовский р-

н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1898. В 40 км к юго-вост. от Миллерова. Основатели из кол. 

Рибенсдорф, грунауских колоний и Таврической губ. Лют. приходы Ростов, Ростов-Рыновка (с 1900). 

Церковь (1908). Земли 1214 дес. (1909). С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 208 

(1904), 265 (1909), 244 (1915), 237 (1920), 228/228 нем. (1926). 

 

РЫСЬВЯНКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Церковь. Школа (1938). Жит.: 225 (1906), 288 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 21 семья (1938). 

 



РЫТИКОВО (Гехтен-Хутор/Hechten-Chutor; также Редиков), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский/Дмитриевский р-н 

(в наст. время – Луганская обл., Свердловский р-н). Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Ровенек. 

Лют. приход Розенфельд. Земли 360 дес. Жит.: 131 (1904), 246/209 нем. (1926). 

 

РЫШКАНОВКА (Немецкая Рышкановка), до 1917 – Бессарабская губ., Белецкий (Ясский) у., 

Копачанская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – г. Рышканы, Республ. Молдова, 

Рышканский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1865. В 30 км к сев.-зап. от Белец. Назв. по 

землевладельцу Г. Рышкану. Основатели из Буковины и Галиции. Лют. приход Кишинев. Земли 307 га 

(1939). Жит.: 294 (1904), 374/352 нем. (1939). 

 

РЯБИЕВКА – см. Руэнталь. 

 

РЯБУХИНА (также Рабушино), в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Лют. хутор. К сев. 

от с. Каракульское. Лют. приход Оренбург. Жит.: 53/23 нем. (1926). 

 

РЯЗАНОВКА – см. Неб. 

 

РЯЗАНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK RJASANOWKA, Самарская губ., Николаевский у. 

Образована на юж. части терр-ии Панинской вол. На лев. берегу Волги, к сев.-вост. от Покровска. 

Включала нем. села: Брокгаузен, Гоккерберг, Кинд, Неб, Сусанненталь, Унтервальден. Центр – с. Неб 

(Рязановка). Жит.: 14194 (1910). 

 

 

 

САБАНГУЛ (также № 15), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период 

– Оренбургская (Чкаловская) обл., Белозерский/Покровский р-н. Менн. село, осн. в 1907. У р. Сабангул, к 

сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из оренбургских и причерноморских колоний. Жит. переселены в 

1924. Жит.: 181 (1917), 161 (1920). 

 

САБАНЕЕВКА – см. Колачевка. 

 

САБАНЧИ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Сакский/Евпаторийский р-н. Лют.-менн. село. К сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. 

Земли 1175 дес. Жит.: 40 (1910), 42 (1915), 50 (1918), 84/84 нем. (1926). 

 

САБО И., до 1917 – Енисейская губ., Красноярский у.; в сов. период – Красноярский край, Манский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Новоселово, к юго-вост. от Красноярска. Жит.: 7 (1926). 

 

САБОВО, до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр.; в сов. период – Орджоникидзевский 

край, Горячеводский р-н. Нем. хутор, осн. в 1905. Возле Железноводска. Жит.: 18 (1926). 

 

САБУРОВКА – см. Штрассенфельд. 

 

САВЕЛЬЕВКА (Гофенталь/Hoffental), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр.; в сов. период 

– Сталинская/Донецкая обл., Орджоникидзевский (Рыковский/Енакиевский) р-н (в наст. время – в сост. г. 

Енакиево, Донецкая обл.). Еванг. село, осн. в 1880. В 15 км к сев.-вост. от Енакиева. Основатели из 

бердянских колоний. Еванг. община Остгейм. Земли 2360 дес. Жит.: 250 (1918), 184/184 нем. (1926). 

 

САВИЧЕВ (Франка/Frank; также Франке, Петро-Даровка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Головлевская вол. Лют. хутор на арендн. земле. В 15 км к сев.-вост. от с. Врадиевка. Лют. приход Вормс-

Иоганнесталь. Жит.: 11 (1896), 63 (1916). 

 

САВОСТИНА, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Генический р-н. Нем.-рус. хутор. К 

сев.-вост. от Геническа. Жит.: 14/7 нем. (1926).    

 

САДКИ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Трояновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский/Пулинский/Трояновский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Житомирский р-н). Лют. село. Сост. из двух сел – Большие Садки и Малые Садки. В 



15 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 253, 242 (1906), 

249, 242 (1910), 650 (1924). 

 

САДКИ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Брусиловская вол.; в сов. период – Киевская обл., 

Макаровский/Ставищанский/Радомышльский р-н (в сост. с. Садки-Строевка, Киевская обл., Макаровский 

р-н). Лют. село. В 20 км к юго-вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 83 

(1896), 64 (1900), 109/109 нем. (1926). 

 

САДОВОЕ – см. Ладекоп. 

 

САДОВЫЙ, в сов. период – Краснодарский край, Гулькевичский/Кропоткинский р-н. Нем. хутор. В 25 

км к юго-вост. от Кропоткина. Нач. школа (1926). Жит.: 268/264 нем. (1926). 

 

САДОВЫЙ – см. Гартенфельд. 

 

САЙДАММ/SÄUDAMM, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. 

хутор. У с. Унтервальден, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 86/86 нем. (1926). 

 

САК – см. Бородино. 

 

САКАВ (также Сакал), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Нем. хутор. К сев. от Евпатории. Жит.: 13 (1915), 29 (1925). 

 

САЛГИРКА (также Валла К.К./Wall, Фаста Г.Г./Fast), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская вол. (в наст. время – Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. хутор. К сев.-вост. от 

Симферополя. Назв. по р. Салгир. Жит.: 44 (1915). 

 

САЛЬПЕТЕРДАММ/SALPETERDAMM (также Салт-Петердак, Петердак Базельский, Нейер 

Дамм/Neuer Damm), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Баратаевская/Панинская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Лют. хутор. У с. Базель, к сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 51 (1897), 51 (1910), 13/13 нем. (1926). 

 

САМАВ (также Самау), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период 

– Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Известковое, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1870. В 40 км к юго-зап. от Джанкоя. Основатели из беловежских колоний. 

Лют. приходы Нейзац и Бютень. Церковь. Земли 1683 дес. Кузница. Коопер. лавка, нач. школа (1926). 

Сельсовет (1931). Жит.: 102 (1904), 92 (1911), 94 (1915), 100 (1919), 191/161 нем. (1926), 204 (1931), 136 

(1936). 

 

САМАРА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Славгородский р-н. Лют. хутор, осн. в 1911. К юго-вост. от Славгорода. Основатели из Поволжья. Лют. 

приход Томск-Барнаул. Нач. школа (1926). Жит.: 163 (1926). 

 

САМАРА – см. Кана. 

 

САМАРКА, в сов. период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Лют. хутор. У с. Троицкое, к 

югу от Омска. Лют. приход Омск. Жит.: 12 (1925). 

 

САМАРКА – см. Денгоф. 

 

САМАРКАНДСКОЕ (зем. участок Джау-Брод, Джаур-Брод, Жауыр), до 1917 – Акмолинская обл., 

Акмолинский у., Лифляндская (Покорная) вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Тельманский 

(Карагандинский)/Осакаровский/Промышленный р-н (в наст. время – Бухар-Жырауский р-н). Лют. село, 

осн. в 1903. У р. Нура, к сев.-зап. от Караганды. Назв. по Самарской губ. Основатели из Поволжья. Лют. 

приход Акмолинск. Церковь. Земли 10329 дес. (1916). Мельница. Больница (1912). Нач. школа, сельсовет 

(1926). С-з „Ленинский“, МТС. Средн. школа, аптека. Жит.: 667 (1909), 748 (1925), 1473 (1989; 74% 

нем.). 

 



САМАРСКИЙ (Александровский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Васильевская вол. 

Кат. хутор. К сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из Поволжья. Жит.: 84 (1920). 

 

САМАРСКИЙ (Совхоз № 2), в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Нем. хутор. В 27 км к сев.-зап. от с. 

Федоровка. Жит.: 69/69 нем. (1920), 175/119 нем. (1926). 

 

САМАРСКИЙ, в сов. период – Сталинская обл., Александровский р-н (в наст. время – п. Самарское, 

Донецкая обл., Александровский р-н). Нем. хутор. К югу от ж.-д. ст. Барвенково. Жит.: 61/61 нем. (1926). 

 

САМОЙЛЕНКОВЫХ, до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Воскресенская вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Пологский (Чубаровский) р-н (в наст. время – с. 

Самойловка, Запорожская обл., Куйбышевский р-н). Нем. хутор. К сев.-вост. от с. Пологи. Жит.: 174 

(1925). 

 

САМОЙЛОВКА, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Чаплынская вол. Лют.-менн. село, осн. в 

1891. В 40 км к юго-вост. от Каховки. Лют. приход Эйгенфельд. Земли 628 дес. Жит.: 142 (1911). 

 

САМОЙЛОВКА (Царево-Терновка), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Александровский/Краматорский р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Александровский р-н). Менн. село, осн. в 1888. К юго-зап. от ж.-д. ст. Краматорская. Основатели из 

молочанских колоний. Менн. община. Жит.: 170/118 нем. (1926). 

 

САМСОН (также Симсон), до 1917 – С.-Петербургская губ., Петергофский у., Ораниенбаумская вол.; в 

сов. период – Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н. Лют. село, осн. в 1834. В 10 км к юго-вост. от 

Ораниенбаума. Образовано по указу Николая I от 9.7.1833. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. 

приход Петергоф. Жит.: 57 (1925). 

 

САМСОНОВКА – см. Нейгейм. 

 

САНАТОРИЙ НАРКОМЗДРАВА/SANATORIUM DES V.K. FÜR GESUNDHEITSPFLEGE, в сов. 

период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Нем. поселок. В 10 км к вост. от Покровска. Жит.: 8/8 

нем. (1926). 

 

САНДЕР/SANDER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 15 (1926). 

 

САПСОНСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Лют. хутор. К сев.-вост. от Оренбурга. 

Лют. приход Оренбург. Жит.: 18 (1915).  

 

САРАЙ-ГОРСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Натальинская вол.; в сов. период – 

Саратовская обл., Озинский р-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1900. К вост. от Покровска. Земли 

918 дес. Жит.: 147 (1908). 

 

САРАТА (Старо-Сарата; также Сироталь, № 15), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Саратский колон. окр.; Саратская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., 

Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1822. На прав. берегу р. Сарата, в 56 км к юго-зап. от Аккермана. 

Основатели – 101 семья из Вюртемберга и Баварии. В 1831 от холеры умерли 49 чел. Лют. приход (1822). 

Место деят-ти пастора-сепаратиста И. Линдла (1822-24). Церковь (1840). Часть жит. – католики. Земли 

6060 дес. (1857; 101 двор и 65 беззем. сем.). Садоводство, виноградарство и виноделие, пищевая пром-ть. 

Пар. мельница Ганзена (1874), мех. мастерская Г. Ганзена (1870), чугунолит. з-д Шнайба, ф-ки с.-х. 

машин Ф.Ф. Хоббахера и К.К. Лайера (1887), Лютце (1907), суконная ф-ка (1886), лавки. Школа (1823). 

Вернеровское училище (1844; с 1866 центр. училище); Положение об училище утверждено 23.10.1842 

Николаем I. Богадельня „Александровский приют“ (1866), больница (1883). Музей (1922). Лавка и книжн. 

магазин Р. Освальда и Т. Гоммеля. Нем. жители выселены в Германию 22.9.1940. Место рожд. лют. 

пасторов Л.Э.Г. Бенинга (1862-1933), В.Г. Мейера (1884-1922), Р. Мейера (1887-1947), Г. Вингера (1891-

1966), лют. пастора и общ. деятеля И.А. Винклера (род. 1886). Жит.: 444 (1827), 943 (1859), 1313 (1870), 

1404 (1875), 1317 (1886), 1782/1587 нем. (1897), 1860 (1905), 2878/2139 нем. (1939). 

 



САРАТА НОВАЯ (также Сарата-Ноу), до 1917 – Бессарабская губ., Белецкий (Ясский) у., Фалештская 

вол. Лют. село. К сев.-зап. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Жит.: 277 (1859), 305 (1870), 307 (1875).  

 

САРАТОВ (также № 89), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в наст. время – 

Табунский р-н). Менн. село, осн. в 1912. В 35 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община Хорошее, братско-менн. община Саратов. Молельн. дом (1914). 

Семеноводч. и племенное тов-во, нач. школа (1926). К-з им. Тельмана. Жит.: 349 (1926), 307/305 нем. 

(1980), 274/271 нем. (1987), 175 (2004), 146 (2009). 

 

САРАТОВ (Балицкий), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-зап. от с. 

Захарьевка. Лют. приход Бергдорф. Земли 420 га (1940). Жит.: 93 (1887), 85 (1896), 124 (1906), 113 

(1916), 229 (1926), 322 (1943). 

 

САРАТОВКА I, до 1917 – Закаспийская обл., Асхабадский у. Лют. село, осн. в 1894. В неск. км к сев.-

зап. от Асхабада. Основатели из Поволжья. Лют. приход Ташкент. Часть жит. переселилась в кол. 

Крестово (1896), остальные уехали в Мервский у., создав кол. Саратовка II. Жит.: 56 (1896), 8 (1905). 

 

САРАТОВКА II, до 1917 – Закаспийская обл., Мервский у.; в сов. период – Туркменская ССР, 

Марыйская обл. Лют. село, осн. в 1902. В неск. км к зап. от Мерва, в 110 км к юго-вост. от Асхабада. 

Основатели из Поволжья и из кол. Саратовка I. Лют. приход Ташкент. Жит.: 220 (1905), 222 (1925). 

 

САРАТОВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Локтевская вол.; в сов. период – Алтайский 

край, Рубцовский/Локтевский р-н (в наст. время – Рубцовский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1906. В 35 км 

к юго-вост. от Рубцовска. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка, 

маслоартель, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, красн. уголок, сельсовет (1926). К-зы „Ландман“, 

„Новая деревня“, им. 18 партсъезда. Средн. школа. Жит.: 550 (1921), 549 (1926), 1048 (1989), 804 (2004), 

617 (2009).  

 

САРАТОВСКИЙ – см. Бергталь. 

 

САРАТОВСКОЕ (зем. участок Шакпак, Шокпак), до 1917 – Акмолинская обл., Акмолинский у., 

Лифляндская (Покорная) вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Тельманский 

(Карагандинский)/Осакаровский/Промышленный р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1906. К сев.-зап. от 

Караганды. Основатели из Поволжья. Земли 788 дес. (1906), 1632 дес. (1916). К-з им. Чкалова. Жит.: 76 

(1906), 106 (1909), 105 (1925). 

 

САРАТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SARATA, Бессарабская губ., Аккерманский у. Образована 

после 1871 на терр-ии бывш. Саратского колон. окр. На правобережье р. Сарата, к юго-зап. от 

Аккермана. Включала нем. села: Гнаденталь, Лихтенталь, Сарата. Центр – с. Сарата. Жит.: 3454 (1875), 

3419 (1885), 4186 (1897), 4345 (1905). 

 

САРАТСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK SARATA, Бессарабская губ., 

Аккерманский у. На правобережье р. Сарата, к юго-зап. от Аккермана. Включал нем. села: Гнаденталь, 

Лихтенталь, Сарата. Центр – с. Сарата. Земли 15660 дес. (1857; 261 двор и 163 беззем. сем.). Маслобойни 

– 3, мельницы – 16, ткацкие станки – 13, церкви и молельн. дома – 2, школы – 2 (1841). После 1871 на 

этой терр-ии образована Саратская вол. Жит.: 1241 (1834), 1321 (1841), 2313 (1859), 3303 (1870).  

 

САРАЦИКА-ЭККЕРТ (также Сарата Эккерта, Эккерт/Eckert, Сарацика-Вейлер), до 1917 – Бессарабская 

губ., Аккерманский у., Плахтеевская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Новая 

Плахтиевка, Одесская обл., Саратский р-н). Лют. хутор, осн. в 1892. В 50 км к зап. от Аккермана. Лют. 

приход Эйгенгейм. Земли 745 га. Жит.: 36/28 нем. (1939).  

 

САРГАНАК (Мантель В.М./Mantel), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н. Нем.-рус. хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 33 (1915), 34/13 нем. 

(1926). 

 



САРГИЛ (также Саргыл, Сариель), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. 

Лучевое, Республ. Крым, Советский р-н). Лют. село. В 50 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход 

Цюрихталь. Земли 1450 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 33 (1864), 41 (1904), 106 (1911), 94 (1915), 116 

(1919), 138/128 нем. (1926). 

 

САРЕПТА/SAREPTA (зем. участок Каянды, Коянды, Куянды, Кояндыакчеку), до 1917 – Акмолинская 

обл., Акмолинский у., Долинская вол.; в сов. период – Карагандинская обл., Мичуринский/Тельманский 

(Карагандинский)/Промышленный р-н (в наст. время – Абайский р-н). Лют. село, осн. в 1907. В 55 км к 

юго-зап. от Караганды. Назв. по поволжской кол. Сарепта. Основатели из Поволжья. Лют. приход 

Акмолинск. Земли 1818 дес. (1909), 5560 дес. (1916). Две ветр. мельницы. Коопер. лавка, нач. школа 

(1926). С-з „Дзержинский“. Средн. школа. В 1932 часть жит. переселена в с. Покорное. Жит.: 216 (1909), 

223 (1911), 298 (1920), 265 (1925). 

 

САРЕПТА/SAREPTA (с 1920 Красноармейск; также Колония Сарепта/Kolonie Sarepta), до 1917 – 

Саратовская губ., Царицынский у., Сарептская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., 

Красноармейский р-н (с 1931 – в черте г. Сталинграда). Еванг.-лют. село (в сов. период – поселок гор. 

типа, город), осн. в 1765. У р. Сарпа, в 27 верст. к югу от Царицына. Основатели из протест. общины 

гернгутеров, выходцы из Саксонии и Гессена. Правила поселения гернгутеров в Поволжье изложены в 

докладе Г.Г. Орлова, утвержденном 7.6.1765 Екатериной II. Жалованные грамоты сарептянам: Екатерины 

II (27.3.1767), Павла I (20.6.1797), Александра I (15.9.1801), Николая I (10.10.1826). Решение об 

устройстве и управлении колонии после упразднения колонист. статуса принято Гос. Советом и 6.6.1877 

утверждено Александром II. В 1774 село разграблено и разрушено пугачевцами. К 1864 прибыло из-за 

гр-цы 1255 чел., убыло туда – 677, родилось – 1054, умерло – 1038. Гернгутерская община (1766), в 1894 

принята в еванг.-лют. церковь. Церковь (1772). Часть жит. – реформаты. Земли 4443 дес. (1857; 231 

муж.), 14493 дес. (1910; 116 сем.). Виноградарство, садоводство, картофелеводство, табаководство, 

лесоводство. Минер. источник. Центр текстильн. пр-ти в Поволжье (произ-во сарпинки, шелко- и 

сукноткачество). З-ды: три горчичных (И.К. Глича, А.И. Кноблоха, бр. Гольдбах), кожевенный, 

мыловаренный, водочный, пивоваренный, кирпичный, горшечный (1889). Произ-во бальзама из степных 

трав (Ф.Г. Лангерфельд). Училища для мальчиков (1772) и девочек (1773), частн. школа Л. Шмидта 

(1909), дом призрения бедных (1904), врач. пункт, акушер. пункт, реальн. училище, земск. школа. Клубн. 

сцена (1910). Нач. школа, клуб, сельсовет (1926). Раб. коопер-в „Самопомощь“, артель хлебопеков. К-зы 

„Беднота, вперед!“, „Красная Сарпа“, „Красный Октябрь“, „Красный хлебороб“, „Любитель труда“. З-ды: 

судостроительный (1931), шпалопропиточный (1932), мачтопропиточный (1936), судоремонтный (1937), 

лесопильный; горчично-маслобойный з-д „Основатель“, лесоперевалочная база. Нем. жители 

депортированы с 1.9.1941. Место рожд. акад. И.Х. Гамеля (1788-1862), лют. пастора С.Я. Геллера (1796-

1864), биолога А.К. Беккера (1818-1901), издателя Г.А. Глича (1897-1938). Жит.: 167 (1765), 190 (1774), 

333 (1784), 468 (1794), 507 (1802), 535 (1812), 458 (1822), 395 (1833), 384 (1843), 437 (1854), 470 (1865), 

478 (1874), 510 (1882), 1543/1055 нем. (1889), 1779/1271 нем. (1897), 4877 (1911), 4606/1579 нем. (1926), 

2320 нем. (1941).  

 

САРЕПТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SAREPTA, Саратовская губ., Царицынский у. К югу от 

Царицына. Включала нем. нас. пункты: Сарепта, х. Шенбрун. Центр – с. Сарепта.  

 

САРИЯРЫ – см. Маразлиенфельд. 

 

САРИЯРЫ II (также Сария), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Эйгенгеймская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Пивденное, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). Лют. 

село на арендн. земле, осн. в 1895. В 15 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. 

Жит.: 185 (1904). 

 

САРМАТОВО – см. Контениусфельд. 

 

САРНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский/Мархлевский (Довбышанский)/Романовский (им. 

Дзержинского/Миропольский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., Романовский р-н). Лют. село, осн. 

в 1890. В 45 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1925). Жит.: 

295 (1906), 298 (1910). 

 



САРОНА, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Тарасовка, Республ. Крым, 

Нижнегорский р-н). Менн. село, осн. в 1879. В 60 км к сев.-зап. от Феодосии. Земли 1800 дес. Нач. школа 

(1926). В 1930 жит. депортированы в Архангельск. Жит.: 65 (1911), 58 (1915), 73 (1919), 142/137 нем. 

(1926). 

 

САРЫ-БАШ-МАЙНФЕЛЬД (Этингербрунн/Ettingerbrunn; также Сарыбаш, Майнфельд/Meinfeld), до 

1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – Республ. Крым, Первомайский р-н). 

Лют.-менн. село, осн. в 1893. В 55 км к сев.-вост. от Евпатории. Нем. „Meinfeld“ – „Мое поле“. Лют. 

приход Джелал. Земли 3350 дес. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 178 (1905), 240 (1915), 96 

(1918), 103/89 нем. (1926). 

 

САРЫ-БУЛАТ СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ (Гюнтера В.И./Günther; также Сары-Булат), до 1917 – 

Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-

Шеихский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. в 1900. В 75 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход 

Джелал. Земли 1000 дес. Жит.: 51 (1915), 25 (1918), 94/88 нем. (1926). 

 

САРЫ-КИПЧАК, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Нем. село. К сев.-зап. от Евпатории. Жит.: 45 (1915), 

88/42 нем. (1926). 

 

САРЫОЗЕК – см. Вольское. 

 

САРЫОЗЕН – см. Крестовское. 

 

САРЫ-ПАША-ЧОКМАК – см. Гохфельд. 

 

САСЫК-КИЯТ (Дауба/Daub), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Воинская вол. Три нем. 

хутора – Сасык-Кият (Дауба А.), Сасык-Кият (Дауба Ф.), Сасык-Кият (Дауба Ф.). К сев.-зап. от Джанкоя. 

Жит.: 28, 15, 11 (1915). 

 

САТИНО (Нейфельд) в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский/Краснокутский к-н. Нем. 

хутор. К юго-вост. от Покровска. Жит.: 183 (1925). 

 

САТОВО (Егоровка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Нем.-укр. село. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 78 (1906), 13 

(1916), 49 (1926). 

 

САУРЧИ НЕМЕЦКИЙ – см. Александерталь. 

 

САХАЛЬСКИЙ (Бергенталь/Bergental; также Бергталь/Bergtal, Сокальского, Веровка), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. 

Кат. село. На прав. берегу р. Кучурган, в 25 км к вост. от Тирасполя. Кат. приход Страсбург. Жит.: 121 

(1906), 74 (1916), 114 (1926), 287 (1943). 

 

САХАНСКОЕ – см. Эйгенфельд. 

 

САХАРОВА, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 63 (1906). 

 

САЯ (Люца-Бишлера/Lutz-Bischler; также Бишлера-Люца), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Сизовка, 

Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село, осн. в 1885. В 45 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приходы 

Нейзац и Джелал. Земли 3000 дес. Жит.: 252 (1915), 30 (1918), 89/49 нем. (1926). 

 

СВЕТЛОВКА – см. Блюменорт. 

 

СВЕТЛОДОЛИНСКОЕ – см. Лихтенталь. 

 



СВИНОСОВХОЗ № 592 „РОТ-ФРОНТ“, в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н (в наст. время – с. Широкополье, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Нем. хутор. 

К юго-вост. от Покровска. Совхоз осн. в 1931. Земли в с-зе 6680 га (1933). Жит.: 713/491 нем. (1931). 

 

СВИНОСОВХОЗ № 593 „КОММУНИСТ“ – см. Гуккерталь. 

 

СВИТКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 56 (1906), 145 (1910). 

 

СВИЧЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Свийчев, Волынская обл., Владимир-Волынский р-н). Лют. село 

на собств. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Школа. 

Жит.: 365 (1906), 274 (1910). 

 

СВОБОДНОЕ ПОЛЕ – см. Фрайфельд. 

 

СВЯТОГОРСК, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Полтавский р-н. Нем. село. В 25 км к зап. 

от с. Полтавка. 8-летн. школа. Жит.: 598 (1970), 554 (1979), 505 (1989). 

 

СВЯТОГОРСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SWJATOGORJE – см. Цюрихтальская вол.  

 

СВЯТОГОРЬЕ – см. Цюрихталь.  

 

СВЯТО-ПОКРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SWJATO-POKROWSKOJE – см. Ландауская 

вол. 

 

СВЯТО-ПОКРОВСКОЕ – см. Ландау. 

 

СВЯТОТРОИЦКОЕ – см. Эйхвальд.  

 

СЕБАСТИАНФЕЛЬД/SEBASTIANSFELD (Малахово; также Севастьянфельд), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Александрфельдская (Суворовская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-

Березанский (Анатольевский) р-н (в наст. время – Березанский р-н). Кат. село, осн. в 1870. В 50 км к зап. 

от Николаева. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Малахова. Основатели из березанских колоний. 

Кат. приход Блюменфельд. Молельн. дом. Земли 2510 дес. (1918). Сельсовет (1924). Жит.: 207 (1885), 

223 (1896), 370 (1905), 348 (1911), 375 (1918), 543 (1926), 546 (1943).  

 

СЕВАСТЬЯНОВКА – см. Антон.  

 

СЕВЕР/NORD-GEBIETE. Нем. нас-е на С. всегда отличалось значит. преобладанием горожан (81,9% в 

1897). Сельск. нем. посел-я в регионе отсутствовали. С 1942 числ-ть немцев на С. резко возросла: здесь 

находились крупные „трудармейские“ лагеря.  

В 1858 на С. было 0,4 тыс. нем. (0,03% нас-я). Нем. в 1875 и 1897: Архангельская губ. – 553 (0,2%) и 309 

(0,1%); Вологодская губ. – 175 (0,02%) и 226 (0,02%); итого – 728 (0,1%) и 535 (0,03%). Нем. в 1920 и 

1926: Архангельская губ. – 195 (0,05%) и 132 (0,03%), Вологодская губ. – 127 (0,01%) и 133 (0,01%), 

Северо-Двинская губ. – 80 (0,01%) и 58 (0,01%); в 1926: Коми АО – 15 (0,01%), Мурманская губ. – 51 

(0,2%); итого – 402 (0,02%) и 389 (0,01%). Нем. в 1937: Вологодская обл. – 146 (0,01%). Нем. в 1939, на 

1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы), в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Коми АССР (Республика Коми) – 2617 

(0,8%), 12141, 19805 (2,5%), 14647 (1,5%), 13339 (1,2%), 12866 (1,0%), 9246 (0,9%); Архангельская обл. – 

2598 (0,2%), 12894, 5914 (0,5%), 3048 (0,2%), 2462 (0,2%), 2237 (0,1%), 1596 (0,1%); в т. ч. Ненецкий 

автон./нац. окр.: 1939 – 150 (0,3%), 1959 – 224 (0,5%), 1970 – 76 (0,2%), 1979 – 38 (0,1%), 1989 – 88 

(0,2%), 2002 – 25 (0,1%); Вологодская обл. – 696 (0,04%), (1941 – 497), 9952, 2655 (0,2%), 843 (0,1%), 887 

(0,1%), 865 (0,1%), 955 (0,1%); Мурманская обл. – 970 (0,3%), 20, 345 (0,1%), 823 (0,1%), 980 (0,1%), 1454 

(0,1%), 1211 (0,1%); итого – 6881 (0,2%), 35007, 28719 (0,7%), 19361 (0,4%), 17668 (0,4%), 17422 (0,3%), 

13008 (0,3%).  

Нем. в городах: Архангельск: 1897 – 253 (1,2%), 1904 – 820 (4,0%), 1910 – 896 (2,7%), 1921 – 169, 1926 – 

106 (0,1%), 1989 – 370 (0,1%); Вологда: 1897 – 121 (0,4%), 1910 – 123 (0,3%), 1920 – 80 (0,2%), 1923 – 63 

(0,1%), 1926 – 68 (0,1%); Воркута: 1989 – 2536 (1,2%); Сыктывкар: 1989 – 3995 (1,7%). 

 



СЕВЕРИНОВКА (Бранковановка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Кат. село. К сев.-вост. от Тирасполя. Назв. по имени 

Северина Потоцкого, бывш. владельца имения. Кат. приход (1800). Церковь. Ярмарки. Жит.: 33 (1916), 

31 (1926). 

 

СЕВЕРИНОВКА – см. Янов.  

 

СЕВЕРНОЕ – см. Чернавка.  

 

СЕВЕРНЫЙ, в сов. период – Омская обл., Черлакский/Крестинский р-н (в наст. время – Черлакский р-

н). Нем. поселок. В 100 км к юго-вост. от Омска. Сельсовет (1926). Нач. школа. Жит.: 25 (1925). 

 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ/NORD-KAUKASUS. Приток нем. колонистов на С.К. начался в 1860-х гг. За 

редким исключением (напр., кол. Гнаденбург) здесь имелись только дочерн. колонии, образованные 

выходцами из Поволжья, Причерноморья и др. Среди немцев на С.К. заметно преобладало сельск. нас-е 

(88,2% в 1897). В годы 1-й мир. войны на С.К., как и во многих др. регионах, действовали меры по 

пресечению нем. землевладения и землепользования. Специальным решением Совета министров, 

утвержденным  8.2.1917 Николаем II, они были распространены и на Ставропольскую губ. В 1924 

Немецко-Хагинская вол. Ставропольской губ. передана в Калмыцкую АО. Кубанской обл. была передана 

юж. часть Ростовского окр., где также имелись нем. села. В 1928-41 в Краснодарском крае существовал 

Ванновский нем. р-н. Нем. нас-е С.К. было депортировано на осн. Постановлений ГКО от 21.9.1941 

(Краснодарский и Орджоникидзевский края, Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская АССР) и 

22.10.1941 (Дагестанская и Чечено-Ингушская АССР).  

Нем. на С.К.: 1834 – 1,1 тыс. (0,2% нас-я), 1858 – 2,8 тыс. (0,4%), 1914 – 53,1 тыс. (0,9%). Нем. в 1875: 

Кубанская обл. – 2016 (0,3%), Ставропольская губ. – 2754 (0,6%), Терская обл. – 730 (0,1%), итого – 5500 

(0,3%); в 1897: Дагестанская обл. – 261 (0,05%), Кубанская обл. – 20778 (1,1%), Ставропольская губ. – 

8601 (1,0%), Терская обл. – 9672 (1,0%), Черноморская губ. – 748 (1,3%), итого – 40060 (0,9%). Нем. в 

1920: Горская респ-ка – 3842 (0,6%), Кубано-Черноморская обл. – 27028 (0,9%), Ставропольская губ. – 

17575 (1,5%), Терская обл. – 10170 (2,8%), итого – 58615 (1,2%). Нем. в 1926 (по округам): Армавирский 

– 21856 (2,4%), Кубанский – 7255 (0,5%), Майкопский – 962 (0,3%), Ставропольский – 3544 (0,8%), 

Сунженский – 38 (0,1%), Терский – 18043 (2,8%), Черноморский – 2968 (1,1%); Дагестанская АССР – 

2551 (0,3%), Адыгейско-Черкесская АО – 108 (0,1%), Ингушская АО – 14 (0,02%), Кабардино-Балкарская 

АО – 2674 (1,3%), Карачаевская АО – 12 (0,02%), Северо-Осетинская АО – 1502 (1,0%), Черкесская АО – 

24 (0,1%), Чеченская АО – 78 (0,03%); итого – 67240 (1,1%). Нем. в 1937: Краснодарский край – 34880 

(1,2%), Орджоникидзевский край – 41712 (2,5%), Кабардино-Балкарская АССР – 5276 (1,6%), Северо-

Осетинская АССР – 3257 (1,1%). Нем. в 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Краснодарский край – 34287 

(1,1%), (1941 – 40636), 4754 (0,1%), 17326 (0,4%), 24237 (0,5%), 31751 (0,6%), 19673 (0,4%); в т. ч. 

Адыгейская АО (Республика Адыгея): 393 (0,2%), 244 (0,1%), 801 (0,2%), 1388 (0,3%), 1805 (0,4%), 1204 

(0,3%); Ставропольский (Орджоникидзевский) край – 45689 (2,3%), 1921 (0,1%), 6393 (0,3%), 9235 

(0,4%), 13245 (0,5%), 8533 (0,3%); в т. ч. Карачаево-Черкесская АО (Карачаево-Черкесская Республика): 

569 (0,2%), 153 (0,1%), 440 (0,1%), 590 (0,2%), 871 (0,2%), 486 (0,1%); в т. ч. 1939: Карачаевская АО – 223 

(0,1%), Черкесская АО – 346 (0,4%); Кабардино-Балкарская АССР (Кабардино-Балкарская Республика) – 

5327 (1,5%), (1941 – 5803), 903 (0,2%), 5262 (0,9%), 9905 (1,5%), 8569 (1,1%), 2525 (0,3%); Дагестанская 

АССР (Республика Дагестан) – 5048 (0,5%), (1941 – 3592), 777 (0,1%), 1032 (0,1%), 753 (0,05%), 548 

(0,03%), 311 (0,01%); Северо-Осетинская АССР (Республика Северная Осетия – Алания) – 2929 (0,9%), 

(1941 – 2415), 789 (0,2%), 2099 (0,4%), 2527 (0,4%), 3099 (0,5%), 964 (0,1%); Чечено-Ингушская АССР (в 

2002 Чеченская Республика и Республика Ингушетия) – 858 (0,1%), (1941 – 420), 567 (0,1%), 995 (0,1%), 

936 (0,1%), 733 (0,1%), 230 (0,01%); в т. ч. 2002: Чеченская Республика – 185 (0,02%), Республика 

Ингушетия – 45 (0,01%); итого: 94138 (1,3%), 9711 (0,1%), 33107 (0,3%), 47593 (0,4%), 57945 (0,5%), 

32236 (0,2%).  

Нем. в городах: Анапа: 1926 – 116 (0,9%); Армавир: 1897  – 1269 (7,0%), 1904 – 2040 (8,0%), 1910 – 2834 

(6,5%), 1926 – 2913 (4,0%); Владикавказ: 1874 – 248 (1,2%), 1882 – 220, 1897 – 612 (1,4%), 1910 – 471 

(0,6%), 1923 – 518, 1926 – 530 (0,7%); Грозный: 1874 – 73 (0,9%), 1897 – 134 (0,9%), 1910 – 607 (2,3%), 

1926 – 364 (0,5%); Ейск: 1910 – 135 (0,3%), 1926 – 118 (0,3%); Екатеринодар (Краснодар): 1897 – 501 

(0,8%), 1904 – 710 (1,0%), 1910 – 1224 (1,3%), 1923 – 898, 1926 – 1107 (0,7%), 1939 – 772 (0,4%); Кизляр: 

1910 – 161 (0,5%); Кисловодск: 1926 – 215 (0,7%); Крымская (ныне Крымск): 1904 – 470 (2,9%); Майкоп: 

1910 – 366 (0,9%), 1926 – 111 (0,2%); Минеральные Воды: 1926 – 552 (3,1%); Моздок: 1897 – 161 (1,7%), 

1910 – 259 (1,5%), 1926 – 178 (1,3%); Нальчик: 1897 – 117 (2,4%), 1926 – 152 (1,2%); Невинномысская 

(ныне Невинномысск): 1910 – 119 (1,0%); Новомихайловское: 1904 – 3860 (34,3%); Новороссийск: 1897 – 

223 (1,3%), 1926 – 528 (0,8%); Петровск (ныне Махачкала): 1897 – 107 (1,1%), 1904 – 170 (1,0%); 



Прохладная (ныне Прохладный): 1910 – 225 (1,5%); Пятигорск: 1897 – 441 (2,4%), 1904 – 430 (1,7%), 

1910 – 558 (1,8%), 1923 – 618, 1926 – 596 (1,1%); Романовский (Кропоткин): 1904 – 140 (1,2%), 1926 – 

217 (0,7%); Сочи: 1910 – 213 (2,2%), 1926 – 105 (1,0%); Ставрополь: 1873 – 370 (1,2%), 1897 – 519 (1,2%), 

1910 – 281 (0,5%), 1923 – 362, 1926 – 395 (0,7%); Тихорецк: 1926 – 137 (0,7%); Хасав-Юрт: 1897 – 107 

(2,0%), 1926 – 371 (5,4%). 

 

СЕВЕРО-ЗАПАД/NORD-WEST-GEBIETE (также Озерный край, Ингерманландия). Нем. колонисты 

начали селиться на С.-З. в 1760-х гг. 1.11.1765 Екатерина II утвердила доклад Г.Г. Орлова о поселении 

иностранцев в Ингерманландии на частн. землях. Положение этих кол-тов в первые десятилетия 

отражено в докладе, утвержденном 20.6.1797 Павлом I. 16.6.1803 принята Инструкция для внутр. 

распорядка и управления в С.-Петербургских колониях. Несмотря на наличие нем. колоний, на С.-З. 

преобладало нем. гор. нас-е (80,8% в 1897), прежде всего – за счет масс. проживания немцев в С.-

Петербурге. Нем. нас-е Ленинграда и Ленинградской обл., не попавшее под оккупацию, депортировано в 

Сибирь 17-21.3.1942. В 1945 в сост. СССР была включена часть Восточной Пруссии (с 1946 – 

Калининградская обл.). Ее жители депортированы в Германию в 1947, однако в последние десятилетия на 

этой терр-ии вновь появилось небольшое нем. нас-е (выходцы из др. регионов СССР).  

Нем. в Озерном крае: 1782 – 1,0 тыс. (0,1% нас-я), 1796 – 26,3 тыс. (2,0%), 1834 – 53,0 тыс. (2,0%), 1858 – 

57,1 тыс. (1,9%). Нем. на С.-З. в 1875 и 1897: 41860 (1,3%) и 71667 (1,4%); в т. ч.: Новгородская губ. – 

3295 (0,3%) и 4188 (0,3%), Олонецкая губ. – 1171 (0,4%) и 137 (0,04%), Псковская губ. – 3949 (0,6%) и 

3885 (0,3%), С.-Петербургская губ. – 33445 (2,7%) и 63457 (3,0%). Нем. в 1920 и 1926: Карельская АО – 

55 чел. (0,05%) и 117 (0,04%), Новгородская губ. – 4040 (0,4%) и 3805 (0,4%), Олонецкая губ. (1920) – 40 

(0,02%), Петроградская (Ленинградская) губ. – 18834 (1,2%) и 25213 (0,9%), Псковская губ. – 1043 (0,1%) 

и 1115 (0,1%), Череповецкая губ. – 213 (0,03%) и 169 (0,02%), итого – 24225 (0,5%) и 30419 (0,5%). Нем. 

в 1937: Ленинградская обл. – 15078 (0,4%), с г. Ленинградом – 29317 (0,5%). Нем. в 1939: Карельская 

АССР – 3280 (0,7%), Ленинградская обл. – 12766 (0,4%); итого (с г. Ленинградом) – 26150 (0,4%). 

Немцы-спецпоселенцы на 1.1.1953: Карело-Финская ССР – 246. Нем. в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: 

Карельская АССР (Республика Карелия) – 409 (0,1%), 402 (0,1%), 457 (0,1%), 670 (0,1%), 772 (0,1%); 

Калининградская обл.: – 648 (0,1%), 1068 (0,1%), 1218 (0,2%), 1307 (0,2%), 8340 (0,9%); Ленинградская 

обл. – 669 (0,1%), 1072 (0,1%), 1807 (0,1%), 1775 (0,1%), 2372 (0,1%); Новгородская обл. – 537 (0,1%), 

554 (0,1%), 716 (0,1%), 927 (0,1%), 1010 (0,1%); Псковская обл. – 129 (0,01%), 213 (0,02%), 742 (0,1%), 

825 (0,1%), 685 (0,1%); итого (с г. Ленинградом/С.-Петербургом) – 4444 (0,1%), 6558 (0,1%), 7742 (0,1%), 

9074 (0,1%), 17047 (0,2%).  

Нем. в городах: Боровичи: 1910 – 131 (1,0%); Великие Луки: 1897 – 120 (1,4%), 1904 – 123 (1,3%); 

Гатчина: 1897 – 335 (2,3%), 1904 – 1710 (9,4%); Колпино: 1904 – 220 (1,6%); Кронштадт: 1897 – 1068 

(1,8%), 1910 – 784 (4,0%), 1920 – 105 (0,4%); Луга: 1897 – 128 (2,3%), 1904 – 490 (5,8%); Малая Вишера: 

1926 – 247 (2,6%); Нарва: 1897 – 1000 (6,0%), 1904 – 1140 (6,0%); Новгород: 1897 – 421 (1,6%), 1910 – 

409 (1,7%), 1920 – 385 (1,5%), 1923 – 333 (1,2%), 1926 – 355 (1,1%); Олонец: 1904 – 150 (9,0%); Опочка: 

1910 – 120 (1,5%); Ораниенбаум (ныне Ломоносов): 1897 – 148 (2,7%), 1904 – 260 (6,2%); Остров: 1897 – 

157 (2,5%); Павловск: 1897 – 243 (4,8%), 1910 – 355 (6,5%); Петергоф (ныне Петродворец): 1897 – 497 

(4,4%), 1910 – 747 (7,1%), 1926 – 293 (2,5%); Петрозаводск: 1904 – 245 (1,8%); Псков: 1897 – 1312 (4,3%), 

1910 – 1180 (3,6%), 1920 – 334 (1,1%), 1923 – 388 (1,0%), 1926 – 310 (0,7%), 1989 – 157 (0,1%), 2002 – 178 

(0,1%); С.-Петербург (Ленинград): 1789 – 17660 (8,1%), 1818 – 23612 (6,4%), 1840 – 24225 (5,1%), 1860 – 

28755 (5,7%), 1881 – 49684 (5,5%), 1890 – 43798 (4,6%), 1897 – 50780 (4,0%), 1900 – 43866 (3,5%), 1910 – 

41283 (2,6%), 1920 – 11167 (1,5%), 1923 – 12587 (1,2%), 1926 – 16916 (1,1%), 1937 – 14239 (0,5%), 1939 – 

10104 (0,3%), 1959 – 2052 (0,1%), 1970 – 3249 (0,1%), 1979 – 2802 (0,1%), 1989 – 3570 (0,1%), 2002 – 3868 

(0,1%); Старая Русса: 1897 – 120 (0,8%), 1904 – 250 (1,5%); Стрельна: 1926 – 672 (13,8%); Торопец: 1904 

– 280 (4,0%); Холм: 1904 – 110 (1,7%); Царское Село (Детское Село, ныне Пушкин): 1897 – 746 (3,3%), 

1904 – 790 (4,0%), 1926 – 219 (0,9%); Шлиссельбург: 1910 – 372 (4,8%); Ямбург (Кингисепп): 1897 – 286 

(6,2%), 1926 – 186 (3,7%). 

 

СЕИТ-БУЛАТ (Вальтеровка; также Сеит-Болат, Лютц В./Lutz), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Джанкойский р-н (в наст. 

время – с. Роскошное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. село. В 25 км к юго-зап. от Джанкоя. 

Лют. приход Гохгейм. Нач. школа, сельсовет (1926). С-з „Бий-Су-Ковча“. Жит.: 39 (1915), 226/173 нем. 

(1926). 

 

СЕЙМЕНТАЛЬ/SEIMENTAL – см. Сеймены. 

 

СЕЙМЕНЫ (Сейменталь/Seimental; также Зеймены), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Семеновка, Одесская обл., 



Белгород-Днестровский р-н). Лют. село, осн. в 1867. В 20 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приходы 

Сарата, Постталь/Бенкендорф, Эйгенгейм. Земли 2857 га. Жит.: 242 (1870), 304 (1875), 513/499 нем. 

(1897), 451 (1905), 629/597 нем. (1939). 

 

СЕКРЕТАРКА – см. Георгенталь. 

 

СЕКРЕТАРОВКА II – см. Рата. 

 

СЕЛИВАНОВКА – см. Петерсталь. 

 

СЕЛИСКИ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Корытницкая вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 100 (1906), 115 (1910). 

 

СЕМЕНОВКА (Ретлинг/Röthling; также Симновка, Мим/Mihm), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Каменский колон. окр.; Иловлинская (Уметская)/Семеновская/Каменская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в 

наст. время – Волгоградская обл., Камышинский р-н). Кат. село, осн. в 1767. На прав. берегу р. 

Семеновка, в 44 км к сев. от Камышина. Основатели – 43 семьи из Майнца, Пруссии, Фульды и 

Вестфалии. Коронная колония. Кат. приход. Церковь (1855). Земли 4100 дес. (1857; 302 семьи), 13221 

дес. (1910; 839 сем.). Мельницы, маслобойня, произ-во колес и фур, кузницы, ярмарки. Кредит. тов-во. 

Земск. школа (1890), частн. школа. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1860-80 гг.; 91 семья), Кубанскую 

обл. (1861; 130 чел.), Иловлинскую вол. (1868-69; 61 чел.), Америку (1876-78 – 23 чел., 1886-87 – 52 

семьи). В 1921 родилось 151 чел., умерло – 626. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). МТС. Первые десятилетия истории села отражены в записках К. Шааба. 

Жит.: 144 (1767), 232 (1773), 308 (1788), 407 (1798), 765 (1816), 1444 (1834), 2398 (1850), 2984 (1859),  

3060 (1865), 3349 (1886), 3433/3428 нем. (1897), 5743 (1905), 6292 (1911), 4862 (1920), 3276 (1922), 3428 

(1923), 4120/4114 нем. (1926), 4726/4726 нем. (1931). 

 

СЕМЕНОВКА, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Петроверовская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский)/Демидовский р-н. Два нем. хутора – 

Семеновка I (Семеновка-Антоновича) и Семеновка II (Семеновка-Голынское). К сев.-вост. от Тирасполя. 

Жит.: 49, 25 (1887), 54, 61 (1896), 38, 30 (1906), 44, 44 (1926). 

 

СЕМЕНОВКА – см. Луизенталь. 

 

СЕМЕНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SEMJONOWSKOJE, Кубанская обл., Кавказский отд. 

На левобережье р. Кубань, к сев.-вост. от Екатеринодара. Включала нем. нас. пункты: Либенау, Ней-

Николаевка, Семеновское. Центр – с. Семеновское. Жит.: 1503 (1897). 

 

СЕМЕНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SEMJONOWKA, Саратовская губ., Камышинский у. 

Образована в 1895 на юж. части терр-ии Каменской вол. У р. Иловля и ее притоков, к сев. от Камышина. 

Включала нем. села: Гебель, Гильдман, Келер, Лейхтлинг, Семеновка. Центр – с. Лейхтлинг. Терр-ия 

вошла в сост. Уметской вол. Жит.: 20332 (1911). 

 

СЕМЕНОВСКИЙ (также Семеновка II), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Царицинская/Куликовская вол.; в сов. период – Омская обл., Ачаирский р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. У п. 

Семеновский, к юго-вост. от Омска. Жит.: 125/125 нем. (1920), 126 (1926). 

 

СЕМЕНОВСКИЙ (также Семеновка I), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Царицинская/Куликовская вол.; в сов. период – Омская обл., Калачинский/Ачаирский р-н (в наст. время – 

Калачинский р-н). Нем. поселок, осн. в 1909. В 83 км к юго-вост. от Омска. Сельсовет (1926). 8-летн. 

школа. Жит.: 208 (1912), 903 (1920), 736 (1926). 

 

СЕМЕНОВСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Лаврентьевская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Затобольский р-н; в наст. время – Костанайская обл., Костанайский р-н. Кат. поселок, 

осн. в 1904. В 48 км к юго-вост. от Кустаная. Основатели из р-на Одессы. Молельн. дом. Коопер. лавка, 

нач. школа (1926), средн. школа. Жит.: 613 (1905), 762 (1920), 715 (1925). 

 



СЕМЕНОВСКОЕ (также Семяновка), до 1917 – Кубанская обл., 

Кавказский/Екатеринодарский/Майкопский/Лабинский (Закубанский) отд., Семеновская вол.; в сов. 

период – Краснодарский край, Ладожский/Ванновский нем./Кропоткинский/Усть-Лабинский р-н (в наст. 

время – с. Семеновка, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н). Кат. село, осн. в 1863. На лев. берегу 

Кубани, в 40 км к юго-зап. от Кропоткина. Основатели – 50 сем. из Саратовской губ. Кат. приход. 

Церковь. Земли 2017 дес. (1893). Школа (1883). Фельдш. пункт. Коопер. лавка, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Жит.: 466 (1867), 873 (1882), 724 (1889), 849 (1894), 983/958 нем. (1897), 

1737/1722 нем. (1916), 2258 (1919), 1776/1722 нем. (1926). 

 

СЕМИЛЕТКИ, в сов. период – Узбекская ССР, Ташкентская обл., Нижне-Чирчикский р-н. Нем. хутора. 

К юго-зап. от Ташкента. Жит.: 137 (1926), 91 хоз. (1935). 

 

СЕМИСОТКА (Джау-Тепе; также Джау-Тебе, Парпачи, Мейер/Meier), до 1917 – Таврическая губ., 

Феодосийский у., Владиславская/Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Кировский (Ислам-

Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – Республ. Крым, Ленинский р-н). Лют.-

менн. село, осн. в 1901. В 30 км к сев.-вост. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1000 дес. Жит.: 

14 (1904), 16 (1911), 53 (1915), 98/48 нем. (1926). 

 

СЕМИСОТКА – см. Гнаденгейм. 

 

СЕМКЕ/SEMKE, в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. Нем.-рус. хутор. К юго-зап. от Ейска. 

Жит.: 28/10 нем. (1926). 

 

СЕМЬ КОЛОДЕЗЕЙ – см. Зибенбрунн. 

 

СЕНОКОСНОЕ – см. Мариуполь. 

 

СЕРАКОВКА (также Шераковка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 160 (1906), 114 (1910). 

 

СЕРАФИМОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. период – Харьковская 

обл., Близнецовский (Близнюковский)/Самойловский р-н (в наст. время – Близнюковский р-н). Кат. село, 

осн. в 1873. К сев.-вост. от Павлограда. Основатели из кол. Ямбург. Жит.: 284 (1925). 

 

СЕРБАНОВКА – см. Сымоны. 

 

СЕРБОВСКАЯ СЛОБОДКА (также Слободка Сербовская), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Эмильчинский/Городницкий/Барашивский р-н. Лют. село на собств. земле. В 20 км к сев.-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 125 

(1906), 120 (1910), 161 (1924). 

 

СЕРВИЛИНСКИЙ, в сов. период – Ростовская обл., Усть-Белокалитвенский р-н. Рус.-нем. поселок. К 

сев.-вост. от Ростова. Карьер. Жит.: 7/3 нем. (1926).  

 

СЕРГЕЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Романовецкая вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н (в наст. время – с. Вершница, 

Житомирская обл., Новоград-Волынский р-н). Лют. село. В 10 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 619/596 нем. (1897), 640 (1906), 635 (1910). 

 

СЕРГЕЕВКА (также № 6), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Рогачикская вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Лепетихский/Верхне-Рогачикский р-н. Менн. 

село, осн. в 1870. На лев. берегу Днепра, в 115 км к сев.-зап. от Мелитополя. Основатели из хортицких 

колоний. Земли 409 дес. Ф-ки с.-х. машин „Янцен и Нейфельд“ (1876), А.А. Классена (1876), И.А. Тенно 

(1886). Жит.: 45 (1915), 378/151 нем. (1926). 

 

СЕРГЕЕВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. период – Алтайский край, Кулундинский 

(Ново-Киевский)/Ключевский р-н (в наст. время – Кулундинский р-н). Менн. село, осн. в 1907. В 25 км к 



сев.-вост. от ж.-д. ст. Кулунда. Основатели из Причерноморья. Менн. община Гнаденталь. Нач. школа 

(1926). Жит.: 121 (1926), 203 (2004), 165 (2009). 

 

СЕРГЕЕВКА, до 1917 – Уфимская губ., Бирский у., Тюинская в.; в сов. период – Пермская 

(Молотовская) обл., Щучье-Озерский/Алмазовский р-н. Нем.-эст. село, осн. в 1906. Включало 2 хутора – 

Сергеевка 1-я и Сергеевка 2-я. К югу от с. Алмаз. В 1940 жит. переселены в с. Жуки. Жит.: 15/15 нем., 

120/120 нем. (1917), 106/106 нем. (1920), 77/37 нем. (1923), 84/39 нем. (1926). 

 

СЕРГЕЕВКА – см. Гейбуден. 

 

СЕРГЕЕВКА – см. Иозефсталь. 

 

СЕРГЕЕВКА – см. Топаловка. 

 

СЕРГЕЕВКА – см. Шенталь. 

 

СЕРГЕЕВКА ЭМИЛЬЧИНСКАЯ (также Сергеевка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Эмильчинская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 20 км к зап. от Эмильчина. Лют. приход Новоград-

Волынский. Школа. Сельсовет (1931). В 1942 жит. переселены в р-н Житомира. Жит.: 578/566 нем. 

(1897), 564 (1906), 595 (1910). 

 

СЕРГИОПОЛЬСКИЙ, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – 

Республика Башкортостан). Нем. хутор. В 6 км к зап. от с. Давлеканово. Жит.: 16 хоз. (1925). 

 

СЕРЕБРОПОЛЕ – см. Зильберфельд. 

 

СЕРЕБРОПОЛЬЕ – см. Зильберфельд. 

 

СЕРЕБРЯНОЕ ПОЛЕ – см. Зильберфельд. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ, до 1917 – Енисейская губ., Минусинский у., Салбинская 

(Карабеллыкская)/Никольская вол.; в сов. период – Красноярский край, Идринский р-н. Лют. село. К сев.-

вост. от Минусинска. Лют. приход Ниж. и Верх. Буланка. Жит.: 235 (1904), 270 (1911), 368 (1917). 

 

СЕРНИКИ (также Черник), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Сырники, Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село, осн. в 1866. К югу от 

Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 105 (1868), 258 (1885), 205 (1906), 201 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

СЕРП, в сов. период – Ростовская обл., Пролетарский р-н. Нем. хутор. У х. Бекетный, к вост. от Ростова. 

Жит.: 63/63 нем. (1926).  

 

СЕРПНЕВОЕ – см. Лейпциг. 

 

СЕРПОГОРЬЕ – см. Зихельберг. 

 

СЕРТКЕ-АДЖИ-АХМАТ (также Сыртке-Аджи-Ахмат), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Сейтлерский/Джанкойский р-н (в наст. 

время – с. Хлебное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем.-рус. село. В 20 км к юго-вост. от Джанкоя. 

Жит.: 55 (1915), 123/46 нем. (1926). 

 

СЕРХОВ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, 

осн. в 1873. К югу от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 69 (1885), 103 (1906), 101 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

СЕРЮКОВО, в сов. период – Омская обл., Называевский р-н. Нем. село. У с. Князево, к юго-зап. от 

Называевска. Жит.: 66 (1970). 

 



СЕЯТЕЛЬ (Кошары; также Кошляки), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. 

период – Ворошиловградская обл., Ровеньковский/Успенский р-н (в наст. время – Луганская обл., 

Антрацитовский р-н). Нем. село. К югу от Ворошиловграда. Земли 1500 дес. Жит.: 155/141 нем. (1926). 

 

СИВУШКА (также Ган/Hahn, Биркле/Birkle, Доннер/Donner), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) 

обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. хутор. К югу от Оренбурга. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Оренбург. Жит.: 58 (1925). 

 

СИДОРО-ИВАНОВКА – см. Иоганнесфельд I. 

 

СИЛЯНСКИЙ МЛЫНОК (также Млынок), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-

н. Лют. село на собств. земле. В 35 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет 

(1923). Жит.: 506/400 нем. (1897), 270 (1904), 296 (1910), 551 (1924). 

 

СИМОНСФЕЛЬД/SIMONSFELD (Ново-Семеновка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Ново-

Воронцовская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Апостоловский (Косиоровский)/Ново-

Воронцовский р-н (в наст. время – Апостоловский р-н). Кат. село, осн. в 1862. В 10 км к юго-вост. от 

Апостолова. Кат. приход Ней-Мангейм. Молельн. дом. Земли 2400 дес. Сельсовет (1925). Нач. школа, 

биб-ка. Жит.: 354 (1887), 336 (1896), 373 (1904), 426 (1911), 378 (1916), 436 (1919), 494 (1925), 632/618 

нем. (1941), 621/620 нем. (1942; 51 нем. сем. или 34% без главы семьи). 

 

СИНЕОЗЕРНОЕ – см. Шензе. 

 

СИНИЙ МОХ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Жит.: 104 (1906). 

 

СИНЯВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). 

Лют. село на арендн. земле. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 95 (1906). 

 

СИРОТСКОЕ – см. Зелингер. 

 

СИТНИКОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Ново-Уральский (Уральский) р-н. Нем. хутор. У с. 

Славянка, к юго-вост. от Омска. Жит.: 18/18 нем. (1920). 

 

СИТОРОВКА (также Ситаровка, Силаровка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 130 (1906), 

136 (1910). 

 

СКАЛИСТЫЙ – см. Фельзенталь. 

 

СКАРЛИНСКИЙ (также Скерлинский), до 1917 – Тобольская губ., Тарский у., 

Егоровская/Седельниковская вол.; в сов. период – Омская обл., Тарский/Екатерининский р-н. Лют. 

поселок на коронной земле, осн. в 1900. К вост. от Тары. Назв. от р. Скарлинка. Основатели из Волыни. 

Лют. приход Тобольск-Рыжково. Земли 840 дес. (1915). Маслоделие. К-з „Ленинский Путь“ (1935). Жит.: 

81 (1912). 

 

СКАТОВКА – см. Штрауб. 

 

СКАТОВКА – см. Экгейм. 

 

СКАТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SKATOWKA – см. Экгеймская вол. 

 

СКВОРЦОВ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Два нем. хутора – Скворцов 1-й и Скворцов 2-й, осн. в 1910. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 21, 18 (1926). 

 



СКВОРЦОВО, до 1917 – Акмолинская обл., Петропавловский у.; в сов. период – Северо-Казахстанская 

обл., Булаевский/Бишкульский/Ленинский/Полудинский/Трудовой р-н (в наст. время – р-н Магжана 

Жумабаева). Менн.-лют. село на арендн. земле. К вост. от Петропавловска. Назв. по фамилии 

землевладельца Скворцова. Основатели – 12 сем. из Причерноморья. Нач. школа, сельсовет (1926). К-зы 

им. М. Гельца, „Будущее“ (1933); с-з „Полудинский“. 8-летн. школа. Жит.: 168 (1925), 501 (1989; 59% 

нем.). 

 

СКОБЕЛЕВО – см. Катериненталь. 

 

СКОЛОБОВ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский)/Пулинский/Черняховский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход 

Геймталь. Жит.: 231 (1906), 300 (1910). 

 

СКРИПАЛЕВО – см. Иозефсталь. 

 

СКРУТЯНАЯ БАЛКА (также Скиртяный, № 2), до 1917 – Полтавская губ., Констатиноградский у., 

Велико-Бучковская вол. (в наст. время – с. Скиртяное, Харьковская обл., Сахновщинский р-н). Кат. село, 

осн. в 1881. К юго-вост. от Константинограда. Жит.: 252 (1910).    

 

СКУТ-КОХ – см. Эммаус. 

 

СЛАДКОВСКОЕ (также Сладководское, зем. участок Сулу-Куль), до 1917 – Акмолинская обл., Омский 

у., Розовская вол. Нем. село, осн. в 1909. К юго-вост. от Омска. Земли 5998 дес. (1916). Жит.: 311 (1909), 

539 (1916). 

 

СЛОБОДА-КРАСНОСЕЛКА (также Слобода-Красилов), до 1917 – Минская губ., Мозырский у., 

Петриковская вол.; в сов. период – Белорусская ССР, Полесская обл., Наровлянский р-н. Лют. село. К 

зап. от Мозыря. Жит.: 159 (1909).  

 

СЛОБОДАРКА (также Слобода, Слабодарка, Свободарка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Рожища. Лют. приход Рожище. 

Школа. Жит.: 9 (1868), 115 (1885), 607 (1906), 469 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

СЛОБОДКА (Алексеевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село. К сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 331 (1906), 193 (1910). 

 

СЛУЧАЙНОЕ – см. Глядень № 4. 

 

СЛЮСАРЕВ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на собств. 

земле. Земли 400 дес. (1909). Жит.: 15 (1909). 

 

СМАИЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SMAILOWSKIJ, Тургайская обл., Кустанайский у. К 

юго-зап. от Кустаная. Включала нем. поселки Киндыктысаевский и Смаиловский. Центр – п. 

Смаиловский. 

 

СМАИЛОВСКИЙ (также Смайловка), до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Смаиловская вол.; в 

сов. период – Кустанайская обл., Тарановский (Тобольский)/Викторовский р-н; в наст. время – 

Костанайская обл., Тарановский р-н. Нем. поселок, осн. в 1907. В 135 км к юго-зап. от Кустаная. 

Основатели из Причерноморья. Коопер. лавка, нач. школа (1926), средн. школа. Жит.: 315 (1925), 295 

(2008). 

 

СМИРНОВ (также Смирновский), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский р-н. Нем.-рус. хутор. К сев.-зап. от Оренбурга. 

Жит.: 192 (1917), 190 (1920), 104 (1930). 

 



СМИРНОВ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Харьковская (Верхне-Плесовская) вол.; в сов. 

период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский/Краснокутский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Нем. 

хутор. В 8 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 109/109 нем. (1920), 169/162 нем. (1926). 

 

СМИРНОВА, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от 

Челябинска. Жит.: 64/64 нем. (1926). 

 

СМИРНОВСКИЙ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский 

(Чкаловский) р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н. Кат. хутор. На лев. берегу р. 

Бердянка, в 42 км к сев.-вост. от Соль-Илецка. Нач. школа, больница. Жит.: 92 (1926). 

 

СМОЛЬНАЯ (Аннинская; также Смольная Колония), до 1917 – С.-Петербургская губ., 

Шлиссельбургский у., Рябовская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский 

(Ленинский)/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н. Лют. село, осн. в 1860. В 15 км к сев.-

вост. от С.-Петербурга. Лют. приход Ней-Саратовка. Школа. К-з „Ударник“. Жит.: 54 (1862), 171/146 нем. 

(1926), 326 (1939). 

 

СМОЛЯНАЯ – см. Шенберг. 

 

СМОЛЯНОВКА (также Смоляниновский), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-

Могильская/Любинская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Менн.-лют. 

село, осн. в 1909. В 65 км к сев.-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья и Волыни. Молельн. дом. 

Пар. мельница бр. Винс. Семеноводч. и племенное тов-во, нач. школа (1926). К-зы им. Эйхе, им. 

Коминтерна. Фельдш. акушер. пункт (1943), маслобойня (1948), 8-летн. школа (1963), клуб, биб-ка. Жит.: 

134 (1926), 521 (1970), 382 (1979), 479 (1989), 392/357 нем. (1993). 

 

СМОЛЯРНЯ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 90 (1906), 71 (1910). 

 

СМУДОВО – см. Гергардсталь. 

 

СНАРЖИН (Спартак), в сов. период – Ворошиловградская обл., Успенский р-н. Нем. село. К юго-вост. 

от с. Успенка. Жит.: 114 (1924). 

 

СОВХОЗ № 2 – см. Самарский. 

 

СОВХОЗ № 3 – см. Гергенредер. 

 

СОВХОЗ № 4 – см. Милтиади. 

 

СОВХОЗ № 4 НЕМСЕЛЬТРЕСТА, в сов. период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Нем. хутор. 

В 16 км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 115/95 нем. (1926). 

 

СОВХОЗ № 5 – см. Изак. 

 

СОВХОЗ № 6 НЕМСЕЛЬТРЕСТА, в сов. период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Нем. хутор. 

Жит.: 78/65 нем. (1926). 

 

СОВХОЗ № 13 – см. Карзина. 

 

СОВХОЗ № 23 (Изаак/Isaak), в сов. период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем.-рус. 

хутор. У с. Поповка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 49 (1920), 11 (1925). 

 

СОВХОЗ № 36 – см. Зейферта. 

 

СОГЛАСИЕ – см. Дик. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ, в сов. период – Краснодарский край, Мостовский р-н. Нем.-укр.-рус. хутора. К югу 

от с. Мостовское. Жит.: 557/335 нем. (1926). 



 

СОКОЛОВ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Червоноармейский р-н). 

Лют. село на собств. земле. В 35 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Геймталь. 

Сельсовет (1923). Жит.: 244 (1904), 212 (1910), 742/260 нем. (1926). 

 

СОКОЛОВСКИЙ, в сов. период – Краснодарский край, Гулькевичский/Кропоткинский р-н (в наст. 

время – с. Соколовское, Краснодарский край, Гулькевичский р-н). Лют. хутор. В 25 км к юго-вост. от 

Кропоткина. Лют. приход Екатеринодар. С.-х. коопер. тов-во, сельсовет (1926). Жит.: 795/357 нем. 

(1926). 

 

СОКОЛОВСКИЙ II (зем. участок Тембербач), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Кулачинская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. село. У с. Чучкино, к сев.-вост. от Омска. Жит.: 

397 (1903), 48 (1920). 

 

СОКОЛОВСКОГО, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. На прав. берегу р. Торгун, 

в 2 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

СОКОЛОГОРОВКА (зем. участок Тюлю-Агач, Телю-Агач), до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский 

у., Привольная/Константиновская вол.; в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская/Акмолинская 

обл., Целинный (Куйбышевский)/Чистопольский/Арык-Балыкский р-н; в наст. время – Северо-

Казахстанская обл., р-н Габита Мусрепова. Нем. село, осн. в 1907. К юго-зап. от Кокчетава. Земли 4163 

дес. (1909), 2630 дес. (1916). Маслоартель (1913). Нач. школа (1926), средн. школа. Жит.: 238 (1909), 217 

(1925). 

 

СОКУРОВ, в сов. период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-Бурасский/Базарно-

Карабулакский р-н, в 1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н. Нем. хутор. Лесничество. У с. Ягодная 

Поляна, к сев.-зап. от Саратова. Жит.: 12 (1926). 

 

СОЛЕНЫЙ ПРУД – см. Веберский. 

 

СОЛИДАРНОСТЬ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Троицкий р-н (в наст. 

время – с. Солидарное, Херсонская обл., Каховский р-н). Нем. хутор. К сев.-зап. от с. Ново-Троицкое. 

Колхоз (1926). Жит.: 60/43 нем. (1926).    

 

СОЛНЦЕВО (Бек/Beck), в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Полудинский р-н. Лют. хутор. К 

вост. от Петропавловска. Основатели из Причерноморья. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 94 (1925). 

 

СОЛНЦЕВО – см. Фельзенталь. 

 

СОЛНЦЕВО – см. Ширак. 

 

СОЛНЦЕВСКИЙ – см. Тигервайде. 

 

СОЛОВИН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 162 (1906). 

 

СОЛОГУБ, в сов. период – Сталинская обл., Старо-Каранский р-н. Нем. хутор. К югу от Старо-Бешева. 

Жит.: 55 (1924). 

 

СОЛОДЫРИ (также Солодари), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Пулинский 

нем. р-н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 

40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 470 (1868), 

800/737 нем. (1897), 654 (1906). 

 

СОЛОМИНА (Буксгевденская Колония/Buxhöwdener Kolonie; также Саломинка), до 1917 – С.-

Петербургская губ., С.-Петербургский у., Московская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Красносельский/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). 



Лют. село на собств. земле, осн. в 1828. В 10 км к юго-зап. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Средняя 

Рогатка. Лют. приход Лигово. Жит.: 80 (1905), 35 (1925). 

 

СОЛОМКА (Фридрихсдорф/Friedrichsdorf; также Саломка, Накоты), до 1917 – Волынская губ., 

Ровенский у., Кустинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Ровенская обл., 

Костопольский р-н). Лют.-бапт. село. К сев.-зап. от Александрии. Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. 

Жит.: 305 (1859), 333 (1868), 311 (1906), 510 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 27 сем. (1938). 

 

СОЛЯНКА, в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. 

В 40 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 26/20 нем. (1926). 

 

СОЛЯНКА (также Базельская Солянка), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский 

к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. В 105 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 42/42 нем. 

(1920), 69/69 нем. (1926). 

 

СОЛЯНКА (также Глярусская Солянка), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский 

к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. В 105 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 674/674 нем. 

(1920), 342/342 нем. (1926). 

 

СОЛЯНКА – см. Вальдгейм. 

 

СОЛЯНКА – см. Ней-Бауэр. 

 

СОЛЯНКА – см. Франкрейх. 

 

СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (Ходжаша), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол. 

Нем. поселок. К сев. от Евпатории. Жит.: 22 (1915). 

 

СОННЕНТАЛЬ/SONNENTAL (с 1924 Николаевка), до 1917 – Кубанская обл., Кавказский отд.; в сов. 

период – Краснодарский край, Гулькевичский/Кропоткинский р-н (в наст. время – п. Красносельский, 

Краснодарский край, Гулькевичский р-н). Лют. село, осн. в 1899. В 10 км к югу от Кропоткина. Лют. 

приход Екатеринодар. Земли 1429 дес. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит. депортированы 

5.10.1941 в Новосибирскую обл. Жит.: 675 (1918), 1004/998 нем. (1926). 

 

СОРОНЫ (также Сарона), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., 

Канглынская/Марьино-Колодцевская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский 

р-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1910. В 30 км к сев. от Мин. Вод. Лют. приход Пятигорск. 

Молельн. дом. Земли 574 дес. (1910). Нач. школа (1926). Жит.: 79 (1917), 240 (1920), 271/266 нем. (1926). 

 

СОРОЧИН, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Олесская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 387 (1906), 310 (1910). 

 

СОРОЧИН (также Сорочин-Людвиковка, Сорочня), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. 

время – с. Сорочень, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 60 км к сев.-

зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Сельсовет (1923). Жит.: 232 (1906). 

 

СОРОЧИНА – см. Эйгенталь. 

 

СОРОЧИНО – см. Эйгенталь. 

 

СОСНОВКА – см. Гофенталь. 

 

СОСНОВКА – см. Ней-Шиллинг. 

 

СОСНОВКА – см. Сусанненталь. 

 

СОСНОВКА – см. Фриденсталь. 

 



СОСНОВКА – см. Шиллинг. 

 

СОСНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SOSNOWKA, Саратовская губ., Камышинский у. 

Образована после 1871 на вост. части терр-ии бывш. Сосновского колон. окр. На правобережье Волги, к 

юго-зап. от Саратова. Включала нем. села: Антон, Бальцер, Бауэр, Бейдек, Гримм, Деготт, Денгоф, 

Кратцке, Куттер, Меркель, Мессер, Моор, Шиллинг. Центр – с. Мессер. 291 пром. завед-е (1886). Выезды 

жит.: в Самарскую губ. (1859-85; 4346 чел.), на Кавказ (1859-86; 255 чел.), в Америку (1874-81; 271 чел.). 

Терр-ия вошла в сост. Голо-Карамышской, Лесно-Карамышской, Линево-Озерской, Олешинской и Усть-

Золихинской вол. Жит.: 38471 (1886), 55193 (1894), 74427 (1911). 

 

СОСНОВСКИЕ ХУТОРА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. 8 нем. хуторов (№ 1 – 8), осн. в 1907. У с. Сосновка, к юго-

зап. от Омска. Жит.: 32, 32, 37, 22, 6, 7, 11, 4 (1926). 

 

СОСНОВСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK SOSNOWKA, Саратовская губ., 

Камышинский у. На правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. Включал нем. села: Антон, Бальцер, 

Бауэр, Бейдек, Гримм, Деготт, Денгоф, Кратцке, Куттер, Меркель, Мессер, Моор, Ней-Бальцер, Ней-

Денгоф, Ней-Мессер, Шиллинг. Центр – с. Шиллинг (Сосновка). Земли 54857 дес. (1857; 3234 семьи). 

После 1871 терр-ия вошла в сост. Олешинской и Сосновской вол. Жит.: 5941 (1788), 6873 (1798), 10878 

(1816), 19199 (1834), 28816 (1850), 33099 (1857).  

 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН/RAYON SOSNOWKA, Омский окр. Образован в 1923 на терр-ии Сосновской 

(Новинской), Александровской, Азовской, Бердянской вол. К юго-зап. от Омска (терр-ия в осн. соотв-ла 

терр-ии Азовского нем. нац. р-на). С/с и нем. нас. пункты (1926): Александровский (Александровка), 

Аульный № 4 (Кордон № 5 Тайс, х. Прокис Осип, х. Эккерт К.А.), Звонарев-Кутский (Звонарев Кут), 

Зеленопольский (Гринфельд, Зеленопольские Отруба, Муртук), Камышинский (Кара-Чилик, Николаевка), 

Кручский (Гауф, х. Кошкарево, Круч, х. Мецлер, х. Пяташный), Новинский (х. Бишлер, х. Блехшмидт, х. 

Герасимова, х. Лехнер, Новинка, х. Фурман, х. Шитц), Пахомовский (х. Литовочная Дача), Поповский 

(Верхне-Карбуш, х. Маурер, Поповка, Фриденсталь), Привальненский (Варенбург), Сосновский 

(Сосновские Хутора № 1 – 8, Шиллинг), Трубецкой (Трубецкое), Цветнопольский (х. Аркалык, 

Блюменфельд, Розо-Долина). Включал также нем. нас. пункты: х. Асанова, х. Бобровское, х. Бок-Базар, х. 

Песчаный Кордон, Пикетное, х. Поливановка, х. Самарка, Совхоз № 1, Совхоз № 23, Троицкое, х. 

Усачевский, Участок № 866. Центр – с. Сосновка, с 1924 – с. Азово. Ликвидирован 30.04.1929, терр-ия 

вошла в сост. Ново-Омского р-на. Жит.: 22379/9777 нем. (1926).  

 

СОСНОВСКОЕ, в сов. период – Семипалатинская обл., Бородулихинский/Бельагачский р-н. Лют. село. 

К сев.-вост. от Семипалатинска. Основатели из Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Жит.: 332 (1925). 

 

СОФИЕВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время 

– Республ. Молдова, Тараклийский р-н). Лют. село, осн. в 1892. В 75 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. 

приходы Тарутино и Албота. Земли 3175 га. Жит.: 914/866 нем. (1939).  

 

СОФИЕВКА (также Софийка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. 

село. К сев.-зап. от Житомира. Жит.: 69 (1906), 70 (1910), 158 (1924). 

 

СОФИЕВКА (также Софиевка Высоцкая), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Высоцкая вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле, осн. в 1811. К сев.-вост. от Ровно. Основатели из 

Пруссии. Лют. приходы Житомир-Тучин и Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 59 (1859), 182 (1868), 163 

(1906), 190 (1910). 

 

СОФИЕВКА (Швенднерово/Schwendner), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Захарьевская 

вол. Лют. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 34 (1896), 31 (1906), 58 (1916). 

 

СОФИЕВКА, в сов. период – Алтайский край, Знаменский р-н. Менн. село, осн. в 1926. У с. Знаменка, к 

сев.-вост. от Славгорода. К-з „Рабочий гудок“. Жит.: 66 (1926). 

 

СОФИЕВКА – см. Высокая. 

 

СОФИЕВКА – см. Нейфельд. 



 

СОФИЕВКА – см. Рейнфельд. 

 

СОФИЕВКА – см. Софиенталь. 

 

СОФИЕВКА – см. Фриденсфельд. 

 

СОФИЕВКА I – см. Ней-Кассель. 

 

СОФИЕВО (Колонка; также Софиево-Колонка, Горянка), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., 

Альшеевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Альшеевский р-н (в наст. время – Республика 

Башкортостан). Лют. село, осн. в 1894. В 28 км к юго-зап. от с. Давлеканово. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Жит.: 401 (1905), 238 (1920), 32 (1925). 

 

СОФИЕВСКИЙ – см. Софиенталь. 

 

СОФИЕНТАЛЬ/SOFIENTAL (Карпенко; также Рылеева Дача), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Софиевка, Одесская 

обл., Белгород-Днестровский р-н). Лют. село, осн. в 1863. В 15 км к югу от Аккермана. Основатели из 

Либентальского колон. окр. Лют. приходы Сарата и Постталь/Бенкендорф. Земли 2400 га. Жит.: 259 

(1870), 263 (1875), 257 (1904), 439/416 нем. (1939). 

 

СОФИЕНТАЛЬ/SOFIENTAL (Софиевка; также Карл Маркс/Karl-Marx), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Славяносербский у., Ивановская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Ивановский/Краснолучский р-н (в наст. время – п. Софиевский, Краснолучский горсовет, Луганская 

обл.). Кат. село. К юго-зап. от Ворошиловграда. Кат. приход Енакиево. Земли 2000 дес. (1911), 1014 дес. 

Сельсовет (1931). Жит.: 185 (1910), 199/177 нем. (1926). 

 

СОФИЕНТАЛЬ/SOFIENTAL, до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., Золотаревская вол. 

Нем. село. К сев.-вост. от Ставрополя. Жит.: 57 (1880). 

 

СОФИЕНТАЛЬ/SOFIENTAL (Софиевский), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Ставровская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Красноокнянский (Окнянский, Червоно-Викнянский) р-н. Лют. село 

на арендн. земле. В 40 км к юго-зап. от Ананьева. Лют. приход Бергдорф. Молельн. дом. Земли 1200 дес. 

(1918). Жит.: 62 (1859), 157 (1887), 219 (1896), 230 (1904), 213 (1911), 167 (1916), 140 (1919), 241 (1943).  

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК/UNION DER SOWJETISCHEN 

SOZIALISTISCHEN REPUBLIKEN (СССР/UdSSR). После 1917 от России отошли крупные терр-ии, где 

проживало более 1 млн немцев: Прибалтика, Бессарабия, Зап. Волынь, Привислинские губ. и др. 

Согласно оценке, в 1914 в Рос. империи, не считая этих регионов (а также Крыма, некоторых западных 

губерний, Закавказья, Дальнего Востока и Туркестана, где не проводилась перепись нас-я 1920), 

насчитывалось 1,5 млн нем. жителей. В 1920 на соотв. терр-ии зарегистрировано лишь ок. 1,0 млн 

немцев. Следовательно, в 1914-20 в рез-те эмиграции и выс. смертности будущая терр-ия СССР лишилась 

500 тыс. или 1/3 нем. жителей. В 1939-41 с терр-ий, присоединенных в тот период к СССР, выехали в 

Германию (в т.ч. по договоренности СССР с Германией) 406 тыс. немцев: Прибалтика – 134 тыс., Зап. 

Украина и Зап. Белоруссия – 135 тыс., Бессарабия и Сев. Буковина – 137 тыс. В 1941-42 более 850 тыс. 

немцев депортированы из Европ. части СССР в Сибирь и Казахстан. Свыше 300 тыс. немцев остались на 

оккупир. терр-ии СССР и в 1943-44 были вывезены в Германию (в осн. в т. н. Вартегау); после войны ок. 

200 тыс. из них принудит. возвращены („репатриированы“) в СССР. Выезд немцев и членов их семей в 

ФРГ из СССР: 1951-60 – 16852 чел., 1961-70 – 5641, 1971-80 – 63197, 1981-91 – 464881, итого – 550571; 

из стран бывш. СССР: 1992-2010 – 1806974; всего – 2357545. 

Нем. в 1920: РСФСР (без Крымской и Киргизской АССР) – 743324 (0,9% нас-я), Крымская АССР – 42328 

(5,9%), Киргизская (позже Казахская) АССР – 49742 (1,4%), Белорусская ССР – 3394 (0,1%), Украинская 

ССР – 210689 (1,2%), итого – 1049477 (1,0%). Нем. в 1926: РСФСР (без Крымской, Казахской и 

Киргизской АССР) – 707277 (0,8%), Крымская АССР – 43631 (6,2%), Казахская АССР – 51102 (0,8%), 

Киргизская АССР – 4291 (0,4%), Белорусская ССР – 7075 (0,1%), Украинская ССР – 393924 (1,4%), 

ЗСФСР (Азербайджанская, Армянская, Грузинская ССР) – 25327 (0,4%), Узбекская ССР – 4646 (0,1%), 

Туркменская ССР – 1276 (0,1%), итого – 1238549 (0,8%). Нем. в 1939: РСФСР (без Крымской АССР) – 

811205 (0,8%), Крымская АССР – 51299 (4,6%), Украинская ССР – 392458 (1,3%), Казахская ССР – 92571 

(1,5%), Грузинская ССР – 20527 (0,6%), Азербайджанская ССР – 23133 (0,7%), Киргизская ССР – 11741 



(0,8%), Белорусская ССР – 8448 (0,2%), Узбекская ССР – 10049 (0,2%), Туркменская ССР – 3346 (0,3%), 

Таджикская ССР – 2022 (0,1%), Армянская ССР – 433 (0,03%), итого – 1427232 (0,8%). Немцы-

спецпоселенцы (на 1.1.1953): РСФСР – 721749, Украинская ССР – 460, Казахская ССР – 448626, 

Киргизская ССР – 15752, Узбекская ССР – 8366, Туркменская ССР – 1568, Таджикская ССР – 28164, 

Карело-Финская ССР – 246, итого – 1224931. Нем. в 1959, 1970, 1979, 1989: СССР – 1619655 (0,8%), 

1846317 (0,8%), 1936214 (0,7%), 2038603 (0,7%); в т. ч.: РСФСР – 820016 (0,7%), 761888 (0,6%), 790762 

(0,6%), 842295 (0,6%); Украинская ССР – 23243 (0,1%), 29871 (0,1%), 34139 (0,1%), 37849 (0,1%); 

Белорусская ССР – 1220 (0,02%), 1994 (0,02%), 2451 (0,03%), 3517 (0,03%); Узбекская ССР – 17958 

(0,2%), 33991 (0,3%), 39517 (0,3%), 39809 (0,2%); Казахская ССР – 659751 (7,1%), 858077 (6,6%), 900207 

(6,1%), 957518 (5,8%); Грузинская ССР – 2259 (0,1%), 2317 (0,05%), 2053 (0,04%), 1546 (0,03%); 

Азербайджанская ССР – 1492 (0,04%), 1361 (0,03%), 1048 (0,02%), 748 (0,01%); Литовская ССР – 11166 

(0,4%), 1904 (0,1%), 2616 (0,1%), 2058 (0,1%); Молдавская ССР – 3843 (0,1%), 9399 (0,3%), 11374 (0,3%), 

7335 (0,2%); Латвийская ССР – 1609 (0,1%), 5413 (0,2%), 3299 (0,1%), 3783 (0,1%); Киргизская ССР – 

39915 (1,9%), 89834 (3,1%), 101057 (2,9%), 101309 (2,4%); Таджикская ССР – 32588 (1,6%), 37712 (1,3%), 

38853 (1,0%), 32671 (0,6%); Армянская ССР – 278 (0,02%), 408 (0,02%), 333 (0,01%), 265 (0,01%); 

Туркменская ССР – 3647 (0,2%), 4298 (0,2%), 4561 (0,2%), 4434 (0,1%); Эстонская ССР – 670 (0,1%), 

7850 (0,6%), 3944 (0,3%), 3466 (0,2%).   

 

СПАРТАК – см. Александровская. 

 

СПАРТАК – см. Снаржин. 

 

СПАРТАКОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON SPARTAKOWKA (до 1929 Гросс-

Либентальский немецкий р-н/dt. R-n Groß-Liebental), Одесская обл. Образован по Постановлению 

ВУЦИК и СНК УССР от 28.4.1926. К юго-зап. от Одессы (терр-ия соотв-ла терр-ии бывш. Гросс-

Либентальской и Фрейдентальской вол.). Нем. с/с и нас. пункты (1926): Гросс-Либентальский (Гросс-

Либенталь, х. Майера), Иозефстальский (Иозефсталь), Клейн-Либентальский (Клейн-Либенталь), 

Мариентальский (Мариенталь), Нейбургский (Александергильф, Нейбург), Петерстальский (Петерсталь), 

Францфельдский (Францфельд), Фрейдентальский (Карлсталь, Фрейденталь). Включал также нем. села 

Ленинталь и Люстдорф. Центр – с. Гросс-Либенталь (Спартаковка). Площадь – 319 кв. км (1932). 

Упразднен Указом Президиума ВС УССР от 26.3.1939; Фрейдентальский с/с включен в сост. Беляевского 

р-на, остальные с/с – вновь образов. Овидиопольского р-на. Жит.: 13621/12839 нем. (1926).  

 

СПАТ/SPAT, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская/Сакская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский)/Сарабузский р-н (в наст. время – п. Гвардейское, Республ. Крым, Симферопольский р-н). 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1881. У ж.-д. ст. Сарабуз, в 20 км к сев.-зап. от Симферополя. 

Крупнейш. крымск. колония меннонитов и братск. меннонитов. Основатели – 38 сем. из молочанских 

колоний. Менн. община Карасан. Земли 3826 дес. Ф-ка с.-х. машин Лангемана (1894), пар. мельницы 

(Лангеман и Янцен, Лангеман и Унру, Ф. Тевс), шпагатно-канатная ф-ка. Школа (1881), центр. училище 

(1906), лечебница, амбулатория, детсад, клуб. А. и Я. Крекер издавали здесь календари (с 1897) и первый 

меннон. еженедельник „Фриденсштимме“. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. и средн. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). К-зы им. Энгельса (1929), им. Литвинова (1929)/„22-я годовщина Октября“ 

(1939). Место рожд. литератора И. Варкентина (род. 1920). Жит.: 242 (1887), 333 (1911), 340 (1915), 350 

(1918), 833 (1921), 733/579 нем. (1926), 850 (1931). 

 

СПАТ/SPAT (также Новый Спат), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-

Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. п. Гвардейское, Республ. 

Крым, Симферопольский р-н). Нем.-рус. поселок. К сев. от Симферополя. Нач. школа (1926). Жит.: 267 

(1921), 539/213 нем. (1926), 497 (1931). 

 

СПЛАВНУХА – см. Гукк. 

 

СПЛАВНУШИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SPLAWNUCHA, Саратовская губ., Камышинский 

у. Образована на терр-ии Норкской вол., а также зап. части Сосновской вол. На правобережье Волги, к 

юго-зап. от Саратова. Включала нем. села: Гукк, Денгоф, Норка. Центр – с. Гукк (Сплавнуха). 

 

СПОРНАЯ, в сов. период – Челябинская обл., Октябрьский (Подовинный)/Каракульский р-н (в наст. 

время – Октябрьский р-н). Нем. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 161/161 нем. (1926), 208 (2002). 



 

СПОРНАЯ ЛЯГА, в сов. период – Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от 

Челябинска. Жит.: 47/41 нем. (1926). 

 

СРЕБРОПОЛЬСКИЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Шербакульский (Борисовский)/Ново-Омский/Азовский/Одесский р-н. Лют. хутора (№ 1 – 

3), осн. в 1908. У с. Сереброполье, к юго-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Омск. Школа (1911). Жит.: 133 (1911), 24, 21, 65 (1926). 

 

СРЕДНЕРОГАТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SREDNAJA ROGATKA, Санкт-Петербургская 

губ., Санкт-Петербургский у. К югу от С.-Петербурга. Включала нем. села: Гражданка, Лигово, Малая 

Колония, Овцино, Пискаревка, Приютино, Средняя Рогатка, Янино. Центр – с. Средняя Рогатка. Земли 

750 дес. (1857; 52 семьи). 

 

СРЕДНИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Всеволодчино-Столыпинская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. К сев.-вост. от Саратова. Жит.: 534 (1911). 

 

СРЕДНИЙ (также Средние Кошары), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Раснопольская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. В 20 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 

138 (1887), 56 (1916), 67 (1926). 

 

СРЕДНЯЯ (также Средняя Немецкая Колония), до 1917 – Ставропольская губ., Александровский 

(Пятигорский) у. Нем. село. У с. Янкуль, к юго-вост. от Ставрополя. Жит.: 130 (1909). 

 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ/ZENTRAL-ASIATISCHE GEBIETE. До 1917 терр-ия среднеазиат. респ-к СССР 

относилась к Туркестанскому краю. Немногочисл. нем. нас. пункты имелись во всех этих респ-ках – 

Киргизской ССР (Фрунзенская обл.), Узбекской ССР (Ташкентская и Хорезмская обл.), Туркменской 

ССР (Ашхабадская и Марыйская обл.), Таджикской ССР (Сталинабадская обл.). В Киргизии нем. села 

сущ-ли с 1880-х гг.; напротив, в Таджикистане заметное нем. нас-е появилось лишь после 1941. Нем. села 

в Кыргызстане частично сохранились, однако их нем. жители в осн. выехали в Германию.  

Нем. в 1926: Киргизская АССР – 4291 чел. (0,4% нас-я), Таджикская АССР – 60 (0,01%), Ходжентский 

окр. – 28 (0,01%), Туркменская ССР – 1276 (0,1%), Узбекская ССР (без Ходжентского окр. и Таджикской 

АССР) – 4558 (0,1%), Кара-Калпакская АО – 8 (0,003%), итого – 10221 (0,1%). Нем. в 1939: Киргизская 

ССР – 11741 (0,8%), в т. ч. Фрунзенская обл. – 10576 (2,2%); Таджикская ССР – 2022 (0,1%), 

Туркменская ССР – 3346 (0,3%), Узбекская ССР – 10049 (0,2%), в т. ч. Ташкентская обл. – 7131 (0,6%); 

итого – 27158 (0,3%). Нем. в 1941: Киргизская ССР – 8426, Таджикская ССР – 946, Туркменская ССР – 

1919. На 1.1.1953 (немцы-спецпоселенцы), в 1959, 1970, 1979 и 1989: Киргизская ССР – 15752, 39915 

(1,9%), 89834 (3,1%), 101057 (2,9%), 101309 (2,4%); Таджикская ССР – 28164, 32588 (1,6%), 37712 

(1,3%), 38853 (1,0%), 32671 (0,6%); Туркменская ССР – 1568, 3647 (0,2%), 4298 (0,2%), 4561 (0,2%), 4434 

(0,1%); Узбекская ССР – 8366, 17958 (0,2%), 33991 (0,3%), 39517 (0,3%), 39809 (0,2%); итого – 53850, 

94108 (0,7%), 165835 (0,9%), 183988 (0,7%), 178223 (0,5%). Республика Кыргызстан: 1999 – 21471 (0,4%), 

Республика Таджикистан: 2000 – 1100 (0,02%), Республика Узбекистан: 2000 – 7838 (0,03%). 

Нем. в городах: Андижан: 1910 – 205 (0,3%), 1926 – 115 (0,2%); Ашхабад (Асхабад): 1897 – 285 (1,5%), 

1904 – 400 (1,1%), 1910 – 513 (1,2%), 1926 – 296 (0,7%), 1939 – 822 (0,6%), 1989 – 189 (0,05%); Джалал-

Абад: 1939 – 153 (1,0%); Душанбе (Сталинабад): 1939 – 381 (0,5%), 1979 – 15465 (3,1%), 1989 – 13693 

(2,3%); Кант: 1939 – 362 (3,3%); Кара-Балта: 1989 – 4079 (7,5%), 1997 – 2136; Коканд: 1926 – 211 (0,3%); 

Красноводск: 1897 – 102 (1,6%); Мерв: 1897 – 125 (1,5%); Ош: 1939 – 100 (0,3%), 1997 – 182; 

Пржевальск: 1939 – 105 (0,5%); Самарканд: 1897 – 330 (0,6%), 1912 – 378, 1926 – 429 (0,4%); Талас: 1939 

– 239 (3,8%), 1989 – 2900 (9,4%); Ташкент: 1897 – 554 (0,4%), 1911 – 3245 (1,4%), 1926 – 2160 (0,7%), 

1939 – 3442 (0,6%), 1979 – 4330 (0,2%), 1989 – 1834 (0,1%); Токмак: 1926 – 77 (0,5%), 1939 – 101 (0,5%), 

1956 – 29 (0,1%), 1989 – 8247 (11,2%), 1997 – 3190; Фергана (Скобелев, Новый Маргелан): 1897 – 158 

(1,8%), 1904 – 110 (1,3%), 1910 – 458 (4,0%), 1926 – 111 (0,8%); Фрунзе (Бишкек): 1926 – 377 (1,0%), 

1939 – 682 (0,7%), 1959 – 4866 (1,8%), 1970 – 10384 (2,4%), 1979 – 12669 (2,4%), 1989 – 13619 (2,2%), 

1997 – 2436.  

Выезд в Германию нем. и членов их семей в 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Кыргызстан – 12618, 12373, 10847, 8858, (1996 – 7467), 4010, 

3253, 2742, (2000 – 2317), 2020, 2047, 2040, 1634, 840, 183, 211, 128, 122, 95; Таджикистан – 3305, 4801, 

2804, 1834, 415, 203, 112, 56, 32, 26, 27, 15, 6, 10, 11, 1, 6; Туркменистан – 304, 322, 485, 587, 442, 365, 

255, 190, 126, 120, 168, 72, 23, 2, 11, 2, 4; Узбекистан – 3946, 3882, 3757, 3468, 1885, 1528, 1193, 990, 844, 



714, 646, 307, 62, 96, 123, 44, 12; итого – 20173, 21378, 17893, 14747, 6752, 5349, 4302, 3256, 3049, 2900, 

2475, 1234, 274, 319, 273, 169, 117 чел.  

 

СРЕДНЯЯ РОГАТКА (также Колония 22/Kolonie 22), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-

Петербургский/Софийский (Царскосельский) у., Среднерогатская вол.; в сов. период – Ленинградская 

обл., Слуцкий/Ленинградский Пригородный (Пригородный)/Урицкий р-н (в наст. время – в сост. С.-

Петербурга). Лют. село, осн. в 1765. В 15 км к югу от С.-Петербурга, у средн. шлагбаума дороги на 

Царское Село (отсюда „Средняя Рогатка“). Основатели – 22 семьи (отсюда „Колония 22“) из Гессен-

Дармштадта. Лют. приход Ней-Саратовка. Церковь (1840). Земли 750 дес. (1857; 28 сем.), 450 дес. (1920). 

Конебойный з-д. Коопер. лавка, нач. школа (1926), сельсовет. К-з им. Э. Тельмана. Жит. депортированы в 

Сибирь в марте 1942. Жит.: 103 (1765), 179 (1797), 221 (1805), 359 (1827), 409 (1834), 527 (1848), 571 

(1862), 930 (1885), 737/498 нем. (1897), 560 (1904), 1139/1021 нем. (1926).  

 

СССР/UdSSR – см. Союз Советских Социалистических Республик. 

 

СТАВИЩА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Ушомирская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Коростенский (Ушомирский) р-н (в наст. время – с. Ставище, Житомирская 

обл., Коростенский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1887. В 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. 

приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 228 (1906), 374 (1910). 

 

СТАВРОВО – см. Петровка. 

 

СТАВРОВСКОЕ – см. Екатериненталь. 

 

СТАНГОВКА-КАНКРИН-САРАТА (также Стангопка), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Плахтеевская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. хутор, осн. в 1899. В 50 км к зап. от Аккермана. 

Основатели из саратских колоний. Лют. приход Сарата. Земли 169 га. Жит.: 85/73 нем. (1939).  

 

СТАНИСЛАВКА (также Станиславовка), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Плужнянская вол.; в 

сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Плужнянский/Заславский (Изяславский) р-н. Лют. 

село на арендн. земле. В 10 км к югу от Острога. Лют. приход Ровно. Жит.: 261 (1906), 260 (1910). 

 

СТАНИСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 10 (1906). 

 

СТАНИСЛАВОВКА (также Станиславка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Чудновская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., им. Дзержинского 

(Романовский/Миропольский)/Чудновский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Романовский р-н). 

Лют. село на арендн. земле, осн. в 1896. В 35 км к юго-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. 

Сельсовет (1923). Жит.: 528/471 нем. (1897), 553 (1906), 543 (1910), 340 (1924). 

 

СТАНИСЛАВОВКА (также Станиславка), до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Любитовская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К югу от Ковеля. Лют. приход Рожище. Молельн. дом. Школа. 

Жит.: 131 (1906), 129 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 50 сем. (1938).  

 

СТАНИСЛАВОВКА (также Станиславка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К зап. от Тростенца. Церковь. Жит.: 185 (1906), 144 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

СТАНИСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К юго-вост. от Щурина. Церковь. Жит.: 89 (1906), 123 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

СТАНИСЛАВОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дяткевичская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К юго-зап. от Дяткевичей. Жит.: 60 (1906), 54 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 

80% нем.). 

 

СТАНИСЛАВОВКА (также Лагутка), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол. 

Менн. хутор. К юго-зап. от Джанкоя. Жит.: 14 (1915). 

 



СТАНИСЛАВОВКА-ЛИППЕ (также Липпе-Станиславовка, Липа-Станиславовка, Станиславовка), до 

1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Липа, Волынская обл., Турийский р-н). Лют. село на собств. земле. К сев.-

вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Жит.: 49 (1906), до 

25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

СТАНКЕ Г./STANKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 6 (1926). 

 

СТАРАЯ АЛЕКСАНДРОВКА – см. Альт-Александровка. 

 

СТАРАЯ БУДА – см. Геймталь. 

 

СТАРАЯ ВАНЦОВКА – см. Альт-Веймар. 

 

СТАРАЯ ВАСИЛЕВКА (также Старая Васильевка, Василевка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, осн. в 1872. К вост. от Рожища. Лют. приход 

Рожище. Жит.: 98 (1885), 91 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

СТАРАЯ ВИКТОРОВКА – см. Альт-Викторовка. 

 

СТАРАЯ ГЛАФИРОВКА – см. Альт-Глафировка. 

 

СТАРАЯ ГУТА (также Гута Старая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Городницкий р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к сев.-вост. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 820/797 нем. (1897), 

723 (1906), 880 (1910), 995 (1924). 

 

СТАРАЯ ДМИТРОВКА (Альт-Дмитровка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 289 (1906). 

 

СТАРАЯ ДОМБРОВА (Альт-Даброва; также Демброва Старая), до 1917 – Волынская губ., Ковельский 

у., Голобская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Диброва, Волынская обл., Ковельский 

р-н). Лют. село. К юго-зап. от с. Голобы. Жит.: 200 (1906), 178 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 20% 

нем.). 

 

СТАРАЯ НЕПОЗНАНИЧЬ (Альт-Непознаничи; также Старые Непознаничи, Старо-Новые 

Непознаничи, Ней-Позен/Neu-Posen), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Эмильчинская/Сербовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 15 км к юго-вост. от 

Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 347 (1868), 416 

(1906), 452 (1910), 669 (1924). 

 

СТАРАЯ ОЛЬГАНОВКА (также Ольгановка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село, осн. в 1832. 

К юго-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 99 (1859), 61 (1885), 134 (1906), до 25 нем. 

двор. (1927; более 80% нем.). 

 

СТАРАЯ РУДНЯ – см. Альт-Рудня. 

 

СТАРАЯ СТАРИЦА, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Дмитриевская вол. Лют. хутор, осн. 

в 1894. К сев.-зап. от Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Жит.: 216 (1903).  

 

СТАРИНКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Называевский р-н. Нем.-рус. село. В 20 км к 

сев.-вост. от Называевска. Средн. школа, биб-ка. Жит.: 465 (1979), 574 (1989; 49% нем.). 

 

СТАРИЦА – см. Рейнвальд. 

 



СТАРИЦКОЕ (Вильгельмсвальде/Wilhelmswalde), до 1917 – Киевская губ., Киевский у., 

Бышевская/Юровская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Брусиловский/Бышевский р-н (в 

наст. время – Житомирская обл., Брусиловский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Брусилова. Лют. приходы 

Киев и Радомысль. Сельсовет (1923). Нач. и средн. школа (1926). Жит.: 176 (1885), 289 (1896), 390 

(1900), 320 (1904), 396 (1923), 574/502 нем. (1926). 

 

СТАРИЦКОЕ ПОЛЕ – см. Ленинталь. 

 

СТАРО-АЛЕКСАНДРОВКА, в сов. период – Саратовская обл., Балаковский к-н. Рус.-нем. село. К югу 

от Балакова. Сельсовет (1926). Жит.: 335 (1926). 

 

СТАРО-АЛЕКСАНДРОВКА – см. Альт-Александровка. 

 

СТАРО-АЛЕКСАНДРОВО – см. Альт-Краузендорф. 

 

СТАРО-БАЛКИ – см. Гирш. 

 

СТАРО-БАЛКИ – см. Дитрих. 

 

СТАРОЕ ДУБИЩЕ (Альт-Дубище), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – 

в сост. Польши (в наст. время – с. Дубище, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село, осн. в 1856. К 

сев.-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 71 (1885), 106 (1906), 96 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 

более 80% нем.). 

 

СТАРОЕ МАЙОРСКОЕ – см. Альт-Майорское. 

 

СТАРОЗАВОДСКОЕ – см. Штейнау. 

 

СТАРО-КОПТЕВСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол. Нем. хутор. К вост. 

от с. Федоровка. Жит.: 72 (1897), 20 (1910). 

 

СТАРО-ЛИППЕРТ – см. Блюменфельд. 

 

СТАРО-НАЗАРОВСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Орский у., 3-я Усерганская вол. Нем. хутор. 

Жит.: 41 (1917).  

 

СТАРО-ПОЛТАВСКИЙ КАНТОН/KANTON STARAJA POLTAWKA, АССР НП/АОНП. Образован в 

1922. На левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. В 1927 села Визенмиллер, Гнадентау, 

Фриденберг, Эбенфельд переданы в Зельманский к-н; в 1938 из Зельманского к-на передано с. Гнадентау. 

С/с и нем. нас. пункты (1926): Беляевский (х. Нусс), Визенмиллерский (Визенмиллер, х. Меркель), 

Гнадентауский (Гнадентау), Старо-Полтавский (Усадьба при вод. мельн.), Фриденбергский (Фриденберг, 

х. Фриденберг), Эбенфельдский (Эбенфельд). Центры (в разн. время) – с. Старая Полтавка, с. Иловатка. 

Площадь (кв. км) – 1784 (1926), 1968 (1931), 1122 (1935), 1368 (1941). Делопроизводство на рус. языке. 

По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Сталинградской обл. Жит.: 17913 (1922), 

20282/6708 нем. (1926), 9423 (1935), 13752 (1939), 13700/2546 нем. (1941).  

 

СТАРО-РОМАНОВСКИЕ (также Романовские), в сов. период – Омская обл., Большеуковский 

(Рыбинский) р-н. Лют. хутора на арендн. земле. К сев.-зап. от Омска. Лют. приход Тобольск-Рыжково. 

Жит.: 147 (1926). 

 

СТАРО-РОТОВКА – см. Альт-Ротовка. 

 

СТАРО-САРАТА – см. Сарата. 

 

СТАРО-ШАРАПОВО (также Старая Шараповка, Шарапово), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в 

сов. период – Омская обл., Марьяновский/Любинский р-н (в наст. время – Марьяновский р-н). Менн. село 

на собств. земле, осн. в 1904. В 40 км к зап. от Омска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца 

Шарапова. Основатели из Крыма. Школа (1907). Семеноводч. тов-во „Прогресс“, племенное тов-во, нач. 

школа (1926). К-зы „Успех“, им. Тельмана (1950). Средн. школа, магазин. Жит.: 149 (1920), 127 (1925), 

326 (1970), 273 (1979), 432 (1989). 



 

СТАРОШВЕДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK STAROSCHWEDSKOJE, Херсонская губ., 

Херсонский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Шведского колон. окр. На прав. берегу Днепра, к 

сев.-вост. от Херсона. Включала села: Альт-Шведендорф, Клостердорф, Мюльгаузендорф, Шлангендорф. 

Центр – с. Альт-Шведендорф (Старошведское). Жит.: 2776 (1885), 2317 (1897), 2796 (1906), 2326 (1916).  

 

СТАРОШВЕДСКОЕ – см. Альт-Шведендорф. 

 

СТАРО-ШВИНДОВСКИЙ (Мелихов), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., 

Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Земли 1200 дес. (1915; 12 двор.). Жит.: 63 (1915), 245 (1926), 

242 (1936). 

 

СТАРО-ЭМЕТОВКА – см. Эмменталь. 

 

СТАРЫЕ ЛЕЗЫ – см. Лезы-Альт. 

 

СТАРЫЕ ОГНЕШТЫ – см. Альт-Онешты. 

 

СТАРЫЕ СЕРБЫ – см. Альт-Сербы. 

 

СТАРЫЙ ЗАПУСТ – см. Альт-Запуст. 

 

СТАРЫЙ КАЛЬЧЕВ – см. Альт-Кальча. 

 

СТАРЫЙ КЕРЛЕУТ – см. Альт-Керлеут. 

 

СТАРЫЙ КРЕМЕНЕЦ (Альт-Кременец; также Кременец I), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – в сост. с. Кременец, Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 227 (1906), до 25 нем. двор. 

(1927; до 20% нем.). 

 

СТАРЫЙ КРЫМ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Салынская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Старо-Крымский (Феодосийский) р-н. Лют. село, осн. в 1802. К зап. от Феодосии. Лют. 

приход Цюрихталь. Земли 1000 дес. Виноградарство. Жит.: 35 (1925). 

 

СТАРЫЙ ЦЮРИХ – см. Альт-Цюрих. 

 

СТАРЫЙ ЧОКМАЙ (Безлера/Besler), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. 

Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 18 (1915). 

 

СТАРЫЙ ШОЛТАЙ – см. Альт-Шолтай. 

 

СТАРЫЙ ЭМИЛИН (Альт-Эмилин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 129 (1906), до 25 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.). 

 

СТЕБЛЯНСКОГО, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский 

(Кизиярский)/Песчанский р-н. Нем. хутор. К югу от Запорожья. Фрукт. сад. Жит.: 6/6 нем. (1926).    

 

СТЕБНИЦА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Ушомирская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Фасовский р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 50 км к сев.-зап. 

от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 85 (1906), 84 (1910). 

 

СТЕНБОВСКИЙ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Осиново-Гайская вол. Лют. хутор. К сев.-

вост. от Новоузенска. Жит.: 215 (1910). 

 

СТЕПАНОВКА, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская/Абрамовская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский 



р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1895. У р. 

Бол. Уран, в 68 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в честь управляющего соседней помещич. усадьбой 

Степанова. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Николаевка, Клубниково. Молельн. дом 

(1904). Земли 1400 дес. Вод. мельница Я. Фризена и Г. Тейхриба. Школа (1900). Нач. школа, сельсовет 

(1926). К-зы „Эрстер Май“ (1932), „Большевик“/им. Горького/им. Маленкова (1950). Мельница, магазин. 

Средн. школа (1955), муз. школа. Жит.: 151 (1900), 96 (1903), 334 (1917), 240 (1920), 263 (1926), 290 

(1930), 1033 (1976). 

 

СТЕПАНОВКА (Штурпельц/Sturpelz; также Штурпальцы, Адольфсталь/Adolfstal, 

Гринбергова/Grünberg), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем./Тираспольский р-

н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1896. На прав. берегу р. Кучурган, в 10 км к юго-

зап. от ж.-д. ст. Раздельная. Кат. приход Страсбург. К-з им. Котовского (1930). Сельсовет (1931). Жит. 

выселены в Вартегау в марте 1944. Жит.: 382 (1896), 442 (1906), 330 (1916), 400 (1918), 504 (1924). 

 

СТЕПАНОВКА – см. Грюнфельд. 

 

СТЕПНАЯ – см. Дрейлинг. 

 

СТЕПНОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK STEPNOJE, Самарская губ., Новоузенский у. Образована 

после 1871 на сев. части терр-ии бывш. Тарлыцкого колон. окр. На лев. берегу Волги, к юго-зап. от 

Покровска. Включала нем. нас. пункты: Бангердт, Брабандер, х. Даль, Деллер, Иост, Куккус, Лауве, 

Шталь. Центр – с. Шталь (Степное). Жит.: 12505 (1889), 15730 (1900), 19069 (1910). 

 

СТЕПНОЕ (Акджар; также Акжар/Акчар), до 1917 – Сыр-Дарьинская обл., Ташкентский у., Акджарская 

вол.; в сов. период – Южно-Казахстанская (Чимкентская) обл., Сарыагачский/Келесский р-н; в наст. 

время – Южно-Казахстанская обл., Сарыагашский р-н. Лют. село, осн. в 1911. К юго-зап. от Чимкента. 

Основатели – 80 сем. из Поволжья. Лют. приход Ташкент. Земли 1944 дес. (112 двор.). Средн. школа. 

Жит.: 401 (1912), 514 (1920), 580 (1925). 

 

СТЕПНОЕ, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Ново-Васильевская вол. Нем. хутор. К вост. от 

Мелитополя. Жит.: 28 (1915). 

 

СТЕПНОЕ – см. Клефельд. 

 

СТЕПНОЕ – см. Шталь. 

 

СТЕПНОЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Валерьяновская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Тарановский (Тобольский)/Денисовский (Орджоникидзевский) р-н. Кат. поселок, осн. 

в 1905. В 100 км к юго-зап. от Кустаная. Молельн. дом. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 617 

(1920), 353 (1925). 

 

СТЕПНОЙ, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. У с. Бурсы, к вост. от ж.-д. ст. 

Палласовка. Жит.: 15/10 нем. (1926). 

 

СТЕПНОЙ – см. Визенфельд. 

 

СТЕПНОЙ КРАЙ/STEPPENREGION, терр-ия сев.-вост. части соврем. Казахстана и юга Омской обл. (с 

1882 объединена в ген.-губернаторство). Включала Акмолинскую, Семипалатинскую и (до 1898) 

Семиреченскую обл. На зап. к С.к. примыкали Тургайская и Уральская обл. 

Нем. в 1897 и 1914: 4931 (0,2% нас-я) и 43580, в т. ч.: Акмолинская обл. – 4791 (0,7%) и 36000, 

Семипалатинская обл. – 100 (0,01%) и 7580, Семиреченская обл. (1897) – 40 (0,004%). Нем. в 

Акмолинской обл. (1897, 1910 и 1914): Акмолинский у. – 1383, 8957 и 8300 (2,5%), Атбасарский у. (1897 

и 1910) – 38 и 132, Кокчетавский у. – 24, 4437 и 6500 (1,8%), Омский у. – 3315 (3,3%), 6296 и 20100 

(5,2%), Петропавловский у. (1897) – 31. Нем. в 1897 и 1914: Тургайская обл. – 60 (0,01%) и 11700; 

Уральская обл. – 161 (0,02%) и 3200.   

Нем. в городах: Акмолинск: 1897 – 205, 1910 – 180 (1,3%), 1914 – 125; Кокчетав: 1910 – 144 (3,4%); 

Кустанай: 1910 – 160 (0,7%); Омск: 1897 – 437 (1,2%), 1904 – 880 (1,4%), 1911 – 2707 (2,0%), 1914 – 3390 

(2,4%); Павлодар: 1914 – 649; Петропавловск: 1897 – 19 (0,1%), 1910 – 75 (0,2%), 1914 – 245; 

Семипалатинск: 1897 – 47; Уральск: 1897 – 95, 1914 – 120; Усть-Каменогорск: 1904 – 170 (1,4%). 



 

СТЕССЕЛЕВКА – см. Линеевка. 

 

СТЕФАНОВКА (также Степановка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) 

у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 168 (1906), 35 (1910). 

 

СТОЛПЕЦКАЯ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н. Лют. село на арендн. земле. В 25 км к сев.-вост. от 

Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 199 (1906), 225 (1910). 

 

СТРАСБУРГ/STRASSBURG (Кучурган; также Штрасбург), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Тираспольский у., Кучурганский колон. окр.; Страсбургская (Кучурганская)/Зельцская 

(Успенская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) 

нем. р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. село, осн. в 1808. На лев. берегу р. Кучурган, в 65 км к 

сев.-зап. от Одессы. Назв. по г. Страсбург (Эльзас). Основатели – 60 сем. из Пруссии, Вюртемберга и 

Эльзаса. Кат. приходы Зельц, Страсбург (с 1867). Церковь (1863). Земли 3358 дес. (1811), 3562 дес. (1857; 

59 двор. и 24 беззем. семьи), 3667 дес. (1918). Кирп.-черепич. з-д „Вильгельм-Вельке“, мельницы М. 

Шумахера, Антона и Андрея Зенгеров, мастерская земледельч. орудий, кузницы, лавки, потребит. тов-во, 

гостиница, центр. училище, детдом. Коопер. лавка, нач. школа, дом крестьянина, сельсовет, винодельч. 

тов-во (1926). К-зы им. К. Либкнехта (1928), „Парижская коммуна“. Тяжелый ущерб от землетрясения 

(1940). Место рожд. кат. патеров Я. Шерра (1873-1920), И. Шнейдера (1879-1944), Г. Аберле (род. 1891), 

Е. Рейнгардта (род. 1935). Жит.: 261 (1808), 317 (1816), 393 (1825), 1155 (1859), 1889 (1887), 2070/1872 

нем. (1897), 1884 (1905), 2287 (1911), 1732 (1916), 1780 (1919), 1915 (1926), 2500 (1941), 2118 (1943).  

 

СТРАСБУРГ I/STRASSBURG I (Алкалия), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Полянка, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-

н). Лют. село, осн. в 1878. У р. Алкалия, в 20 км к юго-зап. от Аккермана. Основатели из кучурганских 

колоний. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 352 га. Жит.: 28 (1904), 246/238 нем. (1939). 

 

СТРАСБУРГ II/STRASSBURG II, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; 

после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Зеленое, Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). 

Лют. село на арендн. земле, осн. в 1885. У р. Алкалия, в 20 км к юго-зап. от Аккермана. Основатели из 

кол. Страсбург. Лют. приход Постталь/Бенкендорф. Земли 312 га. Жит.: 79 (1904), 447/373 нем. (1939). 

 

СТРАХОЛИН (также Страхалин), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К юго-вост. от Щурина. Жит.: 53 (1906), 57 (1910). 

 

СТРЕБЛОВА, в сов. период – Красноярский край, Уярский р-н. Нем. хутор. К юго-вост. от Красноярска. 

Жит.: 10 (1926). 

 

СТРЕЛЬНИНСКАЯ (Немецкая Колония; также Стрельная Колония), до 1917 – С.-Петербургская губ., 

Петергофский/Царскосельский/Ораниенбаумский у., Константиновская/Стрелинская вол.; в сов. период – 

Ленинградская обл., Красносельский/Ленинградский Пригородный (Пригородный)/Урицкий р-н. Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1812. Включало два села – Нейдорф и Нейгаузен. В 25 км к юго-зап. от С.-

Петербурга. Основатели – 20 сем. из расселенной кол. Извар. Лют. приходы Стрельна (с 1812), Петергоф. 

Земли 448 дес. (1857; 28 сем.). Ссудо-сберегат. касса (1875). Приюты „Вифезда“ (1891), Св. Магдалены 

(1902). Школа (1818), клуб, биб-ка. Нач. школа (1926). К-з „Роте Фане“ (1930). В 1942 жит. выселены в 

Германию. Жит.: 211 (1825), 263 (1834), 323 (1848), 405 (1857), 438 (1862), 576 (1885), 506/466 нем. 

(1897), 629 (1904), 640 (1910), 581 (1925), 576 (1942). 

 

СТРЕМБЕНЫ (также Стримбены), до 1917 – Бессарабская губ., Кишиневский у., Бужорская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Стрымбены, Республ. Молдова, Хынчештский р-н). Лют. село 

на арендн. земле, осн. в 1881. В 45 км к юго-зап. от Кишинева. Лют. приход Кишинев. Земли 535 га. 

Жит.: 245 (1904), 505/498 нем. (1939). 

 

СТРЕПЕТОВКА – см. Альт-Нассау. 

 

СТРИБИЖ (также Стрибеж), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период 

– Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село на собств. 



земле. В 40 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 374 

(1906), 342 (1910). 

 

СТРОЕВКА (также Вереськи, Иоанновка, Мазурова), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., 

Брусиловская вол.; в сов. период – Киевская обл., Макаровский/Ставищанский/Радомышльский р-н (в 

сост. с. Садки-Строевка, Киевская обл., Макаровский р-н). Лют. село. В 25 км к юго-вост. от Радомысля. 

Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 124 (1896), 126 (1900), 165 (1904), 

268/212 нем. (1926). 

 

СТРУЦКОГО – см. Воровского. 

 

СТУДЕНЫЙ КЛЮЧ – см. Кайзерсгнаде. 

 

СТЫДИНИ (также Стыдинская Колония), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Стыдинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К зап. от вол. центра Стыдин. Жит.: 223 (1906), 227 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

СУВОРОВКА (также № 13), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., ПереволоцкийНовосергиевский/Кичкасский нем./Покровский 

р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1900. На 

прав. берегу р. Гусиха, в 80 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в честь А.В. Суворова. Основатели из 

хортицких колоний. Менн. общины Деевка, Карагуй. Земли 1606 дес. Вод. мельница Г. Пеннера. Нач. 

школа (1926). К-зы „Искра“ (1932), им. К. Маркса (1950). Жит.: 80 (1903), 335 (1917), 171 (1920), 180 

(1926), 177 (1930), 210 (1976). 

 

СУВОРОВКА (зем. участок Бесагач), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. период – 

Алтайский край, Славгородский р-н. Менн. село, осн. в 1912. У с. Орехово, к сев.-зап. от Славгорода. 

Основатели из Причерноморья. Менн. община Марковка. Семеноводч. и племенное тов-во (1926). К-з им. 

Жданова. Жит.: 145 (1926). 

 

СУВОРОВКА – см. Шардау. 

 

СУВОРОВКА – см. Эйгенфельд. 

 

СУВОРОВО – см. Александрфельд. 

 

СУВОРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SUWOROWO – см. Александрфельдская вол. 

 

СУДАК (также Немецкая Колония, Судак-Крепость), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Цюрихтальский/Крымский колон. окр.; Таракташская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Судакский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – в сост. г. Судак, Республ. Крым). Лют.-

кат. село, осн. в 1805. У Судакской крепости, в 40 км к юго-зап. от Феодосии. Основатели – 16 сем. из 

Вюртемберга. Лют. приход Цюрихталь. Лют. церковь (1887), фонтан (1900); состоят на гос. учете как 

памятники истории и культуры. Земли 685 дес. (1811), 300 дес. (1857; 5 двор. и 11 беззем. сем.), 964 дес. 

Садоводство, виноградарство, произ-во марочных судакских вин (поставлялись к царск. двору). Отсюда 

происходит семья Шталь, одна из богатейш. среди виноделов в России. Сельсовет, коопер. лавка, нач. 

школа, изба-читальня (1926). К-зы им. Тельмана, „Берлин“. Место рожд. экономиста Н.И. Зибера (1844-

1888). Жит.: 74 (1816), 90 (1825), 168 (1858), 170 (1865; 63 – кат.), 245 (1886), 140 (1904), 238 (1911), 186 

(1915), 200 (1919), 276/216 нем. (1926). 

 

СУДИЛКОВ (также Ново-Судилков), до 1917 – Волынская губ., Изяславский (Заславский) у., 

Судилковская вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Шепетовский/Судилковский р-

н (в наст. время – в сост. с. Судилков, Хмельницкая обл., Шепетовский р-н). Лют. село на арендн. земле. 

В 5 км к сев.-вост. от Шепетовки. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 387 (1906). 

 

СУДИХА (также № 3), до 1917 – Полтавская губ., Константиноградский у., Велико-Бучковская вол.; в 

сов. период – Харьковская обл., Сахновщинский/Велико-Бучковский р-н (в наст. время – Сахновщинский 

р-н). Лют. село, осн. в 1889. В 15 км к юго-зап. от с. Сахновщина. Лют. приход Полтава. Земли 1500 дес. 

Нач. школа (1926). Жит.: 378 (1905), 388 (1910), 300 (1918), 434 (1924). 

 



СУЗЕЛЬ (также Сусла), в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-

Караманский (Красноярский) р-н. Нем. хутор. У р. Суслы, к вост. от Покровска. Жит.: 3/3 нем. (1920). 

 

СУЛАК (также Колония № 5), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол.; в 

сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 5, Республ. 

Дагестан, Бабаюртовский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. 

Основатели из молочанских колоний. Земли 1080 дес. Школа (1902). В 1917-19 жит. бежали, в 1922-23 

вернулись, в 1925 многие выехали в Канаду. Жит.: 115 (1902), 112 (1914), 140 (1918), 36 (1926). 

 

СУЛАК (также Сулакский рыбный промысел), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Менн. 

хутор. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Жит.: 3 (1914). 

 

СУЛТАКАЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Орский у., 3-я Усерганская вол. Нем. хутор на арендн. земле, 

осн. в 1899. Жит.: 167 (1903).  

 

СУЛТАН-БАЗАР, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. К сев. от Симферополя. Жит.: 72 

(1915), 139/120 нем. (1926), 205 (1931), 196 (1936). 

 

СУЛТАН-БОЧАЛА (Раппа/Rapp; также Бочала), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Крымка, Республ. Крым, 

Джанкойский р-н). Лют. хутор, осн. в 1903. В 15 км к зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 2000 

дес. Жит.: 66 (1911), 102 (1915), 18 (1918), 99/17 нем. (1926). 

 

СУЛТАНОВСКИЙ (Илларионовский), до 1917 – Терская обл., Пятигорский (Георгиевский) окр. (в наст. 

время – в сост. г. Минеральные Воды, Ставропольский край). Лют. поселок, осн. в 1866. К сев. от 

Пятигорска. Лют. приход Пятигорск. Министер. училище (1880). Жит.: 400 (1905). 

 

СУЛЬЖИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Чудновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., им. Дзержинского (Романовский/Миропольский)/Чудновский р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Романовский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 40 км к юго-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 542/482 нем. (1897), 486 (1906), 575 

(1910), 643 (1924). 

 

СУМКИ (также Сумке/Sumke), в сов. период – Челябинская обл., Октябрьский 

(Подовинный)/Каракульский р-н (в наст. время – Октябрьский р-н). Лют. хутор. К сев. от с. 

Каракульское. Лют. приход Оренбург. Жит.: 103/103 нем. (1926). 

 

СУМПФМИЛЬ/SUMPFMÜHL (также Сумпффельд/Sumpffeld), в сов. период – АССР НП, Бальцерский 

(Голо-Карамышский) к-н. Нем. хутор. У с. Моор, к юго-зап. от Саратова. Вод. мельница. Жит.: 8/8 нем. 

(1926). 

 

СУПРУНЕНКО – см. Рапров. 

 

СУРАН-БАРЫН (Раппа/Rapp), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор. К зап. от Джанкоя. Жит.: 17 (1915), 40/40 нем. 

(1926). 

 

СУРИКОВСКИЙ (также Суриновский), в сов. период – Кустанайская обл., 

Кустанайский/Мендыгаринский/Боровский р-н; в наст. время – Костанайская обл., Костанайский р-н. 

Лют. поселок. К сев.-зап. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 150 (1920), 223 (1925), 618 

(1989; 71% нем.).  

 

СУРКИ – см. Кеппенталь. 

 

СУСАННЕНДОРФ/SUSANNENDORF (Сусановка; также Сазоновка, Миллиардовка), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Севериновская вол.; в сов. период – Одесская обл., Ленинский р-н (в наст. 

время – с. Созоновка, Одесская обл., Ивановский р-н). Кат. село. В 35 км к сев. от Одессы. Кат. приход 

Севериновка. Жит.: 25 (1887), 137 (1916), 135 (1924). 



 

СУСАННЕНТАЛЬ/SUSANNENTAL (Сосновка; также Сузенталь, Винкельман/Winkelmann), до 1917 – 

Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время 

– с. Сосновка, Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 70 

км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 36 сем. из Саксонии и Дармштадта. Вызывательская колония 

Борегарда (назв. „Сусанненталь“ – по имени его жены). Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер, Неб. 

Церковь. Земли 1828 дес. (1857; 64 семьи). Соломоплетение. Земск. школа. В 1921 родились 59 чел., 

умерли – 263. С.-х. коопер. тов-во, с.-х. артель, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. сов. гос. 

деятеля В.Г. Вегнера (р. 1895). Жит.: 98 (1767), 86 (1773), 86 (1788), 112 (1798), 188 (1816), 336 (1834), 

495 (1850), 642 (1859), 1004 (1889), 1032/1032 нем. (1897), 1764 (1905), 1883 (1910), 1476 (1920), 1151 

(1922), 979/979 нем. (1926), 1194/1194 нем. (1931). 

 

СУСАНОВКА, до 1917 – Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковейский)/Новогригорьевский 

у., Стародубская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Архангельский р-н. Нем. хутор. К сев.-

вост. от Георгиевска. Земли 1900 дес. (1916; 8 хоз.). Жит.: 81 (1925). 

 

СУСАНОВКА – см. Сусаннендорф. 

 

СУСАНОВО (Петерс/Peters; также Сузаново, Зузанова, Сусанинский), до 1917 – Оренбургская губ., 

Оренбургский у., Покровская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Новосергиевский/Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Новосергиевский р-н. Менн. хутор, 

осн. в 1911. В 100 км к сев.-зап. от Оренбурга. Основатель – И. Петерс из кол. Деевка (хутор назв. в 

память его жены Сусанны). Молельн. дом (1984). К-з им. Фрунзе. Средн. школа. Жит.: 40 (1917), 60 

(1920), 33 (1926), 58 (1930). 

 

СУСЛЫ, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. 5 нем. хуторов. У р. Суслы, в 60 км к вост. от 

Покровска. С.-х. коопер. тов-во (1926). Жит.: 123/123 нем., 97/90 нем., 29/29 нем., 28/28 нем., 22/22 нем. 

(1926). 

 

СУСЛЫ – см. Герцог. 

 

СУХАНОВ, в сов. период – Краснодарский край, Кропоткинский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Краснодара. Земли 293 дес. Жит.: 128/108 нем. (1926). 

 

СУХАНОВКА – см. Фельзенгут. 

 

СУХАЯ, в сов. период – Ростовская обл., Красносулинский (Сулинский) р-н. Нем. хутор. К зап. от г. 

Красный Сулин. Жит.: 54/54 нем. (1926).  

 

СУХАЯ БАЛКА (зем. участок Кунурультас, Конурлытас), до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-

Каменогорский у., Велико-Дмитриевская вол.; в сов. период – Восточно-Казахстанская обл., 

Глубоковский/Таврический/Пролетарский р-н. Нем.-рус. село, осн. в 1912. У с. Пролетарское, к сев.-зап. 

от Усть-Каменогорска. Земли 756 дес. (1916). Жит.: 290 (1926). 

 

СУХЕЦКОЕ (также Сухоцкая), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Алексеевская вол.; в 

сов. период – Сталинская обл., Красноармейский (Гришинский, Постышевский)/Ново-Экономический р-

н (в наст. время – Донецкая обл., Красноармейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1889. В 60 км 

к сев.-зап. от Сталино. Лют. приход Людвигсталь-Шидлово. Земли 1050 дес. Жит.: 70 (1904), 138 (1914), 

88 (1919), 113/88 нем. (1926). 

 

СУХОВ, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., Кановская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский 

край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Нем.-рус. хутор, осн. в 1896. К сев.-зап. от Моздока. Жит.: 

32 (1914), 257 (1926). 

 

СУХОДОЛЬНОЕ – см. Фрезенгейм. 

 

СУХОДОЛЬНЫЙ – см. Шемпп. 

 

СУХОЕ – см. Гохгейм. 



 

СУХОЙ ДУБ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр.; в сов. период – Сталинская обл., 

Харцызский (Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н. Нем. хутор. К сев. от Харцызска. Жит.: 53 

(1915), 8/8 нем. (1926). 

 

СУЭТИНО – см. Моргентау. 

 

СЧАСТЛИВКА – см. Келлер. 

 

СЫМОНЫ (Сербановка; также Симони, Сербиновка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Барашевская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – в сост. 

с. Симоны, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 20 км к юго-вост. от 

Эмильчина. Лют. приход Эмильчин. Жит.: 83 (1906), 176 (1924). 

 

СЫПАЙСКОЕ – см. Канцеровка. 

 

СЫРТАЙ-КАСПОРЮ (также Каспорю-Сыртай, Сырт-Каспир, Каспир), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. 

Лют. село, осн. в 1888. В 50 км к сев. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1200 дес. 

Жит.: 171 (1915), 70 (1918), 79/59 нем. (1926). 

 

СЫРТ-КАРАКЧУРА (также Сырт-Каракчора), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская/Ишуньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1864. К зап. от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Молельн. дом (1873). 

Земли 1308 дес. Шерсточесальная ф-ка. Школа (1887), биб-ка. Жит.: 174 (1886), 106 (1911), 153 (1915), 

111 (1919). 

 

СЫРЫМБЕТ – см. Тельман. 

 

СЫЧЕВСКАЯ, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Лют. хутор. К сев.-вост. от Оренбурга. Лют. 

приход Оренбург. Жит.: 30 (1915).  

 

 

 

ТАБАРСКОГО, до 1917 – Томская губ., Томский у.; в сов. период – Новосибирская обл., Коларовский 

(Томский 2-й/Томский Южный) р-н. Нем. хутор, осн. в 1866. К югу от Томска. Мельница. Жит.: 8 (1926). 

 

ТАБОР-КИРЕЙ (также Кирей-Табор, Табор, Кирей), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Джурчинская/Ишуньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Лариндорфский/Красно-Перекопский 

(Ишуньский)/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Макаровка, Республ. Крым, Первомайский р-н). Кат. 

село, осн. в 1863. В 40 км к зап. от Джанкоя. Кат. приход Александровка. Земли 1467 дес. (1863; 39 сем.). 

Жит.: 61 (1886), 36 (1915), 76 (1919), 97/57 нем. (1926). 

 

ТАБУЛДИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK TABULDY, Таврическая губ., Симферопольский у. К 

сев.-вост. от Симферополя. Включала нем. нас. пункты: Аджикечь, Азов, Айтуган Немецкий, Алатай, 

Альт-Баяут, Анакой-Эли, Арганчик, х. Бауэр Г.А., х. Бейтуган, Бешаран, Бораган Немецкий, Бочала, 

Бурульча, Бустерча Немецкий, х. Вибе, Джага-Шеих-Эли, Джайчи, х. Екатериновка, Калму-Кара, 

Карасан, Карача-Кангил, Карловка, Карчау, Кентугай, Кертлеч, Кирк, Кирмачи, х. Китай, Кой-Аран, 

Коясты-Осма, Куру-Джага-Шеих-Эли, х. Люстих, Ней-Баяут, Ней-Либенталь, Ней-Теленчи, Ново-

Царицыно, х. Оливки, х. Прицкау Э.И., х. Реймер П.П., х. Салгирка, х. Сарганак, Табулды, Таймаз 

Немецкий, Теленчи Старые, Тереклы-Шеих-Эли, Терменчи, Товмай, Чонгрон, Шекизек, Шобах-Эли, х. 

Якубовка. Центр – с. Табулды. Жит. в указ. нас. пунктах: 4596 (1915).   

 

ТАБУЛДЫ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н 

(в наст. время – с. Найденовка, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 45 км к 

сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Молельн. дом. Земли 2754 дес. Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 54 (1887), 79 (1905), 155 (1911), 131 

(1915), 227 (1918), 205/160 нем. (1926). 

 



ТАВЕЖНЯ (также Товажня, № 1), до 1917 – Полтавская губ., Константиноградский у., Велико-

Бучковская вол.; в сов. период – Харьковская обл., Сахновщинский/Велико-Бучковский р-н (в наст. время 

– Сахновщинский р-н). Лют. село, осн. в 1889. В 20 км к юго-зап. от с. Сахновщина. Лют. приход 

Полтава. Земли 2460 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 512/450 нем. (1897), 588 (1905), 559 (1910), 

460 (1918), 692 (1924). 

 

ТАВ-КИПЧАК (также Кулум-Кипчак), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол. Нем. 

село. К вост. от Евпатории. Жит.: 100 (1915). 

 

ТАВРИДА (также Колонка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Малчевско-Полнинская 

вол.; в сов. период – Ростовская обл., Волошинский/Мальчевский/Миллеровский/Мальчевско-

Полненский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1893. На лев. берегу р. Рогалик, в 25 км к сев.-зап. от 

Миллерова. Основатели из молочанских колоний (Таврическая губ. – отсюда название). Лют. приход 

Ростов-Рыновка. Земли 2760 дес. (1909). Садоводство, рыбоводство. Пар. мельница В. Решке и Г. Шамея, 

кирп. з-д, торговля с.-х. машинами (В. Решке), лавка. Нач. школа (1926). В 1918-41 умерли от голода 5 

чел., депортированы 31 чел. Жит.: 291 (1904), 250 (1909), 330 (1915), 344 (1920), 318/299 нем. (1926), 386 

(1941). 

 

ТАВРИЧЕСКО-АМЕРИКАНСКОЕ МУКОМОЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО, до 1917 – Таврическая 

губ., Бердянский у., Елисеевская вол. Нем. поселок. К сев.-зап. от Бердянска. Жит.: 61 (1915). 

 

ТАГАНАШ НОВЫЙ – см. Ней-Таганаш. 

 

ТАГАЧИН, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Турийская/Любитовская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Волынская обл., Турийский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Ковеля. Лют. приход 

Рожище. Школа. Жит.: 256 (1906), 215 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ТАЗГАЖГАН (Муртазинский), в сов. период – Челябинская обл., Магнитный р-н. Нем. хутор. К югу от 

Магнитогорска. Совхоз (1926). Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

ТАЙКУРСКАЯ, до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Здолбицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Тайкуры, Ровенская обл., Ровенский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Здолбицы. 

Жит.: 217 (1906), 227 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ТАЙМАЗ НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Таймаз), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский)/Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село, осн. в 1897. В 70 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход 

Цюрихталь. Земли 1002 дес. Жит.: 15 (1904), 72 (1911), 129 (1915), 73 (1918), 54/46 нем. (1926). 

 

ТАЛИ-ИЛЯК, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село 

на собств. земле, осн. в 1872. В 50 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. 

Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1662 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 87 (1904), 75 (1911), 123 

(1915), 131/101 нем. (1926). 

 

ТАЛОВКА – см. Бейдек. 

 

ТАЛОВКА – см. Ней-Бейдек. 

 

ТАЛОВО-ТУЗЛОВСКАЯ – см. Клейн-Вердер. 

 

ТАЛОВСКИЙ, до 1917 – Томская губ., Томский у., Спасская вол. Нем.-эст. поселок. К югу от Томска. 

Жит.: 93/78 нем. (1897). 

 

ТАЛЬ/TAL (также Базельский Таль), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 21/21 нем. (1920). 

 

ТАЛЬ/TAL (также Цюрихский Таль), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 35/35 нем. (1920), 59/59 

нем. (1926). 



 

ТАЛЬМА (также Колония № 3), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол.; в 

сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 3 Турзин, 

Республ. Дагестан, Бабаюртовский/Лакский р-н). Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 1900. На 

лев. берегу р. Сулак, в 55 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Братско-

менн. община (1901). Молельн. дом (1912). Земли 1040 дес. Мельница И. Никеля, лавка И. Дерксена, 

аптека. Школа (1905). Жит.: 100 (1902), 132 (1914), 130 (1918), 116/108 нем. (1926). 

 

ТАМУРКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Введенская/Арцизская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии. Лют. село, осн. в 1860. В 65 км к зап. от Аккермана. Лют. приход Клястиц. Земли 942 га. 

Жит.: 35 (1870), 27 (1875), 88/88 нем. (1939). 

 

ТАРАНОВКА (также № 13), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская вол. (в 

наст. время – п. Львовский № 13, Республ. Дагестан, Бабаюртовский/Лакский р-н). Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1901. К сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из молочанских колоний. Земли 1200 дес. 

Школа (1902). Жит.: 97 (1902), 91 (1914), 150 (1918). 

 

ТАРАСИХА, в сов. период – Ленинградская обл., Новгородский р-н. Лют. село, осн. в 1925. В 15 км к 

сев.-вост. от Новгорода. Основатели из кол. Николаевская. Лют. приход Новгород. Жит.: 126 (1925). 

 

ТАРЛЫК (также Тарлыцкий), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бекишевская/Баженовская 

вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют. село, осн. в 1908. В 80 км к сев.-

зап. от Омска. Назв. по р. Тарлык (Поволжье). Основатели из Поволжья. Нач. школа (1926), 8-летн. 

школа. Место рожд. художника В.В. Лотца (род. 1936). Жит.: 150 (1912), 415/415 нем. (1920), 434 (1926), 

594 (1970), 420 (1979), 355 (1989). 

 

ТАРЛЫК – см. Лауб. 

 

ТАРЛЫКОВКА – см. Динкель. 

 

ТАРЛЫКСКИЙ РАЙОН/RAYON TARLYK (Куккусский р-н/R-n Kukkus), АОНП. Образован по 

Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Малышинской, Степновской вол. и части 

Тарлыцкой вол. На левобережье Волги, к югу от Покровска. Включал нем. села: Бангердт, Брабандер, 

Валуевка, Гогендорф, Деллер, Динкель, Иост, Кеппенталь, Куккус, Лауб, Лауве, Лизандергей, Линденау, 

Медемталь, Орлов, Остенфельд, Фрезенгейм, Шталь; нем. хутора: Гергенредер, Ней-Варенбург. Центр – 

с. Куккус. В 1921 родились 876 жит. (3,5% нас-я), умерли – 1737 (7,0%), выехали из р-на – 4924 (19,9%). 

Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. 

Вольского к-на. Жит. на терр-ии р-на: 24653 (28.8.1920; 99,1% нем.), 24740 (1.1.1921), 18955 (1.1.1922). 

 

ТАРЛЫКСФЕЛЬД/TARLYKSFELD, в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Нем. хутор. На прав. берегу р. Тарлык, в 55 км к юго-вост. от 

Покровска. Жит.: 79/79 нем. (1926). 

 

ТАРЛЫЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK TARLYK (Привалинская вол./Amtsbez. Priwalnoje), 

Самарская губ., Новоузенский у. Образована после 1871 на центр. части терр-ии бывш. Тарлыцкого 

колон. окр. На лев. берегу Волги, к сев. и югу от р. Тарлык. Включала нем. нас. пункты: Альт-Варенбург, 

х. Варенбург, Динкель, х. Келлерштеп, Лауб, Ней-Варенбург, х. Ней-Варенбург, Штрауб. Центр – с. Альт-

Варенбург. Жит.: 11842 (1889), 11367 (1900), 20095 (1910). 

 

ТАРЛЫЦКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK TARLYK, Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у. На лев. берегу Волги, к сев. и югу от р. Тарлык. Включал нем. села: Альт-

Варенбург, Бангердт, Брабандер, Гельцель, Деллер, Динкель, Зельман, Иост, Куккус, Лауб, Лауве, Ней-

Колония, Прейс, Шталь, Штрауб. Земли 90090 дес. (1857; 2823 семьи). После 1871 на этой терр-ии 

образованы Ровнинская, Степновская и Тарлыцкая вол. Жит.: 3491 (1788), 4861 (1798), 6985 (1816), 

12156 (1834), 19064 (1850), 22664 (1857).  

 

ТАРНАВКА (также Тарновка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Скобелецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Горохова. 

Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 31 (1906), 12 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 



ТАРНОВОЛЯ (также Тарановоля), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 30 (1868), 180 

(1906), 189 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ТАРНОРУДА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 22 (1868), 49 (1910). 

 

ТАРТАК, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Чудновская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Щорский/Мархлевский (Довбышанский)/Миропольский (им. 

Дзержинского/Романовский)/Чудновский р-н. Лют. село. К зап. от Житомира. Жит.: 76 (1906), 269 (1924). 

 

ТАРТАЧЕК (также Татарчек), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Чудновская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Мархлевский (Довбышанский)/Миропольский (им. 

Дзержинского/Романовский)/Чудновский р-н (в наст. время – с. Тартачок, Житомирская обл., 

Червоноармейский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 30 км к зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. 

Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 310 (1906), 453 (1924). 

 

ТАРУТИНО (Анчокрак; также Елисаветская/№ 3), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Тарутинская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – Одесская обл., Тарутинский р-н). Лют. село, осн. в 1814. В 92 км к зап. от 

Аккермана. Назв. в честь победы рус. войск у с. Тарутино в 1812. Основатели – 136 сем. из Пруссии, 

Прусск. Померании, Мекленбурга, Вюртемберга, Франции, Богемии, Саксонии, Венгрии. Выступление 

колонистов во гл. с пастором Ф.В. Шнабелем против произвола местн. чиновников (1815). В 1831 от 

холеры умерли 81 чел. Лют. приход (1815). Церковь. Земли 7981 дес. (1857; 133 двора и 215 беззем. 

сем.). Мельница Фридриха (1889), суконная ф-ка (1860), прядильно-ткацкая ф-ка (1866), чугунолитейня и 

ф-ка с.-х. машин Резнера „Прогресс“ (1886), красильня, две табачные ф-ки, две маслобойни. Торг. 

предпр-я, ярмарки. Первая аптека в бессарабск. колониях (1852), больница. Комитет министров принял 

решение об открытии лют. вспомогат. кассы, утвержденное 16.9.1866 Александром II. Центр. училище 

(1872-92), муж. гимназия (1906), жен. гимназия (1908), 4 восьмилетн. школы, частные муж. (1908) и жен. 

училища. Бессарабское нем. общ-во распростр-я образования (1908). Место рожд. лют. пасторов О.Э. 

Пенгу (род. 1848), Г.В. Пенгу (1851-1914). Жит.: 643 (1818), 939 (1827), 1938 (1859), 2653 (1870), 3642 

(1875), 2498 (1886), 5200/2737 нем. (1897), 5980/3690 нем. (1907), 5795/3482 нем. (1930), 5897/3746 нем. 

(1939). 

 

ТАРХАН (Майера Ф.И./Maier), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. Нем. 

хутор. В 40 км к юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 81 (1915). 

 

ТАРХАНЛАР (Гоффнунгсфельд/Hoffnungsfeld; также Уч-Кую-Тархан), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Победное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Еванг. село на собств. земле, осн. в 1884. В 5 км к юго-

вост. от Джанкоя. Основатели из бердянских колоний. Еванг. приход Нейзац. Земли 1654 дес. Сельсовет, 

нач. школа (1926). Жит.: 152 (1904), 215 (1911), 196 (1915), 190/167 нем. (1926).  

 

ТАСОБА, до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у., Красивая вол. Нем. село, осн. в 1910. К сев. от 

Атбасара. Земли 2894 дес. (1916). Жит.: 32 семьи (1910). 

 

ТАТАРБУНАРЫ, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Татарбунарская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – в сост. г. Татарбунары, Одесская обл., Татарбунарский р-н). Лют. хутор, 

осн. в 1845. В 65 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Сарата. Земли 12 га. Ярмарки. Жит.: 37 

(1905), 45 (1939). 

 

ТАТА-ЮРТ – см. Эйгенгейм. 

 

ТАТИЩЕВО, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Широкинская вол. (в наст. время – в сост. п. 

Татищево, Саратовская обл., Татищевский р-н). Нем. поселок при ж.-д. станции, на арендн. земле. В 31 

км к сев.-зап. от Саратова. Жит.: 26 (1911). 

 

ТАТЬЯНИНО – см. Блюмштейн. 

 



ТАТЬЯНОВКА (также № 3), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Подсосновская вол.; в сов. период 

и в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1911. В 30 км к сев.-вост. от с. 

Благовещенка. Назв. в честь Вел. княжны Татьяны Николаевны. Основатели из Причерноморья. Менн. 

община Чаячий. К-з „Победа“. Средн. школа. Жит.: 173 (1926), 516 (2004), 441 (2009). 

 

ТАТЬЯНОВКА – см. Рорбах. 

 

ТАУК-ДЖАМИН (Генне/Henne; также Таук), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1894. В 55 км к сев. от Симферополя. 

Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 900 дес. Жит.: 60 (1918), 

137/42 нем. (1926). 

 

ТАШ-КАЗАК-КОНРАТ (также Таш-Казан-Конрат, Таш-Казган-Конрат), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Фрайдорфский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. К сев. 

от Симферополя. Жит.: 133 (1915), 69/48 нем. (1926). 

 

ТАШ-КАРА (также Чердаклы), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Зуйская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 22 (1915). 

 

ТАШКЕНТ, в сов. период – Омская обл., Шербакульский р-н. Нем. село. У с. Александровка, к юго-зап. 

от Омска. Жит.: 95 (1970). 

 

ТАШЛЫ-КОНРАТ (также Кендже-Ташлы-Конрат), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) 

нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-

н. Лют. село на арендн. земле. В 35 км к юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход Бютень. Жит.: 63 (1915), 25 

(1918), 114/79 нем. (1926), 135 (1936). 

 

ТАШЛЫ-КОНРАТ – см. Борангар. 

 

ТАЩЕНАК, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол. Менн. 

хутор на собств. земле. К сев. от Мин. Вод. Земли 324 дес. Жит.: 15 (1917). 

 

ТАЩЕНАК – см. Иоганнесру. 

 

ТВЯРТ И.Я./TJART – см. Теленчи Старые. 

 

ТЕВС/TOEWS, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 74 (1914). 

 

ТЕВС/TOEWS (Квасовка), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Любинская вол.; в сов. период и в 

наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Лют. село, осн. в 1910. В 55 км к сев.-зап. от Омска. 

Основатели из Волыни. К-з им. Шмидта. Нач. школа, клуб, детсад. Жит.: 130 (1920), 764 (1970), 618 

(1979), 484 (1989). 

 

ТЕВСА/TOEWS, в сов. период – Новосибирская обл., Татарский р-н. Нем. хутор. У с. Неудачино, к юго-

зап. от ж.-д. ст. Татарская. Жит.: 6 (1926). 

 

ТЕГЕ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Колайский/Сейтлерский/Джанкойский р-н. Нем.-рус.-укр. село. В 20 км к юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 53 

(1915), 88 (1926). 

 

ТЕГЕШ ГРЕЧЕСКИЙ (Гука/Huck), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол. Нем. 

хутор. К вост. от Евпатории. Жит.: 12 (1915). 

 

ТЕГЕШ НЕМЕЦКИЙ (также № 3), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Кольцово, Республ. 

Крым, Сакский р-н). Лют. село, осн. в 1888. В 15 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и 

Джелал. Земли 700 дес. Жит.: 28 (1905), 22 (1915), 61/13 нем. (1926). 



 

ТЕЙЗЕ/TEISE, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 11 (1926). 

 

ТЕКЛИОВКА (также Текловка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Скобелецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Молельн. дом. Жит.: 142 (1906), 145 (1910). 

 

ТЕЛЕНЧИ СТАРЫЕ (Твярт И.Я./Tjart; также Теленчи-Джурт), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Докучаево, 

Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село, осн. в 1870. В 45 км к сев.-вост. от Симферополя. 

Земли 1312 дес. Жит.: 75 (1911), 96 (1915), 85/51 нем. (1926). 

 

ТЕЛЕШ, в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Рус.-нем. село. К сев.-

вост. от Евпатории. Жит.: 123/38 нем. (1926). 

 

ТЕЛЬМАН/THÄLMANN, в сов. период – Павлодарская обл., Железинский р-н. Нем. село. К сев.-зап. от 

Павлодара. Жит.: 397 (1989; 62% нем.).  

 

ТЕЛЬМАН/THÄLMANN (Сырымбет), в сов. период – Талды-Курганская обл., Талды-Курганский р-н; в 

наст. время – Алматинская обл., Ескельдинский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Талды-Кургана. Средн. 

школа. Жит.: 1952 (1989; 64% нем.).  

 

ТЕЛЬМАН/THÄLMANN – см. Зонненбург. 

 

ТЕЛЬМАНА/THÄLMANN, в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Болотнинский р-н. 

Нем.-рус. село. В 30 км к юго-зап. от г. Болотное. Жит.: 107 (1979), 105 (1989; 49% нем.), 93 (2006). 

 

ТЕЛЬМАНА/THÄLMANN, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Атбасарский р-н (в 

наст. время – Акмолинская обл.). Нем. село. К юго-вост. от Атбасара. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 

795 (1989; 77% нем.). 

 

ТЕЛЬМАНА/THÄLMANN – см. Гринфельд. 

 

ТЕЛЬМАНОВКА/THÄLMANN, в сов. период – Кустанайская обл., Федоровский/Пешковский р-н. Нем. 

село. К сев.-зап. от Кустаная. Жит.: 325 (1989; 74% нем.).  

 

ТЕЛЬМАНОВО, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Булаевский р-н (в наст. время – р-н 

Магжана Жумабаева). Нем. село. К сев.-вост. от Петропавловска. Жит.: 141 (1989; 65% нем.).  

 

ТЕЛЬМАНОВО/THÄLMANN – см. Остгейм. 

 

ТЕЛЬМАНОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON THÄLMANN (до 1935 

Остгеймский немецкий р-н/dt. R-n Ostheim), Сталинская/Донецкая обл. Образован в окт. 1934 на юго-

вост. части терр-ии Старо-Каранского р-на. К юго-вост. от Сталино. С/с и нем. нас. пункты (1936): 

Гринтальский (Вассеррейх, Гогенфельд, Гринталь, Даутрих, Решендорф), Дерсовский (Дерсов, Ней-

Кронсдорф, Рапров), Корентальский (Корнталь, Фридрихсфельд), Луковский (Веселый, Фрейденталь, 

Фридрихсталь), Михайловский (Ново-Александровка), Николаевский (Барбасовка), Остгеймский 

(Александрополь, Остгейм), Самсоновский (Курляндский), Свободненский (Нейгейм, Розенфельд, Фиц), 

Старо-Мариентальский (Ней-Принцфельд, Старый Мариенталь), Греко-Александровский, Коньковский, 

Красно-Октябрьский, Кузнецово-Михайловский, Октябрьский, Первомайский, Садковский; Приморский 

поссовет (Бирт, Вагнер). В состав р-на входили также нем. нас. пункты: Кнауэрс-Хутор, Книттель, Кроля, 

Ней-Мариенталь. Центр – с. Тельманово (Остгейм). Площадь (кв. км) – 754 (1934), 781 (1936). В 1939 

реорганизован с утратой нац. статуса. Жит.: 16529 (1935).  

 

ТЕЛЬМАНСКИЙ/THÄLMANN, в сов. период и в наст. время – Алтайский край, Благовещенский р-н. 

Нем. село. К югу от оз. Кулундинского, в 60 км к юго-вост. от Славгорода. Образовано из сел Гохгейм и 

Лондон. 8-летн. школа. Жит.: 349 (2004), 336 (2009). 



 

ТЕЛЬМАНСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON THÄLMANN (Курман-

Кемельчийский немецкий р-н/dt. R-n Kurman-Kemeltschi), Крымская АССР. Образован по Постановлению 

КрымЦИК от 26.1.1935 в осн. за счет выделения сев. части терр-ии Биюк-Онларского нем. р-на. К сев.-

вост. от Симферополя. С/с и нем. нас. пункты (на 1926): Акчорский (рус.) (Самав, Тереклы-Ишунь), 

Александровский (Александровка 3-я, Александровка 4-я, Кара-Софу), Анновский (Анновка Немецкая), 

Бешуй-Элинский (Джелкую), Борангарский (Борангар, Эсенбах-Ишунь), Бурчинский (Таш-Казак-

Конрат), Григорьевский (Гохфельд, Григорьевка), Даниловский (Башлыча, Даниловка, Морей), Джага-

Шеих-Элинский (Джага-Шеих-Эли), Кадыкойский (Джамбулду, Джамбулду Вакуф, Кадыкой), 

Карасанский (Азов, Карасан, Краснополье), Кендженский (Ташлы-Конрат), Мешеньский (Гохгейм, 

Людвигсталь), Ней-Либентальский (Альт-Баяут, Ней-Баяут, Ней-Либенталь), Немецко-Джанкойский 

(Гебрун, Иоганнисталь, Карангут, Карлсруэ, Ней-Джанкой, Нейфельд, Ново-Карловка, Новый Поселок, 

Тарханлар, Узун-Сакал Немецкий), Немецко-Ишуньский (Биюк-Карджав, Джанкисек, Ишунь Немецкий, 

Караул-Джангара), Ново-Покровский (Бек-Болатчи, Гофнунгсталь, Джага-Баши, Коктеин-Берлин, 

Нейгофнунгсталь), Салгир-Киятский (Салгир-Кият, Султан-Базар), Табулдинский (Куру-Джага-Шеих-

Эли, Якубовка), Тотанайский (Адаргин), Цареквичский (Иоганнесфельд, Цареквичи), Чолбашский (Ней-

Дармштадт, Нейдорф, Христиансфельд). Центр – с. Курман. Площадь – 1108,1 кв. км (1935). Жит.: 

23535/7897 нем. (1939).  

 

ТЕЛЯТНИКОВА, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор. К зап. от Омска. Жит.: 

77 (1920). 

 

ТЕЛЯУЗА – см. Фишер. 

 

ТЕМЕШ (Гернданк/Herrendank), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Сакский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Евпаторийский р-н (в наст. 

время – с. Шелковичное, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1862. В 25 км к 

вост. от Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 3151 

дес. 2 кирп.-черепич. з-да. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 222 (1864), 

221 (1886), 491/369 нем. (1897), 309 (1904), 273 (1911), 390 (1915), 362 (1918), 421/382 нем. (1926).  

 

ТЕМЕШ-ЭЛИ – см. Гейльбрун. 

 

ТЕМИР-БУЛАТ – см. Филиппсталь. 

 

ТЕМПЕЛЬГОФ/TEMPELHOF (Прикумское; также Еруслановка), до 1917 – Ставропольская губ., 

Александровский (Пятигорский) у., Канглынская/Нагутская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский 

край, Минераловодский р-н (в наст. время – Ставропольский край). Менн.-лют. село, осн. в 1863. На лев. 

берегу р. Кума, в 30 км к зап. от Мин. Вод. Основатели – меннониты („друзья Иерусалима“) из 

молочанской кол. Гнаденфельд. Менн. община; лют. приход Пятигорск. Молельн. дом. Одно из первых 

нем. сел, широко практиковавших виноградарство. Две мельницы. Школа, частн. прогимназия (1895; 

закрыта из-за конфликта с властями). В 1897 30 сем. покинули село и основали кол. Ольгино 

(Темпельгоф). Сельсовет (1926). Жит.: 100 (1873), 88 (1880), 400 (1905), 414 (1909), 986 (1920), 1195/399 

нем. (1926).  

 

ТЕМПЕЛЬГОФ/TEMPELHOF, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., 

Канглынская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Лют. хутор. К сев. от 

Мин. Вод. Земли 63 дес. Совхоз (1918). Жит.: 174 (1917), 166 (1925). 

 

ТЕМПЕЛЬГОФ/TEMPELHOF – см. Ольгино. 

 

ТЕНИГА/TENIG, в сов. период – Одесская обл., Демидовский р-н. Нем. хутор. К сев. от Одессы. Жит.: 

21 (1924). 

 

ТЕНСУ (Майера/Maier), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Маслово, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Два 

лют. хутора – Тенсу (Майера В.Г.) и Тенсу (Майера Г.И.). В 10 км к сев. от Джанкоя. Лют. приход 

Гохгейм. Земли 2000 дес. Жит.: 3, 96 (1915). 

 



ТЕОФИЛОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село. К сев.-

зап. от Житомира. Жит.: 85 (1906), 90 (1910), 66 (1924). 

 

ТЕПЛИЦ/TEPLITZ (также № 13), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., 

Малоярославецкий колон. окр.; Теплицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Теплица, 

Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1818. На прав. берегу р. Скиноса, в 82 км к юго-зап. от 

Аккермана. Назв. в честь заключения союзн. договоров России с Пруссией и Австрией в Теплице в 1813. 

Основатели – 98 сем. из Вюртемберга, а также Пруссии, Баварии, Эльзаса и Венгрии. Лют. приход Арциз. 

Церковь. Земли 5866 дес. (1857; 101 двор и 139 беззем. сем.). Виноградарство. Суконная ф-ка (1895), 56 

каретников и 46 кузнецов (1897), лавки. Школа. Жит.: 423 (1818), 389 (1827), 1134 (1859), 1533 (1870), 

1516 (1875), 1551 (1886), 1784/1705 нем. (1897), 1850 (1905), 2732/2498 нем. (1939). 

 

ТЕПЛИЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK TEPLITZ, Бессарабская губ., Аккерманский у. Образована 

после 1871 на юж. части терр-ии бывш. Малоярославецкого колон. окр. К юго-зап. от Аккермана. 

Включала нем. села: Гофнунгсфельд, Деневиц, Плоцк, Теплиц, Фершампенуаз 1-й, Фершампенуаз 2-й. 

Центр – с. Теплиц. Жит.: 5460 (1875), 5256 (1885), 5130 (1897), 5307 (1905). 

 

ТЕРЕКЛЫ-ИШУНЬ (также Тесеклы-Ишунь), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский 

нем./Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Менн. село. К юго-зап. от Джанкоя. Менн. община Карасан. Нач. 

школа (1926). Жит.: 50 (1915), 95/92 нем. (1926). 

 

ТЕРЕКЛЫ-ШЕИХ-ЭЛИ, до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Зуйский/Карасубазарский р-н (в наст. время – с. Мельничное, Республ. Крым, 

Белогорский р-н). Менн. село. У р. Бурульча, в 40 км к сев.-вост. от Симферополя. Менн. община 

Карасан. Нач. школа (1926). Сельсовет. Жит.: 109 (1915), 91/79 нем. (1926). 

 

ТЕРЕКЧИ – см. Лондон. 

 

ТЕРЕНТЬЕВКА, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на 

арендн. земле. Назв. по фамилии землевладельцев Терентьевых. Земли 1600 дес. (1909). Жит.: 212 (1909). 

 

ТЕРЕШКОВЦЫ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Скобелецкая вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село. К сев.-вост. 

от Горохова. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 32 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.). 

 

ТЕРМЕНЧИ (также Терменчик), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – 

с. Спокойное, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1860. На прав. берегу р. 

Бештерек, в 15 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Земли 1090 дес. Жит.: 97 (1911), 73 

(1915), 88/20 нем. (1926). 

 

ТЕРНОВАТАЯ – см. Нейгорст. 

 

ТЕРНОВАЯ – см. Мариенгейм. 

 

ТЕРНОВКА – см. Фридрихсфельд. 

 

ТЕРНОВОЙ – см. Клинкин. 

 

ТЕРНОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол. Нем. хутор. 

К сев.-зап. от Таганрога. Земли 543 дес. (1915; 11 двор.). Школа. Жит.: 81 (1915). 

 

ТЕРНОВСКИЙ КАНТОН/KANTON TERNOWKA, АССР НП. Образован в 1938 на терр-ии 

Энгельсской пригородной зоны. На левобережье Волги, к вост. от Саратова. С/с и нем. нас. пункты (на 

1926): Генеральский (х. Цейтлер), Квасниковский (х. Кейль), Покровский (х. Либиховка, Санаторий 

Наркомздрава, Совхоз № 4, Совхоз № 6, Хутора на земле Покровского земел. об-ва). Центры (в разн. 

время) – с. Квасниковка, с. Терновка. Площадь – 1181 кв. км (1941). Делопроизводство на рус. языке. По 



Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Саратовской обл. Жит.: 17928 (1939), 

17900/2397 нем. (1941). 

 

ТЕРНОВЫЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Чистяковская вол.; в сов. период – 

Сталинская обл., Орджоникидзевский (Рыковский/Енакиевский)/Чистяковский (Алексеево-Орловский) р-

н (в наст. время – с. Терновое, Донецкая обл., Шахтерский р-н). Нем. хутор. К сев.-вост. от Сталино. 

Жит.: 70 (1915), 131/107 нем. (1926). 

 

ТЕРНЫ – см. Дурлах. 

 

ТЕРСЯНКА – см. Фриденфельд. 

 

ТЕСМАН/TESSMANN (Матиса/Mathies), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1912. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Семеноводч. и 

племенное тов-во (1926). Жит.: 56 (1920), 67 (1926). 

 

ТЕСМАН/TESSMANN, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-

зап. от Уфы. Жит.: 33 (1905). 

 

ТЕШИЙ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Сакский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Крайнее, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на 

арендн. земле, осн. в 1861. В 40 км к вост. от Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. 

приходы Нейзац и Бютень. Сельсовет (1931). Жит.: 40 (1904), 158 (1915), 195/71 нем. (1926), 225 (1931) , 

269 (1939). 

 

ТИГЕ/TIEGE (Берестечко), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; 

Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Мелитопольский (Кизиярский)/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Больше-

Токмакский р-н (в наст. время – в сост. с. Орлово, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Менн. село, 

осн. в 1805. В 15 км к югу от Молочанска. Назв. по с. Тиге (Зап. Пруссия). Основатели – 21 семья из Зап. 

Пруссии. Менн. община Орлово. Земли 1422 дес. (1811), 1300 дес. (1857; 20 двор. и 13 беззем. сем.), 1481 

дес. (1914; 61 двор). Уксусный з-д бр. Реймеров. Училище для глухонемых (1881). Ячейка Союза гр-н 

голландск. происхожд-я, нач. школа, детдом для глухонемых (1926). К-з „Согласие“ (1928). Место рожд. 

проф. Ф.Г. Унгера (род. 1937). Жит.: 114 (1818), 188 (1838), 240 (1856), 293 (1864), 532 (1896), 449 

(1905), 592 (1911), 569 (1915), 498/475 нем. (1923), 423/380 нем. (1926), 882 (1939).  

 

ТИГЕ/TIEGE (Угловое; также № 2), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская/Тополинская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, 

осн. в 1909. У с. Дегтярка, к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по молочанской кол. Тиге. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община Рейнфельд. Сельсовет. К-зы „Правда“ (1931), им. Тельмана. Жит. 

переселены в с. Полевое. Жит.: 219 (1911), 284 (1926). 

 

ТИГЕ/TIEGE (Кочубеевка; также № 8), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Орлофская 

(Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-Александровский/им. 

Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем. р-н (в наст. время – Херсонская обл., 

Высокопольский р-н). Братско-менн. село, осн. в 1873. В 105 км к сев.-вост. от Херсона. Назв. по 

молочанской кол. Тиге и по фамилии бывш. землевладельца Кочубея. Братско-менн. община Тиге, менн. 

община Орлово. Молельн. дом (1888). Земли 1944 га (1918), 946 га (после коллективизации). Пар. 

мельница Г. Герцена, П. Дорлова и П. Дека (1896), уксусный з-д А. Фрезе, склад земледельч. машин, 

лавки. Центр. училище. Отделение Союза гр-н голландск. происхожд-я (1922). Коопер. лавка, с.-х. 

кредит. коопер. тов-во, потребит. коопер. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926), средн. школа, биб-ка, 

клуб. Убиты махновскими бандами 17 чел. (1919), умерли от голода 18 чел. (1932-33), в 1929-41 

депортированы 42 муж. Жит.: 219 (1887), 271 (1896), 251 (1906), 283 (1912), 323 (1916), 339 (1918), 491 

(1926), 568/526 нем. (1941), 456/446 нем. (1942; 96 нем. сем. или 78% без главы семьи). 

 

ТИГЕНГАГЕН/TIEGENHAGEN (Ясное), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – 

с. Левадное, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1805. В неск. км к юго-зап. от 



Молочанска. Назв. по с. Тигенгаген (Зап. Пруссия). Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. 

община Петерсгаген. Земли 1390 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 11 беззем. сем.), 1970 дес. (1914; 

45 двор.). Нач. школа (1926). Место рожд. литератора и педагога Х. Вибе (род. 1941). Жит.: 145 (1818), 

206 (1838), 290 (1856), 275 (1864), 299 (1886), 454 (1896), 424 (1905), 539 (1911), 414 (1915), 540 (1918), 

476/442 нем. (1923), 454/403 нем. (1926), 800 (1939). 

 

ТИГЕНГОФ/TIEGENHOF (Ясиновка; также № 2), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-Невская (Грунауская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

с. Азов, Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1824. В 50 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. 

по с. Тигенгоф (Зап. Пруссия). Основатели – 27 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход Грунау. Земли 1740 

дес. (1857; 29 двор. и 3 беззем. семьи). Школа. Жит.: 405 (1859), 824 (1885), 390 (1897), 466 (1905), 680 

(1908), 535 (1911), 543 (1918), 484 (1922). 

 

ТИГЕНОРТ/TIEGENORT (Антоновка; также № 16), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Кат. село, осн. в 1823. В 60 км к сев.-зап. от Мариуполя. Назв. по с. 

Тигенорт (Зап. Пруссия). Основатели – 26 сем. из Зап. Пруссии. Кат. приход Эйхвальд. Земли 1680 дес. 

(1857; 28 двор. и 1 беззем. семья), 1785 дес. Место рожд. писателя Л. Германна (род. 1928). Жит.: 278 

(1859), 439 (1865), 746 (1885), 553/543 нем. (1897), 504 (1905), 607 (1911), 608 (1919).  

 

ТИГЕРВАЙДЕ/TIEGERWEIDE (Солнцевский; также Тигенвайде/Tiegenweide), до 1917 – Акмолинская 

обл., Омский у., Ново-Екатериновская вол.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский 

р-н. Менн.-бапт.-лют. село на арендн. земле, осн. в 1902. В 10 км к сев. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Назв. по 

молочанской кол. Тигервейде; „Солнцевский“ – по фамилии землевладельца Солнцева. Основатели из 

Екатеринославской губ. и молочанских колоний. Молельн. дом (1911, 1978). Школа (1907). Семеноводч. 

и племенное тов-во, нач. школа, сельсовет (1926), детдом. К-зы им. Кузнецова (1928), „Ландман“ (1930), 

им. Мичурина (1939), им. Ленина. Средн. школа, Дом культуры. Жит.: 105 (1920), 102 (1926), 1502 

(1970), 1539 (1979), 1839 (1989; 77% нем.), 1851 (2005; 40% нем.). 

 

ТИГЕРВЕЙДЕ/TIEGERWEIDE (Кульшанка; также Тигенвейде/Tiegenweide), до 1917 – Таврическая 

губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Мостовое, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1822. В 15 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по с. Тигервайде 

(Зап. Пруссия). Основатели – 24 семьи из Зап. Пруссии и молочанских колоний. Менн. община Маргенау. 

Земли 1560 дес. (1857; 24 двора и 11 беззем. сем.), 2014 дес. (1914; 66 двор.). Нач. школа (1926). К-з 

„Утро“ (1928). Жит.: 242 (1838), 286 (1856), 379 (1864), 423 (1886), 510 (1896), 485 (1905), 608 (1911), 291 

(1915), 446 (1918), 456/432 нем. (1923), 396/396 нем. (1926), 453 (1939). 

 

ТИМАШОВКА – см. Густавфельд. 

 

ТИМОФЕЕВКА (также Ново-Георгиевский, Дурной, Урной), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский 

у., Петровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Исаевский р-н. Нем. село. В 15 км к сев.-

зап. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 59 (1887), 20 (1896), 252 (1926). 

 

ТИМОФЕЕВО (Фриденфельд/Friedenfeld), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-

Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Краснокутский р-н). Нем.-рус. поселок у ж.-д. станции. У р. Солянка, в 20 км к юго-вост. от 

Красного Кута. Жит.: 44 (1910), 101/63 нем. (1926). 

 

ТИМОШЕВКА (также Тимашевка, Асс-Найман), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Воинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Красно-Перекопский (Ишуньский)/Джанкойский р-н (в наст. время 

– с. Томашевка, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. село. К сев.-зап. от Джанкоя. Нач. школа (1926). 

Жит.: 89 (1915), 120/105 нем. (1926). 

 



ТИМОШЕВСКИЙ, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-Григорьевская вол.; в сов. 

период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Нем. хутор. К вост. от с. Горностаевка. Жит.: 5 (1915), 

17 (1926). 

 

ТИМУШ – см. Кронталь. 

 

ТИРГАРТ/TIERGART (Адамовка; также № 17), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н. Кат. село, осн. в 

1823. В 65 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии. Кат. приход Эйхвальд. 

Земли 1200 дес. (1857; 19 двор.). Жит.: 278 (1859), 408 (1885), 292 (1897), 313 (1905), 187 (1908), 344 

(1911), 320 (1918). 

 

ТИССЕН/THIESSEN, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Менн. хутор, осн. в 

1894. К юго-зап. от Уфы. Основатели из Причерноморья. Жит.: 11 (1905). 

 

ТИТЦА/TITZ – см. Каменка. 

 

ТИФЕНБАХ/TIEFENBACH – см. Богнатово. 

 

ТИФЕНБРУН/TIEFENBRUNN (Колодезное; также № 21), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский 

у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем./Пришибский нем. 

р-н (в наст. время – с. Чистополье, Запорожская обл., Токмакский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1820. В 15 

км к сев.-вост. от Пришиба. Основатели – 29 сем. из Бадена и молочанских колоний. Лют. приход 

Пришиб. Земли 1800 дес. (1857; 39 двор. и 5 беззем. сем.), 1969 дес. Кирп. з-д. Школа. Сельсовет (1931). 

В сент. 1941 депортированы мужчины от 16 до 60 лет. Жит.: 266 (1838), 335 (1848), 451 (1858), 517 

(1864), 670 (1886), 378 (1896), 373 (1905), 357 (1911), 335 (1915), 380 (1918), 397/397 нем. (1926), 340 

(1939). 

 

ТИФЕНБРУНН/TIEFENBRUNN (Мазеровка; также Александровка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Стретенская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Волновахский 

(Октябрьский/Стретенский) р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1884. В 35 км к сев. от Мариуполя. Основатели 

из бердянских колоний. Еванг. община Остгейм, лют. приход Грунау. Земли 1500 дес. Жит.: 179 (1897), 

121 (1905), 120 (1918), 240 (1924), 176 (1941). 

 

ТИФЕНБРУНН/TIEFENBRUNN (Глубокая), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Рудаевская вол. Лют. село. К сев.-вост. от Павлограда. Лют. приход Иозефсталь. Жит.: 80 (1905), 100 

(1911), 105 (1919). 

 

ТИФЛАНД/TIEFLAND – см. Осиновка. 

 

ТИХИЙ КУТ (Штиллер Орт/Stiller Ort; также Одая, Адая), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Лют. село, осн. в 1906. В 20 км к 

сев.-вост. от Тирасполя. Лют. приход Кассель. Земли 600 дес. (1918), 339 га (1940). Жит.: 30 (1916), 67 

(1926), 88 (1943). 

 

ТИХОНОВКА (также № 1, зем. участок Чубар-Куль, Шубар-Куль), до 1917 – Семипалатинская обл., 

Павлодарский у., Грабовская/Ново-Ивановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., Иртышский р-н. 

Лют. село, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. Основатели из Поволжья. Лют. приход 

Ново-Ивановка. К-з им. Р. Люксембург. Жит.: 190 (1926). 

 

ТИШАНКА, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 95 км к 

сев.-вост. от Покровска. Жит.: 62/62 нем. (1926). 

 

ТИШАНКА (также Цюрихская Тишанка), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. В 95 км к сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 21/21 нем. (1920), 64/64 нем. (1926). 

 



ТОБОЛИНО – см. Константиновка. 

 

ТОВАРИЩЕСТВО ВАЛЬЦА И КАЙЗЕРА/GENOSSENSCHAFT WALZ-KAISER – см. Ак-Таш. 

 

ТОВБУЗАР, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. (в наст. время – с. Овощное, 

Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. хутор. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 55 (1915). 

 

ТОВИН (Юнгплауэн/Jungplauen), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; 

в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – в сост. с. Сергеевка, 

Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село. В 20 км к зап. от Эмильчина. Лют. приход Новоград-

Волынский. Сельсовет (1941). Жит.: 281 (1906), 301 (1910). 

 

ТОВМАЙ (также Тавмай, Томай), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Заречное, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1905. На лев. берегу р. Салгир, в 45 км к сев.-вост. от Симферополя. Основатели из 

беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1000 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 96 

(1915), 125/119 нем. (1926). 

 

ТОГАЙЛЫ (Брауна Э.И./Braun; также Тогай-Эли), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – 

с. Кормовое, Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1880. В 30 км к сев. 

от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 2000 дес. Десятинное село (земля арендовалась за 

1/10 часть урожая). Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 106 (1905), 73 (1915), 90 (1918), 107/106 нем. 

(1926). 

 

ТОГУНЧИ (Кайзера/Kaiser), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. (в наст. время – 

с. Ястребцы, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. хутор. К зап. от Джанкоя. Жит.: 69 (1915). 

 

ТОЗАНАЙ-КИРЕЙ (Люстиха/Lustig), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем.-рус. село. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 91 (1915), 

141/39 нем. (1926). 

 

ТОЙ-ТЕБЕ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Ковыльное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Еванг.-лют. 

село, осн. в 1893. В 15 км к сев.-зап. от Джанкоя. Основатели из бердянских колоний. Лют. приход 

Гохгейм. Земли 1700 дес. Жит.: 97 (1911), 170 (1915), 141/131 нем. (1926). 

 

ТОКБЕРЛЕ, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Ерментауский (Эркеншиликский) р-н. 

Нем. село. К вост. от г. Акмолинска (Астана). Жит.: 268 (1989; 53% нем.). 

 

ТОКМАК (Фитце А.А./Fitze), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол. Нем. хутор. К 

сев. от Евпатории. Жит.: 9 (1915). 

 

ТОК-САБА-БИЮК (также Биюк-Токсаба, Токсаба, Доксаба), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село. В 45 км к сев.-зап. от 

Симферополя. Лют. приход Бютень. Жит.: 146 (1915), 80 (1918), 165/48 нем. (1926). 

 

ТОКСКОЕ – см. Богомазово. 

 

ТОКУЛЬЧАК – см. Иоганнесру. 

 

ТОЛКАНДЖИ-КУРЧИ-КИРЕЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 10 (1915), 7/7 

нем. (1926). 

 

ТОЛКАЧИ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Межиричская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К вост. от Ровно. Жит.: 74 (1868), 50 (1906), 144 (1910). 

 



ТОЛСТОЕ, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Радомышльский/Ставищанский р-н (в наст. время – Житомирская обл., 

Радомышльский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Киева. Лют. приходы Киев и Радомысль. Сельсовет 

(1923). Жит.: 143 (1896), 110 (1900), 217 (1923). 

 

ТОМ/TOMM, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 15 (1926). 

 

ТОМАК-КИРГИЗ (Янцена/Janzen), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. (в 

наст. время – с. Светлое, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Менн. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 

55 (1915). 

 

ТОМАШЕВ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Деражно. Лют. приходы Житомир и Ровно. Школа. Жит.: 172 

(1868), 234 (1906), 216 (1910). 

 

ТОМАШЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1881. К юго-вост. от Поддубцев. Лют. приход Рожище. Жит.: 75 (1885), 104 (1906), 61 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ТОМАШЕВСКИЙ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Нем.-

укр. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 31 (1896), 42 (1906), 12 (1916). 

 

ТОМИНСКИЙ (также Тиминский), в сов. период – Кустанайская обл., Кустанайский р-н. Нем. поселок. 

К югу от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 305 (1925).  

 

ТОМСКИЙ, в сов. период – Приморский край, Уссурийская/Хабаровская обл., Калининский р-н. Нем. 

поселок. К юго-зап. от Имана. Жит.: 120 (1926). 

 

ТОНКОВА – см. Ново-Троицкое. 

 

ТОНКОНОГОВО (Александровка), до 1917 – Акмолинская обл., Петропавловский у.; в сов. период – 

Северо-Казахстанская обл., Полудинский/Трудовой р-н. Кат. село, осн. в 1902. К вост. от 

Петропавловска. Основатели из Причерноморья. С.-х. артель, нач. школа, изба-читальня (1926). Жит.: 

252 (1925). 

 

ТОНКОШУРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Кокчетавский у., Корнеевская вол.; в сов. период – 

Северо-Казахстанская обл., Ленинский р-н (в наст. время – Есильский р-н). Кат. село, осн. в 1909. К юго-

зап. от Петропавловска. Назв. по поволжской кол. Мариенталь (Тонкошуровка). Церковь. Земли 4966 дес. 

(1916). Средн. школа. Жит.: 485 (1925), 241 (2009). 

 

ТОНКОШУРОВКА – см. Мариенталь. 

 

ТОНКОШУРОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK TONKOSCHUROWKA, Самарская губ., 

Новоузенский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Тонкошуровского колон. окр. К вост. от 

Покровска. Включала нем. нас. пункты: Альт-Урбах, Герцог, Граф, х. Дорцвейлер, Луй, Мариенталь, 

Рейнгардт, Роледер, Шефер. Центр – с. Мариенталь (Тонкошуровка). Из сост. волости выделены 

Караманская и Отроговская (с. Луй) вол. Жит.: 14666 (1883), 16414 (1889), 18436 (1900), 25867 (1910).  

 

ТОНКОШУРОВСКИЙ КАНТОН/KANTON TONKOSCHUROWKA – см. Мариентальский к-н. 

 

ТОНКОШУРОВСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK 

TONKOSCHUROWKA, Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у. К вост. от Покровска. Включал 

матер. колонии: Альт-Урбах, Герцог, Граф, Луй, Мариенталь, Рейнгардт, Роледер, Шефер, а также 

дочерн. колонии, вошедшие затем в Нижне-Караманский колон. окр.: Александердорф, Вейценфельд, 

Фрезенталь, Фриденталь. Центр – с. Мариенталь (Тонкошуровка). Земли 34958 дес. (1857; 1264 семьи). 

После 1871 на терр-ии матер. колоний образована Тонкошуровская вол. Жит.: 1529 (1788), 2078 (1798), 

3474 (1816), 6478 (1834), 11000 (1850), 13413 (1857). 

 



ТОПАЛОВКА (Сергеевка; также Тобаловка), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский 

(Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Низинное, Республ. Крым, Сакский р-н). Менн. село. К 

сев.-зап. от Симферополя. Жит.: 54 (1915), 73/72 нем. (1926). 

 

ТОПИК, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Кондратовская вол. Лют. село на арендн. земле. К 

юго-зап. от Ананьева. Лют. приход Бергдорф. Жит.: 50 (1904), 105 (1911). 

 

ТОПКИН (Розенталь/Rosental; также Тепкино), в сов. период – Орджоникидзевский край, Степновский 

(Соломенский)/Воронцово-Александровский/Архангельский р-н. Нем.-рус. село. В 80 км к сев.-вост. от 

Георгиевска. Нач. школа (1926). Жит.: 269/154 нем. (1926). 

 

ТОПОРИЩА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Фасовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Фасовский р-н. Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1865. В 35 км к сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет 

(1923). Жит.: 407 (1868), 551/376 нем. (1897), 557 (1906), 547 (1910). 

 

ТОПОРОВКА, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Цебриковский р-н (в наст. время – с. Малая Топоровка, Одесская обл., Фрунзовский р-н). 

Нем. хутор, осн. в 1893. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 37 (1926). 

 

ТОПЧА (также Топца), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Межиричская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – Ровенская обл., Корецкий р-н). Лют.-бапт. село. К вост. от Тучина. Лют. приход 

Житомир-Тучин. Молельн. дом. Школа. Жит.: 368 (1906), 372 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% 

нем.), 96 сем. (1938). 

 

ТОРГУН (также Тургун), в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н. Нем. хутор. На прав. 

берегу р. Торгун, в 35 км  к вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 159/156 нем. (1926). 

 

ТОРГУНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK TORGUN, Самарская губ., Новоузенский у. Образована 

после 1871 на терр-ии бывш. Торгунского колон. окр. У р. Торгун и ее притоков, к юго-вост. от 

Покровска. Включала нем. нас. пункты: Альт-Веймар, х. Бишоф, Блюменфельд, х. Бротт, х. Брунер, 

Визенмиллер, х. Вормсбехер А., х. Галкинский, х. Герман, Гнадентау, х. Дизендорф, х. Дингес, Кано, х. 

Копань, х. Крахмал, Моргентау, Ней-Веймар, Ней-Галка, ж.-д. ст. Палласовка, х. Пфлаумер, х. Пфляумер, 

Франкрейх, Фриденберг, х. Фрицлер, х. Шамбовка, х. Швааб, х. Шефер, Штрасбург. В 1914 на терр-ии 

волости образованы Луговая, Ней-Галкинская, Нестеровская и Ромашская вол. Жит.: 8748 (1872), 13402 

(1889), 15972 (1897), 27656 (1910). 

 

ТОРГУНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK TORGUN, Самарская губ., 

Новоузенский у. У р. Торгун и ее притоков, к юго-вост. от Покровска. Включал нем. села: Альт-Веймар, 

Блюменфельд, Визенмиллер, Гнадентау, Кано, Моргентау, Ней-Веймар, Ней-Галка, Франкрейх, 

Фриденберг, Штрасбург. Земли 33765 дес. (1857; 778 сем.). После 1871 на этой терр-ии образована 

Торгунская вол.  

 

ТОРГУНСКИЙ РАЙОН/RAYON TORGUN (Палласовский р-н/R-n Pallassowka), АОНП. Образован по 

Постановлению ВЦИК от 17.2.1921 на терр-ии бывш. Ней-Галкинской, Нестеровской, Ромашской вол., 

части Савинской и Харьковской вол. На левобережье Волги, к юго-вост. от Покровска. Включал нем. 

села: Альт-Веймар, Блюменфельд, Водянка, Иссенбург, Кано, Моргентау, Ней-Веймар, Ней-Галка, 

Франкрейх, Штрасбург; нем. хутора: Бротт, Гейнрихсдорф, Горн, Динергейм, Квасниковский, Куккус, 

Ниденс, Смирнов, Трот, Пшеничное, Триппельсдорф, Штуккерт; поселок Палласовка. Центр – п. 

Палласовка. В 1921 родились 652 жит. (3,2% нас-я), умерли – 909 (4,4%), выехали из р-на – 2969 (14,5%). 

Ликвидирован в 1922 в связи с введ-ем в АОНП кантонного адм.-терр. деления; терр-ия включена в сост. 

Палласовского к-на. Жит. на терр-ии р-на: 20706 (28.8.1920; 95,8% нем.), 20453 (1.1.1921), 17227 

(1.1.1922). 

 

ТОРОСОВО – см. Гофнунгсфельд. 

 

ТОРОСОВО – см. Мариенберг. 

 



ТОРЧИН, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Житомира. Жит.: 272 (1906), 

275 (1910), 332 (1924). 

 

ТОТАНАЙ – см. Эйгенфельд. 

 

ТОТАНАЙСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK TOTANAI (Эйгенфельдская вол./Amtsbez. Eigenfeld), 

Таврическая губ., Перекопский у. В сев. части Крыма, к юго-вост. от Джанкоя. Включала нем. нас. 

пункты: Адаргин, Альт-Джанкой, х. Андреевка, х. Байш Г., Башлыча, Бек-Болатчи, х. Бек-Болатчи, х. 

Бузавчи, Гебрун, Гофнунгсталь, Гохгейм, Грюненталь, х. Дауджи, х. Джав-Борю – 3, х. Джага-Баши, 

Джаркуи, Дулат, Иоганнисталь, Карангут, х. Карангут-Джаракчи, Карлсруэ, Коктеин-Берлин, 

Людвигсталь, Месит, Морей, Ней-Дармштадт, Нейфельд, Отар-Петровка, Узун-Сакал Немецкий, 

Христиансфельд, Шеленберга Г.А., Шенфельд, Эйгенфельд, х. Экрелик. Центр – с. Эйгенфельд 

(Тотанай). Земли (дес.): 6333 (1860), 15262 (1870), 28602 (1880), 34600 (1887). Жит.: 471 (1886); жит. в 

указ. нас. пунктах: 4657 (1915).   

 

ТОТМАН – см. Гогенберг. 

 

ТРАВНИКИ – см. Фернгейм. 

 

ТРАНКОВСКОГО (Ляйхта/Leicht), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малаештская 2-я вол. 

Нем. хутор. К сев. от Тирасполя. Жит.: 15 (1896), 26 (1906), 17 (1916). 

 

ТРАУБЕНБЕРГ/TRAUBENBERG (Виноградовка; также Траубенталь/Traubental), до 1917 – 

Тифлисская губ., Борчалинский у., Траубенбергская (Виноградовская) вол.; в сов. период – Грузинская 

ССР, Люксембургский/Борчалинский (Сарванский) р-н (в наст. время – п. Тамариси, Республ. Грузия, 

Марнеульский р-н). Еванг. село, осн. в 1908. На лев. берегу р. Храми, в 30 км к югу от Тифлиса. 

Основатели из кол. Елисаветталь. Виноградарство, хлопководство. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, 

нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Рот Фронт“. Жит.: 220 (1913), 221 (1919), 309/309 нем. (1923), 420 

(1926). 

 

ТРАУБЕНФЕЛЬД/TRAUBENFELD (Виноградное Поле; также Тауз), до 1917 – Елисаветпольская губ., 

Казахский у.; в сов. период – Азербайджанская ССР, Таузский р-н (в наст. время – в сост. г. Товуз, 

Республ. Азербайджан, Товузский р-н). Еванг. село, осн. в 1912. У ж.-д. ст. Тауз, в 72 км к сев.-зап. от 

Елисаветполя. Основатели из кол. Елисаветталь и Александерсдорф. Земли 440 дес. Виноградарство и 

виноделие. Детсад, нач. школа (1926). К-з „Советштерн“ (отделение винодельч. к-за „Конкордия“). Жит.: 

123 (1913), 306 (1921), 393 (1928). 

 

ТРАУТМАН II/TRAUTMANN II (также Плахтеева, Долинского), до 1917 – Херсонская губ., Одесский 

у., Ново-Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Лют. село. В 15 км к юго-вост. 

от ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 108 (1916), 165 (1926). 

 

ТРЕГРАДЫ – см. Фриденсталь. 

 

ТРЕНКЕНШУ/TRÄNKENSCHU, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Таллинская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Бузулука. Жит.: 6 (1897), 17 (1910). 

 

ТРЕНКТАЙХ/TRÄNKTEICH (также Баратаевский Тренхтайх), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Лют. хутор. В 97 км к сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 63/63 нем. (1920), 50/50 нем. (1926). 

 

ТРЕХОЗЕРКА – см. Моисеевка. 

 

ТРИ КРИНИЦЫ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Новопетровская вол. Нем. хутор. К сев.-

вост. от Тирасполя. Жит.: 122 (1896), 170 (1906), 74 (1916). 

 

ТРИ СВОЯКА, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол. Нем. хутор. К сев.-

вост. от с. Федоровка. Жит.: 26 (1889), 54 (1897), 10 (1910). 

 



ТРИГУБИЦА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Костопольская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – с. Трубицы, Ровенская обл., Костопольский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Костополя. 

Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 153 (1906), 101 (1910). 

 

ТРИППЕЛЬСДОРФ/TRIPPELSDORF, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Харьковская 

(Верхне-Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский 

(Палласовский) р-н (в наст. время – с. Верхняя Водянка, Волгоградская обл., Старополтавский р-н). Нем. 

село. В 15 км к вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Сельсовет (1926). К-з „Нойес Лебен“. Жит.: 151 (1920), 

160/149 нем. (1926), 1488/1327 нем. (1931). 

 

ТРИСТАК, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-зап. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 50 (1906), 62 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ТРИХАТЫ (Бехлера/Bechler), в сов. период – Николаевская/Одесская обл., Варваровский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в наст. время – с. Трихатское, Николаевская обл., Николаевский 

р-н). Нем. хутор. В 30 км к сев.-зап. от Николаева. Жит.: 72 (1926). 

 

ТРОИЦКОЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Омский/Ново-

Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Омский р-н). Нем. село, осн. в 1902. В 15 км к югу от Омска. 

Сельсовет (1926). Средн. школа. Жит.: 85 (1925). 

 

ТРОСТА/TROST – см. Гладкий II. 

 

ТРОТ/TROTT, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Савинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н. Нем. хутор. В 17 км к вост. от ж.-д. ст. 

Гмелинская. Жит.: 11 (1897), 54 (1910), 170/170 нем. (1920), 196/189 нем. (1926). 

 

ТРОХЛЕР/TROCHLER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1905. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

ТРОШКИН (также Бузиново II), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Евгеньевская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 67 (1896), 162 (1906), 179 (1916). 

 

ТРУБАЧЕВКА (Немецкий; также Вайсбека/Weißbeck, Черного, Кобца, Таранюка), до 1917 – Херсонская 

губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. 

Кат. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приход Страсбург. Жит.: 78 (1896), 38 (1906), 46 (1926). 

 

ТРУБЕЦКОЕ – см. Князе-Трубецкой. 

 

ТРУД (Генне/Henne), до 1917 – Приморская обл., Никольск-Уссурийский у., Адиминская вол.; в сов. 

период – Приморский край, Посьетский (Хасанский) р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от Владивостока. Жит.: 

21 (1915), 4 (1926). 

 

ТРУД, в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. Розенберг, 

к сев. от Камышина. Жит.: 14/14 нем. (1926). 

 

ТРУД, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский/Кичкасский нем. р-н. Менн. хутор. У 

с. Каменка, к сев.-зап. от Оренбурга. Жит.: 9 (1930). 

 

ТРУДОВАЯ НИВА, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Бишкульский/Ворошиловский р-н (в 

наст. время – Кызылжарский р-н). Нем. село. К юго-вост. от Петропавловска. Магазин. Жит.: 188 (1989; 

70% нем.).  

 

ТРУДОВОЙ – см. Лидовка. 

 

ТРУДОЛЮБОВКА, в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Нем. хутор (выселок при кол. 

Алексеевка). К зап. от Уфы. Жит.: 8 хоз. (1925). 

 



ТРУСОВКА (также Тросовка), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Омский/Кормиловский/Бородинский р-н (в наст. время – Омский р-н). 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1900. В 35 км к сев.-вост. от Омска. Основатели – К.К. Эзау, И.К. 

Эзау, И.И. Зименс и др. из Крыма. Земли 1448 дес. (1918). Мельница И.Ф. Фризена, маслозавод. Нач. 

школа, сельсовет, семеноводч. и племенное тов-во (1926). Место рожд. проф. А.А. Обгольца (род. 1936). 

Жит.: 181 (1920), 120 (1926). 

 

ТРУШКОВСКОЕ БУДИЩЕ (также Трутковское Будище), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., 

Чудновская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Щорский/Барановский/Мархлевский 

(Довбышанский)/Миропольский (им. Дзержинского/Романовский)/Чудновский р-н (в наст. время – с. 

Трудовое, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. К зап. от Житомира. Жит.: 70 (1906), 

144 (1924). 

 

ТУГУЛЬБАЙ, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Вознесенская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Цюрупинский (Володарский) р-н. Нем.-рус. село, осн. в 1914. У с. Надаровка, к сев.-

вост. от Павлодара. Жит.: 60 (1926). 

 

ТУЗЛА-ШЕИХ-ЭЛИ – см. Раппгейм. 

 

ТУЗЛОВО-ВАСИЛЬЕВСКАЯ (Кронталь/Krontal; также Немецкая Макараба), до 1917 – Донского 

Войска обл., Таганрогский окр., Аграфеновская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Родионово-

Несветайский/Шахтинский/Голодаевский (Куйбышевский) р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1885. В 75 км к 

сев.-вост. от Таганрога. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 2504 дес. (1915; 19 двор.). Две ветр. 

мельницы, кирп. з-д. Нач. школа. Жит.: 192 (1915), 183/183 нем. (1926), 350 (1941). 

 

ТУЛАТ (также Тулат-Агин), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Нем. село. К сев.-

зап. от Симферополя. Жит.: 61 (1915), 76/37 нем. (1926). 

 

ТУМИН, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши (в наст. время – Волынская обл., Локачинский р-н). Лют. село на арендн. земле. К 

вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 67 (1904). 

 

ТУПОЛЬНО (также Тупульно, Топульно, Топольно), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская 

вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К сев. от Луцка. Лют. приход Рожище. Жит.: 54 (1868), 51 

(1906). 

 

ТУРАШ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Кат. село. В 40 км к сев. от Евпатории. Кат. приход Симферополь. 

Нач. школа (1926). Жит.: 118 (1915), 126/94 нем. (1926). 

 

ТУРГЕНЕВСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Забелловская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Джетыгаринский/Орджоникидзевский (Денисовский) р-н; в наст. время – 

Костанайская обл., Житикаринский р-н. Кат. село. К юго-зап. от Кустаная. Молельн. дом. Средн. школа. 

Жит.: 285 (1920). 

 

ТУРКЕСТАНСКИЙ КРАЙ/REGION TURKESTAN, терр-ия Средней Азии и юга соврем. Казахстана (с 

1867 объединена в ген.-губернаторство). Включала Самаркандскую, Сыр-Дарьинскую, Ферганскую обл., 

с 1899 – также Закаспийскую и Семиреченскую обл. На зап. к Т.к. примыкало вассальное Хивинское 

ханство.  

Нем. в 1897 – 3762 (0,1% нас-я), в т. ч.: Закаспийская обл. – 1026 (0,3%), Самаркандская обл. – 440 

(0,1%), Семиреченская обл. – 40 (0,004%), Сыр-Дарьинская обл. – 1887 (0,1%), Ферганская обл. – 369 

(0,02%); в 1914: Сыр-Дарьинская обл. – 4964, Хивинское ханство – 200.  

Нем. в городах: Андижан: 1910 – 205 (0,3%); Асхабад (ныне Ашхабад): 1904 – 400 (1,1%), 1910 – 513 

(1,2%); Верный (ныне Алматы): 1910 – 110 (0,3%); Самарканд: 1912 – 378; Скобелев (Новый Маргелан, 

ныне Фергана): 1904 – 110 (1,3%), 1910 – 458 (4,0%); Ташкент: 1897 – 554 (0,4%), 1911 – 3245 (1,4%). 

 

ТУРНЕРА/TURNER, до 1917 – Томская губ., Томский у.; в сов. период – Новосибирская обл., 

Мариинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1891. К юго-вост. от Томска. Мельница. Жит.: 6 (1926). 

 



ТУРОВЕРОВКА (Немецкая Туроверовка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская 

вол.; в сов. период – Ростовская обл., Киевский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1902. В 25 км к 

юго-вост. от Миллерова. Назв. по фамилии землевладельцев Туроверовых. Лют. приход Ростов-Рыновка. 

Земли 364 дес. (1909). Жит.: 72 (1904), 46 (1909), 74 (1915). 

 

ТУРШУНАЙ, в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – Республ. 

Дагестан). Нем. село. В 40 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Пар. мельница. Жит.: 373/287 нем. (1926), 80 

сем. (1941). 

 

ТЮБИЙ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол. (в наст. время – с. Зерновое, 

Республ. Крым, Джанкойский р-н). Лют. хутор. В 20 км к юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. 

Жит.: 48 (1915). 

 

ТЮЛЕНЬ (также Тюлянь), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. период 

– Башкирская АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республ. Башкортостан). Менн. село, осн. в 

1894. В 7 км к юго-зап. от с. Давлеканово. Назв. по р. Тюлянь. Жит.: 31 (1917). 

 

ТЮЛЬПЕНФЕЛЬД/TULPENFELD (Рождественский), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Романовская (Людвигстальская) вол. Лют. хутор, осн. в 1840. К сев.-зап. от 

Мариуполя. Земли 2488 дес. Жит.: 24 (1918). 

 

ТЮМЕНКА, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Советский (Бейнеткорский) р-н (в наст. время – 

Аккайынский р-н). Нем. село. К вост. от Петропавловска. 8-летн. школа. Жит.: 396 (1989; 63% нем.).  

 

ТЮМЕНЬ НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Тюмень; также Гольца/Holz), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Евпаторийский р-н. Лют. село, 

осн. в 1890. В 15 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 800 дес. Жит.: 26 (1915), 15 

(1918), 34/34 нем. (1926). 

 

ТЮП-КАНГИЛ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. Два нем. хутора – Тюп-

Кангил (Кайзера/Kaiser) и Тюп-Кангил (Киблера Ф./Kübler). К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 35, 16 (1915). 

 

ТЮП-ТАРХАН, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол. Два нем. хутора – Тюп-

Тархан (Барта/Bart) и Тюп-Тархан (Кайзера А./Kaiser). К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 29, 44 (1915). 

 

ТЯТРАНСК – см. Клейн-Гликсталь. 

 

 

 

УВАРОВКА (Гнойна), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Эмильчинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский р-н (в наст. время – с. Леневка, Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1865. В 15 км к сев.-вост. от Эмильчина. Лют. 

приход Эмильчин. Молельн. дом. Школа. Сельсовет (1924). Жит.: 597/582 нем. (1897), 489 (1906), 550 

(1910), 785 (1924). 

 

УГЛОВОЕ – см. Тиге. 

 

УГЛЫ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Степанская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Ровенская обл., Сарненский р-н). Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Степани. Лют. 

приход Ровно. Молельн. дом. Школа. Жит.: 202 (1906), 310 (1910), до 25% нем. двор. (1927; 20-50% 

нем.). 

 

УДАЛЬНЫЙ – см. Николайталь. 

 

УДАРНИК – см. Нейкирх. 

 

УДАЧА (также Альбрандтов/Albrandt, Лутца/Lutz, Дубецкого, Тернаковка, Терноватый), до 1917 – 

Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 2-я вол. Лют. хутор на арендн. земле. К юго-вост. от 

Ананьева. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 25 (1896), 23 (1905), 37 (1916). 

 



УДАЧНАЯ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Нижнеомский р-н. Нем. село. В 25 км к сев. от 

с. Нижняя Омка. Нач. школа. Жит.: 260 (1970). 

 

УДЕЛЬНЕНСКИЙ – см. Кронсфельд. 

 

УДЕЛЬНЫЙ – см. Пропп. 

 

УДОБНЫЙ (Винс/Wiens; также № 273), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Екатериновская 

вол.; в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. У с. Солнцевка, к сев. от 

ж.-д. ст. Исиль-Куль. К-з „Молот“. Жит.: 36 (1926). 

 

УЖАЧИНСКАЯ ГУТА (также Усачинская Гута), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. 

Лют. село. В 15 км к сев.-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. 

Жит.: 295 (1906), 229 (1910). 

 

УЖЕВА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – с. Ужовая, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село, осн. в 1867. К юго-зап. от Рожища. 

Лют. приход Рожище. Жит.: 92 (1885), 243 (1906), 249 (1910), до 25% нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

УЗБЕК НЕМЕЦКИЙ (Дейч-Узбек), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. в 1895. В 35 км к сев.-вост. 

от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 700 дес. Пункт ликбеза (1926). Жит.: 27 (1905), 30 (1915), 

71/69 нем. (1926). 

 

УЗЛОВОЕ – см. Риккенау. 

 

УЗРУЙ, до 1917 – Черниговская губ., Новгородсеверский у., Мамекинская вол. (в наст. время – 

Черниговская обл., Новгород-Северский р-н). Лют. хутор. К сев.-вост. от Чернигова. Лют. приход 

Беловеж. Жит.: 8 (1905). 

 

УЗУН-САКАЛ НЕМЕЦКИЙ (также Узун-Сакал-Джанкой), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-

Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – в сост. с. 

Озерное, Республ. Крым, Джанкойский р-н). Нем. село. К югу от Джанкоя. Жит.: 89 (1915), 129/126 нем. 

(1926), 125 (1936). 

 

УКРАИНА/UKRAINE. До 1917 терр-ия соврем. У. подразделялась на Малороссию (Полтавская, 

Черниговская, Харьковская губ.), Новороссию и Юго-Западный край. В Черниговской губ. существовали 

2 нем. колон. округа – Беловежский (Борзненский у.), Радичевский (до 1842 г., Кролевецкий у.). Нем. 

посел-я имелись также в Новороссии, Юго-Зап. крае и некот. др. уездах Малороссии 

(Константиноградский и Роменский у. Полтавской губ., Кролевецкий и Суражский у. Черниговской губ., 

Изюмский и Старобельский у. Харьковской губ.). В годы 1-й мир. войны нем. нас-е Юго-Зап. края и 

Черниговской губ. депортировано в вост. р-ны России. После 1917 в сост. У. вошли терр-ии Малороссии 

(без части Черниговской губ.), Новороссии (Екатеринославская губ., Таврическая губ. без Крыма, 

Херсонская губ.), Юго-Зап. края (без Зап. Волыни), а также зап. часть Донской обл. В 1920-30-х гг. на 

терр-ии У. существовали нем. р-ны: Зельцский, Карл-Либкнехтовский, Люксембургский, Молочанский, 

Пришибский, Пулинский, Рот-Фронтовский, Спартаковский, Тельмановский, им. Фрица Геккерта, 

Хортицкий. Нем. нас-е У. депортировано в Казахстан, Зап. Сибирь и на Урал по Постановлению 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 31.8.1941 (мужчины), Постановлению ГКО от 22.9.1941 (Ворошиловградская, 

Запорожская, Сталинская обл.), приказу Военного Совета Южного фронта (Днепропетровская обл.; авг. 

1941). 

Нем. на У. (без Новороссии и Юго-Зап. края) в 1875 и 1897: 5614 (0,1% нас-я) и 18965 (0,3%); в т. ч.: 

Полтавская губ. – 1407 (0,1%) и 4579 (0,2%), Харьковская губ. – 1457 (0,1%) и 9080 (0,4%), Черниговская 

губ. – 2750 (0,2%) и 5306 (0,2%). Нем. в Украинской ССР по губ. (1920): Донецкая – 55769 (2,5%), 

Екатеринославская – 26823 (1,6%), Киевская – 4500 (0,2%), Кременчугская – 463 (0,1%), Николаевская – 

18173 (1,3%), Одесская – 95199 (4,9%), Полтавская – 1396 (0,1%), Харьковская – 3350 (0,1%), 

Черниговская – 5016 (0,3%), итого – 210689 (1,2%). Нем. в 1926 по подр-нам и окр.: Полесский подр-н – 

82056 (2,8%), в т. ч. окр.: Волынский – 50294 (7,3%), Глуховский – 126 (0,02%), Конотопский – 5636 

(0,9%), Коростенский – 25891 (5,0%), Черниговский – 109 (0,02%); Правобережный подр-н – 13771 



(0,2%), в т. ч. окр.: Белоцерковский – 211 (0,02%), Бердичевский – 572 (0,1%), Винницкий – 704 (0,1%), 

Каменецкий – 373 (0,1%), Киевский – 6719 (0,4%), Могилевский – 258 (0,05%), Проскуровский – 193 

(0,03%), Тульчинский – 327 (0,05%), Уманский – 191 (0,02%), Шевченковский – 321 (0,03%), 

Шепетовский – 3902 (0,6%); Левобережный подр-н – 9966 (0,1%), в т. ч. окр.:  Изюмский – 2580 (0,7%), 

Кременчугский – 290 (0,04%), Купянский – 139 (0,03%), Лубенский – 198 (0,03%), Нежинский – 86 

(0,02%), Полтавский – 2081 (0,2%), Прилукский – 129 (0,03%), Роменский – 766 (0,1%), Сумский – 313 

(0,05%), Харьковский – 3384 (0,2%); Степной подр-н – 205587 (3,7%), в т. ч. окр.: Зиновьевский – 2476 

(0,3%), Мариупольский – 26122 (6,3%), Мелитопольский – 44117 (6,0%), Николаевский – 30911 (6,2%), 

Одесский – 71410 (8,3%), Первомайский – 1587 (0,2%), Старобельский – 1405 (0,3%), Херсонский – 

16820 (3,0%), Молдавская АССР – 10739 (1,9%); Днепропетровский подр-н – 45061 (1,9%), в т. ч. окр.: 

Днепропетровский – 12816 (1,0%), Запорожский – 22086 (4,1%), Криворогский – 10159 (1,8%); 

Горнопромышленный подр-н – 37483 (1,8%), в т. ч. по окр.: Артемовский – 15614 (2,0%), Луганский – 

7511 (1,2%), Сталинский – 14358 (2,2%); итого – 393924 (1,4%). Нем. в УССР: 1937 – 401880 (1,4%); 1939 

– 392458 (1,3%), по обл.: Винницкая – 2010 (0,1%), Ворошиловградская – 17516 (1,0%), 

Днепропетровская – 26159 (1,1%), Житомирская – 36356 (2,1%), Запорожская – 89389 (5,6%), Каменец-

Подольская – 2065 (0,1%), Киевская – 7645 (0,2%), Кировоградская – 2327 (0,2%), Николаевская – 41682 

(3,8%), Одесская – 91462 (5,6%), Полтавская – 1751 (0,1%), Сталинская – 47154 (1,5%), Сумская – 1176 

(0,1%), Харьковская – 8000 (0,3%), Черниговская – 5819 (0,3%); Молдавская АССР – 11947 (2,0%). 

Немцы-спецпоселенцы (на 1.1.1953): Днепропетровская обл. – 460. Нем. в УССР (Республике Украина): 

1959 – 23243 (0,1%), 1970 – 29871 (0,1%); в 1979, 1989, 2001 – 34139 (0,1%), 37849 (0,1%), 33302 (0,1%), 

по обл.: Ворошиловградская (Луганская) – 1830 (0,1%), 1958 (0,1%), 1555 (0,1%), Днепропетровская – 

5746 (0,2%), 6396 (0,2%), 3773 (0,1%), Донецкая – 5502 (0,1%), 6333 (0,1%), 4620 (0,1%), Закарпатская – 

3746 (0,3%), 3478 (0,3%), 3582 (0,3%), Запорожская – 2029 (0,1%), 2330 (0,1%), 2209 (0,1%), 

Николаевская – 1146 (0,1%), 1372 (0,1%), 1220 (0,1%), Одесская – 3778 (0,1%), 3551 (0,1%), 2877 (0,1%), 

Херсонская – 1221 (0,1%), 1450 (0,1%), 1362 (0,1%); в 1989 и 2001 (по обл.): Винницкая – 320 (0,02%) и 

385 (0,02%), Житомирская – 915 (0,1%) и 994 (0,1%), Киевская – 724 (0,04%) и 732 (0,04%), 

Кировоградская – 666 (0,1%) и 545 (0,05%), Львовская – 638 (0,02%) и 648 (0,03%), Ровенская – 271 

(0,02%) и 252 (0,02%), Харьковская – 1475 (0,05%) и 1454 (0,05%), Хмельницкая – 270 (0,02%) и 365 

(0,03%), Черкасская – 486 (0,03%) и 469 (0,03%), Черниговская – 288 (0,02%) и 282 (0,02%); в 2001 (по 

обл.): Волынская – 235 (0,02%), Ивано-Франковская – 221 (0,02%), Полтавская – 712 (0,04%), Сумская – 

363 (0,03%), Тернопольская – 139 (0,01%), Черновицкая – 395 (0,04%).  

Нем. в городах: Бахмут (Артемовск): 1897 – 116 (0,6%), 1920 – 99 (0,5%), 1926 – 235 (0,6%); Бердичев: 

1897 – 154 (0,3%), 1926 – 252 (0,5%); Бердянск: 1897 – 733 (2,8%), 1910 – 417 (1,2%), 1923 – 447, 1926 – 

496 (1,9%); Березовка: 1910 – 153 (1,4%); Большой Токмак (ныне Токмак): 1910 – 321 (1,2%), 1926 – 441 

(4,7%); Винница: 1897 – 119 (0,4%), 1926 – 275 (0,5%); Вознесенск: 1897 – 124 (0,8%); Гуляй-Поле: 1910 

– 322 (2,0%); Дмитриевск (ныне Макеевка): 1926 – 331 (0,6%); Днепропетровск (Екатеринослав): 1865 – 

300 (1,3%), 1897 – 1438 (1,3%), 1904 – 3130 (2,0%), 1920 – 1094 (0,7%), 1923 – 918 (0,7%), 1926 – 1694 

(0,7%); Дунаевцы: 1910 – 1271 (9,8%), 1926 – 161 (1,9%); Енакиево: 1926 – 182 (0,7%); Житомир: 1897 – 

677 (1,0%), 1923 – 858 (1,3%), 1926 – 713 (0,9%); Запорожье (Александровск): 1897 – 370 (2,0%), 1904 – 

1160 (4,0%), 1910 – 1577 (4,1%), 1923 – 1741 (4,0%), 1926 – 1664 (3,0%); Зиновьевск (Елисаветград, ныне 

Кировоград): 1897 – 425 (0,7%), 1923 – 241, 1926 – 329 (0,5%); Иловайск: 1926 – 111 (1,8%); Ирпень: 

1926 – 301 (12,0%); Каменец-Подольск: 1897 – 106 (0,3%), 1923 – 131 (0,4%); Каменское (ныне 

Днепродзержинск): 1910 – 174 (0,5%), 1926 – 188 (0,6%); Киев: 1897 – 4354 (1,8%), 1910 – 16635 (3,4%), 

1920 – 2061 (0,6%), 1923 – 2564 (0,6%), 1926 – 3554 (0,7%), 1939 – 2158 (0,3%), 1989 – 796 (0,03%), 2001 

– 1123 (0,04%); Константиновка: 1926 – 1585 (6,3%); Константиноград (ныне Красноград): 1897 – 104 

(1,6%), 1910 – 184 (1,4%); Коростень: 1926 – 159 (1,3%); Краматорск: 1926 – 222 (1,8%); Кременчуг: 1897 

– 438 (0,7%), 1904 – 630 (1,0%), 1920 – 207 (0,3%), 1926 – 125 (0,2%); Луганск: 1897 – 101 (0,5%), 1910 – 

116 (0,2%), 1926 – 375 (0,5%); Мариуполь: 1897 – 248 (0,8%), 1910 – 768 (1,5%), 1926 – 325 (0,8%); 

Мелитополь: 1897 – 184 (1,2%), 1910 – 202 (1,1%), 1926 – 440 (1,7%); Нежин: 1910 – 830 (1,6%); 

Николаев: 1897 – 813 (0,9%), 1910 – 836 (0,8%), 1920 – 1020 (0,9%), 1923 – 851, 1926 – 1167 (1,1%); 

Новоград-Волынский: 1897 – 344 (2,0%), 1910 – 492 (2,4%), 1926 – 670 (4,5%); Ногайск (ныне 

Приморск): 1897 – 173 (4,4%); Одесса: 1892 – 9163 (2,6%), 1897 – 10248 (2,5%), 1905 – 12000, 1920 – 

4718 (1,1%), 1923 – 3965 (1,2%), 1926 – 5522 (1,3%), 1989 – 932 (0,1%); Орехов: 1897 – 195 (3,3%), 1910 – 

100 (1,3%); Павлоград: 1904 – 210 (1,0%); Полтава: 1897 – 302 (0,6%), 1904 – 353 (0,7%), 1920 – 300 

(0,4%), 1923 – 337 (0,4%), 1926 – 330 (0,4%); Радомышль: 1926 – 229 (1,8%); Синельниково: 1926 – 365 

(2,9%); Славянск: 1926 – 166 (0,6%); Сталино (Юзовка, ныне Донецк): 1904 – 320 (0,8%), 1910 – 883 

(1,8%), 1923 – 107 (0,3%), 1926 – 417 (0,4%); Сумы: 1897 – 280 (1,0%), 1910 – 282 (0,6%), 1926 – 155 

(0,4%); Харьков: 1897 – 2353 (1,4%), 1910 – 4592 (2,0%), 1920 – 2326 (0,9%), 1923 – 1983 (0,6%), 1926 – 

2202 (0,5%), 1939 – 2116 (0,3%); Херсон: 1897 – 426 (0,7%), 1904 – 520 (0,8%), 1926 – 259 (0,4%); 

Чернигов: 1897 – 111 (0,4%), 1920 – 38 (0,1%), 1923 – 68 (0,2%). 



Выезд нем. и членов их семей из Республики Украина в Германию: 1992 – 2700, 1993 – 2711, 1994 – 

3139, 1995 – 3650, 1996 – 3460, 1997 – 3153, 1998 – 2983, 1999 – 2762, 2000 – 2773, 2001 – 3176, 2002 – 

3179, 2003 – 2711, 2004 – 2299, 2005 – 1306, 2006 – 314, 2007 – 244, 2008 – 210, 2009 – 268, 2010 – 160, 

итого – 41198 чел.  

 

УКРАИНКА-ГОЛЛАНДИЯ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Украинка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Нем. хутор. К 

юго-вост. от Молочанска. Голл. концессия (1923-27). Жит.: 38/34 нем. (1926).    

 

УКРАКОВКА – см. Альтонау. 

 

УЛАН-ЭЛИ (также Уллан-Эли), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Лют. село, осн. в 1889. В 40 км к сев.-зап. 

от Евпатории. Лют. приходы Нейзац и Джелал. Земли 1600 дес. Жит.: 153 (1905), 100 (1911), 87 (1915), 

75 (1918), 138/76 нем. (1926). 

 

УЛАШАНОВКА (также Лашановка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н. Лют. село. В 30 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. 

Лют. приход Новоград-Волынский. Сельсовет (1923). Жит.: 97 (1906). 

 

УЛЕНДЫКУЛЬ, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. село. В 18 км к 

юго-вост. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Сельсовет (1926). 8-летн. школа. Жит.: 17 (1925). 

 

УЛЬМАН/ULMANN – см. Ульяновка. 

 

УЛЬМЕР Ф.Г./ULMER, до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-Григорьевская вол. Нем. 

хутор. На левобережье Днепра, к сев.-вост. от Херсона. Жит.: 8 (1915). 

 

УЛЬРИХ/ULRICH, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. У с. Федоровка, к юго-вост. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 58/58 нем. (1920), 

66 (1926). 

 

УЛЬРИХСТАЛЬ/ULRICHSTAL – см. Бугаевка. 

 

УЛЬЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Миропольская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барановский/Мархлевский (Довбышанский)/Миропольский (им. 

Дзержинского/Романовский) р-н (в наст. время – Житомирская обл., Романовский р-н). Лют. село на 

арендн. земле, осн. в 1870. В 45 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Школа. 

Жит.: 248 (1906), 444 (1910). 

 

УЛЬЯНОВКА (Ульман/Ulmann; также Сезоновка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., 

Раснопольская вол.; в сов. период и в наст. время – Одесская обл., Березовский р-н. Кат. село. В 20 км к 

юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 105 (1918), 145 (1926). 

 

УЛЬЯНОВКА, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Пологский (Чубаровский) р-н (в 

наст. время – Запорожская обл., Пологовский р-н). Укр.-нем. хутор. К юго-зап. от с. Пологи. Земли 80 

дес. Жит.: 48 (1925).    

 

УЛЬЯНОВКА, в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Евпаторийский р-н. Нем. село. К вост. от 

Евпатории. Жит.: 92/90 нем. (1926). 

 

УЛЬЯНОВКА – см. Наливайковская. 

 

УЛЬЯНОВКА – см. Ново-Федоровка. 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; 

в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н (в наст. время – с. Ульяновка, 



Ставропольский край, Минераловодский р-н). Нем.-укр.-рус. село, осн. в 1898. К сев.-зап. от Мин. Вод. 

Жит.: 280/155 нем. (1926). 

 

УЛЬЯНОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская 

вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. В 40 км к сев.-вост. от с. 

Фролово. Школа (1926). К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 75 (1915), 313 (1926), 333/333 нем. (1930), 

299 (1936). 

 

УМЕТ – см. Побочный Умет. 

 

УМЕТ – см. Розенберг. 

 

УМЕТСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK UMJOT (Иловлинская вол./Amtsbez. Ilowlja), Саратовская 

губ., Камышинский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Иловлинского колон. окр. К сев. от 

Камышина. Включала нем. нас. пункты: х. Авилово, Александерталь, х. Веймерсмиль, Гебель, Гильдман, 

Иозефсталь, Келер, х. Клинг, ж.-д. ст. Лапшинская, Лейхтлинг, Мариенфельд, Ней-Норка, Обердорф, х. 

Рейсих, Розенберг, Семеновка, Унтердорф, х. Фритцендорф, х. Фромская – 2, х. Шехтелевская, х. 

Шехтельская, х. Ширякинская, х. Штангская, Эрленбах, х. Эрлихская. Центр – с. Розенберг (Умет). 

Выезды жит.: на Кубань (1865; 104 чел.); в Америку (1877 – 37 чел., 1886-87 – 184 чел.). Жит.: 7452 

(1886), 10290 (1911). 

 

УНГЕРН/UNGERN, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем.-рус. хутор. К зап. от Омска. 

Жит.: 15 (1920). 

 

УНГЕФУГ/UNGEFUG – см. Майнгардт. 

 

УНГУТ, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Владиславская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Кировский (Ислам-Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Тат.-нем. село. В 30 км к 

сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 107 (1915). 

 

УНГУТ НЕМЕЦКИЙ – см. Дейч-Унгут. 

 

УНТЕРВАЛЬДЕН/UNTERWALDEN (Подлесное; также Майнгардт/Meinhardt, Вейнгардт/Weinhardt), 

до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Рязановская/Панинская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в 

наст. время – Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На лев. берегу 

Волги, в 73 км к сев.-вост. от Покровска. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено на более 

благопр. место. Основатели – 40 сем. из Дармштадта и Дилленбурга. Вызывательская колония Борегарда. 

Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер, Неб. Церковь. В 1837 село посетили будущий император 

Александр II и поэт В.А. Жуковский. Земли 3751 дес. (1857; 131 семья). Пар. мельница, соломоплетение, 

хлебн. пристань. Земск. школа. В 1921 родились 119 чел., умерли – 410. Коопер. лавка, с.-х. артель, с.-х. 

кредит. тов-во, нач. школа, биб-ка, изба-читальня, сельсовет (1926). МТС (1931), рем. мастерская. Место 

рожд. сов. гос. и хоз. деятеля Д.И. Унгефуга (1900-1960), Героя Соц. Труда К.Г. Шмидта (1910-1988). 

Жит.: 147 (1769), 150 (1773), 194 (1788), 234 (1798), 386 (1816), 778 (1834), 1117 (1850), 1205 (1859),  1760 

(1883), 2022 (1889), 2250/2246 нем. (1897), 3127 (1905), 3616 (1910), 2697 (1920), 2021 (1922), 1943 

(1923), 2051/2051 нем. (1926), 2725/2699 нем. (1931), 2411 (1939). 

 

УНТЕРВАЛЬДЕНСКИЙ КАНТОН/KANTON UNTERWALDEN, АССР НП. Образован по 

Постановлению ВЦИК от 18.1.1935, за счет выделения сев. части Марксштадтского к-на (терр-ия в осн. 

соотв-ла терр-ии бывш. Панинского р-на). На левобережье Волги, к сев.-вост. от Энгельса. Нем. с/с и нас. 

пункты (на 1926): Базельский (Базель, хут. Ган, Маянка, Ней-Базель, Сальпетердамм, Солянка, Тишанка, 

Хутора 2-й Базельской группы, Шлейнинг), Беттингерский (Беттингер, хут. Бруннен, Зейферт, Маянка, 

Тренктейх), Витманский (Витман, хут. Маянка, Оксенграбен), Гаттунгский (Гаттунг), Глярусский 

(Глярус, хут. Ган, Зейб, Маянка, Отруба, Солянка), Киндский (Кинд, хут. Брунненграбен, Келька, 

Хольцграбен), Небский (Неб, хут. Биркенграбен, Даммграбен, Келька), Ремлерский (Ремлер, Хутор № 1), 

Сусаннентальский (Сусанненталь, х. Оксенграбен), Унтервальденский (Унтервальден, хут. Караман, 

Пиль, Сайдамм, Штенгель), Цюрихский (Цюрих, хут. Кушум, Маянка, Нейе-Тенне, Таль, Тишанка), 

Шафгаузенский (Шафгаузен, хут. Альтенфельд, Гувас-Бруннен, Маянка, Ураз), Шенхенский (Шенхен). В 

сост. к-на входили также нем. нас. пункты: Агроном, Беерграбен, Блюменгейм, Блюменфельд, Бок, 

Бруне-Цуг, Брунненфельд, Ганг, Дреклох, Каэр – 2, Киндская МТС, Кировсфельд, Кунц, Кустовой, 



Мокрая Маянга – 3, Ней-Дорф, Орловский, Перих, Таль, Тренк, Унтервальденский, Хапмай, Цюрихская 

МТС, Цюрихский, Шангер – 3, Эйхвальд. Центр – с. Унтервальден. Площадь (кв. км) – 1082 (1935), 1206 

(1941). Делопроизводство на нем. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Саратовской обл. Жит.: 21666 (1935), 32877 (1939), 32800/30167 нем. (1941). 

 

УНТЕР-ГРИГОРЬЕВКА (Нижняя Григорьевка; также Григорьевка), до 1917 – Уфимская губ., Бирский 

у., Тюинская вол.; в сов. период – Пермская (Молотовская) обл., Чернушинский (Рябковский) р-н; в наст. 

время – Пермский край, Чернушинский р-н. Нем. село, осн. в 1907. В 23 км к юго-вост. от с. Чернушка. 

Жит.: 134/134 нем. (1917), 181/181 нем. (1920), 134/134 нем. (1923), 119/100 нем. (1926). 

 

УНТЕРДОРФ/UNTERDORF (Веселовка; также Базилев, Нижняя Колония), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Иловлинский колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, 

Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время 

– с. Веселово, Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1852. На прав. берегу р. Иловля, 

в 22 км к сев.-зап. от Камышина. Нижнее из нем. сел по р. Иловля („Унтердорф“ – „Нижнее село“); 

„Веселовка“ – по оврагу Веселый. Лют. приход Розенберг. Молельн. дом. Земли 3136 дес. (1857; 75 сем.), 

5434 дес. (1910; 140 сем.). Ветр. мельницы, лавки. Школа (1853). Выезды жит. в Америку (1877-86; 14 

чел.). В 1921 родились 38 чел., умерли – 27. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). К-з им. 

Тельмана. Жит.: 457 (1859), 726 (1886), 849/840 нем. (1897), 837 (1904), 956 (1911), 1083 (1920), 1135 

(1922), 1047/1047 нем. (1926), 1789/1789 нем. (1931). 

 

УРАЗ/URAS (также Уранс), в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-

н/Панинский (Шенхенский) р-н. Нем. хутор. В 100 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 105/105 нем. 

(1920), 47/47 нем. (1926). 

 

УРАНСКИЙ (также № 30), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский р-н. Менн. поселок. У с. Камышевка, к сев.-зап. от 

Оренбурга. С.-х. тов-во, мельница (1926). Жит.: 206 (1917), 26 (1926). 

 

УРБАХ/URBACH (Антоновка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманская вол.; в 

сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) р-н (в 

наст. время – п. Пушкино, Саратовская обл., Советский р-н). Кат.-лют. поселок при ж.-д. станции. В 66 

км к юго-вост. от Покровска. Кат. приход Либенталь, лют. приход Фрезенталь. Кат. молельн. дом. 

Мельница (1911), ярмарки. В 1921 родились 92 чел., умерли – 180. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 

машинное тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). МТС (1930), маш.-трактор. мастерская 

(1933). Жит.: 143 (1897), 739 (1905), 1093 (1910), 1677 (1920), 1149 (1922), 1200 (1923), 1549/1327 нем. 

(1926), 2075/1736 нем. (1931). 

 

УРТАКУЛОВКА, в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. Нем. хутора. К зап. от Уфы. 

Жит.: 70 (1920). 

 

УРТА-ТАУ, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. период – Башкирская 

АССР, Давлекановский р-н (в наст. время – Республика Башкортостан). Менн. хутор. В 13 км к юго-зап. 

от с. Давлеканово. Нач. школа. Жит.: 7 сем. (1917), 17 (1920). 

 

УРУС-ХОДЖА, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол. Нем. хутор. В 65 км к 

сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 27 (1915). 

 

УРЧУК, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Сакский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Луговое, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село, осн. в 

1910. В 35 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 2000 дес. Жит.: 33 (1915), 78 (1918), 

87/87 нем. (1926). 

 

УРЧУК (Рейнке/Reinke), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская вол. Нем. хутор. К 

сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 15 (1915). 

 

УСАДЬБА ПРИ ВОДЯНОЙ МЕЛЬНИЦЕ/WIRSCHAFT BEI DER WASSERMÜHLE, в сов. период – 

АССР НП, Старо-Полтавский к-н. Нем. хутор. У с. Старая Полтавка, к юго-вост. от Покровска. Жит.: 9/9 

нем. (1926). 

 



УСАДЬБЫ ЗА с. ДРЕЙШПИЦ/WIRSCHAFT HINTER DREISPITZ, в сов. период – АССР НП, 

Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. Жит.: 34/34 нем. (1926). 

 

УСАДЬБЫ ПРИ ВОДЯНОЙ МЕЛЬНИЦЕ/WIRSCHAFT BEI DER WASSERMÜHLE, в сов. период – 

АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. Мюльберг, к сев.-вост. от 

Камышина. Жит.: 276/276 нем. (1926). 

 

УСАЧЕВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор. У с. 

Цветнополье, к юго-зап. от Омска. Жит.: 6 (1925). 

 

УСЕНКА (также Усень, Успенка), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Аднагуловская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Туймазинский р-н (в наст. время – Республ. Башкортостан). Менн. село, осн. 

в 1909. В 10 км к юго-вост. от г. Туймазы, входит в его состав. К-з „Либенталь“. Промартель „Пищевик“ 

(1946). Жит.: 269 (1920), 129 (1925). 

 

УСПЕНОВКА, в сов. период – Сталинская обл., Селидовский р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Красноармейский р-н). Нем. хутор. К сев.-зап. от Селидово. Жит.: 204 (1925). 

 

УСПЕНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK USPENSKOJE – см. Зельцская вол. 

 

УСПЕНСКОЕ – см. Зельц. 

 

УСТИНОВ, до 1917 – Кубанская обл., Кавказский отд.; в сов. период – Краснодарский край, Мостовский 

р-н. Лют. хутор. К юго-вост. от с. Мостовское. Лют. приход Екатеринодар-Новороссийск. Жит.: 250 

(1905), 149/136 нем. (1926). 

 

УСТРЯЛОВКА – см. Орбелиановка. 

 

УСТЬ-ГРЯЗНУХА – см. Гебель. 

 

УСТЬ-ЗОЛИХА – см. Мессер. 

 

УСТЬ-ЗОЛИХИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK UST-SOLICHA, Саратовская губ., Камышинский 

у. Образована на зап. части терр-ии Сосновской вол. На правобережье Волги, к юго-зап. от Саратова. 

Включала нем. села: Куттер, Меркель, Мессер. Центр – с. Мессер (Усть-Золиха). Терр-ия вошла в сост. 

Голо-Карамышской, Лесно-Карамышской и Олешинской вол. Жит.: 12773 (1911). 

 

УСТЬ-КАРАМАН – см. Эндерс. 

 

УСТЬ-КУЛАЛИНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK UST-KULALINKA (Верхне-Кулалинская 

вол./Amtsbez. Werchnaja Kulalinka), Саратовская губ., Камышинский у. Образована после 1871 на терр-ии 

бывш. Усть-Кулалинского колон. окр. На правобережье Волги, к сев.-вост. от Камышина. Включала нем. 

села: Галка, Гольштейн, Добринка, Дрейшпиц, Крафт, Мюллер, Мюльберг, Нейе Мюле, Ней-Мюллер, 

Шваб, Штефан. Центр – с. Гольштейн (Верхняя Кулалинка). Земли 68540 дес. (1894). Жит.: 15796 (1886), 

15932 (1897), 30473 (1905), 35004 (1911). 

 

УСТЬ-КУЛАЛИНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK UST-KULALINKA, 

Саратовская губ., Камышинский у. На правобережье Волги, к сев.-вост. от Камышина. Включал нем. 

села: Галка, Гольштейн, Добринка, Дрейшпиц, Крафт, Мюллер, Мюльберг, Шваб, Штефан. Центр – с. 

Галка (Усть-Кулалинка). 4.1.1798 Павел I утвердил доклад о наделении колонистов окр. пахотными 

землями. Земли 27522 дес. (1857; 1292 семьи). После 1871 на этой терр-ии образована Усть-Кулалинская 

вол. Жит.: 2600 (1788), 3247 (1798), 5212 (1816), 9925 (1834), 15189 (1850), 17315 (1857). 

 

УТКИНА ЗАВОДЬ (Безбородкино; также Уткино, Безбаровка), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-

Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский 

(Ленинский)/Слуцкий/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. С.-

Петербурга). Лют. село на собств. земле, осн. в 1856. На прав. берегу Невы, в 15 км к юго-вост. от С.-

Петербурга. Лют. приход Ней-Саратовка. Земли 139 дес. (1904). К-з „Красный механизатор“. Жит.: 35 

(1904), 101 (1925). 

 



УТЛЮК – см. Кайзерталь. 

 

УТРЕННЯЯ ДОЛИНА – см. Моргенталь. 

 

УТРО, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. хутор. К юго-зап. от Уфы. С.-х. 

тов-во (1925). Жит.: 38 (1925). 

 

УЧАСТОК № 37, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Москаленский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1913. К зап. от Омска. Жит.: 92 (1920), 169 (1926). 

 

УЧАСТОК № 866, в сов. период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор. У с. Звонарев 

Кут, к югу от Омска. Жит.: 3 (1925). 

 

УЧАСТОК С.-Х. ШКОЛЫ г. МАРКСШТАДТА/ANTEIL DER LANDW. SCHULE DER STADT 

MARXSTADT, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-вост. от 

Покровска. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

УЧЕВЕЛИ-ОРКА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Пшеничное, 

Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют. село, осн. в 1889. В 40 км к зап. от Джанкоя. Лют. приходы 

Гохгейм и Джелал. Земли 2130 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 147 (1905), 138 (1911), 154 (1915), 95 

(1918), 233/211 нем. (1926). 

 

УЧКУЮ (Лизе Я.И./Liese), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – 

с. Восточное, Республ. Крым, Советский р-н). Нем.-рус. село. В 35 км к сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 

113/39 нем. (1926). 

 

УШИЧНО (также Усично), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период 

– Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н. Лют. село на собств. земле. К сев.-зап. 

от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 92 (1906). 

 

УШТОБЕ, в сов. период – Карагандинская обл., Ульяновский (Ворошиловский) р-н (в наст. время – 

Бухар-Жырауский р-н). Нем. село. В 15 км к юго-вост. от Караганды. С-зы „Роте Фане“ (1932), им. 18 

партсъезда (1939)/им. Кагановича (1953)/„40 лет Октября“ (1957)/им. Энгельса (1961). Больница (1955), 

детсад, магазин, столовая (1964), средн. школа, муз. школа. Жит.: 3908 (1989; 76% нем.), 3316 (2007). 

 

 

 

ФААС/FAAS, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Постальская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. хутор, осн. в 1907. На лев. берегу р. Алкалия, в 35 км к юго-зап. от Аккермана. Лют. 

приход Постталь/Бенкендорф. Земли 86 га. Жит.: 4/4 нем. (1939). 

 

ФААСОВКА (также Фааса/Faas), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малигоновская вол.; в 

сов. период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Лют. хутор, осн. в 1892. В 20 км к сев. от с. 

Захарьевка. Лют. приход Бергдорф. Земли 596 дес. (1918). Жит.: 21 (1906), 41 (1911), 131 (1916), 44 

(1918), 63 (1926). 

 

ФААТЦА/VAATZ – см. Карловка. 

 

ФАБРИКЕРВИЗЕ/FABRIKERWIESE (Приписное; также Фабриксвизе/Fabrikswiese, Хутор суконной 

фабрики), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская 

(Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-

Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. 

Фабричное, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1826. На прав. берегу р. Токмак, в 20 

км к сев.-вост. от Молочанска. Менн. община Шензее. Земли 310 дес. (1859; 10 двор.), 316 дес. (23 

двора). Ф-ка с.-х. машин Я.И. Ренпенинга (1894), кирп. з-д И. Тевса, сукнодельная мастерская Тевса. 

Сельсовет (1926). Жит.: 68 (1864), 70 (1886), 49 (1915), 211/157 нем. (1923), 208/148 нем. (1926). 

 



ФАЙНШТЕЙНА/FEINSTEIN, в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от 

с. Исаево. Жит.: 29 (1924). 

 

ФАЙФАРА/PFEIFER, в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. хутор. К сев. от Омска. 

Жит.: 3 (1926). 

 

ФАЛЬМАН/FAHLMANN (Лоза; также Фальман Г., Леза), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр.; в 

сов. период – Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Три лют. хутора на 

собств. земле, осн. в 1895 и 1901. К сев.-зап. от Моздока. Основатели из Терской обл. Лют. приход 

Пятигорск. Земли 150 и 173 дес. Жит.: 13, 11, 10 (1914), 16/16 нем. (1926). 

 

ФАЛЬЦ-ФЕЙН/FALZ-FEIN (также Эски-Кой-Тама, Чирик), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский 

у., Богемская вол. Лют. хутор. В 30 км к сев.-зап. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Здесь И. Фейн начал 

успешное разведение овец. Жит.: 121 (1915). 

 

ФАЛЬЦ-ФЕЙНА/FALZ-FEIN – см. Елизабетфельд. 

 

ФАРАОНОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Ивановско-Русская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., Саратский р-н). Лют. хутор, осн. в 1892. В 55 км к сев.-зап. 

от Аккермана. Лют. приход Клястиц. Жит.: 11 нем. (1939). 

 

ФАРЕР/FAHRER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1914. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 30 (1926). 

 

ФАРФОРОВКА (Порцеллан/Porzellan; также Колония при фарфоровой фабрике, Кирхдорф/Kirchdorf), 

до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. период – 

Ленинградская обл., Слуцкий/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. 

С.-Петербурга). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1857. В 10 км к югу от С.-Петербурга. Основатели из 

кол. Новосаратовка. Лют. приход Ней-Саратовка. Земли 90 дес. (1904). Жит.: 30 (1857), 30 (1904), 40 

(1925). 

 

ФАСОВСКАЯ РУДНЯ (также Рудня-Фасова, Фасовая Рудня), до 1917 – Волынская губ., Житомирский 

у., Фасовская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский)/Фасовский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-

н). Лют. село на собств. земле. В 40 км к сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Сельсовет 

(1924). Жит.: 558 (1885), 810/775 нем. (1897), 686 (1906), 680 (1910). 

 

ФАСТ/FAST, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-зап. от 

Уфы. Жит.: 9 (1905). 

 

ФАСТ/FAST – см. Красный Плуг. 

 

ФАСТА/FAST, в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Менн. 

хутор. К юго-вост. от Синельникова. Жит.: 112 (1925).    

 

ФАСТА/FAST – см. Линденталь. 

 

ФАУЛЕНГРАБЕН/FAULENGRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. На 

прав. берегу р. Мал. Караман, в 75 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 67/67 нем. (1926). 

 

ФАУСТИНДОРФ/FAUSTINDORF (Фаустиновка; также Фавстиновка), до 1917 – Волынская губ., 

Житомирский у., Мотовиловская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Любарский р-н (в 

наст. время – с. Червоная Владимировка, Винницкая обл., Хмельницкий р-н). Лют. село. К юго-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 107 (1859), 101 (1906). 

 

ФАУСТИНОВКА – см. Фаустиндорф. 

 

ФЕДОРОВА – см. Курземе. 

 



ФЕДОРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. период и в наст. время 

– Омская обл., Москаленский р-н. Кат.-менн. хутор, осн. в 1902. В 5 км к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Москаленки. Основатели из Причерноморья. Жит.: 72 (1920), 70 (1925). 

 

ФЕДОРОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Екатериновская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. хутор, осн. в 1907. У с. Солнцевка, к сев. от ж.-д. ст. Исиль-

Куль. Основатели из Причерноморья. Жит.: 67 (1920), 69 (1926). 

 

ФЕДОРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – с. 

Калиновка, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 35 км к сев.-

зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 325 (1868), 537/412 нем. 

(1897), 613 (1906), 615 (1910), 575 (1924). 

 

ФЕДОРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Сербовская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Эмильчинский/Городницкий р-н. Лют. село на собств. земле. В 20 км к сев.-

вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Эмильчин. Жит.: 113 (1906), 112 (1924). 

 

ФЕДОРОВКА (также № 7), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Троицко-Харцызская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Харцызский (Зуевский)/Макеевский (Дмитриевский) р-н 

(в наст. время – Донецкая обл., Амвросиевский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 20 км к юго-вост. от 

Макеевки. Лют. приход Таганрог-Ейск. Земли 1276 дес. Жит.: 194 (1905), 210 (1911), 213 (1919), 304/263 

нем. (1926), 165 (1941). 

 

ФЕДОРОВКА (Ленино), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – 

Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н (в наст. время – Луганская обл., 

Краснолучский горсовет). Лют. село. К юго-зап. от Ворошиловграда. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 

1200 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 20 (1905), 244/244 нем. (1926). 

 

ФЕДОРОВКА (также № 7), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Александровский/Шарлыкский/Белозерский/Кичкасский 

нем./Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Александровский р-н. Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1897. В 90 км к сев.-зап. от Оренбурга. Назв. в честь императрицы Марии Федоровны. 

Основатели из хортицких колоний. Менн. общины Деевка, Каменка. Земли 1543 дес. Нач. школа (1926). 

К-зы „Победа“ (1932), „Рекорд“, „Прогресс“ (1950). Жит.: 126 (1900), 156 (1903), 352 (1917), 156 (1920), 

260 (1926), 247 (1930), 416 (1976). 

 

ФЕДОРОВКА, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Султаевская вол.; в сов. период – 

Челябинская обл., Каракульский р-н. Нем. село. К юго-вост. от Челябинска. Жит.: 85/84 нем. (1926). 

 

ФЕДОРОВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Любинский р-н. Кат. село, осн. в 1907. В 35 км к сев.-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. 

Сельсовет (1926). Нач. школа. Жит.: 300 (1926), 351 (1979), 323 (1989; 75% нем.). 

 

ФЕДОРОВКА (Бауэрнгейм/Bauernheim; также Бауергейм/Bauerheim), до 1917 – Харьковская губ., 

Старобельский у., Штормовская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ново-

Айдарский р-н. Лют. село, осн. в 1892. В 15 км к сев.-зап. от Ново-Айдара. Лют. приход Харьков. Земли 

1797 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 250 (1904), 466 (1911), 510 (1914), 596/596 нем. (1926). 

 

ФЕДОРОВКА, в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Константиновский р-н (в наст. время – 

Донецкая обл.). Нем. село. К сев.-зап. от Сталино. Жит.: 128/108 нем. (1926). 

 

ФЕДОРОВКА – см. Кильмансфельд. 

 

ФЕДОРОВКА – см. Ней-Принцфельд. 

 

ФЕДОРОВКА – см. Фрайдорф. 

 

ФЕДОРОВКА – см. Фрейдорф. 

 



ФЕДОРОВКА – см. Фридрихсталь. 

 

ФЕДОРОВКА – см. Фритцендорф. 

 

ФЕДОРОВКА 1-я – см. Розалиенфельд. 

 

ФЕДОРОВСКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у., Седельниковская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Тарский/Васисский/Екатерининский р-н. Лют. поселок на коронной земле. К вост. от Тары. 

Основатели из Волыни. Лют. приход Тобольск-Рыжково. Земли 1290 дес. (1915). Сельсовет. К-зы им. К. 

Либкнехта, „Ленинский Путь“ (1951). Жит.: 186 (1930). 

 

ФЕДОРОВСКИЙ КАНТОН/KANTON FJODOROWKA (Мокроусовский к-н/K-n Mokrous), АССР 

НП/АОНП. Образован в 1922. На левобережье Волги, к вост. от Покровска. В 1935 сев. часть к-на 

выделена в Гнаденфлюрский к-н, хут. Штрассенфельд переданы в Марксштадтский к-н. С/с и нем. нас. 

пункты (1926): Альт-Цюрихский (Альт-Цюрих), Бирючинский (Бирючий), Гнаденфлюрский 

(Гнаденфлюр), Зихельбергский (Зихельберг), Кавелинский (х. Жмаева), Кеппентальский (хут. Альтенау, 

Анненфельд, Бергталь, Брауншвейг, Кеппенталь, Ней-Дорф), Коптевский (х. Солянка), Мангеймский 

(Мангейм, хут. Люфт № 2, Майнгардт), Мариенбургский (Мариенбург), Моргентауский (Моргентау, хут. 

Гаттунг, Линденау, Экштейн), Ней-Цюрихский-на-Карамане (Ней-Цюрих, хут. Вазем, Кейльман, 

Марксштадтский, Ней-Унтервальден, Райт – 2, Финк, Шандер), Ней-Цюрихский-на-Миуссе (Ней-

Цюрих), Пензенский (х. Новая Жизнь), Полеводинский (Полеводино I), Розендаммский (Розендамм, х. 

Евгеньевка), Штрассенфельдский (х. Журавлиный, х. Штрассенфельд – 4), Эрленбахский (Эрленбах, хут. 

Блюменфельд, Рига), Яблонский (хут. Блюменгейм, Бокк, Грабенгейм, Кунц, Райт, Финк, Яблоня), ст. 

Плес, Совхоз № 1, Совхоз № 2. В сост. к-на входили также нем. хутора: Акст, Базельские, Бергталь, 

Биллинг, Вернер, Визенгейм, Всесвятский, Гейбель, Зейферт – 2, Зерносовхоз Спартак, Зоммергейм, 

Лесной, Мунин, Ней-Липпертс, Ней-Мариенбург, Раушенбах, Свободный, Совхоз № 96, Финкенгейм, 

Шмидт. Центры (в разн. время) – п. Мокроус, с. Федоровка. Площадь (кв. км) – 2761 (1926), 2753 (1931), 

1254 (1935), 1356 (1941). Делопроизводство на рус. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 

включен в состав Саратовской обл. Жит.: 43507 (1922), 43389/13063 нем. (1926), 48363/13260 нем. 

(1931), 15843 (1935), 21070 (1939), 21000/1944 нем. (1941). 

 

ФЕДОРПОЛЬ (также Федрополь), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 104 (1906), 80 (1910). 

 

ФЕДОТОВ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол. Нем. хутор. К 

сев.-зап. от Таганрога. Земли 200 дес. (1915; 5 двор.). Жит.: 37 (1915). 

 

ФЕДОТОВКА (Кронауское/Kronau; также № 2, зем. участок Когалы, Кугалы), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Богдановская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Павлодарский (Коряковский) р-н. Лют. село, осн. в 1909. К сев.-вост. от Павлодара. Назв. по кол. Кронау, 

Херсонская губ. Основатели из Причерноморья. К-зы „Роте Фане“ (1931), „Федотовка“, им. Тельмана. 

Жит.: 263/263 нем. (1926). 

 

ФЕДУЛОВКА – см. Шульц. 

 

ФЕЗЕРФЕЛЬД/FÄSERFELD (также Везерфельд/Weserfeld), в сов. период – Одесская обл., Березовский 

р-н. Нем. хутор. Жит.: 112 (1943). 

 

ФЕЙЕР/FEUER – см. Отеш. 

 

ФЕЙНА/FEIN (также Фейн Г.), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Веселовская вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский) р-н. Лют. хутор, осн. в 

1814. В 40 км к сев.-зап. от Мелитополя. Основатель – И. Фейн. Лют. приход Эйгенфельд. Земли 3500 

дес. (1814). Жит.: 7/7 нем. (1926). 

 

ФЕЙТЕНСЕЙМЕРСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Орский у., 2-я Усерганская вол. Нем. хутор, 

осн. в 1899. Жит.: 61 (1903). 

 



ФЕЛИКСДОРФ/FELIXDORF (Косенково; также Костаков), в сов. период – Одесская обл., 

Яновский/Тарасо-Шевченковский р-н. Кат. хутор, осн. в 1926. На прав. берегу р. Бол. Куяльник, в 65 км к 

сев.-зап. от Одессы. Кат. приход Ней-Кандель. Жит.: 53 (1926). 

 

ФЕЛЬЗЕНБАХ/FELSENBACH (Шишковка; также Мариаполь, Мариуполь, Марнополь), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н (в наст. время – с. 

Маринополь, Днепропетровская обл., Никопольский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1866. На лев. берегу р. 

Базавлук, в 95 км к юго-зап. от Екатеринослава. Лют. приход Кронау. Земли 2007 дес. Нач. школа, клуб. 

Жит.: 224 (1885), 244 (1897), 248 (1908), 249 (1911), 387 (1919), 374 (1925), 368/340 нем. (1941), 351/327 

нем. (1942; 42 нем. сем. или 53% без главы семьи). 

 

ФЕЛЬЗЕНБЕРГ/FELSENBERG (Орлинское), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у.; в 

сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Марьинский (Петро-Марьинский)/Павловский 

(Благодатновский) р-н. Кат. хутор, осн. в 1868. На лев. берегу р. Кашлагач, в 55 км к юго-зап. от Сталино. 

Основатели из мариупольских колоний. Кат. приход Эйхвальд. Земли 2100 дес. (1911). Жит.: 285 (1912), 

133/103 нем. (1926). 

 

ФЕЛЬЗЕНБРУНН/FELSENBRUNN (Агьяр-Джерень; также Агьяр-Джирень), до 1917 – Таврическая 

губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Котельниково, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1880. В 45 км к сев. от Симферополя. 

Основатели – бр. И., Я. и Х. Фраш из кол. Фрейденталь. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1864 дес. 

Нач. школа (1926). Жит.: 62 (1904), 64 (1915), 58 (1918), 117/93 нем. (1926). 

 

ФЕЛЬЗЕНБУРГ/FELSENBURG (Большая Велидаровка; также Велидаровка), до 1917 – Херсонская 

губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Еланецкая/Велидаровская вол.; в сов. период – Николаевская 

обл., Еланецкий/Ново-Одесский/Вознесенский р-н (в наст. время – Еланецкий р-н). Кат. село, осн. в 1860. 

В 80 км к сев.-зап. от Николаева. Основатели из березанских колоний. Кат. приход Христина. Молельн. 

дом. Земли 3200 дес. Сельсовет (1926). Место рожд. кат. патеров Р. Эрхардта (1881-1926), М. Гильфера 

(1882-1922). Жит.: 141 (1887), 328 (1896), 316 (1916), 360 (1918), 481 (1926), 427 (1941), 200 (1943).  

 

ФЕЛЬЗЕНГУТ/FELSENGUT (Сухановка; также Сухиново), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Михайловская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Михайловский р-н. Лют. село, осн. в 1883. На 

лев. берегу р. Каменка, в 30 км к юго-вост. от Кривого Рога. Лют. приход Кронау. Молельн. дом. Земли 

1200 дес. Нач. школа, биб-ка. Жит.: 65 (1887), 101 (1896), 164 (1904), 178 (1912), 174 (1916), 186 (1919), 

162 (1925), 218/146 нем. (1941), 198/135 нем. (1942; 23 нем. сем. или 72% без главы семьи). 

 

ФЕЛЬЗЕНТАЛЬ/FELSENTAL (Солнцево; также Фельзенбах/Felsenbach), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Васильевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-Бешевский 

(Стыльский) р-н (в наст. время – Донецкая обл., Старобешевский р-н). Лют.-кат. село на арендн. земле, 

осн. в 1865. В 25 км к югу от Старо-Бешева. Основатели из мариупольских колоний. Одно из первых нем. 

сел в этом районе. Лют. приходы Грунау и Розенфельд; кат. приход Гринталь. Земли 1800 дес. (1911). 

Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 369 (1873), 500 (1904), 325 (1915), 200 (1918), 446/435 нем. (1926).  

 

ФЕЛЬЗЕНТАЛЬ/FELSENTAL (Скалистый; также Реймера/Reimer), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Менн. село на собств. земле, 

осн. в 1820. На прав. берегу р. Токмак, в 25 км к сев.-вост. от Молочанска. Назв. по гранитным скалам, 

тянувшимся вдоль реки. Основатель – Д. Реймер из кол. Кронсгартен. Земли 370 дес. (1858; 5 двор.). 

Фрукт. сад. Совхоз (1926). Жит.: 21 (1864), 7 (1919), 33 (1925). 

 

ФЕЛЬЗЕНТАЛЬ/FELSENTAL – см. Каменное. 

 

ФЕНГЛЕР/FENGLER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Три нем. хутора – Фенглер Г., Фенглер З., Фенглер Э., осн. в 1899, 1900, 1899. К 

сев. от Омска. Жит.: 5, 9, 10 (1926). 

 



ФЕНЬКОВКА (Агентовка), в сов. период – Днепропетровская обл., Магдалиновский/Чаплинский р-н. 

Нем. хутор. К юго-вост. от с. Чаплинка. Жит.: 74 (1925).    

 

ФЕРДИНАНДОВСКИЙ/FERDINAND (также Абухиной, Бондаренко), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Петроверовская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 34 (1896), 14 (1906). 

 

ФЕРКЕРТ/FERKERT, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-

вост. от Покровска. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

ФЕРНГЕЙМ/FERNHEIM (Травники; также Пенер/Penner), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский 

у., Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ичкинский/Феодосийский 

(Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Урожайное, Республ. Крым, Советский р-н). Менн.-лют. село, 

осн. в 1881. В 40 км к сев.-зап. от Феодосии. Земли 1300 дес. Жит.: 20 (1911), 37 (1915), 107/90 нем. 

(1926). 

 

ФЕРНГЕЙМ/FERNHEIM (Екатеринославский; также Фаренгейм, Екатериновка, № 54), до 1917 – 

Томская губ., Барнаульский у., Троицкая вол.; в сов. период – Алтайский край, Ключевский р-н. Менн. 

село, осн. в 1908. У с. Новопокровка, к югу от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община 

Гнаденталь. Мельница. С.-х. артель, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, красн. уголок (1926). 

Жит.: 189 (1926). 

 

ФЕРШАМПЕНУАЗ 1-й/FERE-CHAMPENOISE I (Альт-Фершампенуаз/Alt-Fere-Champenoise; также 

Старый Шампонос, Альт-Эльфт/Alt-Elft, Михаэльсрум/Michaelsruhm, Михайловская, № 9, № 11), до 1917 

– Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., Малоярославецкий колон. окр.; Теплицкая вол.; после 

1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Садовое, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 

1818. На прав. берегу р. Скиноса, в 80 км к юго-зап. от Аккермана. Назв. в честь победы союзн. войск при 

Фер-Шампенуазе в 1814; „Альт-Эльфт“ – от № 11 (нем. „эльф“ – 11). Основатели – 126 сем. из Польши 

(переселились из Вюртемберга и Пруссии в 1801-04), Саксонии, Франции и Бессарабии. Лют. приходы 

Арциз, Альт-Эльфт (с 1839). Церковь. Земли 3826 дес. (1857; 63 двора и 94 беззем. семьи). Пар. 

мельница. Школа (1818). Жит.: 653 (1818), 339 (1827), 365 (1835), 599 (1859), 1199 (1870), 934 (1875), 975 

(1886), 1149/1112 нем. (1897), 1212 (1905), 1113/1075 нем. (1930), 1585/1549 нем. (1939). 

 

ФЕРШАМПЕНУАЗ 2-й/FERE-CHAMPENOISE II (Ней-Фершампенуаз/Neu-Fere-Champenoise; также 

Новый Шампонос, Ней-Эльфт/Neu-Elft, № 18), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский/Бендерский у., 

Малоярославецкий колон. окр.; Теплицкая вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. 

Новоселовка, Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1825. На лев. берегу р. Аллияга, в 85 км к 

юго-зап. от Аккермана. Основатели – 63 семьи из кол. Фершампенуаз 1-й. Лют. приходы Арциз, Альт-

Эльфт. Церковь. Земли 3826 дес. (1859; 63 двора и 95 беззем. сем.). Маслобойка. Школа. Жит.: 271 

(1827), 365 (1835), 731 (1859), 1063 (1870), 1155 (1875), 1179 (1886), 950/922 нем. (1897), 1057 (1905), 

906/871 нем. (1930), 1018/985 нем. (1939). 

 

ФЕТТЕР/VETTER, до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Артемовский (Бахмутский) р-н. Еванг. хутор. В 5 км к зап. от Артемовска. 

Земли 3000 дес. Жит.: 12 (1918). 

 

ФИЛАТОВКА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Любинский р-н. Нем. село. В 7 км к сев.-зап. 

от ж.-д. ст Любинская. Нач. школа. Жит.: 233 (1970), 216 (1979; 74% нем.), 225 (1989). 

 

ФИЛИПОВА, в сов. период – Алма-Атинская обл., Илийский р-н. Нем. хутор. Жит.: 5/5 нем. (1926). 

 

ФИЛИППОВКА, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Клястицкая вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии. Лют. село, осн. в 1914. На лев. берегу р. Чага, в 80 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приход 

Клястиц. Земли 150 га. Жит.: 41/41 нем. (1939). 

 

ФИЛИППОВКА – см. Филиппсфельд. 

 

ФИЛИППСТАЛЬ/PHILIPPSTAL (Темир-Булат; также Булгаковых), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Джанкойский р-

н. Лют.-менн. село, осн. в 1888. К сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Гохгейм. Земли 2000 дес. Место 

рожд. проф. Б. Унру (1881-1960). Жит.: 30 (1915), 10 (1918). 



 

ФИЛИППСФЕЛЬД/PHILIPPSFELD (Филипповка), до 1917 – Самарская губ., Николаевский/Вольский 

у., Екатеринштадтский колон. окр.; Екатериненштадтская (Екатериноградская) вол.; в сов. период – 

АССР НП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. время – Саратовская обл., Марксовский р-

н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Мал. Караман, в 50 км к сев.-вост. от Покровска. Основатели 

– 45 сем. из Гессена. Вызывательская колония Борегарда (назв. по имени его сына). Лют. приходы Сев. 

Екатериненштадт, Боаро. Церковь. Земли 2225 дес. (1857; 67 сем.). Табаководство, соломоплетение. 

Земск. школа. В 1921 родились 73 чел., умерли – 182. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, 

сельсовет (1926). К-з „Рекорд“. Место рожд. проф. А.А. Бартоломея (1934-2003). Жит.: 140 (1767), 104 

(1773), 110 (1788), 118 (1798), 226 (1816), 411 (1834), 622 (1850), 702 (1859), 1041 (1889), 1174/1158 нем. 

(1897), 1743 (1904), 1748 (1910), 1248/1248 нем. (1920), 731 (1922), 835 (1923), 997/996 нем. (1926), 

1242/1242 нем. (1931). 

 

ФИЛОНОВКА – см. Филонсдорф. 

 

ФИЛОНСДОРФ/PHILONSDORF (Филоновка; также Филипповка, Глухов), до 1917 – Киевская губ., 

Радомысльский у., Потиевская (Облитковская) вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Радомышльский/Потиевский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Радомышльский р-н). Лют. село. В 5 

км к сев. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Сельсовет (1941). Жит.: 98 (1896), 117 

(1900), 148 (1904), 233 (1924). 

 

ФИНЕР/FINNER, в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Два нем. хутора. К сев. от Омска. 

Жит.: 7, 2 (1926). 

 

ФИНК/FINK (также Финк С.А.), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., Мало-Быковская вол.; в сов. 

период – Саратовская обл., Балаковский р-н, с 1930 – АССР НП, Унтервальденский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Мал. Кушум, в 105 км к сев.-вост. от Покровска. 

Жит.: 59 (1897), 58 (1910), 15/15 нем. (1926). 

 

ФИНК/FINK (Караманский; также Финкенгейм/Finkenheim, Финковы), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский 

(Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Кат. хутор на собств. земле, осн. в 

1831. У с. Ней-Цюрих (на Карамане), к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из семьи Финк. Жит.: 51 

(1859), 24 (1910), 17/17 нем. (1920), 30/30 нем. (1926). 

 

ФИНК/FINK (также Деграф А.А./Degraf), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-

Кушумская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 71 (1889), 78 (1910). 

 

ФИНК/FINK, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Лют. хутор. В 30 км к вост. от с. Федоровка. Лют. 

приход Гнаденфлюр. Жит.: 16 (1910), 15 (1925). 

 

ФИНК-ЯБЛОННЫЙ/FINK-JABLONJA (также Финк, Яблонный), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманская/Миусская вол. Кат. хутора. К сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 58 

(1889), 103, 102, 11 (1897), 58, 52 (1910). 

 

ФИРСТЕНАУ/FÜRSTENAU (Долинка; также Фюрстенау, Фаршнав), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Луговка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 

1806. На лев. берегу р. Токмак, в 15 км к сев.-вост. от Молочанска. Назв. по с. Фюрстенау (Зап. Пруссия). 

Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община Шензее. Земли 1290 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 

21 двор и 14 беззем. сем.), 1812 дес. (1914; 17 двор.). Школа. Жит.: 109 (1818), 185 (1838), 290 (1856), 351 

(1864), 279 (1886), 413 (1896), 396 (1905), 409 (1911), 108 (1915), 400 (1918), 130/115 нем. (1923), 231/184 

нем. (1926).  

 

ФИРСТЕНВЕРДЕР/FÜRSTENWERDER (Поворотное; также Фюрстенвердер, Фирштевод), до 1917 – 

Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. 

период – Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) 

нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Балково, 



Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1821. В 20 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по 

с. Фюрстенвердер (Зап. Пруссия). Основатели – 26 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Маргенау. Земли 

1950 дес. (1857; 30 двор. и 4 беззем. семьи), 2387 дес. (1914; 97 двор.). Нач. школа (1926). Жит.: 284 

(1838), 351 (1848), 410 (1856), 481 (1864), 462 (1886), 626 (1896), 595 (1905), 686 (1911), 713 (1915), 646 

(1918), 553/542 нем. (1923), 503/481 нем. (1926), 447 (1939). 

 

ФИРСТЕНДОРФ/FÜRSTENDORF (Лесная; также Сивер), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., 

Плужнянская вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Плужнянский/Заславский 

(Изяславский) р-н (в наст. время – Хмельницкая обл., Изяславский р-н). Лют.-менн. село на арендн. 

земле. В 15 км к югу от Острога. Основатели – прусск. меннониты, в 1874 выехали в Америку. Лют. 

приход Ровно, менн. община Карлсвальде. Школа. Жит.: 267 (1906), 310 (1910), 313 (1924). 

 

ФИРСТЕНДОРФ/FÜRSTENDORF – см. Рождественское. 

 

ФИРСТЕНТАЛЬ/FÜRSTENTAL (Любомирка; также Любомировка, № 5), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Больше-Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) 

нем./Апостоловский (Косиоровский) р-н. Лют. село, осн. в 1870. В 120 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. 

приход Кронау. Земли 1860 га (1918), 1101 га (после коллективизации). Умерли от голода 38 чел. (1921-

22), в 1929-41 депортирован 31 муж. Жит.: 386 (1887), 490/432 нем. (1897), 448 (1904), 350 (1912), 338 

(1916), 185 (1918), 475 (1926), 582 (1942; 96 сем. или 73% без главы семьи). 

 

ФИРСТЕНФЕЛЬД/FÜRSTENFELD (Князевка; также № 7), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н (в наст. время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Лют. село, осн. в 1870. В 120 

км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Земли 2570 га (1918), 1960 га (после коллективизации). 

Садоводство. Семилетн. школа, биб-ка. Убиты махновскими бандами 9 чел. (1919); умерли от голода 39 

чел. (1921-22), 11 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 42 чел. Жит.: 463 (1887), 599/556 нем. (1897), 

472 (1905), 387 (1912), 363 (1916), 355 (1918), 670 (1926), 686/676 нем. (1941), 649/649 нем. (1942; 81 нем. 

сем. или 47% без главы семьи). 

 

ФИТЦЕ А.А./FITZE – см. Токмак. 

 

ФИЦ/FITZ (Ново-Петровский; также Александрофельд, Фоц), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский 

(Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Нем. хутор. К югу от Старо-Бешева. Земли 200 дес. (1915; 6 

двор.). Жит.: 46 (1915), 63 (1924). 

 

ФИШАУ/FISCHAU (Ровнополье; также Равнополье, № 4), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Рыбаловка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, 

осн. в 1804. В 10 км к юго-зап. от Молочанска. Основатели – 22 семьи из Зап. Пруссии. Менн. община 

Лихтенау. Земли 1302 дес. (1811), 1430 дес. (1857; 22 двора и 11 беззем. сем.), 1972 дес. (1914; 51 двор). 

Нач. школа (1926). К-зы „Восход“, „Дружба“ (1928). Жит.: 170 (1818), 274 (1838), 326 (1856), 363 (1864), 

370 (1886), 484 (1896), 464 (1905), 460 (1911), 121 (1915), 477 (1918), 324/308 нем. (1923), 313/301 нем. 

(1926), 412 (1939). 

 

ФИШЕР/FISCHER (Теляуза; также Рыбное, Прозуменск, Вейнерт/Weinert), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н (в наст. время – с. Красная Поляна, Саратовская обл., 

Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1765. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 40 км к сев.-вост. от 

Покровска. Основатели – 40 сем. из Пруссии и Ганновера. Коронная колония. Лют. приходы Юж. 

Екатериненштадт, Розенгейм, Паульское. Церковь. Земли 3624 дес. (1857; 122 семьи). Овощеводство, 

табаководство. Ветр. мельницы. 2 земск. училища. Выезды жит. в Америку (1878; 160 чел.). В 1921 

родились 103 чел., умерли – 375. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы 

„Гемюзебау“, „Ротер Штерн“, „Фишер № 3“. Жит.: 132 (1767), 142 (1773), 213 (1788), 220 (1798), 354 

(1816), 656 (1834), 993 (1850), 1298 (1859), 1781 (1889), 1921/1915 нем. (1897), 2631 (1904), 2853 (1910), 

2626 (1920), 2055 (1922), 1803/1798 нем. (1926), 2353/2352 нем. (1931).  



 

ФИШЕР/FISCHER (Красно-Немецкий; также Немецкий), до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., 

Широко-Уступская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Баландинский р-н. Нем. хутор на собств. 

земле. К юго-зап. от Аткарска. Жит.: 31 (1911). 

 

ФИШЕР/FISCHER, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Два лют. хутора – Фишер Д. и Фишер И., 

осн. в 1900. Основатели из Херсонской губ. Лют. приход Пятигорск. Земли 70 дес. Жит.: 13, 12 (1914). 

 

ФИШЕР/FISCHER, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 20, 12 (1926). 

 

ФИШЕРА/FISCHER – см. Косоговка. 

 

ФИШЕРСДОРФ/FISCHERSDORF (Рыбальская; также Красноармейск, Усть-Самара), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Новомосковский у., Иозефстальский колон. окр.; Иозефстальская (Иосифовская) 

вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Днепропетровский/Карл-Марксовский/Мануйловский р-н (в 

наст. время – в сост. г. Днепропетровск). Лют.-кат. село, осн. в 1789. На лев. берегу Днепра (у устья р. 

Самара), в 10 км к вост. от Екатеринослава. Основатели – 46 сем. из Пруссии, Вюртемберга и кол. 

Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь, кат. приход Ямбург. Молельн. дом. Земли 1156 дес. (1857; 35 двор. 

и 8 беззем. сем.). Каменоломни, кирп. з-д, слесарно-кузн. цех, столярн. мастерские, 2 лесн. пристани, 

гостиница. Сельсовет (1924). Семилетн. школа, клуб, биб-ка. Частично затоплено при стр-ве Днепрогэса 

в 1932. Жит.: 174 (1818), 483 (1859), 506 (1885), 474/412 нем. (1897; 300 – протест., 112 – кат.), 949 

(1908), 862 (1911), 808 (1918), 731 (1925), 1395/781 нем. (1941), 1261/708 нем. (1942; 214 нем. сем. или 

78% без главы семьи). 

 

ФИШЕР-ФРАНЦЕН/FISCHER-FRANZEN, в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Зельцский 

(Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н. Кат. хутор. В 25 км к юго-вост. от Тирасполя. Кат. приход Страсбург. 

Жит.: 64 (1943). 

 

ФИШНО, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Щурина. Жит.: 60 (1906), 28 (1910). 

 

ФЛЕМЕР/FLEMMER, в сов. период – Омская обл., Ачаирский р-н. Нем. хутор. У с. Евтушенко, к юго-

вост. от Омска. Жит.: 20/20 нем. (1920), 27 (1926). 

 

ФЛЕММЕРА/FLEMMER, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Фрунзовский (Захаровский) р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 55 

(1926). 

 

ФЛЕРИНГ/FLERING, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 8 (1926). 

 

ФЛОРА (также Флора Юга), в сов. период – Сталинская обл., Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. 

время – в сост. г. Донецк). Нем. хутор. К юго-зап. от Сталино. Жит.: 47 (1925). 

 

ФЛОРОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Черняховский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. 

время – в сост. с. Ивановичи, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. В 35 км к сев.-зап. 

от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 141 (1906), 163 (1910), 185 (1924). 

 

ФЛОРСКОЕ – см. Гнаденфлюр. 

 

ФОГЕЛЬМАН/VOGELMANN, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1897. К сев. от Омска. Жит.: 7 (1926). 

 

ФОГЕЛЯ/VOGEL, в 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1917. К сев. от Омска. Жит.: 6 (1926). 

 



ФОКИН, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Курнаково-Липовская вол.; в сов. период – 

Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Лют. хутор на арендн. земле. В 25 км к югу от 

Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Жит.: 103 (1904).  

 

ФОЛЬМЕР/VOLLMER (Копенка; также Фольмар, Фольмер Луговой, Луговой), до 1917 – Саратовская 

губ., Камышинский у., Каменский колон. окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский 

(Гриммский)/Франкский (Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н 

(в наст. время – с. Луговое, Саратовская обл., Красноармейский р-н). Кат. село, осн. в 1766. На прав. 

берегу р. Иловля, в 100 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 47 сем. из Майнца, Пфальца и Трира. 

Вызывательская колония Дебофа. Кат. приходы Семеновка, Шукк, Фольмер (с 1904). Церковь (1848). 

Земли 1783 дес. (1857; 141 семья), 4183 дес. (1910; 409 сем.). Мельницы, ткач-во сарпинки, кузница, 

лавка. Земск. школа (1891), министерск. училище. Выезды жит.: в Кубанскую обл. (1863; 24 чел.), 

Самарскую губ. (1864-78; 130 чел.), Саратовскую губ. (1872; 13 чел.), Америку (1876-77 – 14 чел.; 1885-

86 – 26 чел.). В 1921 родились 70 чел., умерли – 208. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. 

школа (1926). Место рожд. кат. патеров Иог. Бейльмана (1847-1903), Иос. Бейльмана (род. 1873), Иог. 

Бейльмана (1878-1940), И. Рота (1881-1938), П. Рольгейзера (род. 1899). Жит.: 158 (1767), 221 (1773), 273 

(1788), 385 (1798), 421 (1816), 752 (1834), 1122 (1850), 1183 (1859), 1207 (1865), 1777 (1886), 1555/1550 

нем. (1897), 1452 (1905), 1775 (1911), 1867/1867 нем. (1920), 1212 (1922), 1565/1555 нем. (1926), 

1762/1762 нем. (1931). 

 

ФОМИНКА (Второй Фоминский; также Фоминка II, Фоминовка 2-я, Плотбищенский), до 1917 – 

Тобольская губ., Тюкалинский у., Серебренская/Сыропятская/Корниловская вол.; в сов. период и в наст. 

время – Омская обл., Кормиловский р-н. Менн. село, осн. в 1907. В 60 км к юго-вост. от Омска. Самое 

крупное нем. поселение в Тобольской губ. Основатели из Причерноморья. Министерское училище. 

Сельсовет (1926). Жит.: 399 (1912), 337/337 нем. (1920), 305 (1926), 474 (1970), 511 (1989). 

 

ФОРВЕРТС/VORWÄRTS, в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем. р-н. Нем. хутор. 

К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 23 (1926). 

 

ФОРВЕРТС/VORWÄRTS, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Покровский р-н. Менн. 

хутор, осн. в 1927. У истоков р. Барчук, к сев.-зап. от Оренбурга. С.-х. артель (1927), к-з „Красная 

Претория“ (1931). С 1932 в сост. с. Претория. Жит.: 25 (1930). 

 

ФОТ/VOOTH, в сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Нем. хутор, осн. в 1920. У с. 

Солнцевка, к сев. от ж.-д. ст. Исиль-Куль. Жит.: 21 (1926). 

 

ФОТА/VOOTH – см. Болечик. 

 

ФРАЙБЕРГ/FREIBERG, в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Лют. хутор. В 5 км к сев.-

зап. от с. Цебриково. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 28 (1926). 

 

ФРАЙДЕНБЕРГЕР/FREUDENBERGER (также Фрайденберг Е./Freudenberg), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Старо-Полтавская вол. Нем. хутор. К зап. от ж.-д. ст. Гмелинская. Мельница. Жит.: 10 

(1897), 12 (1910). 

 

ФРАЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL, в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Кат. хутор. В 

10 км к юго-вост. от с. Горностаевка. Кат. приход Мариенфельд. Жит.: 163 (1926). 

 

ФРАЙДОРФ/FREIDORF (Федоровка; также Фальц-Фейн/Falz-Fein, № 1), в сов. период – Николаевская 

обл., Калининдорфский р-н (в наст. время – с. Вишневое, Херсонская обл., Великоалександровский р-н). 

Лют. хутор. В 90 км к вост. от Николаева. Жит.: 348 (1918), 111 (1926). 

 

ФРАЙДОРФ/FREIDORF – см. Монтанай. 

 

ФРАЙЛАНД/FREILAND (Джувановка; также Джиовановка, Джубовка, Жувановка, Шимановка, 

Вульфа/Wulf, Шютцен-Хутор/Schützen-Chutor, Владиславка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский 

у., Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, 

Петроверовский)/Демидовский р-н. Кат. село. В 90 км к сев.-зап. от Одессы. Кат. приход Ней-Либенталь. 

Земли 500 дес. (1918). Сельсовет (1926). Жит.: 27 (1896), 44 (1906), 86 (1916), 165 (1926). 



 

ФРАЙФЕЛЬД/FREIFELD (Свободное Поле; также Киселевка, Самарский), в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Амвросиевский р-н. Лют. хутор, осн. в 1920. В 15 км к юго-зап. от 

Амвросиевки. Жит.: 68/68 нем. (1926), 65 (1941). 

 

ФРАЙ-ЭРД/FREI-ERD, в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н (в наст. время – в сост. с. 

Петровского, Одесская обл., Коминтерновский р-н). Нем. хутор. В 20 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. 

Жит.: 77 (1926). 

 

ФРАНК/FRANK (Медведицкий Крестовый Буерак; также Крестовско-Медведицкий Буерак, Крестовый 

Буерак), до 1917 – Саратовская губ., Аткарский у., Норкский колон. окр.; Медведицко-Крестово-

Буеракская (Крестовско-Медведицкая) вол.; в сов. период – АССР НП, Франкский (Медведицко-

Крестово-Буеракский) к-н/Медведицкий (Франкский) р-н (в наст. время – с. Медведица, Волгоградская 

обл., Жирновский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Медведица, в 100 км к юго-зап. от 

Саратова. Основатели – 117 сем. из Мекленбурга, Пфальца, Саксонии, Дармштадта и Изенбурга. 

Коронная колония. Лют. приход (1768). Церковь (1812, 1842). Часть жит. – баптисты. Земли 11473 дес. 

(1857; 470 сем.), 17234 дес. (1910; 1243 семьи). Пар. мельница, маслобойни, салотопенные и кожев. з-ды, 

синильное завед-е, кирп. з-д, сапожная и столярная мастерские, кузницы, ярмарки. Земск. школа (1871), 

врач. пункт, ветерин. пункт. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1859; 120 чел.), Америку (1870-е гг.; 30 

чел.). В 1921 родились 225 чел., умерли – 348. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, 2 нач. 

школы, средн. школа, биб-ка, 2 клуба (1926). К-зы им. Калинина, им. Р. Люксембург, им. Молотова. 

Место рожд. лют. пасторов Д. Флиттнера (1796-1869), И.Х.Г. Флиттнера (1806-1868), И.К. Денгофа 

(1827-1864), И. Штенцеля (1877-1946). Жит.: 335 (1767), 463 (1773), 704 (1788), 861 (1798), 1415 (1816), 

2552 (1834), 3775 (1850), 4684 (1859), 4682 (1885), 5080/5072 нем. (1897), 5454 (1905), 4592 (1911), 4872 

(1920), 4999 (1922), 5139 (1923), 5374/5288 нем. (1926), 5485/5467 нем. (1931).  

 

ФРАНКА/FRANK – см. Савичев. 

 

ФРАНКРЕЙХ/FRANKREICH (Солянка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунский колон. 

окр.; Ней-Галкинская (Ново-Галкинская)/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, Палласовский к-

н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – х. Селянка, Волгоградская обл., Палласовский р-н). 

Лют. село, осн. в 1861. На лев. берегу р. Солянка, в 23 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Основатели 

из кол. Галка, Мюльберг, Шваб. Лют. приходы Торгун/Моргентау и Веймар. Молельн. дом. Земли 720 

дес. (1861; 19 сем.). Ветр. мельницы, маслобойня, земск. школа. В 1921 родились 56 чел., умерли – 62. 

Сельсовет, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня, передвиж. биб-ка (1926). К-з 

„Франкрейх“. Жит.: 544 (1889), 749/740 нем. (1897), 896 (1904), 1032 (1910), 1294 (1920), 1367 (1922), 

1081/1081 нем. (1926), 1951/1670 нем. (1931). 

 

ФРАНКСКИЙ КАНТОН/KANTON FRANK (до 1927 Медведицко-Крестово-Буеракский к-н/K-n 

Medwedizkij Krestowyj Bujerak), АССР НП/АОНП. Образован в 1922. На правобережье Волги, к юго-зап. 

от Саратова. В 1927 из Каменского к-на переданы села Гусарен, Деготт, Каменка, Пфейфер, Фольмер, 

Шукк (в 1935 возвращены в сост. Каменского к-на), Кратцке, из Бальцерского к-на – с. Меркель; села 

Ней-Вальтер и Ней-Франк переданы в сост. Саратовской губ. Нем. с/с и нас. пункты (1926): Вальтерский 

(Вальтер, хут. Дорн, Ней-Вальтер), Гуссенбахский (Гуссенбах, х. Пропп), Диттельский (Диттель), 

Зеевальдский (Зеевальд), Кауцский (Кауц), Кольбский (Кольб), Ней-Бальцерский (Ней-Бальцер, х. 

Гуккерталь), Ней-Вальтерский (Ней-Вальтер), Ней-Денгофский (Ней-Денгоф), Ней-Мессерский (Ней-

Мессер), Ней-Франкский (Ней-Франк), Ротгаммельский (Ротгаммель), Франкский (Франк). В состав к-на 

входило также нем. село Фрейдорф. Центры (в разн. время) – с. Гуссенбах, с. Диттель, с. Франк 

(Медведицкий Крестовый Буерак). Площадь (кв. км) – 893 (1926), 1572 (1931), 1116 (1935), 1081 (1941). 

Делопроизводство на нем. языке. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав 

Сталинградской обл. Жит.: 32361 (1922), 34526/34331 нем. (1926), 50555/50466 нем. (1931), 22608 (1935), 

29574 (1939), 29500/26763 нем. (1941). 

 

ФРАНКСКИЙ РАЙОН/RAYON FRANK – см. Медведицкий р-н. 

 

ФРАНКФУРТСКОЕ/FRANKFURT, до 1917 – С.-Петербургская губ., Ямбургский у., Горкская вол.; в 

сов. период – Ленинградская обл., Кингисеппский р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1767. На лев. берегу р. Луга, 

возле Ямбурга. Назв. по г. Франкфурт-на-Майне. Основатели из Баварск. Пфальца, Швабии, Пруссии, 

Гессен-Дармштадта. Многие кат. жители в 1789 выехали в Екатеринославскую губ., создав кол. Ямбург. 

Лют. и кат. приходы Ямбург. Земли 327 дес. (1857; 5 сем.), 140 дес. Лесопильный з-д. Мол. тов-во (1926). 



К-з „Новая Горка“. Жит.: 69 (1834), 66 (1850; 50 – кат., 16 – лют.), 76 (1857), 49 (1862), 90 (1885), 101 

(1925). 

 

ФРАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская/Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село, осн. в 1859. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 52 (1885), 52 (1906), 

59 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ФРАНЦ/FRANZ, в сов. период – АОНП, Красноярский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н. 

Нем. хутор. В 30 км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 32/32 нем. (1920). 

 

ФРАНЦДОРФ/FRANZDORF (Францевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский 

(Володарский/Кутузовский)/Коростенский (Ушомирский) р-н (в наст. время – с. Яблоновка, 

Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село, осн. в 1831. К сев.-зап. от Житомира. Лют. 

приход Геймталь. Жит.: 262 (1906), 269 (1924). 

 

ФРАНЦЕВКА – см. Францдорф. 

 

ФРАНЦОЗЕН/FRANZOSEN (Россоши; также Французы), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Каменский колон. окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Бальцерский 

(Голо-Карамышский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н (в наст. время – с. Первомайское, 

Саратовская обл., Красноармейский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1765. У р. Россошь, в 90 км к юго-зап. от 

Саратова. Основатели – 68 сем. католиков; вскоре они в осн. покинули село, и вместо них прибыли 

переселенцы из протест. колоний Мессер, Гримм, Кауц (выходцы из Дармштадта, Изенбурга и 

Бранденбурга). Вызывательская колония Дебофа; резиденция вызывателя. Лют. приход Гримм, кат. 

приход Шукк. Лют. церковь (1863). Часть жит. – баптисты. Земли 1910 дес. (1857; 158 сем.), 5235 дес. 

(1910; 415 сем.). Садоводство, мельницы, произ-во сарпинки, веялок, курит. трубок. Земск. школа (1893). 

Выезды жит.: в Самарскую губ. (1860-77; 73 семьи), на Кавказ (1860; 5 сем.), в США (1876-86; 9 сем.). В 

1921 родились 71 чел., умерли – 200. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). 

Жит.: 160 (1767), 150 (1773), 143 (1788), 254 (1798), 436 (1816), 776 (1834), 1248 (1850), 1460 (1859),  1765 

(1886), 1641/1631 нем. (1897), 2768 (1905), 2750 (1911), 2585/2585 нем. (1920), 1854 (1922), 1695 (1923), 

1928/1919 нем. (1926), 2162/2162 нем. (1931). 

 

ФРАНЦТАЛЬ/FRANZTAL (Баштановка; также Пшуховка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1820. В 50 км к юго-вост. от 

Молочанска. Основатели – 23 семьи из Зап. Пруссии. Менн. община Руднервейде. Земли 1560 дес. (1857; 

24 двора и 9 беззем. сем.), 1936 дес. (1914; 68 двор.). Нач. школа (1926). Мельница. Жит.: 270 (1838), 344 

(1856), 424 (1864), 427 (1886), 438 (1896), 407 (1905), 457 (1911), 445 (1915), 429 (1918) , 413/361 нем. 

(1926), 338 (1939). 

 

ФРАНЦУЗЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 322 (1906), 411 (1910). 

 

ФРАНЦФЕЛЬД/FRANZFELD (Варваровка; также № 2), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Николайпольская (Николайфельдская) вол.; в сов. период 

– Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1869. В 

30 км к сев.-зап. от Александровска. Основатели из хортицких колоний. Менн. общины Хортица, 

Николайполь. Земли 1575 дес. (1914; 45 двор.). Пар. мельница Д. Леткемана (1890), мельница Г. Брауна. 

Убиты махновскими бандами 11 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 109 чел. В 1923 эмигрировали 48 

чел. Нач. школа (1926). К-зы „Варваровский“, „Ландвирт“, „Новый труд“, „Унзере Цукунфт“, 

„Фортшрит“ (1928-29). Жит.: 103 (1871), 193 (1885), 363 (1897), 248 (1908), 309 (1911), 466 (1919), 

497/441 нем. (1923), 486 (1926), 428 (1930), 669/630 нем. (1941), 621/583 нем. (1942; 53 нем. сем. или 34% 

без главы семьи). 

 

ФРАНЦФЕЛЬД/FRANZFELD (Дорт-Куль; также Шнейдера И.И./Schneider, Вольфа А.И./Wolf), до 1917 

– Таврическая губ., Симферопольский у., Булганакская (Кронентальская) вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Раздолье, Республ. 

Крым, Симферопольский р-н). Кат.-менн. село, осн. в 1897. В 35 км к зап. от Симферополя. Кат. приход 



Симферополь. Земли 1860 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 127 (1911), 204/187 нем. (1926), 369 

(1939). 

 

ФРАНЦФЕЛЬД/FRANZFELD (Михайловка; также Караголь, Карагон), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский/Тираспольский у., Либентальский колон. окр.; Гросс-Либентальская (Мариинская) вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Овидиопольский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем. р-н (в наст. время – 

с. Надлиманское, Одесская обл., Овидиопольский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1808. На лев. берегу 

Днестровского лимана, в 30 км к юго-зап. от Одессы. Основатели – 38 сем. из Вюртемберга, Эльзаса, 

Венгрии, Баварии. Кат. приходы Иозефсталь, Францфельд (с 1853). Церковь (1851). Земли 2200 дес. 

(1811), 2111 дес. (1857; 35 двор. и 30 беззем. сем.), 2327 дес. (1918), 2067 га (1940). Коопер. лавка, нач. 

школа, сельсовет (1926). К-з им. Молотова. Жит. выселены в Вартегау 21.03.1944. Место рожд. кат. 

патеров И. Матеры (1832-1888), Я. Церра (1844-1923), С. Вольфа (1848-1878), И.Б. Фикса (1864-1941), Б. 

Лейбгама (род. 1876), кат. епископа А. Церра (1849-1932). Жит.: 263 (1816), 361 (1825), 650 (1852), 789 

(1859), 815 (1865), 673 (1887), 766/746 нем. (1897), 803 (1905), 716 (1916), 690 (1918), 745 (1926), 1013 

(1943). 

 

ФРАШ/FRASCH – см. Джайлав. 

 

ФРЕДРИХ/FREDRICH, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1900. К сев. от Омска. Жит.: 2 (1926). 

 

ФРЕЗЕ/FRÖSE (Лесной), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Алексеево-Орловская 

вол.; в сов. период – Сталинская обл., Енакиевский (Орджоникидзевский/Рыковский)/Чистяковский 

(Алексеево-Орловский) р-н. Кат. хутор, осн. в 1878. К сев.-зап. от Таганрога. Кат. приход Гринталь. 

Земли 1305 дес. (1911), 560 дес. (1915; 20 двор.). Жит.: 97 (1915), 138/66 нем. (1926). 

 

ФРЕЗЕНГЕЙМ/FRESENHEIM (Суходольное), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Малышинский колон. окр.; Малышинская вол.; в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н. Менн. село, осн. в 1859. В 50 км 

к юго-вост. от Покровска. Назв. в честь колонист. чиновника А. Фрезе. Земли 1506 дес. (1859; 23 семьи). 

Земск. училище (1871). Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 17 (1859), 85 (1865), 91 (1889), 103 (1897), 

127 (1910), 183/183 нем. (1920), 118 (1922), 165/165 нем. (1926). 

 

ФРЕЗЕНТАЛЬ/FRESENTAL (Ново-Липовка; также Ней-Шефер/Neu-Schäfer, Шивское), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-Караманский/Тонкошуровский колон. окр.; Нижне-Караманская 

вол.; в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Антоновский (Мариентальский) 

р-н (в наст. время – Саратовская обл., Советский р-н). Лют. село, осн. в 1849. На лев. берегу р. Бол. 

Караман, в 63 км к юго-вост. от Покровска. Назв. в честь колонист. чиновника А. Фрезе. Основатели – 45 

сем. из кол. Рейнгардт. Лют. приход (1862). Церковь. Часть жит. – меннониты. Земли 2865 дес. (1857; 61 

семья). Ветр. мельница. Земск. училище (1871). В 1921 родились 59 чел., умерли – 102. С.-х. кредит. тов-

во, нач. и семилетн. школа, детдом, сельсовет (1926). Место рожд. лют. пастора А.Г. Асмуса (1869-1925), 

сов. парт. и гос. деятеля Э.И. Квиринга (1888-1937). Жит.: 375 (1850), 462 (1859), 733 (1883), 859 (1889), 

888/876 нем. (1897), 1239 (1905), 1580 (1910), 1236/1236 нем. (1920), 781 (1922), 888/887 нем. (1926), 

1041/1041 нем. (1931). 

 

ФРЕЙ Х.П./FREI, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Акимовская вол. Нем. хутор. К юго-

зап. от Мелитополя. Жит.: 16 (1915). 

 

ФРЕЙБЕРГ/FREIBERG – см. Кагарлык. 

 

ФРЕЙДЕНБЕРГ/FREUDENBERG (Кацалапка; также Кацалабовка), в сов. период – Одесская обл., 

Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1926. В 60 км к сев.-вост. от 

Одессы. Жит.: 33 (1926), 213 (1943). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL (Луков; также Логенхутор/Logenchutor), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Павлопольская/Александровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., 

Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – с. Луково, Донецкая обл., 

Тельмановский р-н). Еванг.-лют. село на собств. земле, осн. в 1865. В 45 км к юго-зап. от Старо-Бешева. 

Основатели из бердянских колоний. Одно из первых нем. сел в этом районе. Еванг. община Остгейм, 



лют. приход Розенфельд. Земли 1194 дес. (1915; 18 двор.). К-з им. К. Либкнехта. Жит.: 140 (1873), 195 

(1904), 179 (1915), 233 (1924). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL (Окречь; также Фриденталь/Friedental, Окрен), до 1917 – Таврическая 

губ., Феодосийский у., Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Сейтлерский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – в сост. п. Советский, Республ. Крым, 

Советский р-н). Лют. село, осн. в 1849. В 50 км к сев.-зап. от Феодосии. Основатели из кол. Фриденталь. 

Первое нем. село в Степном Крыму. Лют. приход Цюрихталь. Молельн. дом. Земли 1200 дес. (1859; 12 

двор.), 5044 дес. Жен. прогимназия (1914). Нач. и средн. школа, изба-читальня (1926). Техникум 

механизации сел. х-ва. Жит.: 65 (1858), 38 (1864), 126 (1886), 141 (1905), 140 (1915), 145 (1919), 273/223 

нем. (1926). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL (Остраковка; также Фрейденфельд/Freudenfeld, Остроховка), до 1917 

– Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н. Лют. 

село. В 45 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Бессарабии. Лют. приход Владикавказ. Пар. 

мельница, ремесло, торговля. Жит.: 570 (1914), 500 (1925). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL (Веселое; также Яммерталь/Jammertal, Абас-Туман, Абус-Туман), до 

1917 – Тифлисская губ., Тифлисский у., Мариенфельдская (Марьинская) вол.; в сов. период – Грузинская 

ССР, Сагареджойский (Гаре-Кахетинский) р-н (в наст. время – в сост. п. Абастумани, Республ. Грузия, 

Адигенский р-н). Еванг. село, осн. в 1847. В 60 км к вост. от Тифлиса. Основатели – 10 сем. из 

Вюртемберга и Юж. России. Выс. смертность от малярии из-за природн. условий и плохой питьевой 

воды. Еванг. приход Мариенфельд. Церковь. Земли 393 дес. Зерноводство, виноградарство. Школа. Жит.: 

70 (1869), 96/83 нем. (1886), 100 (1913), 102 (1918). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL (Николаевское), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский 

у., Либентальский колон. окр.; Фрейдентальская (Николаевская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Беляевский/Спартаковский (Гросс-Либентальский) нем./Цебриковский/Червоно-Повстанческий р-н (в 

наст. время – с. Мирное, Одесская обл., Беляевский р-н). Лют. село, осн. в 1806. На лев. берегу р. 

Барабой, в 30 км к зап. от Одессы. Основатели – 78 сем. из Венгрии. Лют. приход (1812). Церковь (1889). 

Земли 5100 дес. (1811), 3829 дес. (1857; 63 двора и 96 беззем. сем.), 4000 дес. (1918), 3813 га (1940). Пар. 

мельница, лавки. Коопер. лавка, мол. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). К-з „Сиваш“. 

Жит.: 549 (1816), 785 (1825), 1373 (1859), 1312 (1887), 1352/1301 нем. (1897), 1405 (1905), 1650 (1910), 

1337 (1916), 1745 (1919), 1427 (1926), 1471 (1943). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL (Березовка; также Нейфрейденберг/Neufreudenberg), в сов. период – 

Одесская обл., Березовский р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Ней-

Фрейденталь. Жит.: 61 (1926). 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL – см. Бирючий. 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬ/FREUDENTAL – см. Егоровка. 

 

ФРЕЙДЕНТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK FREUDENTAL (Николаевская вол./Amtsbez. 

Nikolajewskoje), Херсонская губ., Одесский у. Образована после 1871 на сев.-зап. части терр-ии бывш. 

Либентальского колон. окр. К сев.-зап. от Одессы. Включала нем. села: Выгода Немецкая, Карлсталь, 

Фрейденталь. Центр – с. Фрейденталь (Николаевское). Жит.: 2196 (1885), 1716 (1897), 1874 (1916). 

 

ФРЕЙДЕНФЕЛЬД/FREUDENFELD, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Надеждинская/Ивановско-Русская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Пшеничное, 

Одесская обл., Саратский р-н). Лют. хутор, осн. в 1879. На лев. берегу р. Сарата, в 50 км к сев.-зап. от 

Аккермана. Лют. приход Клястиц. Земли 12 га. Жит.: 10 нем. (1939). 

 

ФРЕЙДОРФ/FREIDORF (Федоровка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; 

в сов. период – Одесская обл., Раздельнянский/Тарасо-Шевченковский р-н. Лют. село на собств. земле. В 

10 км к вост. от ж.-д. ст. Раздельная. Основатели из кол. Гросс-Либенталь и др. Лют. приход 

Фрейденталь. Молельн. дом. Земли 2108 дес. (1918). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 304 (1887), 234 

(1896), 360 (1906), 349 (1911), 299 (1916), 348 (1919), 462 (1926), 474 (1943).  

 



ФРЕЙДОРФ/FREIDORF, в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Мариентальский 

(Тонкошуровский)/Покровский к-н. Нем. село, осн. в 1927. В 36 км к юго-вост. от Покровска. Жит.: 

1205/1113 нем. (1931). 

 

ФРЕЙЕНВАЛЬД/FREIENWALD – см. Адамовка. 

 

ФРЕЙМАН/FREIMANN, в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. К 

сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

ФРЕЙНД/FREUND, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Ачаирский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. У с. Евтушенко, к юго-вост. от Омска. Жит.: 14 (1920), 19 (1926). 

 

ФРЕЛИКОВА/FRÖHLIG, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у.; в сов. период – Челябинская 

обл., Каракульский р-н. Лют. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 61 (1900), 

51/28 нем. (1926). 

 

ФРЕЛИХЕ КОЛОНИ/FRÖHLICHE KOLONIE – см. Веселый Поселок. 

 

ФРЕС/FRESS, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1892. К сев. от Омска. Жит.: 5 (1926). 

 

ФРИДГЕЙМ/FRIEDHEIM (Остриковка; также Фриденсгейм/Friedensheim), до 1917 – Терская обл., 

Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н. Лют. хутор. В 45 км к 

сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Таврической губ. Лют. приход Владикавказ. Животноводство 

(одними из первых внедрили в Терской обл. высокоудойную красную корову). Сельсовет (1922). Жит.: 46 

(1914). 

 

ФРИДЕНБЕРГ/FRIEDENBERG (Мирное; также Гололы, Кулалы), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Торгунский колон. окр.; Луговая/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Зельманский (Ровненский)/Старо-Полтавский к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – 

Саратовская обл., Ровенский р-н). Лют. село, осн. в 1860. На прав. берегу р. Еруслан, в 105 км к юго-вост. 

от Покровска. Основатели из кол. Францозен, Галка, Крафт, Штефан, Шваб, Антон. Лют. приходы 

Торгун/Моргентау и Гнадентау. Молельн. дом. Земли 3105 дес. (1857; 86 сем.). Ветр. мельницы, 

маслобойня. В 1921 родились 82 чел., умерли – 322. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, клуб, 

сельсовет (1926). К-з им. Вебера. Место рожд. сов. гос. деятеля А.Ф. Моора (1889-1938). Жит.: 376 

(1860), 1077 (1883), 1149 (1889), 1240/1240 нем. (1897), 1802 (1904), 2209 (1910), 1988/1988 нем. (1920), 

1185 (1922), 1351/1346 нем. (1926), 1657/1635 нем. (1931). 

 

ФРИДЕНБЕРГ/FRIEDENBERG, в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский)/Старо-

Полтавский к-н. Нем. хутор. У с. Фриденберг, к юго-вост. от Покровска. Жит.: 14/14 нем. (1926). 

 

ФРИДЕНБЕРГСКИЙ/FRIEDENBERG, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Савинская вол. 

Нем. хутор. К вост. от ж.-д. ст. Палласовка. Жит.: 42 (1910). 

 

ФРИДЕНГАЙМ/FRIEDENHEIM (Беляевка), в сов. период – Николаевская обл., Бериславский р-н. Кат. 

село, осн. в 1926. В 15 км к сев.-вост. от Берислава. Кат. приход Клостердорф. Земли 740 дес. Нач. школа. 

Жит.: 238 (1926), 176/176 нем. (1941), 171/167 нем. (1942; 23 нем. сем. или 56% без главы семьи).  

 

ФРИДЕНГАЙМ/FRIEDENHEIM (Беляевка), в сов. период – Николаевская/Одесская обл., 

Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н. Кат. село, осн. в 1926. В 60 км к сев.-зап. от 

Николаева. Жит.: 232 (1941), 267 (1943). 

 

ФРИДЕНГЕЙМ/FRIEDENHEIM, в сов. период – АССР НП, Лизандергейский/Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Менн. село. В 45 км к юго-вост. от Покровска. К-з 

„Фриденгейм“. Жит. депортированы 9.9.1941 в Новосибирскую обл. Жит.: 237/237 нем. (1926), 388/388 

нем. (1931). 

 

ФРИДЕНРЕХТ/FRIEDENSRECHT, в сов. период – Краснодарский край, Ново-Кубанский 

(Армавирский) р-н. Нем. хутор. В 30 км к сев.-зап. от Армавира. Жит.: 225/225 нем. (1926). 

 



ФРИДЕНСДОРФ/FRIEDENSDORF (Фридриховка; также Мирная), до 1917 – Волынская губ., 

Новоградволынский у., Миропольская вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., 

Барановский/Романовский (им. Дзержинского/Миропольский) р-н. Лют. село. В 50 км к юго-вост. от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1923). Жит.: 164 (1906), 198 (1910). 

 

ФРИДЕНСДОРФ/FRIEDENSDORF (Фризовка), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Романовецкая вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. 

Лют. село. В 25 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Жит.: 121 

(1906), 118 (1910), 135 (1924). 

 

ФРИДЕНСДОРФ/FRIEDENSDORF (Корниловка; также Кривой Нумер), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Хмельницкое, Запорожская обл., 

Черниговский р-н). Менн. село, осн. в 1824. На лев. берегу р. Бегим-Чокрак, в 25 км к вост. от 

Молочанска. Основатели – 30 сем. из Зап. Пруссии, хортицких и молочанских колоний. Менн. община 

Маргенау. Земли 1950 дес. (1857; 30 двор. и 16 беззем. сем.), 2299 дес. (1914; 74 двора). Нач. школа 

(1926). Жит.: 273 (1838), 341 (1856), 392 (1864), 371 (1886), 214 (1896), 365 (1905), 464 (1911), 425 (1915), 

416 (1918), 440/431 нем. (1926), 411 (1939). 

 

ФРИДЕНСДОРФ/FRIEDENSDORF (Михайловка), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский 

(Бобринецкий) у., Еланецкая вол.; в сов. период – Николаевская обл., Еланецкий/Вознесенский р-н (в 

наст. время – Еланецкий р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1830. В 85 км к сев.-зап. от Николаева. Основатели из 

березанских колоний. Кат. приход Христина. Земли 1400 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 135 (1916), 490 

(1926), 204 (1943). 

 

ФРИДЕНСДОРФ/FRIEDENSDORF (Любянка; также Лубянка, Царегол), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Раснопольская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский 

(Анатольевский) р-н. Кат.-лют. село, осн. в 1872. В 55 км к зап. от Николаева. Кат. приход Блюменфельд. 

Земли 1598 дес. Жит.: 77 (1918), 171 (1926). 

 

ФРИДЕНСРУ/FRIEDENSRUH, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Ново-Екатериновская вол.; в 

сов. период – Омская обл., Исиль-Кульский р-н. Менн. хутор, осн. в 1902. У с. Солнцевка, к сев. от ж.-д. 

ст. Исиль-Куль. Назв. по молочанской кол. Фриденсруэ. Основатели из молочанских колоний. К-зы 

„Ландвирт“ (1930), им. Мичурина (1939). Вошел в сост. с. Солнцевка. Жит.: 68/68 нем. (1920). 

 

ФРИДЕНСРУ/FRIEDENSRUH (Мирно-Покой), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Екатериновская/Ново-Николаевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н. Лют. село, осн. в 1883. На прав. берегу р. Верх. Терса, в 65 км к сев.-вост. от 

Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 1177 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 90 

(1897), 80 (1902), 97 (1911), 156 (1919), 186 (1926). 

 

ФРИДЕНСРУ/FRIEDENSRUH (Мирный Покой; также Мирновский), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Ново-Романовская вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Нем. хутор, осн. в 1908. У с. Отрадное, к сев.-вост. от Славгорода. Жит.: 59 (1926). 

 

ФРИДЕНСРУЭ/FRIEDENSRUHE (Малаховка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Ударник, Запорожская обл., 

Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1857. В 30 км к юго-вост. от Молочанска. Менн. община 

Александркроне. Земли 1950 дес. (1857; 30 двор.), 2363 дес. (1914; 74 двора). Нач. школа (1926). Жит.: 

235 (1860), 288 (1864), 439 (1886), 416 (1896), 487 (1911), 499 (1915), 491 (1918) , 471/429 нем. (1926), 452 

(1939). 

 

ФРИДЕНСТАЛЬ/FRIEDENSTAL (Мирная Долина; также Фриденсфельд/Friedensfeld, Мирнодолинские 

хутора, Мирновка), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Омский/Ульяновский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-

н). Лют.-бапт. село, осн. в 1908. В 20 км к юго-зап. от Омска. Основатели из Куттера. Лют. приход Омск. 

Земли 955 дес. (1923). Кузница Флиха, лавка Риттера. Школа (1910), министерск. училище (1913). К-зы 



им. Ворошилова (1931), им. Тельмана/им. Сталина (1950). Мельница (1934), нач. школа, клуб, биб-ка, 

баня, магазин. Жит.: 185 (1913), 404/404 нем. (1920), 353 (1926), 414 (1970), 280 (1979), 258 (1989), 232 

(2006). 

 

ФРИДЕНСТАЛЬ/FRIEDENSTAL (Мирнополье; также № 22), до 1917 – Бессарабская губ., 

Аккерманский/Бендерский у., Клястицкий колон. окр.; Арцизская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в 

наст. время – Одесская обл., Арцизский р-н). Лют. село, осн. в 1834. На лев. берегу р. Чага, в 75 км к юго-

зап. от Аккермана. Основатели – 87 сем. из Вюртемберга, Пруссии, Польши, Бессарабии. Многие из них 

разъехались, взамен в 1843 прибыли поселенцы из Херсонской губ. Лют. приход Арциз. Молельн. дом. 

Земли 5255 дес. (1857; 87 двор. и 87 беззем. сем.). Школа. Жит.: 1065 (1859), 1346 (1870), 1370 (1875), 

1397 (1886), 1268/1238 нем. (1897), 1410 (1905), 2220/2194 нем. (1939). 

 

ФРИДЕНСТАЛЬ/FRIEDENSTAL (Мирная; также Фриденталь-Домброво, Домброво-Фриденталь, 

Мирная-Домброво), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем./Пулинский р-н (в наст. время – с. Мирное, 

Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село на собств. земле. В 35 км к вост. от Новограда-

Волынского. Лют. приход Геймталь. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 197 (1906), 296 (1910). 

 

ФРИДЕНСТАЛЬ/FRIEDENSTAL (Мещеряково), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Богуславская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский 

(Чкаловский) р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н. Лют.-бапт. село, осн. в 1884. На 

прав. берегу р. Донгуз, в 32 км к сев.-вост. от Соль-Илецка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Молельн. дом. Сельсовет (1926). К-з „Фриденсталь“. Средн. школа. Жит.: 284 (1920), 327 

(1926), 355 (1930). 

 

ФРИДЕНСТАЛЬ/FRIEDENSTAL (Сосновка; также Фриденталь/Friedental), до 1917 – Томская губ., 

Змеиногорский у., Локтевская вол.; в сов. период – Семипалатинская обл., 

Бородулихинский/Бельагачский р-н; в наст. время – Восточно-Казахстанская обл., Бородулихинский р-н. 

Лют.-бапт. село, осн. в 1900. В 75 км к сев.-вост. от Семипалатинска. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Томск-Барнаул. Маслоартель, нач. школа, пункт ликбеза, изба-читальня (1926). Расстреляны 

33 чел., погибли в трудармии 22 чел. Жит.: 340 (1925). 

 

ФРИДЕНСТАЛЬ/FRIEDENSTAL (Треграды; также Трехграды, Триграды), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Малаештская 2-я вол.; в сов. период – Одесская обл., Красноокнянский (Окнянский, 

Червоно-Викнянский) р-н (в наст. время – Красноокнянский р-н). Лют. село, осн. в 1840. В 60 км к сев.-

зап. от Тирасполя. Лют. приход Бергдорф. Земли 2900 дес. (1918). Сельсовет (1931). Жит.: 456 (1887), 

550 (1906), 529 (1916), 551 (1918), 790 (1943). 

 

ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD, до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Надеждинская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Мирнополье, Одесская обл., Саратский р-н). Лют. 

село, осн. в 1879. На прав. берегу р. Сарата, в 50 км к зап. от Аккермана. Лют. приход Сарата. Земли 3451 

га. Жит.: 445 (1905), 702/674 нем. (1939). 

 

ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD (Мирополь; также Фриденсбург/Friedensburg), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Лошкаревская вол.; в сов. период – Днепропетровская 

обл., Никопольский/Шолоховский р-н (в наст. время – Солонянский р-н). Братско-менн. село, осн. в 1867. 

В 80 км к юго-зап. от Днепропетровска. Основатели из молочанских колоний. Бапт. община. Земли 1100 

дес. Отделение Союза гр-н голландск. происхожд-я (1922). Сельсовет (1925), потребит. коопер. тов-во, 

нач. школа, клуб, биб-ка. Жит.: 41 (1885), 114 (1897), 160 (1911), 200 (1918), 317 (1925), 261/112 нем. 

(1941), 282/107 нем. (1942; 23 нем. сем. или 56% без главы семьи). 

 

ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD (Софиевка; зем. участок Музды-Куль), до 1917 – 

Семипалатинская обл., Павлодарский у., Вознесенская вол.; в сов. период – Павлодарская обл., 

Щербактинский (Цюрупинский/Володарский)/Лозовский р-н (в наст. время – Шарбактинский р-н). 

Братско-менн. село, осн. в 1913. В 90 км к сев.-вост. от Павлодара. Назв. по имени жены переселенч. 

чиновника И. Забаровского. Основатели из Таврической и Екатеринославской губ. Школа (1913). К-з 

„Искра“, с-з „Сосновский“. Место рожд. литераторов А. Фризена (1915-1978) и Я. Фризена (род. 1916). 

Жит.: 295 (1926). 

 



ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD (Луговое; также Мирное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский 

у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. 

Менн. село, осн. в 1908. У с. Дворское, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. 

община Орлово-Шензе. Земли 1500 дес. (1924), 1198 га (1940). К-зы „Свобода“, им. К. Либкнехта (1931), 

им. К. Цеткин (1950), им. Ленина (1964). Школа. В 1937-38 расстреляны 19 чел. Жит. переселены в с. 

Орлово. Жит.: 148 (1911), 228 (1926), 143 (1940). 

 

ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол. Кат. 

село. В 45 км к юго-зап. от Николаева. Кат. приход Блюменфельд. Жит.: 112 (1918). 

 

ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-

н. Братско-менн. село. В 75 км к юго-вост. от Благовещенска. Менн. община Блюменорт. К-зы 

„Источник“, „Арбайт“. Жит. депортированы 15/16.11.1941. Жит.: 196 (1941). 

 

ФРИДЕНСФЕЛЬД/FRIEDENSFELD – см. Рождественское. 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL (Мировка; также Фридрихсталь/Friedrichstal, Цветная), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Александровский у., Заливнянская/Фридентальская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл.). Лют. 

село, осн. в 1843. В 55 км к юго-вост. от Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 

1723 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 65 (1859), 169 (1885), 229 (1897), 140 (1902), 148 (1911), 160 (1918), 

348 (1926). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL (Мирное; также Старо-Мирное), до 1917 – Кубанская обл., Лабинский 

(Закубанский) отд.; в сов. период – Краснодарский край, Ново-Кубанский (Армавирский) р-н (в наст. 

время – п. Мирской, Краснодарский край, Новокубанский р-н). Нем. село на арендн. земле. В 15 км к 

сев.-зап. от Армавира. Сельсовет (1926). Жит.: 701 (1882), 1476/1474 нем. (1897), 603 (1912), 400 (1918), 

1890/1869 нем. (1926). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Нижне-

Караманский/Тонкошуровский колон. окр. Лют. село. Жит.: 167 (1850), 190 (1859). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL (Кантакузы; также Хан-Токус, Биэли), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Нейзацкий/Крымский колон. окр.; Зуйская/Нейзацкая вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Курортное, 

Республ. Крым, Белогорский р-н). Лют. село, осн. в 1806. В 20 км к сев.-вост. от Симферополя. 

Основатели – 29 сем. из Вюртемберга и Швейцарии. Лют. приход Нейзац. Церковь. Земли 729 дес. (1859; 

42 двора). Виноградарство и виноделие. Нач. школа (1926). Жит.: 143 (1816), 205 (1825), 536 (1858), 418 

(1864), 802 (1886), 273 (1904), 260 (1911), 277 (1915), 319 (1918), 369/320 нем. (1926).  

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL (Бославино; также Баславинское, № 85), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-

Киевский)/Славгородский р-н (в наст. время – Табунский р-н). Лют. село, осн. в 1909. В 40 км к юго-вост. 

от Славгорода. Основатели из Причерноморья и Поволжья. Лют. приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка, 

изба-читальня, сельсовет (1926). К-з „Первомайская заря“. Место рожд. историка В. Хердта (род. 1949). 

Жит.: 432 (1926), 174/170 нем. (1980), 192/188 нем. (1987), 75 (2004), 50 (2009). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, до 1917 – Харьковская губ., Старобельский у., Ново-Астраханская вол. 

Лют. село, осн. в 1876. В 25 км к сев.-зап. от Ново-Айдара. Лют. приход Харьков. Земли 1504 дес. Жит.: 

181 (1914). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, в сов. период – Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный улус (в наст. 

время – с. Дружное, Респ. Калмыкия, Городовиковский р-н). Лют. село. В 175 км к зап. от Элисты. Жит.: 

49 (1925), 231 (1936). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н. Нем. 

село. К сев.-вост. от с. Кошки. Нач. школа. К-з им. Тельмана. Жит.: 74 (1926), 95 (1930). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н. Лют. хутор. 

В 14 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 137/129 нем. (1926). 



 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-н. 

Нем. хутор. В 22 км к сев.-вост. от Камышина. Жит.: 66/66 нем. (1926). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, в сов. период – Орджоникидзевский край, Степновский 

(Соломенский)/Архангельский/Воронцово-Александровский р-н. Лют. село, осн. в 1922. На лев. берегу р. 

Горькая Балка, в 105 км к сев.-вост. от Георгиевска. Жит.: 63/63 нем. (1926). 

 

ФРИДЕНТАЛЬ/FRIEDENTAL, в сов. период – Орджоникидзевский край, Степновский 

(Соломенский)/Курский/Моздокский р-н. Лют. село. В 65 км к сев.-вост. от Моздока. Жит.: 129/129 нем. 

(1926). 

 

ФРИДЕНТАЛЬСКАЯ/FRIEDENTAL, до 1917 – С.-Петербургская губ., Царскосельский (Софийский) 

у.; в сов. период – Ленинградская обл., Урицкий р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село, 

осн. в 1819. На вост. окраине Царского Села, в 25 км к юго-вост. от С.-Петербурга. Основатели из 

герцогства Берг. Лют. приход Царское Село. Земли 28 дес. (1827). Ткачество, изготовление лент и 

тесьмы. Жит.: 65 (1827), 52 (1848), 111 (1857), 228 (1897), 111 (1925). 

 

ФРИДЕНТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK FRIEDENTAL, Екатеринославская губ., 

Александровский у. К вост. от Александровска. Включала нем. села: Зильберталь, Каролинфельд, 

Розенфельд, Фриденталь, Фриденфельд. Центр – с. Фриденталь. Жит.: 688 (1885), 1056 (1897), 721 

(1902). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD (Терсянка; также Местюкова), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Заливнянская/Фридентальская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская 

обл., Ново-Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл.). Лют. село, осн. в 1859. В 55 км к вост. 

от Александровска. Назв. от р. Терса. Основатели из кол. Альт-Нассау. Лют. приходы Пришиб, 

Фриденфельд (с 1906). Церковь (1911). Земли 2271 дес. Семилетн. школа (1926). Жит.: 14 (1859), 201 

(1885), 327 (1897), 223 (1902), 222 (1911), 229 (1918), 492 (1926).  

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD (Бирючий; также Альт-Фриденфельд/Alt-Friedenfeld), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Экгеймский (центр)/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – с. 

Комсомольское, Саратовская обл.. Краснокутский р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1855. На лев. берегу р. 

Жидкая Солянка, в 20 км к юго-вост. от Красного Кута. Основатели из кол. Диттель, Меркель, Бауэр, 

Гримм. Лют. приход Экгейм. Молельн. дом (1888). Земли 3510 дес. (1857; 87 сем.). Ветр. мельницы, 

маслобойный з-д, ткацкое произ-во, ярмарки. Земск. школа. Дом для больных и увечных (1899), в годы 1-

й мир. войны – лазарет для раненых. Выезды жит. в Америку (1878; 31 чел.). В 1921 родились 60 чел., 

умерли – 161. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, детдом, сельсовет (1926). МТС. Жит.: 253 

(1859), 878 (1872), 1217 (1889), 1591/1571 нем. (1897), 2568 (1905), 2891 (1910), 2524/2524 нем. (1920), 

1517 (1922), 1849/1829 нем. (1926), 2200/2191 нем. (1931), 2614 (1939).  

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., Эйгенгеймская вол.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Советский/Степновский (Соломенский)/Прохладненский р-н (в наст. 

время – с. Озерное, Ставропольский край Степновский р-н). Лют. село, осн. в 1906. В 50 км к сев.-зап. от 

Моздока. Лют. приход Пятигорск. Земли 2000 дес. Жит.: 265/265 нем. (1926). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD (Цилинкова; также Фрейденфельд/Freudenfeld, Циллинка, 

Циллековка, Силовка, Николаевка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Евгеньевская/Петроверовская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – Ивановский р-н). Лют.-бапт. село, осн. в 1887. На лев. берегу р. Бол. 

Куяльник, в 70 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Земли 600 дес. (1918). Сельсовет 

(1931). Жит.: 55 (1887), 61 (1896), 146 (1906), 118 (1916), 73 (1918), 72 (1926), 214 (1943). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD (Мировка; также № 3), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., 

Владимировский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Больше-

Александровский р-н. Менн. село, осн. в 1872. В 100 км к сев.-вост. от Херсона. Основатели из 

молочанских колоний. Менн. общины Николайфельд и Орлов. Земли 1343 га (1918). Умерли от голода 1 

чел. (1921-22), 9 чел. (1932-33); в 1929-41 депортирован 31 муж. Нач. школа (1926). Жит.: 270 (1887), 350 



(1896), 353 (1906), 331 (1912), 329 (1916), 418 (1919), 536 (1926), 636/633 нем. (1941), 568/565 нем. (1942; 

97 нем. сем. или 76% без главы семьи). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD (Интернациональное; также Первое Мая), в сов. период – Киргизская 

ССР, Чуйская/Фрунзенская обл., Иссык-Атинский/Московский/Кантский/Аламединский р-н; в наст. 

время – Республика Кыргызстан, Чуйская обл., Ыссык-Атинский р-н. Нем. село. Основатели из 

Кустанайской обл. К-з „1 Мая“ (1928). Виноградарство, винзавод. Цементный з-д (1941), водопровод 

(1936), 7-летн. школа, дет. ясли. Жит.: 1036 (1959). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский 

(Ровненский) к-н. Два нем. хутора. У сел Штрауб и Лауве, к югу от Покровска. Жит.: 101/101 нем., 29/29 

нем. (1926). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD (также Крабба/Krabb), в сов. период – Одесская обл., Фрунзовский 

(Захаровский) р-н. Лют. хутор. В 15 км к сев.-вост. от с. Захарьевка. Жит.: 208 (1943). 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD – см. Ляпинский. 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD – см. Мирская. 

 

ФРИДЕНФЕЛЬД/FRIEDENFELD – см. Тимофеево. 

 

ФРИДЕНШТЕЙН (Мамбет-Аджи; также Аджи-Мамбет, Аджамбет, Аджабет), до 1917 – Таврическая 

губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Менн.-лют. село на арендн. земле, осн в 1897. В 45 

км к сев. от Симферополя. Основатели – лютеране; с 1900 землю арендовали меннониты. Лют. приходы 

Нейзац и Джелал. Земли 2200 дес. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Нач. 

школа (1926). Жит.: 59 (1899), 49 (1905), 139 (1915), 25 (1918), 126/126 нем. (1926), 159 (1936).  

 

ФРИДРИХОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село, осн. в 1877. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Школа. Жит.: 80 (1885), 172 (1906), 

150 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ФРИДРИХОВКА – см. Фриденсдорф. 

 

ФРИДРИХСВАЛЬДЕ/FRIEDRICHSWALDE – см. Осиково. 

 

ФРИДРИХСДОРФ/FRIEDRICHSDORF, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – с. Новониколаевка, Одесская обл., Килийский р-н). Лют. село, осн. в 1911. 

В 60 км к сев.-вост. от Измаила. Лют. приход Арциз. Земли 1750 га. Мельница. Жит.: 154/145 нем. (1939). 

 

ФРИДРИХСДОРФ/FRIEDRICHSDORF – см. Соломка. 

 

ФРИДРИХСТАЛЬ/FRIEDRICHSTAL (Долинская; также Титцен-Хутор/Tietzen-Chutor, Тейц, 

Иост/Jost), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Александровская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н. Лют. село, осн. в 

1865. В 45 км к югу от Старо-Бешева. Лют. приходы Грунау и Розенфельд. Жит.: 58 (1873), 152 (1904), 

100 (1918), 180 (1925), 600 (1941). 

 

ФРИДРИХСТАЛЬ/FRIEDRICHSTAL (Федоровка; также № 5), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский менн. окр.; Покровская/Бергтальская 

(Петропавловская) вол. (в наст. время – Донецкая обл., Володарский р-н). Менн. село, осн. в 1852. В 35 

км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 25 сем. из хортицких и мариупольских колоний (в 1877 

частично выехали в Америку). Менн. община Бергталь. Земли 1952 дес. (1857; 19 двор.). Школа. Жит.: 

107 (1859), 122 (1865), 186 (1885), 232 (1897), 292 (1908), 148 (1919). 

 

ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD (Шага 1-я; также Бодамер-Хутор/Bodamer-Chutor), до 1917 – 

Бессарабская губ., Аккерманский у., Клястицкая вол. Лют. хутор. На лев. берегу р. Чага, к зап. от 

Аккермана. Лют. приход Клястиц. Жит.: 35 (1870), 59 (1875). 

 



ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD (Терновка; также Клаттен-Хутор/Klatten-Chutor), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Картушинская/Александровская вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Тельмановский (Остгеймский) нем./Старо-Каранский р-н (в наст. время – 

Донецкая обл., Тельмановский р-н). Лют. село, осн. в 1865. В 40 км к юго-вост. от Старо-Бешева. Лют. 

приходы Грунау и Розенфельд. Молельн. дом. Земли 1319 дес. (1915; 17 двор.). Нач. школа. Жит.: 54 

(1873), 95 (1904), 92 (1915), 110 (1918). 

 

ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD (Карташово; также Корташево, Приссе/Priesse), до 1917 – 

Донского Войска обл., Таганрогский окр., Лысогорская вол.; в сов. период – Ростовская обл., 

Куйбышевский (Голодаевский)/Матвеево-Курганский/Советинский р-н (в наст. время – х. Карташево, 

Ростовская обл., Куйбышевский р-н). Лют. село, осн. в 1902. В 65 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. 

приход Розенфельд. Земли 490 дес. (1915; 9 двор.). Пар. мельница. Жит.: 51 (1915), 118/117 нем. (1926), 

130 (1941). 

 

ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD (Золотаревка), до 1917 – Ставропольская губ., 

Ставропольский у., Золотаревская/Благодатенская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Ипатовский (Виноделенский) р-н (в наст. время – Ставропольский край, Ипатовский р-н). Лют.-

реформат.-бапт. село на собств. земле, осн. в 1885. На прав. берегу р. Бол. Кугульта, в 80 км к сев.-вост. 

от Ставрополя. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Золотарева. Основатели из Херсонской губ. 

Лют. приход Ставрополь. Земли 4270 дес. (1885). Пар. мельница, кирп. з-д, ремесл. мастерские, лавки. 

Коопер. лавка, 2 нач. школы, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 775/708 нем. (1897), 628 (1909), 789 

(1917), 1025 (1920), 893/790 нем. (1926). 

 

ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD (Чокрак; также Улу-Чокрак), до 1917 – Таврическая губ., 

Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – с. Курганное, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1906. На лев. берегу р. Салгир, в 10 км к сев.-зап. от Симферополя. Основатели из 

беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 800 дес. Жит.: 43 (1918), 68/56 нем. (1926), 

111 (1939). 

 

ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD (Широкое; также Кривой Нумер, № 14), до 1917 – 

Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. окр.; Пришибская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Михайловский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем./Пришибский нем. р-н (в наст. время – с. Раздол, Запорожская обл., Михайловский р-

н). Лют. село, осн. в 1810. В 10 км к сев.-зап. от Пришиба. Назв. по имени первого старосты Ф. Луппа. 

Основатели – 53 семьи из Бадена, Вюртемберга и Польши. В 1811 прибыло неск. семей из расселенной 

кол. Нейдорф. Лют. приходы Пришиб и Гохштедт. Молельн. дом. Земли 3780 дес. (1857; 63 двора и 28 

беззем. сем.), 4130 дес. Пар. мельница бр. Грюнер. Школа. Сельсовет (1926). Жит.: 255 (1810), 306 

(1818), 649 (1838), 743 (1848), 999 (1858), 1070 (1864), 1275 (1886), 982/844 нем. (1897), 847 (1904), 775 

(1911), 728 (1915), 706 (1918), 818/799 нем. (1926), 977 (1939). 

 

ФРИДРИХСФЕЛЬД/FRIEDRICHSFELD – см. Чилигидер. 

 

ФРИДРИХ-ЭНГЕЛЬСОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON FRIEDRICH-

ENGELS – см. Зельцский немецкий р-н. 

 

ФРИЗЕН/FRIESEN, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 3 (1914). 

 

ФРИЗЕН/FRIESEN, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период 

– Омская обл., Любинский р-н. Лют. хутор на арендн. земле, осн. в 1909. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от 

ж.-д. ст. Любинская. Лют. приход Тобольск-Рыжково. Жит.: 10 (1926). 

 

ФРИЗЕН/FRIESEN, до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Альшеевская вол. Нем. хутор. К юго-зап. 

от Уфы. Жит.: 14 (1905). 

 

ФРИЗЕНГОФ/FRIESENHOF (Перфильевка; также Фризенов, Фризенау/Friesenau), до 1917 – 

Акмолинская обл., Петропавловский у.; в сов. период – Северо-Казахстанская обл., 

Полудинский/Трудовой р-н. Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 1900. В 30 км к вост. от 

Петропавловска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Перфильева. Основатели – 11 сем. из 

Причерноморья. Менн. община Чунаевка. Земли 2000 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 156 (1925). 



 

ФРИЗЕНТ/FRIESENT, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Два нем. хутора – Фризент 1-й и Фризент 2-й, осн. в 1909. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 11, 24 (1926). 

 

ФРИЗЕНТАЛЬ/FRIESENTAL, в сов. период – Семипалатинская обл., Бельагачский р-н. Лют. село. У с. 

Ивановское, к сев.-вост. от Семипалатинска. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-

Барнаул. Жит.: 300 (1925). 

 

ФРИЗОВКА – см. Фриденсдорф. 

 

ФРИКОВСКИЙ/FRICK, до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-

Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. Нем. хутор. У х. Русско-

Осиновский, к сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 156 (1926), 181/181 нем. 

(1930), 281 (1936). 

 

ФРИТЦЕНДОРФ/FRITZENDORF (Федоровка; также Фрицен-Хутор/Fritzen-Chutor, Фриц/Fritz, 

Фрицева Мельница, Канищева Мельница, Канищево), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский (Гриммский) к-

н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1832. На лев. берегу 

р. Иловля, в 22 км к сев.-зап. от Камышина. Назв. по бывш. землевладельцам Федору Назарову и 

Канищеву. Основатели – бр. Фриц (Фридрих) и Петр Эрлих. Лют. приход Розенберг. Земли 356 дес. 

Фрукт. сады, 2 вод. мельницы, лавка. Жит.: 49 (1890), 65 (1894), 135 (1920), 110/109 нем. (1926). 

 

ИМ. ФРИЦА ГЕККЕРТА НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON FRITZ-HECKERT (до 1936 

Высокопольский немецкий р-н/dt. R-n Wyssokopolje; также Кронауский немецкий р-н/dt. R-n Kronau, 

Петровский немецкий р-н/dt. R-n Petrowskij), Николаевская/Днепропетровская обл. Образован в апр. 1926 

на осн. Высокопольской и Кочубеевской вол. У р. Ингулец, к сев.-вост. от Николаева. Нем. с/с и нас. 

пункты (1926): Высокопольский (Кронау, Ландау, Ней-Мангейм, Николайталь, Фирстенталь, 

Фирстенфельд, Шенталь, Эбенфельд, Эйгенталь), Ивановский (х. Гохфельд, х. Гринфельд, Зандфельд, 

Ивановка, х. Кнейслер, х. Нейдорф, х. Ней-Кронау, Эйгенфельд), Кочубеевский (Александеркроне, 

Блюменорт, Николайфельд, Тиге), Озеровский (Александрофельд, Ней-Гальбштадт, Ней-Шензее, 

Фриденфельд), Орловский (Гнаденфельд, Орлово, Рейнфельд), Пригорьевский (Альтонау, Розенорт, х. 

Форвертс, Шенау, Штейнфельд). Включал также Заградовский и Натальинский с/с, нем. село 

Мюнстерберг. Центр – с. Высокополье (Кронау, Фриц-Геккертово). На этой терр-ии убиты махновскими 

бандами 214 нем. (1919); умерли от голода 332 немца (1921-22), 323 немца (1932-33); в 1929-41 

депортированы 852 немца. Упразднен Указом Президиума ВС УССР от 26.3.1939; Озеровский с/с 

включен в состав Владимировского р-на, остальные с/с – Больше-Александровского р-на. Жит.: 

14614/9516 нем. (1926).  

 

ФРИЦКОВСКОГО, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Два нем. хутора, осн. в 1899. К сев. от Омска. Жит.: 9, 5 (1926). 

 

ФРИЦЛЕР/FRITZLER, до 1917 – Астраханская губ., Царевский у.; в сов. период – Сталинградская обл., 

Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 220 (1926), 331 (1936). 

 

ФРИЦЛЕР/FRITZLER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 11 (1926). 

 

ФРИЦЛЕР/FRITZLER, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. 

В 115 км к юго-зап. от Саратова. Жит.: 13/13 нем. (1926). 

 

ФРОМАНДИРОВКА/FROMANDIER (Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., 

Ивановский/Краснолучский р-н (в наст. время – с. Степовое, Луганская обл., Антрацитовский р-н). Лют. 

село на арендн. земле, осн. в 1905. Сост. из двух хуторов – Фромандиер № 1 и Фромандиер № 2. К юго-

зап. от Ворошиловграда. Лют. приход Ростов-Луганск. Земли 933, 280 дес. Жит.: 60 (1905), 150 (1919), 

154/117 нем., 57/54 нем. (1926). 

 



ФРОМСКАЯ/FROMM, до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Иловлинская (Уметская) вол. Два 

нем. хутора. У р. Мокрая Ольховка, возле кол. Эрленбах и Обердорф, к сев.-зап. от Камышина. Вод. 

мельницы. Жит.: 16, 4 (1894). 

 

ФУКС/FUCHS, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Николаевская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Москаленский р-н. Менн. хутор, осн. в 1900. У с. Гальбштадт, к югу от ж.-д. ст. Москаленки. Нач. школа. 

Жит.: 72 (1920), 111 (1926). 

 

ФУКС/FUCHS (также Кирш-Фукс/Kirsch-Fuchs, Корш-Фукс/Korsch-Fuchs), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Мариупольский у., Покровская вол.; в сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская 

обл., Володарский (Старо-Никольский/Республиканский/Петропавловский) р-н/Люксембургский нем. р-

н. Лют. хутор. В 25 км к сев.-зап. от Мариуполя. Лют. приход Грунау. Земли 60 дес. Жит.: 15 (1918), 24 

(1924). 

 

ФУКС/FUCHS – см. Мирное Поле. 

 

ФУКСИНЗЕЛЬ/FUCHSINSEL, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н. Нем. 

хутор. У с. Эндерс, к сев.-вост. от Покровска. Фрукт. сады. Жит.: 22/22 нем. (1926). 

 

ФУКСЫ/FUCHS (Балабанка), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Дивизийская вол.; после 

1917 – в сост. Румынии. Лют. хутор, осн. в 1912. К юго-зап. от Аккермана. Лют. приход 

Постталь/Бенкендорф. Земли 108 га. Жит.: 4/4 нем. (1939). 

 

ФУНДУКЛЫ НЕМЕЦКИЕ (также Фундуклы Нижние, Нижние Фундуклы, Нижние Фондуклы), до 1917 

– Таврическая губ., Симферопольский у., Зуйская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Зуйский/Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Нижние Орешники, Республ. 

Крым, Белогорский р-н). Лют. село, осн. в 1910. В 20 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход 

Нейзац. Земли 350 дес. Жит.: 86 (1915), 88/62 нем. (1926). 

 

ФУНДУ-САРАЦИКА, до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Гура-Галбинская вол.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – с. Сэрэцика Ноуэ, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. хутор, осн. в 

1892. К юго-зап. от Бендер. Лют. приходы Альт-Эльфт и Ней-Сарата. Земли 215 га. Жит.: 500 (1907), 

410/140 нем. (1939). 

 

ФУРМАН/FUHRMANN (Путинцева), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Ново-Омский/Сосновский р-н. Лют. хутор, осн. в 1911. У с. Новинка, к юго-зап. от 

Омска. Лют. приход Омск. Жит.: 9/9 нем. (1920), 43 (1926). 

 

ФУРМАН/FUHRMANN – см. Вольф. 

 

ФУРМАН/FUHRMANN – см. Памяти Парижской Коммуны. 

 

ФУРМАНСКИЙ/FUHRMANN (Байтерек; также Фурмановка), в сов. период – Северо-Казахстанская 

обл., Булаевский/Бишкульский/Полудинский/Трудовой р-н (в наст. время – р-н Магжана Жумабаева). 

Лют.-кат. поселок. К вост. от Петропавловска. Основатели из Причерноморья. Нач. школа (1926), средн. 

школа. К-з „Роте Фане“. Жит.: 175 (1925), 1030 (1989; 63% нем.). 

 

ФУСТА-КЕКА/FUST-KECK – см. Биечь-Найман. 

 

ФЮРСТЕНОРТ/FÜRSTENORT (также Фюрстенгоф/Fürstenhof, Фюрстенталь/Fürstental), до 1917 – 

Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол. Лют. село, осн. в 1889. В 25 

км к зап. от Мин. Вод. Лют. приход Пятигорск. Земли 525 дес. Жит.: 282 (1918).  

 

ФЮРСТЕНТАЛЬ/FÜRSTENTAL (Кустарная), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Плужнянская 

вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Плужнянский/Заславский (Изяславский) р-н (в 

наст. время – в сост. с. Стороничное, Хмельницкая обл., Изяславский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 

15 км к юго-вост. от Острога. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 236 (1906), 262 (1910). 

 

ФЮРСТЕНФЕЛЬД/FÜRSTENFELD (Мамут), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1884. В 10 км к сев. от 



Джанкоя. Еванг. община Шенбрун, лют. приход Гохгейм. Основатели из бердянских колоний. Земли 1110 

дес. Нач. школа (1926). Жит.: 35 (1905), 96 (1911), 109 (1915), 131/101 нем. (1926).  

 

ФЮРСТЕНФЕЛЬД I/FÜRSTENFELD I, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – в сост. с. Князевка, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 

1895. В 150 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Альт-Эльфт и Ней-Сарата. Земли 385 га. Жит.: 

361/358 нем. (1939). 

 

ФЮРСТЕНФЕЛЬД II/FÜRSTENFELD II, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в 

сост. Румынии (в наст. время – в сост. с. Князевка, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 

1911. В 150 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приход Ней-Сарата. Земли 2534 га. Жит.: 489/479 нем. (1939). 

 

ФЮРСТЕНШТЕЙН/FÜRSTENSTEIN (Каменный Враг; также Фирстенштейн/Каменный Овраг), до 

1917 – Самарская губ., Самарский у., Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. 

период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Лют. село, 

осн. в 1864. В 9 км к сев.-вост. от с. Кошки. Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от 

„революц. пропаганды“, и выходцы из Причерноморья. Лют. приход Самара. Часть жит. – католики и 

баптисты. Нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. проф. Ф.Ф. Сакса (1918-1998). Жит.: 168 (1881), 

239 (1889), 287 (1897), 246 (1910), 370/368 нем. (1926), 380 (1930).  

 

 

 

ХАДЖИДЕР НЕМЕЦКИЙ (также Хаджилар), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Николаевско-Новороссийская/Волонтировская вол. Лют. село. У р. Хаджидер, к зап. от Аккермана. Жит.: 

318 (1870), 122 (1875). 

 

ХАЗАРОВКА – см. Либенау. 

 

ХАЗАРТ/HASART, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Два нем. хутора – Хазарт Г. и Хазарт Л., осн. в 1898. К сев. от Омска. Жит.: 5, 2 (1926). 

 

ХАЙСОЛЬ/CHAISOL, CHASSELOIS (также Шафгоф/Schafhof), до 1917 – Саратовская губ., 

Саратовский у. Кат. село, осн. в 1766. На левобережье Волги, к югу от кол. Луй. Основатели – 40 сем. 

Вызывательская колония Леруа и Питета. Кат. приход Мариенталь. Разорено киргиз-кайсаками (1774, 

1785), упразднено в 1786. Жит.: 144 (1767), 177 (1773). 

 

ХАЛДЕЕВКА (также Холдеевка, Холодаевка, Калдеевка), до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., 

Бородинская/Кулачинская вол.; в сов. период – Омская обл., Омский/Кормиловский/Бородинский р-н (в 

наст. время – Омский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1910. В 43 км к сев.-вост. от Омска. Назв. 

по заимке Халдеева. Основатели – семья Эзау из Крыма. Земли 650 дес. (1918). Семеноводч. и племенное 

тов-во (1926). Мельница, кузница. К-з „Фортшритт“. Нач. школа. Жит.: 62 (1920), 79 (1926), 405 (1970), 

285 (1979), 311 (1989; 74% нем.). 

 

ХАЛНЕР-ЭЛИ, в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Карасубазара. Жит.: 44/36 нем. (1926). 

 

ХАРИТОНОВ, до 1917 – Донского Войска обл., 1-й Донской окр. Лют. хутор. К вост. от Ростова. Лют. 

приход Таганрог. Жит.: 40 (1905), 140 (1915). 

 

ХАРИТОНОВСКИЙ – см. Розенфельд. 

 

ХАРЦИОВО (также Харсиево, Харсиевка, № 3), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Ефремово-Степановская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-

Тарасовский)/Криворожский р-н. Лют. село на собств. земле, осн. в 1898. В 40 км к юго-вост. от 

Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Земли 1200 дес. (1909). С.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). 

Жит.: 186 (1904), 228 (1911), 252 (1915), 247 (1920), 254/254 нем. (1926).  

 

ХАРЦЫЗСКОЕ – см. Принц. 

 



ХАРЧ (также Колония № 2, Львов № 1), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр., Кази-Юртовская 

вол.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – п. Львовский № 2, Республ. 

Дагестан, Бабаюртовский/Лакский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1901. В 50 км к сев.-вост. от 

Хасав-Юрта. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Львова. Основатели из молочанских колоний. 

Молельн. дом. Земли 1200 дес. Лавка Д. Бошмана. Школа (1902). Жит.: 91 (1902), 115 (1914), 120 (1918), 

32/30 нем. (1926). 

 

ХАСАНАЙ (Дик/Dyck; также Хасанай-Дик), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. 

период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – Республ. Дагестан). Три менн.-лют. 

хутора – Старый Хасанай, Новый Хасанай, Малая Шава (Хасай), осн. в 1901. В 50 км к сев. от Хасав-

Юрта. Основатели – Хасай (кумык) и Дик. Лют. приход Владикавказ. Жит.: 150 (1905), 72, 139, 106 

(1914), 168/41 нем. (1926). 

 

ХВОЙКА (также Хойка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Луцка. Лют. приход Луцк. Школа. Жит.: 105 (1906), 

87 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ХЕРНЕРСФЕЛЬД/HÖRNERSFELD – см. Христофоровка. 

 

ХЕРСОНОВКА, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Булаевский р-н. Кат. село. К юго-вост. от 

Петропавловска. Основатели из Причерноморья. Мол. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 200 (1925). 

 

ХЕРСОНСКИЙ, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Васильевская/Дмитриевская вол.; в сов. 

период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Сакмарский/Оренбургский (Чкаловский) р-н; в наст. время – 

Оренбургская обл., Сакмарский р-н. Лют. хутор, осн. в 1892. На прав. берегу р. Каргалка, в 40 км к сев.-

зап. от Оренбурга. Основатели из Херсонской губ. Лют. приход Оренбург. Молельн. дом. 8-летн. школа. 

Жит.: 100 (1917), 129 (1920), 108 (1926), 121 (1930). 

 

ХИВИНСКОЕ – см. Гогендорф. 

 

ХЛЕБНОЕ – см. Ландскроне. 

 

ХЛЕБОРОБ (Анненталь/Annental), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период 

– Ворошиловградская обл., Успенский р-н. Нем. хутор. К югу от Ворошиловграда. Земли 500 дес. Жит.: 

66/50 нем. (1926). 

 

ХЛЕБОРОБ, в сов. период – Северо-Казахстанская обл., Булаевский р-н (в наст. время – р-н Магжана 

Жумабаева). Нем. село. К сев.-вост. от Петропавловска. 8-летн. школа. Жит.: 336 (1989; 71% нем.).  

 

ХМЕЛЬНИК, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село, осн. в 1872. К юго-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 66 (1885), 84 (1906), до 25 нем. 

двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ХМЕРИН НОВЫЙ – см. Ней-Хмерин. 

 

ХОДЖАША – см. Соляные промыслы. 

 

ХОЗЯИН, в сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Рус.-нем. хутор. У с. Шестаево, к сев.-

зап. от с. Давлеканово. С.-х. тов-во (1925). Жит.: 39 (1925). 

 

ХОЛОДНАЯ – см. Алексейталь. 

 

ХОЛОДНАЯ БАЛКА, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Макеевская вол.; в сов. 

период – Сталинская обл., Макеевский (Дмитриевский) р-н (в наст. время – в сост. г. Макеевка, Донецкая 

обл.). Нем. хутор. Возле Макеевки. Жит.: 62 (1915), 137/81 нем. (1926). 

 

ХОЛОСНА (Веселовка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Ушомирская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Коростенский (Ушомирский) р-н (в наст. время – с. Холосно, Житомирская 

обл., Коростенский р-н). Лют. село на собств. земле. В 10 км к югу от Коростеня. Лют. приход Житомир. 

Школа. Сельсовет (1923). Жит.: 667/473 нем. (1897), 528 (1906), 377 (1910), 949 (1924). 



 

ХОЛЬЦ Г./HOLZ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

ХОЛЬЦГРАБЕН/HOLZGRABEN (также Гольцграбен), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 90 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 7/7 нем. 

(1926). 

 

ХОЛЯВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол. Лют. село. К зап. от Киева. 

Лют. приходы Киев и Радомысль. Жит.: 110 (1896), 106 (1900). 

 

ХОМУТОВКА – см. Келлера. 

 

ХОРОШЕЕ (Шенфельд/Schönfeld; также № 87), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский р-н (в 

наст. время – Табунский р-н). Менн. село, осн. в 1911. В 38 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община; братско-менн. община Саратов. Выезды жит. в Приамурье (1924; 11 

сем.). Семеноводч. и племенное тов-во, красн. уголок (1926). К-зы им. Тельмана, „Нейланд“. Нач. школа. 

Жит.: 365 (1926), 460/458 нем. (1980), 437/435 нем. (1987), 309 (2004), 293 (2009). 

 

ХОРТИЦА (Верхняя Хортица; также Обер-Хортица, Высшая Хортица), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н. Менн.-кат. село, осн. в 1789 (с 1930-х гг. – в 

сост. г. Запорожье). В 10 км к зап. от Александровска. Основатели – 34 семьи из Зап. Пруссии. Менн. 

община; кат. приход Ямбург. Менн. молельн. дом (1835, 1906). Земли 4307 дес. (1811), 2535 дес. (1857; 

39 двор. и 42 беззем. семьи), 3007 дес. (1914; 120 двор.). З-д „Лепп и Вальман“ (1850) – крупнейш. 

машиностр. предпр-е в Причерноморье, з-д земледельч. машин А.Я. Коопа (1864), ф-ка ветр. мельниц К. 

Гильдебрандта (1833; с 1878 з-д земледельч. машин „Гильдебрандт и Прис“), ф-ка с.-х. машин П.К. 

Тиссена (1874), з-д нефт. двигателей Д. Кригера, кирп. з-д, 8 мельниц: Нибуров (1872), П. Фаста (1879), 

Гейнрихса, Дика, Я. Геезе, И. Классена и др. Центр. училище (1842), жен. школа (1895), земская и 

фабричная б-цы, ветеринар. станция. Обелиск к 100-летию поселения меннонитов в России (1889). В 

1919-20 умерли от тифа 175 чел. Убиты махновскими бандами 13 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 

514 чел. В 1923 эмигрировали 154 чел. Отделение Союза гр-н голландск. происхожд-я (1922). Коопер. 

лавка, с.-х. кредит.-коопер. тов-во, семилетн. школа, нем. педтехникум (ранее пед. семинария), дом 

крестьянина, сельсовет (1926). К-зы „Колонист“, „Красный факел“, „Объединение“, „Першого травня“, 

„Согласие“ (1928-29). МТС. Нем. машиностроит. техникум. Место рожд. издателя И. Кампена (род. 

1921), литератора Ф. Вибе (род. 1928). Жит.: 362 (1818), 694 (1856), 777 (1859), 977 (1885), 2046/1134 

нем. (1897), 2105 (1905), 2861 (1914), 1594 (1918), 1031/981 нем. (1923), 2580 (1926), 14092/2178 нем. 

(1941), 8205/2022 нем. (1942; 368 нем. сем. или 66% без главы семьи). 

 

ХОРТИЦА (также № 1), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Александровский/Шарлыкский/Белозерский/Кичкасский 

нем./Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Александровский р-н. Менн. село на собств. 

земле, осн. в 1893. На лев. берегу р. Мал. Уран, в 100 км к сев.-зап. от Оренбурга. Основатели из 

хортицких колоний. Менн. общины Деевка, Каменка. Земли 1583 дес. Школа (1900). Нач. школа (1926). 

Пар. мельница. К-зы „Ротер Октобер“, „Эпоха“ (1932), им. Жданова (1950). Средн. школа (1967), 

пекарня, магазин, книжн. магазин. Жит.: 261 (1900), 272 (1903), 499 (1917), 337 (1920), 310 (1926), 326 

(1930), 952 (1976). 

 

ХОРТИЦА (Перекрестное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Хортицкая/Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. У с. 

Гришковка, к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по екатеринославской кол. Хортица. Основатели из 

Причерноморья. Менн. община Марковка. Земли 2084 дес. (1911). Школа (1912). Семеноводч. и 

племенное тов-во, красн. уголок, нач. школа, сельсовет (1926). К-зы „Верный путь“ (1929), им. Молотова 

(1950)/им. Ленина (1957). В 1969 жит. переселены в с. Гришковка. Жит.: 209 (1911), 348 (1924), 310 

(1926). 

 

ХОРТИЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK CHORTITZA, Екатеринославская губ., Екатеринославский 

у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Хортицкого колон. окр. На прав. берегу Днепра, к зап. от 

Александровска. Включала нем. нас. пункты: Блюменгарт, Бурвальде, Инзель Хортица, Кронсвейде – 2, 



Кронсталь, х. Мариенталь, Нейгорст, Нейенбург, Нейендорф, Ней-Остервик, Нидер-Хортица, Розенбах, 

Розенгарт, Розенталь, Хортица, Шенберг, Шенгорст, Эйнлаге. Центр – с. Хортица. 132 пром. предпр-я: 17 

машиностр. з-дов, 30 вод. мельниц, 30 пар. и моторн. мельниц, 9 кирп. з-дов, з-д стенных часов, уксусный 

з-д и др. В 1921 – нач. 1922 умерли 140 чел. Жит.: 10230 (1885), 10785 (1897), 10243 (1908), 11666 (1914), 

13600 (1920). 

 

ХОРТИЦКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK CHORTITZA, Томская губ., Барнаульский у. Образована в 

1917 за счет выделения юго-зап. части терр-ии Орловской вол. К сев.-вост. от Славгорода. Включала нем. 

села: Александркрон, Александрфельд, Визенфельд, Гальбштадт, Караталь, Ландскроне, Марковка, 

Хортица, Шумановка. Центр – с. Хортица. Жит. на терр-ии вол.: 1697 (1911), 2755/2744 нем. (1920). 

 

ХОРТИЦКИЙ, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Еланская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Нижнеомский/Горьковский (Иконниковский)/Еланский р-н (в наст. время – Нижнеомский р-н). Менн. 

село, осн. в 1914. В 115 км к сев.-вост. от Омска. Назв. по екатеринославской кол. Хортица. Основатели 

из Причерноморья. Земли 3658 дес. (1910). Школа (1913). Маслоартель, сельсовет (1926), магазин (1930). 

К-зы „Ландман“ (1931), им. Тельмана (1950). Средн. школа-интернат, музей истории села. Жит.: 197 

(1920), 135 (1926), 1161 (1970), 1209 (1979; 60% нем.), 1373 (1989; 49% нем.). 

 

ХОРТИЦКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK CHORTITZA, Екатеринославская 

губ., Екатеринославский у. На прав. берегу Днепра, к зап. от Александровска. Включал нем. села: 

Адельсгейм, Блюменгарт, Бурвальде, Инзель Хортица, Кронсвейде – 2, Кронсталь, Нейгорст, Нейенбург, 

Нейендорф, Ней-Остервик, Нидер-Хортица, Розенгарт, Розенталь, Францфельд, Хортица, Шенберг, 

Шенгорст, Эйнлаге, Эйхенфельд. К окр. были причислены также левобер. села Кронсгартен 

(Новомосковский у.) и Шенвизе (Александровский у.). Центр – с. Хортица. Земли 32684 дес. (1857; 457 

двор. и 509 беззем. сем.). Маслобойни – 4, мельницы – 52, ткацкие станки – 37, церкви и молельн. дома – 

5, школы – 17 (1841). Жит.: 1073 (1789), 1070 (1797), 1681 (1802), 1972 (1809), 2446 (1813), 2888 (1819), 

4098 (1825), 4721 (1831), 4860 (1834), 6029 (1841), 7100 (1846), 7806 (1851), 8651 (1856), 9471 (1864), 

12292 (1868).  

 

ХОРТИЦКИЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН/DEUTSCHER RAYON CHORTITZA, Запорожский окр. 

Образован по Постановлению ВУЦИК и СНК УССР от 18.9.1929 в сост. 8 нем. с/с, а также Веселовского, 

Зеленогайского, Лукашевского, Ново-Запорожского с/с Хортицкого р-на. На прав. берегу Днепра, к зап. 

от Александровска. Нем. с/с и села (на 1926): Бабурский (Бурвальде), Кичкасский (Днепровка, 

Кронсвейде, Эйнлаге), Нижне-Хортицкий (Блюменгарт, Нидер-Хортица), Николайпольский (Адельсгейм, 

Ней-Гохфельд, Николайполь, Францфельд, Эйхенфельд), Павловский (Кронсталь, Ней-Остервик), 

Смолянский (Шенберг), Хортицкий (Розенгарт, Розенталь, Хортица), Широчанский (Нейгорст, 

Нейенбург, Нейендорф, Розенбах, Шенгорст). Включал также нем. села Инзель Хортица и Ней-Розенгарт. 

Центр – с. Хортица. На этой терр-ии убиты махновскими бандами 245 чел. (1919); умерли от голода 36 

чел. (1921-22), 22 чел. (1933-34); в 1929-41 депортированы 2287 чел. Ликвидирован Постановлением 

ВУЦИК и СНК УССР от 2.9.1930; нас. пункты подчинены Запорожскому горсовету. Жит. на терр-ии р-

на: 18396/11104 нем. (1926), 18485/11815 нем. (1930), 43937/13965 нем. (1941), 28532/13094 нем. (1942; 

1452 нем. сем. или 43% без главы семьи). 

 

ХОТЕНКА НОВАЯ – см. Ней-Хотенка. 

 

ХОТЕНЬСКАЯ, до 1917 – Харьковская губ., Сумской у., Хотеньская вол. Лют. хутор. К сев. от г. Сумы. 

Лют. приход Сумы-Ахтырка-Лебедин. Жит.: 30 (1905). 

 

ХОТЫЖ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – Житомирская обл., Емильчинский р-н). 

Лют. село на арендн. земле. В 70 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 392 (1906). 

 

ХРАМСКИЙ (также Храмовский), в сов. период – Кустанайская обл., Мендыгаринский/Боровский р-н. 

Лют. поселок. У п. Надежденский, к сев. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Жит.: 418 (1920), 

157 (1925).  

 

ХРЕЩАТИК – см. Крещатен. 

 

ХРЕЩАТИЦКИЙ – см. Решендорф. 

 



ХРИСТИАНОВКА – см. Кирш. 

 

ХРИСТИАНОВКА – см. Ново-Миллеровская. 

 

ХРИСТИАНСФЕЛЬД/CHRISTIANSFELD (Мурзалар-Кемельчи; также Христинафельд/Christinafeld, 

Приба/Prieb), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) 

нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Щербаково, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Лют. село, 

осн. в 1871. В 25 км к югу от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Земли 906 дес. Нач. школа 

(1926). Жит.: 76 (1905), 103 (1911), 74 (1915), 64 (1918), 125/82 нем. (1926).  

 

ХРИСТИНО/CHRISTINA (Ней-Софроновка; также Христиановка, Ново-Софроновка, Ново-

Сафроновка), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Щербановская вол.; в сов. 

период и в наст. время – Николаевская обл., Ново-Одесский р-н. Кат. село, осн. в 1891. В 65 км к сев.-зап. 

от Николаева. Основатели из березанских колоний. Кат. приход. Церковь. Сельсовет (1926). Нач. школа. 

Жит.: 246 (1916), 50 (1918), 324 (1926), 210/147 нем. (1941), 222/170 нем. (1942; 30 нем. сем. или 75% без 

главы семьи). 

 

ХРИСТИНОВКА (Люксембург/Luxemburg; также Шахово, Роза Люксембург/Rosa-Luxemburg), до 1917 

– Екатеринославская губ., Бахмутский у., Алексеевская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., 

Добропольский/Гришинский (Красноармейский, Постышевский)/Ново-Экономический р-н (в наст. время 

– с. Розы Люксембург, Донецкая обл., Добропольский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1891. В 65 

км к сев.-зап. от Сталино. Лют. приход Людвигсталь-Шидлово. Земли 2100 дес. Сельсовет (1931). Жит.: 

226 (1905), 223 (1918), 323/198 нем. (1926), 220 (1941). 

 

ХРИСТОФОРОВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Лошкаревская вол.; в 

сов. период – Днепропетровская обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н (в наст. 

время – Никопольский р-н). Лют. село, осн. в 1910. В 85 км к юго-зап. от Екатеринослава. Лют. приход 

Кронау. Жит.: 73 (1918), 151 (1925). 

 

ХРИСТОФОРОВКА (Хернерсфельд/Hörnersfeld; также Хернерсдорф/Hörnersdorf), до 1917 – 

Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Исаевский р-н. Кат. 

село. В 55 км к юго-вост. от Ананьева. Кат. приход Мюнхен. Жит.: 23 (1887), 108 (1926), 150 (1943). 

 

ХУБИЯРОВКА (Блюменталь/Blumental; также Блюменфельд/Blumenfeld), до 1917 – Ставропольская 

губ., Ставропольский у., Золотаревская/Благодатенская/Пелагиадская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Ипатовский (Виноделенский) р-н. Лют. село на собств. земле. У р. Бол. 

Кугульта, в 80 км к сев.-вост. от Ставрополя. Лют. приход Ставрополь. Земли 1700 дес. (1896). Нач. 

школа (1926). Жит.: 245 (1873), 315 (1909), 405 (1917), 519 (1920), 501/454 нем. (1926). 

 

ХУТОР № 1, в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. 

Ремлер, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 74/74 нем. (1926). 

 

ХУТОР № 10 (Заозерный; также Льва Толстого), в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н. 

Нем. хутор, осн. в 1922. Возле Славгорода. Жит.: 5 (1926). 

 

ХУТОР № 20 (Льва Толстого), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Славгородский р-н. Менн. хутор, осн. в 1915. Возле Славгорода. Жит.: 7 

(1926). 

 

ХУТОР № 45, в сов. период – Алтайский край, Славгородский р-н. Нем. хутор, осн. в 1925. Возле 

Славгорода. Жит.: 3 (1926). 

 

ХУТОР ГИЛЬДМАНСКИЙ (также Хутор с.-х. машинного тов-ва/Chutor landw. Maschinengesellschaft), в 

сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Нем. хутор. У с. Гильдман, к юго-зап. 

от Саратова. Жит.: 29/29 нем. (1926). 

 

ХУТОР ГНАДЕНДОРФСКИЙ (также Хутор Гнадендорфского производств. тов-ва/Chutor der 

Gnadendorfer Erz.-Gesellschaft), в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. Нем. 

хутор. У с. Гнадендорф, к юго-вост. от Покровска. Жит.: 107/107 нем. (1926). 



 

ХУТОР ЕКАТЕРИНЕНШТАДТСКИЙ (также Хутор Екатериненштадтского городского общ-ва), до 

1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Калужская вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Екатериненштадта. 

Жит.: 9 (1897), 26 (1910). 

 

ХУТОР НА ТОКУ, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Юмуран-Табынская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Люксембургский/Сорочинский р-н. Менн. хутор, осн. в 1890. У с. 

Плешаново, к вост. от Бузулука. Назв. по р. Ток. Жит.: 35 (1926). 

 

ХУТОР ОБЩЕСТВА ПРИВАЛЬНОГО – см. Ней-Варенбург. 

 

ХУТОР ЦЕБРИКОВСКИЙ (также Хутор Цебриковского товарищества, Цебриково), до 1917 – 

Херсонская губ., Тираспольский у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол. Лют. хутор. У с. Цебриково, к 

сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Гофнунгсталь. Жит.: 53 (1916). 

 

ХУТОРА БАЗЕЛЬСКИЕ (также Хутора 2-й Базельской группы/Chutor der Baseler 2. Gruppe), в сов. 

период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутора. К сев.-вост. от Покровска. 

Жит.: 38/38 нем. (1926). 

 

ХУТОРА БОАРСКИЕ, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. 2 нем. хутора – в 2 верст. к югу 

от х. Зидуфер и в 5 верст. от с. Боаро. Жит.: 15/15 нем., 9/9 нем. (1926). 

 

ХУТОРА ЛАУБСКИЕ, в сов. период – АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-

н. 7 нем. хуторов – в 10, 18, 20, 23, 24, 25, 26 верст. от с. Лауб. Жит.: 11/11 нем., 14/14 нем., 25/25 нем., 

26/26 нем., 10/10 нем., 66/66 нем., 22/22 нем. (1926). 

 

ХУТОРА МОРГЕНТАУСКИЕ, в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н. 5 нем. 

хуторов – № 1, 5, 6, 7, 8. У с. Моргентау, к юго-зап. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 14/14 нем., 31/31 нем., 

5/5 нем., 6/6 нем., 24/24 нем. (1926). 

 

ХУТОРА ПОКРОВСКИЕ, в сов. период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Рус.-нем. хутора на 

земле Покровского земельн. общ-ва. Жит.: 3150/1457 нем. (1926). 

 

ХУТОРА ПРИШИБСКИЕ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Одесский р-н. 3 нем. хутора (№ 1 – 3), осн. в 1914. У с. Пришиб, к юго-зап. от 

Омска. Жит.: 24, 21, 65 (1926). 

 

ХУТОРА РОЗЕНФЕЛЬДСКИЕ, в сов. период – АССР НП, Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. 3 

нем. хутора – на бывш. коронной земле № 869, Розенфельдского 1-го производств. тов-ва, 

Розенфельдского производств. тов-ва им. К. Либкнехта. У с. Розенфельд, к юго-вост. от Покровска. Жит.: 

16/16 нем., 56/56 нем., 24/24 нем. (1926). 

 

ХУТОРА ТАРАСОВСКИЕ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Три нем. 

хутора – на балке Дурной (на собств. земле), на земле Обушинского, на земле Смоленского. Земли 212, 

200, 200 дес. (1909). Жит.: 15, 28, 27 (1909). 

 

ХУТОРСКОЕ (Рот/Roth), до 1917 – Томская губ., Змеиногорский у., Успенская вол.; в сов. период – 

Семипалатинская обл., Бельагачский р-н. Лют. село. У с. Орловка, к сев.-вост. от Семипалатинска. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. Маслоартель, с.-х. кредит. тов-во (1926). 

Жит.: 178 (1925). 

 

ХУТОРЯНКА, до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол. Нем. 

хутора. К юго-зап. от Елисаветграда. Жит.: 84 (1896), 35 (1916), 74 (1919). 

 

 

 

ЦАРЕВО-ТЕРНОВКА – см. Самойловка. 

 

ЦАРЕКВИЧИ (Курман-Кемельчи), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Александровская/Григорьевская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-



Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. 

Пушкино, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1863. В 20 км к юго-зап. от 

Джанкоя. Кат. приходы Симферополь и Александровка. Земли 878 дес. (1863; 19 сем.). Мастерская с.-х. 

машин. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 93 (1864), 108 (1887), 169 (1992), 226 (1900), 183 (1915), 

228/210 нем. (1926), 257 (1931), 221 (1936). 

 

ЦАРИЦЫНО – см. Мариаволь. 

 

ЦАРСКАЯ МИЛОСТЬ (также Пищевича), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) 

у., Казанковская вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Елисаветграда. Жит.: 123 (1896), 68 (1916), 30 (1919). 

 

ЦАРСКОЕ – см. Кайзердорф. 

 

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ/KÖNIGREICH POLEN – см. Привислинский край. 

 

ЦАФТ/ZAFT, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-н. 

Три нем. хутора – Цафт, Цафт Д., Цафх (Цафт), осн. в 1899, 1897, 1898. К сев. от Омска. Жит.: 6, 7, 4 

(1926). 

 

ЦВАЙГАРДТ Л./ZWEIHARDT (также Цвайгера), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Лют. хутор, 

осн. в 1900. Основатели из Херсонской губ. Лют. приход Пятигорск. Земли 70 дес. Жит.: 13 (1914). 

 

ЦВЕЙФЕЛЯ/ZWEIFEL (также Цвайфельд И.К.), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Анчекракская 

(Анчекрак-Ильинская) вол.; в сов. период – Николаевская обл., Очаковский р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от 

Николаева. Жит.: 9 (1916), 23 (1926). 

 

ЦВЕНГЕРА/ZWENGER, в сов. период – Ростовская обл., Красногвардейский/Красносулинский 

(Сулинский) р-н. Нем. хутор. К юго-зап. от г. Красный Сулин. Мельница. Жит.: 8/8 нем. (1926).  

 

ЦВЕТКОВО – см. Блюменфельд. 

 

ЦВЕТНАЯ ПУСТОШЬ (также Цветочная Пустошь), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Павловская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский 

(Чкаловский)/Павловский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., Оренбургский р-н. Лют. хутор. На лев. 

берегу р. Сухо-Пусто-Каргалка, в 35 км к сев.-зап. от Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Молельн. дом. 

Сельсовет (1926). Нач. школа. Жит.: 191 (1917), 165 (1920), 147 (1926), 154 (1930).  

 

ЦВЕТНОПОЛЬЕ – см. Блюменфельд. 

 

ЦВЕТОДВОР – см. Блюменгоф. 

 

ЦВЕТОПОЛЬ – см. Блюменфельд. 

 

ЦВЕТОЧНОЕ – см. Блюменфельд. 

 

ЦВЕТЦИХ/ZWETZIG (также Цвейциг), в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский 

(Гриммский) к-н. Нем. хутор. В 30 км к сев.-зап. от Камышина. Жит.: 80/74 нем. (1926). 

 

ЦВЕТЯНКА – см. Блюменталь. 

 

ЦЕБРИКОВО – см. Гофнунгсталь. 

 

ЦЕБРИКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ZEBRIKOWO – см. Гофнунгстальская вол. 

 

ЦЕЗАРИН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Поддубецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют.-

кат. село, осн. в 1877. К югу от Поддубцев. Лют. приход Луцк. Церковь. Школа (1935). Жит.: 286 (1906), 

245 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.), 40 сем. (1938). 

 

ЦЕЗАРСФЕЛЬД/CÄSARSFELD, до 1917 – Саратовская губ., Вольский у. Лют. село, осн. в 1767. На 

левобережье Волги, к югу от кол. Боаро. Назв. по имени колонист. комиссара Цезара. Основатели – 16 



сем. Вызывательская колония Борегарда. Лют. приход Екатериненштадт. Упразднено в 1780-х гг. Жит.: 

44 (1767), 77 (1773). 

 

ЦЕЙСЛЕРА/ZEISSLER – см. Кабаза. 

 

ЦЕЙТЛЕР/ZEITLER (также Цайдлер), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Покровская вол.; в 

сов. период – АССР НП, Терновский/Покровский к-н. Нем.-рус. хутор, осн. в 1883. У с. Генеральское, к 

сев.-вост. от Покровска. Жит.: 74 (1889), 54 (1897), 19 (1910), 9/6 нем. (1926). 

 

ЦЕЛЕРА/ZELLER, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Нем. хутор, осн. в 1899. Основатели из 

Екатеринославской губ. Земли: собств. – 121 дес., арендн. – 70 дес. Жит.: 6 (1914). 

 

ЦЕЛИННОЕ, в сов. период – Целиноградская (Акмолинская) обл., Ерментауский (Эркеншиликский) р-

н; в наст. время – Акмолинская обл., Ерейментауский р-н. Нем. село. К сев.-вост. от г. Акмолинска 

(Астана). Жит.: 523 (1989; 75% нем.). 

 

ЦЕЛЛЕРА Ф./ZELLER, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. 

Эйгенгейм, к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Таврической губ. Жит.: 3 (1914). 

 

ЦЕНДОРФ/ZEHNDORF – см. Централь. 

 

ЦЕНЕРОВ (также Цепаров), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Полонковская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши (в наст. время – с. Цеперов, Волынская обл., Луцкий р-н). Лют. село. К юго-зап. от Луцка. 

Жит.: 51 (1906), 65 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЦЕНТЕР/ZEHNTER, до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у. Кат. хутор. К сев.-вост. от Оренбурга. 

Жит.: 17 (1915). 

 

ЦЕНТНЕР/ZENTNER (Кремидово), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская вол.; 

в сов. период – Одесская обл., Ленинский/Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н (в наст. время – 

с. Кремидовка, Одесская обл., Коминтерновский р-н). Кат. хутор, осн. в 1897. К сев. от Одессы. Жит.: 49 

(1916), 53 (1926). 

 

ЦЕНТРАЛЬ/ZENTRAL (Цендорф/Zehndorf; также Центральный), до 1917 – Воронежская губ., 

Новохоперский у., Пыховская вол.; в сов. период и в наст. время – Воронежская обл., Новохоперский р-н. 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1909. В 27 км к юго-зап. от Новохоперска. Основатели из хортицких 

колоний. Земли 2725 дес. Ячейка Всерос. менн. с.-х. союза, нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Октябрь-

Централь“/им. Тельмана. Жит. депортированы 20.10.1941 в Новосибирскую обл. Жит.: 475 (1926), 486 

(1932). 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ/ZENTRAL-RUSSLAND. Нем. нас-е Ц.Р. было в осн. городским (77,8% 

горожан в 1897). Нем. колонисты стали селиться в регионе еще в 1760-х гг. (кол. Рибенсдорф под 

Острогожском), однако немногочисл. сельск. нем. посел-я возникли лишь в губ.: Воронежской 

(Острогожский и Новохоперский у.), Калужской (Жиздринский у.), Нижегородской (Васильский и 

Княгининский у.), Тульской (Алексинский у.). Нем. нас-е Ц.Р. было депортировано в Казахстан и Зап. 

Сибирь по Постановлениям ГКО от 6.9.1941 (Москва и Московская обл.), 21.9.1941 (Тульская обл.), 

8.10.1941 (Воронежская обл.), по приказам Военных Советов соотв. фронтов (Горьковская и Калининская 

обл.; сент.-окт. 1941). 

Нем. в 1858: 6,8 тыс. (0,04% нас-я), в т. ч.: Центрально-Промышленный р-н – 4,1 тыс. (0,05%), 

Центрально-Земледельческий р-н – 2,7 тыс. (0,03%). Нем. в 1875 и 1897: 17849 (0,1%) и 32875 (0,1%), по 

губ.: Владимирская – 238 (0,02%) и 613 (0,04%), Воронежская – 2877 (0,1%) и 1982 (0,1%), Калужская – 

266 (0,03%) и 593 (0,1%), Костромская – 313 (0,03%) и 289 (0,02%), Курская – 364 (0,02%) и 1018 

(0,04%), Московская – 9316 (0,5%) и 19116 (0,8%), Нижегородская – 684 (0,1%) и 912 (0,1%), Орловская 

– 831 (0,05%) и 1406 (0,1%), Пензенская – 525 (0,04%) и 654 (0,04%), Рязанская – 294 (0,02%) и 586 

(0,03%), Смоленская – 330 (0,03%) и 1727 (0,1%), Тамбовская – 240 (0,01%) и 1244 (0,05%), Тверская – 

760 (0,05%) и 1090 (0,1%), Тульская – 376 (0,03%) и 771 (0,1%), Ярославская – 435 (0,04%) и 874 (0,1%). 

Нем. в 1920 и 1926 (по губ.): Брянская – 545 (0,1%) и 1461 (0,1%), Владимирская – 177 (0,01%) и 239 

(0,02%), Воронежская – 3010 (0,1%) и 2768 (0,1%), Иваново-Вознесенская – 95 (0,01%) и 230 (0,02%), 

Калужская – 749 (0,1%) и 1103 (0,1%), Костромская – 173 (0,01%) и 141 (0,02%), Курская – 420 (0,02%) и 

691 (0,02%), Московская – 7037 (0,3%) и 10795 (0,2%), Нижегородская – 450 (0,02%) и 600 (0,02%), 



Орловская – 473 (0,03%) и 393 (0,02%), Пензенская – 649 (0,04%) и 312 (0,01%), Рязанская – 279 (0,01%) 

и 191 (0,01%), Смоленская – 804 (0,04%) и 1080 (0,05%), Тамбовская – 608 (0,02%) и 533 (0,02%), 

Тверская – 351 (0,02%) и 487 (0,02%), Тульская – 717 (0,04%) и 953 (0,1%), Ярославская – 398 (0,03%) и 

384 (0,03%); итого – 15586 (0,1%) и 22361 (0,1%). Нем. в 1937 по обл.: Воронежская – 6855 (0,2%), 

Тамбовская – 4251 (0,2%). Нем. в 1939 и 1941 по обл.: Воронежская – 5361 (0,2%) и 5125, Горьковская – 

4758 (0,1%) и 2544, Ивановская – 1354 (0,05%) и 676, Калининская – 1414 (0,04%) и 267, Курская – 755 

(0,02%) и 642, Московская (1939) – 6552 (0,1%), Орловская – 1910 (0,05%) и 423, Пензенская – 1862 

(0,1%) и 1227, Рязанская – 3501 (0,2%) и 2482, Смоленская – 1080 (0,04%) и 127, Тамбовская – 3229 

(0,2%) и 980, Тульская – 3208 (0,2%) и 2702, Ярославская – 1965 (0,2%) и 483; итого: 1939 (с г. Москва) – 

45250 (0,1%). Немцы-спецпоселенцы по обл. (1.1.1953): Владимирская – 91, Горьковская – 1489, 

Ивановская – 1808, Костромская – 6434, Московская – 6326, Рязанская – 1575, Тульская – 11995; итого – 

29718. Нем. по обл. в 1959, 1970, 1979, 1989, 2002: Белгородская – 216 (0,02%), 364 (0,03%), 755 (0,1%), 

1068 (0,1%), 2183 (0,1%); Брянская – 147 (0,01%), 188 (0,01%), 232 (0,02%), 300 (0,02%), 569 (0,04%); 

Владимирская – 449 (0,03%), 589 (0,04%), 811 (0,1%), 1146 (0,1%), 1435 (0,1%); Воронежская – 399 

(0,02%), 566 (0,02%), 687 (0,03%), 791 (0,03%), 1958 (0,1%); Горьковская (Нижегородская) – 682 (0,02%), 

611 (0,02%), 671 (0,02%), 924 (0,02%), 1574 (0,04%); Ивановская – 443 (0,03%), 373 (0,03%), 675 (0,1%), 

717 (0,1%), 861 (0,1%); Калининская (Тверская) – 338 (0,02%), 546 (0,03%), 734 (0,04%), 1248 (0,1%), 

1766 (0,1%); Калужская – 269 (0,03%), 415 (0,04%), 546 (0,1%), 1148 (0,1%), 1548 (0,1%); Костромская – 

1727 (0,2%), 601 (0,1%), 427 (0,1%), 450 (0,1%), 658 (0,1%); Курская – 159 (0,01%), 322 (0,02%), 366 

(0,03%), 389 (0,03%), 816 (0,1%); Липецкая – 272 (0,02%), 372 (0,03%), 400 (0,03%), 517 (0,04%), 1124 

(0,1%); Московская – 1342 (0,02%), 2348 (0,04%), 2710 (0,04%), 3352 (0,1%), 4607 (0,1%); Орловская – 81 

(0,01%), 129 (0,01%), 197 (0,02%), 411 (0,05%), 888 (0,1%); Пензенская – 715 (0,05%), 776 (0,1%), 721 

(0,05%), 780 (0,1%), 1279 (0,1%); Рязанская – 1377 (0,1%), 1027 (0,1%), 991 (0,1%), 1054 (0,1%), 1571 

(0,1%); Смоленская – 130 (0,01%), 263 (0,02%), 432 (0,04%), 820 (0,1%), 1133 (0,1%); Тамбовская – 1164 

(0,1%), 841 (0,1%), 800 (0,1%), 792 (0,1%), 1071 (0,1%); Тульская – 12928 (0,7%), 8873 (0,5%), 7791 

(0,4%), 7049 (0,4%), 4689 (0,3%); Ярославская – 331 (0,02%), 380 (0,03%), 481 (0,03%), 764 (0,1%), 1042 

(0,1%); итого (с г. Москва) – 26799 (0,1%), 25912 (0,1%), 23641 (0,1%), 28390 (0,1%), 36043 (0,1%).  

Нем. в городах: Бежица: 1926 – 342 (1,1%); Белгород: 1897 – 104 (0,4%), 1904 – 230 (1,0%); Брянск: 1897 

– 102 (0,4%), 1920 – 51 (0,3%); Владимир: 1897 – 145 (0,5%), 1910 – 441 (1,5%); Воронеж: 1897 – 487 

(0,6%), 1920 – 395 (0,4%), 1923 – 233 (0,3%), 1926 – 282 (0,2%); Вязьма: 1910 – 150 (0,5%); Елец: 1897 – 

135 (0,3%); Ефремов: 1904 – 1100 (10,0%); Калуга: 1897 – 224 (0,5%), 1910 – 300 (0,6%), 1920 – 57 (0,1%), 

1926 – 90 (0,2%); Карачев: 1904 – 190 (1,0%); Козлов: 1897 – 147 (0,4%); Коломна: 1897 – 175 (0,9%); 

Кострома: 1897 – 123 (0,3%), 1920 – 67 (0,1%), 1926 – 89 (0,1%); Курск: 1897 – 371 (0,5%), 1910 – 845 

(1,0%), 1920 – 181 (0,4%), 1923 – 317, 1926 – 283 (0,3%); Москва: 1871 – 10948 (1,8%; 9099 – протест., 

990 – кат.), 1882 – 15181 (2,0%), 1897 – 17717 (1,7%; 15403 – протест., 1201 – кат.), 1902 – 17676 (1,6%; 

15810 – протест., 1259 – кат.), 1912 – 28500 (1,8%), 1920 – 6014 (0,6%), 1923 – 8037 (0,5%), 1926 – 8641 

(0,4%), 1937 – 11825 (0,3%), 1939 – 8301 (0,2%), 1959 – 3630 (0,1%), 1970 – 6328 (0,1%), 1979 – 3214 

(0,04%), 1989 – 4670 (0,1%), 2002 – 5271 (0,1%); Нижний Новгород: 1897 – 534 (0,6%), 1910 – 620 (0,6%), 

1920 – 270 (0,3%), 1923 – 265 (0,3%), 1926 – 353 (0,2%); Орел: 1897 – 617 (0,9%), 1910 – 1515 (1,8%), 

1920 – 315 (0,5%), 1923 – 324, 1926 – 213 (0,3%); Острогожск: 1904 – 100 (0,8%); Пенза: 1897 – 346 

(0,6%), 1910 – 838 (1,1%), 1920 – 509 (0,7%), 1923 – 209, 1926 – 173 (0,2%); Ржев: 1910 – 102 (0,5%); 

Рославль: 1897 – 132 (0,7%), 1910 – 520 (2,0%); Ростов: 1904 – 260 (1,6%); Рыбинск: 1897 – 234 (0,9%), 

1910 – 453 (1,6%), 1926 – 123 (0,2%); Рязань: 1897 – 199 (0,4%), 1904 – 790 (2,2%), 1926 – 46 (0,1%); 

Серпухов: 1910 – 100 (0,3%), 1926 – 53 (0,1%); Смоленск: 1897 – 460 (1,0%), 1904 – 630 (1,0%), 1920 – 

238 (0,4%), 1923 – 575, 1926 – 428 (0,5%); Тамбов: 1897 – 351 (0,7%), 1904 – 520 (1,0%), 1920 – 164 

(0,2%), 1923 – 159, 1926 – 117 (0,2%); Тверь: 1897 – 307 (0,6%), 1910 – 674 (1,1%), 1920 – 72 (0,1%), 1926 

– 139 (0,1%); Тула: 1897 – 397 (0,4%), 1910 – 442 (0,4%), 1920 – 139 (0,1%), 1923 – 148, 1926 – 175 

(0,1%); Ярославль: 1897 – 309 (0,4%), 1910 – 554 (0,5%), 1920 – 125 (0,2%), 1926 – 125 (0,1%). 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. 

Нем. хутор. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Жит.: 199 (1930). 

 

ЦЕПЦЕВИЧИ БОЛЬШИЕ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Городецкая вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Великие Цепцевичи, Ровенская обл., Владимирецкий р-н). Лют. село. К сев.-

вост. от Луцка. Жит.: 1209/1103 нем. (1897), 1415 (1906), 1535 (1910). 

 

ЦЕЦИЛИОВКА – см. Зосимовка. 

 



ЦЕШИН, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 88 (1904), 21 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЦИБАРТА/ZIEBART – см. Джайлак. 

 

ЦИБЕРТ Е.Г./ZIEBERT – см. Коясты-Осма. 

 

ЦИБЕРТОВСКИЙ/ZIEBERT (также Циберт, Цибарт/Ziebart), до 1917 – Оренбургская губ., 

Оренбургский у., Богуславская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий р-н. 

Лют.-кат. хутор, осн. в 1901. К сев.-зап. от Соль-Илецка. Основатели из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 42 (1920), 71 (1926), 107 (1930). 

 

ЦИВКЕ/ZIEFKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

ЦИГЛЕРОВСКАЯ/ZIEGLER – см. Лачиново. 

 

ЦИЛИНКОВА – см. Фриденфельд. 

 

ЦИЛКЕ/ZIELKE, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1918. У с. 

Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 16 (1926). 

 

ЦИЛЬКЕ/ZIELKE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1899. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

ЦИММЕРТАЛЬ/ZIMMERTAL – см. Константиновка. 

 

ЦИНДЛЕР А.И./ZINDLER – см. Чинке. 

 

ЦИРАТ/ZIERAT, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1915. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 13 (1926). 

 

ЦИРБЕ/ZIERBE, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский р-

н. Нем. хутор, осн. в 1891. К сев. от Омска. Жит.: 3 (1926). 

 

ЦИХЛЕР/ZIEGLER, в сов. период – Сталинградская обл., Кайсацкий р-н. Нем. хутор. У с. Калашники, к 

вост. от Николаевска. Жит.: 62 (1926). 

 

ЦОЛЛЕРА/ZOLLER, в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от ж.-д. 

ст. Березовка. Жит.: 36 (1926). 

 

ЦОНИРОВО – см. Андрияшевка Немецкая. 

 

ЦЫБУЛЕВКА – см. Ней-Гликсталь. 

 

ЦЫЦЕЛИОВКА (также Цецелиовка), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село. К юго-зап. от Рожища. Жит.: 37 (1868), 78 (1906), 98 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; более 80% нем.). 

 

ЦЮРИХ/ZÜRICH (Зоркино; также Эккардт/Eckardt, Эккерт/Eckert), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Марксовский р-н). Реформат.-лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 87 км к сев.-вост. от 

Покровска. Назв. по швейцарскому кантону Цюрих. Заложено у р. Мал. Караман, затем перенесено на 

более благопр. место. Основатели – 42 семьи из Гессен-Дармштадта, Нассау и Саксонии. Вызывательская 

колония Борегарда. Еванг. приходы Екатериненштадт, Беттингер. Церковь (1770, 1877). Земли 5305 дес. 

(1857; 178 сем.). Табаководство, мельница. Земск. школа. Больница (1903), общ-во призрения бедных 

(1910), аптека. В 1921 родились 158 чел., умерли – 439. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 



сельсовет (1926). МТС (1935). Место рожд. историка Д.Д. Шмидта (1897-1938), общ. деятеля Г.Д. 

Арнгольда (род. 1923). Жит.: 146 (1769), 193 (1773), 256 (1788), 326 (1798), 550 (1816), 966 (1834), 1321 

(1850), 1589 (1857), 2006 (1889), 2639/2612 нем. (1897), 4610 (1905; 3314 – реформат.), 5109 (1910), 3093 

(1920), 2671 (1922), 2559 (1923), 2292/2279 нем. (1926), 3198/3191 нем. (1931).  

 

ЦЮРИХТАЛЬ/ZÜRICHTAL (Святогорье; также Джайлав), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский 

у., Цюрихтальский/Крымский колон. окр.; Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Старо-Крымский (Феодосийский) р-н (в наст. время – с. Золотое Поле, Республ. Крым, Кировский 

р-н). Лют.-кат. село, осн. в 1808. В 30 км к сев.-зап. от Феодосии. Основатели – 49 сем. из Швейцарии и 

Бадена. В 1810 прибыли 25 сем. из молочанских колоний, в осн. католики. Лют. приходы Нейзац, 

Цюрихталь (с 1822). Лют. церковь (1860). Земли 617 дес. (1811), 1912 дес. (1857; 31 двор и 51 беззем. 

семья), 9671 дес. Картофелеводство, виноградарство и виноделие, садоводство. Мельница, искусств. 

пруд, фонтан. Центр. училище (1905). Сельсовет, коопер. лавка, нач. и средн. школа, изба-читальня 

(1926). Место рожд. лют. пастора Г. Мантеля (1864-1923). Жит.: 239 (1816), 344 (1825), 751 (1858), 764 

(1865; 252 – кат.), 466 (1886), 629/480 нем. (1897), 590 (1905), 641 (1915), 611/555 нем. (1926) , 881 (1939). 

 

ЦЮРИХТАЛЬ/ZÜRICHTAL, в сов. период – Николаевская обл., Калининдорфский р-н. Лют.-кат. село, 

осн. в 1923. В 80 км к сев.-вост. от Николаева. Земли 1000 дес. Жит.: 245 (1926), 356/342 нем. (1941), 

304/303 нем. (1942; 65 нем. сем. или 80% без главы семьи). 

 

ЦЮРИХТАЛЬСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ZÜRICHTAL (Святогорская вол./Amtsbez. 

Swjatogorje), Таврическая губ., Феодосийский у. Образована после 1871 на сев.-зап. части терр-ии бывш. 

Цюрихтальского колон. окр. К сев.-зап. от Феодосии. Включала нем. нас. пункты: Аблеш Немецкий, Ак-

Кобек, Акчора, Александерталь, Гейльбрун, Ички, Кайнаш, х. Карабай 1-й, х. Карабай 2-й, х. Каховской, 

Келечи, Кенегез, Конрат, Менгермен Немецкий, Найман, Нейгофнунг, Нейдорф, Ней-Цюрихталь – 2, х. 

Раппгейм, Учкую, Фернгейм, Фрейденталь, Фриденштейн, Цюрихталь, Шеих-Эли, Эссен-Элли. Центр – 

с. Цюрихталь (Святогорье). Собств. земли 50751 дес. (кон. 1880-х гг.). Жит.: 1802 (1886); жит. в указ. нас. 

пунктах: 4461 (1915).    

 

ЦЮРИХТАЛЬСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK ZÜRICHTAL, 

Таврическая губ., Феодосийский у. Образован на вост. части терр-ии бывш. Крымского колон. окр. К зап. 

от Феодосии. Включал нем. села: Гейльбрун, Герценберг, Судак, Цюрихталь. Центр – с. Цюрихталь. 

Земли 3583 дес. (1857; 54 двора и 92 беззем. семьи). После 1871 терр-ия вошла в сост. Салынской, 

Таракташской и Цюрихтальской вол. Жит.: 691 (1825), 1254 (1859).  

 

 

 

ЧАБАНОВКА – см. Дармштадт. 

 

ЧАДСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский) р-н (в наст. время – 

Шербакульский р-н). Нем. хутор, осн. в 1925. В 90 км к юго-зап. от Омска. Нач. школа, биб-ка. Жит.: 25 

(1926), 258 (1970), 279 (1989). 

 

ЧАЛЫК, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Владиславская вол. Нем. хутор. К сев. от 

Феодосии. Жит.: 35 (1915). 

 

ЧАПАЕВА, в сов. период и в наст. время – Омская обл., Марьяновский р-н. Нем.-рус. поселок. В 20 км к 

сев.-зап. от ж.-д. ст. Мариановка. Нач. школа. Жит.: 261 (1979; 51% нем.), 253 (1989; 44% нем.). 

 

ЧАРКОВЩИНА (также Чарковский), до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. хутор, осн. в 1817. К сев.-зап. от Дубно. Основатели из Пруссии. Жит.: 8 

(1906), 7 (1910). 

 

ЧАЯН, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Донузлавская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Нем.-рус. село. К сев. от Евпатории. Жит.: 88 (1915), 130/47 

нем. (1926). 

 

ЧЕБАНКА (Розенталь/Rosental), в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н. Кат. село. В 25 км к 

югу от с. Цебриково. Кат. приход Понятовка. Жит.: 59 (1926), 121 (1943). 

 



ЧЕБАНОВКА – см. Гиртенгейм. 

 

ЧЕБЕНДОВСКИЙ, до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., Котюбокская вол.; в сов. период – 

Кустанайская обл., Денисовский (Орджоникидзевский) р-н; в наст. время – Костанайская обл., 

Денисовский р-н. Лют. село, осн. в 1907. К юго-зап. от Кустаная. Основатели из Причерноморья. Коопер. 

лавка, нач. школа (1926). К-з им. Ф. Энгельса. Жит.: 766 (1920), 418 (1925), 145 (2008). 

 

ЧЕБЕНИ (также Чибены, Чебель), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в 

сост. Польши. Лют. село, осн. в 1856. К сев.-вост. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 19 (1868), 47 

(1885), 88 (1906), 91 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЧЕБОТАЕВКА (также Степановка, Стойкова), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский 

(Бобринецкий) у., Алексеевская вол. Лют. село. К югу от Елисаветграда. Лют. приход Елисаветград. 

Жит.: 216 (1896), 150 (1904), 232 (1916). 

 

ЧЕГОЛТАЙ НЕМЕЦКИЙ (также Чехолда), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Северное, 

Республ. Крым, Черноморский р-н). Нем. село. К сев.-зап. от Евпатории. Нач. школа (1926). Жит.: 81 

(1915), 195/104 нем. (1926). 

 

ЧЕКУНОВ (также Чеканиха), до 1917 – Донского Войска обл., Черкасский окр., Манычско-Балабинская 

вол.; в сов. период – Ростовская обл., Веселовский/Новочеркасский/Багаевский р-н (в наст. время – п. 

Чаканиха, Ростовская обл., Веселовский р-н). Нем. хутор. К вост. от Ростова. Жит.: 117 (1915), 135 

(1920), 127/127 нем. (1926). 

 

ЧЕЛЕБИ-ЭЛИ – см. Ней-Цюрихталь. 

 

ЧЕЛЛЕ (Зайчи), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. 

время – в сост. с. Новоандреевка, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село на арендн. земле. К 

сев. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. Жит.: 23 (1904), 113 (1915), 159/53 нем. (1926). 

 

ЧЕМЕРЛЕЕВКА, до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол.; в сов. период – 

Николаевская обл., Варваровский р-н. Кат. хутор. В 30 км к зап. от Николаева. Кат. приход Шенфельд. 

Жит.: 44 (1887), 80 (1896), 57 (1916), 102 (1926). 

 

ЧЕМЧЕЛЫ I (также Чемчель Немецкая, Чемчиле), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Эйгенгеймская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Луговое, Одесская обл., Саратский 

р-н). Лют. село, осн. в 1862. На прав. берегу р. Хаджидер, в 30 км к зап. от Аккермана. Лют. приходы 

Сарата, Постталь/Бенкендорф, Эйгенгейм. Земли 616 га. Жит.: 141 (1870), 320 (1875), 454 (1905), 457/435 

нем. (1939). 

 

ЧЕНЧИ-КИРК (Бадера/Bader), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол. Нем. хутор. 

К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 29 (1915). 

 

ЧЕРВОНОАРМЕЙСК – см. Пулин. 

 

ЧЕРВОНЫЙ (Красная Слобода), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Кичкировская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Радомышльский/Ставищанский р-н. Лют. хутор. К юго-зап. от 

Киева. Сельсовет (1923). Жит.: 248 (1923). 

 

ЧЕРВОНЫЙ СТАВОК – см. Панский Ставок. 

 

ЧЕРЕМОШНЯ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Житомирский/Черняховский/Пулинский р-н (в наст. время – с. Черемошное, 

Житомирская обл., Житомирский р-н). Лют. село, осн. в 1894 (хутор И. Арндта). В 25 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1925). В 1939 объединено с с. Колодиевка. Жит.: 362 

(1906), 298 (1910). 

 



ЧЕРЕПАШНИК, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Кустинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев. от Александрии. Жит.: 122 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЧЕРКЕЗ НЕМЕЦКИЙ (также Черкес), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Шеихский/Фрайдорфский/Евпаторийский р-н (в наст. время – 

с. Ветрянка, Республ. Крым, Раздольненский р-н). Лют. село, осн. в 1890. В 55 км к сев.-вост. от 

Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 1000 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 70 (1905), 52 

(1915), 91/79 нем. (1926). 

 

ЧЕРКЕЗ-ТОБА, до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол. Нем. хутор. В 50 км к 

сев.-зап. от Феодосии. Жит.: 30 (1915). 

 

ЧЕРНАВКА (также Долино-Чернавка, Черняевка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. 

период – Алтайский край, Благовещенский р-н. Менн. село, осн. в 1911. У с. Долинка, к вост. от 

Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община Свистуново. К-зы „Нацмен“, им. К. 

Либкнехта. Жит.: 269 (1926). 

 

ЧЕРНАВКА (Северное, также Чернавка № 2), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у.; в сов. период – 

Алтайский край, Бурлинский/Славгородский/Ново-Алексеевский р-н (в наст. время – Бурлинский р-н). 

Менн. село, осн. в 1912. В 35 км к сев.-зап. от Славгорода. Пункт ликбеза, изба-читальня (1926), нач. 

школа. Жит.: 305 (1926), 242 (2004), 185 (2009). 

 

ЧЕРНАЯ ЛОЗА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Теслуговская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Два лют. села на арендн. земле – Черная Лоза Старая и Черная Лоза Новая. К сев.-вост. от 

Теслугова. Основатели из Швабии. Лют. приход Ровно. Школа. Жит.: 182 (1906), 76, 20 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ЧЕРНИГОВ – см. Бартель. 

 

ЧЕРНИГОВКА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Келлеровский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. 

Нем.-польск. село, осн. в 1936. К югу от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. молельн. 

дом (1994). Средн. школа, медпункт. Жит.: 672 (1989; 47% нем.), 316 (2007).  

 

ЧЕРНОВКА (также Черняевка, Участок № 4 Чертежский), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. 

Менн. село, осн. в 1914. У с. Орлово, к сев.-вост. от Славгорода. Образовано за счет выделения 1/3 

дворов с. Гринфельд (Чертеж) (основатели – выходцы из хортицких колоний). Менн. община Гринфельд. 

Земли 816 дес. (1924). С.-х. артель, машинное тов-во, пункт ликбеза, изба-читальня, нач. школа (1926). К-

зы „Хлебороб“ (1931), им. Ленина (1950). Жит. переселены в с. Орлово. Жит.: 143 (1926). 

 

ЧЕРНОВСКИЙ, до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр.; в сов. период – Сталинская обл., 

Харцызский (Зуевский) р-н. Нем. хутор. К сев. от Харцызска. Жит.: 144 (1915), 44/38 нем. (1926). 

 

ЧЕРНОГОРКА – см. Елененталь. 

 

ЧЕРНОЕ ОЗЕРО (также Черноозерка), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., 

Кипчакская/Абрамовская вол.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Переволоцкий/Новосергиевский/Кичкасский нем./Покровский р-н; в наст. время – Оренбургская обл., 

Переволоцкий р-н. Менн. село на собств. земле, осн. в 1895. На лев. берегу р. Гусиха, в 70 км к сев.-зап. 

от Оренбурга. Основатели из молочанских колоний. Менн. общины Николаевка, Карагуй. Молельн. дом 

(1906). Земли 1160 дес. Школа (1900). Сельсовет. Нач. школа (1926). К-зы „Роте Фане“ (1932), им. К. 

Маркса (1950). Жит.: 118 (1900), 84 (1903), 240 (1917), 145 (1920), 144 (1926), 169 (1930), 110 (1976). 

 

ЧЕРНОЛОЗЫ (также Черные Лозы), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 

– в сост. Польши. Лют. село. К сев.-вост. от Торчина. Школа (1938). Жит.: 41 (1868), 56 (1906), 30 (1910), 

до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 17 сем. (1938). 

 

ЧЕРНОНОГ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. 

хутор, осн. в 1913. У с. Орловка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 22 (1926). 



 

ЧЕРНОЯРСКОЕ (также Старая Черноярка, Черновка), в сов. период – Павлодарская обл., Павлодарский 

(Коряковский) р-н (в наст. время – Павлодарский р-н). Нем. село. На прав. берегу Иртыша, в 28 км к сев.-

зап. от Павлодара. Изба-читальня (1926), средн. школа. Жит.: 618 (1925).  

 

ЧЕРНЫЙ КОШ (Иоганнесру/Johannesruh; также Иоханру/Johannruh, Филипповка), до 1917 – 

Таврическая губ., Феодосийский у., Андреевская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Ичкинский/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н. Менн. село, осн. в 1900. В 55 км к сев.-зап. от 

Феодосии. Земли 1000 дес. Жит.: 28 (1915), 50 (1918), 102/54 нем. (1926). 

 

ЧЕРНЫЙ ЛЕС, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. 

приход Владимир-Волынский. Жит.: 200 (1906), 196 (1910). 

 

ЧЕРНЯХОВ – см. Нейборн. 

 

ЧЕРТЕЖ – см. Гринфельд. 

 

ЧЕСЛАВИН, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Жит.: 158 (1906), 162 (1910), до 25 нем. 

двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЧЕХИН – см. Гаенка. 

 

ЧЕХОГРАД, до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.; 

в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Мелитопольский (Кизиярский) р-н (в наст. время – 

с. Новгородковка, Запорожская обл., Мелитопольский р-н). Нем.-чеш. село, осн. в 1869. К юго-зап. от 

Мелитополя. Жит. – католики и лютеране. Кат. приходы Гейдельберг и Костгейм. Церковь (1884). Земли 

3376 дес. Сельсовет (1926). Умерли от голода 38 чел. (1932-33). Жит.: 515 (1886), 705 (1897), 552 (1911), 

580 (1915), 695 (1925). 

 

ЧЕЧЕ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. 

Цветково, Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Менн. село. В 40 км к сев. от Симферополя. Земли 

1000 дес. Жит.: 62 (1915), 12 (1918), 65/58 нем. (1926). 

 

ЧИЖЕВО (Якобсдорф/Jakobsdorf; также Большая Чижевка), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский 

у., Демидовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский/Петроверовский (Жовтневый, 

Октябрьский)/Демидовский р-н. Лют. село. В 20 км к зап. от ж.-д. ст. Березовка. Лют. приход Ней-

Фрейденталь. Жит.: 98 (1896), 40 (1916), 45 (1919), 86 (1926), 71 (1943). 

 

ЧИЖИ, в сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н. Нем. хутор. У с. Ней-Шиллинг, к 

юго-вост. от Красного Кута. Жит.: 126/86 нем. (1926). 

 

ЧИКАЕВКА, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Нем. село, осн. в 1913. У с. Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 67 (1926). 

 

ЧИЛИГИДЕР (Фридрихсфельд/Friedrichsfeld; также Челегидер, Бодамер-Хутор/Bodamer-Chutor), до 

1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Надеждинская/Александровская вол.; после 1917 – в сост. 

Румынии (в наст. время – с. Новоселовка, Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1884. К сев.-

зап. от Аккермана. Назв. по р. Челегидер. Лют. приход Клястиц. Земли 2064 га. Жит.: 165 (1907), 258/224 

нем. (1939). 

 

ЧИНКЕ (Циндлер А.И./Zindler; также Чинки), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Коджамбакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село на 

арендн. земле, осн. в 1901. В 30 км к сев. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 1000 дес. 

Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 55 (1905), 46 (1915), 80 (1918), 68/68 

нем. (1926). 

 

ЧИСТОЕ – см. Рейнфельд. 



 

ЧИСТОПОЛЕ – см. Рейнфельд. 

 

ЧИСТОПОЛЬ, до 1917 – Семипалатинская обл., Павлодарский у., Грабовская вол.; в сов. период – 

Павлодарская обл., Иртышский р-н. Лют. хутор, осн. в 1912. У оз. Жалаулы, к сев.-зап. от Павлодара. 

Основатели из Поволжья. Жит.: 56/56 нем. (1926). 

 

ЧИСТОПОЛЬ – см. Рейнталь. 

 

ЧИСТОПОЛЬ – см. Рейнфельд. 

 

ЧИСТОПОЛЬЕ, в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Верхне-Рогачикский р-н (в наст. 

время – Херсонская обл.). Нем. село. К сев.-зап. от Мелитополя. Жит.: 110/105 нем. (1926).    

 

ЧИСТОПОЛЬЕ – см. Лихтфельде. 

 

ЧИСТОПОЛЬЕ – см. Рейнфельд. 

 

ЧОКРАК – см. Гнаденгейм. 

 

ЧОКРАК – см. Фридрихсфельд. 

 

ЧОКРАКЛЫ-ШЕИХ-ЭЛИ (также Шеих-Эли), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Днепровка, Республ. Крым, 

Джанкойский р-н). Нем. село. В 10 км к зап. от Джанкоя. Нач. школа (1926). Жит.: 84 (1915), 171/146 

нем. (1926). 

 

ЧОКУР НЕМЕЦКИЙ (Рихтера К.А./Richter; также Чокул, Шукул), до 1917 – Таврическая губ., 

Феодосийский у., Петровская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ленинский 

(Керченский/Петровский) р-н (в наст. время – с. Ленинское, Республ. Крым, Ленинский р-н). Лют. село 

на арендн. земле, осн. в 1890. В 50 км к юго-зап. от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. Земли 700 дес. Жит.: 

24 (1904), 94 (1911), 65 (1915), 95 (1919), 156/35 нем. (1926). 

 

ЧОКУРЧА – см. Нейзац. 

 

ЧОЛБАСЫ – см. Ней-Дармштадт. 

 

ЧОНГАРЫ (Шлее Ф.М./Schlee), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-

Петровская вол. Нем. хутор. К сев. от Симферополя. Жит.: 105 (1915). 

 

ЧОНГРОН (Ней-Чонграв; также Чонграв Новый, Ней-Чанграу), до 1917 – Таврическая губ., 

Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Колодезное, 

Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Братско-менн. село, осн. в 1892. В 35 км к сев.-вост. от 

Симферополя. Библейская школа (1918-24). Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 180/180 нем. (1926), 245 

(1931). 

 

ЧОНДАЛАЙ (также Чанталай), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Агайская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Фрайдорфский/Евпаторийский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1890. В 

45 км к сев.-вост. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Земли 800 дес. Десятинное село (земля 

арендовалась за 1/10 часть урожая). Жит.: 59 (1905), 32 (1915), 50 (1918), 82/45 нем. (1926).  

 

ЧОРЕЛЕК (также Чурелек, Чоролек, Чоралек, Чаролек), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Сарайминская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Маяк-Салынский/Керченский 

(Ленинский/Петровский) р-н. Лют. село, осн. в 1892. К юго-зап. от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. 

Земли 1500 дес. Жит.: 18 (1904), 20 (1918), 118/57 нем. (1926). 

 

ЧУБУРАК (также Чебурак, Чубурцак), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Чудиновская вол.; в 

сов. период – Челябинская обл., Октябрьский (Подовинный)/Чудиновский р-н. Лют. село. У с. Чудиново, 

к юго-вост. от Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 309 (1917), 322 (1920), 118/60 нем. (1926). 



 

ЧУДАКОВСКИЙ (также Чудовское), до 1917 – Семипалатинская обл., Усть-Каменогорский у.; в сов. 

период – Восточно-Казахстанская обл., Предгорненский р-н. Нем. село, осн. в 1911. К сев.-зап. от Усть-

Каменогорска. Жит.: 195 (1926). 

 

ЧУЙКЕ-ТЕГЕШ (Шлее А.М./Schlee), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-

Петровская вол. (в наст. время – с. Чайкино, Республ. Крым. Симферопольский р-н). Нем. хутор. К сев. от 

Симферополя. Жит.: 35 (1915). 

 

ЧУКРЕЕВКА (также Шукриевка, Чекереевка), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – 

Омская обл., Омский/Кагановичский/Ульяновский/Любинский р-н. Братско-менн.-бапт. село, осн. в 1902. 

У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Чукреева. Основатели из 

молочанских колоний и Бузулукского у. Самарской губ. Менн. община Маргенау. Молельн. дом. Школа 

(1910). Семенное тов-во „Примерное“, племенное тов-во, нач. школа (1926). К наст. времени вошло в 

сост. г. Омска. Жит.: 124 (1920), 109 (1926), 320 (1970; 70% нем.). 

 

ЧУНАЕВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Омский/Ульяновский/Ново-Омский/Любинский р-н. Братско-менн. село на собств. земле, осн. в 1900. У 

с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Назв. по фамилии бывш. землевладельца Чунаева. Основатели из 

Таврической и Самарской губ. Менн. община. Молельн. дом. Мельница Эверта. Школа (1902), биб-ка. 

Семенное и племенное тов-во „Опыт“, нач. школа (1926), менн. кредит. тов-во (1927). Жит.: 166 (1920), 

41 (1925), 243 (1970; 20% нем.), 115 (1979; 20% нем.). 

 

ЧУНАЕВО – см. Орлов. 

 

ЧУПИН, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. Астрахановка, к сев.-

зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 16 (1926). 

 

ЧУРУМСАЙ (также Теренсяй), до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у., Красивая вол.; в сов. 

период – Акмолинская обл., Атбасарский р-н. Нем. село, осн. в 1910. К сев. от Атбасара. Земли 2311 дес. 

(1916). Жит.: 133 (1925). 

 

ЧУЧКИНО, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская/Крупянская вол.; в 

сов. период – Омская обл., Горьковский (Иконниковский)/Омский/Бородинский р-н (в наст. время – 

Горьковский р-н). Кат. село на собств. земле, осн. в 1901. В 50 км к сев.-вост. от Омска. Назв. по фамилии 

бывш. землевладельца Чучкина. Основатели из Екатеринославской губ. Земли 1015 дес. (1918). Пар. 

мельница И.М. Совпеля. Общ-во потребителей (1917). Сельсовет, школа (1920), биб-ка. Зерновое тов-во 

(1929), к-зы „Нойер Анфанг“ (1930), „Советская Сибирь“ (1958), им. Романенко, „Дружба“ (1973). 8-летн. 

школа, Дом культуры. Жит.: 79 (1912), 225 (1918), 279 (1920), 269 (1926), 286 (1930), 437 (1979), 400 

(1989). 

 

 

 

ШАБАН-ОБА – см. Розенталь. 

 

ШАБО/SCHABO (также Шаба/Chabag, Швейцарская), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Шабская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., Белгород-Днестровский р-н). 

Реформат. село, осн. в 1822. На прав. берегу Днестровского лимана, в 8 км к югу от Аккермана. 

Основатели – 40 сем. из Швейцарии, Эльзаса и Лотарингии; позже прибыли 20 сем. из бессарабских 

колоний. В 1821, находясь на службе в Попечительном Комитете о колонистах Юж. края России 

(Кишинев), создаваемое село посетил А.С. Пушкин. Реформат. приход (1846). Церковь. Земли 3926 дес. 

(1857; 65 двор. и 12 беззем. сем.). Виноградарство. Три мельницы, маслобойня. Ярмарки. Нач. школа, 

музей. Место рожд. лют. пастора И. Юндта (1857-1920). Жит.: 73 (1827), 148 (1834), 150 (1841), 308 

(1859), 414 (1870), 522 (1875), 494 (1886), 811/588 нем. (1897), 560 (1907), 941 (1924), 6651/113 нем. 

(1939). 

 

ШАБОЛАТ (Дейч-Шаболат; также Шабалат Немецкий), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., 

Шабская вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – в сост. с. Беленькое, Одесская обл., 

Белгород-Днестровский р-н). Лют. село на арендн. земле, осн. в 1840. На берегу Будакского лимана, в 15 

км к югу от Аккермана. Основатели из Либентальского колон. окр. Лют. приходы Сарата и 



Постталь/Бенкендорф. Земли 243 га. Жит.: 240 (1859), 161 (1870), 127 (1875), 100 (1904), 305/303 нем. 

(1939). 

 

ШАБСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SCHABO, Бессарабская губ., Аккерманский у. На прав. берегу 

Днестровского лимана, к югу от Аккермана. Включала нем. нас. пункты: Шабо, Шаболат. Центр – с. 

Шабо. Жит.: 548 (1859), 649 (1875), 562 (1905). 

 

ШАГА 1-я – см. Фридрихсфельд. 

 

ШАГАЛАК, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол. Нем. хутор. К юго-зап. от 

Джанкоя. Жит.: 18 (1915). 

 

ШАДТ/SCHADT (также Шат), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Покровская вол. Два нем. 

хутора, осн. в 1876. Жит.: 6 (1889), 20, 13 (1910). 

 

ШАДУРА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. время – 

Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на собств. земле. В 55 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Школа. Жит.: 269 (1906), 270 (1910), 387 (1924). 

 

ШАЙДЮКИ (также Шайдюка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ново-Покровская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. К вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 28 (1916), 116 

(1926). 

 

ШАЙФЕЛЬ/SCHEIFEL, в сов. период – Башкирская АССР, Буздякский р-н. Нем. хутор. К сев. от с. 

Буздяк. Жит.: 7 хоз. (1925). 

 

ШАМБОВКА, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Палласовский к-н. Лют. хутор. На прав. берегу р. Солянка, в 25 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. 

Лют. приход Веймар. Жит.: 159 (1897), 158 (1910), 148/144 нем. (1926). 

 

ШАМИЛОВКА – см. Шендорф. 

 

ШАНГЕР/SCHANGER (также Шакгер, Шаккер Базельский), до 1917 – Самарская губ., Николаевский у., 

Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Лют. 

хутор. К сев.-вост. от Покровска. Жит.: 45 (1897), 45 (1910). 

 

ШАНДЕР/SCHANDER, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н. Нем. хутор. В 16 км к сев.-

вост. от с. Федоровка. Жит.: 49 (1889), 64 (1897), 47 (1910), 114/114 нем. (1926). 

 

ШАНЬКОВ, в 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1917. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 

14 (1926). 

 

ШАПОВАЛОВКА, в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. 

Нем. село. К сев.-зап. от Симферополя. Жит.: 73 (1925). 

 

ШАПОШНИКОВО (Константиновский), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Лемешкинская 

вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Лемешкинский р-н. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1866. К 

сев.-зап. от Камышина. Основатели из кол. Кольб и Франк. Земли 1300 дес. (1894). Жит.: 130 (1894), 124 

(1911), 342 (1936). 

 

ШАПОШНИКОВО – см. Каппенталь. 

 

ШАРАПОВКА – см. Эйгенгрунд. 

 

ШАРДАУ/SCHARDAU (Суворовка), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. 

окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-



Молочанский) нем. р-н (в наст. время – в сост. с. Панфиловка, Запорожская обл., Черниговский р-н). 

Менн. село, осн. в 1820. В 40 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по с. Шардау (Зап. Пруссия). 

Основатели – 20 сем. из Зап. Пруссии. Менн. община Порденау. Земли 1300 дес. (1857; 20 двор. и 17 

беззем. сем.), 1653 дес. (1914; 51 двор). Нач. школа (1926). Жит.: 287 (1838), 351 (1856), 422 (1864), 374 

(1896), 382 (1905), 440 (1911), 441 (1915), 405 (1918), 188/188 нем. (1926), 228 (1939).  

 

ШАРДТ/SCHARDT (Градовка), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Головлевская вол. (в наст. 

время – Николаевская обл.. Веселиновский р-н). Кат. хутор, осн. в 1900. К вост. от Ананьева. Основатели 

из березанской кол. Карлсруэ. Жит.: 24 (1916), 44 (1918). 

 

ШАРОВО НЕМЕЦКОЕ (Нейгейм/Neuheim; также Шатова, Анастасьевка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Евгеньевская/Розенфельдская вол.; в сов. период – Одесская обл., Яновский/Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – с. Шерово, Одесская обл., Ивановский р-н). Лют. село, осн. в 1874. 

На лев. берегу р. Бол. Куяльник, в 60 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Земли 

1432 дес. (1918). Жит.: 141 (1887), 158 (1896), 227 (1906), 198 (1911), 206 (1916), 218 (1918), 257 (1926), 

273 (1943). 

 

ШАРФ/SCHARF, в сов. период – Краснодарский край, Ейский р-н. Нем.-рус.-укр. хутор. В 25 км к юго-

зап. от Ейска. Жит.: 22/6 нем. (1926). 

 

ШАТЦ/SCHATZ (также Шаца, Шааца, Кузлеров/Kusler, Куликовский, Яворского), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский у., Ново-Покровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Нем. хутор. В 

15 км к юго-вост. от ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 58 (1896), 42 (1916), 70 (1926). 

 

ШАФА/SCHAFF (Немецкий), до 1917 – Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., 

Возсиятская вол. Нем. хутор. К югу от Елисаветграда. Жит.: 100 (1896). 

 

ШАФГАУЗЕН/SCHAFFHAUSEN (Волково; также Михаэлис/Michaelis), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Баратаевская/Панинская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Марксовский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 100 км к сев.-вост. от 

Покровска. Назв. по швейцарскому кантону Шафгаузен. Заложено у р. Мал. Караман, в 1770 перенесено 

на более благопр. место. Основатели – 31 семья из Гессена, Дессау и Пфальца. Вызывательская колония 

Борегарда. Лют. приходы Екатериненштадт, Беттингер. Церковь (1833). Земли 4657 дес. (1857; 179 сем.). 

Мельница, маслобойный з-д, соломоплетение, табачная ф-ка. Земск. школа. В 1921 родились 203 чел., 

умерли – 626. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Место 

рожд. лют. пастора И.Г. Зейдлица (род. 1889), поэта Г. Арнгольда (1921-1991). Жит.: 87 (1769), 153 

(1773), 217 (1788), 277 (1798), 485 (1816), 885 (1834), 1191 (1850), 1349 (1859), 2241 (1889), 2597/2595 

нем. (1897), 4005 (1905), 4137 (1910), 3439 (1920), 2572 (1922), 2352 (1923), 2329/2268 нем. (1926), 

3211/3194 нем. (1931). 

 

ШАФСДОРФ/SCHAFSDORF – см. Грибановка. 

 

ШАХМАТОВО – см. Красный Текстильщик. 

 

ШАХ-НАЗАРОВ, до 1917 – Кубанская обл., Лабинский (Закубанский) отд.; в сов. период – 

Краснодарский край, Ново-Кубанский (Армавирский) р-н (в наст. время – х. Радищево, Краснодарский 

край, Новокубанский р-н). Нем.-укр. хутор. К вост. от Краснодара. Нач. школа (1926). Жит.: 71 (1918), 

352/87 нем. (1926). 

 

ШАХОВКА – см. Экштейн. 

 

ШАЦА/SCHATZ (также Шацы, Шатцен-Хутор/Schatzen-Chutor, Липовская, Линовский, Грузиновка, 

Салунское), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Гросуловский р-н. Кат. хутор. В 25 км к сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приход Страсбург. 

Жит.: 19 (1887), 42 (1896), 76 (1906), 74 (1926), 236 (1943). 

 

ШВАБ/SCHWAB (Буйдаков Буерак; также Швабский, Буйдаков, Кулалы), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Усть-Кулалинская (Верхне-Кулалинская) вол.; в сов. 

период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) 



р-н (в наст. время – с. Бутковка, Волгоградская обл., Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На прав. 

берегу Волги, в 48 км к сев.-вост. от Камышина. Основатели – 44 семьи из Дармштадта, Изенбурга, 

Гамбурга и Оттевальдена. Коронная колония. Лют. приходы Галка, Штефан. Церковь (1868). Часть жит. – 

баптисты. Земли 2422 дес. (1857; 86 сем.), 5809 дес. (1910; 167 сем.). Маслобойня, красильня, лавка, 

ярмарки. Земск. школа (1887). Выезды жит. в Америку (1886-87; 5 сем.). В 1921 родились 50 чел., умерли 

– 143. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 132 (1767), 187 (1773), 260 

(1788), 310 (1798), 506 (1816), 832 (1834), 1277 (1850), 1342 (1859), 1217 (1883), 1119/1119 нем. (1897), 

1919 (1904), 2357 (1911), 1204 (1920), 872 (1922), 1105/1105 нем. (1926), 1176/1174 нем. (1931). 

 

ШВАБЕН/SCHWABEN, в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, 

Петроверовский)/Демидовский р-н. Лют. хутор. В 15 км к юго-зап. от с. Демидово. Жит.: 52 (1943). 

 

ШВАБОВСКИЙ/SCHWAB (Копаный Пруд), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., 

Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Ольховский р-н. Нем. хутор. У х. 

Песковатский, к сев.-зап. от с. Ольховка. Жит.: 14 (1926). 

 

ШВАЙКЕРТ/SCHWEIKERT (также Швайгерт/Schweigert, Швайкорт), в сов. период – Харьковская 

обл., Барвенковский р-н. Кат. хутор. В 25 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Кат. приход Харьков. 

Жит.: 70 (1926). 

 

ШВАЛОВКА, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Михайловский р-н. Нем. хутор, осн. в 

1926. У р. Амур (возле с. Поярково), к юго-вост. от Благовещенска. Жит. переселены в 1932. Жит.: 39 

(1926). 

 

ШВАЛОВСКИЙ – см. Новинка. 

 

ШВАРЦ/SCHWARZ (Лукьянов), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр., Арчадино-

Чернушинская вол. Нем. хутор. К зап. от Камышина. Земли 1324 дес. (1915; 42 двора). Жит.: 352 (1915). 

 

ШВАРЦ О.А./SCHWARZ – см. Ольгино. 

 

ШВАРЦА/SCHWARZ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Лют. хутор, осн. в 1902. К сев. от Омска. Лют. приход Омск. Жит.: 4 (1926). 

 

ШВАРЦА/SCHWARZ (также Шварцово, Новый), до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., 

Головлевская вол. Нем. хутор. В 10 км к вост. от с. Доманевка. Жит.: 189 (1887), 198 (1896), 192 (1916).  

 

ШВАРЦА/SCHWARZ, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол. Нем. хутор. К сев.-

вост. от с. Мостовое. Жит.: 17 (1887), 13 (1896). 

 

ШВАРЦА/SCHWARZ, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Николаевская 2-я вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Исаевский/Демидовский р-н. Два нем. насел. пункта – х. Шварца (Жеребково, 

Скаржинка) и экономия Шварца. К сев. от с. Демидово. Жит.: 98, 21 (1896), 142 (1926). 

 

ШВАРЦА/SCHWARZ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Демидовская вол.; в сов. период – 

Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский)/Демидовский р-н. Лют. хутор. В 10 км к юго-

зап. от с. Демидово. Жит.: 17 (1916), 71 (1926). 

 

ШВЕД/SCHWED (Звонаревка; также Шведен/Schweden, Шульц/Schulz), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. время – с. 

Ленинское, Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1765. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 

30 км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 24 семьи из Саксонии, Нюрнберга и Данцига. Коронная 

колония. Лют. приход Розенгейм. Церковь (1872). Земли 3242 дес. (1857; 125 сем.). Ветр. мельницы, 

произ-во шляп. Земск. училище (1871). Выезды жит. в Америку (1877-78; 61 чел.). В 1921 родились 111 

чел., умерли – 265. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, машинное тов-во, сельсовет, нач. школа, 

передвиж. биб-ка (1926). К-з „Нойе Бан“. Место рожд. лют. пастора И.С. Куфельда (род. 1868). Жит.: 92 

(1765), 78 (1767), 72 (1773), 110 (1788), 156 (1798), 304 (1816), 589 (1834), 1011 (1850), 1286 (1859), 1634 

(1883), 1646 (1889), 2004/1982 нем. (1897), 3343 (1904), 3412 (1910), 2098/2098 нем. (1920), 1677 (1922), 

1623 (1923), 1759/1754 нем. (1926), 2112/2082 нем. (1931), 2500 (1934), 2550 (1939). 



 

ШВЕДСКАЯ ПОЛЯНА, в сов. период – Николаевская обл., Бериславский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. 

от Берислава. Жит.: 188 (1926). 

 

ШВЕДСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK SCHWEDEN, Херсонская губ., 

Херсонский у. На прав. берегу Днепра, к сев.-вост. от Херсона. Включал села: Альт-Шведендорф, 

Клостердорф, Мюльгаузендорф, Шлангендорф. Центр – с. Альт-Шведендорф. Земли 9009 дес. (1857; 145 

двор. и 21 беззем. семья). Мельницы – 15, ткацкие станки – 30, церкви и молельн. дома – 5, школы – 1 

(1841). После 1871 на этой терр-ии образована Старошведская вол. Жит.: 498 (1818), 1233 (1834), 1691 

(1841), 2356 (1859). 

 

ШВЕЙГАРТОВСКИЙ/SCHWEIGERT – см. Карловский. 

 

ШВЕЙКЕРТ/SCHWEIKERT – см. Африкановка. 

 

ШВЕНДНЕРОВО/SCHWENDNER – см. Софиевка. 

 

ШВЕСТЕРТАЛЬ/SCHWESTERNTAL (Джага-Алике; также Швестерфельд/Schwesterfeld, 

Швестердорф/Schwesterdorf), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 1861. В 35 км к юго-вост. от 

Джанкоя. Лют. приходы Нейзац и Гохгейм. Жит.: 69 (1864), 100 (1918). 

 

ШВИНДТ/SCHWINDT (Алимовский; также Швиндовский), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-

Медведицкий окр., Арчадино-Чернушинская вол.; в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский р-н. 

Нем. хутор. У х. Манский, к сев.-вост. от с. Фролово. Земли 480 дес. (1915; 26 двор.). Жит.: 75 (1915), 9 

(1926). 

 

ШЕВЧЕНКО – см. Нейфельд. 

 

ШЕЕРМАН/SCHEIERMANN, до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – 

Ворошиловградская/Донецкая обл., Кадиевский (Серговский)/Лозово-Павловский р-н. Нем. хутор на 

арендн. земле. К югу от Кадиевки. Земли 341 дес. Жит.: 74/74 нем. (1926). 

 

ШЕИХ-ЭЛИ (Шиккель/Schickel; также Шихали, Круглик), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., 

Владиславская/Цюрихтальская (Святогорская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Кировский (Ислам-

Терекский)/Феодосийский (Старо-Крымский) р-н (в наст. время – с. Партизаны, Республ. Крым, 

Кировский р-н). Лют. село, осн. в 1869. В 25 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 

3379 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 62 (1886), 45 (1904), 90 (1911), 208 (1915), 95 (1919), 250/181 нем. 

(1926). 

 

ШЕЙНВИЗЕ/SCHÖNWIESE, в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Кат.-лют. хутор. 

В 15 км к юго-вост. от с. Горностаевка. Кат. приход Мариенфельд. Жит.: 115 (1926). 

 

ШЕЙНФЕЛЬД/SCHÖNFELD, в сов. период – Новосибирская обл., Карасукский (Чернокурьинский) р-н 

(в наст. время – Карасукский р-н). Нем. село. В 113 км к сев.-зап. от Славгорода. Нач. школа. К-з „Роте 

Фане“. Жит.: 171 (1979), 114 (1989; 68% нем.), 153 (1996), 68 (2006). 

 

ШЕЙХЛАР, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Колайский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Заливное, Республ. Крым, Нижнегорский р-н). 

Лют. село, осн. в 1890. В 40 км к юго-вост. от Джанкоя. Лют. приход Гохгейм. Земли 1500 дес. Жит.: 101 

(1915), 101/67 нем. (1926). 

 

ШЕЙЧЕ – см. Николаевка. 

 

ШЕК/SCHECK (также Шек-Шеффинг/Scheck-Scheffing), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский/Краснокутский к-н. Нем.-

рус. хутор. В 15 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 8 (1897), 76 (1910), 48/11 нем. (1926). 

 



ШЕКИЗЕК (также Секизек), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская вол.; в сов. 

период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Лют. село, осн. в 1820. К сев.-вост. от Симферополя. 

Земли 275 дес. Жит.: 169 (1911), 103 (1915), 108/35 нем. (1926). 

 

ШЕЛЕНБЕРГА Г.А./SCHELLENBERG, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская 

(Эйгенфельдская) вол. Нем. поселок. К юго-вост. от Джанкоя. Кирп.-черепич. з-д. Жит.: 16 (1915). 

 

ШЕЛЕНБЕРГА Г.А./SCHELLENBERG – см. Джага-Баши. 

 

ШЕЛЕСТА (Кари/Kary; также Шелиста, Корниловича, Павловской), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Петроверовская вол.; в сов. период – Одесская обл., Демидовский р-н. Два нем. хутора 

– Шелеста I и Шелеста II. К зап. от с. Демидово. Жит.: 41 (1896), 43 (1906), 21 (1916), 40, 43 (1924).  

 

ШЕМИОТОВО (также Шиметов), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Бельчанская вол. (в наст. 

время – с. Шеметово, Одесская обл., Раздельнянский р-н). Кат.-лют. хутор. В 50 км к сев.-зап. от Одессы. 

Кат. приходы Севериновка, Эльзас, Еремеевка. Жит.: 93 (1896). 

 

ШЕМПП/SCHEMPP (Суходольный), до 1917 – Донского Войска обл., Усть-Медведицкий окр. Нем. 

хутор. К зап. от Камышина. Земли 900 дес. (1915; 26 двор.). Жит.: 207 (1915). 

 

ШЕНАУ/SCHÖNAU (Приозерное; также № 3), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – 

с. Долина, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, осн. в 1804. В 5 км к юго-зап. от Молочанска. 

Назв. по с. Шенау (Зап. Пруссия). Основатели – 21 семья из Зап. Пруссии. Менн. община Альтонау. 

Земли 1287 дес. (1811), 1365 дес. (1857; 21 двор и 12 беззем. сем.), 1599 дес. (1914; 39 двор.). Литейная и 

ф-ка с.-х. машин П.Я. Тиссена (1882), торг. лавка Я. Тиссена. Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 177 

(1818), 215 (1838), 283 (1856), 315 (1864), 302 (1886), 553 (1896), 390 (1905), 434 (1911), 317 (1915), 247 

(1918), 339/313 нем. (1923), 322/285 нем. (1926), 483 (1939). 

 

ШЕНАУ/SCHÖNAU (Ясное; также Полевое, Карловка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., 

Орловская/Тополинская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1909. У с. Дворское, к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по 

молочанской кол. Шенау. Основатели из Причерноморья. Менн. община Орлово-Шензе. Земли 1337 дес. 

(1911), 1426 га (1940). Школа. К-зы „Свобода“ (1931), им. К. Цеткин, им. Ленина (1964). В 1937-38 

расстреляны 24 чел. Жит. переселены в с. Орлово. Жит.: 157 (1911), 238 (1926), 188 (1940). 

 

ШЕНАУ/SCHÖNAU (Красновка; также № 13), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Орлофская 

(Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-Александровский/им. 

Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем. р-н (в наст. время – Херсонская обл., 

Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1877. В 105 км к сев.-вост. от Херсона. Назв. по молочанской 

кол. Шенау. Земли 2055 га (1918). Убиты махновскими бандами 12 чел. (1919); умерли от голода 7 чел. 

(1921-22), 34 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 46 чел. Коопер. лавка, нач. школа (1926), 

семилетн. школа, биб-ка. Жит.: 274 (1887), 358 (1896), 302 (1906), 271 (1912), 302 (1916), 311 (1919), 363 

(1926), 427/407 нем. (1941), 410/397 нем. (1942; 39 нем. сем. или 39% без главы семьи).  

 

ШЕНБАУМ/SCHÖNBAUM (Листвянка; также Шенбрунн/Schönbrunn, Листовка, № 4), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Александро-

Невская (Грунауская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Лют. село, осн. в 1823. В 45 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели – 

27 сем. из Зап. Пруссии. Лют. приход Грунау. Земли 1680 дес. (1857; 28 двор. и 3 беззем. семьи), 1592 

дес. Школа. Сельсовет (1931). Жит.: 351 (1859), 670 (1885), 343 (1897), 421 (1905), 424 (1908), 570 (1914), 

388 (1919), 395 (1922). 

 

ШЕНБЕРГ/SCHÖNBERG (Смоляная; также Шенеберг/Schöneberg), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – с. Смоляное, Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1816. В 20 км к юго-зап. от Александровска. Назв. по с. Шенеберг 

(Зап. Пруссия). Основатели – 14 сем. из кол. Нидер-Хортица. Менн. община Хортица. Земли 1170 дес. 



(1857; 18 двор. и 14 беззем. сем.), 1300 дес. (1914; 31 двор). Убит махновскими бандами 1 чел. (1919), в 

1929-41 депортированы 53 чел. В 1923 эмигрировали 13 чел. Ячейка Союза гр-н голландск. происхожд-я, 

нач. школа, сельсовет (1926), биб-ка. К-з „Надежда“ (1928). Жит.: 323 (1856), 389 (1859), 405 (1885), 399 

(1897), 315 (1905), 318 (1908), 275 (1911), 342 (1917), 279 (1919), 321/302 нем. (1923), 294 (1925), 479/385 

нем. (1941), 469/384 нем. (1942; 43 нем. сем. или 46% без главы семьи). 

 

ШЕНБОРН/SCHÖNBORN (также Энса Г.Г./Enns), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Ново-

Васильевская вол. Нем. хутор. К вост. от Мелитополя. Жит.: 48 (1915). 

 

ШЕНБРУН/SCHÖNBRUNN, до 1917 – Саратовская губ., Царицынский у., Сарептская вол. Еванг. хутор, 

осн. в 1769. В 2 верст. от Сарепты. Еванг. приход Сарепта. Минер. источник (1775). Жит.: 16 (1894). 

 

ШЕНБРУН/SCHÖNBRUNN – см. Адаргин. 

 

ШЕНБРУНН/SCHÖNBRUNN (Мазаева; также Ново-Александровская), до 1917 – Донского Войска 

обл., Таганрогский окр., Покровско-Киреевская/Александровская вол. Еванг. село, осн. в 1897. В 65 км к 

сев.-вост. от Мариуполя. Основатели из бердянских колоний. Еванг. община Остгейм. Земли 2000 дес. 

Жит.: 160 (1911), 163 (1915), 173 (1919). 

 

ШЕНБРУНН/SCHÖNBRUNN (также Шин-Брун), в сов. период – Калмыцкая АССР, 

Яшалтинский/Западный улус. Нем. село. В 145 км к зап. от Элисты. Жит.: 90 (1936). 

 

ШЕНВИЗЕ/SCHÖNWIESE (Московка; также Моековка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский/Павлоградский у., Хортицкий колон. окр.; Петрово-Строгановская (Петровская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл. Менн.-лют. село, осн. в 1795 (с 1911 – в сост. г. 

Александровска). На лев. берегу р. Мокрая Московка, напротив Александровска. Назв. по с. Шенвизе 

(Зап. Пруссия). Основатели – 17 сем. из Зап. Пруссии (фризская ветвь меннонитов). Менн. община 

Кронсвейде, лют. приход Александровск. Менн. молельн. дом (1862). Земли 1554 дес. (1811), 1401 дес. 

(1857; 21 двор и 13 беззем. сем.), 1033 дес. 4 мельницы (Г. Нибура и др.). Ф-ка ветр. и ножных мельниц 

П. Бока; ф-ки с.-х. машин „Лепп и Вальман“ (1887; с 1925 ф-ка „Коммунар“), „А.Я. Кооп“ (1888), 

„Гильдебрандт и Прис“ (1890-1914), „Г. Нибур“, „Бадовский“. Крупнейшие произв-ли косилок и жаток в 

России, здесь был изготовлен первый советский комбайн. Торг. дом „А. Кооп и А. Гелькер“ (1907), 

лавки, аптека, школа. Отделение Союза гр-н голландск. происхожд-я (1922). Жит.: 146 (1818), 199 (1825), 

283 (1856), 320 (1859), 309 (1885), 999/507 нем. (1897), 610 (1908), 735 (1918). 

 

ШЕНВИЗЕ/SCHÖNWIESE (Луговой; также Прекрасный Луг), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Николаевская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Волновахский 

(Октябрьский/Стретенский) р-н. Лют. хутор. На лев. берегу р. Мокрые Ялы, в 50 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Лют. приход Грунау. Жит.: 4 (1859), 71 (1905), 108 (1924). 

 

ШЕНВИЗЕ/SCHÖNWIESE (Дегтярка), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н (в наст. время – 

Немецкий нац. р-н). Братско-менн. село, осн. в 1909. В 60 км к сев.-вост. от Славгорода. Назв. по 

екатеринославской кол. Шенвизе. Основатели из Причерноморья. Менн. община Орлово-Шензе. 

Молельн. дом (1911). Часть жит. – католики. Земли 2139 дес. (1911). Семеноводч. и племенное тов-во, 

нач. школа (1926). К-зы „Советский пахарь“ (1931), „Москва“. Средн. школа. Жит.: 291 (1911), 357 

(1926), 1490 (1980), 1906 (1989), 1854 (1991), 1991 (1995; 60% нем.), 1779 (2004), 1553 (2009). 

 

ШЕНГОРСТ/SCHÖNHORST (Водяная; также Шенгорка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н (в наст. время – с. Ручаевка, Запорожская обл., 

Запорожский р-н). Менн. село, осн. в 1790. На прав. берегу р. Томаковка, в 25 км к зап. от 

Александровска. Назв. по с. Шенгорст (Зап. Пруссия). Основатели – 32 семьи из Зап. Пруссии. Менн. 

община Хортица. Молельн. дом (1835). Земли 3523 дес. (1811), 2275 дес. (1857; 35 двор. и 49 беззем. 

сем.), 3429 дес. (1914; 100 двор.). Мельница А. Дерксена. В 1919-20 умерли от тифа 132 чел. Убиты 

махновскими бандами 4 чел. (1919), в 1929-41 депортированы 66 чел. Кожевенный з-д, ячейка Союза гр-н 

голландск. происхожд-я, нач. школа (1926). К-з „Ландман“ (1929), семилетн. школа, биб-ка. Жит.: 257 

(1818), 750 (1856), 854 (1859), 591/509 нем. (1897), 552 (1905), 593 (1908), 686 (1911), 726 (1917), 689 

(1919), 723/698 нем. (1923), 755 (1926), 1055/1035 нем. (1941), 1018/1009 нем. (1942; 97 нем. сем. или 

41% без главы семьи). 



 

ШЕНГОФ/SCHÖNHOF (Ново-Александровка; также Александровка, Водяна), до 1917 – Херсонская 

губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Еланецкая вол. (в наст. время – Николаевская обл., Братский р-

н) Кат. село, осн. в 1871. В 85 км к юго-зап. от Елисаветграда. Кат. приход Христина. Жит.: 233 (1896), 

242 (1916). 

 

ШЕНДОРФ/SCHÖNDORF (Лучистая), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Миропольская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барановский/Романовский (им. 

Дзержинского/Миропольский) р-н. Лют. село на арендн. земле. На прав. берегу р. Случь, в 45 км к югу от 

Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Молельн. дом. Школа. Жит.: 148 (1868), 112 (1906), 209 

(1910). 

 

ШЕНДОРФ/SCHÖNDORF (Ольгино; также Борзенково), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н. Менн. село, осн. в 1865. В 100 км к юго-зап. от 

Екатеринослава. Основатели из хортицких колоний. Земли 800 дес. К-з им. Тельмана. Жит.: 89 (1885), 79 

(1897), 83 (1908), 76 (1911), 113 (1919), 128 (1925). 

 

ШЕНДОРФ/SCHÖNDORF (Шамиловка; также Жулидовка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-

н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – с. Репное, Саратовская обл., Краснокутский р-н). 

Реформат.-лют. село, осн. в 1855. На лев. берегу р. Еруслан, в 30 км к сев.-вост. от Красного Кута. 

Основатели из кол. Побочная. Еванг. приходы Шендорф (с 1864), Шенталь. Лют. церковь, реформат. 

молельн. дом. Земли 3195 дес. (1857; 65 сем.). Земск. училище (1871). В 1921 родились 57 чел., умерли – 

214. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Мельница (1919). Место рожд. 

литератора Д. Вагнера (1914-1977). Жит.: 434 (1859), 674 (1872), 890 (1883), 1012 (1889), 1350/1332 нем. 

(1897), 1753 (1905; 725 – лют., 1028 – реформат.), 1938 (1910), 1647/1647 нем. (1920), 1194 (1922), 

1031/1030 нем. (1926), 1256/1240 нем. (1931). 

 

ШЕНДОРФ/SCHÖNDORF, в сов. период – Ленинградская обл., Новгородский р-н. Лют. село, осн. в 

1925. На лев. берегу р. Вишера, в 10 км к сев.-вост. от Новгорода. Основатели из новгородской кол. 

Николаевская. Лют. приход Новгород. Жит.: 167 (1925). 

 

ШЕНДОРФСКИЙ/SCHÖNDORF (Павловка; также Беспаловка), до 1917 – Томская губ., Каинский у., 

Андреевская вол.; в сов. период – Алтайский край, Андреевский р-н; Новосибирская обл., Карасукский р-

н (в наст. время – Карасукский р-н). Лют. село, осн. в 1909. В 40 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Карасук. Лют. 

приход Томск-Барнаул. Коопер. лавка, сельсовет (1926). Средн. школа. Жит.: 483 (1926), 418 (1970), 444 

(1979), 410 (1989; 76% нем.), 365 (2004), 304 (2006). 

 

ШЕНЕ ВИЗЕ/SCHÖNE WIESE – см. Добрый Луг. 

 

ШЕНЕВЕЙДЕ/SCHÖNEWEIDE – см. Петровка. 

 

ШЕНЗЕ/SCHÖNSEE (Озерки; также Рот-Фронт/Rot-Front), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., 

Молочанский менн. окр.; Гальбштадтская (Молочанская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Больше-Токмакский/Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Снегуровка, Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. село, 

осн. в 1805. На лев. берегу р. Токмак, в 20 км к сев.-вост. от Молочанска. Сначала находилось между кол. 

Ладекоп и Петерсгаген, в 1812 перенесено. Назв. по с. Шензее (Зап. Пруссия). Основатели – 19 сем. из 

Зап. Пруссии. Менн. община. Молельн. дом (1831, 1909). Земли 1435 дес. (1811), 1300 дес. (1857; 20 

двор. и 23 беззем. семьи), 1621 дес. (1914; 56 двор.). Ф-ка с.-х. машин П. Вельмса, ветр. мельница, торг. 

лавка М. Янцена. Нач. школа (1926). Центр. правление Всесоюзн. к-та меннонитов по церковным делам. 

В 1930-х гг. выселены в Сибирь как „кулаки“ 72 муж. Жит.: 152 (1818), 239 (1838), 307 (1856), 364 (1864), 

388 (1886), 541 (1896), 504 (1905), 498 (1911), 281 (1915), 444 (1918), 364 /332 нем. (1923), 427/373 нем. 

(1926), 460 (1939). 

 

ШЕНЗЕ/SCHÖNSEE (Синеозерное), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. 

период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1908. 

У с. Орлово, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Менн. община Орлово-Шензе. 

Земли 1038 дес. (1924), 1650 га (1940). Школа, маслоартель. К-зы „Ясная поляна“ (1931), им. К. Цеткин 



(1950), им. Ленина (1964). В 1937-38 расстреляны 26 чел. Жит. переселены в с. Орлово. Жит.: 123 (1911), 

174 (1926), 161 (1940). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Ново-Скатово; также Ней-Штрауб/Neu-Straub, Антоновка, зем. участок 

Дюсембай-Чилик, Дюсен-Башен), до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., 

Екатеринославская/Борисовская вол.; в сов. период – Омская обл., Шербакульский (Борисовский) р-н (в 

наст. время – Шербакульский р-н). Лют. село, осн. в 1906. В 100 км к юго-зап. от Омска. Основатели из 

поволжских кол. Ягодная Поляна и Ней-Штрауб. Лют. приход Омск. Церковь. Земли 2848 дес. (1916). 

Министерское училище (1915). Сельсовет (1926). К-з им. Р. Люксембург, с-з „Екатеринославский“. 8-

летн. школа, Дом культуры. Место рожд. музыканта Э. Юнгмана (род. 1925), проф. Р.А. Цильке (род. 

1932), писателя В. Гейнца (род. 1937). Жит.: 632/632 нем. (1920), 615 (1926), 980 (1970), 819 (1979), 863 

(1989). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Сергеевка; также Шейнбрун/Schönbrunn, № 5), до 1917 – Екатеринославская 

губ., Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл.). Лют. село. В 50 км к вост. от Александровска. Лют. 

приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 2270 дес. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Место рожд. 

литератора В. Фейста (1910-1984). Жит.: 456 (1860), 384 (1897), 266 (1902), 327 (1911), 340 (1918), 534 

(1926). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Ново-Романовка; также № 3), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский менн. окр.; Петропавловская (Бергтальская) вол.; в 

сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем. р-н (в наст. время – Донецкая 

обл., Володарский р-н). Еванг.-лют.-менн. село, осн. в 1838. В 30 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Основатели – 31 семья из хортицких колоний (в 1875 продали село жит. бердянской кол. Нейгофнунг и 

выехали в Америку). Еванг. община Нейгофнунг, лют. приход Грунау. Церковь. Земли 2015 дес. (1857; 31 

двор и 8 беззем. сем.), 1473 дес. (после 1918). Школа. Жит.: 411 (1859), 136 (1885), 288 (1897), 271 (1905), 

446 (1908), 312 (1918), 413 (1922). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Долинское; также Шенополь), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-

н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – с. Долина, Саратовская обл., Федоровский р-н). 

Лют.-реформат. село, осн. в 1857. На лев. берегу р. Еруслан, в 40 км к сев.-вост. от Красного Кута. 

Основатели из правобер. кол. Побочная, Куттер, Шиллинг, Ягодная Поляна. Лют. приходы Шендорф, 

Шенталь (с 1905). Лют. церковь, реформат. молельн. дом. Земли 6405 дес. (1857; 162 семьи). Земск. 

училище. Выезды жит. в Америку (1877; 49 чел.). В 1921 родились 106 чел., умерли – 367. Коопер. лавка, 

с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). МТС (1930), рем. мастерская (1930). 

Жит.: 873 (1859), 1250 (1872), 1453 (1883), 1652 (1889), 2037/1996 нем. (1897), 2728 (1905; 2423 – лют., 

305 – реформат.), 2897 (1910), 2573/2573 нем. (1920), 1990 (1922), 1708 (1923), 1981/1956 нем. (1926), 

2498/2444 нем. (1931). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Красный Дол; также Красная Долина, Иванов Лог), до 1917 – Томская губ., 

Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Хабарский/Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Братско-менн. село, осн. в 1909. У с. Лесное, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели 

из Причерноморья. Менн. община Рейнфельд. Молельн. дом (1910). Школа, лавка, семеноводч. и 

племенное тов-во (1926), сельсовет. К-з им. Энгельса (1931). Жит. переселены в с. Протасово. Жит.: 177 

(1911), 267 (1926), 30 (1980). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Красный Став; также Шейнталь, Бишлера/Bischler), до 1917 – Херсонская 

губ., Херсонский у., Владимировская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 19 (1896), 13 (1912), 

6 (1916). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (Краснояр; также № 2), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Кронауская 

(Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н. Лют. село, осн. в 1870. В 115 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. Земли 

1814 га (1918), 1323 га (после коллективизации). Умерли от голода 28 чел. (1921-22), 7 чел. (1932-33); в 

1929-41 депортированы 36 чел. Жит.: 238 (1887), 291 (1896), 381 (1906), 374 (1911), 387 (1916), 359 

(1918), 527 (1926), 555/553 нем. (1941), 557/555 нем. (1942; 57 нем. сем. или 37% без главы семьи).  



 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL (также Шин-Терл), в сов. период – Калмыцкая АССР, Западный улус (в наст. 

время – с. Виноградное, Республ. Калмыкия, Городовиковский р-н). Нем. село. К зап. от Элисты. Жит.: 

300 (1936). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL, в сов. период – Краснодарский край, Вознесенский р-н. Нем. село. К сев. от 

ст. Вознесенская. Нач. школа (1926). Жит.: 129/129 нем. (1926). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL, в сов. период – Омская обл., Иконниковский (Горьковский)/Бородинский р-н. 

Нем. поселок, осн. в 1927. К сев.-вост. от Омска. Основатели из п. Майоровский и из Поволжья. Нач. 

школа, пункт ликбеза. К-з „Шенталь“. Жит.: 177 (1930). 

 

ШЕНТАЛЬ/SCHÖNTAL – см. Ишунь Немецкий. 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Доброполье), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Бобриковская вол.; в сов. период – Ворошиловградская/Донецкая обл., Ровеньковский/Дмитриевский р-н. 

Лют. село, осн. в 1885. В 25 км к югу от Ровенек. Лют. приходы Розенфельд и Ростов-Рыновка. Молельн. 

дом. Земли 712 дес. (1915; 29 двор.). Школа. Жит.: 46 (1904), 189 (1915), 215/215 нем. (1926), 480 (1941).  

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Канкриновка; также № 6), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н (в наст. время – с. Криновка, Запорожская обл., Новониколаевский р-н). Лют. село, 

осн. в 1883. В 55 км к вост. от Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 1665 дес. 

Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 387 (1897), 224 (1902), 339 (1911), 160 (1919), 586 (1926).  

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Краснополь; также Ханзоково), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Шенфельдская (Краснопольская) вол. Менн. село, осн. в 1868. В 70 км к вост. от 

Александровска. Основатели из молочанских колоний. Менн. община. Молельн. дом (1883). Земли 1250 

дес. Центр. училище (1907). Жит.: 56 (1885), 678/379 нем. (1897), 749 (1908), 760 (1914), 735 (1919). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Ксеньевка; также № 2), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский менн. окр.; Петропавловская (Бергтальская) вол.; в 

сов. период – Сталинская/Запорожская/Днепропетровская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский)/Люксембургский нем. р-н (в наст. время – Донецкая 

обл., Володарский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1837. В низине Бодни (Водяная), в 35 км к сев.-зап. от 

Мариуполя. Основатели – 25 сем. из хортицких колоний (в 1875 продали село овчинной кассе 

мариупольских лют. колоний). Лют. приход Грунау. Земли 1625 дес. (1857; 25 двор. и 7 беззем. сем.). 

Школа. Место рожд. лют. пастора Э. Люфта (род. 1890). Жит.: 341 (1859), 206 (1885), 357 (1897), 498 

(1908), 251 (1919). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Полянка; также Мокроус), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-

н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Реформат.-лют. село, осн. в 1858. На лев. берегу р. Еруслан, в 35 

км к сев.-вост. от Красного Кута. Основатели из кол. Побочная. Еванг. приходы Шендорф и Шенталь. 

Земли 3255 дес. (1857; 85 сем.). В 1921 родились 53 чел., умерли – 197. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

сельсовет (1926). Жит.: 515 (1859), 693 (1872), 791 (1883), 863 (1889), 1109/1103 нем. (1897), 1510 (1905; 

1360 – реформат., 150 – лют.), 1922 (1910), 1520/1520 нем. (1920), 1032 (1922), 943/943 нем. (1926), 

1226/1205 нем. (1931). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Култамак; также Колтомак), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Ак-Шеихская/Эйгенфельдская (Тотанайская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, Колайский/Биюк-

Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Нежинское, Республ. Крым, 

Нижнегорский р-н). Еванг. село, осн. в 1872. В 30 км к юго-вост. от Джанкоя. Основатели из бердянских 

колоний. Еванг. община Шенбрунн. Земли 1880 дес. Центр. училище. Нач. школа (1926). Жит.: 250 

(1911), 213 (1915), 158 (1918), 167/164 нем. (1926). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – 

Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – Ферма с-за „Ортинский“, Республ. Дагестан, 

Бабаюртовский р-н). Лют. хутор. В 55 км к сев. от Хасав-Юрта. Лют. приход Владикавказ. Зерноводство 

(пшеница, соя) и коневодство. Жит.: 163 (1914), 20 (1926). 



 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Желтенькое), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Ново-Романовская 

вол.; в сов. период – Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н. Лют.-кат. село, осн. в 

1890. В 26 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Томск-Барнаул. 

Молельн. дом. Сельсовет, маслоартель, нач. школа (1926), семенное тов-во. К-зы „Новая деревня“ (1931), 

им. Энгельса. В 1950 жит. переселены в с. Кусак. Жит.: 100 (1905), 345 (1911), 356 (1926). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (Кринички; также Софиевка, Гашер, Брюннен/Brünnen, Васильково), до 

1917 – Херсонская губ., Одесский у., Петровская вол.; в сов. период – Николаевская/Одесская обл., 

Варваровский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем. р-н (в наст. время – Николаевская обл., 

Николаевский р-н). Кат. село, осн. в 1873. В 25 км к сев.-зап. от Николаева. Кат. приходы Ландау, 

Шенфельд. Церковь. Земли 3000 дес. Сельсовет (1926). Место рожд. кат. патера И. Нейгума (1875-1956). 

Жит.: 213 (1887), 142 (1896), 205 (1905), 466 (1916), 509 (1919), 588 (1926), 603 (1943).  

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (также Шинфельд), в сов. период – Калмыцкая АССР, 

Яшалтинский/Западный улус. Нем. село. К зап. от Элисты. Сельсовет (1936). Жит.: 497 (1936). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD, в сов. период – Калмыцкая АССР, Яшалтинский/Западный улус (в наст. 

время – с. Краснополье, Респ. Калмыкия, Яшалтинский р-н). Нем. село. В 145 км к юго-зап. от Элисты. 

Жит.: 598 (1936). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD, в сов. период – Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Лют. 

хутор. В 10 км к сев. от Мин. Вод. Лют. приход Пятигорск. Нач. школа (1926). Жит.: 75/75 нем. (1926). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD (также Шейнфельд), в сов. период – Орджоникидзевский край, 

Степновский (Соломенский)/Архангельский/Воронцово-Александровский р-н. Лют. село. На прав. берегу 

Сухопадинского канала, в 75 км к сев. от Моздока. Жит.: 187/187 нем. (1926). 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD – см. Кардамычево. 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD – см. Кошары. 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD – см. Макарово. 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD – см. Романовка. 

 

ШЕНФЕЛЬД/SCHÖNFELD – см. Хорошее. 

 

ШЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK SCHÖNFELD (Краснопольская вол./Amtsbez. 

Krasnopol), Екатеринославская губ., Александровский у. К вост. от Александровска. Включала нем. нас. 

пункты: х. Бишлер, Блюменгейм, Блюменгоф, Блюменфельд, Брудерфельд, Гольдшеер, Гохфельд, х. 

Зильберфельд, Кронсберг, х. Михайловский, Розенгейм, Розенгоф, Шенфельд, Эйхенталь. Центр – с. 

Шенфельд (Краснополь). Жит.: 1076 (1885), 1490 (1897), 2381 (1908). 

 

ШЕНХЕН/SCHÖNCHEN (Панинское; также Каршин), до 1917 – Самарская губ., 

Николаевский/Вольский у., Панинский колон. окр.; Панинская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н/Панинский (Шенхенский) р-н. Кат. село, осн. в 1767. На лев. 

берегу Волги, в 80 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии министра Н.И. Панина. Заложено у р. 

Мал. Караман, затем перенесено на более благопр. место. Основатели – 42 семьи из Нассау и 

Франкфурта-на-Майне. Вызывательская колония Борегарда. Кат. приход (1770). Церковь (1852, 1904). 

Земли 4201 дес. (1857; 154 семьи). Табаководство, ветр. мельницы. Земск. школа. Родилось: в 1909 – 146 

чел., в 1921 – 90; умерло: соотв-но 87 и 450. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, пункт 

ликбеза, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 63 (1767), 198 (1773), 240 (1788), 256 (1798), 418 (1816), 

786 (1834), 1074 (1850), 1208 (1859), 1815 (1883), 1951 (1889), 2419/2399 нем. (1897), 3229 (1905), 3000 

(1910), 3016/3016 нем. (1920), 1155 (1922), 1515 (1923), 1904/1903 нем. (1926), 2523/2517 нем.  (1931). 

 

ШЕНХЕНСКИЙ РАЙОН/RAYON SCHÖNCHEN – см. Панинский р-н. 

 

ШЕПТУХОВКА – см. Иоганнесфельд II. 

 



ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЕ – см. Розенфельд. 

 

ШЕРЕШОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский)/Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село. 

В 15 км к сев.-зап. от Новограда-Волынского. Лют. приход Новоград-Волынский. Школа. Жит.: 322 

(1906). 

 

ШЕСТАКОВКА (также Шостаковка), до 1917 – Харьковская губ., Изюмский у.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Александровский р-н (в наст. время – Донецкая обл.). Менн. село, осн. в 1888. 

В 30 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Барвенково. Основатели из молочанских колоний. Менн. община 

Самойловка. Жит.: 215/196 нем. (1926). 

 

ШЕФЕР/SCHÄFER (Липовка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., 

Тонкошуровский колон. окр.; Караманская/Тонкошуровская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1766. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 35 

км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 54 семьи из Саксонии и Пфальца. Вызывательская колония 

Леруа и Питета. Набег киргиз-кайсаков (1774). Лют. приходы Розенгейм, Рейнгардт. Церковь (1906). 

Земли 3454 дес. (1857; 135 сем.). Ветр. мельницы, маслобойный з-д, произ-во шляп. Земск. школа. 

Выезды жит.: на Кавказ (1780), в Америку (1877-78 – 50 чел.; 1905). В 1921 родились 103 чел., умерли – 

231. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, машинное тов-во, нач. школа, передвиж. биб-ка, сельсовет (1926). 

К-зы „8 марта“, „Луч социализма“. Жит.: 184 (1767), 207 (1773), 174 (1788), 216 (1798), 343 (1816), 651 

(1834), 943 (1850), 1234 (1859), 1719 (1889), 1785/1771 нем. (1897), 2662 (1905), 2993 (1910), 2320 (1920), 

1787 (1922), 1704 (1923), 1887/1883 нем. (1926), 2162/2162 нем. (1931).  

 

ШЕФЕР/SCHÄFER, в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский (Тонкошуровский) к-н. 

Нем. хутор. У с. Рейнгардт, к вост. от Покровска. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

ШЕФФЕР/SCHÄFER, в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н. Нем. хутор. У 

с. Куттер, к юго-зап. от Саратова. Пар. мельница. Жит.: 17/17 нем. (1926). 

 

ШЕФФЕРА/SCHÄFER – см. Ломзаки. 

 

ШЕФФЕРОВ/SCHÄFER (также Шеферколони/Schäferkolonie, Колония Шефер), до 1917 – С.-

Петербургская губ., С.-Петербургский у., Московская вол.; в сов. период – Ленинградская обл., 

Красносельский/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. время – в сост. С.-Петербурга). 

Лют. поселок, осн. в 1836. В 10 км к юго-зап. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Средняя Рогатка. 

Лют. приход Лигово. Жит.: 54 (1925). 

 

ШЕФФЕРОВСКИЙ/SCHÄFER (также Шефер), в сов. период и в наст. время – Омская обл., 

Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1923. В 10 км к сев.-вост. от ж.-д. ст. Москаленки. К-з „Наш труд“. 

Нач. школа. Жит.: 57 (1926), 232 (1970), 221 (1979), 202 (1989). 

 

ШИБАНЬ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Сакская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Победное, Республ. Крым, Сакский р-н). Лют. село на собств. 

земле, осн. в 1888. В 10 км к сев. от Евпатории. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы 

Нейзац и Джелал. Земли 1000 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 68 (1905), 90 (1911), 47 (1915), 95/87 нем. 

(1926). 

 

ШИБАНЬ, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Бютеньская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют. село, 

осн. в 1883. В 35 км к сев. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац 

и Бютень. Земли 1000 дес. Жит.: 100 (1915), 20 (1918), 107/55 нем. (1926). 

 

ШИГАЙ (Штоля Ф.М./Stoll), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 116 (1915). 

 

ШИДЛОВО (также Шилово), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Криворожская вол.; в 

сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Добропольский/Гришинский (Красноармейский, 

Постышевский) р-н (в наст. время – с. Шиловка, Донецкая обл., Добропольский р-н). Лют. село на 



собств. земле, осн. в 1890. В 75 км к сев.-зап. от Сталино. Лют. приходы Людвигсталь, Людвигсталь-

Шидлово (с 1899). Земли 3138 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 372 (1904), 340 (1911), 362 (1919), 401/397 

нем. (1926), 277 (1941). 

 

ШИККЕЛЬ/SCHICKEL – см. Шеих-Эли. 

 

ШИК-ШУЛЬЦ/SCHICK-SCHULZ (также Шик), в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-

н. Нем. хутор. У х. Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 160 (1926), 134 (1936). 

 

ШИЛИНСКИЙ – см. Майснер. 

 

ШИЛЛИНГ/SCHILLING (Сосновка; зем. участок Сосук-Кундук), до 1917 – Акмолинская обл., Омский 

у., Новинская/Александровская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Азовский/Ульяновский/Кагановичский/Ново-Омский/Сосновский р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. 

р-н). Лют. село, осн. в 1895. В 25 км к юго-зап. от Омска. Назв. по поволжской кол. Шиллинг (Сосновка). 

Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Молельн. дом. Земли 3735 дес. (1896). Пар. мельница 

Гросса, ветр. мельница Шмидта, лавки. Школа (1895), министерское училище (1911). Выезды жит.: в 

Америку, Енисейскую губ., Туркестан (кон. 19 в.; до 20 сем.). С.-х. артель, нач. школа, изба-читальня, 

биб-ка, сельсовет (1926). К-з им. К. Цеткин (1930). Средн. школа, детсад, Дом культуры, больница, 

аптека, комбинат быт. обслуживания, столовая, магазины. Жит.: 365 (1897), 606 (1909), 1001 (1920), 852 

(1926), 1335 (1939), 1276 (1970), 1139 (1979), 1659 (1989), 1531 (2003). 

 

ШИЛЛИНГ/SCHILLING (Константиновка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский 

колон. окр.; Крестовская/Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-

н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют. село, 

осн. в 1859. На лев. берегу р. Еруслан, в 10 км к сев.-вост. от Красного Кута. Основатели из правобер. 

кол. Шиллинг, Меркель, Денгоф, Куттер, Моор. Лют. приходы Шендорф и Гоффенталь. Церковь. Земли 

1890 дес. (1857; 56 сем.). Ветр. мельницы. Земск. школа. В 1921 родились 35 чел., умерли – 105. Коопер. 

лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 211 (1859), 478 (1872), 667 

(1889), 822/807 нем. (1897), 1505 (1905), 1905 (1910), 1076 (1920), 739 (1922), 830 (1923), 941/937 нем. 

(1926), 1034/1000 нем. (1931). 

 

ШИЛЛИНГ/SCHILLING (Сосновка; также Шмунк/Schmunk), до 1917 – Саратовская губ., 

Камышинский у., Сосновский колон. окр.; Голо-Карамышская/Сосновская вол.; в сов. период – АССР 

НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н/Карамышский (Бальцерский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Красноармейский р-н). Лют. село, осн. в 1764. На прав. берегу Волги (у места впадения в нее р. 

Сосновка), в 40 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 96 сем. из Пфальца и Эльзаса. Коронная 

колония. Лют. приход Таловка. Церковь (1883). Земли 2891 дес. (1857; 274 семьи), 8004 дес. (1910; 467 

сем.). Пар. мельница М. Кауфмана, ткач-во сарпинки, маслодельный з-д, кожев., вязальн., столярн., 

каретн. завед-я, лавки, извоз, пристань, земск. почт. станция. Министерск. училище, частн. школа. 

Выезды жит. в кол. Ней-Бейдек (1859-81; 176 чел.). 2-й съезд уполномоченных немцев Поволжья (19-

22.9.1917). В 1921 родились 156 чел., умерли – 287. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа, клуб (1926). 

Лесозавод (1926), мебельная ф-ка „Цукунфт“ (1934). Место рожд. врача и этнографа П.К. Галлера (1858-

1920), писателя П. Зиннера (род. 1879), сов. парт.-гос. деятеля Г.А. Люфта (1899-1937). Жит.: 404 (1769), 

429 (1773), 532 (1788), 626 (1798), 851 (1816), 1295 (1834), 1839 (1850), 1992 (1859), 2177 (1886), 2686 

(1891), 3245/3175 нем. (1897), 3351 (1905), 3594 (1911), 3076 (1920), 2801 (1922), 2674 (1923), 3210/3088 

нем. (1926), 3411/3380 нем. (1931). 

 

ШИМКЕ/SCHIMKE – см. Эйгенгут. 

 

ШИМПФ/SCHIMPF, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. 

Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 92 (1926). 

 

ШИНГАК (также Шингак-Куль), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н; в наст. время – Республика Башкортостан, 

Чишминский р-н. Менн. село, осн. в 1894. В 23 км к сев.-вост. от с. Давлеканово. Основатели из 

Причерноморья. Средн. школа. Жит.: 43 (1917). 

 

ШИНУТКА – см. Зиневка. 

 



ШИПОВКА – см. Розенорт. 

 

ШИРАК/SCHIRAK (Солнцево), в сов. период – Сталинская обл., Старо-Бешевский (Стыльский) р-н. 

Лют. хутор. В 5 км к сев.-зап. от Старо-Бешева. Жит.: 75 (1925). 

 

ШИРИН НЕМЕЦКИЙ (Альт-Ширин), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-Шеихская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1890. В 20 км к вост. от 

Джанкоя. Земли 1000 дес. Жит.: 59 (1915), 75 (1918), 41 (1925). 

 

ШИРИН НОВЫЙ НЕМЕЦКИЙ – см. Ней-Ширин. 

 

ШИРОКАЯ БАЛКА, в сов. период – Сталинская обл., Макеевский (Дмитриевский) р-н. Нем. хутор. 

Возле Макеевки. Жит.: 50 (1925). 

 

ШИРОКАЯ ЛОЩИНА, в сов. период – Ростовская обл., Родионово-

Несветайский/Шахтинский/Голодаевский (Куйбышевский) р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. от Ростова. Жит.: 

23/23 нем. (1926).  

 

ШИРОКОЕ (также Широкие Места), до 1917 – С.-Петербургская губ., Шлиссельбургский у.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Всеволожский (Ленинский) р-н. Лют. село, осн. в 1895. В 10 км к сев.-вост. 

от С.-Петербурга. Основатели из кол. Ковалево. Лют. приход Ней-Саратовка. Жит.: 20 (1925). 

 

ШИРОКОЕ – см. Нейендорф. 

 

ШИРОКОЕ – см. Фридрихсфельд. 

 

ШИТЦ/SCHÜTZ, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Новинская вол.; в сов. период – Омская обл., 

Ново-Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1906. У с. Новинка, к юго-зап. от Омска. Жит.: 14/14 

нем. (1920), 20 (1926). 

 

ШИФМАХЕРА/SCHIEFMACHER (также Копыткина, Копанка, Веровка), до 1917 – Херсонская губ., 

Тираспольский у., Понятовская/Розальевская вол. Кат. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Кат. приход 

Страсбург. Жит.: 43 (1896), 51 (1906). 

 

ШИХОБАЛОВО (также Шихабалово, Шишабалово), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., 

Ильинская вол. Нем. хутор, осн. в 1894. К юго-зап. от Уфы. Жит.: 7 (1905), 32 хоз. (1925). 

 

ШИЦЛЕ/SCHÜTZLE (также Шитцле), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Антоно-Кодинцевская 

вол.; в сов. период – Одесская обл., Одесский/Коминтерновский (Антоно-Кодинцевский) р-н. Лют. хутор. 

В 25 км к сев.-вост. от Одессы. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Упразднен в 1936. Жит.: 70 (1916), 79 

(1924). 

 

ШИШКОВКА – см. Фельзенбах. 

 

ШИШКОВСКИЙ (также Шишкинка), до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., 

Надежденская/Костычевская вол.; в сов. период – Кустанайская обл., 

Кустанайский/Мендыгаринский/Боровский р-н; в наст. время – Костанайская обл., Костанайский р-н. 

Лют. село, осн. в 1904. В 50 км к сев.-зап. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа (1926). Средн. школа. 

Жит.: 208 (1920), 159 (1925), 905 (1989; 60% нем.), 1115 (2007). 

 

ШИШМИНСКАЯ, в сов. период – Челябинская обл., Октябрьский (Подовинный)/Каракульский р-н (в 

наст. время – Октябрьский р-н). Кат. хутор. К юго-вост. от Челябинска. Молельн. дом. Нач. школа. Жит.: 

34/34 нем. (1926), 699 (2002). 

 

ШКЛИН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-зап. от Луцка. Жит.: 159 (1906), 168 (1910). 

 

ШКОЛЬНОЕ – см. Розенталь. 

 



ШЛАНГЕНДОРФ/SCHLANGENDORF (Змеевка; также Гадючая), до 1917 – Херсонская губ., 

Херсонский у., Шведский колон. окр.; Старошведская вол.; в сов. период – Николаевская обл., 

Бериславский р-н (в наст. время – Херсонская обл.). Лют. село, осн. в 1814. На прав. берегу Днепра, в 10 

км к вост. от Берислава. Назв. вызвано тем, что первонач. все дома в селе были выстроены в 1 ряд (а не в 

2, как обычно). Основатели – 19 сем. из Пруссии, Померании, Силезии. Лют. приходы Иозефсталь, Альт-

Шведендорф. Церковь (1887). Земли 2100 дес. (1857; 35 двор. и 3 беззем. семьи), 2670 дес. Садоводство, 

виноградарство. Пар. мельница, лавка, министер. училище. Сельсовет (1926). Жит. выселены в Вартегау 

в сент. 1943. Жит.: 86 (1814), 110 (1818), 201 (1836), 297 (1859), 474 (1885), 504/444 нем. (1897), 508 

(1906), 502 (1911), 401 (1916), 498 (1919), 363 (1926). 

 

ШЛЕЕ/SCHLEE, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Павловская вол. Кат. хутор, осн. в 1892. 

К зап. от Оренбурга. Основатель – А. Шлее. Жит.: 30 (1903). 

 

ШЛЕЕ А.М./SCHLEE – см. Чуйке-Тегеш. 

 

ШЛЕЕ Ф.М./SCHLEE – см. Чонгары. 

 

ШЛЕЙНИНГ/SCHLEINING (также Шлейнингсгартен/Schleiningsgarten), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Базель, к сев.-вост. от Покровска. Фрукт. сады. 

Жит.: 40/40 нем. (1926). 

 

ШЛИХТЕР/SCHLICHTER, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. 

период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1909. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 56 (1926). 

 

ШЛОССЕРА/SCHLOSSER (также Шлессера), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Ковалевская вол. 

Кат. хутор, осн. в 1890. К сев.-вост. от Одессы. Кат. приход Катериненталь. Жит.: 69 (1916). 

 

ШМАЛЬ/SCHMAL, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Павловская вол.; в сов. период – 

Оренбургская (Чкаловская) обл., Соль-Илецкий/Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. хутор. К югу от 

Оренбурга. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Оренбург. Жит.: 60 (1926). 

 

ШМАЛЬЦ/SCHMALZ (Александровский; также Безуварова, Безуаров), до 1917 – Херсонская губ., 

Ананьевский у., Покровская вол. Кат. хутор. В 55 км к сев.-зап. от Николаева. Кат. приход 

Катериненталь. Жит.: 38 (1896), 224 (1916). 

 

ШМАТКО – см. Либенталь. 

 

ШМИДГАЛЬ/SCHMIDTGALL, в сов. период – Харьковская обл., Лозовский р-н. Нем.-укр. хутор. В 45 

км к сев.-вост. от Павлограда. Жит.: 45/21 нем. (1926). 

 

ШМИДТ/SCHMIDT (Марьевка), до 1917 – Кубанская обл., Ейский отд.; в сов. период – Краснодарский 

край, Ейский р-н (в наст. время – п. Моревка). Нем.-белорус.-рус. хутор. В 25 км к юго-зап. от Ейска. 

Жит.: 36/12 нем. (1926). 

 

ШМИДТ/SCHMIDT, в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н. Лют. хутор. У 

с. Келер, к юго-зап. от Саратова. Жит.: 12/12 нем. (1926). 

 

ШМИДТ/SCHMIDT, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. Боаро, к сев.-

вост. от Покровска. Жит.: 7/7 нем. (1926). 

 

ШМИДТ/SCHMIDT, в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский (Анатольевский) р-н. 

Лют. хутор. В 65 км к зап. от Николаева. Жит.: 174 (1943). 

 

ШМИДТА/SCHMIDT, в сов. период – Одесская обл., Березовский р-н. Два нем. хутора. К сев.-зап. от 

ж.-д. ст. Березовка. Жит.: 59, 44 (1926). 

 

ШМИДТА/SCHMIDT, в сов. период – Сталинградская обл., Красноармейский р-н. Нем. колхоз (ранее –

к-з „Инициатива“, позднее – к-з им. Сталина). В 2 км от ж.-д. ст. Сарепта, к югу от Сталинграда. Назв. в 

честь акад. О.Ю. Шмидта. Жит.: 396 (1936). 



 

ШМИДТОВКА (также Шмидовка), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Вавиловская вол. (в наст. 

время – с. Шмидтово, Николаевская обл., Снигиревский р-н). Нем.-рус. село. В 35 км к юго-вост. от 

Николаева. Жит.: 207 (1887), 251 (1896), 261 (1916). 

 

ШМИДТСКИЙ/SCHMIDT (также Шмидт), в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., 

Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют.-кат. хутор. К югу от Оренбурга. Основатели из Причерноморья. 

Лют. приход Оренбург. Жит.: 11 (1920). 

 

ШМИТГАЛЬСКИЙ/SCHMIDTGALL (также Шмитгаль), до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский 

у.; в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. хутор, осн. в 

1896. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Основатель – Г. Шмитгаль из Причерноморья. Лют. приход 

Оренбург. Жит.: 10 (1903), 29 (1920), 68 (1926). 

 

ШМОЛЛЬ/SCHMOLL (Нейфельд/Neufeld), в сов. период – Молдавская ССР/Украинская ССР, 

Григориопольский р-н. Лют. хутор, осн. в 1928. В 20 км к сев.-вост. от Григориополя. Жит.: 269 (1943). 

 

ШМОТИНА (также Шмейтино), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в сов. 

период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Лют.-менн. хутор, осн. в 1894. К юго-зап. от Уфы. 

Основатели из Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Нач. школа (1926). Жит.: 138 (1917), 192 (1920). 

 

ШМУНКА/SCHMUNK, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., 

Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1916. У с. Протопоповка, к юго-зап. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 

13/13 нем. (1920), 30 (1926). 

 

ШНАЙДЕР/SCHNEIDER (Карла Либкнехта/Karl-Liebknecht; также Шнейдера), до 1917 – Терская обл., 

Моздокский окр.; в сов. период – Орджоникидзевский край, Моздокский/Степновский (Соломенский) р-

н. Нем.-рус. хутор, осн. в 1898. В 50 км к сев.-вост. от Моздока. Совхоз (1926). Жит.: 12 (1914), 45 (1926). 

 

ШНЕЙДЕР/SCHNEIDER, в сов. период – Сталинградская обл., Николаевский р-н. Нем. хутор. У х. 

Барановка, к вост. от Николаевска. Жит.: 65 (1926). 

 

ШНЕЙДЕРА/SCHNEIDER – см. Аиш. 

 

ШНЕЙДЕРА/SCHNEIDER – см. Ибраим-Бай. 

 

ШНУРОВ ЛЕС (также Лес Шнуров), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Брусиловская вол.; в 

сов. период – Киевская обл., Макаровский/Радомышльский р-н (в наст. время – Макаровский р-н). Лют. 

село. В 20 км к юго-вост. от Радомысля. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Жит.: 148 (1896), 171 

(1900). 

 

ШОБАХ-ЭЛИ (также Собах-Эли, Сабах-Эли), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., 

Табулдинская вол. Лют. село, осн. в 1886. В 35 км к сев.-вост. от Симферополя. Лют. приход Нейзац. 

Земли 1042 дес. Жит.: 73 (1911), 129 (1915). 

 

ШОБЕРТДОРФ/SCHOBERTDORF – см. Михайловка. 

 

ШОЛЬ Ф./SCHOLL, до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Дмитриевская вол. Лют. хутор. К сев.-

зап. от Бердянска. Жит.: 3 (1915). 

 

ШОНКУРКУЛЬ, до 1917 – Акмолинская обл., Атбасарский у., Красивая вол. Нем. село, осн. в 1910. К 

сев. от Атбасара. Земли 2118 дес. (1916). Жит.: 10 сем. (1910). 

 

ШОТТЕНРУ/SCHOTTENRUH (Дюрьмень), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Придорожное, Республ. Крым, 

Джанкойский р-н). Менн. село, осн. в 1876. В 10 км к сев.-вост. от Джанкоя. Основатели из молочанских 

кол. Минстерберг и Альтонау. Менн. община. Земли 602 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 71 (1911), 121 

(1915), 120 (1920), 136/110 нем. (1926). 

 

ШОТТЕН-ХУТОР/SCHOTTEN-CHUTOR – см. Волошина. 



 

ШОХТА-ЭР (также Сохта-Эры), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Булганакская 

(Кронентальская) вол. Менн. село, осн. в 1897. К зап. от Симферополя. Земли 1860 дес. Жит.: 127 (1911). 

 

ШПАЕРСКИЙ/SPEYER – см. Баумана. 

 

ШПАЙЕР/SPEYER (также Новый Шпаер, Шпаерский, Шафа/Schaff, Пахомов), до 1917 – Херсонская 

губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол. Нем. хутор. К юго-зап. от Елисаветграда. Жит.: 

91 (1887), 69 (1896). 

 

ШПАНОВ (также Шпаков), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши. Лют. село. К сев.-зап. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 72 (1906), 68 (1910). 

 

ШПАРРАУ/SPARRAU (Клиновое), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский менн. окр.; 

Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – с. Долгое, Запорожская обл., Черниговский р-н). Братско-менн. 

село, осн. в 1828. В 40 км к юго-вост. от Молочанска. Назв. по с. Шпарау (Зап. Пруссия). Основатели – 36 

сем. из Зап. Пруссии и молочанских колоний. Менн. община Маргенау. Земли 2600 дес. (1857; 40 двор. и 

34 беззем. семьи), 3064 дес. (1914; 128 двор.). Стр-во мельниц (Фризен). Нач. школа, сельсовет (1926). 

Жит.: 333 (1838), 559 (1856), 624 (1864), 524/462 нем. (1897), 797 (1905), 817 (1911), 844 (1915), 821 

(1918), 530/514 нем. (1926), 492 (1939). 

 

ШПЕЕР/SPEYER (Карпатское; также Шпейер, Шпаер, Шпарово, Шпалерово), до 1917 – Херсонская 

губ., Одесский/Херсонский у., Березанский колон. окр.; Ландауская (Свято-Покровская) вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-Либкнехтовский (Ландауский) нем./Варваровский р-н (в 

наст. время – с. Песчаный Брод, Николаевская обл., Веселиновский р-н). Кат. село, осн. в 1810. В 55 км к 

сев.-зап. от Николаева. Назв. по г. Шпейер (Пфальц). Основатели – 189 сем. из Бадена, Рейнпфальца, 

Баварск. Пфальца, Эльзаса, Гессена, Пруссии. Кат. приходы Ландау, Шпеер (с 1857). Церковь (1812, 

1824, 1864). Земли 7875 дес. (1857; 131 двор и 3 беззем. семьи). Сельсовет (1926). Жит. выселены в 

Вартегау в марте 1944. Место рожд. кат. патеров Р. Шефера (1872-1938), О. Бема (род. 1873), М. 

Валлизера (1892-1938), Р. Дитриха (род. 1894), музыканта И. Моока (род. 1940). Жит.: 448 (1811), 443 

(1816), 641 (1825), 1502 (1859), 1574 (1865), 2819 (1885), 2135/1938 нем. (1897), 2056 (1905), 2273 (1911), 

2065 (1916), 1895 (1918), 2534 (1926), 2533 (1943). 

 

ШПЕРЛЬ/SPERL, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Покровская вол. Два нем. хутора – 

Шперль 1-й и Шперль 2-й, осн. в 1881. Жит.: 12, 6 (1889), 21 (1897). 

 

ШПЕХТОВКА/SPECHT, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Бородинская/Кулачинская вол.; в 

сов. период – Омская обл., Бородинский р-н. Нем. хутор. У с. Классино, к сев.-вост. от Омска. Жит.: 8/8 

нем. (1926). 

 

ШПРЕНГЕЛЬ/SPRENGEL, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – 

Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. время – Республ. Дагестан, Хасавюртовский р-н). Лют. 

хутор, осн. в 1905. У с. Костек, к сев.-вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Екатеринославской губ. Лют. 

приход Владикавказ. Жит.: 43 (1914), 161/130 нем. (1926). 

 

ШПРИНГЕР/SPRINGER, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Белозерская вол. Лют. хутор, 

осн. в 1895. В 95 км к сев. от Оренбурга. Лют. приход Оренбург. Жит.: 10 (1900).    

 

ШПРИНГЕР/SPRINGER, в сов. период – Днепропетровская обл., Васильковский р-н. Лют. хутор, осн. в 

1924. В 75 км к юго-вост. от Днепропетровска. Лют. приход Иозефсталь. Жит.: 32 (1925).    

 

ШПРИНГЕР/SPRINGER, в сов. период – Крымская АССР, Карасубазарский р-н. Нем. хутор. К сев.-зап. 

от Карасубазара. Жит.: 40 (1925). 

 

ШПРИНГФЕЛЬД/SPRINGFELD (Благодатный; также Спрингфельд, Нейе Вег/Neue-Weg), до 1917 – 

Херсонская губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Антоновская вол.; в сов. период – Кировоградская 

обл., Устиновский р-н. Лют.-кат. село. В 60 км к юго-вост. от Елисаветграда. Лют. приход Елисаветград. 

Лют. молельн. дом. Земли 999 дес. Жит.: 78 (1887), 81 (1896), 77 (1916), 75 (1918), 164 (1924), 222 (1942). 



 

ШРАДЕ/SCHRADE, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Бузулукский р-н. Нем. хутор. У с. 

Покровка, к сев.-вост. от Бузулука. Мельница. Жит.: 4 (1926). 

 

ШРЕДЕР/SCHRÖDER – см. Экрелик. 

 

ШРЕДЕР М.П./SCHRÖDER – см. Дауджи. 

 

ШРЕДЕРА/SCHRÖDER, до 1917 – Томская губ., Каинский у., Татарская вол.; в сов. период – 

Новосибирская обл., Татарский р-н. Менн. хутор на собств. земле. У с. Неудачино, к юго-зап. от ж.-д. ст. 

Татарская. Основатель из Причерноморья. Жит.: 6 (1926). 

 

ШРЕДЕРА В./SCHRÖDER – см. Отар-Петровка. 

 

ШРЕДЕРА В.П./SCHRÖDER – см. Бек-Болатчи. 

 

ШРЕДЕРА П.П./SCHRÖDER – см. Морей. 

 

ШРЕЙДЕР/SCHREIDER (также Шредер/Schröder), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Александровская вол. Лют. хутор на арендн. земле. К сев.-зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. 

Земли 300 дес. (1915; 5 двор.). Жит.: 64 (1904), 34 (1915). 

 

ШТАЛЬ/STAHL (Звонарев Кут; также Стальский, Трегер/Träger), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. время – с. 

Звонаревка, Саратовская обл., Марксовский р-н). Лют. село, осн. в 1766. На прав. берегу р. Бол. Караман, 

в 33 км к сев.-вост. от Покровска. Назв. по фамилии первого старосты Шталя. Основатели – 44 семьи из 

Франконии и Швабии. Коронная колония. Лют. приход Розенгейм. Церковь. Земли 3688 дес. (1857; 143 

семьи). Ветр. мельницы. Земск. училище. В 1921 родились 120 чел., умерли – 469. Коопер. лавка, с.-х. 

коопер. тов-во, нач. школа, передвиж. биб-ка, сельсовет (1926). К-з „Ударник“. Первые годы жизни села 

отражены в записках И.Г. Меринга. Место рожд. литераторов Г. Кемпфа (1908-1973) и Д. Иоста (1920-

1987). Жит.: 154 (1767), 171 (1773), 203 (1788), 256 (1798), 360 (1816), 703 (1834), 1036 (1850), 1383 

(1859), 2320 (1883), 2431 (1889), 2693/2671 нем. (1897), 3538 (1904), 3704 (1910), 2638 (1920), 1819 

(1922), 1988 (1923), 1890/1886 нем. (1926), 2228/2228 нем. (1931). 

 

ШТАЛЬ/STAHL (Степное; также Лопатино), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., 

Тарлыцкий колон. окр.; Степновская вол.; в сов. период – АССР НП, Куккусский 

(Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Тарлыкский (Куккусский) р-н (в наст. время – Саратовская 

обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 45 км к юго-зап. от Покровска. 

Назв. по фамилии первого старосты И. Шталя. Основатели – 76 сем. из Гольштейна, Пруссии и Дании. 

Вызывательская колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. К 1775 умерло до 180 чел. 

Лют. приходы Варенбург, Куккус. Церковь (1834). Земли 6120 дес. (1857; 192 семьи). Коопер. 

маслозавод. Земск. училище, больница. В 1921 родились 120 чел., умерли – 258. Сельсовет, с.-х. кредит. 

тов-во, нач. школа, детдом (1926). Место рожд. проф. В.Ф. Риса (1907-1991). Жит.: 208 (1767), 188 

(1773), 235 (1788), 320 (1798), 480 (1816), 798 (1834), 1195 (1850), 1538 (1859), 2487 (1889), 2447/2425 

нем. (1897), 3974 (1904), 3640 (1910), 2770 (1920), 2076 (1922), 2150 (1923), 2432/2400 нем. (1926), 

2402/2402 нем. (1931). 

 

ШТАЛЬ/STAHL – см. Звонарев Кут. 

 

ШТАЛЬСКИЙ/STAHL (также Шталь), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Караманская 

вол.; в сов. период – Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. 

Лют.-кат. хутор. К сев.-вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 77 (1889), 70 (1897), 105 

(1910), 9/9 нем. (1920). 

 

ШТАНСДОРФ/STAHNSDORF – см. Берберово. 

 

ШТЕЙНАУ/STEINAU (Старозаводское; также № 2), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Екатеринославский у., Чертомлыкская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Никопольский/Шолоховский р-н (в наст. время – Никопольский р-н). Менн. село, осн. в 1870. В 15 км к 



сев.-зап. от Никополя. Основатели из хортицких колоний. Земли 2000 дес. Нач. школа, клуб. Место рожд. 

поэта Д. Лѐвена (1888-1974). Жит.: 230 (1911), 100 (1919), 272 (1925), 368/217 нем. (1941), 372/233 нем. 

(1942; 30 нем. сем. или 47% без главы семьи). 

 

ШТЕЙНБАХ/STEINBACH (Атамановка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., 

Федоровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Федоровский/Николаевский/Матвеево-

Курганский/Таганрогский р-н (в наст. время – Неклиновский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 

1881. На лев. берегу р. Мокрый Еланчик, в 35 км к сев.-зап. от Таганрога. Лют. приход Розенфельд. 

Земли 1140 дес. (1915; 33 двора), куплена Грунауским вол. управлением. Ветр. мельница. Нач. школа, 

изба-читальня (1926). Жит.: 224 (1904), 262 (1915), 313/300 нем. (1926). 

 

ШТЕЙНБАХ/STEINBACH (Карповский; также Клепферовский/Klöpfer, Штейнталь/Steintal, 

Нейланд/Neuland), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр.; в сов. период – Сталинская обл., 

Буденновский (Ново-Николаевский) р-н. Еванг.-кат. хутор на собств. земле, осн. в 1873. На лев. берегу р. 

Кальмиус, в 25 км к сев.-вост. от Мариуполя. Основатели – Ваккер и Клепфер из бердянских колоний. 

Еванг. община Остгейм, кат. приход Гринталь. Земли 1400 дес. Жит.: 95 (1873), 168 (1915), 30 (1918), 35 

(1924). 

 

ШТЕЙНБАХ/STEINBACH (Каменка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Екатериновская/Ново-Николаевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл.). Лют. село, осн. в 1857. На прав. берегу р. Верх. 

Терса, в 65 км к сев.-вост. от Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 2021 дес. 

Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 103 (1897), 101 (1902), 86 (1911), 160 (1919), 198 (1926).  

 

ШТЕЙНБАХ/STEINBACH (Калиновка; также Шмидта/Schmidt), до 1917 – Таврическая губ., 

Бердянский у., Молочанский менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский 

(Гальбштадтский, Пришибско-Молочанский) нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., Черниговский р-

н). Менн. село, осн. в 1812. В 40 км к юго-вост. от Молочанска. Основатель – К. Винс, первый староста 

молочанских кол. Земли 370 дес. (1858; 11 двор.), 350 дес. (1914; 15 двор.). Центр лесоводства. Кирп. з-д 

(1828). Проф. школа (осн. П. Шмидт, племянник К. Винса). Село посещал Александр I (1818, 1825). Жит.: 

72 (1819), 53 (1864), 7 (1886), 67 (1915), 445/341 нем. (1926). 

 

ШТЕЙНБАХ/STEINBACH (Кузьминский), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Ново-

Николаевская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Михайловский р-н. Лют.-менн. село, осн. в 

1883. На прав. берегу р. Базавлук, в 105 км к юго-зап. от Екатеринослава. Лют. приход Кронау. Жит.: 61 

(1887), 86 (1896), 55 (1912), 60 (1916), 66 (1918), 65 (1925). 

 

ШТЕЙНБЕРГ/STEINBERG (Каменка; также Кириаковка, Катюшино), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Петровская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Варваровский р-н (в наст. время – с. 

Кирьяковка, Николаевская обл., Николаевский р-н). Кат. село, осн. в 1869. На прав. берегу р. Буг, в 15 км 

к сев.-зап. от Николаева. Кат. приход Шенфельд. Земли 3176 дес. (1918). Жит.: 353 (1887), 113 (1896), 

250 (1905), 188 (1916), 182 (1919), 259 (1926), 136 (1943). 

 

ШТЕЙНБЕРГ/STEINBERG – см. Каменная Горка. 

 

ШТЕЙНГУТ/STEINGUT (также Фликов/Flick), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Ингульская/Балацковская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Баштанский 

(Полтавский)/Николаевский р-н (в наст. время – с. Доброкаменка, Николаевская обл., Баштанский р-н). 

Лют.-бапт. хутор, осн. в 1860. На прав. берегу р. Ингул, в 40 км к сев.-вост. от Николаева. Основатели из 

березанских колоний. Лют. приход Николаев-Херсон. Земли 1664 дес. Жит.: 83 (1887), 137 (1896), 95 

(1911), 162 (1916), 100 (1918), 176 (1926). 

 

ШТЕЙНФЕЛЬД/STEINFELD (Каменное Поле; также Шенфельд/Schönfeld, Шлахтинг/Schlachting), до 

1917 – Екатеринославская губ., Верхнеднепровский у., Весело-Терновская вол.; в сов. период и в наст. 

время – Днепропетровская обл., Криворожский р-н. Менн. село, осн. в 1874. На лев. берегу р. Саксагань, 

в 30 км к сев.-вост. от Кривого Рога. Основатели из хортицких колоний. Земли 2082 дес. С.-х. кредит. 

тов-во, нач. школа (1926), биб-ка. Семилетн. школа (1938). Жит.: 198 (1885), 508/451 нем. (1897), 422 

(1911), 350 (1918), 672 (1925), 936/329 нем. (1941), 903/315 нем. (1942; 48 нем. сем. или 47% без главы 

семьи).  



 

ШТЕЙНФЕЛЬД/STEINFELD (Каменистое), до 1917 – Таврическая губ., Бердянский у., Молочанский 

менн. окр.; Гнаденфельдская (Богдановская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н. Менн. село, осн. в 1857. В 30 км к юго-вост. от Молочанска. Менн. община 

Александркроне. Земли 1950 дес. (1857; 30 двор.), 2022 дес. (1914; 64 двора). Коопер. лавка, нач. школа 

(1926). Жит.: 192 (1860), 218 (1864), 253 (1886), 248 (1896), 354 (1911), 327 (1915), 332/317 нем. (1926), 

337 (1939). 

 

ШТЕЙНФЕЛЬД/STEINFELD (Кодиши), до 1917 – Тифлисская губ., Тифлисский у., Елисаветтальская 

(Асуретская) вол.; в сов. период – Грузинская ССР, Асуретский р-н. Еванг. село. На прав. берегу р. 

Алгети, в 25 км к юго-зап. от Тифлиса. Жит.: 95 (1914). 

 

ШТЕЙНФЕЛЬД/STEINFELD (Каминский; также Штанфельд, Варваровка), до 1917 – Херсонская губ., 

Елисаветградский (Бобринецкий) у., Братская вол.; в сов. период – Одесская обл., Братский р-н (в наст. 

время – с. Каменоватка, Николаевская обл., Братский р-н). Кат. село. В 80 км к юго-зап. от 

Елисаветграда. Кат. приход Христина. Земли 710 дес. (1918). Жит.: 65 (1896), 87 (1918), 135 (1924), 264 

(1943). 

 

ШТЕЙНФЕЛЬД/STEINFELD (Каменка; также № 14), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Орлофская (Кочубеевская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем. р-н (в наст. 

время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Менн. село, осн. в 1879. В 105 км к сев.-вост. от Херсона. 

Назв. по молочанской кол. Штейнфельд. Менн. общины Альтонау и Орлоф. Земли 567 га (1918). Пар. 

мельница. Нач. школа (1926), биб-ка, клуб. Умерли от голода 7 чел. (1932-33), в 1929-41 депортированы 5 

чел. Жит.: 106 (1887), 123 (1896), 90 (1906), 97 (1912), 84 (1916), 86 (1918), 170 (1926), 258/82 нем. (1941), 

217/61 нем. (1942; 15 нем. сем. или 83% без главы семьи). 

 

ШТЕЙНФЕЛЬД/STEINFELD – см. Ольгино. 

 

ШТЕНГЕЛЬ/STENGEL, в сов. период – АССР НП, Бальцерский (Голо-Карамышский) к-н. Нем. хутор. 

У с. Шиллинг, к юго-зап. от Саратова. Жит.: 3/3 нем. (1926). 

 

ШТЕНГЕЛЬ/STENGEL (также Штенгельграбен/Stengelgraben), в сов. период – АССР НП, 

Унтервальденский/Марксштадтский к-н. Нем. хутор. В 80 км к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 11/11 нем. 

(1926). 

 

ШТЕНКА/STENK, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Нем. хутор, осн. в 1907. К сев. от Омска. Жит.: 7 (1926). 

 

ШТЕРН/STERN (также Миллер/Müller, Ламберт/Lambert), в сов. период – Одесская обл., Тарасо-

Шевченковский р-н (в наст. время – в сост. с. Андреево-Иваново, Одесская обл., Раздельнянский р-н). 

Лют. хутор. В 45 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход Фрейденталь. Жит.: 67 (1924), 202 (1943). 

 

ШТЕФАН/STEPHAN (Водяной Буерак; также Стефан, Водяное, Ставенов/Stavenov), до 1917 – 

Саратовская губ., Камышинский у., Усть-Кулалинский колон. окр.; Усть-Кулалинская (Верхне-

Кулалинская) вол.; в сов. период – АССР НП, Добринский/Каменский (Гриммский) к-н/Нижне-

Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н (в наст. время – с. Воднобуерачное, Волгоградская обл., 

Камышинский р-н). Лют. село, осн. в 1767. У р. Водяной, в 115 км к юго-зап. от Саратова. Назв. по 

фамилии первого старосты А.Ф. Штефана. Основатели – 31 семья из Дармштадта, Пруссии, Вюртемберга 

и Мекленбурга. Коронная колония. Лют. приход (1771). Церковь (1872). Часть жит. – баптисты. Земли 

2445 дес. (1857; 134 семьи), 6536 дес. (1910; 274 семьи). Вод. мельницы, маслобойни, произ-во саней, 

лавки. Земск. школа (1874), частн. школа Л.Ф. Шнейдер (1898), министерск. училище, прогимназия, 

сирот. приют „Салем“. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1859-86; 671 чел.), Ставропольскую губ. (1863-

68; 29 чел.), Америку (1886-87; 30 чел.). В 1921 родились 74 чел., умерли – 230. Сельсовет, коопер. лавка, 

с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). Семеноводч. хоз-во. Место рожд. лют. пасторов Т.А. Гельмана 

(1836-1914), Т.А. Шнейдера (1885-1964). Жит.: 93 (1767), 144 (1773), 242 (1788), 294 (1798), 510 (1816), 

923 (1834), 1496 (1850), 1756 (1859), 1539 (1886), 1607/1597 нем. (1897) , 2840 (1905), 3447 (1911), 2047 

(1920), 1641 (1922), 1700 (1923), 1656/1653 нем. (1926), 2081/2054 нем. (1931).  

 



ШТИБЕН-ШЕФЕР/STIEBEN-SCHÄFER (также Штибен), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Краснокутская вол. Нем. хутор. К юго-вост. от Покровска. Жит.: 38 (1889), 9 (1897). 

 

ШТИЛЛЕР ОРТ/STILLER ORT – см. Тихий Кут. 

 

ШТОЛЬ/STOLL, в сов. период – Ростовская обл., 

Криворожский/Мальчевский/Миллеровский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Нем. хутор. К сев.-

зап. от Миллерова. Жит.: 35/29 нем. (1926).  

 

ШТОЛЬ/STOLL – см. Акчора Новая. 

 

ШТОЛЯ М.М./STOLL, в сов. период – Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Матвеева-Кургана. Жит.: 4/4 нем. (1926).  

 

ШТОЛЯ Ф.М./STOLL – см. Шигай. 

 

ШТРАСБУРГ/STRASSBURG (Ромашки; также Страсбург), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Торгунский колон. окр.; Ромашская (Штрасбургская)/Торгунская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) р-н (в наст. время – Волгоградская обл., Палласовский р-

н). Лют. село, осн. в 1859. В 22 км к сев.-зап. от ж.-д. ст. Палласовка. Основатели из кол. Галка, 

Мюльберг, Крафт, Шваб, Гольштейн, Добринка, Бальцер. Лют. приходы Торгун/Моргентау и Веймар. 

Молельн. дом. Часть жит. – баптисты. Земли 2955 дес. (1857; 73 семьи). Маслобойни, вспомогат. касса. 

Земск. училище (1871). Певческое общ-во (1910). В 1921 родились 78 чел., умерли – 69. Сельсовет, 

коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. и средн. школа, изба-читальня (1926). МТС. Место рожд. певца Г. 

Райхерта (род. 1899). Жит.: 335 (1859), 1057 (1883), 1483 (1889), 1695/1686 нем. (1897), 2360 (1904), 2597 

(1910), 3522 (1920), 2835 (1922), 2640/2620 нем. (1926), 3092/3073 нем. (1931). 

 

ШТРАСБУРГ/STRASSBURG (Березки; также Страсбург), до 1917 – Самарская губ., Самарский у., 

Константиновский колон. окр.; Константиновская вол.; в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., 

Кошкинский р-н (в наст. время – Самарская обл.). Лют. село, осн. в 1864. В 20 км к юго-зап. от с. Кошки. 

Основатели – фабр. рабочие из Польши, бежавшие от „революц. пропаганды“, и выходцы из 

Причерноморья. Лют. приход Самара. Часть жит. – католики, меннониты и баптисты. Земское училище. 

Нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 340 (1881), 458 (1889), 466 (1897), 429 (1910), 587/580 нем. (1926), 

676 (1930). 

 

ШТРАСБУРГ/STRASSBURG (также Страсборг), в сов. период – АССР НП, 

Лизандергейский/Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н. Лют. хутор. В 55 км к юго-вост. 

от Покровска. Жит.: 100/96 нем. (1926). 

 

ШТРАСБУРГСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK STRASSBURG – см. Ромашская вол. 

 

ШТРАССЕНДОРФ/STRASSENDORF (Придорожное; также Штразендорф, Новые Ямы), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, Краснокутский к-

н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Реформат.-лют. село, осн. в 1873. В 25 км к сев.-вост. от Красного 

Кута. Назв. от нем. „штрассе“ (дорога): располагалось у дороги Новоузенск – Покровск. Еванг. приходы 

Шендорф и Гоффенталь. В 1921 родились 23 чел., умерли – 63. С.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-

читальня, сельсовет (1926). Жит.: 314 (1883), 348 (1889), 455 (1897), 623 (1905; 522 – реформат.), 739 

(1910), 680/680 нем. (1920), 603 (1922), 548/543 нем. (1926), 639/620 нем. (1931). 

 

ШТРАССЕНФЕЛЬД/STRASSENFELD (Сабуровка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Калужская вол.; в сов. период – АССР НП, Марксштадтский/Федоровский (Мокроусовский) к-

н/Марксштадтский р-н. Нем. село на собств. земле, осн. в 1840. Сост. из 4-х хуторов: Сабуровский № 1, 

Сабуровский № 2 (Поселок № 2), Сабуровский № 3 (Поселок № 3), Сабуровский № 4 (Поселок № 4). На 

прав. берегу р. Мечетка, в 22 км к сев.-зап. от с. Федоровка. Назв. по фамилии бывш. землевладельца 

Сабурова. Основатели из кол. Екатериненштадт. В 1921 родились 26 чел., умерли – 15. Сельсовет, 

коопер. лавка, нач. школа (1926; Сабуровский № 1). Жит.: 77, 35, 88, 0 (1897), 123, 154, 54, 0 (1910), 523 

(1920), 507 (1922), 145/110 нем., 131/125 нем., 224/224 нем., 92/92 нем. (1926), 537/471 нем.  (1931). 

 

ШТРАССЕНФЕЛЬД/STRASSENFELD – см. Гетманцы. 

 



ШТРАУБ/STRAUB (Скатовка; также Альт-Штрауб/Alt-Straub, Визенталь/Wiesental), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Тарлыцкий колон. окр.; Тарлыцкая вол.; в сов. период – 

АССР НП, Куккусский (Вольской)/Зельманский (Ровненский) к-н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Ровенский р-н). Лют. село, осн. в 1767. На лев. берегу Волги, в 55 км к югу от 

Покровска. Основатели – 59 сем. из Вейльбурга, Браунфельса, Изенбурга, Ганау и Дица. Вызывательская 

колония Леруа и Питета. В 1774 разграблено пугачевцами. Лют. приход Варенбург. Церковь (1875). 

Земли 4395 дес. (1857; 147 сем.). Произ-во конных повозок, корзиноплетение. В 1921 родились 98 чел., 

умерли – 332. Сельсовет, с.-х. артель, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 191 (1767), 212 (1773), 

224 (1788), 306 (1798), 314 (1816), 594 (1834), 952 (1850), 1176 (1859), 2180 (1889), 2050/2037 нем. (1897), 

2467 (1904), 3847 (1910), 2770 (1920), 1790 (1922), 1850/1844 нем. (1926), 1988/1988 нем. (1931). 

 

ШТРАУХДОРФ/STRAUCHDORF (Евгеньевка), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. 

период – Дагестанская АССР, Хасавюртовский р-н. Менн.-лют. хутор, осн. в 1889. У р. Яман-су, в 10 км 

к сев. от Хасав-Юрта. Менн. община и лют. приход Владикавказ. Сельсовет (1922). Жит.: 250 (1905), 252 

(1914), 134/52 нем. (1926). 

 

ШТРЕККЕРАУ/STRECKERAU (Ново-Каменка), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Ерусланский колон. окр.; Бизюкская вол. (центр); в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский) к-

н/Ровненский (Зельманский) р-н (в наст. время – Саратовская обл., Ровенский р-н). Кат. село, осн. в 1863. 

На лев. берегу р. Бизюк, в 75 км к юго-вост. от Покровска. Назв. по фамилии окружного старосты 

Штреккера. Основатели из Каменского колон. окр. Кат. приходы Мариенберг, Штреккерау (с 1903). 

Церковь (1875). Земли 3540 дес. (1857; 98 сем.). Земская школа. Выезды жит. в Америку (1876; 56 чел.). 

В 1921 родились 71 чел., умерли – 131. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, 

сельсовет (1926). К-з им. Штейнгарта. Место рожд. директора Немпединститута А.Г. Пауль-Горст (1903-

1984). Жит.: 919 (1883), 1291 (1889), 1447/1437 нем. (1897), 2494 (1910), 1525/1525 нем. (1920), 915 

(1922), 1248/1245 нем. (1926), 2062/2059 нем. (1931). 

 

ШТУККЕРТ/STUCKERT, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Харьковская (Верхне-

Плесовская) вол.; в сов. период – АССР НП, Гмелинский/Палласовский к-н/Торгунский (Палласовский) 

р-н. Нем. хутор. В 2 км к вост. от ж.-д. ст. Гмелинская. Жит.: 93/93 нем. (1920), 93/93 нем. (1926). 

 

ШТУРБИЛОВКА (также Штурниловка), в сов. период – Орджоникидзевский край, Ипатовский 

(Виноделенский) р-н. Нем. хутор. В 85 км к сев.-вост. от Ставрополя. Нач. школа (1926). Жит.: 204/200 

нем. (1926). 

 

ШТУРПЕЛЬЦ/STURPELZ – см. Степановка. 

 

ШУБАРАГАШ – см. Карамышевка. 

 

ШУВАЛОВО (Ново-Парголово; также Шувалово-Озерки, Дейч-Шувалово, Ней-Парголово, 

Парголовская), до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская вол.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Парголовский/Ленинградский Пригородный (Пригородный) р-н (в наст. 

время – в сост. С.-Петербурга). Лют. село на собств. земле, осн. в 1868. В 10 км к сев. от С.-Петербурга. 

Назв. по фамилии бывш. землевладельцев Шуваловых. Основатели из кол. Новосаратовка. Лют. приход 

Ней-Саратовка. Церковь (1877). Земли 285 дес. (1904). Нач. школа (1926). С-з им. К. Либкнехта (1930). 

Врач. амбулатория, клуб. Жит. депортированы в Сибирь в марте 1942. Жит.: 1936/325 нем. (1897), 230 

(1904), 550 (1925). 

 

ШУКЕВИЧ, до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Николаевская вол. Два. кат.-лют. хутора – 

Шукевича 1-й (осн. в 1884) и Шукевич 3-й (осн. в 1875). Жит.: 117, 153 (1889), 158 (1897), 43 (1910). 

 

ШУКК/SCHUCK (Грязноватка; также Шух, Шухов), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., 

Каменский колон. окр.; Каменская вол.; в сов. период – АССР НП, Каменский (Гриммский)/Франкский 

(Медведицко-Крестово-Буеракский) к-н/Верхне-Иловлинский (Каменский) р-н. Кат. село, осн. в 1766. На 

лев. берегу р. Грязноватка, в 95 км к юго-зап. от Саратова. Основатели – 29 сем. из Пфальца и Майнца. 

Вызывательская колония Дебофа. Кат. приход. Церковь (1857, 1903). Земли 2281 дес. (1857; 124 семьи), 

5340 дес. (1910; 338 сем.). Пар. мельница, ветр. мельницы, ткач-во сарпинки, кузница, лавки. Земск. 

школа (1889), министерск. училище. Выезды жит.: в Самарскую губ. (1860-74; 19 сем.), Кубанскую обл. 

(1865; 4 семьи), Америку (1876 – 17 сем., 1886-87 – 13 сем.). В 1921 родились 40 чел., умерли – 76. 

Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа (1926). К-з им. Ворошилова. Ткацкая артель. 



Жит. депортированы в Сибирь 16.09.1941. Место рожд. кат. патера Я. Фезера (1886-1926). Жит.: 156 

(1767), 166 (1773), 197 (1788), 223 (1798), 347 (1816), 594 (1834), 894 (1850), 1049 (1859),  1070 (1865), 

1467 (1886), 1660 (1894), 1677/1677 нем. (1897), 1778 (1905), 1824 (1911), 1895 (1920), 1560 (1922), 

1874/1872 нем. (1926), 2141/2141 нем. (1931).  

 

ШУКУБАЕВСКИЙ (также Шукубай, Шукубальский), до 1917 – Тургайская обл., Кустанайский у., 

Антоновская вол.; в сов. период – Кустанайская обл., Денисовский 

(Орджоникидзевский)/Джетыгаринский р-н; в наст. время – Костанайская обл., Денисовский р-н. Лют. 

поселок, осн. в 1913. К юго-зап. от Кустаная. Коопер. лавка, нач. школа (1926), 8-летн. школа. Жит.: 182 

(1920), 150 (1925), 435 (1989; 54% нем.), 158 (2008).  

 

ШУКУР-ДЖУРУТ-КИПЧАК (Кнауэра Х./Knauer), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Богемская вол. Нем. хутор. К сев.-зап. от Джанкоя. Жит.: 10 (1915). 

 

ШУЛЕР/SCHILLER (также Шиль/Schill), до 1917 – Уфимская губ., Уфимский у.; в сов. период – 

Башкирская АССР, Благоварский р-н. Лют. хутор, осн. в 1905. К зап. от Уфы. Основатели из 

Причерноморья. Лют. приход Златоуст. Жит.: 1 хоз. (1925). 

 

ШУЛЬТИНО (также Шулитино), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Константиновский р-н. Еванг. хутор, осн. в 1911. В 10 км к юго-вост. от ж.-д. 

ст. Константиновка. Основатели из бердянских колоний. Земли 1400 дес. Жит.: 50 (1918), 21/21 нем. 

(1926). 

 

ШУЛЬЦ/SCHULZ (Луговая Грязнуха), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., 

Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. период – АССР НП, Красноярский/Мариентальский 

(Тонкошуровский) к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. время – с. Луговское, 

Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1766. На прав. берегу р. Бол. Караман, в 30 км к 

сев.-вост. от Покровска. Основатели – 35 сем. из Саксонии, Пруссии и Лотарингии. Коронная колония. В 

1776 разорено киргиз-кайсаками. Лют. приходы Розенгейм, Рейнгардт. Церковь (1863). Земли 2668 дес. 

(1857; 84 семьи). Ветр. мельницы. Земск. школа. Выезды жит.: на Кавказ (1780), в Америку (1876-78 – 93 

чел.; 1905). В 1921 родились 51 чел., умерли – 239. Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

передвиж. биб-ка, сельсовет (1926). К-з им. Молотова. Жит.: 74 (1767), 143 (1773), 91 (1788), 142 (1798), 

245 (1816), 501 (1834), 731 (1850), 987 (1859), 1105 (1889), 1453/1451 нем. (1897) , 2092 (1905), 2226 

(1910), 1511/1511 нем. (1920), 1092 (1922), 954 (1923), 957/957 нем. (1926), 933/933 нем. (1931). 

 

ШУЛЬЦ/SCHULZ, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Лют. хутор, осн. в 1904. В 45 км к 

сев. от Хасав-Юрта. Основатель – Г. Шульц из Бессарабии. Лют. приход Владикавказ. Жит.: 11 (1914). 

 

ШУЛЬЦ/SCHULZ, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. 5 нем. хуторов, осн. в 1895, 1899, 1901, 1901, 1922. К сев. от Омска. Жит.: 7, 5, 4, 2, 5 (1926).  

 

ШУЛЬЦ/SCHULZ (Федуловка), в сов. период – Ростовская обл., 

Криворожский/Мальчевский/Миллеровский/Тарасовский (Верхне-Тарасовский) р-н. Лют. село. В 10 км к 

юго-вост. от Миллерова. Лют. приход Ростов-Рыновка. Жит.: 69/69 нем. (1926).  

 

ШУЛЬЦА/SCHULZ, до 1917 – Ставропольская губ., Ставропольский у., Благодатенская вол. Нем. хутор. 

На прав. берегу р. Бол. Кугульта, в 75 км к сев.-вост. от Ставрополя. Жит.: 8 (1873), 16 (1880). 

 

ШУЛЬЦЫ/SCHULZ, в сов. период – Сталинградская обл., Кайсацкий р-н (в наст. время – п. Красный 

Октябрь, Волгоградская обл., Палласовский р-н). Нем. хутор. В 60 км к вост. от Николаевска. С-зы 

„Камышинский“ (1929), „Красный Октябрь“. Жит.: 122 (1926). 

 

ШУМАНОВКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Хортицкая/Орловская вол.; в сов. период – 

Алтайский край, Славгородский/Немецкий (Октябрьский) р-н (в наст. время – Немецкий нац. р-н). Менн.-

кат. село, осн. в 1911. В 30 км к сев.-вост. от Славгорода. Основатели из Причерноморья и Оренбуржья. 

Менн. община. Школа (1912). Создание Славгородского отделения Всерос. менн. с.-х. общ-ва (1924). 

Маслоартель, семеноводч. и племенное тов-во, машинное тов-во, пункт ликбеза, изба-читальня, нач. 

школа (1926). К-зы „Единство“ (1931), им. 22 партсъезда, „Шумановка“. Средн. школа. Жит.: 341 (1926), 

1148 (1980), 1153 (1987), 1275 (1989), 1305 (1991), 1300 (1995; 54% нем.), 1386 (2004), 1389 (2009). 

 



ШУМАНОВКА (зем. участки Рубановка и Невзоровка), в сов. период – Хабаровский край, Амурская 

обл., Тамбовский р-н. Братско-менн. село, осн. в 1927. В 75 км к юго-вост. от Благовещенска. Назв. по 

славгородской кол. Шумановка. Основатели из славгородских колоний. Менн. община Блюменорт. 

Молельн. дом, школа (1929). Мельница. К-зы „Шумановка“ (1930), „Арбайт“. 17/18.12.1930 все жит. 

бежали через Харбин в Парагвай, где основали кол. Фернгейм. Жит.: 156 (1928), 175 (1930). 

 

ШУМАХЕРА/SCHUMACHER, до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) р-н. Нем. хутор. К югу от ж.-д. ст. 

Синельниково. Жит.: 60 (1925).    

 

ШУМАХЕРА/SCHUMACHER – см. Копыткина. 

 

ШУМЕЙКА, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. На лев. берегу р. Мал. 

Караман, в 70 км к сев.-вост. от Покровска. Мебельная ф-ка. Жит.: 34/34 нем. (1926). 

 

ШУНКУРКУЛЬСКИЙ (также Шункырколь, Шускуркуль, Шуркуркуль), до 1917 – Тургайская обл., 

Кустанайский у., Котюбокская вол.; в сов. период – Кустанайская обл., Денисовский 

(Орджоникидзевский) р-н; в наст. время – Костанайская обл., Денисовский р-н. Нем. село, осн. в 1907. К 

юго-зап. от Кустаная. Основатели из Причерноморья. Коопер. лавка, нач. школа (1926). К-з им. К. 

Маркса. Средн. школа. Жит.: 588 (1920), 329 (1925), 57 (2008). 

 

ШУНУК (также Шонук), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Подгородне-Петровская вол.; 

в сов. период – Крымская АССР, Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – в сост. 

с. Гвардейское, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1861. В 15 км к 

сев. от Симферополя. Основатели из беловежских колоний. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 600 

дес. Земск. училище (1905). Сельсовет (1926). К-з „Победа“. Жит.: 593 (1921), 673/136 нем. (1926), 684 

(1931). 

 

ШУРА-ГЕЛЬВАРТА/SCHUR-HELWART – см. Ак-Мечеть-Найман. 

 

ШУТАКА, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Петровская вол. Лют. хутор на арендн. земле. К 

юго-вост. от Ананьева. Лют. приход Вормс-Иоганнесталь. Жит.: 29 (1896), 60 (1905), 28 (1916). 

 

 

 

ЩЕГЛОВО (также Щеглево), до 1917 – С.-Петербургская губ., Шлиссельбургский у., Рябовская вол.; в 

сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский (Ленинский) р-н (в наст. время – в сост. с. Щеглово, 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н). Лют. село. В 25 км к сев.-вост. от С.-Петербурга. Лют. приход 

Ней-Саратовка. Жит.: 26 (1925). 

 

ЩЕДРОВ, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Тарасовская вол. Нем. хутор на арендн. 

земле. Земли 200 дес. (1909). Жит.: 27 (1909). 

 

ЩЕРБАКОВКА (также Щербовка, Щербатовка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Малинский р-н (в наст. время – с. Юрьевка, 

Житомирская обл., Малинский р-н). Лют. село. К сев.-вост. от Малина. Лют. приходы Киев и Радомысль. 

Жит.: 142 (1896), 208 (1900), 80 (1924). 

 

ЩЕРБАКОВКА – см. Мюльберг. 

 

ЩЕРБАНКА – см. Эльзас. 

 

ЩЕРБИН – см. Мут. 

 

ЩЕРБИНОВСКИЙ – см. Алексеевка. 

 

ЩИТНИКИ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Новодворская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К юго-зап. от Нового Двора. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 60 (1906), 70 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 



 

 

ЫНТЫМАК – см. Калининское. 

 

 

 

ЭБЕНБЕРГ/EBENBERG (Осокоровка), до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., 

Натальевская вол. Менн. село. К вост. от Александровска. Основатели из хортицких колоний. Жит.: 129 

(1919). 

 

ЭБЕНЛАНД/EBENLAND – см. Каменка. 

 

ЭБЕНТАЛЬ/EBENTAL (Николаевка), до 1917 – Екатеринославская губ., Бахмутский у., Голицыновская 

вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Селидовский/Сталинский (Авдотьинский) р-н (в наст. 

время – Донецкая обл., Красноармейский р-н). Менн. село на собств. земле, осн. в 1888. В 40 км к сев.-

зап. от Сталино. Основатели из молочанских колоний. Земли 960 дес. Село полухозяев (по 30 дес. земли 

на двор). Школа (1888). Средн. школа (1922), сельсовет (1924). Жит.: 209 (1911), 285 (1919), 353/320 нем. 

(1926). 

 

ЭБЕНТАЛЬ/EBENTAL, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., Эбентальская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Степновский (Соломенский)/Архангельский/Воронцово-Александровский р-н. 

Лют. село. На прав. берегу р. Горькая Балка, в 30 км к сев.-вост. от с. Степное. Сельсовет, с.-х. коопер. 

тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 169/169 нем. (1926). 

 

ЭБЕНТАЛЬ/EBENTAL – см. Равнопольское. 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии 

(в наст. время – с. Кымпул Дрепт, Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 1914. В 140 км к 

сев.-зап. от Измаила. Лют. приход Ней-Сарата. Земли 913 га. Жит.: 266/255 нем. (1939). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Равнополь; также Ровнополье), до 1917 – Донского Войска обл., 

Таганрогский окр., Голодаевская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Куйбышевский 

(Голодаевский)/Матвеево-Курганский р-н. Лют. село, осн. в 1895. В 60 км к сев.-вост. от Таганрога. Лют. 

приходы Таганрог-Ейск и Розенфельд. Земли 1780 дес. (1915; 26 двор.). Нач. школа, сельсовет (1926). 

Жит.: 305 (1905), 254 (1915), 350 (1918), 386/379 нем. (1926). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Ягодное), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Николайтальская (Ново-Софиевская) вол. Менн. село, осн. в 1865. В 105 км к юго-зап. от 

Екатеринослава. Менн. община Хортица. Земли 1287 дес. Уничтожено махновской бандой 4.12.1919, 

жители убиты. Жит.: 43 (1897), 57 (1908), 54 (1911), 75 (1919). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Ровнополе; также Равнополь), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Майорская вол.; в сов. период – Сталинская/Донецкая обл., Старо-Керменчикский р-н 

(в наст. время – с. Ровнополь, Донецкая обл., Великоновоселковский р-н). Лют. село, осн. в 1887. В 85 км 

к юго-зап. от Сталино. Основатели из мариупольских колоний. Лют. приходы Грунау и Людвигсталь. 

Земли 953 дес. (1911). Сельсовет (1931). Жит.: 161 (1897), 145 (1905), 125 (1912), 202 (1924).  

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Ровное Поле; также Эбенталь/Ebental), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Натальинская вол.; в сов. период – Саратовская обл., Озинский р-н. Менн. село на 

собств. земле, осн. в 1903. К сев.-вост. от с. Озинки. Основатели из Самарской губ. Земли 1050 дес. К-з 

„Доброволец“. Жит.: 76 (1908), 217 (1920), 291 (1922), 145 (1925). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Русковка; также Эбенталь/Ebental, Рузсковская, № 6), до 1917 – 

Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковейский) у., Стародубская вол.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Степновский (Соломенский)/Курский/Моздокский р-н. Лют. село. В 65 км к 

сев.-вост. от Моздока. Земли 975 дес. (1916; 11 двор.). Жит.: 100 (1904), 125 (1920), 147/147 нем. (1926). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (также Люца/Lutz), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Юзкуйская вол. Лют. село, осн. в 1862. В 65 км к юго-зап. от Мелитополя. Лют. приход Эйгенфельд. 

Земли 2500 дес. Жит.: 300 (1905). 



 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Курт-Ички), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Богемская вол.; в 

сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н (в наст. время – с. Пробуждение, Республ. Крым, 

Джанкойский р-н). Менн.-лют. село, осн. в 1880. В 20 км к сев.-зап. от Джанкоя. Менн. община 

Дюрьмень. Земли 602 дес. Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 55 (1911), 88 (1915), 60 (1919), 172/170 

нем. (1926). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Капланово), до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. (в наст. время – 

с. Каплановка, Республ. Дагестан, Бабаюртовский/Ботлихский р-н) Лют. село, осн. в 1900. В 60 км к сев.-

вост. от Хасав-Юрта. Основатели из Причерноморья и Польши. Лют. приход Владикавказ. Земли 925 дес. 

Зерноводство (пшеница, соя) и коневодство. Жит.: 100 (1905), 230 (1914). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Ровнополь; также Равнопольское, Участок № 2 Высокая Грива), до 1917 – 

Томская губ., Барнаульский у., Орловская вол.; в сов. период – Алтайский край, Знаменский/Немецкий 

(Октябрьский) р-н. Менн. село, осн. в 1907. У с. Александровка, к сев.-вост. от Славгорода. Основатели 

из Юж. России, Поволжья и Оренбуржья. Менн. община Шумановка-Клефельд. Школа. Сельсовет (1926). 

К-зы им. Блюхера (1931), им. К. Маркса. Жит. переселены в с. Редкая Дубрава. Жит.: 210 (1911), 301 

(1926). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Березовка; также Гохфельд/Hochfeld, № 11), до 1917 – Уфимская губ., 

Уфимский у., Новоселовская/Базилевская вол.; в сов. период – Башкирская АССР, Благоварский р-н. 

Лют. село, осн. в 1905. К зап. от Уфы. Основатели из молочанских колоний. Лют. приход Златоуст. Земли 

1200 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 176 (1920), 120 (1925). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (также Гармса/Harms), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Архангельская/Заградовская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Больше-Александровский р-н. Нем. 

хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 16 (1912), 10 (1916), 31 (1926). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Брусилово; также № 4), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н. Лют.-кат. село, осн. в 1870. В 125 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приход Кронау. 

Земли 2056 га (1918), 1085 га (после коллективизации). Нач. школа. Умерли от голода 19 чел. (1921-22), 5 

чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 31 чел. Жит.: 217 (1887), 235 (1896), 221 (1904), 248 (1912), 251 

(1916), 263 (1919), 326 (1926), 367 (1941), 377/266 нем. (1942; 55 нем. сем. или 63% без главы семьи) . 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD (Жукова), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Любомирская вол. Нем. 

хутор. Жит.: 24 (1887), 35 (1896), 10 (1912). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD, в сов. период – АССР НП, Зельманский (Ровненский)/Старо-Полтавский к-

н. Лют. село. В 100 км к югу от Покровска. Сельсовет (1926). Жит.: 247/239 нем. (1926). 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD – см. Глядень № 2. 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD – см. Леонидовка. 

 

ЭБЕНФЕЛЬД/EBENFELD – см. Ровная Поляна. 

 

ЭБЕНФЕЛЬДСКИЙ/EBENFELD (Макаринский; также Макаркин), до 1917 – Тобольская губ., 

Тюкалинский у., Андреевская вол.; в сов. период – Омская обл., Черлакский/Крестинский р-н (в наст. 

время – Черлакский р-н). Нем. село, осн. в 1908. В 115 км к юго-вост. от Омска. К-з им. Энгельса. 8-летн. 

школа. Жит.: 173 (1912), 287/287 нем. (1920), 224 (1926), 447 (1970), 393 (1979), 378 (1989). 

 

ЭБЕН-ЭЦЕР/EBEN-EZER, до 1917 – Терская обл., Нальчикский окр.; в сов. период – Кабардино-

Балкарская АССР, Прималкинский/Прохладненский р-н (в наст. время – с. Советское, Кабардино-

Балкарская Республ., Прохладненский р-н). Еванг. хутор, осн. в 1908. У р. Малка, в 30 км к сев.-вост. от 

Нальчика. Основатели из распавшейся кол. Эммаус (выходцы из Штирии). Молельн. дом. Земли 554 га 

(1929). Мол. ферма, мельница. Школа, клуб. Жит.: 70 (1914), 89/89 нем. (1926), 83 (1929), 25 сем. (1941). 

 

ЭБЕН-ЭЦЕР/EBEN-EZER – см. Гнаденфельд. 



 

ЭБЕРГАРДА/EBERHARDT (также Эбергардта И.Ф.), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., 

Новопетровская вол.; в сов. период – Одесская обл., Гросуловский р-н. Нем. хутор. К сев.-вост. от 

Тирасполя. Жит.: 8 (1916), 18 (1926). 

 

ЭБЕРГАРДТА/EBERHARDT, до 1917 – Херсонская губ., Ананьевский у., Исаевская вол.; в сов. период 

– Одесская обл., Исаевский р-н. Нем. хутор. К сев. от Одессы. Жит.: 35 (1916), 21 (1924). 

 

ЭВЕНТАЛЬ/EVENTAL (Евгениевка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем. р-н (в наст. время – с. 

Евгеньевка, Житомирская обл., Емильчинский р-н). Лют. село на собств. земле. В 70 км к сев.-зап. от 

Житомира. Лют. приход Геймталь. Сельсовет (1923). Жит.: 229 (1906), 419 (1924). 

 

ЭДВАРД-ПОЛЕ (также Эдуардполь), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) 

у., Корытницкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Жит.: 272 (1906), 160 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-

50% нем.). 

 

ЭДИГЕР/EDIGER, в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. 

Рейнфельд, к вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 6 (1926). 

 

ЭЗАУ/ESAU – см. Ауз-Кенегез. 

 

ЭЗАУ А./ESAU – см. Константиновка. 

 

ЭЙГЕНГЕЙМ/EIGENHEIM (Бабеи 2-е), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Эйгенгеймская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Зеленовка, Одесская обл., Белгород-Днестровский 

р-н). Лют. село, осн. в 1861. На лев. берегу р. Алкалия, в 25 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приходы 

Сарата, Постталь/Бенкендорф, Эйгенгейм (с 1896). Земли 3044 га. Жит.: 339 (1870), 459 (1875), 462 

(1886), 616/576 нем. (1897), 586 (1905), 602/572 нем. (1939). 

 

ЭЙГЕНГЕЙМ/EIGENHEIM (Листовка; также № 4), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Заливнянская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-

Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл.). Лют. село, осн. в 1883. В 50 км к вост. от 

Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд. Земли 1710 дес. Нач. школа, сельсовет (1926). 

Жит.: 359 (1897), 251 (1902), 187 (1911), 190 (1919), 419 (1926). 

 

ЭЙГЕНГЕЙМ/EIGENHEIM, до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд. Нем. село, осн. в 1902. На 

лев. берегу Кубани, в 35 км к юго-зап. от Ставрополя. Земли 1032 дес. Жит.: 241 (1918). 

 

ЭЙГЕНГЕЙМ/EIGENHEIM, до 1917 – Терская обл., Моздокский окр., Эйгенгеймская вол.; в сов. 

период – Орджоникидзевский край, Советский/Степновский (Соломенский)/Прохладненский р-н. Лют. 

село, осн. в 1912. В 45 км к сев.-зап. от Моздока. Основатели из кол. Каново. Лют. приход Пятигорск. 

Земли 1303 дес. Сельсовет, нач. школа (1926). Жит.: 189 (1914), 247/246 нем. (1926). 

 

ЭЙГЕНГЕЙМ/EIGENHEIM (Тата-Юрт; также Тота-Юрт, Ново-Николаевка, Хазаров), до 1917 – 

Терская обл., Хасав-Юртовский окр.; в сов. период – Дагестанская АССР, Бабаюртовский р-н (в наст. 

время – Республ. Дагестан). Лют. хутор на собств. земле, осн. в 1900. В 40 км к сев.-вост. от Хасав-Юрта. 

Основатели из Бессарабии. Лют. приход Владикавказ. Церковь. Земли 2000 дес. Школа. Жит.: 100 (1905), 

458 (1914). 

 

ЭЙГЕНГЕЙМ/EIGENHEIM – см. Яковлевка. 

 

ЭЙГЕНГЕЙМСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK EIGENHEIM, Бессарабская губ., Аккерманский у. В 

вост. части Аккерманского у., к зап. от Аккермана. Включала нем. нас. пункты: Александерталь, 

Андреевка, Анновка, Гутгейм, Даниельсфельд, Карлсфельд, Ново-Александровка, Ольгенталь, Сарияры 

II, Сеймены, Чемчелы I, Эйгенгейм. Центр – с. Эйгенгейм. Жит.: 699 (1859), 2135 (1875). 

 



ЭЙГЕНГЕЙМСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK EIGENHEIM, Терская обл., Моздокский окр. К сев.-

зап. от Моздока. Включала нем. села: Гнаденфельд, Моргентау, Ней-Кана, Фриденфельд, Эйгенгейм. 

Центр – с. Эйгенгейм. 

 

ЭЙГЕНГРУНД/EIGENGRUND (Шараповка; также Эйгенгрунд-Шараповка, Петровка, Марьин Дар), до 

1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Николайтальская (Ново-Софиевская) вол.; в сов. 

период – Днепропетровская обл., Сталиндорфский (Фризендорфский)/Шолоховский р-н. Лют.-менн. село 

на собств. земле, осн. в 1866. На лев. берегу р. Базавлук, в 95 км к юго-зап. от Екатеринослава. 

Основатели из молочанских колоний. Лют. приходы Пришиб и Кронау. Церковь (1911). Земли 2043 дес. 

Садоводство. Кирп. з-д, ветр. мельница. Аптека (1904). Средн. школа, две биб-ки. Жит.: 276 (1885), 

476/401 нем. (1897), 404 (1904), 394 (1911), 577 (1919), 451 (1925), 447/414 нем. (1941), 425/383 нем. 

(1942; 54 нем. сем. или 56% без главы семьи). 

 

ЭЙГЕНГУТ/EIGENGUT (Шимке/Schimke; также Шинке), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский 

у., Николаевско-Новороссийская вол.; после 1917 – в сост. Румынии. Лют. хутор, осн. в 1895. В 25 км к 

юго-зап. от Аккермана. Лют. приход Эйгенгейм. Земли 500 га. Жит.: 50 (1905), 56/56 нем. (1939). 

 

ЭЙГЕНГУТ/EIGENGUT (Балабитино; также Айгенгут, Эйгенфельд/Eigenfeld, Винтулов), до 1917 – 

Херсонская губ., Одесский у., Нечаянская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Тилигуло-Березанский 

(Анатольевский) р-н (в наст. время – с. Дмитровка, Николаевская обл., Березанский р-н). Кат. село, осн. в 

1860. В 55 км к зап. от Николаева. Назв. „Винтулов“ по фамилии бывш. землевладельца. Основатели из 

березанских колоний. Кат. приход Блюменфельд. Молельн. дом. Земли 1392 дес. Нач. школа, сельсовет 

(1926). Жит.: 203 (1887), 292 (1896), 327 (1916), 100 (1918), 469 (1926), 293 (1943). 

 

ЭЙГЕНДОРФ/EIGENDORF (также Айгендорф, Пятихатки, Константиновка), до 1917 – Херсонская 

губ., Елисаветградский (Бобринецкий) у., Устиновская/Седневская вол. (в наст. время – Кировоградская 

обл., Устиновский р-н). Лют. село. К югу от Елисаветграда. Лют. приход Елисаветград. Жит.: 63 (1887), 

43 (1896), 280 (1904), 328 (1916). 

 

ЭЙГЕНТАЛЬ/EIGENTAL, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Никольско-Покровская вол. 

Нем. хутор. К вост. от Миллерова. Земли 415 дес. (1915; 6 двор.). Жит.: 46 (1915). 

 

ЭЙГЕНТАЛЬ/EIGENTAL (Сорочино; также Солочино), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Екатериновская/Ново-Николаевская вол.; в сов. период – 

Запорожская/Днепропетровская обл., Ново-Николаевский р-н (в наст. время – Запорожская обл.). Лют.-

кат. село, осн. в 1883. К вост. от Александровска. Лют. приходы Пришиб и Фриденфельд; кат. приход 

Ямбург. Земли 1363 дес. Жит.: 133 (1897), 64 (1902), 114 (1918), 145 (1925). 

 

ЭЙГЕНТАЛЬ/EIGENTAL (Ольгино; также № 9), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., Кронауская 

(Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/Кронауский (им. Фрица Геккерта, Высокопольский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н (в наст. время – Херсонская обл., Высокопольский р-н). Лют. село, осн. в 1870. В 115 

км к сев.-вост. от Херсона. Основатели из Таврической губ. Лют. приходы Пришиб и Кронау. Земли 2288 

га (1918), 1114 га (после коллективизации). Семилетн. школа, биб-ка. Убит махновскими бандами 1 чел. 

(1919); умерли от голода 16 чел. (1921-22), 16 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 35 чел. Жит.: 165 

(1885), 177 (1896), 236 (1906), 265 (1912), 300 (1916), 232 (1918), 348 (1926), 418/410 нем. (1941), 397/388 

нем. (1942; 55 нем. сем. или 58% без главы семьи). 

 

ЭЙГЕНТАЛЬ/EIGENTAL (Сорочина), в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. 

Хатаевича) р-н. Лют. хутор. В 50 км к юго-вост. от Екатеринослава. Лют. приход Иозефсталь. Жит.: 27 

(1918), 70 (1925).    

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Надежда), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Надеждинская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – Одесская обл., Саратский р-н). Лют. село, осн. в 1880. 

На лев. берегу р. Сарата, в 53 км к зап. от Аккермана. Лют. приход Клястиц. Земли 4060 га. Жит.: 396 

(1904), 724/688 нем. (1939). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Верхний; также Колонка), до 1917 – Донского Войска обл., Ростовский 

окр., Елизаветовская/Отрадовская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Александровский/Старо-

Минский р-н. Лют. село, осн. в 1871. На лев. берегу р. Ея, в 90 км к юго-зап. от Ростова. Основатели из 



кол. Михельсталь. Лют. приход Таганрог-Ейск. Племенное тов-во, нач. школа (1926). Жит.: 131 (1904), 

236 (1920), 231/205 нем. (1926). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (также Энгельфельд/Engelfeld), до 1917 – Донского Войска обл., 

Хоперский окр.; в сов. период – Сталинградская обл., Калининский р-н. Нем. село. У ж.-д. ст. Панфилово, 

к сев.-зап. от Камышина. Земли 1279 дес. (1915; 14 двор.). Жит.: 116 (1915), 183 (1926), 263 (1936).  

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD, до 1917 – Екатеринославская губ., Александровский у., Натальевская вол. 

Нем. хутор. К вост. от Александровска. Жит.: 49 (1911). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Орлинское; также Айгенфельд), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский у., Майорская/Романовская (Людвигстальская) вол.; в сов. период – 

Сталинская/Донецкая обл., Старо-Керменчикский р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Великоновоселковский р-н). Лют. село, осн. в 1870. В 85 км к сев.-зап. от Мариуполя. Основатели из 

мариупольских колоний. Лют. приход Людвигсталь. Земли 2100 дес. (1911). Жит.: 170 (1897), 79 (1905), 

230 (1911), 243 (1919), 239 (1924). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Майфельд/Maifeld), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский 

у., Романовская (Людвигстальская) вол. Кат. село, осн. в 1870. В 80 км к сев.-зап. от Мариуполя. Кат. 

приход Эйхвальд. Земли 1890 дес. Жит.: 250 (1918). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Веселое), до 1917 – Екатеринославская губ., Новомосковский у., 

Елизавето-Хорошевская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., Синельниковский (им. Хатаевича) 

р-н (в наст. время – Синельниковский р-н). Лют. село, осн. в 1874. В 40 км к юго-вост. от Екатеринослава. 

Основатели из кол. Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь. Земли 1910 дес. Сельсовет (1925). Жит.: 324 

(1897), 241 (1905), 330 (1911), 337 (1914), 243 (1919), 563 (1925), 800 (1943).  

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Новые Раздоры), до 1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., 

Екатериновская вол. Нем. село. К югу от Павлограда. Жит.: 477 (1897), 559 (1908). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Петровка; также Энгельсфельд/Engelsfeld, Ермашлы, Ирмашлы, 

Ольгинский), до 1917 – Елисаветпольская губ., Елисаветпольский у., Анненфельдская (Аннинская) вол.; в 

сов. период – Азербайджанская ССР, Шамхорский р-н (в наст. время – Республ. Азербайджан, 

Шамкирский р-н). Еванг. село, осн. в 1906. В 30 км к сев.-зап. от Елисаветполя. Основатели из кол. 

Еленендорф и Петровка Карсской обл. Еванг. приход Анненфельд-Георгсфельд. Земли 615 дес. 

Отделение винодельч. к-за „Конкордия“. Детсад, нач. школа (1926). Жит.: 49 (1907), 100 (1913), 196 

(1928). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Ванновское; также Северо-Кубанское), до 1917 – Кубанская обл., 

Кавказский/Майкопский отд., Эйгенфельдская (Ванновская) вол.; в сов. период – Краснодарский край, 

Тбилисский (Тифлисский)/Ванновский нем./Кропоткинский р-н (в наст. время – Тбилисский р-н). Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1868. На лев. берегу Кубани, в 20 км к юго-зап. от Кропоткина. Назв. в честь 

генерала П.С. Ванновского. Основатели – 60 сем. из Бессарабии. Лют. приходы Таганрог-Ейск и 

Екатеринодар-Новороссийск. Земли 1500 дес. (1868). Мельница, маслобойный з-д, кирп. з-д, кожевенные 

и др. мастерские. Сельсовет, коопер. лавка, нач. школа (1926). МТС. Больница, сберкасса, средн. школа, 

педтехникум. Жит.: 303 (1892), 637/496 нем. (1897), 635 (1905), 730 (1911), 729/480 нем. (1916), 800 

(1918), 1330/904 нем. (1926). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EUGENFELD (Евгеньевка; также Эйхенфельд/Eichenfeld), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Верхне-Караманская вол.; в сов. период – АССР НП, Федоровский (Мокроусовский) к-

н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Лют. хутор. В 25 км к юго-вост. от с. Федоровка. Лют. 

приход Гнаденфлюр. Жит.: 110/110 нем. (1920), 94/94 нем. (1926). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EUGENFELD (Граф-Киселево; также Эйхенфельд/Eichenfeld, Шенфельд/Schönfeld, 

Киселево, Новый Нумер, № 26), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., Молочанский колон. 

окр.; Эйгенфельдская (Граф-Киселевская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Мелитопольский (Кизиярский)/Песчанский р-н (в наст. время – с. Поляновка, Запорожская обл., 

Мелитопольский р-н). Лют. село, осн. в 1848. На прав. берегу р. Мал. Утлюк, в 25 км к юго-зап. от 

Мелитополя. Основатели – 40 сем. из пришибских колоний. Лют. приход (1861). Церковь (1897). Земли 

2400 дес. (1857; 40 двор. и 3 беззем. семьи). Кирп.-черепич. з-д (1908), пар. мельница Оберлендера, 



слесарн. мастерская, изд-во и типография, потребит. и книжная лавки. Средн. с.-х. училище (1907-14), 

жен. прогимназия (1909), жен. училище домоводства (1909). Газ. „Дер Ландвирт“ (1910-15). Сельсовет 

(1926). Умерли от голода 17 чел. (1932-33). Место рожд. биолога А.Р. Вернера (1904-1965). Жит.: 375 

(1858), 420 (1864), 660 (1886), 510/394 нем. (1897), 507 (1905), 817 (1915), 500 (1919), 776/728 нем. 

(1926). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Тотанай; также Анненфельд/Annenfeld, Джолу-Тотанай), до 1917 – 

Таврическая губ., Перекопский у., Тотанайская (Эйгенфельдская) вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Колайский/Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Джанкойский р-н (в наст. время – с. Уютное, Республ. 

Крым, Нижнегорский р-н). Лют. село, осн. в 1860. В 25 км к юго-вост. от Джанкоя. Лют. приходы Нейзац 

и Гохгейм. Земли 3775 дес. Сельсовет, нач. школа (1926). Место рожд. лют. пастора А. Майера (род. 

1892). Жит.: 56 (1864), 82 (1886), 163 (1905), 227 (1911), 358 (1915), 311 (1918), 254/210 нем. (1926), 209 

(1931). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Волково), до 1917 – Херсонская губ., Одесский у., Антоно-

Кодинцевская/Нейзацкая (Любинская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Коминтерновский (Антоно-

Кодинцевский) р-н (в наст. время – с. Волковское, Одесская обл., Коминтерновский р-н). Лют. село, осн. 

в 1867. В 40 км к сев.-вост. от Одессы. Лют. приход Ней-Фрейденталь. Земли 1905 дес. (1918), 1530 га 

(1940). Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 191 (1885), 163 (1896), 310 (1905), 330 (1911), 

304 (1916), 190 (1918), 414 (1926), 475 (1943). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Саханское; также Соханское), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский 

у., Гофнунгстальская (Цебриковская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Цебриковский р-н (в наст. 

время – Ширяевский р-н). Лют. село, осн. в 1868. В 100 км к сев.-зап. от Одессы. Лют. приход 

Гофнунгсталь. Молельн. дом. Земли 1530 дес. (1918). Сельсовет (1926). Жит.: 141 (1887), 144 (1896), 254 

(1906), 248 (1916), 226 (1919), 246 (1926), 377 (1943). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (также Бишлера/Bischler), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Владимировская вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Херсона. Жит.: 6 (1912). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EIGENFELD (Суворовка; также № 1), до 1917 – Херсонская губ., Херсонский у., 

Кронауская (Высокопольская) вол.; в сов. период – Николаевская/Днепропетровская обл., Больше-

Александровский/им. Фрица Геккерта (Высокопольский, Кронауский, Петровский) нем./Апостоловский 

(Косиоровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Ивановка, Херсонская обл., Высокопольский р-н). Лют. 

село, осн. в 1870. В 105 км к сев.-вост. от Херсона. Лют. приходы Пришиб и Кронау. Земли 3097 га 

(1918), 1296 га (после коллективизации). Убит махновскими бандами 1 чел. (1919); умерли от голода 22 

чел. (1921-22), 28 чел. (1932-33); в 1929-41 депортированы 12 муж. Жит.: 282 (1885), 386 (1896), 382 

(1905), 454 (1912), 415 (1916), 485 (1919), 302 (1926), 327 (1942; 70 сем. или 70% без главы семьи).  

 

ЭЙГЕНФЕЛЬД/EUGENFELD – см. Андриановский. 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK EIGENFELD (Ванновская вол./Amtsbez. 

Wannowskoje), Кубанская обл., Кавказский отд. На лев. берегу Кубани, к сев.-вост. от Екатеринодара. 

Включала нем. села: Александерфельд, Нейгейм, Ней-Ивановка, Розенфельд, Эйгенфельд. Центр – с. 

Эйгенфельд (Ванновское). Жит.: 1825 (1905), 3044 (1914). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK EUGENFELD (Граф-Киселевская вол./Amtsbez. 

Graf-Kisseljewo), Таврическая губ., Мелитопольский у. К юго-зап. от Мелитополя. Включала нем. нас. 

пункты: Александрфельд, х. Гохфельд, Гуттерталь, Дармштадт, Иоганнесру, Кайзерталь, Мариенфельд, 

Чехоград, Эйгенфельд. Центр – с. Эйгенфельд (Граф-Киселево). Жит.: 4027 (1886), 3738 (1905), 3677 

(1915). 

 

ЭЙГЕНФЕЛЬДСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK EIGENFELD – см. Тотанайская вол. 

 

ЭЙДЕЛЬБЕРГ/EIDELBERG, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., 

Екатерининский р-н. Два нем. хутора, осн. в 1888 и 1899. К сев. от Омска. Жит.: 4, 2 (1926). 

 

ЭЙЗЕНБАХ/EISENBACH – см. Карангут-Джаракчи. 

 



ЭЙНИГКАЙТ/EINIGKEIT, в сов. период – АОНП, Марксштадтский к-н/Марксштадтский р-н. Нем. 

хутор. В 60 км к сев.-вост. от Покровска. С.-х. коммуна (1920). Жит.: 19/19 нем. (1920). 

 

ЭЙНЛАГЕ/EINLAGE (Кичкас; также Кучук-Ас), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский 

у., Хортицкий колон. окр.; Хортицкая вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Хортицкий нем. р-н (в наст. время – в сост. г. Запорожье). Менн. село, осн. в 1790. На прав. берегу 

Днепра (возле переправы Кичкас), в 5 км к зап. от Александровска. Перенесено при стр-ве Днепрогэса 

(„Кичкасский Выселок“), после этого сост. из двух сел – Кичкас № 1 и Кичкас № 2. Назв. по с. Эйнлаге 

(Зап. Пруссия). Основатели – 41 семья из Зап. Пруссии. Менн. общины Хортица, Кронсвейде. Центр 

баптизма (Эйнлагская рус. бапт. церковь). Менн. (1900) и братско-менн. (1904) молельн. дома. Земли 

3033 дес. (1811), 2340 дес. (1857; 36 двор. и 55 беззем. сем.), 3127 дес. (1914; 104 двора). З-ды 

земледельч. машин Леппа и Вальмана, А.Я. Коопа (1879), Унгера (1861), бр. Мартенс, каретно-

бричечный з-д Унгера (1861), колесн. и бондарн. мастерские. Мельницы И. Паульса (1879), Г. Тевса, Г. 

Унгера, К. Мартенса, лесн. пристань, ярмарки. Частн. школа (1838). Убиты махновскими бандами 11 чел. 

(1919), умерли от голода 4 чел. (1921-22), в 1929-41 депортированы 268 чел. В 1923 эмигрировали 23 чел. 

Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). К-з „Днепрострой“ (1929). Средн. школа, два клуба, биб-ка. 

Жит. выселены в Германию в окт. 1943. Жит.: 253 (1818), 702 (1856), 774 (1859), 940 (1885), 1534/974 

нем. (1897), 1258 (1908), 1600 (1913), 1258 (1917), 600 (1919), 1784/1284 нем. (1923), 850, 400 (1926), 

17676/1399 нем. (1941), 9414/1499 нем. (1942; 200 нем. сем. или 48% без главы семьи). 

 

ЭЙНЦЕЛЬНБЕЗИТЦ/EINZELNBESITZ – см. Отруба. 

 

ЭЙРИХ/EURICH (также Айрих/Eirich), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Верхне-Ерусланская 

вол. Нем. хутор. К сев.-вост. от Красного Кута. Жит.: 42 (1889), 56 (1897). 

 

ЭЙХВАЛЬД/EICHWALD (Святотроицкое; также Урицкое, № 15), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Мариупольский/Александровский у., Мариупольский колон. окр.; Романовская (Людвигстальская) вол.; в 

сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., им. В.В. Куйбышева 

(Цареконстантиновский/Первомайский)/Люксембургский нем./Александро-Невский р-н (в наст. время – 

Запорожская обл., Розовский р-н). Кат.-лют. село, осн. в 1823. В 65 км к сев.-зап. от Мариуполя. 

Основатели – 31 семья из Зап. Пруссии и Богемии. Кат. приход (1826). Кат. церковь (1871). Земли 1680 

дес. (1857; 28 двор. и 4 беззем. семьи), 1809 дес. Сельсовет (1926). Жит.: 430 (1859), 762 (1885), 545/511 

нем. (1897), 523 (1908), 528 (1911), 582 (1918), 610 (1922). 

 

ЭЙХЕНДОРФ/EICHENDORF (Кождаталия), до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – 

в сост. Румынии (в наст. время – с. Дойна, Республ. Молдова, Кагульский р-н). Лют. село, осн. в 1908. В 

95 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы Тарутино и Албота. Земли 3130 га. Жит.: 599/584 нем. (1939). 

 

ЭЙХЕНФЕЛЬД/EICHENFELD (Дубовка; также Ней-Эйхенфельд/Neu-Eichenfeld, № 4), до 1917 – 

Екатеринославская губ., Екатеринославский у., Хортицкий колон. окр.; Николайпольская 

(Николайфельдская) вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Хортицкий нем. р-н. 

Менн. село на собств. земле, осн. в 1869. В 25 км к сев.-зап. от Александровска. Основатели из хортицких 

колоний. Менн. общины Хортица, Николайполь. Земли 1903 дес. (1883), 2163 дес. (1914; 38 двор.). В 

1919 село уничтожено махновской бандой, убито 85 чел. В кон. 20-х гг. частично восстановлено. К-з 

„Эйзенпферд“. Жит.: 110 (1871), 217 (1885), 331 (1897), 231 (1908), 235 (1911), 310 (1914), 261 (1917), 

306 (1919), 79 (1930). 

 

ЭЙХЕНФЕЛЬД/EICHENFELD, в сов. период – Хабаровский край, Амурская обл., Тамбовский р-н. 

Братско-менн. село, осн. в 1928. На лев. берегу р. Топкача, в 70 км к юго-вост. от Благовещенска. 

Основатели из славгородских колоний. Менн. община Блюменорт. К-з им. Тельмана (1931). Жит. 

депортированы 15/16.11.1941. Жит.: 146 (1928), 61 (1941). 

 

ЭЙХМАН/EICHMANN (также Эйхман И.И.), до 1917 – Таврическая губ., Днепровский у., Князь-

Григорьевская вол.; в сов. период – Николаевская обл., Горностаевский р-н. Нем. хутор. На левобережье 

Днепра, к сев.-зап. от с. Горностаевка. Жит.: 10 (1915), 5 (1926). 

 

ЭКБЕРГ/ECKBERG (также Эчберг), в сов. период – Куйбышевская (Самарская) обл., Кинельский р-н. 

Нем. хутор. К вост. от Самары. Жит.: 4 (1926), 2 (1930). 

 



ЭКГЕЙМ/ECKHEIM (Скатовка; также Экхайн/Eckhain, Усатов), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Экгеймская (Скатовская)/Нижне-Ерусланская вол. (центр); в 

сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. 

время – с. Усатово, Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1855. На лев. 

берегу р. Еруслан, в 20 км к югу от Красного Кута. Назв. „Усатов“ по близлеж. с. Усатово. Основатели из 

кол. Галка, Мюллер, Крафт, Мюльберг, Шваб, Добринка, Гольштейн, Францозен, Гримм. Лют. приход 

(1865). Молельн. дом. Часть жит. – баптисты. Земли 5235 дес. (1857; 108 сем.). Пар. и ветр. мельницы. 

Школа (1869), земск. училище. В 1921 родились 92 чел., умерли – 157. С.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

биб-ка, сельсовет (1926). МТС (1930), рем. мастерская. Жит.: 832 (1859), 931 (1872), 970 (1889), 

1339/1328 нем. (1897), 2137 (1905), 2321 (1910), 1831 (1920), 1367 (1922), 1565/1555 нем. (1926), 

1863/1841 нем. (1931). 

 

ЭКГЕЙМСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK ECKHEIM (Скатовская вол./Amtsbez. Skatowka), 

Самарская губ., Новоузенский у. Образована за счет выделения юго-зап. части Нижне-Ерусланской вол. К 

юго-зап. от Красного Кута. Включала нем. села Ней-Бейдек и Экгейм. Центр – с. Экгейм (Скатовка).  

 

ЭКГЕЙМСКИЙ КАНТОН/KANTON ECKHEIM, АССР НП. Образован по Постановлению ВЦИК от 

18.1.1935, за счет выделения юж. части Краснокутского к-на. На левобережье Волги, к юго-вост. от 

Энгельса. С/с и нем. нас. пункты (на 1926): Гнаденфельдский (Гнаденфельд), Ней-Бауэрский (Ней-Бауэр, 

х. Ней-Бауэр), Ней-Бейдекский (Ней-Бейдек), Ней-Шиллингский (Ней-Шиллинг, хут. Дубовой, Ней-

Шиллинг, Чижи, Яблоновка), Фриденфельдский (х. Ней-Фриденфельд, ж.-д. ст. Тимофеево, 

Фриденфельд), Экгеймский (Экгейм), Эренфельдский (Эренфельд). Включал также нем. нас. пункты: 

Беккердорф, Брунненберг, Майталь, Майфельд, Мясосовхоз № 97, Ней-Визенмиллер, Ней-Эренфельд, 

Совхоз № 9, Фридендорф. Центры (в разн. время) – с. Фриденфельд, с. Экгейм. Площадь (кв. км) – 1448 

(1935), 1507 (1941). Делопроизводство на нем. и рус. языках. По Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 

включен в состав Саратовской обл. Жит.: 16433 (1935), 20936 (1939), 20900/10897 нем. (1941). 

 

ЭКИБАШ, до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Камбарская вол.; в сов. период – Крымская 

АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н. Лют.-

менн. село, осн. в 1890. В 35 км к сев.-зап. от Симферополя. Лют. приходы Нейзац и Бютень. Земли 1926 

дес. Нач. школа (1926). Жит.: 89 (1904), 68 (1911), 50 (1915), 65 (1918), 89/60 нем. (1926). 

 

ЭККЕРТ К.А./ECKERT, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Ново-

Омский/Сосновский р-н. Нем. хутор, осн. в 1913. К юго-зап. от Омска. Жит.: 6 (1926). 

 

ЭКРЕЛИК (Шредер/Schröder; также Султан-Базар), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., 

Тотанайская (Эйгенфельдская) вол. (в наст. время – с. Молочное, Республ. Крым, Красногвардейский р-

н). Нем. хутор. К юго-вост. от Джанкоя. Жит.: 16 (1915). 

 

ЭКФЕЛЬД/ECKFELD, в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. хутор. К сев. от 

Джанкоя. Жит.: 15/15 нем. (1926). 

 

ЭКШТЕЙН/ECKSTEIN (Шаховка; также Лидер/Lider), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., 

Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-

Караманский (Гнаденфлюрский) р-н. Нем. хутор. Сост. из двух хуторов – Лидер А.Ф. и Лидер Г.Ф. В 22 

км к сев.-вост. от с. Федоровка. Жит.: 6, 14 (1910), 55/55 нем. (1920), 44/44 нем. (1926). 

 

ЭЛЕВКА (также Елевка, Еловка), до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Малинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Малинский р-н (в наст. время – Житомирская обл.). Лют. село. В 5 

км к юго-зап. от Малина. Лют. приходы Киев и Радомысль. Школа. Сельсовет (1925). Жит.: 269 (1896), 

255 (1900), 260 (1904), 256 (1924). 

 

ЭЛЕНБЕРГЕР/ELENBERGER (также Элембергский), в сов. период – Сталинградская обл., Фроловский 

р-н. Нем. хутор. У х. Русско-Осиновский, к сев.-вост. от с. Фролово. К-з им. Р. Люксембург (1929). Жит.: 

38 (1926), 26/26 нем. (1930). 

 

ЭЛЕНОВКА (Еленталь/Jelental; также Еленовка), до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., 

Никольско-Покровская вол.; в сов. период – Ростовская обл., Криворожский/Мальчевский/Миллеровский 

р-н. Менн. село. В 15 км к сев.-вост. от Миллерова. Жит.: 86 (1920), 89/67 нем. (1926). 

 



ЭЛИЗАБЕТОРТ/ELISABETHORT (Елисаветино), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., 

Полонская вол.; в сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Полонский р-н. Лют. село на 

арендн. земле. В 45 км к югу от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 333 (1906), 

337 (1910). 

 

ЭЛИЗАБЕТТАЛЬ/ELISABETHTAL (также Елизабетталь), до 1917 – Терская обл., Сунженский окр. 

Еванг.-лют. село, осн. в 1880. В 95 км к сев.-зап. от Грозного. Основатели – 17 сем. из кол. Анненфельд. 

Распалось из-за набегов горцев. Жит. переселились к р. Терек и основали кол. Гофнунгсфельд. Жит.: 138 

(1889). 

 

ЭЛИЗАБЕТТАЛЬ/ELISABETHTAL – см. Елизаветовка. 

 

ЭЛЬГЕРЫ-АБЛАМ (также Аблам-Эльгеры), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кокейская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Биюк-Онларский (Октябрьский) нем./Симферопольский 

(Подгородне-Петровский)/Евпаторийский р-н (в наст. время – с. Симоненко, Республ. Крым, 

Красногвардейский р-н). Лют. село, осн. в 1890. В 45 км к сев.-зап. от Симферополя. Лют. приходы 

Нейзац и Бютень. Земли 1000 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 50 (1904), 50 (1915), 75 (1918), 166/115 нем. 

(1926). 

 

ЭЛЬГЕРЫ-КАСПИР (также Ильгеры-Каспорю), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., 

Агайская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ак-Мечетский/Евпаторийский р-н. Лют. село на арендн. 

земле. К сев. от Евпатории. Лют. приход Джелал. Десятинное село (земля арендовалась за 1/10 часть 

урожая). Жит.: 87 (1905), 84/63 нем. (1926). 

 

ЭЛЬЗАС/ELSASS (Щербанка; также Щербановка), до 1917 – Херсонская губ., Одесский/Тираспольский 

у., Кучурганский колон. окр.; Мангеймская (Барабойская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Раздельнянский/Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) нем. р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Кат. 

село, осн. в 1808. В 50 км к сев.-зап. от Одессы. Основатели – 65 сем. из Прусск. Польши, Бадена, 

Австрии, Эльзаса. Кат. приходы Мангейм, Эльзас (с 1900). Церковь (1892). Земли 3358 дес. (1811), 3562 

дес. (1857; 59 двор. и 21 беззем. семья), 3667 дес. (1918). Виноградарство, каменоломни. Мельницы И. 

Фолька и Ф. Гегеле, лавки, пивная. Коопер. лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Место рожд. 

композитора О. Гейльфуса (1933-1981). Жит.: 273 (1809), 326 (1816), 447 (1825), 1176 (1859), 1632 

(1870), 2011 (1887), 1886/1810 нем. (1897), 1725 (1905), 1709 (1910), 1641 (1916), 1770 (1918), 1922 

(1926), 1967 (1943). 

 

ЭЛЬЗАС/ELSASS, в сов. период – Крымская АССР, Сакский/Симферопольский (Подгородне-

Петровский) р-н (в наст. время – в сост. с. Винницкое, Республ. Крым, Симферопольский р-н). Нем. село. 

В 30 км к зап. от Симферополя. Жит.: 43/40 нем. (1926). 

 

ЭЛЬКЕДЖИ-ЭЛИ (также Чел-Кече-Эли, Джил-Кечел-Эли, Диркеджель), до 1917 – Таврическая губ., 

Феодосийский у., Сарайминская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Ленинский 

(Керченский/Петровский) р-н (в наст. время – с. Пташкино, Республ. Крым, Ленинский р-н). Лют. село. В 

30 км к юго-зап. от Керчи. Лют. приход Цюрихталь. Земли 1500 дес. Нач. школа (1926). Жит.: 16 (1904), 

100 (1915), 50 (1918), 135/113 нем. (1926), 200 (1941). 

 

ЭМЕНТАЛЬ/EMMENTAL (Александровка), до 1917 – Бессарабская губ., Бендерский у., Кайнарская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Первомайск, Республ. Молдова, Каушанский р-н). 

Кат. село, осн. в 1884. В 25 км к юго-зап. от Бендер. Основатели из кол. Красное и Херсонской губ. Кат. 

приход Бендеры. Церковь (1937). Земли 1700 га. Школа. Жит.: 300 (1907), 800/790 нем. (1939). 

 

ЭМИЛЕВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский)/Коростенский 

(Ушомирский) р-н (в наст. время – с. Омелевка, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. 

село, осн. в 1861. На лев. берегу р. Ирша, в 60 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 

133 (1906), 270 (1910), 164 (1924). 

 

ЭМИЛИЕНТАЛЬ/EMILIENTAL (Эмилин), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский 

(Владимирский) у., Вербская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 22 (1906). 

 



ЭМИЛИН (также Эмильевка, Эмиловка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Фасовская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Потиевский/Фасовский р-н (в наст. время – с. Емилевка, 

Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 45 км к сев. от Житомира. 

Лют. приход Геймталь. Жит.: 475 (1906), 488 (1910). 

 

ЭМИЛИН – см. Эмилиенталь. 

 

ЭММАУС/EMMAUS (Скут-Кох; также Скут-Хох), до 1917 – Терская обл., Владикавказский окр. (в наст. 

время – с. Раздзог, Республ. Сев. Осетия, Правобережный р-н). Еванг. село на арендн. земле, осн. в 1888. 

В 40 км к сев.-зап. от Владикавказа. Основатели – 19 сем. из кол. Гнаденбург, Михельсдорф и др. 

(выходцы из Штирии). Земли 800 дес. Виноградарство. 2 школы. В 1902 разграблено, в 1904 жит. 

переселились, основав кол. Эбен-Эцер. Жит.: 186 (1889), 160 (1896). 

 

ЭММЕНТАЛЬ/EMMENTAL (Старо-Эметовка; также Альт-Эметовка), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Севериновская (Сухомлиновская) вол.; в сов. период – Одесская обл., 

Одесский/Ленинский/Тарасо-Шевченковский р-н (в наст. время – с. Старая Эметовка, Одесская обл., 

Беляевский р-н). Кат. село, осн. в 1850. На прав. берегу Куяльницкого лимана, в 30 км к сев.-зап. от 

Одессы. Кат. приход Севериновка. Жит.: 208 (1896), 197 (1916), 236 (1926), 201 (1943). 

 

ЭММЕС/EMMES, в сов. период – Днепропетровская обл., Сталиндорфский (Фризендорфский) р-н. Нем. 

село, осн. в 1924. К юго-зап. от Днепропетровска. Жит.: 300 (1943).    

 

ЭНБРЕХТ И.П,/ENBRECHT, до 1917 – Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., 

Канглынская вол. Лют. хутор на собств. земле. К сев. от Мин. Вод. Земли 488 дес. Жит.: 62 (1917). 

 

ЭНГЕЛИ/ENGEL (Репяхов; также Энгельс-Хутор/Engels-Chutor, Репляхово, Малаева), до 1917 – 

Херсонская губ., Ананьевский у., Мостовская вол. Нем. хутор. В 5 км к сев.-зап. от с. Мостовое. Жит.: 71 

(1887), 21 (1896). 

 

ЭНГЕЛЬС/ENGELS – см. Покровск. 

 

ЭНГЕЛЬС/ENGELS – см. Юлино № 2. 

 

ЭНГЕЛЯ/ENGEL – см. Избашев. 

 

ЭНДЕРС/ENDERS (Усть-Караман; также Эндерс Среднее, Срединское, Петерсон/Peterson), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский/Саратовский у., Красноярский колон. окр.; Красноярская вол.; в сов. 

период – АССР НП, Красноярский/Марксштадтский к-н/Нижне-Караманский (Красноярский) р-н (в наст. 

время – Саратовская обл., Энгельсский р-н). Лют. село, осн. в 1765. На лев. берегу р. Бол. Караман, в 35 

км к сев.-вост. от Покровска. Основатели – 40 сем. из Швабии, Гольштейна и Швеции. Коронная 

колония. Лют. приход Розенгейм. Церковь. Земли 2647 дес. (1857; 102 семьи). Ветр. мельницы. Земск. 

школа. В 1921 родились 70 чел., умерли – 192. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, 

передвиж. биб-ка (1926), средн. школа. К-з им. Чапаева. Место рожд. литераторов Х. Эльберга (1889-

1942), Г. Ситнера (род. 1915). Жит.: 107 (1767), 108 (1773), 162 (1788), 186 (1798), 275 (1816), 483 (1834), 

723 (1850), 990 (1859), 1290 (1883), 1323 (1889), 1365/1361 нем. (1897) , 2053 (1904), 2277 (1910), 

1462/1462 нем. (1920), 1226 (1922), 1200 (1923), 1199/1197 нем. (1926), 1456/1440 нем. (1931).  

 

ЭНДЛЕР/ENDLER, до 1917 – Тобольская губ., Тарский у.; в сов. период – Омская обл., Екатерининский 

р-н. Два нем. хутора – Эндлер Г. и Эндлер Э., осн. в 1901. К сев. от Омска. Жит.: 5, 4 (1926). 

 

ЭНС/ENNS, в сов. период – Башкирская АССР, Бирский р-н. Нем. хутор. У с. Итеево, к сев.-зап. от 

Бирска. Мельница. Жит.: 11 (1920). 

 

ЭНСА/ENNS, в сов. период – Сталинская обл., Константиновский р-н. Нем. хутор. К зап. от ж.-д. ст. 

Константиновка. Жит.: 11/11 нем. (1926). 

 

ЭНСЛЕН Г./ENSSLEN – см. Мальча. 

 

ЭПП/EPP (также Эпп А.), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр. Менн. хутор. В 65 км к сев.-зап. от 

Моздока. Жит.: 7 (1914). 



 

ЭППА/EPP – см. Бай-Онлар. 

 

ЭППА/EPP – см. Каясты-Кангил. 

 

ЭППИНГЕР/EPPINGER, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Кипчакская вол. Нем. хутор. В 

100 км к сев.-зап. от Оренбурга. Жит.: 48 (1900). 

 

ЭППХУТОР/EPP-CHUTOR – см. Ивановка. 

 

ЭРАЗМОВКА, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Миропольская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., им. Дзержинского (Романовский/Миропольский)/Барановский р-н. Лют. 

село. В 50 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приход Житомир. Жит.: 263 (1906), 213 (1910). 

 

ЭРАСТОВ (Попов; также Эристов), до 1917 – Терская обл., Моздокский окр.; в сов. период – 

Орджоникидзевский край, Советский/Курский/Прохладненский р-н. Лют. хутор, осн. в 1890. На прав. 

берегу Сухопадинского канала, в 65 км к сев.-зап. от Моздока. Лют. приход Пятигорск. Жит.: 27 (1914), 

60/56 нем. (1926). 

 

ЭРДЕЛИ, в сов. период – Одесская обл., Братский р-н. Нем. хутор. У с. Братское, к сев.-вост. от Одессы. 

Жит.: 31 (1924). 

 

ЭРЕНФЕЛЬД/ÄHRENFELD (Градский; также Эрнтефельд/Erntefeld, Кратцке/Kratzke), до 1917 – 

Самарская губ., Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Нижне-Ерусланская вол.; в сов. период – 

АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н (в наст. время – с. 

Чкалово, Саратовская обл., Краснокутский р-н). Лют.-реформат. село, осн. в 1855. На прав. берегу р. 

Солянка, в 25 км к юго-вост. от Красного Кута. Основатели из правобер. кол. Диттель, Гуссенбах, 

Францозен, Меркель, Бауэр, Денгоф, Кратцке. Лют. приход Экгейм. Церковь. Часть жит. – католики. 

Земли 3315 дес. (1857; 78 сем.). Ветр. мельницы, кирп. з-д. Земск. школа. В 1921 родились 73 чел., 

умерли – 162. Коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба-читальня, сельсовет (1926). Жит.: 330 

(1859), 720 (1872), 1103 (1883), 1138 (1889), 1387/1385 нем. (1897), 2249 (1905), 2460 (1910), 1852 /1852 

нем. (1920), 1529 (1922), 1179/1179 нем. (1926), 1449/1448 нем. (1931).  

 

ЭРЛЕНБАХ/ERLENBACH (Базельский/Baseler; также Шмидтский/Schmidt, Базель-Миус-Хутор/Basel-

Mius-Chutor), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Гнаденфлюрский/Федоровский (Мокроусовский) к-н/Верхне-Караманский (Гнаденфлюрский) р-н (в наст. 

время – с. Чкалово, Саратовская обл., Ершовский р-н). Лют. село на собств. земле, осн. в 1840. На прав. 

берегу р. Миус, в 29 км к сев.-вост. от с. Федоровка. Основатели из кол. Базель (семья Шандер), 

Унтервальден и Филиппсфельд. Лют. приход Гнаденфлюр. В 1921 родились 37 чел., умерли – 67. Коопер. 

лавка, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 275 (1889), 428 (1897), 465 (1910), 720 (1920), 883 (1922), 844 

(1923), 710/701 нем. (1926), 916/910 нем. (1931). 

 

ЭРЛЕНБАХ/ERLENBACH (Ременниково), до 1917 – Саратовская губ., Камышинский у., Иловлинский 

колон. окр.; Иловлинская (Уметская) вол.; в сов. период – АССР НП, Эрленбахский/Каменский 

(Гриммский) к-н/Нижне-Иловлинский (Нижне-Добринский) р-н. Лют. село, осн. в 1852. На лев. берегу р. 

Мокрая Ольховка (нем. „Эрленбах“ – „Ольховый ручей“), в 34 км к сев.-зап. от Камышина. Лют. приход 

Розенберг. Церковь (1872). Земли 3955 дес. (1857; 82 семьи), 7510 дес. (1910; 197 сем.). Водяные 

мельницы, ветр. мельница, колесн., ткацк., столярн., сапожн. завед-я, кузницы, лавка. Школа (1852), 

фельдш. пункт (1894). В 1921 родились 66 чел., умерли – 97. Сельсовет, коопер. лавка, с.-х. коопер. тов-

во, нач. школа (1926), 7-летн. школа. МТС (1930), рем. мастерская (1933), сапож. мастерская. Жит. 

депортированы 6.09.1941 в Зап. Сибирь. Жит.: 612 (1859), 999 (1883), 1180/1175 нем. (1897), 1320 (1904), 

1525 (1911), 1560 (1920), 1368 (1922), 1462/1453 нем. (1926), 1613/1601 нем. (1931).  

 

ЭРЛЕНБАХСКИЙ КАНТОН/KANTON ERLENBACH, АССР НП. Образован по Постановлению 

ВЦИК от 18.1.1935, за счет выделения юго-зап. части Каменского к-на (терр-ия соотв-ла терр-ии бывш. 

Иловлинского колон. окр.). На правобережье Волги, к сев.-зап. от Камышина. Нем. с/с и нас. пункты (на 

1926): Авиловский (х. Авилово), Александертальский (Александерталь, х. Кошкино), Иозефстальский 

(Иозефсталь), Мариенфельдский (Мариенфельд), Ней-Норкский (Ней-Норка), Обердорфский 

(Обердорф), Розенбергский (Розенберг, хут. Нагорная Звезда, Розенфельд, Труд, Фриденталь), 

Унтердорфский (Унтердорф, хут. Агрономишес Виссен, Фритцендорф), Эрленбахский (Эрленбах, хут. 



Майер, Цветцих), ж.-д. ст. Лапшинская. Включал также нем. хутор Ней-Гейм. Центры (в разн. время) – с. 

Обердорф, с. Эрленбах. Площадь (кв. км) – 511 (1935), 558 (1941). Делопроизводство на нем. языке. По 

Указу Президиума ВС СССР от 7.9.1941 включен в состав Сталинградской обл. Жит.: 9980 (1935), 12020 

(1939), 12000/10944 нем. (1941). 

 

ЭРСТЕР ГРАБЕН/ERSTER GRABEN, в сов. период – АССР НП, Марксштадтский к-н. Нем. хутор. У с. 

Нидермонжу, к сев.-вост. от Покровска. Жит.: 23/23 нем. (1926). 

 

ЭСКЕ/ESKE, в сов. период – Пермская (Молотовская) обл., Алмазовский р-н. Нем. хутор, осн. в 1925. К 

югу от Перми. Жит.: 6/6 нем. (1926). 

 

ЭСЛИНГЕРА/ESSLINGER – см. Адамовка. 

 

ЭСЛИНГЕРА В.Я./ESSLINGER – см. Мезинова. 

 

ЭССЕНБАХ-ИШУНЬ – см. Люстигсталь. 

 

ЭССЕН-ЭЛЛИ (также Эсен-Эки), до 1917 – Таврическая губ., Феодосийский у., Цюрихтальская 

(Святогорская)/Шеих-Монакская вол. (в наст. время – с. Пушкино, Республ. Крым, Советский р-н). Лют. 

село, осн. в 1868. В 40 км к сев.-зап. от Феодосии. Лют. приход Цюрихталь. Земли 2360 дес. (1915). 

Школа. Жит.: 430 (1911), 477 (1915). 

 

ЭССИГА/ESSIG, в сов. период – Одесская обл., Жовтневый (Октябрьский, Петроверовский) р-н. Нем. 

хутор. К сев.-зап. от Одессы. Жит.: 8 (1926). 

 

ЭСТЛАНЬ, в сов. период – Алтайский край, Кулундинский (Ново-Киевский) р-н (в наст. время – 

Кулундинский р-н). Нем.-эст. село. В 8 км к юго-зап. от ж.-д. ст. Кулунда. Нем. жители прибыли в 1941 

(после депортации из Поволжья). Мельница. Жит.: 68/54 нем. (1988), 53 (2004), 42 (2009). 

 

ЭТИНГЕРБРУНН/ETTINGERBRUNN – см. Бузав-Актачи. 

 

ЭТИНГЕРБРУНН/ETTINGERBRUNN – см. Сары-Баш-Майнфельд. 

 

ЭТТИНГЕРФЕЛЬД/ETTINGERFELD (Николаевка; также Дьячково, Тельмансдорф/Thälmannsdorf), до 

1917 – Екатеринославская губ., Павлоградский у., Васильковская/Воскресенская вол.; в сов. период – 

Днепропетровская обл., Васильковский р-н (в наст. время – с. Колоно-Николаевка). Лют. село, осн. в 

1871. В 30 км к вост. от Павлограда. Основатели из кол. Иозефсталь. Лют. приход Иозефсталь. Земли 

1351 дес. Подсолн. маслодавильни. Сельсовет (1931). К-з им. Тельмана. Роддом, пункт первой мед. 

помощи, нач. школа, детсад. Часть жит. депортирована в Казахстан 1.10.1941. Жит.: 227 (1885), 271 

(1897), 234 (1905), 269 (1908), 301 (1918), 410 (1925), 427/372 нем. (1941), 396/125 нем. (1942; 20 нем. 

сем. или 41% без главы семьи). 

 

ЭТЦЕЛЬ/ETZEL, в сов. период – Оренбургская (Чкаловская) обл., Оренбургский (Чкаловский) р-н. Лют. 

хутор. У с. Паника, к юго-вост. от Оренбурга. Основатели из Причерноморья. Лют. приход Оренбург. 

Жит.: 87 (1920), 57 (1926). 

 

ЭТЮП (также Етюп, Эдюп), до 1917 – С.-Петербургская губ., Царскосельский (Софийский) у.; в сов. 

период – Ленинградская обл., Слуцкий р-н. Лют. село, осн. в 1817. Возле Павловска, в 30 км к юго-вост. 

от С.-Петербурга. Основатели – 2 семьи (Дромметер и Горникель) из Вюртемберга. Лют. приход Царское 

Село. Школа. Жит.: 19 (1834), 10 (1848), 27 (1857), 31 (1862), 40 (1882), 35 (1925). 

 

ЭФФЕНГАР (Ней-Мюнхен/Neu-München; также Ефингар, Ново-Мюнхен), до 1917 – Херсонская губ., 

Одесский у., Рорбахская (Березанская) вол.; в сов. период – Одесская обл., Веселиновский/Карл-

Либкнехтовский (Ландауский) нем./Ляховский (Мостовский) р-н. Лют.-кат. хутор. В 10 км к юго-зап. от 

ж.-д. ст. Веселиново. Лют. приход Николаев-Херсон. Лют. молельн. дом. Жит.: 65 (1914), 155 (1926). 

 

ЭШЕНТАЛЬ/ESCHENTAL (Берестова), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Успенская 

вол.; в сов. период – Ростовская обл., Голодаевский (Куйбышевский) р-н (в наст. время – с. Берестово, 

Ростовская обл., Куйбышевский р-н). Лют. хутор. В 60 км к сев. от Таганрога. Лют. приходы Таганрог, 

Розенфельд. Жит.: 50 (1905), 50 (1918). 



 

 

 

ЮГОВКА, до 1917 – Самарская губ., Бузулукский у., Вознесенская вол.; в сов. период – Оренбургская 

(Чкаловская) обл., Красногвардейский/Люксембургский/Сорочинский р-н; в наст. время – Оренбургская 

обл., Красногвардейский р-н. Менн. село, осн. в 1891. В 75 км к вост. от Бузулука. Основатели из 

молочанских колоний. Земли 1400 дес. (1917). Сельсовет (1926), нач. школа. Жит.: 184 (1897), 233 (1910), 

175 (1917), 208/208 нем. (1926), 197 (1930).  

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ/SÜD-WEST-REGION. Включал Волынскую, Киевскую и Подольскую губ. 

(с 1832 ген.-губернаторство). Гос. Совет принял решение об устройстве иностр. поселенцев в Ю.-З.к., 

утвержденное 15.6.1888 Александром III (первый гос. акт, нацеленный на противоборство „иностр. 

засилью“ в регионе). 14.3.1892 Александр III издал указ о правилах поселения в Волынской губ. 

(ограничит. меры в отнош. иностр. поселенцев значит. усилены). Комитет министров принял решение об 

изменении правил поселения в Волынской губ., утвержденное 19.3.1895 Николаем II. В 1915-16 нем. 

жители региона депортированы в вост. районы России. В сов. период на терр-ии Ю.-З.к. (Киевская обл.) 

существовал Пулинский нем. р-н. 23.1.1936 и 28.4.1936 СНК СССР принял Постановления о депортации 

части польск. и нем. нас-я региона в Казахстан. С присоединением к СССР Зап. Волыни, входившей в 

1921-39 в сост. Польши, нем. насел-е этого района было переселено в 1939-40 в Германию (по 

договоренности СССР и Германии). 

В 1800-1870-х гг. в Ю.-З.к. переселились из Царства Польского, Пруссии, Австро-Венгрии 35,3 тыс. нем. 

кол-тов (Волынская губ. – 29,9 тыс., Киевская губ. – 2,1 тыс., Подольская губ. – 3,3 тыс.). Нем. в 1875 и 

1897: 27,4 тыс. (0,5% нас-я) и 190107 (2,0%), в т. ч.: Волынская губ. – 24,9 тыс. (1,5%) и 171331 (5,7%), 

Киевская губ. – 1,4 тыс. (0,1%) и 14707 (0,4%), Подольская губ. – 1,1 тыс. (0,1%) и 4069 (0,1%); в 1914: 

226,5 тыс. (1,8%), в т. ч. Волынская губ. – 209728 (5,4%).  

Нем. в городах: Волынская губ.: Владимир-Волынский: 1897 – 100 (1,0%), 1910 – 126 (0,8%), Дубно: 

1865 – 48, 1910 – 125 (0,6%), Житомир: 1897 – 677 (1,0%), Здолбуново: 1910 – 288 (2,7%), Ковель: 1897 – 

197 (1,1%), Луцк: 1897 – 202 (1,3%), 1910 – 258 (0,9%), Новоград-Волынский: 1897 – 344 (2,0%), 1910 – 

492 (2,4%), Ровно: 1897 – 253 (1,0%), 1910 – 594 (1,8%); Киевская губ.: Киев: 1897 – 4354 (1,8%), 1910 – 

16635 (3,4%); Подольская губ.: Дунаевцы: 1910 – 1271 (9,8%), Каменец-Подольский: 1897 – 106 (0,3%).  

 

ЮДКОВО, до 1917 – Донского Войска обл., Донецкий окр., Ефремово-Степановская вол.; в сов. период 

– Ростовская обл., Тарасовский (Верхне-Тарасовский)/Криворожский р-н. Кат. село на собств. земле, осн. 

в 1902. В 45 км к юго-вост. от Миллерова. Кат. приход Иозефсгейм. Нач. школа (1926). Жит.: 88 (1909), 

149 (1915), 132 (1920), 155/155 нем. (1926). 

 

ЮЖНАЯ ПОЛЯНА (Витца/Witz), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Коджамбакская вол. 

Нем. хутор. К сев.-вост. от Евпатории. Жит.: 12 (1915). 

 

ЮЗЕФИН (также Иозефине/Josephine), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в 

сов. период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в 

наст. время – в сост. с. Марьяновка, Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село. В 50 км к 

сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Геймталь. Жит.: 336 (1906), 330 (1910), 211 (1924). 

 

ЮЗЕФИН, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село. К сев.-зап. от 

Житомира. Жит.: 428 (1906), 333 (1910), 176 (1924). 

 

ЮЗЕФИН (также Иозефине/Josephine), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Пищевская 

вол.; в сов. период – Житомирская/Киевская обл., Ярунский (Пищевский) р-н. Лют. село, осн. в 1815. В 5 

км к зап. от Новограда-Волынского. Основатели из Померании. Лют. приходы Житомир и Новоград-

Волынский. Школа. Жит.: 97 (1868), 159 (1906), 205 (1924). 

 

ЮЗЕФИНЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Тростенецкая вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село. К сев.-вост. от Луцка. Лют. приход Рожище. Церковь. Школа. Жит.: 214 (1906), 472 (1910). 

 

ЮЗЕФИНЫ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев. от Чарукова. Церковь. Жит.: 307 (1906), 308 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 



ЮЗЕФОВ (также Иозефов), до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Рогачевская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Новоград-Волынский (Звягельский) р-н. Лют. село. На лев. берегу 

р. Случь, в 15 км к юго-вост. от Новограда-Волынского. Лют. приходы Житомир и Новоград-Волынский. 

Школа. Жит.: 289 (1906), 351 (1910), 384 (1924). 

 

ЮКОВСКОЕ – см. Андреевка. 

 

ЮЛЕНФЕЛЬД/JULIENFELD (Юлианов; также Юлиенфельд), до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., 

Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Ульяники, Волынская обл., 

Рожищенский р-н). Лют. село. К юго-зап. от Рожища. Молельн. дом. Школа. Жит.: 78 (1868), 46 (1906), 

42 (1910). 

 

ЮЛИАНОВ – см. Юленфельд. 

 

ЮЛИАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Дубенский у., Млыновская вол.; после 1917 – в сост. Польши 

(в наст. время – с. Ульяновка, Ровенская обл., Млыновский р-н). Лют. село на арендн. земле. К вост. от 

Млынова. Лют. приход Ровно. Жит.: 166 (1906), 159 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ЮЛИАНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н. Лют. село. К сев.-

зап. от Житомира. Жит.: 27 (1906), 28 (1910), 141 (1924). 

 

ЮЛИАНОВКА, до 1917 – Киевская губ., Радомысльский у., Водотыйская вол. Лют. село. В 25 км к юго-

вост. от Радомысля. Лют. приход Радомысль. Школа. Жит.: 184 (1900), 202 (1904). 

 

ЮЛИАНОВКА (также Юльяновка), до 1917 – Томская губ., Томский у., Арлюковская вол.; в сов. 

период – Новосибирская обл., Болотнинский р-н; в наст. время – Кемеровская обл., Юргинский р-н. Лют. 

село, осн. в 1907. В 33 км к юго-зап. от г. Юрга. Основатели из Волыни. Лют. приход Томск-Барнаул. 

Нач. школа. Жит.: 157 (1920), 156 (1926), 223 (1970), 205 (1979), 136 (1989; 71% нем.). 

 

ЮЛИАНОВСКИЙ, в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1924. У с. 

Калиновка, к сев. от ж.-д. ст. Любинская. Жит.: 11 (1926). 

 

ЮЛИНО № 1 (Красное Поле), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – 

Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н. Нем. село. К юго-зап. от 

Ворошиловграда. Земли 1303 дес. Жит.: 196/187 нем. (1926). 

 

ЮЛИНО № 2 (Энгельс), до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у.; в сов. период – 

Ворошиловградская/Донецкая обл., Ивановский/Краснолучский р-н. Нем. село. К юго-зап. от 

Ворошиловграда. Земли 560 дес. Жит.: 84/84 нем. (1926). 

 

ЮЛИЯНОВКА (также Юлиановка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский/Черняховский р-н 

(в наст. время – с. Юльяновка, Житомирская обл., Червоноармейский р-н). Лют. село. В 25 км к сев.-зап. 

от Житомира. Лют. приход Житомир. Сельсовет (1923). Жит.: 499 (1906), 533 (1910), 600 (1924). 

 

ЮЛЬЯНОВКА (также Юлиановка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Новодворская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К югу от Нового Двора. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 53 (1906). 

 

ЮНГ/JUNG, в сов. период – АССР НП, Палласовский к-н. Нем. хутор. У с. Альт-Веймар, к зап. от ж.-д. 

ст. Палласовка. Жит.: 16/16 нем. (1926). 

 

ЮНГКИНД/JUNGKIND, до 1917 – Оренбургская губ., Оренбургский у., Павловская вол. Кат. хутор, 

осн. в 1892. К зап. от Оренбурга. Основатель – И. Юнгкинд. Жит.: 13 (1903). 

 

ЮНГОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; 

после 1917 – в сост. Польши. Лют. село. К вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход Владимир-

Волынский. Жит.: 91 (1906), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 



ЮНГПЛАУЭН/JUNGPLAUEN – см. Товин. 

 

ЮРГЕНТАЛЬ/JURGENTAL (также Юринталь), до 1917 – Таврическая губ., Мелитопольский у., 

Васильевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., Васильевский р-н (в наст. время 

– с. Червоноармейское, Запорожская обл., Васильевский р-н). Лют. хутор на арендн. земле. В 70 км к 

сев.-вост. от Мелитополя. Лют. приход Пришиб. Сельсовет (1926). Жит.: 122 (1915), 375 (1926). 

 

ЮРКЕВИЧА (также Юрковский), до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Малигоновская вол. 

Нем.-укр. хутор. К сев.-вост. от Тирасполя. Жит.: 26 (1896), 48 (1906), 23 (1916). 

 

ЮРМЕНКЕЕВО (также Юрмакей), до 1917 – Уфимская губ., Белебеевский у., Давлекановская вол.; в 

сов. период – Башкирская АССР, Давлекановский р-н. Менн. хутор, осн. в 1894. К юго-зап. от Уфы. Нач. 

школа (1926). Жит.: 42 (1917), 69 (1920). 

 

ЮРЬЕВКА, до 1917 – Екатеринославская губ., Славяносербский у., Беловская вол.; в сов. период – 

Ворошиловградская обл., Каменский р-н (в наст. время – Луганская обл., Лутугинский р-н). Лют. фабр. 

село. К юго-зап. от Ворошиловграда. Лют. приход Ростов-Луганск. Жит.: 350 (1905), 126 (1924). 

 

ЮРЬЕВКА, до 1917 – Самарская губ., Самарский у., Чистовская вол. Нем. село. Жит.: 32 (1911). 

 

ЮРЬЕВКА, в сов. период – Сталинская обл., Ялтинский р-н (в наст. время – Донецкая обл., 

Першотравневый р-н). Нем. село. У с. Ялта, к юго-зап. от Мариуполя. Жит.: 102 (1924). 

 

ЮРЬЕВКА – см. Рейлинген. 

 

ЮСТА/JUST (также Иост/Jost), в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. Нем. хутор. У с. 

Татьяновка, к юго-вост. от ж.-д. ст. Москаленки. Жит.: 66/66 нем. (1920). 

 

ЮСТИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский/Черняховский р-н. Лют. 

село. В 30 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Житомир. Школа. Жит.: 342 (1910), 423 (1924). 

 

ЮЧИН, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в наст. 

время – Ровенская обл., Гощанский р-н). Лют. село. К сев. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. 

Церковь. Школа. Жит.: 294 (1906), 252 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 45 сем. (1938). 

 

ЮШАНЛЫ (Кирово; также Корниса/Cornies, Янцена И.Д./Janzen, Лекаренка), до 1917 – Таврическая 

губ., Бердянский у., Вознесенская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Черниговский/Ротфронтовский (Вальдгеймский) нем./Молочанский (Гальбштадтский, Пришибско-

Молочанский) нем. р-н (в наст. время – Запорожская обл., Токмакский р-н). Менн. хутор, осн. в 1812. К 

юго-вост. от Молочанска. Назв. по р. Юшанлы. Основатель – И. Корнис; арендовал землю, в 1836 

получил ее в подарок от царя. Земли 505 дес. (1859; 7 двор.). Образцовое хоз-во: садоводство, 

лесоводство, овцеводство, кирп. з-д. Пром. выставка (1845). Жит.: 58 (1864), 13 (1915), 43/19 нем. (1926). 

 

 

 

ЯБЛОКОВО – см. Зильберталь. 

 

ЯБЛОНЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Барашевская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Барашивский р-н (в наст. время – с. Великий Яблонец, Житомирская обл., 

Емильчинский р-н). Лют. село на арендн. земле. В 80 км к сев.-зап. от Житомира. Лют. приход Эмильчин. 

Сельсовет (1923). Жит.: 279 (1906). 

 

ЯБЛОННОЕ, до 1917 – Волынская губ., Новоградволынский у., Курненская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Новоград-Волынский 

(Звягельский)/Соколовский/Пулинский р-н (в наст. время – с. Зеленая Диброва, Житомирская обл., 

Червоноармейский р-н). Лют. село. К юго-вост. от Новограда-Волынского. Сельсовет (1923). Жит.: 126 

(1906), 110 (1910). 

 



ЯБЛОННЫЙ (Зейферт), до 1917 – Самарская губ., Новоузенский у., Миусская в. Лют. хутор. К сев.-

вост. от с. Федоровка. Лют. приход Гнаденфлюр. Жит.: 57 (1889), 60 (1910). 

 

ЯБЛОНОВКА, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у., Александровская вол.; в сов. период – Омская 

обл., Шербакульский (Борисовский) р-н (в наст. время – Шербакульский р-н). Лют. село, осн. в 1911. В 

85 км к юго-зап. от Омска. Основатели из Поволжья. Лют. приход Омск. Земли 1055 дес. (1916). К-з им. 

Молотова. Нач. школа. Жит.: 281/281 нем. (1920), 222 (1926), 264 (1970), 301 (1989). 

 

ЯБЛОНОВКА, в сов. период – АССР НП, Экгеймский/Краснокутский к-н. Лют. хутор. В 45 км к юго-

вост. от Красного Кута. Лют. приход Экгейм. Жит.: 105/99 нем. (1926). 

 

ЯБЛОНОВКА – см. Лауве. 

 

ЯБЛОНОВКА – см. Мунтау. 

 

ЯБЛОНЯ – см. Райт. 

 

ЯВОРСКОЕ – см. Розенгейм. 

 

ЯГОДЕНКА, до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Пулинская вол.; в сов. период – 

Житомирская/Киевская обл., Червоноармейский/Пулинский нем./Пулинский р-н. Лют. село. К сев.-зап. от 

Житомира. Жит.: 91 (1906), 206 (1910), 146 (1924). 

 

ЯГОДЕНКА (также Ягодинка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Ушомирская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Володарско-Волынский (Володарский/Кутузовский) р-н (в наст. 

время – Житомирская обл., Володарско-Волынский р-н). Лют. село. На прав. берегу р. Ирша, в 50 км к 

сев. от Житомира. Лют. приход Житомир. Жит.: 264 (1906), 290 (1910). 

 

ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА (Бееренфельд/Beerenfeld; также Баум/Baum, Старый Колонок), до 1917 – 

Саратовская губ., Саратовский у., Ягодно-Полянский/Норкский колон. окр.; Ягодно-Полянская вол.; в 

сов. период – Саратовская обл., Вязовский/Ягодно-Полянский/Ново-Бурасский/Базарно-Карабулакский р-

н, в 1932-35 – АССР НП, Ягодно-Полянский к-н (в наст. время – Саратовская обл., Татищевский р-н). 

Лют.-кат. село, осн. в 1767. В 56 км к сев.-зап. от Саратова. Основатели – 80 сем. из Гессена и Пфальца. 

Коронная колония. Лют. приход (1785). Церковь (1858). Земли 7959 дес. (1857; 507 сем.), 8959 дес. 

(1910). Мельница (1912), крахмалопаточный з-д, ярмарки. Фельдш.-акушер. пункт, земск. школа. Выезды 

жит. в Сибирь и Степной край (1909; 198 чел.). Коопер. лавка, нач. школа, нар. дом, изба-читальня, пункт 

ликбеза, сельсовет (1926). Рем. мастерская (1930), МТС. Место рожд. лют. пастора И.В.М. Аллендорфа 

(1827-1900). Жит.: 269 (1767), 402 (1773), 592 (1788), 1537 (1798), 1596 (1816), 2922 (1834), 4505 (1850), 

4524 (1854), 5520 (1859), 6030 (1883), 6459/6427 нем. (1897), 9351 (1905), 9095 (1911), 6597 (1926).  

 

ЯГОДНО, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Березенская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Костополя. Жит.: 93 (1906), 81 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЯГОДНОЕ (Новая Сосновка; также Ней-Ягодная, Ново-Ягодная), до 1917 – Самарская губ., 

Новоузенский у., Ерусланский колон. окр.; Верхне-Ерусланская вол.; в сов. период – АССР НП, 

Краснокутский к-н/Ерусланский (Лангенфельдский) р-н. Лют. село, осн. в 1855. На лев. берегу р. 

Еруслан, в 41 км к сев.-вост. от Красного Кута. Основатели из кол. Ягодная Поляна, Гукк, Норка. Лют. 

приходы Шендорф и Шенталь. Земли 3540 дес. (1857; 92 семьи). В 1921 родились 79 чел., умерли – 308. 

Коопер. лавка, с.-х. кредит. тов-во, нач. школа, биб-ка, сельсовет (1926). Место рожд. проф. В.Я. Гергерта 

(род. 1940). Жит.: 555 (1859), 812 (1872), 1109 (1883), 1312 (1889), 1466/1457 нем. (1897), 1900 (1905), 

2219 (1910), 2087/2087 нем. (1920), 1580 (1922), 1216 (1923), 1485/1482 нем. (1926), 1858/1855 нем. 

(1931). 

 

ЯГОДНОЕ, в сов. период – Омская обл., Таврический р-н (в наст. время – Азовский нем. нац. р-н). Нем. 

село. В 45 км к юго-зап. от Омска. Нач. школа. Жит.: 258 (1979), 142 (1989), 245 (2006). 

 

ЯГОДНОЕ – см. Эбенфельд. 

 

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK JAGODNAJA POLJANA, Саратовская губ., 

Саратовский у. Образована после 1871 на терр-ии бывш. Ягодно-Полянского колон. окр. К сев.-зап. от 



Саратова. Включала нем. нас. пункты: Ней-Штрауб, Побочное, х. Побочный Умет, Ягодная Поляна. 

Центр – с. Ягодная Поляна. Жит.: 9865 (1883), 10843/10811 нем. (1897), 15470 (1911). 

 

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКИЙ, до 1917 – Саратовская губ., Саратовский у., Старо-Бурасовская вол. Нем. 

поселок на собств. земле. К сев.-вост. от Саратова. Жит.: 723 (1911). 

 

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКИЙ КАНТОН/KANTON JAGODNAJA POLJANA, АССР НП. Образован по 

Постановлению Президиума ВЦИК от 1.4.1932 на терр-ии бывш. Ягодно-Полянского р-на Саратовской 

губ. (ранее – терр-ия Ягодно-Полянской вол.). К сев.-зап. от Саратова. В 1933 из сост. Татищевского р-на 

Саратовской губ. передано с. Куприяновка. С/с и нас. пункты (на 1926): Ново-Скатовский (Кордон 

Объезд Лесной, Ней-Штрауб, Обход Лесной), Побочинский (Побочное, Умет), Ягодно-Полянский 

(Сокуров-Лесничество, х. Русский Родник, Ягодная Поляна). Центр – с. Ягодная Поляна. Площадь – 387 

кв. км (1934). С февр. 1935 терр-ия входила в сост. Вязовского, Ново-Бурасского и Базарно-

Карабулакского р-нов Саратовской обл. Жит. на терр-ии к-на: 13708/13574 нем. (1926), 14200 (1932), 

15000 (1933; 97,7% нем.). 

 

ЯГОДНО-ПОЛЯНСКИЙ КОЛОНИСТСКИЙ ОКРУГ/KOLONISTENBEZIRK JAGODNAJA 

POLJANA, Саратовская губ., Саратовский у. К сев.-зап. от Саратова. Первонач. терр-ия входила в сост. 

Норкского колон. окр. Включал нем. села: Ней-Штрауб, Побочное, Ягодная Поляна. Центр – с. Ягодная 

Поляна. Земли 12383 дес. (1857; 780 сем.). После 1871 на этой терр-ии образована Ягодно-Полянская вол. 

Жит.: 809 (1788), 2442 (1798), 2538 (1816), 4869 (1834), 7837 (1850), 9437 (1857).  

 

ЯДВИГИН, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Чаруковская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К юго-зап. от Чарукова. Жит.: 255 (1906), 179 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЯДВИГОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Вербская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на собств. земле. К сев.-вост. от Владимира-Волынского. Лют. приход 

Владимир-Волынский. Жит.: 97 (1906), 55 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.). 

 

ЯДВИНИН (также Ядвигин, Ядвонин), до 1917 – Волынская губ., Острожский у., Плужнянская вол.; в 

сов. период – Каменец-Подольская/Винницкая обл., Плужнянский/Заславский (Изяславский) р-н (в наст. 

время – с. Новоселка, Хмельницкая обл., Изяславский р-н). Лют.-менн. село. В 10 км к югу от Острога. 

Основатели – прусск. меннониты, в 1874 выехали в Америку. Лют. приход Ровно, менн. община 

Карлсвальде. Жит.: 233 (1906), 362 (1910). 

 

ЯДВИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Скобелецкая вол.; 

после 1917 – в сост. Польши (в наст. время – с. Яровка, Волынская обл., Гороховский р-н). Лют. село, 

осн. в 1876. К сев.-вост. от Горохова. Лют. приход Рожище. Жит.: 193 (1885), 465 (1906), 426 (1910), до 

25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ЯДЗИН, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев.-вост. от Тучина. Лют. приход Житомир-Тучин. Церковь. Жит.: 20 (1868), 137 (1906), 168 

(1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЯЗВИНКА – см. Гринталь. 

 

ЯЙПАК (также Яйбак, Япак), до 1917 – Оренбургская губ., Челябинский у., Сарт-Калмыкская вол.; в сов. 

период – Челябинская обл., Сафакулевский/Яланский (Сарт-Калмыкский) р-н. Лют. село. К юго-вост. от 

Челябинска. Лют. приход Оренбург. Жит.: 124 (1917), 129/119 нем. (1926). 

 

ЯКИМОВКА – см. Иоахимовка. 

 

ЯКОБСДОРФ/JAKOBSDORF – см. Чижево. 

 

ЯКОБСТАЛЬ/JAKOBSTAL (Алава), до 1917 – Бессарабская губ., Аккерманский у., Александровская 

вол.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – с. Лазо, Республ. Молдова, Штефан-Водский р-н). 

Лют. село на арендн. земле, осн. в 1873. В 65 км к сев.-зап. от Аккермана. Лют. приход Клястиц. Земли 

1034 га. Жит.: 173 (1875), 400 (1904), 514/498 нем. (1939). 

 



ЯКОБСФЕЛЬД Х./JAKOBSFELD, до 1917 – Терская обл., Хасав-Юртовский окр. Нем. хутор. Жит.: 21 

(1914). 

 

ЯКОВЛЕВКА (Эйгенгейм/Eigenheim; также Натальевка), до 1917 – Екатеринославская губ., 

Александровский у., Натальевская вол.; в сов. период – Запорожская/Днепропетровская обл., 

Запорожский (Вознесенский) р-н. Менн. село, осн. в 1880. В 5 км от ж.-д. ст. Софиевка, к вост. от 

Александровска. Основатели из хортицких колоний. Менн. община Кронсвейде. Земли 1600 дес. 

Племенное тов-во, нач. школа, сельсовет (1926). Жит.: 45 (1897), 110 (1902), 98 (1919), 167 (1926).  

 

ЯКОВЛЕВКА НЕМЕЦКАЯ, до 1917 – Херсонская губ., Тираспольский у., Понятовская вол.; в сов. 

период – Одесская обл., Гросуловский р-н (в наст. время – Раздельнянский р-н). Нем. село. К вост. от 

Тирасполя. Жит.: 18 (1916), 91 (1926). 

 

ЯКОРЬ, в сов. период – Омская обл., Москаленский р-н. Нем. хутор, осн. в 1925. У с. Ольгино, к юго-

зап. от ж.-д. ст. Москаленки. Мельница. Жит.: 13 (1926). 

 

ЯКУБОВКА (Рейбольд К.Я./Rehbold), до 1917 – Таврическая губ., Симферопольский у., Табулдинская 

вол.; в сов. период – Крымская АССР, Тельманский (Курман-Кемельчийский) нем./Биюк-Онларский 

(Октябрьский) нем./Симферопольский (Подгородне-Петровский) р-н (в наст. время – с. Зерновое, 

Республ. Крым, Красногвардейский р-н). Нем. хутор. В 50 км к сев.-вост. от Симферополя. Жит.: 35 

(1915), 36/22 нем. (1926). 

 

ЯКШИБАЙ СТАРЫЙ – см. Якшибай-Альт. 

 

ЯКШИБАЙ-АЛЬТ (Якшибай Старый; также Якшибай, Гинзбурга-Саенко), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Джурчинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, 

Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н. Нем. село. К зап. от Джанкоя. Жит.: 26 (1915), 61/31 

нем. (1926). 

 

ЯЛАНТАШ НЕМЕЦКИЙ (Люстиха/Lustig; также Ялунтуш, Ялантуш), до 1917 – Таврическая губ., 

Перекопский у., Воинская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Красно-Перекопский 

(Ишуньский)/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Братское, Республ. Крым, Красноперекопский р-н). 

Менн. село, осн. в 1874. В 40 км к сев.-зап. от Джанкоя. Нач. школа (1926). Жит.: 99 (1915), 66/62 нем. 

(1926). 

 

ЯЛАНТАШ НОВЫЙ – см. Ней-Яланташ. 

 

ЯЛОВИЦА (также Яломец/Jalometz), до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Деражно. Лют. приход Ровно. Жит.: 217 

(1910). 

 

ЯЛПУЖЕЛЬ – см. Мариенфельд. 

 

ЯЛЫ-МАЙНАК (также Ялы-Мойнак), в сов. период – Крымская АССР, Евпаторийский р-н. Рус.-нем.-

тат. село. К сев. от Евпатории. Пункт ликбеза (1926). Жит.: 217/35 нем. (1926). 

 

ЯМАНСКИЙ – см. Розентальский. 

 

ЯМБУРГ (также Екатериновка), до 1917 – Екатеринославская губ., Екатеринославский у., 

Иозефстальский колон. окр.; Ямбургская вол.; в сов. период – Днепропетровская обл., 

Днепропетровский/Синельниковский (им. Хатаевича)/Лоцмано-Каменский р-н (в наст. время – с. 

Днепровое, Днепропетровская обл., Днепропетровский р-н). Кат. село, осн. в 1793. На прав. берегу 

Днепра (у устья р. Мокрая Сура), в 20 км к юго-вост. от Екатеринослава. Основатели – 43 семьи из 

ямбургских колоний С.-Петербургской губ. (прибыли туда в 1767). Переселены в Екатеринославскую губ. 

по указу Екатерины II от 17.8.1793. Кат. приход. Церковь (1798, 1900). Земли 1930 дес. (1857; 32 двора и 

40 беззем. сем.), 1784 дес. Овощеводство, животн-во, черепич. з-д, кузнечн. дело. Сельсовет (1925). 

Семилетн. школа, биб-ка. К-з „Победа“ (1924). Нар. песни села собраны и изданы В.М. Жирмунским 

(1931). Место рожд. кат. патера П.Ф. Шуберта (1873-1937). Жит.: 485 (1793), 348 (1818), 440 (1825), 1394 

(1859), 1409 (1885), 1135/1062 нем. (1897), 2028 (1905), 2790 (1908), 1902 (1911), 1131 (1919), 702 (1925), 

746/683 нем. (1941), 696/651 нем. (1942; 57 нем. сем. или 37% без главы семьи). 



 

ЯМБУРГ (Прямое; также Ямбор), до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Троицкая вол.; в сов. период 

– Алтайский край, Табунский/Кулундинский (Ново-Киевский)/Славгородский/Ключевский р-н (в наст. 

время – Табунский р-н). Кат. село, осн. в 1909. В 32 км к юго-вост. от Славгорода. Основатели из 

Поволжья. С.-х. производств. тов-во (1926). Нач. школа. Жит.: 291 (1926), 170/143 нем. (1980), 147/119 

нем. (1987), 2 (2004), 2 (2009). 

 

ЯМИНЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Дераженская вол.; после 1917 – в сост. Польши. 

Лют. село на арендн. земле. К сев.-вост. от Деражно. Лют. приход Ровно. Жит.: 86 (1906), 107 (1910). 

 

ЯМКА, до 1917 – Томская губ., Барнаульский у., Славгородская вол.; в сов. период – Алтайский край, 

Славгородский р-н. Нем. хутор, осн. в 1912. У п. Забавный, к юго-вост. от Славгорода. Жит.: 56 (1926). 

 

ЯМКИ, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село, 

осн. в 1889. К югу от Торчина. Церковь. Школа (1938). Жит.: 344 (1906), 273 (1910), 25-50 нем. двор. 

(1927; 50-80% нем.), 47 сем. (1938). 

 

ЯМКИ – см. Ландау. 

 

ЯН/JAHN, до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у.; в сов. период – Сталинская/Донецкая 

обл., Волновахский (Октябрьский/Стретенский) р-н. Лют. хутор, осн. в 1885. К юго-зап. от Волновахи. 

Лют. приход Грунау. Земли 800 дес. Жит.: 40 (1918), 46 (1924). 

 

ЯНЕКА, в сов. период – Новосибирская обл., Коларовский (Томский 2-й/Томский Южный) р-н. Нем. 

хутор, осн. в 1920. У с. Бол. Ключи, к юго-зап. от Томска. Жит.: 3 (1926). 

 

ЯНИ-КИПЧАК (также Ени-Кипчак, Курдедаева С.), до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Ак-

Шеихская вол.; в сов. период – Крымская АССР, Сейтлерский/Джанкойский р-н. Нем. село. К юго-вост. 

от Джанкоя. Жит.: 89 (1915), 121/79 нем. (1926). 

 

ЯНИНО, до 1917 – С.-Петербургская губ., С.-Петербургский у., Новосаратовская/Среднерогатская вол.; 

в сов. период – Ленинградская обл., Всеволожский (Ленинский)/Ленинградский Пригородный 

(Пригородный) р-н (в наст. время – с. Янино-1, Ленинградская обл., Всеволожский р-н). Лют. село на 

собств. земле, осн. в 1853. В 15 км к вост. от С.-Петербурга. Основатели из кол. Средняя Рогатка. Лют. 

приход Ней-Саратовка. Молельн. дом. Земли 240 дес. (1904). Кузница, лавка. Нач. школа (1926). 

Сельсовет. К-зы „Ударник“, „1 Мая“, с-з „Выборгский“. Жит.: 21 (1857), 86 (1862), 221 (1896), 160 (1904), 

302/289 нем. (1926), 558 (1939), 214/134 нем. (1941). 

 

ЯНОВ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К юго-вост. от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Школа. Жит.: 130 (1906), 170 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 20-50% нем.), 40 сем. (1938). 

 

ЯНОВ (Севериновка; также Серединовка), до 1917 – Екатеринославская губ., Мариупольский у., 

Покровская вол.; в сов. период – Сталинская обл., Володарский (Старо-

Никольский/Республиканский/Петропавловский) р-н. Еванг.-лют. село, осн. в 1910. На прав. берегу р. 

Кальчик, в 15 км к сев.-зап. от Мариуполя. Лют. приход Грунау. Земли 800 дес. (1911). Жит.: 161 (1910), 

160 (1924). 

 

ЯНОВЕЦ, до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., Киселинская вол.; после 

1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К югу от Киселина. Лют. приход Владимир-

Волынский. Школа. Жит.: 178 (1906), 176 (1910), до 25 нем. двор. (1927; более 80% нем.). 

 

ЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ковельский у., Любитовская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Ивановка, Волынская обл., Ковельский р-н). Лют. село. К югу от Ковеля. Жит.: 228 

(1906), 208 (1910), до 25 нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Рожищская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село. К сев. от Рожища. Лют. приход Рожище. Жит.: 161 (1906), 163 (1910), до 25 нем. двор. (1927; до 

20% нем.). 

 



ЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Торчинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. 

село на собств. земле, осн. в 1874. К юго-вост. от Торчина. Лют. приходы Луцк, Рожище. Молельн. дом. 

Школа. Жит.: 45 (1885), 240 (1906), 267 (1910), 25-50 нем. двор. (1927; более 80% нем.), 48 сем. (1938). 

 

ЯНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Ровенский у., Тучинская/Межиричская вол.; после 1917 – в сост. 

Польши (в наст. время – с. Ивановка, Ровенская обл., Корецкий р-н). Лют. село. К юго-вост. от Тучина. 

Лют. приход Житомир-Тучин. Школа. Жит.: 604 (1906). 

 

ЯНОВКА II (также Яровка), до 1917 – Волынская губ., Житомирский у., Горошковская вол.; в сов. 

период – Житомирская/Киевская обл., Барашивский/Пулинский нем./Пулинский/Володарский 

(Володарско-Волынский/Кутузовский) р-н. Лют. село на собств. земле. К сев.-зап. от Житомира. Лют. 

приход Геймталь. Молельн. дом. Жит.: 134 (1906), 136 (1910). 

 

ЯНСЕН/JANSEN, до 1917 – Тобольская губ., Тюкалинский у., Больше-Могильская вол.; в сов. период – 

Омская обл., Любинский р-н. Нем. хутор, осн. в 1911. У с. Астрахановка, к сев.-зап. от ж.-д. ст. 

Любинская. Жит.: 8 (1926). 

 

ЯНТУДИНА – см. Брант. 

 

ЯНЦЕН/JANZEN, до 1917 – Акмолинская обл., Омский у.; в сов. период – Омская обл., Любинский р-н. 

Менн. хутор, осн. в 1910. У с. Ребровка, к юго-зап. от Омска. Основатели из Причерноморья. 

Семеноводч. и племенное тов-во (1926). Жит.: 33 (1926). 

 

ЯНЦЕНА/JANZEN – см. Томак-Киргиз. 

 

ЯПУНДЖА, до 1917 – Таврическая губ., Перекопский у., Александровская вол.; в сов. период – 

Крымская АССР, Лариндорфский/Фрайдорфский/Джанкойский р-н (в наст. время – с. Выпасное, 

Республ. Крым, Первомайский р-н). Лют.-менн. село, осн. в 1890. Сост. из двух хуторов – Япунджа-

Майер (Майера/Meier) и Япунджа-Ротт (Ротта/Roth). В 40 км к юго-зап. от Джанкоя. Лют. приход 

Джелал. Земли 1000 дес. Жит.: 43, 43 (1915), 30 (1918), 48/45 нем., 38/32 нем. (1926). 

 

ЯРАКАЙ-ТЮБЕ – см. Мариенфельд. 

 

ЯРГАРА, до 1917 – Бессарабская губ., Измаильский у.; после 1917 – в сост. Румынии (в наст. время – 

Республ. Молдова, Леовский р-н). Лют. село, осн. в 1882. В 125 км к сев.-зап. от Измаила. Лют. приходы 

Альт-Эльфт и Ней-Сарата. Земли 668 га. Жит.: 240 нем. (1939). 

 

ЯРМИЗИН, до 1917 – Ставропольская губ., Благодаринский/Новогригорьевский у., Лиманская вол.; в 

сов. период – Орджоникидзевский край, Виноделенский (Ипатовский) р-н. Нем. село. На прав. берегу р. 

Калаус, в 120 км к сев.-вост. от Ставрополя. Жит.: 174 (1920), 153/132 нем. (1926). 

 

ЯСЕНОВКА (также Яшеновка), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Олесская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле. К сев.-зап. от Владимира-

Волынского. Лют. приход Владимир-Волынский. Школа. Жит.: 529 (1906), 308 (1910), до 25 нем. двор. 

(1927; до 20% нем.). 

 

ЯСИНЕЦ (также Яшинец), до 1917 – Волынская губ., Владимир-Волынский (Владимирский) у., 

Киселинская вол.; после 1917 – в сост. Польши. Лют. село на арендн. земле, осн. в 1872. К сев.-зап. от 

Киселина. Лют. приходы Рожище и Владимир-Волынский. Жит.: 98 (1885), 158 (1906), 146 (1910), до 25 

нем. двор. (1927; 50-80% нем.). 

 

ЯСИНОВКА, до 1917 – Волынская губ., Луцкий у., Щуринская вол.; после 1917 – в сост. Польши (в 

наст. время – с. Ясеновка, Волынская обл., Рожищенский р-н). Лют. село. К сев.-зап. от Щурина. Жит.: 

107 (1906), до 25 нем. двор. (1927; до 20% нем.). 

 

ЯСИНОВКА (также Ясеновка), до 1917 – Донского Войска обл., Таганрогский окр., Голодаевская вол.; в 

сов. период – Ростовская обл., Куйбышевский (Голодаевский)/Матвеево-Курганский р-н. Нем. село. На 

лев. берегу р. Миус, в 50 км к сев. от Таганрога. Нач. школа (1926). Жит.: 108 (1915), 154/144 нем. (1926), 

156 (1941). 

 



ЯСИНОВКА – см. Тигенгоф. 

 

ЯСНАЯ БАЛКА, в сов. период – Крымская АССР, Джанкойский р-н. Нем. село. К сев. от Джанкоя. 

Жит.: 135 (1925). 

 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА, в сов. период и в наст. время – Новосибирская обл., Баганский р-н. Нем.-рус. село. В 

12 км к юго-зап. от с. Баган. Жит.: 93 (1989; 70% нем.). 

 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА, в сов. период – Северо-Казахстанская/Кокчетавская обл., 

Чкаловский/Красноармейский р-н; в наст. время – Северо-Казахстанская обл., Тайыншинский р-н. Нем.-

польск. село, осн. в 1936. К юго-вост. от Петропавловска. Основатели выселены с Волыни. Кат. церковь 

(1994). Средн. школа. Жит.: 2229 (1989; 50% нем.), 502 (2007).  

 

ЯСНАЯ ПОЛЯНА – см. Гнаденфельд. 

 

ЯСНОЕ – см. Тигенгаген. 

 

ЯСНОЕ – см. Шенау. 

 

ЯСНОПОЛЬЕ – см. Прангенау. 

 

ЯСТРЕБОВО – см. Гаттунг. 

 

ЯСТРЕБОВСКИЙ – см. Гаттунг. 

 

ЯШПЕК (Браун Э./Braun; также Яшбек), до 1917 – Таврическая губ., Евпаторийский у., Кунанская вол. 

(в наст. время – с. Внуково, Республ. Крым, Черноморский р-н) Лют. хутор. В 45 км к сев.-зап. от 

Евпатории. Лют. приход Джелал. Жит.: 57 (1905). 
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