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Первые немецкие колонии на Дону появляются в 70-х годах XIX в. Собственно 

колониями назвать их нельзя, так как статус колониста был заменен при Александре III 

на статус поселянина-собственника. Они лишались всех привилегий и уравнивались в 

правах с другими подданными Российской Империи. В рамках статьи мы попытаемся 

проследить численность, вероисповедный состав, грамотность и занятия немцев по 

Области Войска Донского (ОВД) за 1897 г. 

В административном отношении Область была подчинена военному министру и 

разделена на 9 округов: Черкасский, Первый и Второй Донской, Усть-Медведицкий, 

Хоперский, Донецкий, Сальский, Таганрогский и Ростов-на-Дону; в семи округах как 

военное, так и гражданское управление были объединены в лице окружных атаманов с 

их управлениями, а в двух последних по малочисленности казачьего населения, 

действовали окружные начальники. 

В пределах Области насчитывалось 5 городов: Новочеркасск, Ростов-на-Дону, 

Таганрог, Александровск-Грушевский и Нахичевань-на-Дону; 1 посад — Азов; 115 

станиц казачьих; 7 станиц калмыцких казачьих; 147 волостей и 1 местечко — Старо-

Ейское укрепление. Помимо городов правление округов находилось еще и в станицах: 

Каменской, Константиновской, Нижнечирской, Великокняжеской, Усть-Медведицкой 

и Урюпинской. 

Численность населения Донской области, по данным первой всеобщей переписи 

1897 г., окончательно определилась в 2 564 238 душ обоего пола, из которых 54,5% 

мужчин и 45,5% женщин
1
. 

На территории Области Войска Донского проживали люди разных национальностей 

и вероисповеданий, среди которых были и немцы. Причем распределение немецких 

поселений по территории Области было неравномерное (табл. 1)
2
. 

Немецкое население по ОВД распределилось следующим образом: в Миусском 

(Таганрогском) округе — 4,5%, за ним следуют Усть-Медведицкий — 1,9%, 

Ростовский и Сальский — по 1%, 1-й Донской — 0,9%, Донецкий — 0,5%, Хоперский 

— 0,3%, Черкасский — 0,2%, 2-й Донской — 0,1%. Всего же немцы составляли 1,3%
3
. 

Таблица 1 

Состав наличного населения обоего пола на основании родного языка и вероисповедания 

Округ, город 
Всего 

обоего пола 

По родному языку По вероисповеданиям 

Великорус., 

малорус. и 

белорус. 

Немец. 
Правосл. с 

единовер. 

Римско-

катол. 

Протест. 

вероисп. 

1. Черкесский 240 222 237 282 481 232 248 563 355 

2. Донецкий 455 819 452 035 2 336 442 139 247 2 257 

3. 1-й Донской 271 790 267 411 2 455 245 021 174 2 396 

4. 2-й Донской 239 055 236 091 410 178 837 124 518 

5. Ростовский 369 732 322 744 3 853 319 809 2 386 4 170 

6. Сальский 76 297 47 183 778 45 171 70 840 

7. Таганрогский 412 995 387 211 18 934 386 197 5 424 15 317 

8. Усть-Медведицкий 246 830 241 284 4 831 215 454 985 3 904 

9. Хоперский 251 498 250 470 777 249 346 74 738 

Итого 2 564 238 2 441 711 34 856 2 314 222 10 067 30 495 



Почему же на Дону появляются немецкие поселения? Ответ на этот вопрос дает 

специфика земельных отношений в ОВД. До XVIII в. собственником земли было 

государство, а потом право на землю передается Войску Донскому. В результате земля 

распределяется между его членами на основе принципа: за службу. Казак не имел права 

продавать свой надел, но мог отдать его в аренду. Были созданы все условия для 

предотвращения покупки земли неказачьим населением, то есть она оставалась в 

Области. 

В ходе проведения реформ XIX в. земля становится предметом купли-продажи. 

Теперь ее покупают представители других губерний, в том числе и немецкие 

колонисты. В 1897 г. на квадратную версту приходится 17,78 душ
4
. Такая сравнительно 

незначительная величина указывает на обеспеченность местных жителей земельными 

угодьями. Количество земли на одного жителя Области Войска Донского равнялось 7,1 

десятины, хотя эта цифра занижена, она была значительно выше, чем в соседних 

губерниях (Воронежской — 2,2 дес., Екатеринославской — 3,8 дес.)
5
. 

Основная часть поселений находилась в Таганрогском округе (см. выше), в котором 

было больше крестьянских наделов, чем войсковой земли. К тому же они 

располагались близко к центрам торговли и портам. Поэтому земля здесь покупалась 

более интенсивно. Чаще всего несколько хозяев в складчину покупали большое 

количество земли для образования колонии. 

Несомненно, следует отметить, что возникающие поселения носили товарный 

характер и занимались производством зерна. Это объясняется увеличением спроса на 

сельскохозяйственные продукты, особенно на пшеницу. 

Распределение населения по группам занятий и по народностям также показывает, 

что немцы предпочитали заниматься земледелием — 30,6%. Поселенцы, занятые в 

обрабатывающей промышленности, составляли 6,4%. На частной службе состояло 

3,3%, в торговле были заняты 1,3%, в остальных видах деятельности — 8,4%. Особенно 

следует отметить, что среди немцев было минимальное число лиц, отбывающих 

наказание — 0,01%
6
. 

Процесс образования новых колоний происходил настолько быстро, что власти не 

успевали контролировать его. Только в 1890 г. появляется распоряжение Областного 

правления по сбору данных о немецких колониях на территории ОВД с тем, чтобы 

«Образование селений поселян собственников (бывших колонистов)» привести в 

соответствие с «особыми правилами, на основании которых каждое селение (30—40 

дворов) образуется не иначе, как с разрешения губернского начальства, причем таким 

селением составляются планы, кои утверждаются губернаторами»
7
. Устанавливается 

сельская полицейская власть, общественное правление «с подчинением их волостным 

правлениям тех властей, к коим эти поселения будут причислены»
8
. Особо 

подчеркивался вопрос о переименовании колоний русскими названиями
9
. 

Перепись населения включала в себя в числе прочих такие детализированные 

категории, как родной язык, религия, уровень образования. По переписи в Российской 

Империи насчитывалось 1790 тыс. немцев, или 1,4%
10

, а в Войске Донском — 34856 

чел., или 1,3%. Если у других этносов этноязыковая и конфессиональная идентичность 

были взаимосвязаны, то немцы были разделены на разные религиозные группы: 0,3% 

— католики, 0,02% — менониты, 1% — лютеране
11

. 

Важным фактором и элементом модернизационных процессов являлся рост 

грамотности. При этом при выявлении грамотности учитывалась способность человека 

читать, а не писать. На первом месте по уровню грамотности стояли эстонцы (94% 

читавших); затем латыши (85%), немцы (78,5%)
12

. 

В новых колониях ОВД почти сразу появлялись различные начальные учебные 

заведения. В 1890 г. в Таганрогском округе было 24 школы, Донецком — 8, Хоперском 



и Усть-Медведицком — по 2
13

. При классификации народов по уровню грамотности их 

конфессиональная принадлежность была главным фактором. Протестанты 

превосходили в этом отношении католиков и православных. Причем уровень 

грамотности мужчин и женщин у немцев был практически одинаков, а у православных 

грамотных женщин в 4 раза меньше, чем мужчин (см. табл. 2)
14

. А знание русского 

языка у немцев составляло 0,2%
15

. 

С началом русско-германской войны правительство принимает ряд мер, 

направленных против бывших колонистов. На основании циркуляров МВД от 13 и 15 

октября 1914 г. (52, 55) немецкие колонии переименовывались русскими названиями. 

Имущество поселян распродавалось на аукционах, главным покупателем были 

земельные банки. Однако полностью ликвидировать немецкие колонии не удалось, 

этому помешала революция. 

Таблица 2 

Грамотность некоторых вероисповедных групп 

Вероисповедание % грамотности 

Православные и единоверцы 34,2 8,9 

Римско-католики 57,0 48,3 

Протестанты 67,7 57,0 
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