
О первых колонистах Нижней Добринки и не только… 

В информационном центре музее «Традиции и быт поселений немцев Поволжья» к 

настоящему времени собрано немало экспонатов – свидетелей прошлого, с помощью 

которых можно рассказать о быте, традициях и обрядах немецких семей, потомков первых 

колонистов. Кто же они – первые переселенцы Нижней Добринки, ступившие на волжский 

берег 258 лет назад? Каким был их путь за лучшей долей на «землю обетованную»? 

В ответ на Манифест Екатерины Великой тысячи и тысячи иностранцев, желающих 

уехать в Россию, являлись на сборные пункты, назначенные вербовщиками. Затем их 

доставляли в порты Балтийского моря: Любек, Росток, Данциг, а далее – морем в Петербург 

(Ораниенбаум). Здесь их принимали чиновники Канцелярии опекунства и отправляли 

гужевым, но чаще водным транспортом (водный путь был намного дешевле) по Волге в 

Саратов. А уже Саратовская контора опекунства размещала их по намеченным для 

поселения местам (дачам или колонкам, как их называли). За короткий срок в Саратовском 

Поволжье было поселено свыше шести тысяч семей иностранцев, основавших более сотни 

колоний. Первой среди них стала Нижняя Добринка (она же Моннингер, Дойч Добринка, 

немецкая Добринка, а после Указа 1768 г. – Нижняя Добринка).  

На основе архивных материалов, предлагаем вам, уважаемые читатели нашей 

рубрики, поближе «познакомиться» с первыми поселенцами первой немецкой колонии, 

прибывшими сюда 29 июня 1764 года. Приехавшие были в основном хлебопашцы: Шемберг 

Иоганн Альберт, 40 лет и вдовец Биге Иоганн, 31 год, оба из Курляндии; Вебер Николаус, 38 

лет, из Беркенфельда; Фломарт Симон, 43 года, из Фальца; вдовец Немети Стефан, 35 лет, из 

Умора; Гейнце Готтлиб, 47 лет, из Саксонии… Среди земледельцев был даже врач из 

Бранденбурга – Рау Иоганн Кристов, 68 лет. С барок на берег высадилось 15 семей. Стоит 

отметить, колония будет пополняться до 1767 г. 

Соблюдая все формальности в списках, переселённых в 1764 году, форштегером 

отмечено против каждой фамилии, что получено главой семьи при водворении в колонию и 

что она имела в хозяйстве на 1768 год, в том числе, сколько десятин распахано, сколько и 

чем засеяно. Например, семья хлебопашца из Финляндии Асплева Георга от воеводской 

канцелярии в Саратове получила: 163 рубля, 2 лошади, 25 овец (другой семье дано всего 5), 3 

сошника, 4 бороны. 4 косы, 2 лопаты, 4 топора, 2 пилы. Помимо «такого набора» также 

выдавались отдельным семьям лемех для плуга, отрез материи, медный котёл, мотыга, 

вилы… Уже через четыре года ими распахивалось от 6 до 10 десятин земли (от 1,5 до 2,5 га; 

прим. автора). 

Из списочного состава первых поселенцев, мы видим, что «нерачивых», т. е. не 

пекущихся о благоустройстве своего хозяйства, здесь не было, так как прибыли люди, 

занимающиеся сельским хозяйством.  

С большим трудом колонисты осваивали целинные земли нашего края. Требовалась 

соответствующая техника и сильный рабочий скот, которыми колонисты на первых порах не 

располагали. Они пользовались такими же орудиями и приемами обработки почвы, 

выращивания сельскохозяйственных культур, которые существовали у русских крестьян. 

Техника сельскохозяйственного производства у русских и немецких земледельцев оставалась 

еще некоторое время низкой.  

Пройдут годы и благодаря неустанному труду, путём проб и ошибок стало 

возможным поднимать большие площади целины для посева драгоценной русской твердой 

пшеницы. В благоприятные годы собирались богатые урожаи такой пшеницы, 

прославившейся не только в России, но и во всей Европе. В непростых климатических 

условиях в сравнительно короткий срок (25–30 лет) немцы-колонисты вполне обжились на 

волжской земле. Важно сказать, народы, живущие на Волге, заимствовали друг у друга 

лучшее. Немцы многое перенимали у русских, украинцев, мордвы… и наоборот. Между 

колонистами и народами, населяющими издавна волжские берега, чаще складывались 

добрососедские отношения.    



Рамки статьи не позволяют сказать обо всём. Чтобы узнать больше по данной теме, 

приглашаем вас на экскурсию по туристическому маршруту "Память места – по следам 

традиционных поселений поволжских немцев": остановка "Нижняя Добринка" – первая 

немецкая колония в Поволжье" с посещением информационного центра-музея «Традиции и 

быт поселений немцев Поволжья». Мы вам покажем и расскажем много нового и 

интересного. 

Любовь Капустина 
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Село Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области. 

Здание бывшего ресторана (2-й этаж) и трактира (цокольный этаж), нач. XX в. 



 

Центр села Нижняя Добринка. 

Спортзал – новая пристройка к зданию бывшей церковно-приходской школы 

(основана в 1780 г.). 



 

Центр села Нижняя Добринка. 

Справа угол здания бывшего Дома Советов. 

 



 

Центр села Нижняя Добринка. 

Место, где по вторникам проходили большие базары (в настоящее время пресечение 

пер. Школьный и ул. Ленина). 

 



 

Центр села Нижняя Добринка. 

Слева – здание евангелическо-лютеранской церкви, справа – дом пастора. 


