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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract:

Исследуется переселение и демографиче-
ское развитие немецких поселян-собствен-
ников на территории Туркестанского гене-
рал-губернаторства (Закаспийская и Сыр-
Дарьинская области) в 1880—1906 годах. 
Основными источниками стали делопро-
изводственные документы из фондов Рос-
сийского государственного исторического 
архива, материалы из опубликованных 
в 1890— 1907 годах областных обзоров, 
сводные статистические данные Первой 
всеобщей переписи населения Российской 
империи по изучаемым областям, записки 
современников. В ходе исследования мы 
пришли к выводу, что в 1880—1890-е годы 
в Туркестане были образованы первые не-
мецкие моноэтничные и моноконфессио-
нальные поселения. Среди основных при-
чин, толкнувших немцев на переселение из 
Поволжья, определены распространение 
на меннонитов воинской повинности и 
аграрный кризис, негативными проявлени-
ями которого были неурожаи и голод. По-
казано, что немцы смогли создать в местах 
водворения устойчивые общества, основ-
ным источником пополнения которых стал 
до начала столыпинской аграрной рефор-
мы естественный прирост. 

This study examines the migration and de-
mographic development of German land-
owner settlers in the Turkestan General-
Governorship (specifically the Transcaspian 
and Syr-Darya regions) between 1880 and 
1906. Primary sources include administrative 
documents from the Russian State Histori-
cal Archive, materials from regional surveys 
published between 1890 and 1907, aggregate 
statistical data from the First General Census 
of the Russian Empire pertaining to the stud-
ied regions, and contemporary accounts. Our 
research concludes that during the 1880s and 
1890s, the first mono-ethnic and mono-confes-
sional German settlements were established in 
Turkestan. Key factors driving the migration 
of Germans from the Volga region included 
the imposition of military service on Men-
nonites and an agrarian crisis characterized by 
crop failures and famine. It is demonstrated 
that the Germans were able to create sustain-
able communities in their new locations, with 
natural population growth serving as the pri-
mary source of demographic increase until 
the onset of Stolypin’s agrarian reform.
 

Ключевые слова: 
Российские немцы; меннониты; пересе-
ление; колонисты; воинская повинность; 
аграрный кризис; голод; К. П. фон Кауф-
ман; Туркестан; Закаспийская область; 
Сыр-Дарьинская область; Хивинское хан-
ство. 

Key words: 
Russian Germans; Mennonites; migration; set-
tlers; military service; agrarian crisis; famine; 
K.P. von Kaufman; Turkestan; Transcaspian 
region; Syr-Darya region; Khiva Khanate.
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Научная специальность ВАК
5.6.1. Отечественная история

5.6.2. Всеобщая история

Немцы Туркестана: история формирования  
этнического сообщества в 1880-е — 1906 годы
© Шайдуров В. Н., Наврузов С. Н., Абдалов У. М., 2025

1. Введение = Introduction
Полиэтничный состав населения Центральной Азии во многом обу-

словлен фактом расположения региона на пересечении миграционных пу-
тей. До второй половины XIX века оно пополнялось выходцами из сосед-
них государств, которые по разным причинам были вынуждены покинуть 
прежнее место жительства. 

Среди европейских диаспор, сформировавшихся в центральноазиат-
ских государствах во второй половине XIX — начале ХХ веков, особое 
место заняли немцы. В досоветский период одни из них оказались здесь по 
долгу службы, другие — как добровольные переселенцы. В советское вре-
мя численность немцев резко возросла за счет депортаций времен Великой 
Отечественной войны. На протяжении второй половины XIX — ХХ веков 
они играли заметную роль в хозяйственной жизни региона, которая до сих 
пор не полностью изучена. 

Историография центральноазиатских немцев не столь обширна, как 
это можно увидеть применительно к немцам Поволжья, Новороссии или 
Сибири. Длительное время они оставались вне поля зрения историков. 
Лишь с 1970-х годов можно отметить первые позитивные сдвиги. Появ-
ление научных статей, в которых упоминались немцы, в конце 1960-х — 
1970-е годы во многом объясняется происходившими общественно-по-
литическими изменениями. Одним из немногих авторов, кто обратился 
к истории немецкого населения региона в конце XIX — начале ХХ веков, 
стал А. М. Матвеев [Матвеев, 1970]. 

В современной российской историографии сохраняется высокий инте-
рес к изучению различных аспектов истории немцев в Центральной Азии 
и некоторых других регионах. Основное внимание исследователей сосре-
доточено на выявлении причин переселения, государственном регулиро-
вании переселенческого движения, адаптационных практиках поселян-
собственников в местах водворения, их взаимоотношениях с коренным 
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населением [Гайсина, 2012; Ерохина и др., 2023; Емтыль, 2023]. Изучение 
этих аспектов следует вести в контексте процессов, протекавших в регио-
не [Васильев, 2024]. 

Развал СССР повлиял на формирование национальной историографии 
независимых государств центральноазиатского региона. Это нашло отраже-
ние в смене методологических подходов и исследовательских акцентов. Часть 
современной историографии Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана 
представлена публикациями, авторы которых выступают с позиций истори-
ческой объективности [Кронгардт, 1997; Гентшке, 2013; Мухамедова (Кох), 
2013; Иноятова, 2019]. В то же время в некоторых исследованиях авторы ори-
ентируются на популярные в современной исторической науке теории фрон-
тира [Иноятова, 2021; Иноятова, 2023] и колонизации [Рахимов и др., 2021]. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Цель данной статьи — выявить особенности формирования и демо-

графического развития немцев-переселенцев в Центральной Азии в конце 
XIX — начале XX веков. Основное внимание будет уделено выявлению 
причин переселения немцев на окраины Российской империи, географии 
расселения, особенностям демографического развития. 

Решение поставленных исследовательских задач возможно лишь с ис-
пользованием широкого круга исторических источников. Среди опублико-
ванных привлекаются нормативно-правовые акты, включенные в Полное 
собрание законов Российской империи. Отдельно выделим сводные дан-
ные переписей 1897 года. Эти материалы позволяют определить числен-
ность немецкого населения в регионе, его географическое размещение, 
распределение между городом и сельской местностью. 

Ценным источником являются областные «Обзоры», издававшиеся 
местными статистическими комитетами с конца XIX века. Приведенная 
в них статистическая информация порой была неточной, но использование 
данных позволяет определить географию расселения, динамику числен-
ности отдельных групп немецкого населения, особенности их демографи-
ческого развития и пр. 

Разрозненные сведения о переселении немцев в Туркестан на рубеже 
XIX—XX веков содержатся в публицистических работах [Гейер, 1893], ав-
торы которых были очевидцами описанных событий. Среди последних сле-
дует особо выделить И. И. Гейера, который был не только историком и этно-
графом, но также секретарем Сыр-Дарьинского областного статистического 
комитета, а позднее и вице-губернатором Сыр-Дарьинской области. 

Некоторые сведения о хивинских меннонитах сохранились благодаря 
иностранным путешественникам, посетившим Хивинское ханство в нача-
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ле ХХ века. Среди них назовем австрийского биолога Эриха Цугмайера, 
опубликовавшего в 1905 году свои записки об экспедиции в Центральную 
Азию [Zugmayer, 1905]. 

Нами были использованы различные материалы из архивохранилищ, 
что позволило представить более детальную картину происходящего. Так, 
некоторые документы (делопроизводственная переписка) отложились 
в Российском государственном историческом архиве. Например, некото-
рые интересующие нас документы сохранились в фондах Общей канце-
лярии Министерства финансов (Ф. 560), Переселенческого управления 
Министерства земледелия (Ф. 391), Управления по делам о воинской по-
винности МВД (Ф. 1292). 

Теоретической основой исследования является концепция фронтирной 
модернизации. Немцы в рассматриваемый период проживали на окраинах 
государства, находясь в контакте с коренным населением. Это позволяет 
нам говорить о наличии этноконфессионального фронтира. В то же время 
они стали носителями новых знаний, которые были использованы в мо-
дернизации сельского хозяйства. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Особенности формирования немецкого населения региона
Как и в целом по России, мы не можем говорить о единстве немец-

кого населения центральноазиатских окраин империи. Это объясняется 
отсутствием единства внутри самой этнической группы. Исходя из этого 
следует понимать, что, с одной стороны, в регионе оказались этнические 
немцы из числа военных и чиновников, которые нередко проживали здесь 
лишь в период несения службы. С другой стороны, это были немецкие 
поселяне-собственники (бывшие колонисты), которые по разным причи-
нам вынуждены были покинуть места прежнего проживания и оказались 
в Центральной Азии. Не последнюю роль сыграла и самоидентификация: 
одни считали себя немцами только по фамилии, но уже давно были частью 
«русского мира», другие стремились сохранить свою немецкость, третьи 
же в условиях менявшейся общественно-политической ситуации считали 
себя не немцами, а голландцами. 

Пополнение «немецкого компонента» Центральной Азии за счет во-
енных и чиновников происходило на протяжении всего рассматриваемого 
периода. Немцами были высшие должностные лица в Туркестанском гене-
рал-губернаторстве, включая губернаторский корпус. Они занимали посты 
в военной и гражданской администрации. 

В условиях экономической модернизации в регионе открывались от-
деления русских банков и торговых домов, акционерных обществ, появ-
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лялись новые предприятия, шло создание транспортной железнодорожной 
и водной сети. Среди служащих были представители разных националь-
ностей, прибывшие из обеих столиц и внутренних губерний, в том числе и 
немцы. Некоторые из них с течением времени покидали регион, но были и 
те, кто обосновался коренным образом. 

Если появление немца из военных, чиновников или служащих в 1870—
1920-х годах было предопределено государственной политикой по включе-
нию центральноазиатских окраин в состав общеимперского организма, то 
переселение немецких поселян-собственников носило во многом случай-
ный характер. 

В 1850—1870-х годах был продолжен курс на гомогенизацию в отно-
шении некоторых этнических меньшинств, взятый в правление Николая I. 
Следовало стереть существовавшие в законодательном отношении разли-
чия, превратив всех в подданных, обладающих равными правами и обязан-
ностями. Наиболее отчетливо это прослеживалось в отношении так назы-
ваемых «русских евреев», которых, с одной стороны, удерживали в черте 
оседлости, а с другой — постепенно включали в состав общегосударствен-
ных институтов (например, армия). 

Уже в 1840-х годах была начала подготовка нового Устава, который 
определил бы место иностранных, в том числе немецких, колонистов. Од-
нако разработанные в Саратове и Одессе проекты были столь различны, 
что свести их в один не удалось. Лишь в 1857 году был утвержден корпус 
нормативных документов, которые регламентировали жизнь колонистов. 

«Великие реформы» Александра II не обошли стороной немцев-ко-
лонистов. Крестьянская реформа со временем превратила их в собствен-
ников земельных наделов, земская и судебная реформы инкорпорировали 
их в соответствующие избирательные курии. Эти преобразования немцы 
встретили спокойно. 

Иная ситуация стала развиваться при реализации военной реформы. 
Следует помнить, что в отношении колонистов еще в 1763 году был декла-
рирован принцип освобождения от военной службы «на вечные времена» 
[ПСЗРИ-I, т. 16, № 11880]. Введение всеобщей воинской повинности для 
мужского населения вызвало ропот среди колонистов. Наибольшую обе-
спокоенность проявили меннониты, для которых военная служба была не-
совместима с религиозными канонами. 

Предоставление 6-летней отсрочки до окончательного вступления 
в законную силу соответствующих статей Военного устава 1874 года не 
привело к однозначному решению проблемы. При том, что подавляющее 
большинство приняло нововведение, были среди немцев и те, кто попы-
тался найти иной путь. Так, некоторые семьи колонистов вышли из русско-
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го подданства и эмигрировали в Америку, где основали новые поселения. 
Другие же искали выход внутри страны. 

В новых реалиях меннониты выбирали место, куда они могли бы пере-
селиться. Государственная политика спровоцировала активность некото-
рых проповедников, которые вновь стали говорить о том, что «Ex oriente 
lux» (пер.: С востока свет). И одним из регионов, который привлек их вни-
мание, стал Туркестан. 

Не последнюю роль в переселении меннонитов в Туркестан сыграл 
первый генерал-губернатор края К. П. фон Кауфман. Сами меннониты 
в поданной ими записке, датированной 1885 годом, указывали: «Когда эти 
депутаты застали генерал-губернатора фон Кауфмана и объяснили наше 
положение и желание, Его Высокопревосходительство охотно высказал: 
“Могу вам помочь. Еду сегодня в Крым, где находится Государь, доложу 
ему вашу просьбу, обождите, когда я вернусь, и получите окончатель-
ный ответ”. Вернувшись назад, Его Высокопревосходительство уверил 
нашу депутацию, что дело наше может уладиться, и посоветовал нам, чем 
скорее, тем лучше, уладить свои дела и приехать в Туркестанский край» 
[Геншке, 2001, с. 180]. 

Некоторые современные историки преувеличивают его роль в этой 
истории, утверждая, ссылаясь на этот же документ, что Кауфман «уго-
ворил их переселиться в Туркестан, обещав всяческую поддержку, в том 
числе и освобождение от воинской повинности» [Иноятова, 2023, с. 161]. 
Об истинных мотивах, которые сделали генерал-губернатора сторонником 
меннонитов, можно только догадываться. Вероятно, не был далек от исти-
ны капитан Генерального Штаба К. Г. Гиршфельд, служивший в качестве 
старшего адъютанта при начальнике Аму-Дарьинского отдела канцелярии 
во второй половине 1899 года в Петро-Александровске. В одной из сво-
их работ он отмечал, что «немцы меннониты … были вызваны покойным 
К. П. Кауфманом для развития здесь образцового сельского хозяйства» 
[Военно-статистическое описание …, 1903, с. 82]. 

Как бы то ни было, сохранившиеся документы свидетельствуют о том, 
что фон Кауфман способствовал не только переезду меннонитов в Тур-
кестан, но и их устройству на новом месте жительства. Так, для приема 
первого транспорта переселенцев из Самарской губернии численностью 
около 500 человек было дано распоряжение через военного губернатора 
Сыр-Дарьинской области начальнику г. Ташкента подготовить необходи-
мое жилье, ассигновав на эти нужды 100 руб. [Геншке, 2001, с. 174]. 

Одним из последних мероприятий, которое было завершено при жиз-
ни фон Кауфмана, стало выделение более 1 тыс. дес. земли для водворения 
80 семейств в Аулиеатинском уезде [Там же, с. 175]. Судя по всему, изна-
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чально предполагалось подворное наделение землей, так как в документах 
размер земельного надела рассчитывается на одну семью. Участок должен 
был составлять 13 дес. всех угодий. Это было меньше, чем на родине, но 
в условиях ограниченности пригодного для хлебопашества земельного 
фонда меннонитам не приходилось выбирать. Предоставленная в канцеля-
рию военного губернатора Сыр-Дарьинской области подписка от 14 мар-
та 1881 года указывает на то, что общество имело возможность принять 
новых переселенцев: подписи поставили главы лишь 48 семейств. Таким 
образом, были образованы первые меннонитские поселения в регионе, 
центром притяжения которых стал Николайполь. 

Как видно из документов, не все меннониты высказали желание по-
селиться в Туркестане. Как отмечали сами переселенцы, наиболее состо-
ятельные переселились в Бухарский эмират и Хивинское ханство. Но во-
дворение их на бухарских землях не состоялось. Если первоначально эмир 
намеревался принять 31 семью, то вскоре он отказался от своего намере-
ния: меннонитов, желающих переселиться, много, но они «не знают языка, 
не умеют обрабатывать землю и женщины их открытыми лицами дадут 
дурной пример здешним» [Геншке, 2001, с. 177]. 

Иная судьба оказалась у поселенцев, которых принял Хивинский хан. 
В это время генерал русской армии Дреш, проходивший службу в Самар-
канде, написал письмо Янтцену, имевшему большое влияние среди немцев. 
В своем письме генерал писал, что находившийся в Петро-Александровске 
(Турткуле) генерал фон Гроттенхельм имел беседу с хивинским ханом Му-
хаммад Рахим ханом II о немцах. Основная тема разговора была о прожи-
вании немцев-меннонитов в Хивинском ханстве. В конце письма генерал 
Дреш писал, что хивинский хан согласился с предложением барона Грот-
тенхельма и посоветовал ему послать делегацию для переговоров с ханом. 

Следуя совету генерала, немцы направили для переговоров своих 
представителей в составе Янтцена, Ризена, Эпа. Делегация с проводником 
отправились в 100-километровый нелёгкий путь к хивинскому хану, кото-
рый пролегал через Петро-Александровск. 

В Петро-Александровске их с радушием встретил барон фон Грот-
тенхельм. Оказав щедрое гостеприимство и предоставив переводчика, 
он отправил их в Хиву. Переплыв Амударью на лодке, члены делегации 
40 миль до Хивы проехали верхом на лошадях. Хан оказал радушный при-
ём меннонитам. Согласившись на их переезд, Мухаммад Рахим хан II про-
сит только не разводить свиней [Абдуллаев, 1995, с. 85]. Это условие хана 
было принято. Таким образом, переговоры завершились успешно. 

В 1884 году немецкие меннониты переселились в село Чикирчи, рас-
положенное в 15 милях к юго-востоку от Хивы. Переезд длился две неде-
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ли. На сотнях телег с большими колёсами был перевезён весь груз немцев, 
вплоть до досок и тростника. Извозчиками были дехкане из кишлака Чи-
кирчик. Здесь возник второй меннонитский анклав (ак-мечетский), кото-
рый по своим размерам значительно уступал аулиеатинскому. 

Во второй половине 1880-х годов поволжские немцы проявили ин-
терес к переселению в Закаспийскую область. В некоторых документах 
встречается упоминание о том, что в 1887 году там намеревались водво-
риться 33 семьи выходцев из Каменской волости Саратовской губернии 
[ОЗО 1897, с. 6—7]. Вероятно, ими двигало стремление уклониться от не-
сения военной службы, воспользовавшись льготами, которые предостав-
лялись переселенцам окраин. Однако переселение не состоялось. Мест-
ные власти готовы были выделить земли для водворения, но переселение 
и обустройство должно было происходить без финансовой поддержки со 
стороны казны. Собственных же средств у поселян-собственников, судя по 
всему, было недостаточно. 

Подобный подход резко контрастировал с отношением начальства За-
каспийской области к другим переселенцам. Так, в 1888 году обсуждался 
вопрос об организованном переселении в область молокан из Эриванской 
губернии. Межведомственная переписка позволяет говорить не только 
о выделении поселенцам земельных наделов, включавших в себя сад, кле-
верные посевы, пахотные, пастбищные и сенокосные угодья, но и 100 руб. 
на семью. Кроме того, в пользу молокан был решен и один из важных во-
просов — транспортный: семьи и имущество следовало перевезти по во-
инскому тарифу [ОЗО 1897, с. 9]. Несмотря на то, что и этот проект не был 
реализовал, он свидетельствует о разных подходах царской администра-
ции к решению одного и того же вопроса. 

Новая волна переселения немецких поселян-собственников была 
спровоцирована неурожаями и голодом, которые охватили некоторые гу-
бернии Европейской России в начале 1890-х годов. Стремясь выжить, они 
вынуждены были уходить с прежнего места жительства. Новые немецкие 
поселки в 1890-х годах появились в Сибири и Туркестане.

Немецкая миграция в Центральную Азию носила самовольный характер. 
Но выбор нового места жительства не был случайным. На это указывает тот 
факт, что еще в октябре 1891 года ходоки из Саратовской губернии прибыли 
«с просьбами об отводе земли для поселка» [ОЗО 1892, с. 390]. Местные вла-
сти, несмотря на дефицит пригодных для хлебопашества земель, пошли на-
встречу вынужденным переселенцам и выделили для их водворения участки. 

В конце 1880-х — начале 1890-х годов была заложена законодатель-
ная основа для переселенческого движения из Европейской России. Так, 
в июле 1889 года силу закона обрело Высочайше утвержденное мнение Го-
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сударственного Совета «О добровольном переселении сельских обывате-
лей и мещан на казенные земли и о порядке перечисления лиц означенных 
сословий, переселившихся в прежнее время» [ПСЗРИ-III, т. 9, № 6198]. 
Несмотря на то, что в тексте нет прямого упоминания о Закаспийской 
области, законодатель при разработке новых актов, касавшихся области, 
ссылается на распространение его отдельных норм на закаспийских пере-
селенцев [ПСЗРИ-III, т. 10, № 8590]. 

Первым немецким поселением в Закаспийской области, может считать-
ся пос. Саратовский, образованный в Асхабадском уезде в 1892 году [ОЗО 
1900, с. 156—157]. Его жители были выходцами из Самарской (6 семей) и 
Саратовской (8 семей) губерний [ОЗО 1902б, с. 14—15]. В нем немцы про-
живали до 1902 года включительно, затем они переселились в Мервский 
уезд [ОЗО 1905, с. 71]. Переселение было связано с удаленным расположе-
нием поселка, как отмечал в своем докладе императору Александру III еще 
в 1894 году начальник Закаспийской области генерал-лейтенант А. Н. Куро-
паткин, «от пунктов сбыта продуктов сельского хозяйства» [РГИА, ф. 560, 
оп. 22, д. 190, л. 8]. Во вновь образованный поселок, который стал имено-
ваться Саратовский 2-й, переселилось уже 41 семейство, состоявшее из 
69 мужчин и 49 женщин [ОЗО 1904, с. 168]. На место выселившихся немцев 
в пос. Саратовский 1-й пришли молокане из Карской области. 

Другая партия немецких переселенцев составила 28 семей, которые 
в декабре 1892 года прибыли в областной центр [ОЗО 1892, с. 202]. Чи-
новники Закаспийской области мотивировали действия администрации 
стремлением не допустить «праздного шатания их без дела, которое при-
вело бы их только к полному разорению» [ОЗО 1897, с. 45]. Для поселе-
ния немецким крестьянам было предложено арендовать так называемые 
карендные земли (принадлежали туркменам и сдавались ими в аренду) 
Хан-Ябского участка в Серахском оазисе с платой 1/10 урожая. Размер се-
мейного земельного надела оказался небольшим и составил всего 5 дес. 
[ОЗО 1893, с. 202]. 

Собственных средств для переселения из Ашхабада в окрестности 
пос. Серахса и обустройства на новом месте у немцев не было. Они нашли 
поддержку в лице областной администрации, выделившей из собственных 
средств заем, который состоял из 420 руб. для проезда, по 100 руб. на «до-
мообзаводство» на семью, 600 руб. на покупку рогатого скота. Кроме того, 
каждой семье было выделено на пропитание и посев по 30 пудов разного 
зерна [ОЗО 1897, с. 45]. Поселенцам потребовалось всего два года, чтобы 
чиновники могли сказать, что немецкие переселенцы «обустроились луч-
ше жителей других поселков», а сам пос. Крестовый «имеет все данные 
к дальнейшему развитию» [Там же]. 
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Кроме пос. Крестовый, в начале ХХ века в Закаспийской области было 
образовано еще два земледельческих немецких поселения [Драницын, 1910, 
с. 118]. Оба были расположены в Тохтамышском районе Мервского уезда. 

Большие сложности ожидали 97 семей немцев-переселенцев, которые 
бежали от неурожаев и голода из Самарской губернии. Промежуточным 
пунктом для них оказался г. Казалинск — уездный центр Сыр-Дарьинской 
области. Здесь, как отмечал в своих путевых письмах И. Гейер, «они снова 
переживают ту нужду, страха ради которой они покинули родину» [Гейер, 
1893, с. 14]. Не имея возможности найти заработок в маленьком городе, 
они начали проживать небогатый скарб. Уже весной 1893 года они готовы 
были выдвинуться в дорогу, но, имея фургоны, не имели лошадей. Лишь 
помощь со стороны администрации позволила им преодолеть непростой 
путь по пустынной степи. 

В мае 1893 года для них был распланирован участок вблизи Ташкента, 
на котором был образован пос. Константиновский. В начале июля пересе-
ленцы заняли предназначенный для них участок, который И. Гейер назвал 
«обетованной землей» [Там же, с. 15]. 

Водворение переселенцев на новых землях позволило им воспользо-
ваться различными льготами. Наибольшие затраты требовались на пере-
езд. Поэтому переселенцы охотно пользовались правом проезда по всем 
железным дорогам по удешевленному, переселенческому, тарифу [РГИА, 
ф. 391, оп. 2, д. 185, л. 17]. 

Для немцев одним из наиболее значимых стало освобождение, пусть и 
временное, от воинской повинности. Так, с 10 октября 1900 года им было 
даровано 10-летнее освобождение от призыва [РГИА, ф. 1292, оп. 5, д. 30, 
л. 4]. Эта норма для переселенцев в Туркестанское генерал-губернаторство 
была скорректирована в 1904 году [Временные правила …, 1904, п. 24] и 
отменена Государственным Советом в 1906 году [РГИА, ф. 1292, оп. 5, 
д. 30, л. 7]. 

Таким образом, в конце XIX — начале ХХ веков на территории цен-
тральноазиатских окраин Российской империи появились первые поселе-
ния, основанные немецкими поселянами-собственниками (бывшими коло-
нистами). Одни из них устремились в регион с целью сохранить устои ре-
лигиозной жизни, других к переселению подтолкнули вполне объективные 
причины: неурожаи и голод. 

3.2.  Численность  и  размещение  немецкого  населения  в  регионе 
в конце XIX — начале ХХ веков

Развитие статистики на общегосударственном и региональном уров-
нях позволяют нам проследить динамику численности и размещения не-
мецкого населения. Различные сведения можно получить из итоговых 
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таблиц Первой всеобщей переписи населения Российской империи по 
центральноазиатским областям. Анализ материалов областной статисти-
ки, представленных в «Обзорах» за разные годы, позволяет определить 
динамику некоторых явлений. 

Согласно данным статистического обследования, на территории Зака-
спийской области проживало 1026 немцев обоего пола, при этом следует 
отметить заметную гендерную диспропорцию, когда на долю мужчин при-
ходилось 60,8 % [ПВПНРИ, 1904, с. 55]. В городах этот показатель был 
еще выше и составлял почти 62 %. Подобная ситуация вполне объяснима: 
среди лиц, указавших немецкий язык в качестве родного, 233 мужчины по 
области [ПВПНРИ, 1904, с. 107] (из них 160 в городах [Там же, с. 119] и 73 
в уездах [Там же, с. 113]) были связаны со службой в русской армии. Этот 
же фактор объясняет и преимущественное сосредоточение немцев в горо-
дах (57,6 %). 

Рассматривая территориальное распределение немцев в Закаспийской 
области, можно отметить места их наибольшей концентрации. Так, 40% 
приходилось на Асхабад и Мерв (27,8 % и 12,2 % соответственно), в сель-
ской же местности самые крупные общины были в Тедженском и Асхабад-
ском уездах (26,2 % и 7,2 %) [Там же, с. 55]. 

Основные демографические черты немецкого населения Сыр-
Дарьинской области, по данным переписи 1897 года, совпадали с теми, 
которые уже были отмечены в Закаспийской области. При общей числен-
ности немцев в 1887 чел. 59,8 % были мужчины, при этом в городах они 
составляли почти 76 % проживавших в них немцев. Ранний приход не-
мецких поселян-собственников в область объясняет их преобладание над 
городскими немцами (63,4 % и 36,6 % соответственно). 

О географической неравномерности размещения немцев в области 
свидетельствуют приведенные в таблице данные (табл. 1) [ПВПНРИ, 1905, 
с. 57].

Статистические данные распределения лиц, указавших в качестве род-
ного немецкий язык, в целом коррелируют с распределением лютеран и 
меннонитов (табл. 2) [ПВПНРИ, 1905, с. 54—55]. 

Приведенные данные отражают конфессиональную принадлежность 
немецких переселенцев. Так, население пос. Константиновский было лю-
теранским, тогда как среди немцев в Аулиеатинском уезде преобладали 
меннониты при гораздо меньшем количестве лютеран. 

Сведения о численности немецкой общины в Ак-Мечети Хивинско-
го ханства мы можем заимствовать у Е. Цугмайера, посетившего менно-
нитскую колонию в 1904 году. На это время в ней проживало 200 человек 
[Zugmayer, 1905, S. 356]. 
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О демографических особенностях развития немецких поселков в нача-
ле ХХ века мы можем говорить по материалам региональной статистики, 
опубликованным в ежегодных областных обзорах. 

Так, мы можем утверждать, что в Закаспийской области сохранялись 
прежние центры притяжения немцев. Постоянно их численность увеличи-
валась в Асхабаде и Мерве, на долю которых приходилось от 41 до 43 % 
от общего количества. В сельской местности они проживали в оазисах 
(пос. Крестовый и хозяйства в Тохтамышском районе Тедженского уезда) — 
45—46 %. Изменения в общей численности были связаны с миграционными 
процессами и, возможно, временными неполными статистическими данны-

Таблица 1

Размещение немцев по уездам  
Сыр-Дарьинской области (1897 год)

М.п. Ж.п. Обоего пола
Ташкентский уезд

всего 663 399 1062
город 401 153 554
уезд 262 246 508

Аулиеатинский уезд
всего 352 348 700
город 16 2 18
уезд 336 346 682

Казалинский уезд
всего 17 3 20
город 12 3 15
уезд 5 0 5

Перовский уезд
всего 15 1 16
город 14 1 15
уезд 1 0 1

Чимкентский уезд
всего 29 1 30
город 20 1 21
уезд 9 0 9

Аму-Дарьинский отдел
всего 53 6 59
город 53 6 59
отдел 0 0 0
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ми. Последнее может служить объяснением резкого колебания числа немцев 
в пос. Крестовом за 1907 год (418 чел.) и 1908 год (336 чел.). 

В Сыр-Дарьинской области отмечается та же тенденция. В 1900—
1906 годах в Туркестанском генерал-губернаторстве официально не были 
выделены земельные участки для водворения немецких крестьян. Поэто-
му отмечается рост численности немцев в городах и уже существовавших 
поселках. Отчетливо это можно проследить на примере меннонитов. На 
1904 год общая численность меннонитской общины в области составила 
993 чел., или 175 % к 1897 году (566 чел.) [Обзор ..., 1906, с. IX]. Качествен-

Таблица 2

Географическое размещение лютеран и меннонитов  
в Сыр-Дарьинской области, 1897 год

лютеране меннониты
м.п. ж.п. об.п. м.п. ж.п. об.п.

Ташкентский уезд
всего 608 344 952 2 0 2
город 414 158 572 2 0 2
уезд 194 186 380 0 0 0

Аулиеатинский уезд
всего 64 60 124 281 281 562
город 14 2 16 1 0 1
уезд 50 58 108 280 281 561

Казалинский уезд
всего 20 3 23 0 0 0
город 15 3 18 0 0 0
уезд 5 0 5 0 0 0

Первский уезд
всего 15 1 16 0 0 0
город 14 1 15 0 0 0
уезд 1 0 1 0 0 0

Чимкентский уезд
всего 30 2 32 1 0 1
город 30 2 32 0 0 0
уезд 0 0 0 1 0 1

Аму-Дарьинский отдел
всего 57 5 62 1 0 1
город 57 5 62 0 0 0
отдел 0 0 0 1 0 1
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ным изменением стало формирование меннонитской общины в русской 
части Ташкента, которая составила 202 человека (118 м. п. и 84 ж. п.). Зна-
чительно выросло число меннонитов и в Аулиеатинском уезде: с 561 чел. 
(280 м.п. и 281 ж.п.) до 791 чел. (402 м.п. и 389 ж.п.). (+141 % к 1897 году). 
Подобный рост стал возможен как за счет естественного прироста, так и 
вследствие переселения новых семей. 

В «Обзорах» сохранились разрозненные сведения о демографических 
показателях немецкого населения. 

Так, за 1900 год имеются сведения о количестве немецких мальчиков и 
девочек в пос. Крестовском (46 и 51 соответственно) [ОЗО 1902а, с. 20—
21]. При общей численности немцев-протестантов в поселке в 249 человек 
[ОЗО 1902а, с. 13—14] дети в возрасте до 12 лет составили почти 39 %. 
В 1903 году их было 46 и 40 соответственно, что составило 32,8 % [ОЗО 
1904, с. 13, 18]. К 1907 году доля детей несколько сократилась и составила 
30 % [ОЗО 1909, табл. 4]. На основании этих данных можно предположить, 
что мы имеем дело с молодыми семьями. 

Сохранившиеся данные дают возможность сделать некоторые заклю-
чения об уровне рождаемости и смертности в пос. Крестовый и Саратов-
ский в начале 1900-х годов (табл. 3) [ОЗО 1902а, с. 11; ОЗО 1902б, прил. 6, 
с. 11, 13]. 

Таблица 3
Естественное движение немецкого населения  

в поселках Закаспийской области

Год Численность  
населения

Родилось в течение года Умерло в течение года
мальчиков девочек мужчин женщин

Пос. Крестовый
1900 249 4 7 0 1

Пос. Саратовский
1901 84 3 1 0 4

Исходя из данных областной статистики, можно сделать вывод об 
очень высоком уровне рождаемости среди немецких поселян. Так, в пос. 
Крестовый он составил почти 44,2 %, а в меньшем по численности обще-
стве пос. Саратовский превысил 47,6 %. 

Для сравнения можно взять аналогичный показатель на 1901 год по 
русским переселенческим поселкам Асхабадского уезда. Самые высокие 
показатели рождаемости отмечены у баптистов пос. Куропаткино (71,4 %) 
и пос. Романовское (70,7 %); самый низкий показатель (17,7 %) — у моло-
кан пос. Невтоновский [ОЗО 1902б, прил. 6, с. 11, 13]. Для православного 
населения пос. Скобелевский и Михайловское он составил 34,8 и 40,3 % 
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[ОЗО 1902б, прил. 6, с. 11, 13]. Следовательно, у немцев-лютеран отмеча-
ется более высокий уровень рождаемости, чем у православных, но ниже, 
чем у баптистов. 

Общий коэффициент смертности во многом зависел от эпидемиоло-
гической ситуации в области. Характерной чертой был высокий уровень 
младенческой смертности, на долю которой приходилось большинство 
летальных случаев. В полной мере это можно отнести и к немецким по-
селкам. Так, в пос. Саратовский общий коэффициент смертности составил 
47,6 %, более высокий был лишь в пос. Романовский (50,5 %) [ОЗО 1902б, 
прил. 6, с. 11, 13]. Современник отмечал, что в 1905 году «естественный 
прирост населения сошел на нет благодаря свирепствовавшей эпидемии 
кори и желудочно-кишечных заболеваний и скарлатины» [ОЗО 1907, 
с. 15—16]. Подобная ситуация была типичной не только для центральноа-
зиатских областей, но и других губерний Империи. 

Показатели рождаемости и смертности свидетельствуют о том, что 
естественный прирост населения был важным фактором роста немецкого 
сообщества. Сокращение числа поселян объясняется выселением семей, 
которые в начале 1900-х годов эмигрировали в Америку [ОЗО 1907, с. 15—
16]. Резкий рост числа немцев в Крестовом объясняется как продолжав-
шимся естественным ростом, так и реэмиграцией. 

4. Заключение = Conclusions
Таким образом, в течение 1880—1890-х годов в некоторых областях 

Туркестанского генерал-губернаторства и Хивинском ханстве были об-
разованы немецкие переселенческие поселки. Этот процесс шел в рамках 
законодательно регламентированных общероссийских миграционных про-
цессов. В условиях укоренившейся гомогенизации немцы переселялись 
в Азиатскую Россию на тех же основаниях, что и прочие крестьяне. 

Первыми поселенцами оказались меннониты, которые не пожелали 
идти на компромисс с русскими властями, а предпочли оставить обжитые 
места и переселиться туда, где от них не требовали нести военную служ-
бу. Этот аспект уже в начале ХХ века позволил некоторым современникам 
представить их не иначе как «узниками совести», «которые были изгнаны 
из России за свою веру» [Zugmayer, 1905, S. 343]. 

В 1890-е годы в немецких колониях обострились проявления аграрного 
кризиса (малоземелье, неурожаи, голод), которые стимулировали активное 
распространение среди поселян-собственников миграционных настроений. 
Основную массу переселенцев в это время составили немцы-лютеране, ко-
торые вместе с крестьянами других национальностей стали частью пересе-
ленческого потока на рубеже XIX—ХХ веков в Азиатскую Россию. 
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Используя поддержку на государственном уровне в виде денежных 
ссуд, различных льгот и послаблений, а также со стороны местной адми-
нистрации, немцы смогли закрепиться на новом месте жительства. Вре-
менное прекращение переселения в начале ХХ века привело к тому, что 
естественный прирост стал главным источником увеличения числа нем-
цев-поселян в сельской местности и привел к формированию демографи-
чески сбалансированных обществ. 

Конфессиональные различия и дисперсность в расселении не способ-
ствовали установлению тесных контактов между разными группами не-
мецких переселенцев, что было характерно, например, и для Сибири. Тем 
не менее именно в рассматриваемый период в Туркестане начало форми-
роваться немецкое этническое сообщество, которое стало неотъемлемой 
частью немцев России. 
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