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аморально.
Старообрядцы интересны как носители и создатели причудливых форм 

как материальной, так и духовной культуры, своей самобытностью обществен-
ных и семейных отношений в своих общинах.

Старообрядцы, преследуемые за свои убеждения, часто покидали свои 
обжитые места и переселялись. Миграции старообрядцев продолжались вплоть 
до XX века. Известны случаи, когда симбирские (Старообрядческое влияние 
проникло в Симбирские земли в конце ���� века), а в последствии и ульянов-���� века), а в последствии и ульянов- века), а в последствии и ульянов-
ские староверы целыми общинами переезжали в Самарскую и Саратовскую гу-
бернии. 

Краеведческий аспект старообрядчества в Ульяновской области изучен 
недостаточно, что позволяет проводить дальнейшие исследования и может при-
вести к неожиданным открытиям в этой области.
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На волжские берега первые переселенцы из немецких краев прибыли в 
1764 году по приглашению Екатерины Второй. Они переселялись с целью на-
ладить быт, работать, жить в мире и покое. С той поры Россия стала их второй 
родиной.

Условия, в которых немцы проживали на территории царской России 
в 18-19 вв., были достаточно благоприятными: государственная поддержка, 
освобождение от прохождения воинской службы, налоговые льготы и свобода 
вероисповедания способствовали сохранению национальной культуры немцев. 
Уровень образования в немецких поселениях, благодаря внутренней полити-
ке России, был зачастую даже выше, чем в среднем по стране. Для успешной 
интеграции в русское общество были созданы все необходимые предпосылки: 
немецкие колонии не были замкнутыми населенными пунктами. Несмотря на 
самоуправление в поселениях это никак не отражалось на дружеских взаимоот-
ношениях немцев с русскими.

За многие годы произошло естественное взаимопроникновение культур. 
В тех местах, где большую часть жителей составляли переселенцы, сохранялись 
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язык и обычаи, если на все село оказывалось лишь две-три немецких семьи, то 
обрусение происходило более интенсивно. В результате, за столетия жизни в 
России переселенцы создали совершенно новое сообщество, новое националь-
ное формирование – «русланддойче» или русские немцы как их называют в Гер-
мании, в Америке и вообще в мире.

Годы советской власти оказали неоднозначное влияние на самосознание 
русских немцев. «Раскулачивание» и депортации зажиточных немецких кре-
стьян сильно пошатнуло доверительное отношение колонистов к советскому 
правительству. Тем не менее, внутренняя политика СССР по отношению к нем-
цам в 20-30 гг. оценена как положительная. Создание Поволжской автономии в 
1918 г., а также усилия Советского правительства по сохранению идентичности 
народа (создание собственной системы образования, национальных театров, 
издательств, публикация газет и журналов) и его одновременной интеграции 
в советское мультинациональное общество, способствовали гармоничному 
развитию и передаче молодому поколению собственной немецкой культуры, 
знакомства с ней коренного населения России, а также укреплению добрых со-
седских взаимоотношений между немцами и народами Поволжья, в том числе 
русскими.

Великая Отечественная война внесла существенные коррективы в отно-
шениях к немцам Поволжья. Главными последствиями войны для немцев были 
утрата самостоятельности в пределах государства, доверия со стороны прави-
тельства и, как следствие, лишения и притеснения со стороны властей и мест-
ного населения. Пострадала также и культура немцев: язык, традиции и история 
народа рассматривались не как самобытные человеческие ценности, требующие 
уважения и признания, но как вынужденная необходимость, которую власти 
разными способами старались свести до минимума. Идентичность немецкого 
народа начала утрачиваться, а, учитывая многочисленные депортации на тер-
ритории, исторически не связанные с культурой немцев, можно говорить о ча-
стичном, секторном, на тот момент, исчезновении идентичности и ассимиляции 
русских немцев в советском полиэтничном обществе.

Все это породило миграционные процессы русских немцев, пик которо-
го пришелся на 90-е годы. Вместе с тем, новая национальная политика в России 
и препоны в иммиграционной политике Германии в отношении русских немцев 
ослабили миграционный приток русских немцев в Германию, многие оконча-
тельно стали обустраиваться в Поволжье – своей второй исторической родине. 
В 1990 году Ульяновск и Ульяновская область первыми в Российской Федерации 
совместно с немецким обществом «Возрождение» пригласили и организовали 
переезд российских немцев из Сибири, Казахстана и Киргизии (мест бывшей 
ссылки) на ульяновскую землю. Погибавшее село Богдашкино приехавшие нем-
цы отстроили практически заново. Правительство Германии помогло финансо-
во, в селе появился сыроваренный завод «Надежда». С помощью областной 
администрации построили школу на 240 мест. Со временем организовали там 
Центр немецкой культуры, а администрация села Богдашкино имеет официаль-
ный статус национального немецкого сельсовета. Этот пример является первой 
ласточкой к возрождению культурной идентичности русских немцев, но пока 
что в жизни русских немцев больше разочарований, чем сбывшихся надежд.


