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НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ БАХМУТСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ  В 

XVIII – НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются 4 этапа переселения немцев в центральный Донбасс, их роль 

в развитии промышленности и сельского хозяйства, быт и традиции немецких колоний. 

Ключевые слова: уезд, немцы, колония, меннониты. 

 

Обстоятельства заселения уезда. 5 мая в 

1779 г . правительство опубликовало манифест 

"О вызове воинских нижних чинов, крестьян и 

посполитых людей, самовольно отлучившихся за 

границу", который не только позволял 

безнаказанно вернуться в Россию всем беглецам, 

но и предоставлял им 6-летнее освобождение от 

уплаты налогов. Крепостные крестьяне могли не 

возвращаться к своим помещикам, а переходить 

на положение государственных крестьян [1]. При 

Екатерине ІІ, Александре І правительство 

раздавало земли частным лицам в «ранговые 

дачи», с условием обязательного их заселения на 

протяжении определенного срока. Земли 

раздавались не только представителям местной 

администрации, командирам военных 

соединений, которые располагались на 

территории края, но и столичным сановникам. 

Попытка добыть людей для заселения приводила 

к тому, что помещики ездили в голодные 

губернии, предоставляли переселенцам разные 

льготы (труд на помещика лишь раз в неделю, 

возможность пользоваться их инвентарем, 

рабочим скотом, что создавало максимально 

благоприятные условия для ведения 

собственного хозяйства), даже спаивали водкой 

[1].  

Уезды Бахмутской провинции ( Бахмутский 

и Донецкий) слабо заселялись в этот период. В 

Бахмутском уезде в 1776 г. возникли 2 

государственных и 1 помещичье села [2-3]. В 

1777 г. поселения запорожцев были 

преобразованы в военные казенные слободы – 

Ясиноватая, Зайцево, Железная Балка. Прирост 

населения Бахмутского уезда составил 22%, 

население выросло за 2 года на 7622 лица. В 1778 

г . в Бахмутском уезде были: город Бахмут , 16 

военных рот, 5 волостных сел, 2 раскольнических 

и 12 однодворных слобод, 1 государственное, 2 

экономических, 2 отписных сел, 31 дворянское 

[4-5].  

В Бахмутском уезде были розданы до 1784 г 

. помещикам 66290 десятин; военным поселенцам 

104040 дес . В 1784–1794 гг. – 313020 и 158340 

дес . соответственно [4-5].  
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В конце XVIII ст. в Бахмутском уезде были 

1 город, 112 сел, 22 церкви. Население 

составляло 29748 человек: 15489 мужчин, 14259 

женщин [4-5]. Кроме сел, которые принадлежали 

офицерам славяносербских полков, среди 

которых выделялись многолюдные села 

Депрерадовичей, Штеричей, Шевичей, 

Миоковичей, Юзбашей, большие земельные 

владения имела семья бахмутского коменданта 

Шабельського (слободы Петропавловку и 

Святодмитровку), действительного тайного 

советника князя Трубецкого, в которых 

проживало 3377 душ обоего пола.  

В 1782–1795 гг. в уезд прибыло 50,26% 

переселенцев из семи активно осваиваемых 

губерний страны, в 1796–1811 гг. – 60,83%. В 

западной и южной части уезда возникло много 

слобод, основанных бывшими запорожцами, 

государственными и крепостными крестьянами, 

крепостными-беглецами – Зуевка, Авдеевка, 

Харцизк, Гришино, Селидивка, Гродовка, 

Доброполье. В 1803 г . отводятся земли офицерам 

русской армии: штабам – по 1000 десятин, обер-

офицерам – по 500 дес . [4-5].  

В начале XIX ст. увеличивается роль 

переселенческого движения немцев и евреев. В 

1806 г . крепостные крестьяне составляли 44,71%, 

в 1808 г. – 43,02% [4-5]. Удельный вес 

крепостного населения с 1836 по 1858 гг. 

сокращается с 37,80% до 31,89%.  

Можно сделать вывод, что в 1797–1858 гг. 

мужское население Бахмутского уезда выросло с 

24925 до 65215 человек. Украинцев было 71,99%, 

россиян – 19,06% [2-5]. Следующими были греки, 

немцы, молдаване, евреи. Россиян в Бахмутском 

уезде в 1859 г. насчитывалось до 20 тыс. 

Преимущественно они проживали в небольших 

селах. К значительным поселениям 

принадлежали Лисичанск, Скотоватое , 

Новоэкономическое, Авдеевка. Большую часть 

сельского населения уезда представляли 

казенные крестьяне: военизированные 

поселенцы, государственные крестьяне, 

колонисты [2-5; 13-17]. В середине ХІХ ст. в 

Бахмутском уезде происходил естественный 

прирост населения, увеличение старых поселений 

и выравнивание в них соотношения между 

мужчинами и женщинами.  

Большую роль в индустриализации края 

сыграл иностранный капитал. Естественные 

богатства, дешевая рабочая сила, 

государственные льготы привлекали 

предпринимателей из Франции, Бельгии, 

Германии, Великой Британии, Италии. 12 

металлургических заводов было основано на 

средства иностранных предпринимателей. 

Иностранные акционерные общества добывали 

70% угля в Донбассе, иностранные капиталы 

работали в машиностроительной, содовой, 

стекольной отраслях [6-10]. В 1900 г . на 

территории Донецкого бассейна действовали 4 

Общества соледобычи , два из них были 

иностранными (голландское и французское), 

владели 3 соляными шахтами из 5, имели 870 

рабочих. Из общей добычи 22.610.065 пудов 

каменной соли, добытой в Донецком бассейне в 

1900г., предприятия с иностранным капиталом 

добыли 17 886 752 пудов, что составляло 79%, а в 

Российской империи [11-17].  

Немецкое население уезда. Представители 

немецкого этноса сыграли в жизни края заметную 

роль начиная с середины XVIII ст. Так, в 1740 г ., 

по запросу коменданта полковника Спешнева в 

Бахмут прибыл для описания солеварен комерц-

советник Юнкер (1702-1746). Выпускник 

Лейпцигского университета, «профессор поэзии», 

друг фельдмаршала Миниха Юнкер приехал в 

Россию в 1731 г ., с 30 июня 1737 по 1746 г . он 

был директором Бахмутских и торских соляных 

заводов. Почти 2 года Юнкер и Ломоносов 

изучали соляное дело в Германии, по поручению 

Юнкера Ломоносов составил «Нижайший доклад 

относительно соляных дел в Бахмуте и Торе», 

указал причины упадка солеварения и способы 

его совершенствования [18]. Во время русско-

турецкой войны 1736-39 гг. в Бахмуте 

находились маршалы И. Миних и П. де Ласси . 

Штаб последнего был в Бахмуте . Петр Петрович 

в 1700 г . под Нарвою командовал полком Я. 

Брюса. 20 мая 1736 г . взял Азов, был ранен, 

награжден орденом Андрея Первозваного . Ласси 

организовал оборону по Донцу, Миусу и 

Кальмиусу . С его именем связаны мероприятия 

по упорядочению солеварення в Бахмуте , рубки 

лесов по ордерам [18]. Генерал-майор Иоган 

Романус ревизовал донского атамана Степана 

Ефемова , в результате чего тот очутился в 1764 г 

. в тюрьме. В 1768–69 гг. Романус возглавлял 

гарнизон Бахмута как представитель штаба 

командующего 2-й русской армии фельдмаршала 

П.А. Румянцева. Бахмут в течение 4 месяцев 

выдержал осаду 10 тыс. орды крымского хана 

Калги-Гирея [18]. Минеролог Гаскойне был 

первым директором Луганского литейного завода 

с 1794 г. и занимался возобновлением 

солеварения в Бахмуте [18].  

Наместниками Новороссийского края были 

в 1765–67 гг. – генерал-поручик фон Брандт; в 

1800–03 гг. – генерал-майор Михельсон , в 1804–

05 гг. – генерал от инфантерии Розенберг [19].  

Массовое переселение немцев в Новоросию 

началось после того, как в 1788 г . Екатерина ІІ 

их пригласила в Россию. Граф П.А. Румянцев во 

время Семилетней войны 1756–63 гг. обратил 

внимание на высокий уровень хозяйства крестьян 

Пруссии.  
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Первая волна переселения меннонитов 

(протестантов – последователей секты Симониса 

Меннона ) шла из района г. Данцига [20-22].  

В 1790-96 гг. в Мариупольский менонитский 

округ переселилось 117 семейств, каждому 

выделялось 65 десятин земли. Немцы 

освобождались от налогов, рекрутской службы, 

имели право строить фабрики, заводы, свободно 

заниматься торговлей. Кроме меннонитов 

прибыло более 900 лютеран и католиков, « 

гутериты «, «сепаратисты» [20-22].  

По указу Александра І в 1804 г . из южной и 

юго-западной Германии начался набор 

желающих переселиться по имущественному 

цензу.  

В трех южных губерниях с 1820 г . 

появляются немцы-католики и протестанты 

(преимущественно лютеране). В Приазовье 

возникают «Мариупольские колонии», 

заселенные выходцами из Баварии (лютеране), 

Восточной Пруссии (католики), баденскими и 

дармштадскими колонистами. В 1822 г . центром 

24 немецких колоний в Приазовье стал Остгайм 

(г. Тельманово). Колонии появились в 

Бахмутском уезде [20-22]. Надзирателями 

колоний в Екатеринославской губернии в 1844 г . 

были коллежской секретарь Карл Карлович 

Биллер, штаб-ротмистр Карл Иванович 

Штемпель.  

В 1874 г . Александр ІІ подписал Манифест 

о введении военной повинности на принципах 

обязательной и личной службы всех граждан. Это 

повлекло отъезд части колонистов, резкое не 

восприятие со стороны меннонитов, которым 

учение запрещает держать в руках оружие. Для 

меннонитов военная служба была заменена 

альтернативной- привлекали к земляным 

работам, высадке деревьев [23-24]. B 1875 г . 

принят «Устав о колониях иностранцев в 

Российской империи».  

В 1885 г . в Бахмутском уезде жили 313 

немцев, по переписи 1897 г . 12646 немцев, 3,8% 

населения (332478). За конфессиональной 

принадлежностью в уезде в 1881–84 гг. 

католиков было 848, лютеран и протестантов – 

585 [25]. Согласно Всероссийской переписи 1897 

г., в Екатеринославской губернии было 

меннонитов 0,2%, встречались штундисты, среди 

немцев-колонистов преобладало лютеранское 

вероисповедание. Лютеранских кирх в губернии 

было 10, римско-католических костелов 9 (в т.ч. в 

Бахмуте ). В Бахмутском уезде в 1897 г . 

проживало католиков 4186 (в Бахмуте 176); 

протестантов 11644, меннонитов 6109, лютеран 

5507 (в городе 96) [26].  

На Всероссийском съезде меннонитов 18-19 

мая 1907 г . в с. Николаевке Бахмутского уезда 

было принято решение об официальном 

установлении Чунаевского филиала 

Риккенауского прихода Бердянского уезда [27].  

Были случаи перехода немцев в 

православие. Эдмунд Фарке стал православным, 

в его рабочем кабинете находилась особенно 

уважаемая им икона Казанской Божьей Матери, 

рабочие заводов Фарке отмечали свято Казанской 

Богоматери молебнами и крестными ходами [28].  

В статистических сборниках о православных 

церквях уезда количество « іновірців «- німців 

обязательно указывалось. Например, при руднике 

Вознесенском Старо-Михайловской вол. – 

«раскольников австрийского пошиба» – 20; при 

руднике «Ветка» Григорьевской вол. – 167 

немцев; при руднике « Лидиевском – 40; при « 

Рутченково-Чулковских « рудниках – 500, с. 

Попасная Камишевахкой вол. – 591. с. Ивановка 

Бахмутской волости – 55 католиков и лютеран; с. 

Яковлевское Сантуриновской вол. – до 400 

лютеран, католиков; с. Железное – 344 

меннонитов, селение Горловка – 285 католиков, 

31 лютеранин, сел. Щербиновского рудника 

Железнянской вол. – 107 католиков, 14 лютеран. 

В городке Юзовке с 12000 православных 

проживали 1549 католиков, 1165 лютеран [29].  

Немецкие колонии. В Бахмутском уезде 

меннонитами были основанные колонии 

Беззаботовка , Екатериновка №1 (с 1889 г .), 

Романовка №2 (с 1890 г .), Леонідовка №3 (с 1889 

г.), Алексеевка (с 1890 г .), Николаэвка №5 (с 

1884 г.), Игнатьевка №6 (с 1889 г .), 

Александрополь (с 1888 г .), Кондратьевка (с 

1892 г .), Николайфельд (с 1889 г .), Мариенорт (с 

1885 г .) Михаельсгейм (с 1885 г .), Нордгейм (с 

1885 г .), Эбенталь (с 1888 г .), Александрдорф (с 

1888 г.). 9 меннонитских колоний были 

образованы в верховьях р. Кривой Торец. Их 

центром стал Нью-Йорк (современный пос. 

Новгородское). Лютеране учредили Липовое (с 

1889 г .), Биркенфельд (с 1889 г .), Нойбах (с 1892 

г .), Высокое Поле, Христиновку (с 1891 г .), 

Рейнталь, Бароновку (с 1889 г .), Катариненфельд 

(с 1886 г .), Кляйн-Либенталь , Хеленовку , Ново-

Дмитриевку , Курдюмовку , Германсталь (с 1889 

г .). Колониями католиков были Деконская (с 

1889 г .), Елизаветовка, Губенфельд . В 1884 г . 

колонисты из Мариупольского уезда приобрели 

11595 дес. земли и учредили колонию Готлиба 

Феттера. Немцы часто не образовывали 

отдельных колоний, поселялись в части сел 

(Берестовая Артемовского района, где был 

немецкий колхоз до 1940 г .) [30-38].  

Немцы-колонисты отличались образцовым 

хозяйством. Чистота, порядок в поселениях и 

домах, отличные сады, образцово обработанные 

поля составляли «резкую противоположность с 

хозяйством остальных сословий в губернии». 

Меннониты не знали неурожаев и в голодные 

годы поставляли хлеб окружающим помещикам и 
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крестьянам. Колонисты использовали 

привезенные с собой традиционные немецкие 

плуги, которые оказались непригодными для 

обработки украинских черноземов. Был 

сконструирован «колонистский плуг». У 

колонистов было мощно развито коневодство, 

усовершенствованное кузнечное ремесло. 

Колонисты занимались товарным 

огородничеством, овцеводством, разведением 

фруктовых и тутовых деревьев, ремеслами. 

Славились немецкие рессорные брички, фургоны. 

Среди промыслов преобладали шелководство и 

табаководство. Колонисты, получая высокие 

урожаи, формировали запасы зерна, засухи не 

влияли на их хозяйство. Почти в каждой колонии 

существовали небольшие пивоварни [39].  

Немецкие колонии являли собой образец 

правильных улиц, переулков и площадей. В 

колонии была главная улица и второстепенные, 

дворы, усадьбы. Главные улицы были мощенные 

камнем, освещены керосиновыми фонарями. Так 

называемое «жилье прусского типа», где жилые и 

хозяйственные постройки были размещены под 

одной крышей, поселенцы строили из кирпича 

собственного производства. Немецкий дом имел 

сени с одним или двумя выходами, чистую 

комнату, в другой стороне – кухню, иногда в этих 

помещениях выделялись спальня и столовая. Из 

кухни делался вход в конюшню. Рядом с домом 

были конюшня, кладовая и сараи, часто под 

одной крышей, иногда по-старинному рига 

пристраивалась к первым сооружениям, под 

общей крышей. Колодец был у ворот, которые 

вели на огород [40].  

Немцы уезда носили костюмы обычного 

кроя, из фабричных материй.  

Немецкие колонии жили по принципу 

самоуправления, общие собрания избирали 

сельский приказ в составе старшин. Главный 

писарь, приказ следили за порядком в колонии и 

уплатой налогов. Наивысшая власть 

принадлежала общему сходу колонистов [40].  

В 1864–1865 гг. для самых активных 

деятелей Реформы Александр II учредил 

серебряный крест «За введение в действие 

Положений 1861 года». По Бахмутскому уезду 

получил эту награду немец барон Адам 

Александрович Фитингоф (из кавалергардов), 

Предводитель уездного дворянства [41].  

Немцами проводилась покупка больших 

имений в конце 19 столетия. Клейст фон Лесс 

имел у с. Звановка 714 дес ., барон Штейнгель у 

х. Ильиновки  – 216 дес . Состоятельный 

крестьянин К.В. Фохт (х. Лозовый) имел 282 дес . 

земли, 27 голов рогатого скота [42].  

Земельные ресурсы уезда составляли в 1914 

г . больше 828 тыс. десятин, немцам-колонистам 

принадлежали – 12 тыс. Среди наибольших 

землевладельцев уезда генерал-лейтенант Ф. 

Штофель , полковник А.И. Нордберг [42].  

Роль немцев в развитии благоустройства 

Бахмута . Промышленники-немцы Бахмута взяли 

в концессию на 30 лет строительство городского 

водопровод протяженностью 8 верст, выписали 

из Европы в 1875 г . чугунные трубы и насосы, 

правительство позволило все ввезти в Россию 

беспошлинно. Городская Дума оценила 

деятельность предпринимателя Эдмунда Фарке и 

инженера Людвига Мартенса . В 1876 г . Дума в 

награду передала Фарке 20 десятин земли у 

железнодорожного вокзала линии Попасная–

Краматорск для строительства стекольного, 

огнеупорного, кирпично-черепичного и 

алебастрового заводов [43].  

Одной из первых в Донбассе в Бахмуте была 

построена прекрасно оснащенная электростанция 

в 1913 г., оборудованная дизелями и 

генераторами немецкого производства. В 1904 г . 

Дума поручила городской Голаве В.И. Першину 

«походатайствовать о самом быстром освещении 

города электричеством». В связи с нехваткой 

городских средств министерство финансов 

позволило учредить иностранную концессию, в 

1909-12 гг. строительством занимался Торговый 

Дом «Н. Феттер и Е. Гинкель в Москве» [44].  

Развитие промышленности, торговли в уезде 

требовало неотложной, быстрой связи 

предприятий с Бахмутом, Екатеринославом, 

Харьковом. В 1899 г. заслушали доклад 

Предводителя дворянства.  

Ходатайство.   В 1895 г. в Бахмуте 

появилась первая телефонная станция на 120 

номеров. Получение каждого нового номера 

телефона было связано с обязательным решением 

Думы [45-46]. Ходатайство Управы поступило 

Главному Управлению почт и телеграфа 

Министерства связи России. Вердикт 

министерства был, что за казенные средства 

провести телефонизацию уезда с устройством 

центральной станции в Бахмуте невозможно. 

Земского землемера Гринера срочно 

командировали к владельцам шахт, предприятий 

для ознакомления с проектом, обсуждения 

запланированных расходов. 20 августа 1899 г . 

земская Управа подписала соглашение с 

представителем фирмы «Сименс и Гальске « 

инженером Куниковым о подготовке сметы и 

плана магистральной сети в уезде, измерения 

расстояний в натуре, расчета эксплуатации. 

Земство выделило 500 рб . для разъездов 3 

десятников, 6 рабочих. Предусматривалось 

проектом «Сименс и Гальске « 76 конечных 

станций. Центральные – Бахмутскую , 

Щербиновскую , Костантиновскую , Горловскую 

, Юзовскую . Магистральная линия имела 340,5 

верст, парные провода – 1284,2 верст. Общая 

стоимость 161167 руб. 20 сентября 1899 г . в 
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Управе состоялось заседание представителей 

заводов, шахт. Согласие на телефоны дали 32 

предпринимателя. Было принято решение об 

установлении двухпроводных магистральных 

линий, однопроводных на конечных. Провод 

бронзовый диаметром 2 и 1,5 мм , 20 столбов на 

версту по существующим грунтовым дорогам, с 

крюками, траверзами, изоляторами. Нужно было 

37 коммутаторов и 223 телефонов Эриксона [45-

46].  

Роль немцев в развитии промышленности 

уезда. В 1881 г . Н.Г. Нибур в колонии Нью-Йорк 

учредил Чугунолитейный и механический завод. 

Завод имел паровой котел 350 л .с., производил 

рядовые сеялки, жатки, буккеры, конные 

молотилки, кукурузные молотилки на 450 тыс. 

рублей. Работало 350 рабочих. В 1910 г . в 

Екатеринославе был вручен Похвальный лист 

Я.Г. Нибуру от Полтавского Общества на 13-

рядную сеялку «Слава», большую серебряную 

медаль Выставочного комитета «за качество 

лобогрейки-жнейки» [47-61].  

В 1883 г . к разработке залежей ртутных руд 

в районе Никитовки приступило Акционерное 

Общество «Ртутное дело А. Ауербаха и К°». В 

Бахмуте инженер Карл Васильевич Квельмс 

открыл чугунолитейный завод. Занято было 20 

рабочих, производились крышки водопроводных 

колодцев, художественные решетки и др. на 18 

тыс. руб. [47-61].  

В 1910 г . Харьковское Общество сельских 

хозяев присудило Я. Дику Малую серебряную 

медаль за коров симментальской породы. 

Полтавское Общество сельских хозяев присудило 

Малую серебряную медаль К.А. Вистингаузену 

за севообороты, совершенную обработку земли и 

разнообразные культуры [62].  

Готлиб Феттер в 1897 г . учредил завод, 

который выпускал строительный и огнеупорный 

кирпич, марсельскую черепицу. У Феттеров с 

1898 г . была паровая мельница на 2 котла, с 12 

рабочими, производилось 250 тыс. пудов муки на 

сумму 120 тыс. руб. в год [63].  

Завод австрийца Франца Роста в 3 верстах от 

Часов Яра в 1902 г . производил огнеупорного 

кирпича на 50 тыс. руб. [24].  

Торговый Дом Зименс и Генрих имели в с. 

Михайловке мельницу, где производили муку на 

100 тыс. руб., имели 6 рабочих. Братья Зиманс 

имели паровую мельницу в с. Николаевке. Яков 

Нейфельд в с. Николаевке имел мельницу с 2 

котлами, производил муку разных сортов на 225 

тыс.руб., имел 8 рабочих. В 1902 г . паровая 

мельница братьев Петерсов в Нью-Йорке 

производила ржаной муки на 35 тыс. руб., имела 

4 рабочих. Перечисленные ниже мельницы были 

в Нью-Йорке. Паровая мельница Генриха 

Герцена производила муку на 75 тыс. рублей при 

7 рабочих. П. П. Дик производил муки на 70 тыс. 

рублей, имел 7 рабочих. Пауль Унгер производил 

муку разных сортов на 75 тыс. рублей, имел 8 

рабочих. Корнелий Упрау производил муку на 75 

тыс. рублей, имел 6 рабочих. Малая Золотая 

медаль Екатеринославского губернского земства 

была вручена в 1910 г . Обществу Г.А. Нибура 

“за высокое производство средних сортов муки”. 

Паровая мельница на 2 котла Карла Берндта в с. 

Ясиновка производила муки на 30 тыс. рублей, 

работало 5 рабочих. Мельница Михаила Геккера 

производила в с. Андреевке ржаной муки на 25 

тыс. руб., работало четверо рабочих. Давид 

Геккер в Гришино производил муки разных 

сортов на 70 тыс.руб., работало 20 рабочих. 

Гильдебранд Елена имела мельницу в c . Верхне-

Лисичанское , где производилось муки на 10 тыс. 

рублей, были заняты 2 рабочих. Яков Левен с 

сыном Данилой производил в с. Кондратьевке 

муку на 20 тыс. рублей, имел 6 рабочих. В этом 

же селе Генрих Еккер производил простую муку 

на 70 тыс. рублей, имел 4-х рабочих [47-61].  

Елена Гильдебрандт в с. Верхне-

Лисичанское производила подсолнечного масла 

на 12 тыс. руб., имела 3 рабочих. Яков Унгер в 

Нью-Йорке производил масла на 10 тыс. руб., 

имел 3 рабочих. Фризен Питер в Голицинивской 

волости производил масла на 7 тыс. руб., имел 2 

рабочих [47-61].  

Колбасные изделия в Юзовке производил 

Владислав Фризен на 40 тыс. руб., имел 12 

рабочих.  

Завод земледельческих орудий Н.П. 

Гушнера предлагал сельскохозяйственную 

технику – от граблей к американским косилкам “ 

Диринг ” и запчастей. Общество “ Ремпель и 

Курц ” продавало машины для производства 

черепицы, тротуарных плит [47-61].  

П.П. Дик и П.Г. Унгер в колонии Нью-Йорк 

открыли банковскую контору, в 1912 г . 

превратили ее в банкирский Дом «П.Г. Унгерн и 

П.П. Дик» с основным капиталом в 100 тыс. руб. 

[47-61].  

В 1913–1915 гг. на земле Николаевского 

сельского Общества и дворянки Фениной 

возникло предприятие барона Э.Э. Бергенгейма – 

«Общество по производству огнеупорного 

кирпича, гончарных изделий» [47-61].  

Участие немцев в местном самоуправлении 

уезда. Среди гласных Бахмутского земства в 1899 

г . был Карл Вистингаузен (с. Доброполье) [63]. В 

1910 г . в Екатеринославе на Южнорусской 

выставке он был в числе представителей 

Бахмутского уезда [62]. В 1912 г . он стал 

совладельцем огнеупорного завода в Часов Яре 

Викентия Штерцера [47-61].  

В заседаниях Екатеринославского 

губернского земского собрания в 1910 г . от 

Бахмутского уезда брал участие С.А. Ауэрбах.  



Impact Factor ISRA (India)        =  1.344  

Impact Factor ISI (Dubai, UAE) = 0.829 
based on International Citation Report (ICR)  

Impact Factor GIF (Australia)     = 0.356  

Impact Factor JIF                     = 1.500 

Impact Factor SIS (USA)         = 0.912 

Impact Factor РИНЦ (Russia) = 0.179 

Impact Factor ESJI (KZ)          = 1.042 

 

ISPC The Combination of Technology & 

Education, Östersund, Sweden    261 

 

 
 

 

Согласно «Списка землевладельцев разных 

состояний Бахмутского уезда, которые имели 

право участвовать в ІІ земском избирательном 

съезде» в 1906 г . из восьмисот избирателей было 

больше 200 немцев-колонистов. Владели свыше 

100 дес . имели 36 колонистов, большинство 

имело от 30 до 60 дес . [64]. Из 367 лиц в г. 

Бахмуте и уезде имели право за имущественным 

цензом участвовать в выборах во ІІ-ю 

Государственную Думу (1906 г.), были 17 немцев 

[65].  

Немецкое образование. В 1900 г . в уезде 

действовали 35 немецких школ. В с. Берестовое 

(учитель Генрих Дильман , с 1893 г ., получал 450 

руб. в год), с. Катериновке (Герхард Левин, с 

1893 г ., 530 руб.), с. Кондратьевке (Питер Янсен 

), Леонидовке (Абрагам Герц), в Нью-Йорке ( 

Іоган Никкель ) [66-68].  

Антинемецкие настроения. Начало 1-й 

Мировой войны в Российской империи 

сопровождалось крестными ходами, молебнами 

за победу, громкой государственной 

пропагандой. Был принят ряд «ликвидационных» 

законов и положений, направленных против 

немецкого населения империи: «О прекращении 

землевладения и землепользовании австрийских, 

венгерских или германских выходцев», «Об 

особенном комитете в связи с германским 

засилием «, «О запрете преподавания немецкого 

языка».  

23 августа 1914 г . в Бахмуте толпа членов 

“Союза Михаила Архангела” разгромила 

немецкие магазины, валила фонари, повредила 

оборудование электростанции, Дума отказалась 

возместить убытки на 1060 рублей [42].  

Тайный советник В.И. Карпов на заседании 

земского собрания в 1914 г . внес “прожект” 

использовать пленных на строительстве канала от 

Юзовки в Мариуполь, системы каналов с 

Северского Донца до Мариуполя, соединения рек 

Бахмут , Лугань с Кальмиусом . Автор идеи 

сетовал на нехватку топлива для пароходов и 

послал копию “прожекта” председателю Союза 

горнопромышленников Юга России фон немцу 

Дитмару . В Бахмутском уезде труд австро-

немецких пленных использовался на добыче 

камня, мощении дорог, сооружении плотин, 

чистке прудов, противооползневых работах, на 

самых тяжелых участках [69].  

В докладе Бахмутскому земству в 1915 г. 

отставной штаб-ротмистр Н.И. Ларин призывал к 

«крестовому походу против турков , призывал 

ликвидировать «немецкое засилие « в России (это 

при том, что генералы, окружение царя, 

министры, императрица были немцами), 

переименовать немецкие колонии уезда, 

изменить работу немецких колонистских школ 

[70].  

«Народная газета Бахмутского земства» 

неоднократно писала о волне шпиономании, 

задержании «немецких» шпионов на железной 

дороге, в число которых попал и корреспондент 

газеты еврей-студент Эвенбах [71].  
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