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МАНГЕЙМ (Mannheim, Манновка, Мановка, Маинское), ныне с. Мариновка Федоровского района
Саратовской области – немецкая колония в Левобережье Волги, в 8 верстах к северо-востоку от с.
Федоровка. С 1871 г. до октября 1918 г. село входило в Верхнекараманскую волость Новоузенского уезда
Самарской губернии. После образования Трудовой коммуны немцев Поволжья село Мангейм являлось
административным центром Мангеймского сельского совета Федоровского (Мокроусовского) кантона. В
1927 г., после выделения Гнаденфлюрского кантона из Ф едоровского, и до ликвидации АССР немцев
Поволжья в 1941 г. село входило в состав Гнаденфлюрского кантона.

Немецкая колония Мангейм была основана в 1857–1860 гг. Заселение колонии велось в течение
нескольких лет и достигло своего пика в 1860 г. Поселение было создано из колонистов, проживавших в
материнских колониях Панинского колонистского округа и страдавших от малоземелья. Колония
получила название в честь немецкого города Мангейм, второго по величине (после Штуттгарта) города в
земле Баден-Вюртемберг, расположенного на границе с землями Рейнланд-Пфальц и Гессен, в котором
находилась резиденция пфальцских курфюрстов, благодаря чему Мангейм имел важное политическое
значение и был увековечен в названиях немецких колоний в России. В 1809 г. в Одесском уезде
Херсонской губернии была создана католическая колония с одноименным названием.

Второе название – Манновка – было дано колонии после 1915 г., когда в стране развернулась
антинемецкая пропаганда. Враждебное отношение к немцам стало следствием начавшейся в 1914 г.
Первой мировой войны, основным военным противником России в которой была Германия. Несмотря на
подобные проблемы, российские немцы оставались верными подданными Российского государства. Так,
маленькая сельская община Мангейма в годы первой мировой войны регулярно отправляла различную
помощь фронту. Только в 1914 г. согласно решению сельского схода, общиной было направлено в
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помощь фронту 1 тысяча пудов пшеницы и 150 рублей в пользу раненых воинов. В общине в 1914 г. был
создан Комитет помощи пострадавшим от военных действий. После создания в 1918 г. Трудовой
коммуны немцев Поволжья селам были возвращены немецкие названия.

В 1860 г. 82 семьи колонистов, проживавшие в Мангейме, владели землей в 3210 десятин. В годы
советской власти в селе было создано сельскохозяйственное кредитное товарищество, работала
кооперативная лавка. Когда в Немецкой республике свирепствовал голод, председатель колхоза в
Мангейме Унгефуг был исключен из партии и репрессирован за использование намолоченного в первые
дни уборки хлеба на «внутренние нужды» колхозников. Унгефуг, раздавший зерно голодающим
односельчанам, был обвинен в «антигосударственных поступках». Газета «Нахрихтен» в 1937 г. в статье
«Мангеймский сельский совет проверяет готовность к уборке урожая» писала о Мангейме: «Выяснилось,
что ни колхоз «Эрнст Тельман», ни колхоз «Фридрих Энгельс» практически ничего не сделали для того,
чтобы своевременно закончить ремонт сельскохозяйственной техники… Председатель сельского совета,
товарищ Дите указал также на медленный ход прополки летних культур и уборку подсолнечника…
Заседание сельского совета обязало правления колхозов закончить в ближайшие дни закончить ремонт
уборочной техники». В сентябре 1941 г. немцы были депортированы из села, с 1942 г. село носило
название Мариновка.

Школа и обучение детей. В церковной школе, появившейся в селе с момента основания, обучались
дети в возрасте от 7 до 15 лет. Богослужения и школьные занятия проводились в школьно-молитвенном
доме. К началу ХХ века в селе была открыта земская школа, являвшаяся начальной и находившейся в
ведении земства. Земская школа в Мангейме имела трехлетний срок обучения и являлась
однокомплектной, в ней обучалось не более 50 учащихся и работал один учитель. Согласно
статистическим сведениям о состоянии школ в немецких колониях, собранным пробстом Левобережья И.
Эрбесом, в 1906 г. из 1606 жителей села 190 являлись детьми в возрасте от 7 до 15 лет, обязанными
получить начальное образование. Посещаемость школы детьми школьного возраста не была
стопроцентной, 15 детей не могли учиться по причине бедности их родителей. В июле 1909 г. автор
статьи в «Немецкой народной газете», сожалея о том, что представители Мангейма отказались принять
участие в собрании по реорганизации школы в Екатериненштадте, писал: «В нашей деревне есть
официально разрешенный кабак, однако его не хватило для населения в 1906 душ. И возник еще целый
ряд погребков. Потерянная деревенька».

В 1906 г. в земской школе села обучалось 30 мальчиков, 15 девочек и работал один учитель, в церковной
школе обучалось 53 мальчика, 77 девочек и работал один учитель. Обе школы содержались на средства
церковной общины. В годы советской власти обе школы перешли в ведение Наркомпроса и были
преобразованы в 4-х классную начальную школу. В 1930-е гг. директором школы был Зульцбах,
учительницей – Шатива. В феврале 1937 г. газета «Нахрихтен» писала о ситуации в школе: «Товарищ
Дите, председатель Мангеймского сельского совета до сих пор не обеспечил учителей дровами для
отопления и школу с 6 февраля вообще нечем топить».

Вероисповедание жителей и церковь. Колонисты принадлежали к евангелическо-лютеранскому
исповеданию, несколько жителей являлись католиками. Село Мангейм входило в состав евангелическо-
лютеранского прихода Гнаденфлюр, который был основан 5 октября 1861 г. К нему кроме Мангейма
относились общины Гнаденфлюр, Зихельберг и Розендам. В 1891 г. резиденция пастора была перенесена
в Мангейм, однако приход сохранил название Гнаденфлюр.

В Мангейме не было отдельного церковного здания, а имелся молитвенный дом, в котором размещалась
и церковно-приходская школа. Он имел статус филиального. Школьно-молитвенный дом был построен в
1889–1891 гг. и освящен 15 декабря 1891 г. Его архитектурные особенности – увеличенный
прямоугольный объем с колокольней, укрупненные окна позволяли обозначать молитвенный дом и как
церковь (особенно в документах советского периода). К окончанию его строительства, в 1891 г. в
Мангейм из Гнаденфлюра была перенесена резиденция пастора.

В начале 1930-х гг., когда в стране массово закрывались храмы всех конфессий, на местах предпочитали
закрыть молитвенное здание как можно быстрее, чтобы не быть обвиненным в лояльном отношении к
религии – противнице советской власти. Такая позиция приводила к многочисленным перегибам и
массовым обращениям верующих в Комиссию по вопросам культов при ЦИК АССР немцев Поволжья.
7 марта 1934 г. Комиссия отклонила ходатайство о закрытии церкви в селе Мангейм, мотивируя свой
отказ тем, что в селе недостаточно проведена разъяснительная работа и неверно оформлены списки
прихожан, выступающих за ликвидацию церкви. Однако власти находили всевозможные предлоги,



чтобы отклонить жалобы верующих. И уже через несколько месяцев церковь все же была закрыта.
Комиссия по вопросам культов при ЦИК АССР немцев Поволжья приняла решение о ликвидации церкви
20 августа 1934 г., мотивируя свое решение тем, что из 486 членов церковной общины 448 высказались
за ее закрытие.

Список пасторов прихода Гнаденфлюр, служивших в общине Мангейм. 1862–1888 гг. – Карл Эрик
Вальберг (Karl Erich Wahlberg). 1890–1891 гг. – Ганс Август Лейст (Hans August Leyst). 1894 г. – Теодор
Давид (Theodor David). 1895–1909 гг. – Иоганн Парштраутс (Johannes Parstrauts). 1909–1912 гг. –
Александр Ротермель (Alexander Rothermel). 1913–1931 гг. – Отто Гарфф (Otto Harff).

Численность населения. В 1883 г. в Мангейме проживало 836 жителей, в 1889 г. их насчитывалось 883.
Согласно данным переписи населения 1897 г. общее количество населения Мангейма составляло
969 человек, 967 из них были немцами. В 1905 г. в селе проживало 1606 жителей, в 1910 г. –
1513 человек. По данным Всероссийской переписи населения 1920 г., в Мангейме проживало
1805 человек, все они были немцами. В 1921 г. в селе родилось 79, а умерло 210 человек. По данным
Облстатуправления Автономной области немцев Поволжья, на 1 января 1922 г. в Мангейме проживало
1491 человек, в 1923 г. – 1380 человек. По данным Всероссийской переписи населения 1926 г. село
насчитывало 1486 человек, в том числе 1473 немца. В 1931 г. в Мангейме проживало 1670 человек, из
них 1658 были немцами.

Село сегодня. Ныне с. Мариновка Федоровского района Саратовской области. Назвать современную
Мариновку настоящим селом достаточно трудно. В настоящее время здесь живет лишь один
единственный фермер, а на оставшейся территории бывшего Мангейма отчетливо видны места
расположения бывших домов, остатки фундаментов, бугры и ямы. Никаких немецких построек не
сохранилось.
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