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Аннотация. Политические намерения каждого вновь вошедшего на 

престол императора зачастую определяли дальнейшее направление политики 

и изменений в стране. Это произошло и в случае с Екатериной Великой. 

Урожденная София Августа Фредерика, являясь немкой по происхождению, 

взойдя на Российский престол, выбрала для себя правление, основанное 

прежде всего на укреплении международных отношений и повышении 

культурного потенциала вновь приобретенной родины. Для осуществления 

этого замысла сразу при вступлении на престол она издает манифест, 

открывающий новые страницы в истории России. Вызывной Манифест  

4 декабря 1762 г., призывающий немецких колонистов переселяться  

в Российскую империю, стал одной из ключевых инициатив Екатерины II, 

направленных на развитие государства, укрепление экономики и заселение 

неосвоенных территорий [1, 5]. 

В настоящей статье в историческом контексте актуализированы 

особенности жизни немецких колонистов, их роль в развитии российской 

экономики и промышленности, в том числе сибирского региона, а также о 

культурном наследии, которое оставили немецкие поселенцы. 
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До издания екатерининского Манифеста немцы могли получить право 

на проживание в России и стать русскими немцами в результате переселения 

в качестве военных и гражданских специалистов, ремесленников и ученых. 

Также существовали поселения «остзейских» (Ostsee - Балтийское море) 

немцев, которые в Россию не ехали, а были территориально присоединены  

к ней [2]. 

Манифест Екатерины Великой должен был призвать больше людей для 

заселения пустующих территорий. Документ отпечатывался на нескольких 

языках, таких как русский, немецкий, польский, французский, более чем в 

сотнях экземпляров. Далее эти бумаги были разосланы коллегией 

иностранных дел в страны, граждан которых принимала Российская империя.  

Однако, в странах Европы ажиотажа после издания Манифеста не 

последовало. Среди дипломатов появилось предположение, что переселенцам 

необходимы определенные привилегии и гарантии, кроме того, нужно было 

определить конкретные губернии, куда можно было ехать. Многим 

переселенцам не на что было переезжать, а значит, требовалось установление 

денежного пособия на дорогу. 

Высочайшим повелением материальные издержки были обозначены, 

гарантии и привилегии выработаны, а также определен реестр земель, 

свободных для заселения. В этот реестр попали Сибирская губерния (близ  

г. Тобольска), Барабинские степи, Астраханская губерния (от Саратова вверх 

по реке Волге), Оренбургская губерния по реке Сакмаре, Белогородская 

губерния, Валуйский уезд по речкам Журавке, Деркуле, Битке [1]. 

После издания Манифестов 1762 и 1763 годов, в которых определялись 

положения переселенцев, дипломаты приступили к повторному 

распространению данной информации по Европе. Манифест и 

дополнительные положения к нему печатались в местных газетах и отдельных 

брошюрах. По прошествии некоторого времени манифест заинтересовал 

немецких граждан из-за последствий Семилетней войны, которые негативно 

отразились на материальном положении немцев. Существовали также 
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причины духовно-конфессионального характера: в католицизме угнетали 

протестантов и, наоборот, в протестантизме - католиков.  

Вызывной манифест позволял не только укрепить многонациональный 

народ страны, но и привнести в Россию стабильность и новые европейские 

традиции. Кроме того, необходимо было заселить пустынные и 

малонаселенные территории, а также проложить дорогу к освобождению 

крепостных крестьян. Для реализации этого Екатерина Великая решила 

внедрить некоторые традиции государства, где родилась и жила в юности - 

Германию, как образец прогрессивной социально-экономической модели. 

Немецкие поселенцы могли быстро заселить нетронутые территории России, 

а взамен поделиться навыками и знаниями, способными улучшить 

экономическую и общественную жизнь.  

Таким образом, Вызывной манифест Екатерины II был результатом и 

двигателем сложного перспективного исторического процесса. Он сочетал в 

себе стремление к укреплению государства, прогрессивные социально-

экономические идеи, а также стратегические интересы империи. Это событие 

положило начало Великому переселению немцев в Россию, которое оказало 

значительное влияние на развитие страны. 

     Процесс реализации Вызывного манифеста Екатерины II, можно, на наш 

взгляд, разделить пять этапов: 

   1. Объявление Манифеста (4 декабря 1762 г.). Он прежде всего был 

адресован германским колонистам для заселения пустующих территорий, в 

т.ч. фермерам и крестьянам, которые имели навыки в сельском хозяйстве и 

земледелии. 

     2. Привлечение колонистов и новый Манифест (22 июля 1763-1766 гг.). 

После его объявления представители германских сообществ и агенты 

Екатерины II активно привлекали колонистов, размещая объявления и 

распространяя информацию о преимуществах и льготах, которые они получат 

в России.  



4 
 

   3. Переселение и основание колоний, а также введение аграрного закона 

графа Орлова (1764-1775 гг.). Отправившись из разных регионов Германии, 

немецкие переселенцы прибывали в Россию, основывали и развивали свои 

поселения.  

    4. Поддержка и развитие колоний (1772-1796 гг.). Под руководством 

императрицы и ее преемников немецкие колонии получили дальнейшую 

поддержку и развитие.  

      5. Завершение и последствия (после 1796 г.). После смерти Екатерины II в 

1796 г. процесс активного приглашения немецких колонистов замедлился, 

однако уже созданные колонии продолжили свое развитие [3]. 

Согласно манифесту Екатерины II, переселившиеся немцы получили 

право на землю и другие льготы при основании своих поселений в различных 

частях Российской империи. Они основали более 100 немецких колоний, в 

основном в регионах Волги, Черного моря и Кавказа. Каждое поселение имело 

свою управляющую структуру, местные самоуправление и различные 

религиозные общины. Немецкие колонисты активно занимались сельским 

хозяйством и земледелием. Они привезли с собой инновационные техники по 

разработки оросительных каналов и селекцию сельскохозяйственных культур, 

новые методы обработки земли, улучшающие состояние почвы, увеличивающие 

урожайность.  

Благодаря новым методам развития сельского хозяйства в России 

увеличилось производство продукции, зерна, фруктов и овощей. Помимо 

сельскохозяйственного сектора немцы в России направляли свое внимание на 

торговлю и ремесленное дело. Они открывали мастерские, где создавалась 

керамика, продавался текстиль, мебель, предметы обихода и многое другое. 

Данные продукты впоследствии продавались за границу, что способствовало 

увеличению товарооборота, а, следовательно, и экономическому росту страны [4]. 

Таким образом, немецкие колонисты, откликнувшиеся на Вызывной 

Манифест Екатерины II, внесли существенный вклад в развитие экономики 

Российской империи. Их трудолюбие, знания и предпринимательские навыки 
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способствовали экономическому и культурному развитию страны. Помимо 

развития сельскохозяйственного сектора и торговли немецкие переселенцы 

внесли вклад в культурную и социальную жизнь Российской империи.  Они 

сохраняли свою культуру, традиции, религию и язык. Они создавали свои 

собственные церкви, школы и сообщества, где преподавался немецкий язык и 

передавалось наследие их предков. Немецкие колонии стали центрами 

культурного и образовательного обмена, с сохранением своей уникальности.  

Поселения активно развивали систему школьного образования. Они 

создавали школы, где дети получали начальное образование. Учителями 

выступали колонисты, которые передавали знания по различным предметам, 

включая чтение, письмо, математику и религию. Образование в школах 

немецких поселений имело смешанный характер, с учетом немецкой и 

русской культурных традиций. Религиозное образование благодаря колониям 

также имело особенности, так как в немецкой культуре поддерживались идеи 

протестантских церквей [6, 7]. Представители немецких поселений вносили 

существенный вклад в науку, создавая научные и культурные общества, где 

обсуждались актуальные научные проблемы, проводились лекции и 

дискуссии. Поселения способствовали развитию профессионального 

образования. Ремесленники и мастера передавали свои знания и навыки 

молодым людям, которые желали освоить необходимые ремесла.  

Образование, религия и наука немецких поселенцев способствовали 

развитию региональной интеллектуальной среды и формированию 

интеллектуального потенциала в России. Особенно значимым переселение 

немцев стало для Саратовской и Вологодской областей. В результате было 

основано несколько немецких поселений, такие как Романовка, Шегозерка и 

другие. Эти области была привлекательны для немецких колонистов из-за 

своей плодородной почвы, благоприятных климатических условий и 

доступности транспортных коммуникаций [4]. 

Русско-немецкие отношения, начавшиеся с Вызывного Манифеста, 

имели долгосрочное влияние на развитие России. Целые поколения немецких 
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колонистов сохраняли свою культурную и профессиональную идентичность, 

продолжая проникать в самые разные сферы российского общества. 

Процесс формирования немецкого сельского населения Западной 

Сибири начался в конце XIX - начале XX вв. Во многом он был связан с 

крестьянской колонизацией востока России. Екатерина II, приглашая 

иностранцев, предоставила им привилегии. После буржуазных реформ в 

России в 60-70-е гг. XIX в. привилегии для иностранных поселенцев были 

ликвидированы. За Уралом не столь строго соблюдался закон о всеобщей 

воинской повинности, так как правительство было заинтересовано в 

быстрейшем заселении Сибири. Кроме того, закон 1889 г. “О добровольном 

переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли” и ввод в строй 

Транссибирской железной дороги сделали доступными плодородные 

сибирские земли для миллионов российских крестьян. В общероссийском 

миграционном потоке направлялись в Сибирь немцы-колонисты. Уже в конце 

XIX в. в Томской губернии были зарегистрированы заимки немцев- 

колонистов в Карасукской волости Барнаульского уезда. Немцы проживали 

также в Каинском уезде и в полосе вдоль сибирской железной дороги 

Томского уезда. Но основная масса немецких переселенцев появилась в 

Сибири во время реформы А.П. Столыпина (1908-1909 гг.). К 1914 г. в степях 

Прииртышья, в Кулундинской и Барабинской степях, отчасти в Минусинской 

котловине проживало 75 тыс. немецких поселян [8]. 

Таким образом, Вызывной Манифест и русско-немецкие отношения, 

связанные с ним, способствовали экономическому, политическому, 

культурному и научному развитию Российской империи. Они стали отправной 

точкой для важного этапа русско-немецкого взаимодействия и оставили 

глубокий след в истории обеих стран. 
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