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ИЗ ИСТОРИИ ШВЕЙЦАРСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ЮГА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

 

В статье показано, что при колонизации и развитии пустынных земель на Юге 
Российской империи в XVIII – XIX вв. переселенцы из Швейцарии сыграли значительно 
большую роль, чем принято считать. Представлен ряд архивных и иных документов, 
доказывающих точку зрения авторов. Раскрыты некоторые особенности швейцарской 
колонизации в Поволжье и на Украине. 

Ключевые слова: швейцарская колонизация, документальные источники, Юг Российс-

кой империи. 

 

У статті показано, що при колонізації та розвитку пустинних земель на Півдні 
Російської імперії у XVIII – XIX ст. переселенці із Швейцарії зіграли значно більшу роль, 
чим прийнято вважати. Оприлюднено ряд архівних та інших документів, що доказують 
точку зору авторів. Розкрито деякі особливості швейцарської колонізації на Поволжі та 
в Україні. 

Ключові слова: швейцарська колонізація, документальні джерела, Південь Російської 
імперії. 

 

The article shows that the immigrants from Switzerland played a much greater role in 
colonization and development of desert land in the South of the Russian Empire in the 18 – 19 
centuries than is commonly believed. A number of archival and other documents proving the 
point of view of the authors are presented. Some features of the Swiss colonization in the Volga 
region and Ukraine are revealed. 

Keywords: Swiss colonization, documentary sources, the South of the Russian Empire. 

 

 

В XVIII веке правительство Российской 
империи, заинтересованное в заселении захва-
ченных у монгольских кочевников земель на 
Волге и отвоеванных у турок земель на юге 
страны, нуждалось в прилежных, способных 
специалистах, и, прежде всего – в крестьянах. 
Для этой цели императрица Екатерина II, а 
позже и Александр I приглашали иностранных 
переселенцев. В 1762 году манифестом 
Екатерины II от 4 декабря было объявлено «... 
всем иностранцам дозволяем в Империю нашу 
въезжать и селиться, где кто пожелает во 
всех наших Губерниях» [12, c. 24]. 

В Швейцарии, как и во многих странах 
Европы, стала проводиться широкая кампания 
по вербовке жителей для их переселения в 
Россию. Вербовкой и отправкой колонистов в 
Россию занимались, наряду с государственными 
служащими, и частные предприниматели. 
Таких людей называли «вызывателями». 

Одним из трѐх юридических лиц, 
получившим право набирать колонистов из 
Швейцарии, организовывать в России посе-
ления, управлять ими и брать часть дохода в 
свою пользу, было товарищество швейцарца 

барона Кано де Борегарда из Нѐвшатель [10, 
c. 12]

115
. 

Договор русского правительства с вызыва-
телем Борегардом был заключѐн 19 мая 1765 г. 
на три года. Борегард обязался мобилизовать 
для переселения более четырѐх тысяч семей, 
преимущественно из Швейцарии. 

В архиве города Цюрих сохранился реклам-
ный проспект, вербовавший швейцарцев для 
поволжской колонии Катаринен-Лен

116
 «Сооб-

щение и пояснения о пользе и преимуществах 
населения Катаринен-Лен или основание 
господства на швейцарской основе»

117
 (см. 

Документ 1). 

                                                           
115

 Двумя другими вызывателями были швейцарцы 

Ганс Каспар Эшер и Луи Венсен Тардан. 
116

 Поселение, получившее название в честь 

Екатерины II, Катариненштадт. 
117

 Staatsarchiv Zürich A 174. Оригинальное 

название: «Bericht und Erläuterung von den Vorteilen 

und Vorzügen der Bevölkerung der СATHARINEN-LEHN 

oder Herrschaft auf Schweizerischem Fuß eingerichtet».  
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Документ 1. Фрагмент рекламного проспекта, вербовавшего швейцарцев 

для поволжской колонии Катаринен-Лен 

 

В этом проспекте сообщается о месте 

расположения будущей колонии, о климате: 

«…холода продолжаются здесь не более 

трѐх месяцев, земля чернозѐмная и очень 

плодородная: без удобрения проводят здесь 

двойной посев. В некоторых местах она 

пригодна для виноградарства, и там уже 

производят вино. В большом количестве 

растут фруктовые деревья. В середине 

апреля трава в этих местах достигает 

пояса мужчин. Здесь много скота, коровы по 

величине и качеству подобны голландским, 

стоят они 4 рубля, лошади – не более 5-

6 рублей (1 рубль равен 30 батцен немецких 

денег). Здесь изобилие различной дичи, 

домашней птицы, реки полны рыбы. Деревни 

расположены вокруг впадающих в Волгу рек, 

по которым можно доставлять товар даже 
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в Персию. Торговля может расширяться и по 

Дону до Средиземного моря. В этих местах в 

изобилии имеется кожа различных зверей, 

пушнина…». 

Нет смысла перечислять, какие преиму-

щества, согласно проспекту, получал каждый 

ремесленник, работник искусства, фабрикант, 

особенно крестьянин. Таким образом, каждо-

му переселенцу гарантировалась обеспеченная 

жизнь. 

Затем в рекламном проспекте следует 

текст манифеста Екатерины II (см. выше), и 

заканчивается он обращением ко всем 

желающим переселиться в Россию «…для 

получения этих преимуществ с просьбой 

зарегистрироваться у господина де Борегарда 

в его замке Брокгаузен через русского 

комиссара в Любеке у господина Шмидта, или 

у консула России в Амстердаме господина 

Ольденкопа, в Кѐльне на Рейне у капитана 

фон Веймера, во Франкфурте-на-Майне – у 

подполковника Монжу и других. Каждый 

может зарегистрироваться письменно, 

чтобы уже при первой же возможности 

получить часть земли». 

В результате деятельности вызывателей 

только в Базеле в 1766-1772 гг. агентам удалось 

собрать более 1 000 взрослых швейцарцев для 

их переселения в Россию [10, c. 12]. 

Реакция швейцарских властей на рост 

эмиграции была неоднозначной. Авторы 

ежегодника Исторического общества кантона 

Аргау, в частности, сообщают: «Известно, 

что Швейцария способствовала своим 

бедным гражданам в переселении из страны 

в Россию, Америку, Бразилию и др. страны. 

Для этой цели государство и общины 

специально выделяли средства и щедро 

снабжали нищих деньгами на дорогу и 

приобретение заграничного паспорта, ибо 

этих неимущих, несчастных дешевле было 

отправить за границу в поисках своего 

счастья, чем прокормить в собственной 

стране. К тому же они размножались и 

плодили себе подобное, ни на что не способное 

в жизни потомство нищих, которое также 

становилось для общины обузой» [1, c. 232-

234]. 

С другой стороны, в книге «Швейцарцы в 

царской империи» авторы утверждают, что 

правительство Швейцарии препятствовало 

выезду своих граждан из страны [2, c. 12]. 

Одной из причин было следующее. 

Комиссары и их агитаторы часто вывозили 

переселенцев на сборные пункты тайно, без 

официальных разрешений местных властей 

на эмиграцию. Ряды колонистов быстро 

пополнялись людьми, задолжавшими большие 

суммы своим сеньорам или односельчанам. 

Такие действия наносили большой удар по 

средним и мелким феодалам, для которых 

долговая зависимость была одним из способов 

удержать в своѐм подчинении разорѐнных 

войной крестьян [5, c. 62]. Эти мероприятия 

вызвали недовольство правительств ряда 

стран Европы колонизационной политикой 

России, что в некоторых государствах привело 

к полному запрету на выезд колонистов. Так, 

швейцарцы, покинувшие свою страну против 

воли кантональных властей, теряли своѐ 

швейцарское гражданство [4, c. 51]. 

Первая волна эмиграции из Швейцарии и 

других европейских стран понемногу стала 

затухать. Однако значительное количество 

швейцарских переселенцев влилось в поток 

и второй волны иностранной колонизации 

Юга России. 

На рубеже XVIII – XIX вв. население 

Европы сильно пострадало. В 1798 году 

войска Франции заняли Швейцарию, и безза-

щитные крестьяне были обязаны предостав-

лять жильѐ и провиант французским солдатам, 

размещать их лошадей. Экономический 

кризис, охвативший текстильный промысел, 

вызванный упадком швейцарского ручного 

прядения вследствие развития мануфактур в 

Англии, также внѐс свою лепту в ухудшение 

положения крестьян. Многие из них обеднели 

и боялись, что будут рекрутированы во 

французскую армию, владевшую в то время 

всей Европой. Единственным спасением для 

них, как им казалось, была эмиграция. 

В то же время Российская империя была 

кровно заинтересована в освоении вновь 

завоеванных южных земель, и привлекала к 

этому колонистов из европейских стран, в 

том числе и из Швейцарии. 

В Госархиве Люцерн сохранился реклам-

ный проспект, датированный 24 сентября 

1803 года в Констанце, агитирующий 

швейцарцев на их переселение в Россию с 

целью образования там швейцарской колонии 

[6, Akt 24/59]. В этом проспекте доверенный 

Его Величества Александра I майор русской 
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армии Ганс Каспар Эшер
118

 отвечает на 

вопросы жителей Золотурна о предполагаемых 

привилегиях для швейцарцев в случае их 

переселения в Екатеринославскую, Нико-

лаевскую и Таврическую губернии. 

Как видно из проспекта, вербовка коло-

нистов продолжалась на основании Манифеста, 

изданного ещѐ Екатериной II в 1763 году. Текст 

проспекта состоит из 13 пунктов. В первом 

пункте сообщается о том, что Его 

Величество Император России обещает всем 

швейцарцам, поселившимся в качестве 

колонистов в России, по 60 десятин земли на 

каждую семью. Интерес представляют 

пункт 3, в котором на семью гарантируется 

задаток в размере 250-500 рублей на дорогу и 

поселение, а также пункт 12 о ежегодной 

выплате государству за каждую десятину 

земли по 15 копеек. 

В конце этого плаката сообщается, что 

«…земля в предполагаемой швейцарской 

колонии хорошая, если не лучше, чем в 

Швейцарии. Климат такой же, как и в 

Италии. Дорожные расходы для взрослого 

составляют 8 луидоров
119

, для детей – 4». 

Однако многие в Швейцарии к подобным 

призывам относились весьма настороженно. 

После распространения этого рекламного 

проспекта, губернатор Фрейбурга в 

информационной газете (Allgemeine Zeitung) 

2.10.1803 г. опубликовал статью. В этой статье 

он сообщал о том, что «…полученные сведения 

о приглашении швейцарцев эмигрировать и 

поселиться в Крым, вызвало в некоторых 

кантонах восхищение и послужило уже 

                                                           
118

 Ганс Каспар Эшер – вызыватель, вербовавший 

швейцарцев для переселения в Крым, бывший 

цюрихский оптовый торговец. После банкротства своей 

торговой фирмы Г. К. Эшер в 1789 году поступил на 

службу в русскую армию и в чине майора служил в 

Московском драгунском полку [9, с. 35]. 
119

 Луидор (Louisdor, фр.) – французская золотая 

монета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

даже настоящей причиной для переселения. 

Опыт, однако, показывает, что мероприятия 

подобного рода, которые предоставляли бы 

поселянам обещанные преимущества, слишком 

далеки от действительности и вызывают у 

переселенцев часто запоздалое сожаление и 

нищету. Характер и вся жизнь того, кто 

использует имя Русского Императора 

(Г. К. Эшер – прим. авт.), недостаток 

гарантий с его стороны на ожидаемый успех 

прекрасных обещаний, – всѐ это вызывает 

подозрение, что это дело является резуль-

татом особой спекуляции, и автор представ-

ляет в этом лишь свои собственные инте-

ресы» [8, c. 211-212]. 

Несмотря на некоторое противостояние 

швейцарских властей и растущее недоверие 

среди потенциальных колонистов, а также на 

возросшие требования к переселенцам в 

России (см. ниже), вызывателям удалось 

сагитировать значительное количество 

крестьян и ремесленников для переезда на 

новые земли. Именно в это время были 

образованы две самые известные швейцарские 

материнские колонии
120

 в Российской импе-

рии – Цюрихталь и Шабо. 

Для ограничения количества иммигрантов, 

в упомянутом нами указе Александра I от 

20.02.1804 г. были установлены новые 

правила о приѐме и водворении иностранных 

колонистов, об их тщательном отборе. 

В Госархиве Люцерна имеется документ – 

предоставление данных правил для озна-

комления и принятия их во внимание русским 

послом в Швейцарии бароном Круденером 

швейцарскому бундесканцлеру Муссону 

(Mousson) в Берне от 10.03.1817 г. (см. 

Документ 2). 

                                                           
120

 Имеются в виду колонии, в которые переселенцы 

прибыли непосредственно из своих государств, в 

отличие от дочерних колоний, образованных 

выходцами из ранее образованных колоний. 
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Документ 2. Сообщение русского посла в Швейцарии барона Круденера 

 

Согласно новым правилам, в Россию 

отныне должны были допускаться только 

семейные переселенцы, хорошие и зажи-

точные хозяева, занимающиеся земледелием, 

садоводством, скотоводством и сельскими 

ремѐслами. Желающие переселиться обязаны 

явиться к резидентам и предоставить им 

свидетельства о своѐм хорошем поведении. 

Причѐм число переселенцев резко ограничи-

валось. Русское правительство оставило за 

собой только издержки на перевозочные средства. 

Во все кантоны сельским старостам, 

тайным советникам и республиканской дирек-

ции округа Берн было направлено письмо от 

27.3./8.4.1817, подписанное русским послом 

в Швейцарии бароном Круденером и 

швейцарским бундесканцлером Муссоном 

(см. Документ 3). 
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Документ 3. Письмо швейцарского бундесканцлера Муссона 

 

По сути это – инструкция, выданная 

должностным лицам, с указанием в дальней-

шем не подписывать много паспортов, 

предоставленных им семьями из различных 

кантонов для выезда в Россию. 

Было также постановлено, что желающие 

выехать в Россию с целью ведения там 

торговли или по какой-либо другой причине, 

должны обращаться в посольство. Паспорт 

будет выдан при обосновании причины 

переселения соответствующими документами, 

и если против подателей прошения не 

возбуждено уголовное дело. Это необходимо 

принять к сведению кантональным властям. 

При переселении денежная помощь пре-

доставляться не будет. Въезд в страну 

предоставляется только тем, кто в состоянии 

на свой личный капитал и на выдаваемые им 
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на хозяйственное обзаведение дополнитель-

ные средства, смог бы извлечь пользу и был 

бы в состоянии заботиться о своѐм существо-

вании, не став обузой для государства. 

Приток поселенцев продолжался до 

1819 года. 25.10.1819 г. Комитет министров 

принял решение о запрещении выдачи паспор-

тов для переселения в Россию, утверждѐнное 

Александром I [12, c. 200]. 

За период с 60-х годов XVIII в. в России 

было образовано девять колоний, имеющих 

швейцарские названия (см. Рис. 1; Документ 4). 

Однако определить приблизительное коли-

чество граждан Швейцарии, поселившихся в 

этих колониях, на данный момент не 

представляется возможным. По этому 

поводу существуют различные мнения. 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты материнских колоний  

со швейцарскими названиями в Поволжье [7, с 116] 

 

Однако определить точное количество 

швейцарских колоний и хотя бы прибли-

зительное количество граждан Швейцарии, 

поселившихся в этих колониях, на данный 

момент не представляется возможным. По 

этому поводу существуют различные мнения. 
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Документ 4. Поволжские колонии с названиями швейцарских кантонов и городов
 
[13] 

 

В 1931 г. Лео Вейс описал в «Новой 

цюрихской газете» (Neue Züricher Zeitung), как 

проходила вербовка: «Поверенные Шнорф в 

Бадене, Фассбинд в Цуге и Моттет-

Петитмерме в Муртене – швейцарские 

офицеры-агитаторы Борегарда, в 1766-

1772 гг. завербовали свыше 1 000 взрослых 

швейцарцев и отправили их в Базель, где те 

были встречены русскими агентами, обеспе-

чены продуктами питания и в Амстердаме 

погружены на суда. Оттуда они были 

доставлены в Санкт-Петербург, где их 

снабдили всем необходимым, и под охраной 

военных доставили в Самару. По месту 

прибытия им выдали оружие и отправили в 

колонию Катаринен-Лен (Катеринен-штадт). 

Здесь они поняли, что вместе с немцами они 

должны не только культивировать землю, 

но и защищать поселѐнную землю от 

непрекращающихся нападений кочевников и 

грабительских банд. Много лет они должны 

были жить в землянках, пахать землю и с 

оружием в руках охранять свою безопас-

ность, бороться за своѐ существование» [4, 

c. 62-63]. 

О прибытии в 1766-1772 гг. более 1 000 

взрослых швейцарцев для их переселения в 

Россию сообщают также Е. Цейгин [10, c. 12] 

и Р. Бюлер [2, c. 48]. В 1768 году началось 

строительство домов в Карамане, где были 

образованы колонии Шафгаузен, Гларус, 

Базель, Берн, Золотурн, Цуг, Люцерн, 

Унтервальден, Берн, повторившие названия 

швейцарских кантонов и городов (из-за 

непригодности земель через два года было 

решено перенести эти колонии на берег 
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Волги. Колония Берн была вскоре 

ликвидирована) [11, c. 109]. В 1805 году о 

существовании в XVIII веке процветающих 

швейцарских колоний на Средней Волге, 

образованных бароном Борегардом, в своѐм 

письме министру внутренних дел графу 

В. П. Кочубею сообщает Ганс Каспар Эшер 

[9, c. 6]. 

По данным Г. Бераца
121

, в этих колониях 

уже непосредственно после их образования в 

1767 году, числилось 1 183 жителя; в 1912 году 

там проживало уже около 33 000 (см. табл. 1). 

В колониях Унтервальден, Люцерн, Цуг и 

Золотурн поселенцы были римско-католи-

ческого вероисповедания, в остальных жили 

протестанты.  

Таблица 1 

Развитие колоний (по данным 

поволжского католического священника 

Готтлиба Бераца) [4, с. 62] 
 

Колония 
Число жителей 

в 1767 г. в 1912 г. 

Унтервальден (Подлесное) 

Люцерн (Михайловка) 

Цуг (Ястребово) 

Шаффгаузен (Волково) 

Золотурн (Золотовка) 

Цюрих (Зоркино) 

Базель (Василиевка) 

Гларус (Георгиевка) 

150 

188 

157 

153 

166 

193 

166 

176 

3 598 

3 860 

3 606 

4 561 

4 025 

5 254 

4 795 

3 036 

 

В исследованиях И. Плеве и Д. Еттерлина, 

показано, что швейцарские названия колоний 

не означают, что большинство жителей в них – 

швейцарцы.  

Так И. Плеве утверждает: «...их число 

(швейцарцев, прим. авт.) было несравненно 

меньшим. Из более 7 тысяч семей, прибывших 

в Россию в 1766 году, только 15 были из 

Швейцарии. В колониях со швейцарскими 

названиями они вообще не обнаружены». И 

далее: «Существующая точка зрения о том, 

«что эти колонии обязаны своими названиями 

выходцам из Швейцарии, которых здесь 

якобы было много», не подтверждается 

историческим материалом – списками 

первых колонистов» [5, c. 37]. Причиной 

швейцарских названий колоний он видит в 

том, что «…Борегард рассчитывал организо-
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 Готтлиб Берац – католический священник, прово-

дивший анализ колонистов на основе приобретѐнных им 

списков. В скобках указаны современные названия 

поселений. 

вать управление создаваемыми колониями по 

швейцарскому образцу. Но это, как и 

некоторые его другие проекты, ему так и не 

удалось осуществить» [5, c. 37].  

Однако, согласно ответу на запрос автора 

из архива кантона Цюрих, Швейцария 

(Staatsarchiv/ Justizdirektion) от 18.08.2011 г., 

«…списки первых колонистов, поселившихся 

в этих колониях, не сохранились ни в одном 

из российских архивов. В швейцарских архивах 

соответствующих кантонов и городов 

также отсутствуют данные о переселении 

швейцарцев в Россию в 1763-1767 годах, 

соответственно нет и списков первых 

переселенцев. Паспортный контроль в 

Швейцарии был введѐн только в 1814 году. 

Заграничные паспорта оформлялись Госу-

дарственной канцелярией, и выдавались 

только швейцарцам, выезжавшим в тран-

сатлантические страны. Для выезда в 

Европу, к которой относилась и Россия, 

паспорта не выдавались, и переселенцы не 

подлежали учѐту
»
 [14]. 

Своѐ же утверждение И. Плеве основывает 

на том, что списки первых поселенцев 

вызывателя Борегорда, считавшиеся поте-

рянными, «…нашлись в сарае в 1990 году» [5, 

c. 35]. В результате И. Плеве утверждает, 

что: «…сложившееся мнение о том, что 

швейцарцы хотели в названиях своих колоний 

сохранить память о покинутых родных 

местах на своей родине, подтверждения не 

нашло» [5, c. 36]. 

Однако найденные списки вполне вероятно 

могли быть неверными. Это видно на примере 

предков авторов. В списке, помещенном в 

книге И. Плеве, «Иоганн Гѐтте и его жена 

Барбара прибыли в колонию Беер (Каменка) 

1 марта 1767 года» [3, c. 215]. По досто-

верным данным семья Гѐтте (Христиан Гѐтте, 

его жена Мария Хаффель [Christian Götte, 

Maria Haffel] и их 7 детей) прибыли на Волгу 

в колонию Рѐтлинг (Семѐновка). Восьмой 

ребѐнок, Валентин, предок авторов, родился 

в 1768 году [15]. 

Почему же эти колонии получили названия 

именно немецко-говорящих швейцарских 

кантонов и городов, если швейцарцев там не 

было, а сам Борегард, как известно, был 

родом из французской Швейцарии и являлся 

гражданином Голландии? 
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Я. Эттерлин считает, что колонии получили 

названия швейцарских кантонов и городов не 

только потому, что вызывателем и организа-

тором этих колоний был швейцарец де Бо-

регард, но также и потому, что швейцарцы 

играли в организации этих колоний важную 

роль, если даже они и были в мень-

шинстве [4, c. 62-63]. 

Сегодня совершенно невозможно доказать 

национальное происхождение бывших посе-

ленцев колоний со швейцарским названием 

или установить их численность. Анализ 

диалектов своевременно проведѐн не был, и 

эта возможность была окончательно упущена 

в двадцатых годах 20-го столетия. Однако 

известно, что в большинстве случаев швей-

царские переселенцы, особенно из немецко-

говорящих кантонов, селились в одних 

местах с немецкими колонистами. А так как 

швейцарцы по сравнению с немцами были в 

меньшинстве, то язык не мог стать 

препятствием их смешению с немцами из 

средней и южной Германии, которые были в 

большинстве, и могли быстро ассимили-

роваться с ними. К тому же, к этому времени 

они не поддерживали никакой связи со своей 

старой родиной.  

Поэтому, по нашему мнению, количество 

колонистов из Швейцарии было значительно 

большим, чем предполагают И. Плеве и 

некоторые другие исследователи, и роль 

швейцарских переселенцев в колонизации 

Юга Российской империи сильно недо-

оценена. 
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