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Рассматривается формирование этнической идентичности у  немцев, переселившихся в  Российскую империю 
во второй половине XVIII в., а также трансформация данной идентичности в гражданскую. Анализируется жизнь 
немецких переселенцев в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургской губернии. Делается вывод о том, что у город-
ских немцев и сельских немцев (колонистов) преобразование этнической идентичности в гражданскую проходило 
по-разному. Его специфика была обусловлена вероисповеданием, сословной принадлежностью, а также экономи-
ческой самодостаточностью немцев. До конца XVIII в. они стремились сохранять свою этническую идентичность, 
поэтому разговаривали на немецком языке, записывались в немецкие ремесленные цехи, заключали браки с этни-
ческими немцами. В конце XVIII в. начался процесс развития гражданской идентичности у городских немцев Санкт-
Петербурга. Они тесно контактировали с русским населением, поэтому стремились изучать русский язык, получать 
образование в русских учебных заведениях и т. д. Отмечается, что у колонистов, которые находились под влиянием 
общины и имели многочисленные льготы, трансформация идентичности происходила медленнее. Началу данной 
трансформации поспособствовали модернизационные процессы в государстве в середине XIX в. У немецких колони-
стов Санкт-Петербургской губернии преобразование этнической идентичности в гражданскую началось несколько 
раньше, уже в начале XIX в. 
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НЕМЦАЎ САНКТ-ПЕЦЯРБУРГСКАЙ ГУБЕРНІ 
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Разглядаецца фарміраванне этнічнай ідэнтычнасці ў  немцаў, якія перасяліліся ў  Расійскую імперыю ў  другой 
палове XVIII  ст., а таксама трансфармацыя этнічнай ідэнтычнасці  ў грамадзянскую. Аналізуецца жыццё нямецкіх 
перасяленцаў у Санкт-Пецярбургу і Санкт-Пецярбургскай губерні. Робіцца выснова аб тым, што ў гарадскіх немцаў 
і  сельскіх немцаў (каланістаў) пераўтварэнне этнічнай ідэнтычнасці ў грамадзянскую адбывалася па-рознаму. Яго 
спецыфіка была абумоўлена веравызнаннем, саслоўнай прыналежнасцю, а  таксама эканамічнай самадастаткова-
сцю немцаў. Да канца XVIII ст. яны імкнуліся захоўваць сваю этнічную ідэнтычнасць, таму размаўлялі на нямецкай 
мове, запісваліся ў нямецкія рамесніцкія цэхі, заключалі шлюбы з этнічнымі немцамі. У канцы XVIII ст. пачаўся пра-
цэс развіцця грамадзянскай ідэнтычнасці ў  гарадскіх немцаў Санкт-Пецярбурга. Яны цесна кантактавалі з  рускім 
насельніцтвам, таму імкнуліся вывучаць рускую мову, атрымліваць адукацыю ў рускіх навучальных установах і г. д. 
Адзначаецца, што ў каланістаў, якія знаходзіліся пад уплывам абшчыны і мелі шматлікія льготы, трансфармацыя 
ідэнтычнасці адбывалася больш павольна. Пачатку гэтай трансфармацыі паспрыялі мадэрнізацыйныя працэсы ў дзяр-
жаве ў сярэдзіне XIX ст. У нямецкіх каланістаў Санкт-Пецярбургскай губерні пераўтварэнне этнічнай ідэнтычнасці 
ў грамадзянскую пачалося крыху раней, у пачатку XIX ст.

Ключавыя словы: этнічная ідэнтычнасць; грамадзянская ідэнтычнасць; Расійская імперыя; Санкт-Пецярбург; 
Санкт-Пецярбургская губерня; гарадскія немцы; каланісты.
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The formation of ethnic identity among Germans who moved to the Russian Empire in the second half of the 18th century 
is considered, as well as the transformation of this identity into a civil one. The life of German settlers in Saint Petersburg 
and the Saint Petersburg province is analysed. It is concluded that among urban Germans and rural Germans (colonists) 
the process of transition from ethnic identity to civil identity took place differently. Its specificity was determined by the 
religion, class, and economic self-sufficiency of the Germans. Until the end of the 18th century they sought to preserve their 
ethnic identity and therefore they spoke German, enrolled in German craft guilds, and married ethnic Germans. At the end 
of the 18th century the process of developing civic identity among the urban Germans of Saint Petersburg began. They were 
in close contact with the Russian population, so they sought to learn the Russian language, get an education in Russian 
educational institutions, etc. It is noted that among the colonists, who were under the influence of the community and had 
numerous benefits, the transformation of identity occurred more slowly. The beginning of this transformation was facilitated 
by modernisation processes in the state in the middle of the 19th century. Among the German colonists of the Saint Peters-
burg province, the transformation of ethnic identity into civil identity began somewhat earlier, already at the beginning of 
the 19th century.

Keywords: ethnic identity; civic identity; Russian Empire; Saint Petersburg; Saint Petersburg province; urban Germans; 
colonists.
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Введение

1Мухлынкина Ю. В. Этническая идентичность: сущность, содержание и основные тенденции развития : дис. … канд. фи-
лос. наук : 09.00.11. М. : Воен.-техн. ун-т при Федер. агентстве спец. строительства Рос. Федерации, 2011. С. 3.

Эпоха Нового времени характеризовалась су-
щественными трансформациями в политической, 
экономической, социальной и культурной сферах 
жизни европейского общества. Данные преобра-
зования обусловили формирование национальных 
государств. В разных регионах этот процесс имел 
свою специфику. 

Полиэтничность населения Российской империи 
требовала проведения особой национальной поли-
тики, нацеленной на гомогенизацию общества. Это 
нашло отражение в многочисленных законах, со-
гласно которым, например, цыгане должны были 
переходить к оседлому образу жизни, восточноев-
ропейские евреи – отдавать детей в рекруты и т. д. 
Реализация такой политики в условиях экономиче-
ской и социальной модернизации общества влекла 
за собой эволюцию идентичности всех подданных.

Тема идентичности (этнической, государствен-
ной, гражданской, национальной) обрела популяр-
ность среди отечественных исследователей в конце 
ХХ – начале ХХI в. Первые работы в данной обла-
сти появились в психологии, социологии и фило-
софии [1–4], но вскоре и историки увидели связь 
между феноменом идентичности и исторической 
памятью [5–7]. При этом ученые иногда формиро-
вали определенный идеологический конструкт, с по-
мощью которого «навязы ваемый аудитории образ 
прошлого становился нормой ее собственного пред-
ставления о себе» [8, с. 9]. 

Указанной темой заинтересовались также специа-
листы по истории российских немцев. Этот инте-
рес нашел отражение в докладах на конференциях, 
проводимых с 1994 г. под эгидой Международной 
ассоциации исследователей истории и  культуры 
российских немцев. Наибольшее внимание ученые 
уделяли изучению национальных проблем, в частно-
сти исследовали политику российского государства 
в отношении этнических немцев в разное время, 
описывали вклад немцев в развитие общества, ана-
лизировали их взаимоотношения с властями и мест-
ным населением. После распада СССР под влия нием 
социально-политических и экономических процес-
сов в России наблюдался всплеск интереса к нацио-
нальным корням, традициям и обычаям. Это было 
обусловлено тем, что для этнической общности ха-
рактерна стабильность: «…человека, обладающего 
этнической идентичностью, невозможно исключить 
из этноса без его собственного желания отречься от 
своего народа»1. 

Вопросу идентичности при этом уделялось не-
достаточно внимания. В  2010  г. Международной 
ассоциацией исследователей истории и культуры 
российских немцев была организована конферен ция 

в Москве «Гражданская идентичность и внутренний 
мир российских немцев в годы Великой Отечествен-
ной войны и в исторической памяти потомков» [9]. 
Все представленные на мероприятии доклады вы-
ходят за рамки настоящей работы, но следует от-
метить статью Е. В. Лебедевой. В ней предприня-
та попытка показать особенности формирования 
общероссийского сознания у российских немцев 
через их сословную идентичность в дореволюци-
онный период [10]. По мнению автора, параллельно 
процессу формирования надэтнической общерос-
сийской идентичности у немцев происходил процесс 
становления этнической (нацио нальной) немецкой 
идентичности, приходившей на смену групповому 
сознанию отдельных социальных, конфессиональ-
ных и религиозных групп.

О развитии общероссийской идентичности в не-
мецких колониях со второй половины XIX в. писала 
И. В. Черказьянова [11]. Она исследовала изменения 
в жизни и сознании российских немцев на основе 
анализа празднования юбилейных дат их переселе-
ния под Санкт-Петербург. По мнению И. В. Черказья-
новой, с 1866 г. колонисты стали воспринимать себя 
как «самостоятельную большую группу…  вышедшую 
за границы отдельных колоний» [11, с. 109].

Из иностранных исследователей к теме иден-
тичности российских немцев обращались в разное 
время М. Буш и Д. Дальман [12; 13]. Опираясь на 
статистические материалы, М. Буш выявила и опи-
сала основные черты быта и культуры немецкого 
населения Санкт-Петербурга, а также предприня-
ла попытку определить их вклад в экономическую 
жизнь города. Она сделала вывод о том, что город-
ские немцы не могли иметь единую идентичность 
из-за принадлежности к разным религиозным и со-
циальным группам [12, S. 111]. По мнению Д. Даль-
мана, «язык и религия, вместе взятые, означают со 
значительной долей вероятности принадлежность 
к немецкой этнической группе» [13, с. 157]. Однако 
следует отметить, что на немецком языке могли го-
ворить не только немцы. Кроме того, немцы могли 
исповедовать православие и даже иудаизм [12, S. 30].

Основное внимание исследователей было сосре-
доточено на изучении вопросов быта, культуры 
и традиций городских немцев и сельских немцев (ко-
лонистов). Тема идентичности для историков пред-
ставляла интерес только в связи с выяснением поло-
жения немцев после прихода к власти большевиков.

Целью настоящей работы является анализ пре-
образования этнической идентичности российских 
немцев (городских жителей и колонистов)  в  гра-
жданскую на примере немцев, проживавших в Санкт-
Петербургской губернии. Анализ проводится на 
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основании следующих критериев идентичности: ве-
роисповедания, владения языком, принадлежности 
к социальной группе, общественной организации 
или определенному поколению и взаимоотношений 
с властями и местным населением. 

Хронологические рамки исследования охваты-
вают период с 1763 г., когда был издан манифест 
Екатерины II о приглашении иностранцев в Рос-
сию2, до 1871 г., когда были опубликованы Прави-
ла об устройстве поселян-собственников (бывших 
колонистов), водворенных на казенных землях 
в губерниях: Санкт-Петербургской, Новгородской, 
Самарской, Саратовской, Воронежской, Чернигов-
ской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской 
и Таврической и области Бессарабской3. Выбор таких 
рамок исследования обусловлен тем, что переселе-
ние иностранцев (большинство которых составляли 
немцы) с предоставлением им привилегий и льгот 
способствовало формированию у них этнической 
идентичности. 

В процессе подготовки статьи были использова-
ны опубликованные и неопубликованные источни-
ки. Нормативно-правовые акты, представленные 
в Полном собрании законов Российской империи, 
позволили выявить основные принципы государ-
ственной политики по отношению к немцам-пере-
селенцам. Важным источником информации для 
определения численности немецкого населения 
в Санкт-Петербурге в конце 1860-х гг. стали мате-
риалы однодневной городской переписи4. В рамках 
исследования были использованы делопроизвод-

2Полное собрание законов Российской империи : [собр. 1-е: с 1649 по 12 дек. 1825 г.]. СПб. : Тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. 
канцелярии, 1830–1851. Т. 16, № 11880. С. 313–316.

3Полное собрание законов Российской империи : [собр. 2-е].  СПб. : Тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1830–1885. 
Т. 46, № 49705. Отд. 1. 1871. С. 813–819.

4Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 г. Вып. 1. Население по возрастам, семейному состоянию, вероисповеда-
ниям, народностям, сословиям и грамотности. СПб. : Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел, 1872. 129 с.

5Отд. рукоп. Рос. нац. б-ки (далее – ОР РНБ). Ф. 885. (Тексты документов и материалов приводятся с сохранением языко-
вых особенностей оригинала.)

ственные, статистические и иные материалы Рос-
сийского государственного исторического архива 
(РГИА), в частности ф. 383 «Первый департамент 
Министерства государственных имуществ», ф. 733 
«Департамент народного просвещения» и ф. 821 «Де-
партамент духовных дел иностранных исповеданий 
МВД», а также материалы Центрального государ-
ственного исторического архива Санкт-Петербурга 
(далее – ЦГИА СПб), в частности ф. 239 «Импера-
торское Пет роградское коммерческое училище», 
ф. 781 «Санкт-Петербургское городское депутатское 
собрание», ф. 788 «Санкт-Петербургская городская 
шестигласная дума» и ф. 1716 «Санкт-Петербургский 
нижний надворный суд». Уникальным источником 
сведений о жизни населения Санкт-Петербурга 
и Санкт-Петербургской губернии стала рукопись 
Ф. О. Туманского «Опыт повествования о деяниях, 
положении, состоянии и разделении Санктпетер-
бургской губернии, включая народы и селения от 
времен древних до ныне, расположенный на три 
отделения с прибавлениями» (1789–1790)5. Анализ 
документов позволил выяснить, как петербургские 
немцы стремились сохранить свою этническую 
идентичность и когда наметился переход к форми-
рованию у них гражданской идентичности. Привле-
чение широкого круга источников позволило сде-
лать вывод о том, что специфика трансформации 
этнической идентичности в гражданскую у немцев 
была обусловлена не только их принадлежностью 
к городской или сельской среде, но и близостью их 
проживания к столице.

Теоретические основы исследования

Исследование построено в рамках научного дис-
курса двух идентичностей – этнической и граждан-
ской. Основу работы составили теоретические раз-
работки М. Н. Губогло, Л. П. Репиной, В. А. Тишкова 
и других авторов [14–16]. 

Этническая идентичность является феноменом 
сознания, т. е. она ситуативна и подвержена из-
менениям. Именно поэтому в данной статье скон-
центрировано внимание на «социокультурных 
факторах длительной временной протяженности 

(культурно означенное, обжитое предками про-
странство, общий язык, символы, обычаи и ценно-
сти, верования /религия, многовековая устная тради- 

ция)» [15, с. 14].
Для поиска и обработки информации были ис-

пользованы специальные и междисциплинарные 
методы: историко-сравнительный, историко-про-
блемный и историко-описательный. Кроме того, 
для анализа статистических данных применялись 
квантитативные методы.

Результаты и их обсуждение

Этническая идентичность и гражданская 
идентичность: теоретические аспекты. Этни-
ческая идентичность – это осознание индивидом 
своей принадлежности к определенной этнической 

общности и его обособление от других этносов. Гра-
жданская идентичность – это осознание индивидом 
своей принадлежности к сообществу граждан того 
или иного государства.
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Существует мнение о том, что формулировки «на-
циональная идентичность» и «этническая идентич-
ность» тождественны [17, с. 129]. Однако В. А. Ач-
касов считает, что «понятия “этнос” / “этничность” 
являются базовыми для этнической классифика-
ции, а понятие “нация” определяется чаще всего 
как государственная форма этнической общности 
людей» [1, с. 48]. Данной точки зрения придержи-
вается и В. М. Менжуев6. 

По мнению Б. Н. Миронова, Российская империя 
никогда не была нацией-государством, потому что 
этносы «не жили единой жизнью, общими мыслями 
и настроениями, не существовали как единое обще-
ство», их жизнь протекала по своим обычаям и за-
конам [18, с. XVIII]. На данное обстоятельство обра-
щает внимание В. Г. Чеботарева, которая в статье [19] 
анализирует жизнь немецких колоний в Российской 
империи до 1917 г. Автор отмечает, что «…колонии 
были устроены на основе национальных традиций 
с учетом национальной психологии. Колонисты не 
знали стрессов, связанных с грубым разрушением 
их национальной самобытности» [19, с. 141]. По сло-
вам В. Г. Чеботаревой, немецкие колонии в Россий-
ской империи существовали как государство в госу-
дарстве.

Идентичность представляет собой постоянно раз-
вивающийся феномен. Под влиянием новых исто-
рических обстоятельств происходит трансформация 
этнической идентичности в гражданскую. Й. Рюзен 
называет это кризисом исторической памяти, на-
ступающим «при столкновении исторического со-
знания с опытом, который не укладывается в рамки 
привычных исторических представлений» [15, с. 14].

Формирование гражданской идентичности, по 
мнению Л. М. Дробижевой, «связано с комплексом 
социально-психологических предпосылок в обществе, 
с заменой исторически сложившихся представлений 
у громадного большинства населения, переориента-
цией его патерналистских настроений на деятель-
ностную самоорганизацию, солидаризацию вокруг 
ответственности за свою судьбу и жизнь окружающих» 
[20, с. 13–14]. Позже Л. М. Дробижева7, как и В. А. Тиш-
ков [21], будет отождествлять гра жданскую и государ-
ственную идентичность. По убе ждению Л. П. Репиной 
и И. Н. Ионова, стирать границы между данными по-
нятиями нельзя, потому что государственная иден-
тичность выражает вертикальное доверие общества 
к власти, а гражданская идентичность – горизон-
тальное доверие и солидарность между группами 
общества [8, с. 38]. 

6Менжуев В. М. Идея национального государства в исторической перспективе // Гражданское общество в России : электрон. 
б-ка. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/1992-5-6-2-Mezhuev.pdf (дата обращения: 21.05.2023).

7Дробижева Л. М. Теоретические проблемы изучения гражданской идентичности и социальная практика // Перспективы : 
портал. URL: https://www.perspektivy.info/misl/cenn/teoreticheskije_problemy_izuchenija_grazhdanskoj_identichnosti_i_socialnaja_ 
praktika_2014-09-10.htm (дата обращения: 11.07.2023).

8ОР РНБ. Ф. 885. С. 69.
9Там же. С. 69 об.

10ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 173. Д. 491.

Специфика формирования идентично-
сти у немецкого населения СанктПетербурга. 
По мнению Е. В. Лебедевой, городские немцы реа-
лизовывали восполняющую функцию в российском 
обществе. Такая функция имела место, когда соци-
альная структура страны-реципиента не позволяла 
эффективно решать задачи экономической и куль-
турной модернизации [10, с. 418]. Первые упомина-
ния о российских немцах встречаются в источниках 
второй половины XVI в., в частности в материалах 
о Немецкой слободе в Москве. Со второй полови-
ны XVIII в. такие же поселения появились в Санкт-
Петербурге, Одессе, Саратове и других городах. 

В дореволюционной статистике отсутствовало 
понятие «национальность», поэтому определить 
численность немецкой общины можно лишь при-
близительно. Некоторые историки, используя кон-
фессиональный подход, утверждают, что к 1780-м гг. 
численность немцев – прихожан лютеранских и ка-
толических церквей в Санкт-Петербурге составля-
ла не менее 16 тыс. человек [12, S. 21; 13, с. 157; 
22, S. 194]. Кроме того, в немецких колониях Санкт-
Петербургской губернии проживали 538 человек8.

Г. Шторх, определяя численность немецкой об-
щины, опирался на языковой критерий этниче-
ской идентичности. По данным историка, в 1789 г. 
в Санкт-Петербурге проживали 17 660 немцев 
[12, S. 21], однако эти сведения не подтверждены 
документально. Единственным объективным ис-
точником информации о численности немецкой 
общины являются исповедные ведомости (роспи-
си), которые составлялись как для православного, 
так и для инородческого (в том числе для католи-
ческого и лютеранского) населения Российской им-
перии. Но за XVIII – первую половину XIX в. такие 
документы в фондах церквей отсутствуют. В мет-
рических книгах лютеранских церквей Санкт-
Петербурга за XVIII в. содержится информация 
лишь о числе крещеных, умерших, причастившихся 
и повенчанных. 

По сведениям Ф. О. Туманского, в 1786 г. в Санкт-
Петербурге проживали 20 027 немцев, плативших 
и не плативших подати9 (речь идет о главах семей). 
На основании данных Петербургской городовой обы- 
вательской книги за 1785–1789 гг. мы определи-
ли, что средний размер городской семьи составлял 
5–6 человек10. Таким образом, в столице прожива-
ло порядка 100–120 тыс. человек, не относивших-
ся к дворянам и духовенству. Ежегодное количе-
ство рожденных, которые были зарегистрированы 
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в православных приходах в 1786–1788 гг., составля-
ло в среднем 5597 человек11.

Указанные данные позволяют заключить, что 
усредненный коэффициент рождаемости был вы-
соким (50,9 ‰). Учитывая этот показатель и зная, 
что в 1786 г. родились 474 человека (456 младенцев 
лютеранского исповедания и 18 младенцев рефор-
матского исповедания), можно определить, что чис-
ленность немецкого лютеранского и реформатского 
населения составляла приблизительно 9300 чело-
век12. Вполне допустимо, что на самом деле числен-
ность немцев была несколько ниже полученного зна-
чения. Так, изучение материалов ревизских сказок 
рубежа XVIII – начала XIX в. показало, что средний 
размер немецкой семьи составлял 2,7 человека13.

Обратимся к концу рассматриваемого в статье 
периода. По данным однодневной городской пе-
реписи 1869 г., численность немецкой городской 
общины составляла около 45 тыс. человек (7,7 % на-
селения Санкт-Петербурга)14. По словам немецко-
го исследователя М. Буш, 8 % из них были заняты 
в искусстве, науке, здравоохранении и образовании, 
что свидетельствовало о высоком уровне профес-
сиональных знаний [12, S. 46]. Значительную часть 
немецкого населения составляли представители 
мещанского (32 %) и купеческого сословия (7 %). 
Конфессиональный состав при этом не изменился: 
около 92 % немцев были протестантами, более 5 % – 
католиками и 1 % – православными15. Кроме того, 
около 1 % исповедовали иудаизм [12, S. 30]. 

Еще при Петре I был принят закон, согласно кото-
рому русские и иностранные купцы и ремесленники 
должны были записываться в русские и иностран-
ные гильдии или цехи соответственно. Жалованная 
грамота городам 1785 г. несколько изменила такое 
положение вещей, однако в Санкт-Петербурге сохра-
нялась прежняя система социального деления, что 
в какой-то мере обусловливало этническую замк-
нутость иностранцев.

Немецкие ремесленники и купцы могли прожи-
вать во всех районах столицы, но все же стремились 
селиться в Адмиралтейской, Литейной и Василь-
евской частях города, что объяснялось наличием 
здесь лютеранских церквей. Еще в первой трети 
XVIII в. в Санкт-Петербурге было открыто четыре 
немецких прихода: при церкви Святого Петра (1704), 
церкви Святой Анны (1719), церкви Святой Екатери-
ны (1728) и церкви Святого Михаила (1732). 

11ОР РНБ. Ф. 885. С. 70.
12Там же. С. 71.
13ЦГИА СПб. Ф. 223. Оп. 1. Д. 5.
14Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 г. Вып. 1. Население по возрастам, семейному состоянию, вероисповеда-

ниям, народностям, сословиям и грамотности. СПб. : Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел, 1872. С. 42–61.
15Там же. С. 124–127.
16ОР РНБ. Ф. 885. С. 71.
17Keller A. Das Deutsche Theater und die Entwicklung der deutschen Gesellschaft in St. Petersburg im 18. und 19. Jahrhundert. 

Freiburg : Albert-Ludwig-Universität, 1995. S. 13–14.
18ОР РНБ. Ф. 885. С. 77 об.
19ЦГИА СПб. Ф. 1716. Оп. 1. Д. 594. Л. 1.

Анализ статистических данных рождаемости 
и смертности за вторую половину 1780-х гг. свиде-
тельствует о том, что большая часть немцев-люте-
ран обосновалась в Адмиралтейской и Литейной 
частях города, тогда как на Васильевском острове 
их проживало немного16. К концу XVIII в. в Санкт-
Петербурге фактически сложился своеобразный не-
мецкий мир с достаточно развитой инфраструкту-
рой: функционировали церкви, кладбища, пивные, 
гос тиницы и т. д.17

Как отмечал Ф. О. Туманский, немецкие мещане 
и ремесленники говорили на наречии, называемом 
«платдейч»18. Немцы были выходцами с разных 
европейских территорий, поэтому нередко между 
ними возникали конфликты. Например, 18 ноября 
1781 г. в Санкт-Петербурге обер-полицмейстером 
П. В. Лопухиным были засвидетельствованы побои 
у мастера немецкого булочного цеха Е. Эйхольца, 
нанесенные ему уроженцем Гданьска И. Г. Линком 
и уроженцем Мекленбурга И. Зелисом19. 

М. Буш и Е. В. Лебедева считают, что принадлеж-
ность немцев к ремесленному цеху не свидетельство-
вала о наличии у них коллективной идентичности по 
той причине, что немецкое городское население было 
представлено многочисленными группами, имею-
щими свою специфику [10, с. 418; 12, S. 231–232]. 
Критериями причисления к немецкому населению 
могли выступать язык, место рождения, гражданство 
и религия [13, с. 157]. Подсчет данных на основании 
лишь одного критерия, безусловно, не может быть 
объективным. Нельзя забывать о том, что в России 
проживали немцы, говорившие на немецком языке, 
но имевшие русское или иностранное подданство, 
что также оказывало влияние на формирование их 
идентичности. Например, в 1843 г. к немцам причис-
ляли граждан из Пруссии (5616 человек) и Австрии 
(2573 человека) [23, S. 272].

В конце XVIII – начале XIX в. немецкие ремес-
ленники, как наиболее многочисленная социальная 
страта петербургских немцев, стали активно инте-
грироваться в городское сообщество. С одной сто-
роны, они могли, как и раньше, состоять в том или 
ином цехе, находившемся под руководством немец-
кой ремесленной управы, либо заниматься самостоя- 
тельной деятельностью, т. е. вести замкнутый образ 
жизни. С другой стороны, такая изоляция ремес-
ленников немецкого происхождения значительно 
препятствовала реализации их профессиональных 
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возможностей, поэтому многие из них уже c конца 
1780-х гг. стали принимать российское подданство 
и записываться в цеховые организации. Например, 
в 1789 г. мастер немецкого цеха И. Фейфер просил 
причислить его к российскому шорному цеху мас-
тером20. Нередки были случаи перехода немецких 
булочников в русский конфетный цех21. Кроме того, 
уже в 1810-х гг. немецкие ремесленники были готовы 
нести те же повинности и платить те же подати, что 
и русские.

Как правило, церковные общины всегда являлись 
центром сплочения этнических групп. В Россий-
ской империи немцы были представлены в разных 
конфессиях (лютеранство, католицизм, меннонит-
ство, православие). Преобладали при этом проте-
станты. Церковь стремилась к тому, чтобы сохранить 
этническую идентичность немцев посредством язы-
ка и веры. Однако со временем это становилось все 
труднее, потому что немцы постепенно забывали 
родной язык, чаще пользуясь русским языком. Не-
которые из них принимали православие или заклю-
чали браки с православными. Указанные факторы 
свидетельствовали о начале кризиса этнической 
идентичности у российских немцев и преобразо-
вании ее в гражданскую. В подтверждение этому 
можно привести слова доктора медицины Г. Л. Ат-
тенгофера: «Я знаю в сем городе некоторых, у коих 
отец или мать были из немцов, кои однако же вовсе 
не говорят по-немецки и живут по рускому обычаю. 
Напротив того, известны мне и такие особы, коих 
еще деды поселились в сей стране; а между тем они 
удержали немецкий характер, а с ним и обыкнове-
ние их предков» [24, с. 167]. 

Духовенство вынуждено было приспосабливать-
ся к изменениям, происходившим с их паствой под 
влия нием ассимиляционных и модернизационных 
процессов. Службы на русском языке велись в церквях 
Гатчины, Олонца, Санкт-Петербурга, Кронштадта22.

Не последнюю роль в сохранении этнической 
идентичности немцев играли школы, которые стали 
открываться при церквях с 1710 г. Их главная зада-
ча заключалась не только в том, чтобы подготовить 
детей к конфирмации, но и в том, чтобы способ-
ствовать «надлежащим обучением для дальнейшего 
вступления в общину, образовывать из них хороших 
прихожан»23. 

Одна из первых немецких школ в Санкт-Петер- 
бурге была открыта при Лютеранской церкви Свя-
той Екатерины на Васильевском острове в 1736 г. 
Однако к 1780-м гг. она была закрыта. В 1762 г. при 

20 ЦГИА СПб. Ф. 781. Оп. 2. Д. 620. Л. 1–2.
21Там же. Д. 2071. Л. 3.
22Бобылев А. Евангелическо-лютеранская церковь // Немцы России : энциклопедия : в 3 т. Т. 1. А – И / редкол.: В. Карев 

[и др.].  М. : ЭРН, 1999. С. 753.
23 РГИА. Ф. 821. Оп. 5. Д. 18. Л. 62.
24 В журнал были внесены фамилии учащихся, принятых в школу в 1788–1818 гг.
25ОР РНБ. Ф. 885. С. 100 об.
26 Там же. С. 101.

Евангелической лютеранской церкви Святого Петра 
было открыто училище, построенное за счет средств 
прихожан. Его специфика состояла в том, что в нем 
могли обучаться дети любой национальности и лю-
бой религиозной принадлежности. Сохранился один 
из журналов училища24. В нем насчитывается 4 тыс. 
фамилий учащихся, при этом «большинство детей 
было от выходцев из Средней и Северной Европы, 
а около одной четверти – дети народов, населяющих 
Россию, в основном русские» [25, с. 131]. 

В немецких школах действовала пятиступенчатая 
система обучения. Она позволяла учащимся полу-
чить систематизированные знания по математике, 
географии, истории, экономике и другим наукам. 
Большое внимание уделялось изучению немецкого, 
русского и французского (а в дальнейшем латинско-
го и английского) языков. В 1783 г. данное учебное 
заведение было переименовано в Главное немецкое 
училище при церкви Святого Петра. В его рамках 
было открыто отделение для девушек. Они не только 
осваивали базовую программу, но и дополнительно 
обучались шитью, вышивке и другим видам руко-
делия. За дополнительную плату можно было брать 
уроки рисования и танцев25.  

Занятия в школах проводились на немецком язы-
ке, так как он был родным для большинства учени-
ков. В школьных библиотеках была представлена 
в основном немецкоязычная литература, которая 
должна была обеспечивать духовное и нравствен-
ное развитие детей. Обучение в немецкой школе 
рассматривали как «важнейший элемент сохране-
ния на века немецкого языка и вообще немецко-
го характера немецкой части населения в России» 
[26, с. 81–82].

Важным фактором социализации немцев в Рос-
сии стала доступность обучения. Так, училище при 
Евангелической лютеранской церкви Святого Пет-
ра было открыто для лиц всех национальностей. 
При этом занятия можно было посещать как эпи-
зодически, так и систематически. В первом случае 
позволялось «каждому желающему и в каждое время 
прийти в класс и слушать способ преподавания, во 
втором случае ученики принимались на полный или 
половин ный пансион»26.

Позиции Евангелическо-лютеранской церкви 
укрепились после подписания ее устава 28 декабря 
1832 г. Усилилось влияние церкви на обучение в не-
мецких школах [27, с. 445–446]. Молодые люди могли 
быть не допущены к конфирмации, если не умели 
читать и писать по-немецки.  
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С появлением капиталистических тенденций 
в российской экономике положение немцев несколь-
ко изменилось. Они вынуждены были учить русский 
язык, чтобы быть успешными в профессиональной 
деятельности. Но, как писал В. Г. Белинский, их «язык 
был и не русским, и не иностранным, это был русский 
язык на немецкий манер» [13, с. 158].

Немаловажное значение в развитии гражданской 
идентичности немцев имело совместное обучение 
немецких и русских детей. Такой подход позволял 
прививать детям навыки конструктивного межкуль-
турного общения и закладывать у них основы то-
лерантности. Например, в немецкой школе Святой 
Анны русские дети составляли более 40 % учащихся 
[28, с. 35]. Г. Л. Аттенгофер писал: «Многие иностран-
ные художники и ремесленники, по милости форту-
ны нажившие здесь хороший достаток, воспитывают 
детей своих на высокой ноге… и обыкновенно ве-
дут их по высшей стезе, нежели каковую проложили 
и указали им их родители» [24, с. 167].

Одним из факторов трансформации этнической 
идентичности в гражданскую являлось стремление 
немцев отдавать своих детей на обучение в русские 
учебные заведения. Считалось, что в будущем это 
позволит им изменить свою сословную принад-
лежность и обеспечит их карьерный рост. Однако, 
чтобы поступить в государственное учреждение об-
разования, необходимо было сдать экзамены, в том 
числе на знание русского языка. Примечательно, что 
к середине XIX в. уровень владения русским язы-
ком у молодых немцев был достаточно высоким. 
Так, средний показатель успеваемости абитуриен-
та Санкт-Петербургского коммерческого училища 
К. Зура по немецкому языку составлял восемь бал-
лов, а по русскому языку – шесть баллов [29, с. 67]. 

Значимую роль в поддержании этнической иден-
тичности немцев Санкт-Петербурга играли социаль-
ные организации. Немецкие общины осуществляли 
призрение нуждающихся. При лютеранских церквях 
Санкт-Петербурга уже в XVIII в. функционировала 
«бедная казна», которая пополнялась за счет пожерт-
вований членов общины при совершении церковных 
треб (крещения, отпевания, венчания и т. д.) и во 
время праздничных богослужений в честь Пасхи, 
Троицы, Рождества. Собранные средства помесячно 
распределялись между неимущими27.

Во второй половине XVIII в. возникла новая форма 
социальной поддержки единоверцев: были учрежде-
ны похоронные кассы. Одна из первых таких касс по-
явилась в Санкт-Петербурге при Лютеранской церкви 
Святой Екатерины. Данная касса была известна под 
названием «Общество для смертных случаев»28. 

Иногда немецкие социальные организации оказы-
вали помощь не только немцам. Например, в апреле 

27ОР РНБ. Ф. 885. С. 106 об.
28 Там же.
29 Там же.

1788 г. усилиями пастора Лампа при Евангелической 
лютеранской церкви Святого Петра было открыто 
«заведение для призрения больных без различия 
веры и народа», где можно было бесплатно полу-
чить медицинскую помощь. С апреля 1788 по апрель 
1789 г. в данном учреждении прошли лечение 462 че-
ловека: 35 православных, 410 лютеран, 12 католиков 
и 5 реформаторов29.

Клубы и союзы немцы основывали, как прави-
ло, для немцев. Позже членами таких объединений 
становились лица и других национальностей. Пер-
вый немецкий клуб был открыт в 1772 г. немецким 
купцом Шустером. Он был известен как Большой 
бюргер-клуб (Grosser Bürgerklub) или Шустер-клуб 
(Schuster-Klub). Его членами были чиновники, ар-
тисты, купцы и ремесленники. Клуб осуществлял не 
только развлекательную, но и благотворительную 
деятельность. Так, за счет средств клуба содержались 
150 престарелых и неимущих, а также несколько си-
рот [30, с. 217].

Клубы, которые открывались в Санкт-Петербурге 
и Москве, были рассчитаны в основном на средние 
слои немецкого населения. Немцам предлагалось 
проводить досуг в рамках своей этнической груп-
пы. К подобным клубам можно отнести Санкт-Пе- 
тербургское немецкое общество 1772 г., Санкт-Петер- 
бургское немецкое общество 1801 г., Московский 
немецкий клуб (основан в 1819 г.). Московский не-
мецкий клуб ежегодно посещало около 60 тыс. че-
ловек, это были преимущественно немцы [31, с. 14]. 
В 1870-х гг. в него был открыт доступ представите-
лям всех сословий и национальностей, в результате 
немцев в нем осталось меньше половины. В связи 
с этим культурные мероприятия в клубе все чаще 
стали проводиться на русском языке.

На протяжении XVIII – начала XIX в. у городских 
немцев доминировали конфессиональный и этни-
ческий маркеры идентичности. В этот период мно-
гие городские немцы приняли русское подданство, 
а некоторые из них стали отождествлять Российскую 
империю с родиной.  Уже в конце XVIII в. у немцев 
началось формирование гражданской идентично-
сти. Во многом этому способствовала система обра-
зования. Совместное обучение русских и немецких 
детей в школах при лютеранских церквях обеспе-
чивало укрепление национальной толерантности 
и языковую ассимиляцию. Большую роль сыг рало 
открытие немецких социальных и культурных уч-
реждений. Первоначально они создавались только 
для немцев, однако постепенно превратились в не-
мецко-русские объединения. Правила об устройстве 
поселян-собственников, опубликованные в 1871 г., 
ускорили процесс трансформации идентичности 
немцев Санкт-Петербурга.
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Специфика формирования идентичности у не-
мецких колонистов СанктПетербургской губер-
нии. Немаловажную роль в формировании этниче-
ской идентичности немецких колонистов сыграло 
российское правительство. После издания в 1763 г. 
манифеста Екатерины II о приглашении иностран-
цев в Россию в страну прибыло более 30 тыс. немцев. 
Они должны были поселиться в Поволжье. В Санкт-
Петербургской губернии осталась их небольшая часть.

Немецкие колонисты имели особый гражданско-
правовой статус. Это отражено в некоторых стати-
стических материалах. В рукописи Ф. О. Туманского 
за 1786 г. представлена численность немецких ко-
лонистов в следующих уездах Санкт-Петербургской 
губернии: в Шлиссельбургском уезде (174 человека), 
Софийском уезде (154 человека), Ямбургском уез-
де (210 человек)30.

В последующее десятилетие численность немец-
ких колоний под Санкт-Петербургом выросла за счет 
новых переселенцев. На конец 1790-х гг. в регио-
не проживала почти 1 тыс. колонистов [32]. Ревиз-
ские сказки за первую половину XIX в. сохранились 
не в полном объеме, поэтому не позволяют просле-
дить динамику численности колонистов. Но отчет 
инспектора петербургских колоний И. Гримма по-
зволяет заключить, что в 1826 г. в немецких поселе-
ниях проживали 2506 человек 31. По данным акаде-
мика П. Кеппена, к концу 1840-х гг. в петербургских 
колониях числились 3560 человек, а к концу 1857 г. – 
3674 человека [33, S. 112–113].

Американский социолог Э. Р. Вольф называл не-
мецкие колонии закрытым корпоративным сообще-

30ОР РНБ. Ф. 885. С. 69. 
31РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 1194.
32Полное собрание законов Российской империи : [собр. 1-е: с 1649 по 12 дек. 1825 г.]. СПб. : Тип. 2-го отд. собств. Е. И. В. 

канцелярии, 1830–1851. Т. 16, № 12095. С. 313–316.

ством [13, с. 162]. Закрытость колоний заключалась 
прежде всего в делении их поселенцев по вероиспо-
ведному признаку. Кроме того, экономическая само-
достаточность немцев позволяла им практически не 
контактировать с местным населением.

Жителям немецких колоний были предостав-
лены льготы и привилегии, которыми не обладало 
русское население: переезд за счет правительства, 
свобода вероисповедания, возможность получения 
беспроцентной ссуды с уплатой через десять лет, 
а также освобождение от податей, налогов, постоя, 
обязательной государственной службы и рекрутской 
повинности. Кроме того, немецким колонистам раз-
решалось полное самоуправление32. Делопроизвод-
ство, связанное с жизнью колоний, велось на немец-
ком языке, что также давало немцам возможность 
сохранить свой язык. Однако такая тенденция не 
встречала одобрения в обществе: «В русском госу-
дарстве нашлись новые подданные, которые затруд-
нялись понимать государственный язык их нового 
отечества, и наше правительство с полной готов-
ностью предписывает своим органам употреблять 
в сношениях с этими чужеземцами язык их родного 
фатерлянда» [34, с. 89].

М. Буш считает, что на формирование этниче-
ской идентичности немецких колоний оказывала 
влияние совокупность факторов: их происхождение, 
время переселения, социальное положение, член-
ство в общественной организации или принадлеж-
ность к определенному поколению [12, S. 231–232]. 
Немцы, переехавшие в Российскую империю, были 
выходцами из разных стран (см. таблицу). 

Сведения о переселившихся в Российскую империю в XVIII в. немцах

Information about Germans who moved to the Russian Empire in the 18th century 

Место происхождения Область поселения Время поселения 

Гессен, Рейнская область, Пфальц Поволжье 1764–1767

Гессен, Пруссия, Вюртемберг, Баден Петербургская губерния 1765–1767

Гессен, Рейнская область Черниговская губерния 1765–1766

Вюртемберг Воронежская губерния 1765

Пруссия, Вюртемберг Екатеринославская губерния 1786–1789

Данциг – Западная Пруссия Екатеринославская губерния 1789–1790

П р и м е ч а н и е. Составлено по данным работы [35, S. 12].

Немецкие колонии формировались по конфес-
сиональному признаку, следовательно, сохранению 
их этнической специфики способствовало духовен-
ство. На основании Закона Российской империи от 
19 марта 1764 г. «О размежевании земель, назна-
ченных для поселения въезжающих иностранцев» 
колонисты должны были селиться в округах, соз-

даваемых по религиозному принципу, чтобы «от-
вратить чрез то всякую вражду и ненависть, слу-
чающиеся обыкновенно между разноверцами, от 
излишней ревности к вере» [36, с. 52]. В отчете ин-
спектора санкт-петербургских колоний И. Бухми-
на от 24 февраля 1832 г. указывалось: «Поселенные 
в Санкт-Петербургской губернии колонисты в уездах 
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Санкт-Петербургском, Царскосельском, Ораниен-
баумском и Ямбургском состоят из 12 колоний, в чис-
ле коих Среднерогаткинская, Новосаратовская, две 
Ижорские и три Ямбургские… первые четыре еван-
гелического, а последние три римско-католиче-
ского вероисповедания, затем Стрельнинская, три 
приморские и Кипенская колонии… и, наконец, 
Фридентальская… все евангелического вероиспо- 
ведания»33. Представители других национальностей 
в колониях не селились. Заключение браков между 
колонистами с разной религиозной или социальной 
принадлежностью не допускалось. Нарушение этого 
запрета грозило выселением из колонии.

В сохранении немецкой культуры в поселени-
ях важную роль играло духовенство. Довольно ча-
сто пас торы не только проводили богослужения, 
но и учили грамоте детей. При отсутствии церков-
ного здания школа могла использоваться для мо-
литвенных собраний. Указом от 25 октября 1819 г. 
на пасторов было возложено руководство школами 
в колониях, что только усилило контроль за сохране-
нием этнической культуры, языка и веры немцев34. 

По мнению некоторых авторов, колонисты не ис-
пытывали потрясений, связанных с разруше нием их 
национальной самобытности, потому что их жизнь 
была организована «…по-старому, по традиции, по-
немецки, ничто не могло внести в эту замкнутую сре-
ду и изолированную жизнь какого-либо новшества. 
Общество у них чисто немецкое, волостное и сель-
ское начальство – немцы, волостные судьи – немцы, 
разные выборные должности – все немцы» [37, с. 48].

К середине XIX в. стремление части колонистов, 
особенно проживавших вблизи городов, адаптиро-
ваться к местным условиям становилось все более за-
метным. Немцы испытывали потребность выйти за 
рамки своей достаточно закрытой этнической группы. 
По мере финансовых возможностей они стре мились 
отдать своих детей на обучение в государственные уч-
реждения образования. Так, в 1842 г. житель немецкой 
колонии Верхняя Добринка (Саратовская губерния) 
А. И. Миллер просил зачислить своего 11-летнего пле-
мянника Ф. Я. Миллера в число своекоштных пансио-
неров Санкт-Петербургского коммерческого училища. 
Просьба была удовлетворена35.

По словам Т. А. Шрадера, немцы-колонисты «вели 
обособленный от русского населения образ жизни, 
между собой говорили исключительно на немецком 
языке» [38, с. 135]. В Санкт-Петербургской губернии 
в конце 1780-х гг. «колонисты придерживались вы-
говору тех земель, отколь вышли и ближе подходят 
к наречию швабскому» [24, с. 77 об.]. По мнению ав-
торов статьи, с данным высказыва нием сложно со-

33РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 1200. Л. 17–18.
34Там же. Ф. 733. Оп. 7. Д. 522. Л. 16–17 об.
35ЦГИА СПб. Ф. 239. Оп. 1. Д. 1346. Л. 1.
36РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 1200. Л. 3 ; Там же. Д. 1138. Л. 84.
37ЦГИА СПб. Ф. 788. Оп. 2. Д. 42. Л. 1–3.
38Перевод наш. – О. Е., А. К.

гласиться. Немецкие колонии Санкт-Петербургской 
губернии отличались от общеимперских немецких 
колоний близостью к столице, что приносило им 
значительную материальную выгоду: «…жители 
Санкт-Петербурга весьма часто для собственного 
удовольствия посещали колонии и в летнее время 
нанимали у колонистов дома»36. Подобные контакты 
заставляли немцев приобщаться к русской культуре 
и традициям и изучать русский язык. 

В 1825 г. жители колонии Средняя Рогатка обра-
тились в Министерство внутренних дел Российской 
империи с просьбой ввести в программу сельской 
школы изучение русского языка. Согласие министра 
П. А. Строганова было получено. Кроме того, с начала 
1830-х гг. русский язык стали преподавать во всех 
колониях губернии [39, с. 368].

Нередко колонисты выходили из колоний и при-
числялись к ремесленному сословию. Например, 
ижорский колонист Г. Леверенц после долгого про-
живания в Санкт-Петербурге записался в котовый 
цех37  [40, с. 32]. Часто немцы отдавали своих детей 
на обучение к городским ремесленникам.

У жителей немецких колоний, расположенных 
вдали от российской столицы, этнические факторы 
идентичности были более устойчивыми, чем у нем-
цев Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губер-
нии. Многие путешественники отмечали, что, на-
пример, в колониях Поволжья, Екатеринославской, 
Черниговской и Воронежской губерний преобладали 
«только немецкая речь, только немецкие обычаи, 
немецкий строй жизни» [41, с. 9]. 

Предпосылками для трансформации этниче-
ской идентичности немцев в гражданскую стали 
изменения в законодательстве в 1871 и 1874 гг. Они 
лишили немцев особого статуса и связанных с ним 
привилегий и льгот и, таким образом, уравняли 
немцев в правах с основным населением России. 
Большинство колонистов и представители духовен-
ства встретили нововведения с сопротивлением, 
посчитав их посягательством на немецкую культу-
ру и веру. Это нашло отражение в народной песне 
«Манифест императрицы»: Und schlissen man uns in 
Ketten ein, / Wir wollen sie zerreiben, / Wir wollen keine 
Russen, / Wir wollen Deutsche bleiben [10, с. 426] ‘И нас 
закуют в цепи, / Мы хотим их разорвать, / Мы не 
хотим становиться русскими, / Мы хотим оставаться 
немцами’38.

Положение немецких колонистов в значительной 
степени было обусловлено регионом их проживания. 
У столичных колонистов процесс трансформации 
этнической идентичности наметился еще в начале 
XIX в., когда они осознали необходимость изучать 
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русский язык. Немцы продавали свои товары в Санкт -
Петербурге, сдавали петербуржцам комнаты на лет-
ний период и отправляли своих детей на обучение 

русским ремесленникам. У большинства немецких 
колонистов Российской империи этот процесс на-
чался ближе к середине XIX в.

Заключение

Немецкое население Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургской губернии сформировалось в резуль-
тате активных миграционных процессов в XVIII – на- 
чале XIX в. Немцы-горожане и немцы-колонисты 
были выходцами из разных германских государств 
и принадлежали к разным социальным стратам. 

До начала XIX в. немецкое население Санкт-Пе- 
тербурга проявляло черты конфессиональной и эт-
нической идентичности, что выражалось в стремле-
нии проживать в определенных районах, сохранять 
свою культуру и традиции, обучать детей исклю-
чительно на немецком языке. Но, по мере того как 
немцы вовлекались в модернизационные процес-
сы, происходившие в Российской империи, они на-
чинали осознавать необходимость и перспектив-
ность ассимиляции. Немцы стали проявлять интерес 
к изучению русского языка, записываться в русские 
гильдии и цехи, заключать межконфессиональные 
браки. Некоторые даже принимали православие. 
Данные процессы свидетельствовали о появлении 

первых признаков гражданской идентичности у рос-
сийских немцев. 

Жители немецких колоний существенно отлича-
лись от немцев – представителей городского сословия. 
На формирование идентичности немцев, проживаю-
щих в колониях, в значительной степени влияла 
община, которая регулировала их внутреннюю жизнь 
и ограждала их от внешнего мира. Они жили обособ-
ленно не только от русского населения, но и от своих 
соседей-колонистов, которые имели другое веро-
исповедание и говорили на другом языковом наречии. 
Разрушение этнической идентичности у немецких 
колонистов началось намного позже, чем у город-
ских немцев, а именно в 1871 г., когда власти лишили 
их привилегий и фактически стали превращать их 
в русских. У колонистов Санкт-Петербургской губер-
нии процесс трансформации этнической идентично-
сти в гражданскую начался уже в конце XVIII в. Это 
было обусловлено близостью проживания к столице 
и частым контактированием с русским населением.
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