
В.В. ЧЕРНЫШОВ 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КОНЦА XIX – XX ВВ. (ПО МАТЕРИАЛАМ КГКУ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ») 

Одним из важнейших явлений социально-экономической жизни России на рубеже 

XIX-XX вв. стала организованная миграция земледельческого населения за Урал – на 

обширные и свободные территории Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии.  

Енисейская губерния была одной из первых сибирских губерний, открытых для 

переселения. При этом переселение в нее не прекращалось до начала Первой мировой 

войны и к 1914 году переселенцы уже составляли более половины жителей губернии. А 

если учитывать беженцев военного времени, миграцию населения в годы Гражданской 

войны и первые годы советской власти, можно сказать, что переселенческие процессы 

продолжались здесь непрерывно до середины 1920-х гг., если не более. Естественно, что 

столь глубокие процессы не могли не отразиться как на текущей жизни Приенисейского 

региона, так и на его будущем развитии. Отразились эти процессы и на этническом составе 

губернии, вызвав образование новых многочисленных этнических групп. 

В 1897г. в губернии уже проживало достаточно много украинцев, поляков, мордвы, 

латышей, эстонцев, финнов, чувашей. Представители этих народов по разным причинам 

появились на её территории. Одни сюда были сосланы, другие переселились по доброй 

воли.  

Путем ссылки, например, формировались лютеранские колонии. В 1898г. на 

территории Минусинского округа уже действовали три колонии для ссыльных лютеран - 

финская колония в деревне Верхне-Суэтукской, латышская - в деревне Нижняя Буланка и 

эстонская - в деревне Верхняя Буланка. Все ссыльные лютеранского вероисповедания, 

поступающие в Енисейскую губернию, распределялись в них по национальному принципу. 

Колонии представляли из себя достаточно крупные поселения и являлись культурными, а 

иногда и религиозными центрами. Так, в латышской колонии Нижняя Буланка действовала 

кирха. При ней находились пастор и катехизатор. Пастор получал 1500 рублей жалования 

в год и имел в своем пользовании участок земли, покос и церковный дом. Катехизатор 

получал 360 рублей жалования и имел в своем пользовании квартиру в церковном доме, 

участок земли и покос. 

Реформы 1860-х гг. и последующие за ними правительственные постановления, 

разрешающие переселение за Урал, а также строительство Транссибирской магистрали 

вызвали всплеск переселенческой активности у земледельческого населения Европейской 

России. По данным Центрального статистического комитета МВД с 60-х гг. XIX в. до 1885г. 

за Урал переместилось около 249000 человек, а за последующие 11 лет (с 1885 по 1896 гг.) 

прибыло еще 469275 человек.  

Причины переселения за Урал были совершенно различными, но в основном они 

касались земельных вопросов. Ехали из-за недостаточности земельных наделов; тяжелых 

условий аренды помещичьих земель; неудобного расположения земель, отведенных при 

освобождении от крепостной зависимости; отсутствия или недостатка покосов, выгонов, 

леса; плохого качества почвы; наличия на землях песков и оврагов и т.д. В западных 

губерниях на переселение оказывал влияние и национальный фактор – засилье немецкого 

дворянства в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях, польского - в ряде 

губерний современных Белоруссии и Украины. 

Именно в этот период в Енисейскую губернию начинают в массовом порядке 

прибывать добровольные переселенцы – украинцы, мордва, латыши, эстонцы, немцы, 

коми-пермяки и представители других народов. Значительная часть прибывших 

направляется в Минусинский уезд с его благоприятными почвенно-климатическими 

условиями. В 1887г. на территории уезда было образовано мордовское село 

Новоберезовское, в 1891г. латгальское село Крославка, в 1895-1897 гг. ряд коми-пермяцких 

населенных пунктов (деревня Ново-Михайловка, мельницы Матенькова и Паначева), в 



1896г. немецкая деревня Александровка. При этом переселенческое движение конца XIX в. 

охватывает только 17 губерний выхода. Так, из западных лесных губерний – Могилевской, 

Минской, Витебской - переселенцев переезжает очень мало. 

Новый всплеск переселенческой активности наблюдается уже в период проведения 

столыпинских аграрной реформы, хотя и до этого переселение в Енисейскую губернию не 

приостанавливается. Переселенческое движение охватывает в этот период уже 47 губерний 

выхода. А по данным Переселенческого управления за один только 1908г. железной 

дорогой в Сибирь было перевезено более 750 тысяч переселенцев. В частности, очень 

интенсивно идет переселение белорусов. Только за период с 31 мая по 20 июля 1911г. в 

один поселок Рудяной Тасеевской волости Канского уезда Енисейской губернии 

переселилось около 15 семей из Могилевской губернии, при этом большинство семей 

состояли из семи, восьми, девяти человек. К середине же 1920-х гг. в Канском, Ачинском и 

Красноярском уездах Енисейской губернии белорусы уже составляли более 10% всех 

жителей. 

Также массово переселяются латыши, эстонцы и украинцы. Так если по данным 

всеобщей переписи 1897г. для 21421 человека, проживающих в губернии, родным языком 

был украинский язык, для 1445 человек – латышский язык и для 1406 – эстонский язык, то 

по данным Всероссийской переписи 1920г. украинцев в губернии насчитывалось 44008 

человек, латышей – 14769 человек, эстонцев – 9255 человек. Конечно, не все из этих людей 

были переселенцы, но до 1914г. переселенцы доминируют среди прибывающего в 

губернию населения.  

 Приехавшие в Енисейскую губернию переселенцы разных национальностей 

старались по возможности сохранить свой привычный уклад жизни. Поэтому и расселение 

таких переселенцев по территории губернии было неравномерным. Так, переселенцы, чей 

уклад жизни значительно отличался от русского – эстонцы, латыши, немцы – селились или 

в старых лютеранских колониях – Верхне-Суэтукской, Нижней Буланке, Верхней Буланке, 

или создавали свои компактные поселения, многие из которых представляли из себя хутора. 

В поселениях устраивали школы с преподаванием предметов на родном языке. Иногда 

усадьбы строились по традиционному плану.  

В 1901г. такие эстонские компактные поселения Ряппинское и Хайдакское были 

образованы в Канском уезде. А в 1907г. в том же уезде был создан переселенческий участок 

Эстонский. Интересно описание этого участка: «Участок Эстонский образован в 1907г. 

Назван по проживающим на участке переселенцам. Дорога от железнодорожной станции 

Клюквенной до участка Эстонский проходит по населенным местам и вполне 

благоустроена. Характер местности лесостепной, много мест совершенно открытых. Хотя 

на участке встречаются и горные хребты, склоны их настолько пологи, что допускает 

возможность их распашки. Почва - суглинистый и глинистый чернозем. На участке, судя 

по климатическим и другим условиям, могут возделываться рожь, овес, ячмень, яровая 

пшеница, картофель, лен. Богатый травный покров, из леса растут береза, ель, лиственница, 

сосна, преобладает береза. Участок более пригоден для переселения хуторян. Вода в реке 

Рыбной и протекающих по участку ручьях хорошего качества. Берега реки Рыбной 

малодоступны из-за болотистых берегов». 

При этом сами эстонцы делились на две большие группы, существенно 

отличавшихся друг от друга по обычаям, образу жизни и ведению хозяйства – собственно 

эстонцы и эстонцы-сету. Первые сохранили свой национальный язык, нравы и обычаи, а 

другие, как правило, выходцы из Псковской губернии, оставаясь по внешнему принципу 

эстонцами, во многом обрусели, переняв от русских соседей обычаи, способ ведения 

хозяйства и т.д. У них сохранился только язык, хотя и тот на добрую половину смешан с 

русскими словами, но с такой эстонской звучностью и акцентом, по которому их «можно 

отделить от русских и отнести к эстонцам». 

Православные белорусы и украинцы, в отличии от латышей, эстонцев, немцев, 

финнов и т.д., расселялись по территории губернии повсеместно. В новых условиях уже в 



первом поколении белорусы переходили на русский язык, однако в их речи сохранялось 

много белорусизмов, особенно в произношении. Языковая ассимиляция украинцев, 

несмотря на сравнительную устойчивость этноса, также зашла довольно далеко. Часто к 

белорусским и украинским фамилиям добавлялась русское «ов».  

При этом и белорусы, и украинцы, создавали свои компактные поселения. Так, 

поселок Самарский Вознесенской волости Красноярского уезда был целиком заселен 

переселенцами из Витебской, Могилевской и Минской губерний, большинство жителей 

Переяславского Михаило-Архангельского прихода Канского уезда были выходцами из 

Переяславского уезда Полтавской губернии1. 
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