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Ни для кого не секрет, что миграции населения с одной территории на другую яв-

лялись и являются по настоящее время неотъемлемой частью истории. Данная тема осо-
бенно актуальна в связи с современными миграционными процессами в Европе. 

Цель работы состоит в анализе динамики численности  эстонцев на территории 
Псковской губернии в обозначенный период времени, выявлении уездов, где они ком-
пактно селились, описания хозяйственной деятельности переселенцев, рассмотрении во-
просов связанных с образованием мигрантов и их духовной жизнью. 

Материал и методы. При составлении данного исследования мы опирались на следу-
ющую методологическую базу. Нами был использован математический метод, который по-
мог нам определить количество эстов на территории губернии; также был задействован ис-
торико-генетический метод, что позволил выявить динамику появления прибалтов. Анали-
тический метод, поспособствовал анализу численного состава эстов, описательный метод 
сопровождал нас при рассказе о тех видах деятельности, в которые были вовлечены пред-
ставители Остзейского края на новых территориях. Не забудем и о сравнительно-
историческом методе, что позволит нам сравнить численный состав ремесленником немцев 
и латышей между собой за каждый промежуток времени, виды их деятельности. 

Проблематика эстонских переселенцев в рамках Российской империи нашла свое 
освещение в работах следующих авторов: Кислякова Н.М.[1], Востокова Е.[2], Манакова А.Г. 
[3] и др. Источниками для работы послужили материалы Государственного архива 
Псковской области, данные переписей населения и справочные издания того периода 
времени – «Памятные книжки Псковской губернии» и «Обзоры Псковской губернии». 

Результаты и их обсуждение. Массовое переселение эстонцев и латышей на тер-
риторию Псковской губернии началось в 50-е гг. XIX в. [4, с. 82]. Основными причинами 
этому послужили особенности отмены крепостного права и аграрные отношения в При-
балтике [4, с. 83].  

В выявлении числа эстонцев на территории Псковской губернии имеются следующие 
сложности: часто информация располагает данными об эстах и латышах в совокупности, 
также мы встречаем термин «инородцы» без разъяснения о ком идёт речь. На 1853 г. мы 
имеем 8000 эстов в губернии [5, с. 29]. В «Обзорах» отмечалось, что постоянно замечалась 
прибыль латышей и чухонцев в сёла и деревни губернии [6, л. 29], к 1879 г. переселения 
из прибалтийских губерний латышей и эстов, которые являлись исключительно земле-
дельцами, были незначительными, но безостановочными [7, л. 23], к 1881 г. переселения 
эстов и латышей из числа земледельцев продолжались, хоть и не в значительных количе-
ствах [8, л. 24]. К 1883 г. отмечалось увеличение в губернии лиц лютеранского вероиспо-
ведания из-за переселений в губернию выходцев из Лифляндской и части Эстляндской 
губерний. Приблизительно в Псковский уезд «за последнее десятилетие переселилось до 
450 семейств». Приблизительно такое же число семейств переселилось в Торопецкий 
уезд [9, лл. 39-40]. К 1885 г. в губернии насчитывалось уже 13500 лютеран, среди которых 
были и эсты [10, л. 56]. Всего к сер. 1880-х гг., если верить обзору, переселилось в Псков-
щину 2082 семейств эстов и латышей, 571 из них пришлось на Псковский уезд, 353 на 
Холмский, 339 на Торопецкий и 270 на Островский [11, л. 13].   На момент 1897 г. людей, 
говорящих на эстонском языке было 25498 чел. [12, с. 44]. Наиболее компактно эсты се-



131 

лились в Псковском, Торопецком и Холмском уездах. На 1910 г. среди населения губернии 
было  эстов и латышей было менее 0,1% при общем числе жителей более 1 200 000 жите-
лей [13, л. 14]. К 1920 г. общее количество эстов по губернии составляло 12140 чел. Они 
распределялись по уездам в следующем порядке: 3797 чел. этой национальности прожи-
вало в Торопецком уезде, в относительных числах первенство по числу жителей из эстов 
принадлежало Холмскому уезду (3,01%). Наиболее редко они проживали в уездах Опо-
чецком и Островском (0,11%) [14, с. 3]. Во всех уездах (кроме Псковского) эстов можно 
было заметить преимущественно в сельских местностях. 

Выходцы из Прибалтики в основном занимались сельским хозяйством. Среди 450 
семейств, переселившихся в Псковский уезд в начале 1880-х гг., 1/3 арендовали земли 
частных землевладельцев, другая треть жила в качестве работников, отмечалось, что 
1/10 приобрели крестьянские наделы по приговорам; поселенцы сживались с населени-
ем, они, отмечалось, оказывали весьма благотворное влияние на местных жителей. Это 
объяснялось тем, что мигранты приносили с собой сельскохозяйственные приёмы из 
Лифляндской губернии, которая находилась в сельскохозяйственном отношении выше 
Псковской губернии. «Культура картофеля и машинное шитьё льна получают распро-
странение в губернии благодаря влиянию поселенцев». [9, лл. 40-41]. В Торопецком, Ве-
ликолукском и Холмском уездах «с постепенным увеличением переселения в них кресть-
ян Островского, Опочецкого и Псковского уездов и в особенности латышей и эстов из 
прибалтийских губерний, льняные посевы с каждым годом увеличиваются, так как пере-
селенцы, на приобретённых и арендованных участках земли занимаются преимуще-
ственно выделыванием и обработкой льна, как продукта, доставляющего наилучшие вы-
годы в хозяйстве по местным условиям» [11, л. 12].   К 1897 г. даже в Великолукском уез-
де, который не был эстами густонаселен, этим видом деятельности занималось 629 эстов 
[12, с. 58]. Трёхпольная система севооборота являлась преобладающей [15, с. 14-15]. 
Обеспеченность эстонских хозяйств крупным рогатым скотом была выше, чем лошадьми. 
Переселенцы, поселившись на новых территориях, могли поступать следующим образом:  
«1) приобретают землю в собственность и перечисляются в Псковскую губернию, пред-
ставляя свои увольнительные свидетельства получая, взамен их, приёмные, или 2) про-
живают временно по паспортам в качестве арендаторов и затем уже приписываются ку-
да-либо (большей массой к мещанским обществам)». [15, с. 16].  Среди эстов на всю гу-
бернию к 1871 г. приходилось 5 ремесленников хлебник, портной, сапожник, бондарь, 
печник и слесарь [16, с. 117], подавляющее большинство из них были грамотны.  

Заключение. Таким образом, численность эстов с середины XIX в. на территории 
Псковской губернии постоянно росла. Это значительное переселение латышей и эстов из 
прибалтийских губерний происходили из-за экономических причин, которые заключа-
лись в том, что на родине переселенцы не имели земли и по дороговизне не могли при-
обрести означенную. А в Псковской губернии, особенно в южных уездах таких, как Холм-
ский, Торопецкий и Великолукский, земли по дешевизне покупной и арендной платы до-
ступны к приобретению. Переселение эстов и латышей «несомненно имело влияние на 
значительное повышение цен на землю повсеместно в губернии, а особенно в Холмском и 
Торопецком уездах, в которых также имело влияние на возвышение ценности земли и 
переселение сюда крестьян из северных уездов губернии»; переселенцы поселялись в сё-
лах и деревнях и большей частью они находились на пустырях, где заменяяялись земле-
делием [11, лл. 3, 28]. Экономическое положение переселенцев отмечалось как лучшее, 
чем местных крестьян. Все дело в том, что в Прибалтике земледельческая культура была 
выше. Поэтому местные крестьяне перенимали у новоприбывших особенности земледе-
лия. Видно, что главными местами для переселения были сперва Псковский и Торопец-
кий уезды, затем к ним добавился Холмский, который удерживал лидирующие позиции 
по числу проживающих там эстов ещё в 1920-е гг. Селились главным образом переселен-
цы в сельской местности. Благодаря им в губернии повысилась культура льна и картофе-
ля и вместе с тем улучшились машины сельскохозяйственных обработок. 
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На современном этапе развития человеческой мысли постоянно появляются новые 

аспекты, которые требуют осмысления и внимания. Одной из таких проблем стал вопрос 
о староверах. 3 марта 2016 года в Московском доме национальностей состоялся круглый 
стол на тему «Актуальные проблемы старообрядчества», а 1 и 2 октября 2018 года в Доме 
русского зарубежья им. А. И. Солженицына прошёл Всемирный старообрядческий форум, 
на котором собрались представители всех основных согласий для решения общих про-
блем, сохранения тех духовных и культурных ценностей, которые объединяют совре-
менных старообрядцев, несмотря на вероучительные различия. В этом ключе хотелось 
бы рассмотреть ту единицу приверженцев Старого Обряда, которые нашли свое приста-
нище на солецкой земле, либо были ее коренными жителями.  

Цель исследования заключается в том, чтобы узнать о состоянии жизни старообрядцев 
в посаде Сольцы (их тяготы, особенности и т.д.) во второй половине XIX – начале XX в. 

Материал и методы. Методологической основой исследования является совокупность 
научных принципов и подходов, которые составляют основу исторического исследования: 
историзм, научная объективность, системный подход, сравнительно исторический метод. 
Важной составной методологической основы работы стал комплексный анализ источников. 
Для реализации работы использовались опубликованные и неопубликованные источники. К 
опубликованным относятся работы ученых-историков, которые изучали тему старообрядче-
ства в других регионах, к неопубликованным- архивные источники.  


