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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА 
 

Статья посвящена вопросам организации хозяйственной деятельности крестьян-
переселенцев на Дальнем Востоке Российской империи. Автор подробно характеризует 
мероприятия государства в хозяйственно-правовой сфере, анализирует особенности раз-
личных форм трудовой деятельности переселенцев. Особое внимание уделяется вопросам 
землепользования в дальневосточном регионе. 
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ECONOMIC ACTIVITIES OF IMMIGRANTS IN THE RUSSIAN FAR EAST: 
SECOND HALF XIX − THE BEGINNING OF XX CENTURY 

 
The issues of the organization of the economic activities of migrant peasants in the Far East of 

the Russian Empire are discussed and a detailed description of the state activities in the economic 
and legal sphere is given alongside with an analysis of the  distinctive features of different forms 
of migrants’ economic activities. A special attention is paid to the issues of land tenure in the Far 
Eastern region.   
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Существенным препятствием для соци-

ально-экономического развития современ-
ного Дальнего Востока является нехватка 
населения в регионе. В этой связи особую 

роль приобретает разработка основ поли-
тики государства по привлечению населе-
ния и организации его жизнедеятельности 
на востоке страны. 
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Для достижения этой цели необходимо 
обратиться к существующему историче-
скому опыту. 

В заселении и освоении российского 
Дальнего Востока во второй половине 
XIX — начале XX в. приняли активное 
участие крестьяне-переселенцы из различ-
ных губерний Российской империи. Они 
селились семьями с целью постоянного 
жительства в этом регионе. 

Основным направлением политики го-
сударства по хозяйственному устройству 
переселившихся крестьянских семей стала 
организация землевладения, так как кре-
стьяне ехали на восток в первую очередь за 
землей. Привлекательной особенностью, 
определившей порядок землепользования в 
Приамурском крае, явилось отсутствие по-
мещичьего землевладения. 

Первым законодательным актом, за-
крепившим порядок землевладения на 
восточной окраине, стало Высочайше ут-
вержденное 26 марта 1861 г. положение 
Сибирского Комитета «О правилах для 
поселения русских и иностранцев в Амур-
ской и Приморской областях Восточной 
Сибири» [4, с. 48]. 

На основании этого положения каждая 
переселенческая семья могла получить по 
100 десятин земли, которые давались в 
бесплатное пользование на 20 лет при ус-
ловии обработки в течение 5 лет. 

Закон от 26 марта 1861 г. также преду-
сматривал возможность выкупа земельных 
угодий в частную собственность, но кре-
стьянские семьи и общества не воспользо-
вались этим правом. Они предпочитали 
владеть земельными участками на правах 
пользования. Так, на 1 января 1891 г. в 
Амурской области насчитывалось только 
292 частных собственника земли, в При-
морской области — 14. 

В 1900 г. в Приамурском крае в общин-
ном пользовании находилось 3 546 909 де-
сятин земли, что составляло 95,4% всех ис-
пользуемых земельных угодий региона. 

Таким образом, на российском Дальнем 
Востоке институт частной земельной соб-
ственности фактически не был развит. 

Опыт освоения региона показал, что 
мелкое землевладение наиболее соответст-
вовало местным условиям хозяйствования 
и способствовало скорейшей экономиче-
ской адаптации населения. Мелкий земле-
владелец осваивал свою землю постепенно. 
Крупные землевладения требовали боль-
ших затрат на очистку земли от тайги, ко-
торые окупались не сразу. 

Преобладание общинной формы земле-
пользования среди крестьян способствова-
ло тому, что выгоны для скота и лесные 
участки во всех общинах находились в не-
раздельном мирском пользовании. На 
практике происходило так, что крестьян-
ские семьи и общества, поселившись в глу-
хих и отдаленных от административных 
центров местах, фактически не были огра-
ничены в размерах земельных наделов. 
Выделенные семье 100-десятинные наделы 
были превышены. Получили широкое рас-
пространение так называемые «заимки» 
отдельных домохозяев. Эти земельные уча-
стки фактически захватывались крестьян-
скими семьями и всегда превышали воз-
можности семей по их обработке. Часто у 
хозяев насчитывались две-три такие заим-
ки, достигавшие размеров в 200–300 деся-
тин. 

Практика наделения землей переселен-
цев изменилась в начале XX в., что было 
связано с увеличением их притока. 

На основании Высочайше утвержден-
ного 22 июня 1900 г. положения Комите-
та Сибирской железной дороги «Об обра-
зовании переселенческих участков в 
Амурской и Приморской областях» [1] 
переселенческие семьи лишились права 
получать по 100 десятин. С 1 января 1901 
г. наделение землей крестьян осуществ-
лялось из расчета 15 десятин удобной 
земли на душу мужского пола, включая 
лесные пространства. 
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Семьи новоселов, прибывшие на вос-
точную окраину Российской империи по-
сле введения в действие этого закона, ока-
зались в менее выгодных условиях по 
сравнению со старожилами. 

Для наделения новоприбывших кресть-
янских семей землей органы власти приня-
ли решение об использовании 10 млн деся-
тин земли, ранее отведенных бывшим При-
амурским генерал-губернатором Духов-
ским Амурскому и Уссурийскому казачьим 
войскам. Решение содержалось в особом 
журнале Совета Министров «О мерах к 
устройству в Приморской области пересе-
ленцев 1907 г.» [11], Высочайше утвер-
жденном 11 августа 1907 г. 

Основными покупателями хлеба у зем-
ледельцев были военное ведомство, золо-
топромышленники и городское население. 
Например, в 1887 г. в Амурской области из 
проданных 480 тыс. пудов хлеба для снаб-
жения городов предназначалась почти по-
ловина (237 394 пуда). 

Обеспечив крестьянские семьи землей, 
царская администрация приняла ряд зако-
нодательных решений, направленных на 
увеличение им материальной помощи за 
счет льгот и ссуд. Так, 26 января 1882 г. 
было принято решение Государственного 
Совета «О некоторых изменениях в прави-
лах и льготах переселенцам в Приамурском 
крае» [5], в котором предусматривалось: 
освобождение переселенцев от земских по-
винностей (денежных и натуральных) на три 
года; обеспечение продовольствием всех 
членов переселившихся семей на полтора 
года; освобождение семей переселенцев от 
уплаты всех податей и повинностей (кроме 
общественных) в течение первых пяти лет. 

13 июля 1889 г. был утвержден закон 
«О добровольном переселении сельских 
обывателей и мещан на казенные земли и о 
порядке перечисления лиц означенных со-
словий, переселившихся в прежнее время» 
[6], в котором система льгот была расши-
рена. В законе содержалось положение об 
освобождении крестьян от уплаты казен-

ных сборов на три года. В следующие три 
года переселенцы платили только 50% от 
положенной суммы сборов. Новоселы име-
ли право на получение семенных ссуд. 

18 июня 1892 г. было принято Высо-
чайше утвержденное мнение Государст-
венного Совета «О продлении действия 
правил, касающихся переселения русских и 
иностранцев в Амурской и Приморской 
областях, об изменениях и дополнениях 
этих правил» [7]. В нем предусматривались 
новые льготы для семей переселенцев и 
ходоков: при водворении — освобождение 
от казенных платежей и земских денежных 
сборов на пять лет; в течение следующих 
пяти лет — обложение в половинном раз-
мере; списание с переселенцев недоимок в 
казенных сборах. 

Для поддержки семей крестьян-новосе-
лов органами власти активно использова-
лись денежные ссуды. Так, 6 июня 1904 г. 
были изданы «Временные правила о доб-
ровольном переселении сельских обывате-
лей и мещан земледельцев на казенные 
земли» [8], которые предусматривали выде-
ление ссуды в размере до 200 рублей на хо-
зяйственное устройство семьи переселенца. 

Разъяснял основания и порядок выдачи 
ссуд циркуляр Главного управления земле-
устройством и земледелием от 2 апреля 
1908 г. № 22. В этом документе позиция 
государственных органов власти по про-
блеме помощи новоселам звучала следую-
щим образом: «… центр тяжести при обза-
ведении переселенцев хозяйствами на но-
вом месте должен лежать в их самостоя-
тельности, а отнюдь не в правительствен-
ных пособиях» [9, с. 382]. 

Согласно циркуляру переселенцы полу-
чали 150 рублей на семью в первый год по-
сле водворения. На следующий год ссуды 
предназначались только особенно нуж-
дающимся крестьянам в размере не более 
50 рублей на одну семью. 

Вскоре правила выдачи ссуд вновь из-
менились, что нашло отражение в приня-
том 5 июля 1912 г. законе «Об изменении 
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правил выдачи ссуд на хозяйственное уст-
ройство переселенцев» [12]. 

Для Приамурского края размер макси-
мальной ссуды составил 400 рублей на се-
мью. Половина ссуды выдавалась семье 
переселенцев сразу. Вторую часть ссуды 
семья получала только после того, как чи-
новники на местах убеждались в целевом 
расходовании первой ее половины (на об-
заведение хозяйством). Органам власти 
предоставлялось право часть ссуды (не бо-
лее ее половины) обращать в безвозвратное 
пособие. 

Переселенческим семьям, прибывшим 
на собственные средства, выдавались ссу-
ды сроком на 33 года. Первые пять лет пе-
реселенцы пользовались ссудой без уплаты 
процентов. В дальнейшем они платили 
ежегодно по 6% от полученной суммы. 

Семьи переселенцев освобождались от 
уплаты процентов за просрочку платежей. 
Это положение было закреплено еще в 
1887 г. Высочайше утвержденным мнением 
Государственного Совета «О расходах и 
мерах по переселению в Южно-Уссурий-
ский край» [9, с. 1186]. 

Льготы и ссуды, выделяемые царской 
администрацией, позволили переселенче-
ским семьям обеспечить лишь минималь-
ные потребности. На все остальное они 
должны были заработать самостоятельно. 
Поэтому на местах властные структуры 
стремились создать условия для развития 
самостоятельности и предприимчивости 
семей, поддержать их инициативу в жизне-
обеспечении. 

Оказывая содействие крестьянским 
семьям в хозяйственной адаптации, мест-
ная администрация приняла меры к тому, 
чтобы в крестьянском труде стали активно 
использоваться сельскохозяйственные ма-
шины иностранного производства, которые 
удачно подошли к почвенным условиям 
Приамурского края. Получили широкое 
распространение американские и герман-
ские плуги, жатки, молотилки. Например, в 
1901 г. в Амурской области только фирма 

американца Эмери продала крестьянам 
сельскохозяйственной техники на 300 тыс. 
руб. [2, с. 48]. 

Вследствие трудности в доставке рос-
сийских товаров в дальневосточный регион 
органы власти разрешили беспошлинную 
торговлю иностранными товарами. При 
этом преследовалась цель улучшить обес-
печение переселенческих семей всем необ-
ходимым. 

На Дальнем Востоке земледелие оказа-
лось не единственным занятием крестьян. 
Если семьи оседали в земледельческих рай-
онах, то они продолжали заниматься сель-
скохозяйственной деятельностью. В север-
ных районах, где земледелие было затруд-
нено, переселенческие семьи перешли к 
занятиям охотой, рыболовством и другими 
промыслами. 

Несельскохозяйственные источники су-
ществования крестьянских семей были бо-
лее выгодными по причинам доходности и 
меньших затрат физических сил. 

Главными объектами рыбного промысла 
являлись горбуша и кета. Рыбу заготавли-
вали для питания, на продажу промышлен-
никам, воинским частям и в городах. Ее 
солили, коптили, вялили, использовали для 
корма собакам и домашнему скоту. Бывали 
случаи, когда семьи новоселов начинали 
ловить рыбу раньше, чем приступали к 
земледелию и устройству хозяйства на но-
вом месте жительства. 

О выгодности этого промысла свиде-
тельствуют факты. Так, в 1891 г. крестья-
нами Амурской области было выловлено 
11 010 пудов рыбы на сумму 21 070 руб., 
казаками — 85 236 пудов на сумму 137 170 
руб. В 1896 г. наиболее предприимчивые 
переселенцы в Уссурийском крае заготовили 
до 200 пудов рыбы на семью. Продав ее зи-
мой, каждая семья получила около 450 руб. 

Природные условия дальневосточного 
края способствовали развитию охоты. Пе-
реселенцы добывали пушного зверя, птицу, 
заготавливали оленьи панты, что приноси-
ло хорошие доходы. Так, в 1896 г. в Уссу-
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рийском крае доход от охоты в среднем 
составил за зиму 200 руб. на одну семью. 

Огромные лесные массивы способство-
вали возникновению на Дальнем Востоке 
лесозаготовительных промыслов. Распи-
ловка леса, заготовка дров для пароходов и 
городов давали дополнительный заработок 
семьям крестьян и казаков. Например, в 
1896 г. на продаже леса крестьяне Амур-
ской области заработали 26 000 руб, а каза-
ки — 50 000 руб. 

Широкое развитие получили смолоку-
рение, гонка дегтя, изготовление древесно-
го угля, приготовление бочек для засолки 
рыбы и другие мелкие промыслы, связан-
ные с лесом. Так, в 1896 г. в Амурской об-
ласти производство смолы принесло кре-
стьянским семьям доход в 3000 руб. 

В Приамурском крае появился еще один 
источник существования крестьянских и 
казачьих семей — это извоз. Он стал глав-
ным занятием для живущих вблизи горо-
дов. Снабжение горожан продуктами пита-
ния и дровами, коммерческие перевозки 
приносили семье в среднем чистого дохода 
200–300 руб. в год. 

Значительные заработки получали кре-
стьяне от почтовой гоньбы. Например, в 
1886 г. доходы семей казаков Амурского 
войска от содержания станций и почтовой 
гоньбы составили 155 826 руб., а крестьян 
Амурской области — 6500 руб. 

В южной части Дальнего Востока разви-
валось пчеловодство. Это занятие освоили 
многие семьи в Южно-Уссурийском крае. 
Некоторые из них держали до 300 ульев, 
что приносило годовой доход в несколько 
сот рублей. 

Среди семей, переселившихся в Амур-
скую область с 1859 по 1912 г., были вы-
ходцы из русских (45,9%), а также украин-
ских (37,5%) и белорусских (6,9%) губер-
ний. В Приморской области преобладали 
семьи переселенцев из украинских губерний. 
В числе семей, прибывших в Приморье с 
1858 по 1914 г., они составили 69,9%. 

Первые семьи украинцев появились в 
Приамурском крае в 1883 г., прибыв из 
Одессы во Владивосток судами Добро-
вольческого флота. 

С целью хозяйственного обустройства 
семьям «морских» переселенцев оказыва-
лась значительная помощь в соответствии 
с законом от 1 июня 1882 г. «О казенно-
коштном переселении в Южно-Уссурий-
ский край» [10, с. 216]. Они снабжались 
продовольствием 1,5 года, получали отво-
ды земли (не более 100 десятин на семью) с 
правом выкупить в собственность по 3 руб. 
за десятину. Семьи украинцев получали 
предметы хозяйственного назначения (28 
наименований), а также семена для поле-
вых и огородных посевов. Каждой семье 
было выделено по 100 рублей для заготов-
ки материалов на постройку жилища, по 
паре лошадей (быков) и одной корове. 
Кроме того, семьи освобождались от госу-
дарственных податей и повинностей на 
пять лет. 

Семьи белорусских переселенцев появи-
лись на российском Дальнем Востоке в на-
чале XX в. Они занимались земледелием, 
отхожими промыслами и скотоводством. 

Таким образом, характеризуя государст-
венную политику по организации хозяйст-
венной жизни восточнославянского насе-
ления, следует отметить ряд важных об-
стоятельств. 

В деятельности органов власти перво-
степенным являлось наделение крестьян-
ских семей землей. С этим администрация 
справилась вполне, поскольку земли хва-
тило всем. 

В целях оказания помощи семьям в мес-
тах вселения органы власти прибегли к ис-
пытанному методу — к предоставлению 
переселенцам ссуд и льгот. Эта помощь 
была необходимой крестьянским семьям, 
но для обустройства ее явно не хватало. 
Поэтому государство проводило политику, 
направленную на активизацию личной 
инициативы переселившихся семей. 
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В социальной сфере влияние государст-
венной политики распространялось на со-
циально-бытовые процессы. Социально-
бытовые проблемы переселившихся семей 
в первую очередь сводились к жилищному 
строительству и к организации питания. 

Местная администрация не вмешивалась 
в хозяйственно-строительные работы кре-
стьянских семей. Она обеспечивала семьи 
землей под усадьбы и выделяла им средства 
на приобретение строительных материалов. 

Дальневосточные усадьбы были простор-
ными. Например, в Амурской области в 
конце XIX — начале XX в. под усадьбы 
нарезали по десятине земли. 

Жилищное обустройство крестьян на 
Дальнем Востоке значительно отличалось 
от того, что было привычным в европей-
ской части России. Жилищные постройки 
возводились выходцами из разных регио-
нов России, принесшими на дальневосточ-
ную землю разнообразную культуру жи-
лищного строительства. Русские пересе-
ленческие семьи строили срубные избы, а 
украинские — хаты-мазанки. 

По мере адаптации семей к суровым 
климатическим условиям проживания в 
поселках выходцев из Малороссии появи-
лись срубные дома, вытеснившие глино-
битные конструкции. Однако еще долго 
полы в этих домах оставались глиняными, 
крыши — соломенными. 

Более заметное влияние на качествен-
ные показатели жилища оказало матери-
альное положение семей крестьян и каза-
ков. Наиболее бедные семьи использовали 
в своих домах соломенные крыши. Богатые 
покрывали дома и даже амбары американ-
ским плиссированным железом, что слу-
жило мерилом достатка семей. 

В 1913 г. 93% семей старожилов Амур-
ской области имели деревянные дома, из 
них под железной крышей — 30%. Среди 
казачьих семей этот показатель соответст-
вовал 82% и 17%. В крупных населенных 
пунктах нередкими были кирпичные дома 
зажиточных старожильческих семей. 

Администрация Дальнего Востока про-
водила мероприятия по организации пита-
ния семей переселенцев. Для них была соз-
дана сеть магазинов, торгующих продо-
вольствием. Осуществлялась закупка про-
дуктов питания за границей, что значи-
тельно облегчило положение переселенцев. 

Эффективность политики государства 
по организации жизнедеятельности семей 
определялась степенью их закрепления на 
новом месте. 

Процесс адаптации прошли далеко не 
все семьи. Те из них, которые не сумели 
приспособиться к условиям проживания в 
сельской местности, приписывались к горо-
дам или возвращались на родину. Например, 
с 1896 по 1912 г. в Амурскую область при-
было 26 614 семей (148 528 чел.), а выбыло 
за этот же период 2182 семьи (10 485 чел.) 
[3], что составило 8% от общего числа. 

На основе изучения большого количества 
исторических документов автором сделан 
вывод о том, что при осуществлении госу-
дарственной политики по организации жиз-
недеятельности переселенцев на Дальнем 
Востоке допускались серьезные просчеты: 

– массово переселяющиеся малоиму-
щие крестьянские семьи после 1900 г. из-
начально были обречены на большой воз-
врат, так как экономически слабые семьи 
имели небольшое количество рабочих рук 
и не обладали необходимыми денежными 
средствами для хозяйственного обустрой-
ства. Например, в 1910 г. около 40% пере-
селенцев водворились с капиталом в 100 руб., 
а для устройства требовалось не менее 
600 руб. Эту проблему не могли решить 
небольшие ссуды, выделяемые государст-
вом в этом же году. Средний размер ссуды 
на одну семью в Приморской области со-
ставил 103 руб., в Амурской — 110 руб., 
что явно не соответствовало нуждам пере-
селенцев. Именно на этот год приходится 
самый высокий показатель обратных пере-
селенцев; 

– земельные участки, выделенные пе-
реселенцам, оказались малопригодными к 
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сельскохозяйственной деятельности (заболо-
ченность, гористость и т. д.). Для их исполь-
зования требовались особые знания агротех-
ники, чем не обладали новоселы. Поэтому 
они бросали земли и возвращались назад; 

– был нарушен принцип прикрепления 
мест выхода переселенческих семей к мес-
там их водворения по признаку наиболь-
шего сходства условий проживания и хо-
зяйствования. Это затрудняло природно-
климатическую и хозяйственную адапта-
цию новоселов и приводило к их возвра-
щению; 

– подбор времени прибытия переселен-
цев был неудачным. Их привозили в конце 
осени, поэтому они не успевали сделать 
заготовки для успешной зимовки и были 
вынуждены вернуться; 

– самым большим разочарованием 
переселенческих семей стало отсутствие 
церквей или их удаленность, нехватка свя-

щенников, что затрудняло удовлетворение 
духовных потребностей новоселов; 

– условия, в которых оказались пересе-
лившиеся семьи, способствовали естест-
венному отбору. Организовать жизнедея-
тельность в этих условиях смогли лишь от-
носительно крепкие семьи. 

И все же, несмотря на недостатки, госу-
дарство реализовало систему мер по закре-
плению и адаптации семей на Дальнем 
Востоке. Оно обеспечило крестьян землей, 
способствовало стимулированию хозяйст-
венной деятельности, осуществляло финан-
совую поддержку, содействовало укрепле-
нию новых социальных связей и отношений. 

Таким образом, обобщая характеристику 
государственной политики по организации 
жизнедеятельности переселенцев, следует 
отметить, что она сыграла решающую роль 
в освоении Дальнего Востока, в развитии 
его экономического потенциала. 
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БОРЬБА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ С КРЕСТЬЯНСКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1905–1906 ГОДАХ 

 
В статье отражена тема возникновения и развития аграрного движения в Пензенской 

губернии в период наивысшего подъема первой русской революции 1905–1907 гг. Основное 
внимание в работе уделяется раскрытию характера взаимоотношений губернской власти 
с местным сельским населением, определяются причины роста крестьянских восстаний в 
губернии, анализируются характер, динамика и специфика аграрных выступлений. 

 
Ключевые слова: первая русская революция 1905–1907 гг., крестьянское движение, 

Пензенская губерния, местная администрация. 
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STRUGGLE OF THE LOCAL AUTHORITIES AGAINST PEASANT MOVEMENT 
IN THE PENZA PROVINCE IN 1905-1906 

 
The origin and the development of the agrarian movement in the Penza Provinceduring the 

peak period of the first Russian Revolution of 1905-1907 are described. Special emphasis is laid 
on the authorities’ relationship with the local rural population. An analysis of the factors provok-
ing the growth of peasant movement ai given, and the dynamics and the specific character of 
peasant uprisings are underlined.  

 
Keywords: the first Russian Revolution 1905–1907, peasant movement, Penza Province, local 

authorities. 
 
Во время революции 1905–1907 гг. кре-

стьянские выступления на территории 
Среднего Поволжья стали массовым явле-
нием. Это объясняется тяжелейшим соци-
ально-экономическим положением кресть-
янства этого района. Нерешенность аграр-
ного вопроса в условиях демографического 
взрыва начала ХХ в. создавала благоприят-
ную почву для социальных конфликтов и 
делала деревню восприимчивой к револю-
ционным настроениям. Администрации 
Пензенской губернии приходилось решать 
подчас непосильные для нее задачи. Борьба 
с крестьянским движением стала чуть ли не 
главным направлением деятельности гу-
бернской власти. Мероприятия местной 

администрации и полиции по предупреж-
дению революционной активности в де-
ревне не смогли предотвратить волну рево-
люционных выступлений. Политический 
оптимизм властей, основанный на стрем-
лении лишний раз не привлекать внимание 
столицы к недостаткам работы местной 
администрации, надежды на миролюбие и 
терпеливость крестьянства заставляли гу-
бернатора С. А. Хвостова на запросы МВД 
рапортовать о поддержании и обеспечении 
общественного порядка в губернии. Между 
тем процесс развертывания революцион-
ной агитации среди местного населения 
набирал обороты, что не было в полной 
мере оценено губернскими властями. 


