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В августе–сентябре 1910 г. состоялась поездка в Сибирь председателя 

Совета министров П.А. Столыпина и начальника Главного управления 

землеустройства и земледелия Министерства земледелия и государственных 

имуществ А.В. Кривошеина. Цель поездки – корректировка 

правительственного курса и ревизия состояния дел по организации 

переселения крестьян в Сибирь. Поездка началась 22 августа с посещения  

г. Челябинска. Всего же за десять суток чиновники побывали в шести уездах 

четырех губерний и областей. Узловые пункты путешествия:  

гг. Петропавловск, Омск, Новониколаевск, Барнаул, Томск. На лошадях 

Столыпин и Кривошеин объезжали новые поселения, знакомясь с 

хозяйственной деятельностью переселенцев. Внимание обращали на всё: 

условия ведения сельского хозяйства, состояние здравоохранения и 

образования, коммунального хозяйства и благоустройства населенных 

пунктов. Посетили артельный маслозавод в Тобольской губернии, 

Университет и Технологический институт в Томске, холерные бараки и 

тюрьмы в Барнаулеи др. 

В Государственном архиве Алтайского края, в фонде № 4 «Главное 

управление Алтайского округа Кабинета Его Императорского Величества» 

хранится документ, имеющий непосредственное отношение к данной 

ревизионной поездке государственных чиновников высшего ранга – записка 

начальника Алтайского округа Василия Прокопьевича Михайлова.В 

документе содержится детальный анализ состояния арендного хозяйства 

Алтайского округа в период проведения Столыпинской реформы в 1906 –

1910 гг., описываются причины, вызвавшие проблемы в организации 

землеустройства и землепользования переселяющихся крестьян, а также 

предложения по выходу из создавшегося кризиса. 



В отчете В.П. Михайлов указывал, что в результате осуществления 

именного Высочайшего указа Николая IIот 19 сентября 1906 г. «О передаче 

кабинетских земель в Алтайском округе в распоряжение Главного 

Управления Землеустройства и Земледелия для образования переселенческих 

участков» территория округа разделилась на две почти равные половины: 

северо-западную (19 млн. 434 тыс. десятин) – наиболее ценную в 

экономическом отношении и юго-восточную (21 млн. 640 тыс. десятин) – 

горную малоисследованную местность. Из 19,4 млн. десятин площадей 

первой половины округа в распоряжении Кабинета осталось только 2 млн. 

десятин леса и 400 тыс. десятин различных сельскохозяйственных угодий. 

Отошедшие в собственность короны ценные сосновые боры располагались в 

районе наиболее плотного земледельческого заселения (Барнаульский, 

Касмалинский, Коростылевский, Локтевский, Шульбинский ленточные 

боры) и оказались окруженными крестьянскими и переселенческими 

селениями, что провоцировало население на постоянный конфликт с 

властями по поводу леса. Оставшаяся за Кабинетом во второй половине 

округа площадь в 15 млн. десятин представляла собой преимущественно 

лесную местность, являвшуюся в большей своей части непригодной для 

развития зернового хозяйства, что делало невозможным развитие здесь 

арендных отношений. Однако, исчерпав запасы пригодных в 

сельскохозяйственном отношении земель северо-западной части округа, 

Переселенческое управление вторглось и в область лесных площадей, 

замежевав в переселенческие участки ценные кедровые и сосновые леса. 

Кроме того, действуя в Горном Алтае, чины переселенческой организации в 

процессе землеустройства данного района необоснованно устраивали 

местных инородцев и заимщиков (арендаторов Кабинета) в качестве 

переселенцев, вторично наделяя их землей. В связи с вышеизложенным  

В.П. Михайлов ходатайствовал перед Кабинетом Его Императорского 

Величества о временной приостановке действия указа 19 сентября 1906 г. и 

переселенческого движения из европейской части страны для осуществления 



землеустройства инородцев Горного Алтая и исследования лесных 

пространств с целью образования лесных дач и хозяйственного определения 

остальных земель. 

 

№ 1. Записка начальника Алтайского округа В.П. Михайлова «О 

положении колонизационного дела в округе» главноуправляющему 

землеустройством и земледелием статс-секретарю А.В. Кривошеину и 

словесно доложенная председателю Совета министров статс-секретарю 

П.А. Столыпину на пароходе «Первый» 30 августа 1910 г. 

1910 г. 

г. Барнаул 

 

(Л. 21) Копія. 

О положеніи колонізационнаго 

дѣла въ Алтайскомъ Округѣ 

 

Благодаря своимъ естественнымъ богатствамъ, Алтайскій Округъ 

издавна привлекалъ къ себѣ переселенцевъ Европейской Россіи. Со своей 

стороны Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА находилъ переселеніе полезнымъ для 

заселенія края и въ 1865 году было ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшено водвореніе 

переселенцевъ какъ въ старожилыхъ обществахъ, такъ и на свободныхъ 

земляхъ Округа, на которыхъ для этой цѣли было образовано 212 участковъ 

болѣе чѣмъ на 90.000 душъ мужского пола. 

Переселенческое движеніе шло въ Округѣ непрерывно, не считаясь съ 

правительственными распоряженіями и съ тѣми стѣсненіями, которыя ему 

ставились съ конца восьмидесятыхъ годовъ. Письма родственниковъ и 

односельчанъ, устроившихся на Алтаѣ, и разсказы очевидцевъ о богатствѣ 

края и избыткѣ земли заставляли сельскій людъ идти искать счастья на 

новыхъ мѣстахъ. 



Съ 1865 по 1898 годъ прибыло въ Округъ не менѣе 700.000 об.[оего] 

п.[ола] – Главная масса шла въ старожильскія селенія, прочіе устраивались 

на переселенческихъ участкахъ Кабинета и на свободныхъ его земляхъ на 

правѣ аренды. По мѣрѣ стѣсненія в землѣ старожилы стали относится къ 

переселенцамъ все менѣе и менѣе дружелюбно. Давъ устроиться, они 

требовали или громадныхъ денегъ, за пріемъ каждой души или облагали 

непосильными сборами за усадьбу, пахоту и выгонъ. Положеніе 

обѣдневшихъ переселенцевъ было очень тягостнымъ и въ селеніяхъ Округа 

постепенно скапливалась масса безземельнаго неустроеннаго населенія. Съ 

своей стороны Управленіе Алтайского Округа неоднократно производило 

причисленіе [1] безземельныхъ крестьянъ къ обществамъ, имѣвшимъ земли 

не менѣе 15 дес.[ятин] на душу, при чемъ въ 1896–8 г.г. съ ВЫСОЧАЙШАГО 

(Л. 21 об.) соизволенія было причислено до 180.000 душъ обоего пола. Тѣмъ 

не менѣе къ 1905 году в Округѣ вновь скопилось свыше 225.000 душъ 

неустроенныхъ переселенцевъ. 

Въ такомъ положеніи застали Округъ 1905–6 года, когда ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было представить, Указомъ 19 Сентября 1906 

года, Главному Управленію Землеустройства и Земледѣлія свободныя земли 

Округа для переселенія на нихъ нуждающагося въ землѣ населенія 

Европейской Россіи. 

Изъ громадной массы переселенцевъ двинувшихся въ 1907–9 г.г. въ 

Сибирь, до 40%, направилось въ Алтайскій Округъ и за эти три года въ него 

вошло до 750.000 переселенцевъ об.[оего] пола. 

Устроить всю эту массу Переселенческое Управленіе, при самой 

интенсивной работѣ, конечно не могло и его вниманіе сосредоточено было 

главнымъ образомъ на обеспеченіе землей тѣхъ организованныхъ партій, 

которыя направлялись земствами и землеустроительными коммиссіями. 

За указанные три года переселенческими чинами было образовано въ 

Округѣ 1165 участковъ на 167.415 душъ. Остальная масса представлена была 

самоустройству и должна была внѣдряться въ старожилыя общества и на 



Кабинетскія земли и добывать, не стѣсняясь пріемами, средства для жизни в 

Округѣ. 

Въ этомъ тяжеломъ положеніи очень большую помощь переселенцамъ 

оказало землеустройство, которое въ это время начато было Кабинетомъ ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА въ очень широкихъ размѣрахъ въ многоземельныхъ частяхъ 

Барнаульскаго и Змѣиногорскаго уѣздовъ. При производствѣ этихъ работъ съ 

одной стороны выдѣлялись изъ крестьянскихъ дачъ громад- (Л. 22) ныя 

площади свободныхъ земель для нуждъ колонизаціи, а [2] съ другой 

подвергались устройству всѣ непричисленные переселенцы, отвѣчавшіе 

требованіямъ землеустроительнаго закона и отводились населенію 

значительныя площади на допринятіе. На сколько великъ былъ притокъ 

переселенцевъ въ устраиваемыя селенія видно изъ слідующаго: въ 1908 году 

предъ открытіемъ работъ было 104.679 д.[уш] м.[ужского] п.[ола], лѣтомъ 

число душъ повысилось до 142.688 т.е. на 36%, надѣлено землей 128.079 

д.[уш] въ томъ числѣ 23% не устроенныхъ. Въ 1909 году численность 

населенія къ лѣту повысилась со 170.625 д.[уш] м.[ужского] п.[ола] до 

228.340 т.е. на 57.715 душъ или на 37%, устроено 204.985 в томъ числѣ 25% 

непричисленныхъ. Кромѣ того на допринятіе дано земли: въ 1908 году на 

17.473 души а въ 1909 году на 24.652 души м.[ужского]п.[ола]. Такимъ 

образомъ при землеустройствѣ только за 2 года обезпечено землей 115.000 

м.[ужских]д.[уш] пришлаго населенія, тѣмъ не менѣе значительная часть 

прибывшихъ переселенцевъ все-таки остается еще неустроенной и теперь во 

всѣхъ селеніяхъ Округа переживаетъ самое тяжелое состояніе. Крестьяне 

селеній, получившихъ окончательные надѣлы, т.е. 2/3 всего населенія Округа 

пріемныхъ приговоровъ переселенцамъ не даютъ, въ качествѣ 

полѣтовщиковъ [3] не допускаютъ или взимаютъ за это непомѣрно большія 

деньги. 

Такимъ образомъ, на ряду съ цѣлымъ рядомъ еще не занятыхъ 

переселенческихъ участковъ, назначаемыхъ для водворенія организованныхъ 

группъ переселенцевъ – имѣется на лицо неустроенная масса, обивающая 



пороги всѣхъ должностныхъ лицъ. Весь этотълюдъ въ поискахъ средствъ къ 

существованію обращается къ лѣсамъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и 

безумно ихъ истребляетъ. 

(Л. 22 об.) Только что объѣхавъ Округъ я обязанъ констатировать и 

о[4]крыто заявить, что ВЫСОЧАЙШЕ ввѣренное мнѣ имущество 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА безпощадно расхищается сейчасъ, главнымъ 

образомъ, переселенцами и, не смотря на всѣ мѣры охраны и усиленную 

стражу – нѣтъ возможности прекратить массовыя порубки и пожары, 

клонящіеся къ исчезновенію сосновыхъ и другихъ цѣнныхъ лѣсныхъ дачъ. 

Достаточно сказать, что въ цѣнныхъ борахъ, где недавно произведены очень 

дорогія работы по ихъ устройству, – планы хозяйства нельзя приводить в 

исполненіе, такъкакъ за 1907–9 г.г. запасъ въ нихъ древесной массы 

уничтоженъ на 1/2. Въ одной напр.[имер] Бурлинской дачѣ количество 

украденнаго лѣса равнялось за 1907/8 и 1908/9 г.г. 60.000 и 70.000 деревъ, а 

общее число протоколовъ по Округу о порубкахъ достигало въ 1909 – 65.000 

на сумму 576.000 руб. 

При такомъ положеніи Алтайскій Округъ, отдавшій подъ переселеніе, 

за ничтожно сравнительную цѣну, свои лучшія земли, теряетъ нынѣ и лѣса и 

переживаетъ въ своемъ хозяйствѣ острый кризисъ [5], явно причиняющій не 

исчислимые убытки Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Обращаясь затѣмъ к вопросу о запасѣ въ Округѣ свободных земель для 

дальнѣйшей колонизаціи, я долженъ отмѣтить, что при изданіи 

ВЫСОЧАЙШАГО Указа 19 Сентября 1906 года никто не отдавалъ себѣ 

яснаго представленія, какой колонизаціонный фондъ можетъ дать Алтайскій 

Округъ и какъ отразится широкая передача земель на хозяйствѣ въ немъ 

Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Предполагалось, что Округъ можетъ дать от 2 

до 3 милліоновъ десятинъ въ полосѣ заселенной осѣдлымъ населеніемъ, но 

лѣсныя площади юго-восточной горной половины Алтая оставались полной 

загадкой (Л. 23) такъ какъ, для опредѣленія запаса въ нихъ свободныхъ 

                                                           
 Около 1000 человѣкъ одних объѣздчиковъ. 



земель, необходимо было произвести землеустройство кочевниковъ 

завладѣвшихъ этимъ краемъ и хозяйственное размежеваніе въ немъ земель и 

лѣсовъ. Приступать тогда же къ этимъ работамъ Кабинетъ ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА не имѣлъ никакой [6] возможности, такъ какъ прежде всего 

надо было сосредоточить всѣ силы на землеустройствѣ осѣдлаго населенія и 

на выдѣленіи изъ его дачъ избытка свободных земель для колонизаціи. 

При интенсивности работъ переселенческой организаціи – весь 

наличный запас земель былъ исчерпанъ въ первые же два года 1907 и 1908; 

всѣ отрѣзки отъ землеустройства, оброчныя статьи и два громадныхъ 

степныхъ района Кулундинскій и Бельагачскій были обращены подъ 

устройство 703 переселенческихъ участка на площади 1.889.407 дес.[ятин]. 

Въ последующіе года 1909–10 переселенческая организація, при щедрой 

передачѣ Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА всѣхъ своихъ культурныхъ 

земель, могла располагать только отрѣзками до 700.000 д.[есятин]. Отъ 

Землеустройства предыдущихъ лѣтъ, въ дальнѣйшемъ такихъ отрѣзковъ 

ожидать было нельзя, такъ какъ Землеустройство вступало въ районъ 

малоземельный. Поэтому взоры естественно обратились на лѣсныя таежныя 

пространства и на Горный Алтай. Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА принужденъ 

былъ соглашаться условно на передачу этихъ земель, такъ какъ онѣ имъ не 

были обслѣдованы. В 1909 году лѣсныхъ пространств было замежевано подъ 

колонизацію 241.637 д.[есятин], въ 1910 году еще болѣе, а въ 1911 году 

намѣчается изъять у Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА такихъ пространствъ до 

800.000 дес.[ятин]. 

Такимъ образомъ, использовавъ у Кабинета ЕГО (Л. 23 об.) 

ВЕЛИЧЕСТВА весь запасъ земель пригодныхъ для хлѣбопашества въ 

размѣрѣ до 3.000.000 дес.[ятин], переселенческая организація вторглась въ 

область не изслѣдованныхъ Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА лѣсныхъ 

площадей, что наноситъ непоправимый ущербъ его хозяйству. При этомъ въ 

переселенческіе участки, за 2 последніе года, замежевываются цѣнные лѣса, 

которые по силѣ Указа 1906 года не подлежатъ уступкѣ подъ колонизацію; 



горныя пространства отрѣзаются отъ воды и [7] долинъ и чрезъ это теряютъ 

всякую свою цѣнность, лѣса оставляются безъ доступа къ сплавнымъ рѣкамъ, 

конфигурація пограничныхъ участковъ крайнѣ неудобна и т.п. Затѣмъ изъ 

отдѣльныхъ арендаторовъ Кабинета – заимщиковъ образовываются хутора съ 

устройствомъ тѣхъ же арендаторовъ на положеніи переселенцевъ, что 

казалось-бы не вызывается никакой надобностью, и лишаютъ Кабинетъ ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА единственно доходныхъ земель въ громадномъ горномъ 

районѣ. Точно также арендаторы Кабинета изъ крестьянъ старожиловъ, 

получившихъ уже земельный надѣлъ въ своихъ обществахъ, замежевываются 

въ участки и устраиваются тамъ въ качествѣ переселенцеъ, т.е. производится 

вторичное надѣлениіе землей мѣстныхъ обывателей. 

Тоже происходитъ въ отношеніи инородцевъ [8], хотя вопросъ о 

землеустройствѣ ихъ находится еще въ стадіи разсмотренія; – 

переселенческая организація невольно приняла уже на себя функціи 

землеустроителей и при обходѣ полигоновъ и переселенческихъ участковъ 

нарушаетъ фактическое пользованіе инородцевъ, замежевываетъ зимовки, 

лѣтовки и цѣлыя селенія инородцевъ и устраиваетъ ихъ съ требованіемъ отъ 

устраиваемыхъ арендаторовъ (Л. 24) и инородцевъ безплатныхъ рабочихъ, 

произвело въ умахъ инородцевъ полное смущеніе и на этой почвѣ, вѣроятно, 

возникнетъ въ будущемъ цѣлый рядъ серьезныхъ осложненій. 

Кромѣ того изъ переданныхъ земель – переселенческая организація 

беретъ лишь то, что по ея мнѣнію пригодно для образованія 

переселенческихъ участковъ, и только эти земли принимаются въ 

собственность казны. Всѣ же междугранки неудобныя и мало удобныя земли 

остаются въ рукахъ Кабинета, и будучи отрѣзанными отъ удобныхъ земель, 

онѣ теряютъ, конечно, всякую цѣнность. Это особенно вредно въ горной 

мѣстности гдѣ вырѣзанныя подъ участки долины [9] лишаютъ 

хозяйственнаго значенія обширная нагорныя пространства, превосходящія 

площадь долинъ во много разъ. Такія отчужденія могутъ обезцѣнить весь 

край. 



Наконецъ даже остающіяся арендныя земли, крайне необходимыя для 

сосѣднихъ селеній и неустроенныхъ переселенцевъ, Кабинетъ не можетъ 

надлежаще эксплоатировать, такъ какъ земли, предназначенныя къ передачѣ 

[10], впредь до ихъ замежевыванія или признанія непригодными, могутъ 

быть сдаваемы въ аренду на срокъ не свыше трехъ лѣтъ. Въ 

действительности Главное Управленіе Округа лишено и этого, такъ какъ не 

имѣетъ физической возможности слѣдить какія части земель взяты и какія 

свободны, тѣмъ болѣе что переселенческая организація не даетъ свѣдѣній о 

тѣхъ земляхъ, отъ которыхъ она намѣрена отказаться, держа ихъ пока въ 

запасѣ. 

Такимъ образомъ я долженъ со всею откровенностью заявить: 1. что 

земель Кабинета, могущихъ быть обращенными подъ колонизацію въ данное 

время (Л. 24 об.) въ Алтайскомъ Округѣ нѣтъ и если земельный фондъ для 

этой цѣли и можетъ открыться еще въ горной части Округа – то лишь послѣ 

того какъ инородцы получать землеустройство, а Кабинетъ размежуетъ и 

разобьетъ земли и лѣса на хозяйственныя дачи; и 2. что свободный выборъ 

земель подъ колонизацію въ связи съ уничтоженіемъ лѣсовъ – разорителенъ 

для Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и лишаетъ его возможности вести какое-

либо прочное хозяйство. Несмотря на экономическій подъемъ Алтая за 

последніе три года, широкое развитіе въ немъ промышленности и 

коммерческой предпріимчивости – хозяйство Округа доведено передачей 

земель и истребленіемъ лѣсовъ переселенцами до состоянія полнаго кризиса. 

Положеніе дѣла становится яснымъ даже при бѣгломъ взглядѣ на карту 

Округа. Округъ дѣлится на двѣ почти равныя половины: сѣверно-западную – 

самую цѣнную и культурную и юго-восточную – страну горную, въ которую 

входитъ и Гор[11]ный Алтай. Въ первой половинѣ Округа /8 имѣній/ изъ 

общей площади 19.434.070 десятинъ отдано крестьянамъ и переселенцамъ 

16.715.815, что составляетъ 86% всего пространства. Здѣсь въ распоряженіи 

Округа остались только лѣса на площади 2.299.743 дес.[ятин] и разного рода 

угодья въ количествѣ 417.512 дес.[ятин]. Самые цѣнные сосновые бора 



расположены на песчаной почвѣ, окружены крестьянскими и 

переселенческими селеніями, и безпощадно истребляются переселенцами. 

Земельные участки представляютъ обрѣзки отъ колонизаціи, 

землеустройства, сѣнокосныя пригородныя земли, солончаки, оставленные 

для культурного овцеводства и проч. Колонизаціонный фондъ въ этой части 

Округа надо считать исчерпаннымъ. 

(Л. 25) Во второй половинѣ – горной части Округа – изъ 21.640.000 

дес.[ятин] т.е. 30%. Уступленная территорія примыкаетъ къ предъидущей, 

обнимая предгорія и составляя естественное продолженіе культурной 

земледѣльческой полосы. Вся остальная площадь, 15 милліоновъ, за малымъ 

исключеніемъ составляетъ Горный Алтай, въ долинахъ котораго обитаютъ 

калмыки, черневые татары, теленгиты, телеуты и друг.[ие] инородцы. Это 

преимущественно лѣсная территорія /кедръ, лиственница, пихта, ель, береза 

и осина/ – страна будущаго и требуетъ нынѣ самаго серьезного и 

внимательнаго къ себѣ отношенія. Во всей этой половинѣ Кабинетъ имѣетъ 

земельныхъ площадей, состоящихъ въ арендѣ, лишь 206.591 дес.[ятин]. 

Такимъ образомъ запасъ земель имѣется только въ Горномъ Алтаѣ, но 

эти земли въ большей части не пригодны для колонизаціи переселенцами 

Европейской Россіи, такъ какъ Горный Алтай страна скотоводческая по 

преимуществу и для хлѣбопашества мало пригодная. Хлѣбопашество 

возможно въ полосѣ прилегающей къ крестьянскимъ надѣламъ, в долинахъ 

рѣкъ [12]. Но и здесь – скотоводство должно быть главной отраслью 

хозяйства, такъ какъ по узкости долинъ и каменистости почвы развернуть 

обширнаго зернового хозяйства не представляется возможнымъ. Долины 

заняты нынѣ инородцами и большая площадь земель должна неминуемо 

остаться за ними. 

При такихъ условіяхъ колонизаціонный фондъ Горнаго Алтая 

ничтоженъ, выражается, можетъ быть, нѣсколькими сотнями тысячъ 

десятинъ, прочія-же земли, по характеру мѣстности, должны быть 



использованы преимущественно для поддержанія скотоводчества вообще и 

коневодства въ частности. 

(Л. 25 об.) Въ то же время переселенецъ въ Горномъ Алтаѣ 

земледѣліемъ жить не можетъ, а если край за последніе годы и наводняется 

русскими людьми, то почти исключительно сибиряками – старожилами и 

тѣми изъ переселенцеъ, которые уже прожили въ Сибирскихъ деревняхъ 

нѣсколько лѣтъ и освоились съ мѣстными условіями. Являющійся въ Горный 

Алтай русскій людъ обосновываетъ свое хозяйство, преимущественно 

хуторское, главнымъ образомъ на скотоводствѣ, орѣховомъ и звѣровомъ 

промыслѣ, но для этого нуженъ мѣстный крѣпкій, экономически-мощный 

колонизаторъ. 

Кромѣ того: для государства и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА важно 

сохранить лѣсныя пространства хоть въ Горномъ Алтаѣ, такъ какъ въ 

остальной половинѣ Округа лѣсистость уже ниже 15% и урегулировать 

звѣровый и, главнымъ образомъ, кедровый промыселъ, для чего слѣдуетъ 

выдѣлить кедровые лѣса и охранять ихъ отъ пожаровъ и хищниковъ. 

В правильномъ назначеніи земель, интенсивномъ и полномъ ихъ 

пользованіи Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА живо заинтересованъ. При 

предоставленіи земель Горнаго Алтая въ распоряженіе переселенческой 

организаціи она извле[13]кала бы нѣсколько десятковъ тысячъ долей, а 

Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА остались бы милліоны десятинъ каменистыхъ 

гривъ и обширныя сѣлковыя пастбища, эксплоатировать которыя не имѣя 

долинъ не было бы уже никакой возможности. 

Первымъ шагомъ въ упорядоченіи землепользованія въ краѣ – должно 

быть землеустройство инородцевъ и его должно начать немедленно. Тѣмъ 

болѣе что всѣ инородцы Горнаго Алтая по образцу жизни должны быть 

отнесены къ категоріи осѣдлыхъ. За (Л. 26) исполненіе этой задачи и за 

хозяйственное устройство Горнаго Алтая Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

необходимо немедленно взяться и съ напряженіемъ всѣхъ своихъ силъ 



провести его возможно ск[о]рѣе. Послѣ этихъ работъ – выяснится съ 

очевидностью и будущій колонизаціонный фондъ. 

Стоя на стражѣ интересовъ ВЫСОЧАЙШЕ ввѣреннаго мнѣ Алтайскаго 

Округа – я нахожу нынѣ необходимымъ ходатайствовать предъ 

Управляющимъ Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА: 

а/ временно пріостановить дѣйствія ВЫСОЧАЙШАГО Указа 19 

Сентября 1906 года. 

б/ Н[14]емедленно приступить к подробному изслѣдованію и съемкѣ 

обширныхъ лѣсныхъ пространствъ въ цѣляхъ выдѣленія лѣсныхъ дачъ и 

хозяйственнаго опредѣленія остальныхъ земель. 

в/ н[15]емедленно начать землеустройство инородцевъ Горнаго Алтая 

силами Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

г/ П[16]росить Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія: 1/ 

пріостановить переселеніе въ Округъ организованныхъ группъ и 2/ принять 

мѣры къ устройству накопившейся массы безземельныхъ переселенцевъ на 

имѣющихся свободныхъ переселенческихъ участкахъ какъ въ Алтайскомъ 

Округѣ такъ и внѣ его. 

 

ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3098. Л. 21–26. Машинописная копия. 

Копия документа имеет машинописный текст, выполненный черной 

краской на 6 листах с оборотами на тонкой бумаге. На первом листе 

документа, под заголовком, на поле слева имеется машинописное 

примечание, выполненное красной краской «Настоящая записка 

представлена 30 Августа Статсъ-Секретарю Кривошеину и въ копіяхъ 

Управл.[ению] Кабинетомъ и его Помощн.[ику] Флигель-адъютанту 

Половцеву и словесно доложена на пароходѣ «Первый» 30 Августа 

Предсѣдателю Совѣта Министровъ Статсъ-Секрк[17]тарю Столыпину.». 

Документ не подписан, но в тексте на л. 26 имеется фраза, прямо 

указывающая на его автора: «Стоя на стражѣ интересовъ ВЫСОЧАЙШЕ 

ввѣреннаго мнѣ Алтайскаго Округа – я нахожу…». Это дает основание 



полагать, что документ составлен начальником Алтайского округа. Согласно 

справочнику личного состава чиновничества Алтая (1747–1917), 

составленного историками Б.В. Бабарыкиным и А.А. Пережогиным, на 

период 30 августа 1910 г. эту должность занимал Василий Прокопьевич 

Михайлов (1864–?). 

Комментарии 

1. Имеется пометка простым карандашом– «∟». 

2. Имеется пометка простым карандашом– «∟». 

3. Полетовщики – крестьяне-переселенцы, которым сельское общество 

выдало разрешение на поселение на 1 год. 

4. Так в документе. Правильно «открыто». 

5. Подчеркнуто в тексте. 

6. Имеется пометка простым карандашом – «∟». 

7. Имеется пометка простым карандашом – «∟». 

8. Инородцы – особая категория подданных в рамках права Российской 

империи, отличавшаяся по правам и методам управления от остального 

населения империи. В обиходном словоупотреблении термин 

применялся ко всем подданным Российской империи неславянского 

происхождения, но формально-юридически он относился лишь к явно 

перечисленным в законе этническим группам (части народов 

азиатского происхождения). 

9. Имеется пометка простым карандашом – «∟». 

10. Подчеркнуто в тексте. 

11. Имеется пометка простым карандашом – «[». 

12. Подчеркнуто в тексте. 

13. Имеется пометка простым карандашом – «[». 

14. Так в документе. 

15. Так в документе. 

16. Так в документе. 

17. Так в документе. Правильно «статс-секретарю». 
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