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Аннотация. В статье осуществляется реконструкция деятельности власти 

в сфере организации переселенческой дела в ходе аграрной реформы П.А. 

Столыпина начала XX в. С опорой на опубликованные источники 

анализируются правительственные указы о переселенческом деле выявляются 

основные проблемы положения крестьянства накануне реформ. В работе 

показана роль столыпинской реформы на развитие сельского хозяйства и 

агрономической науки в Сибири. В результате реформ по темпам 

животноводства Сибирь стала обгонять европейскую часть, а кооперация 

сельхозпроизводителей в годы реформ достигла большого развития. В сфере 

кредитования и маслоделии кооперация Сибирь также обгоняла европейскую 

часть России. Устанавливается, что переселенческая политика дала значимый 

толчок социально-экономическому развитию Сибири в целом и Алтайскому 

региону в частности. 
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Annotation. The article reconstructs the activities of the authorities in the field 

of organization of the resettlement business during the agrarian reform of P.A. 

Stolypin at the beginning of the XX century. Based on published sources, 

government decrees on the resettlement business are analyzed, the main problems of 

the situation of the peasantry on the eve of reforms are identified. The paper shows 

the role of the Stolypin reform on the development of agriculture and agronomic 

science in Siberia.  

As a result of the reforms, Siberia began to overtake the European part in terms 

of animal husbandry, and the cooperation of agricultural producers during the years 

of reforms reached great development. In the sphere of crediting and oil-making, 

Siberia cooperation also overtook the European part of Russia. It is established that 

the resettlement policy has given a significant impetus to the socio-economic 

development of Siberia in general and the Altai region in particular. 
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Оценка результатов и последствий столыпинских реформ остается одной 

из самых дискуссионных тем в отечественной историографии. Опуская многие 

дискуссионные моменты в оценке результатов основных направлений 

реформы, хотелось бы остановиться на переселенческой политике 

правительства, имевшей важнейшее значение для социально-экономического 

развития Сибири.   

Говоря о положении крестьянства на рубеже XIX-XX вв., отметим 

некоторые важные на наш взгляд моменты для понимания темы. В 90-е гг. XIX 

века крестьяне являлись самым многочисленным сословием России и 

составляли 77 % населения. Более ¾ населения страны было занято в аграрном 

секторе1. К началу XX в. из 138 млн десятин крестьянской надельной земли 

около 83 % было в общинном владении. Один раз в 12 лет проходили переделы 

общинной надельной земли. В общине господствовала круговая порука – 

совместная ответственность за уплату податей.  

Касаемо правового положения, то крестьяне после освобождения от 

крепостного состояния недолго наслаждались самоуправлением в виде 

сельских и волостных сходов. Уже 12 июля 1889 г. был издан указ о земских 

участковых начальниках. Земские начальники должны были руководить 

хозяйственными делами крестьян и следить за их нравственным состоянием. 

Соответственно ни одно решение схода не могло вступить в силу без согласия 

земского начальника. Он же был и судьей для крестьян: налагал штрафы, 

приговаривал к телесным наказаниям, которые были отменены только в 1904 

гг. Рост крестьянского населения привел к тому, что в центре крестьянские 

наделы сократились с 4-5 десятин до 2,5-3 десятин.  

Для сбалансированного развития промышленности в 1887-88 гг. с 

крестьян взыскали недоимки в размере 16 млн. рублей. В России традиционно 

бюджет пополнялся за счет экспорта хлеба. Увеличение экспорта при низких 

мировых ценах на хлеб в 90-е гг. и при отказе правительства от дотаций 

хлебного экспорта во многом разоряли крестьян. Засуха 1891-92 гг. усугубила 

положение вызвав сильнейший голод в Поволжье и Центральных губерниях и 

привела к большим жертвам среди крестьянского населения. Неурожай 1901 г., 

охвативший почти 24 млн. человек подстегнул крестьян к открытым 

выступлениям. Таким образом, крестьянский вопрос в начале XX века 

обострился как никогда. 

О наделении крестьян гражданскими правами говорили в 

правительственных кругах давно.  В 1902-1903 гг. действовало «Особое 

совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Основными 

итогами ее деятельности стали: отмена круговой поруки в 1903 г., в 1904 г. 

вышли указы, облегчающие переселение в Сибирь и несколько смягчающие 

паспортный режим. В целом, комиссия еще раз выявила необходимость 

                                                 
1 Дубровский С.М. Сельское хозяйство и крестьянство в период империализма. М.: 

1975. С. 37. 
 



предоставить крестьянам гражданские и хозяйственные права. Но это были 

полумеры. 

Для кардинального решения крестьянского вопроса потребовалась 

революция.  Тормозящая роль общины, низкие мировые цены на хлеб, высокая 

арендная плата, недостаточное использование сельскохозяйственной техники, 

лучших семян, удобрений привели к невозможности крестьянским хозяйствам 

вписываться в новые экономические отношения, что, собственно, и привело к 

революционному решению вопроса. 

Столыпин видел главную проблему России в общинном 

землепользовании, отсутствию необходимой конкуренции. Считая чувство 

личной собственности природным свойством человека, Столыпин дальнейшее 

процветание России видел в формировании мощного слоя крестьян-

собственников, который в аграрно-крестьянской стране станет основным 

источником формирования среднего класса и прочным фундаментом 

гражданского общества. Помимо освобождения крестьян из общины, наделение 

крестьян гражданскими правами, важной задачей в решении аграрного вопроса 

виделось переселение крестьян.  

Необходимо отметить, что Николай II, еще до начала проведения 

аграрной реформы, в 1896 г. создал Переселенческое управление.  Нехватка 

земли в центре правительством четко осознавалась еще до революции. 

Ежегодный прирост населения России с 1902 по 1912 составлял 3, 7 млн 

человек в год2. Россия занимала третье место по численности населения после 

Китая и Индии.  

6 июля 1904 г. правительством утверждаются Временные правила о 

добровольном переселении, но начавшаяся русско-японская война 

приостановила этот процесс. После назначения Столыпина министром 

внутренних дел в 1906 г. работа была продолжена. 

Николай II 10 марта 1906 г. утвердил положение, по которому в стране 

вводится свободное переселение крестьян. Но, этого было недостаточно. 

Необходимо было подготовить законодательную базу для переселения. И уже в 

1906 г. такие указы выходят. Выделим основные из них:  

указ от 12 августа 1906 г. о передаче сельскохозяйственных удельных 

(царских) земель Крестьянскому банку;  

указ от 27 августа 1906 г. о порядке продажи казенных земель;  

указ от 19 сентября 1906 г. о порядке продажи крестьянам казенных 

земель на Алтае (собственность императора);  

указ от 19 октября 1906 г. о разрешении Крестьянскому банку выдавать 

крестьянам ссуды под залог надельной земли. Эти указы означали, по сути, 

приватизацию части государственных земель3.  

                                                 
2 Население Российской империи (1897-1917) // Население Российской империи (1897—

1917) — Википедия (wikipedia.org) (дата обращения 16.10.2022) 

 
3 Трефилкина И. М. История сельского хозяйства и аграрные отношения России IV-XX вв. 

Кемерово.: Кузбассиздат, 2004. С. 138.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897%E2%80%941917)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897%E2%80%941917)


Переселение являлось составной частью реформы, оно должно было 

обеспечить землей малоземельных крестьян центра и вместе с тем отселить 

подальше революционно настроенных крестьян. Укрепить низы — вот в чем 

видел свою основную задачу Столыпин. Организация переселения состояла из 

ссуд на домообзаведение, отвод специальных участков, строительство школ, 

дорог и т.д.  

Крестьянам, желающим переселиться на новые земли, предварительно 

нужно было послать ходока, который забронирует участок для переселенцев. В 

1911 г. с целью упорядочить движение ходоков, был издан даже издан 

специальный указ «О порядке ходаческого движения за Урал». В нем 

значилось: «Посылка ходоков в Азиатскую Россию для приискания осмотра и 

зачисления свободных казенных земель под переселение разрешается всем 

крестьянским обществам, товариществам и отдельным семьям крестьян и 

мещан – земледельцев»4. Ходокам предоставлялся льготный железнодорожный 

проезд в избранные ими места и обратно.  

С 1906 г. по 1914 г. в Сибирь уехало 3,1 млн человек и 730 тыс. ходоков. 

Переселенцы по закону могли получить до 15 десятин удобной земли и 3 

десятины леса на душу мужского пола. Фактические наделы были близки к 

этим нормам, но многие новоселы страдали от нехватки средств на покупки 

техники, сельхоз животных. Следовательно, у части новоселов материальное 

положение ухудшилось, и они вынуждены были наниматься батраками к 

старожилам. Около 500 тыс. человек за период с 1906 г по 1910 г. вернулись 

обратно5.  Переселялись в основном бедняки, которые не могли выбраться из 

нужды на родине. Продав свой скудный надел в 2, 5-3 десятины, они уезжали в 

Сибирь.   

Непосредственно в Алтайском округе с 1906 г. переселенческое движение 

составило 40% всего движения в Сибирь. В 1907 - 1909 гг. сюда прибывало до 

250 тыс. переселенцев в год. На это время пришлось наибольшее количество 

переселенцев.  

При организации переселения возникали многочисленные проблемы. 

Выделение участков и водворение новоселов шло очень медленно. У людей 

заканчивались сбережения, многие находились в очень сложном положении. 

Денежных средств было недостаточно.  

Русско-японская война 1904-1905 годов и революция 1905-1907 гг. 

тяжело отразились на экономике России. За 1904-1906 гг. государственный 

долг вырос на 2 млрд. руб. (или на 30 %). По землеустроительным планам 

Главное управление землеустройства и земледелия на 1910 год требовало 9, 2 

млн. руб., однако в его распоряжение Министерство финансов предоставило 

лишь 3, 4 млн. руб. Дефицит денежных средств в землеустроительном фонде 

признавали и сами реформаторы – представители Главного управления 
                                                 
4 Столыпин П. А. Программа реформ. Документы и материалы. В 2-х т. т. 2. М. 

РОССПЭН, 2003. С. 288. 

 
5 Трефилкина И. М. История сельского хозяйства и аграрные отношения России IV-XX вв. 

Кемерово.: Кузбассиздат, 2004. С. 139.  



землеустройства и земледелия. Подводя итоги своей деятельности за 1907-1912 

годы, они отмечали, что «крупные, по своим абсолютным размерам, расходы на 

землеустройство относительно…невелики… средний расход на одну десятину 

при единоличном устройстве составляет 4 руб…»6.  

По закону от 5 июля 1912 года размер ссуды устанавливался в 

зависимости от почвенно-климатических условий местности водворения. 

Помимо ссуд на хозяйственное устройство переселенцы могли получать 

кредиты на общеполезные надобности: постройка мельниц, хлебозапасных 

магазинов, дорог, церквей. Но средств все же не хватало. 

Помимо переселяющихся по государственной программе, шло и вольное 

переселение.  1 декабря 1909 г. была проведена однодневная перепись всех 

неприписанных переселенцев Томской губернии, в состав которой входил 

Алтайский округ. Их оказалось около 454 тыс. человек. На Барнаульский уезд 

приходилось 72% от общего числа неприписанных в губернии – 326 тыс. 

человек7. Положение переселенцев оставалось, в основном, тяжелым. Участки 

выделялись чаще всего без предварительной проверки. По нормам Кабинета 

каждый межевик должен был в течение четырех-пяти месяцев снять на план 60-

70 тыс. десятин земли. При таких темпах межевания допускались грубые 

ошибки: пропускались контуры в сотни десятин, болота показывались 

плодородными землями и т. д.  

Примеры таких ошибок были хорошо описаны в книге бывшего 

сибирского чиновника А. И. Комарова, вышедшей в 1913 г. в Санкт-

Петербурге. Автор приводит многочисленные примеры недостаточной 

организации переселения. В частности, приводит пример: «Куринский 

переселенческий участок образован из земель инородцев при солеваренном 

Алтайском заводе. И если, после изъятия у них земли, инородцам было горько, 

то новоселам пришлось и совсем солоно – вода для питья оказалась совсем не 

пригодной. Из рытья колодцев тоже ничего не получилось. Тогда 

переселенческое управление начало бурить землю и добурилось до воды еще 

более соленой. Теперь новоселы ездят за водой на реку за… 7-8 верст от 

деревни»8. 

Обеспокоенный проблемами переселенческого движения и в целом 

развитием земледельческого дела за Уралом П.А. Столыпин поехал в Сибирь. В 

1910 г. он побывал на Алтае вместе с Кривошеевым, начальником 

переселенческого управления. На поезде они доехали от Санкт-Петербурга до 

Павлодара, а оттуда до 315 км. на лошадях до села Славгородского. Комиссия 

побывала во многих селах Кулунды, а также Семипалатинского уезда.  

                                                 
6 Соларев Р. Деньги для столыпинских крестьян // Родина. 2006. № 12. С.17. 

 
7 Свет октября. 2004. 7 октября.  

8 Славгородские вести. 1995. 3 января. 

 



Результатом поездки стала «Записка о посещении Западной Сибири», 

представленная в Государственный Совет. По сути, была составлена целая 

программа развития Сибири9. 

 Она включала в себя: введение права собственности на землю, 

проведение новых железных дорог, развитие разнообразных сельхозпромыслов 

и со временем введение в Сибири земства.  

По его инициативе начинается пересмотр законодательства о 

переселенцах, но большинство своих идей он не успел воплотить. Часть их 

была осуществлена уже после его смерти. В 1911- 1914 гг. при сокращении 

количества переселенцев удалось повысить качество их устройства.  

Благодаря посещению Столыпина, село Славгородское вскоре получило 

статус города. После приезда Столыпина было ускорено строительство 

железной дороги на Алтае, улучшено кредитование переселенцев, открыт в 

Омске сельскохозяйственный институт.  

Более тщательно проводился отвод участков, больше строилось дорог, 

школ, больниц. Только за 3 года после посещения Столыпиным Славгорода там 

было построено 500 жилых домов, открыты школы, церкви, гостиницы, судно-

сберегательные товарищества. Средние размеры ссуд для домообзаведения 

увеличились с 50 до 93 руб.  

Большое внимание Столыпин уделял развитию агрономической науки. 

Осуществляемое масштабное переселение требовало всестороннего научного 

исследования этих земель. Требовалось изучить агрономический потенциал 

почв и определить конкретные варианты сельскохозяйственного 

использования. Поскольку в Сибири земства отсутствовали, это могли 

обеспечить только государственные опытные станции и агрономы. Увеличение 

средств на агрономическую помощь наглядно иллюстрируют данные, 

приведенные В. Г. Тюкавкиным (таб.1)10. 
Таблица 1. Размеры государственных ассигнований на агрономическую помощь 

населению в 1912-1913 гг., тыс. руб. 

 

Статьи расходов Произведено 

расходов 

1

912 г.  

1

913 г.  

Ро

ст по 

сравнени

ю с 1912 

г. 

Сельскохозяйственное 

образование 

3

803 

4

953 

+ 

1150 

Опытные и показательные 

сельхоз учреждения  

2

266 

3

725 

+1

459 

                                                 
9 Столыпин П. А. Программа реформ. Документы и материалы. В 2-х т. т. 2. М. 

РОССПЭН, 2003.  
 
10 Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. М.: 

Памятники ист. мысли, 2001. С.217. 
 



Техника по 

сельскохозяйственной части 

2

124 

3

008 

+ 

884 

Общие меры по развитию и 

улучшению отраслей сельского 

хозяйства 

3

475 

4

699 

+1

224 

Меры непосредственно 

агрономической помощи в 

заселяемых районах 

9

80 

1

533 

+5

53 

Агрономическая помощь в 

районах землеустройства 

5

112 

5

886 

+7

74 

Итого 1

7760 

2

3084 

+6

044 

 

Переселенческое управление стало инициатором создания в Сибири 

опытных учреждений и организации научных учреждений. В частности, на 

Томском губернском агрономическом совещании в 1913 г. было принято 

решение об учреждении Северного опытного поля в Мариинском уезде (со 

сметой в 14 500 руб. на 1913 г. и 18 340 руб. на 1914 г.). Также совещание 

обратилось с ходатайством в Департамент Земледелия о создании областной 

опытной станции для Западной Сибири (в качестве предполагаемого места 

назывался Алтайский округ, Барнаул; позже Западносибирская станция была 

открыта в Омске). Относительно программ опытных учреждений отмечалось, 

что «в разряде опытных работ видное место с самого начала должно занимать 

сортоиспытание … а также селекция»11. Таким образом, в Сибири появились 

первые опытные станции.  

Оценивая результаты реформы, одни историки придерживаются мнения, 

что реформа была удачной и в условиях некоторого покоя могла решить 

проблему перестройки крестьянского хозяйства (Тюкавкин В.Г.)12, другие 

считают, что реформа не могла решить поставленную задачу, потому что было 

уже поздно (Данилов В.П.)13.  
 

Но, несмотря на противоречивые результаты в целом, для развития 

Сибири результаты весьма значительны. Реформа означала, по сути, заселение 

Сибири. За 1907-1914 г. в Сибирь переселилось 2 млн 440 тыс. крестьян. (а до 

реформ за 300 лет здесь поселилось 4,5 млн) Население выросло на 153 %. Был 

осуществлен громадный социально-экономический скачок. 

Для сравнения за период реформ посевные площади в европейской части 

страны увеличились на 6, 2 %, а в Сибири на 80%, что в свою очередь привело 

к экспорту пшеницы, что наглядно показывает таблица, составленная 

исследователем Лященко П.И.  (таб.2)14. 
                                                 
11 Елина О. От царских садов до Советских полей. История сельскохозяйственных 

учреждений XVIII -20-е гг. XX в.  В 2-х т. т. 2. М.: Эгмонт Россия Лтд., 2008. С. 112.  
12 Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и Столыпинская аграрная реформа. М.: 

Памятники ист. мысли, 2001.  
13 Данилов В. П. Аграрные реформы и аграрная революция в России // Великий 

незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: «Прогресс-Академия», 1992. 

С. 310-322.  
14 Лященко П. И. История народного хозяйства в СССР. М., 1950. Т. 2. С. 280.  



Таблица 2. Экспорт пшеницы, ржи, овса и ячменя из России 

 в 1861 -1913 гг. (млн. пудов) 

 

Г

оды 

18

61 -1865 

18

91 -1895 

189

6 -1900 

 

1901  

-1905 

190

6  

-

1910 

 

1911 -1913 

В 

т.ч. 

г

олодные 

 18

91 

   1911 

Велич

ина 

проданной 

продукции 

8

0 

37

7,5 

3

71,7 

5

24,5 

523,6 543,2 

 

 

По темпам животноводства Сибирь также обгоняла европейскую часть. 

Так журнал «Сибирское сельское хозяйство» в 1915 г.  писал: «В России 

невозможно встретить такие хозяйства, как в Сибири, обладающие 20 

запряжными конями и 15 гулевыми, рогатого скота 20-30 голов. Какой угодно 

богатый российский мужик не в силах содержать такое хозяйство за 

отсутствием корма пастбищ»15. Так, если в 1914 г. в целом по стране на 100 

жителей приходилось 29,3 головы крупного рогатого скота, то в Томской 

губернии – 71,716.  

За 1908–15 гг.  по данным историка И.А. Асалханова, в Томской губернии 

подали ходатайства о размежевании общин 2 223 селения из 4 310 в губернии, 

что составило 51,5%17. 

В результате переселения в Сибири выросли тысячи новых сел. После 

поездки Столыпина в Сибирь в 1910 г было построено 98 школ, 48 церквей. До 

1906 г в Сибири был 1-2 врача на уезд. Для сравнения. В европейской части 1 

врач был на 288 кв. верст, а в Сибири на 1 врач на 19364 кв. версты. За годы 

реформ количество врачей и больниц в Сибири выросло в 2 раза18. 

Большое значение для заселения Сибири имело дорожное строительство. 

За 1906–1916 гг. в 4 сибирских губерниях было построено, по данным отчетов 

Переселенческого управления, 12 989 верст грунтовых дорог. За 1896–1905 гг. в 

Азиатской России было построено 1349 колодцев и 24 водохранилища, а с 1906 

по 1915 г. – 13 771 колодец и 161 водохранилище. Стали проводиться 

мелиоративные работы в центральной и южной части Барабинской степи, где 

                                                 
15 Сибирское сельское хозяйство. Томск. 1915. №10.  С.313.   

16 Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А., Миллер Г.А. Очерки истории здравоохранения 

Алтайского края. Барнаул.  2011.С.18. 
 
17 Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй 

половине XIX в. Улан-Удэ.: Бурят. кн. изд-во. 1963. С.114.  
18 Бондаренко С.И. К вопросу о переселенческой политике П.А. Столыпина и ее значение 

для социально-экономического развития Сибири и Алтая // Аграрная наука-сельскому 

хозяйству. Сб. статей в 3-х кн. Изд-во Алтайского ГАУ. 2010. С. 35.  



было проведено 915 верст водоотводных каналов и канав. Но темпы этих работ 

отставали от размеров переселения19. 

За годы «столыпинской» реформы на Алтае было основано 3415 

населенных пунктов, в которых поселилось свыше 600 тысяч крестьян из 

Европейской России, составивших 22 процента всех жителей округа. Они ввели 

в оборот 3,4 миллионов десятин пустующих и залежных земель. 

 В годы реформы большого развития достигла кооперация 

сельхозпроизводителей. Особенно активно она шла в сфере кредитования и 

маслоделии. На Алтае довольно быстро выросло число маслоартелей (118) и 

потребительских обществ (153), объединившихся в 1916 году в Алтайский союз 

кооператоров. Всего же в том году на Алтае было зарегистрировано 1972 

кооператива. Обследования тех лет показали, что более активно создавали 

кооперативы и участвовали в них землеустроенные и вышедшие из общины 

крестьянские хозяйства.  

В дореволюционный период в Сибири и на Алтае сложилась мощная и 

жизнеспособная кооперативная система, игравшая важнейшую роль в 

экономическом, социальном и культурном прогрессе, вносившая значительный 

вклад в укрепление позиций России на мировом рынке. 

Можно приводить много примеров удачного развития кооперации. 

Приведем один из них. На Алтае, в Бийском уезде в селе Старая Барда 

крестьяне организовали маслодельную артель и торговали сливочным маслом. 

Они кооперативно владели сепараторами, маслобойками. Организовали 

кредитное товарищество, поставили на мельничной запруде небольшую 

электростанцию, провели электричество. Так задолго до ленинского ГОЭЛРО в 

сибирской деревне появилось электричество. Так же на вырученные деньги 

построили клуб, купили киноустановку. В селе установили телефонную 

станцию, и все желающие могли установить телефонный аппарат. Таких 

примеров могло быть куда больше20. 

Из огромного инертного придатка империи Сибирь превращалась в 

«Органическую часть, становящейся, евразийской географически, но русской 

по культуре Великой России» (К.А. Кривошеин). Не об этом ли мечтал 

Столыпин?  

Первая мировая война и последующие революции перечеркнули 

поступательное развитие Сибири. В 2012 г. благодарные потомки на Алтае 

решили увековечить труд крестьян переселенцев. В Барнауле был установлен 

памятник крестьянину - переселенцу. 
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