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Introduction. In the paper, the author analyzes the implementation of the agrarian legislation of the Russian
Empire in the latter half of the 19th and early 20th centuries and examines the practice of resettlement policy. The author
concludes that the agrarian and resettlement policies merged into a single whole: the sale of plots gave the peasants
the initial material capital, and the expansion of the resettlement movement and the consistent regulation by the state
provided an opportunity for former community members to move to the vacant lands on the outskirts of the Russian
Empire. The purpose is to show that resettlement was a large-scale part of the general agrarian policy aimed at
improving the welfare of the Russian peasant economy. The methods of scientific cognition, comparative analysis,
statistical, historical, and systemic analyses are used. Results. In the context of modern global transformations, it is
extremely important to study different models of the development of marginal and annexed territories and their
inclusion in the common legal space and economic life. Conclusions. The centuries-old neighborhood with other
ethnic groups has become for Russia a colossal experience in the formation of a tolerant society.
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АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.:
ПРАКТИКА ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Алмагуль Дауткановна Дюсюпова
Московский гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация

Введение: в статье автор анализирует положения аграрного законодательства Российской империи во
второй половине ХIХ – начале ХХ в. и рассматривает практику переселенческой политики. Автор делает
вывод о том, что аграрная политика и переселенческая политика объединились в единое целое: продажа
земельных участков давала крестьянам первоначальный материальный капитал, а расширение переселен-
ческого движения и последовательное регулирование со стороны государства предоставили возможность
бывшим общинникам переезжать на свободные земли окраин Российской империи. Цель: показать, что
переселение было широкомасштабной частью общей аграрной политики, направленной на улучшение бла-
госостояния российского крестьянского хозяйства. Методы: методы научного познания, методы сравни-
тельного анализа, статистический, исторический и системный. Результаты: в условиях современных гло-
бальных трансформаций крайне актуально исследование разных моделей освоения окраинных и присоеди-
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няемых территорий, включения их в общее правовое пространство и экономическую жизнь. Выводы: мно-
говековое соседство с другими этносами стало для России колоссальным по важности опытом формирова-
ния толерантного общества.

Ключевые слова: аграрная политика Российской империи, переселение и колонизация, интеграция,
закон, реализация аграрного законодательства, крестьянская община.
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Введение

Рассматривая правовое регулирование
переселенческой политики и практику ее реа-
лизации, необходимо отметить, что аграрная
политика и переселенческая политика объе-
динились в единое целое: продажа земельных
участков давала крестьянам первоначальный
материальный капитал, а расширение пересе-
ленческого движения и последовательное ре-
гулирование со стороны государства предос-
тавило возможность бывшим общинникам
переезжать на свободные земли окраин Рос-
сийской империи. Исходя из этого, переселе-
ние было широкомасштабной частью общей
аграрной политики, направленной на улучше-
ние благосостояния российского крестьянского
хозяйства.

Уже в 1860-х гг. крестьяне, получившие
личную свободу и с трудом хозяйствовавшие
на своих участках, начали массово пересе-
ляться за Урал. Переселение и колонизация
«кочевых» территорий в Российской империи
приобрела широкий размах с 1860-х гг., ког-
да развернулся процесс стихийного пересе-
ления крестьян в Сибирь и Казахстан. Вна-
чале власти пытались в той или иной мере
сдерживать этот процесс, чтобы не вызывать
тревогу у коренного населения. Затем госу-
дарство увидело в переселении перспекти-
вы для решения земельного вопроса в стра-
не, вследствие чего санкционировало и под-
держало колонизацию.

Так, в период с 1881 по 1889 г. в россий-
ском обществе активно поднимаются вопро-
сы о роли государства в организации пересе-
ления крестьян и методов ее стимулирования.
Началом создания переселенческого законо-
дательства стали «Временные правила о пе-
реселении крестьян на казенные земли»
10 июля 1881 г. [8], которые регламентирова-
ли поддержку переселенцам со стороны пра-

вительства (были образованы переселенчес-
кие конторы для содействия переселенцам в
выдаче материальных пособий и оказания вра-
чебной помощи во время пути и др.) (Реше-
ние 2 Департамента Правового Сената. 1884 г.
№ 80. Подробнее см.: [17]).

В конце 1880-х – 1890-е гг. Правитель-
ство переходит к практике поощрения пере-
селенческой политики. 13 июля 1889 г. прини-
мается Закон «О добровольном переселении
сельских обывателей и мещан на казенные
земли» [11], согласно которому переселенцы
могли получать казенную землю в Сибири в
постоянное бессрочное пользование. Закон
13 июля 1889 г. был первым правительствен-
ным актом, признавшим за переселением зна-
чение народной необходимости, подлежащей
удовлетворению. 23 мая 1896 г. утверждается
Закон о плановом землеустройстве в Сибири,
благодаря которому начинаются работы по
разметке и нарезке участков [12]. Формирова-
ние переселенческого законодательства завер-
шается новым Законом от 6 июня 1904 г. «Вре-
менные правила о добровольном переселении
сельских обывателей» [13].

Переселение крестьян в Сибирь,
Забайкалье и «кочевые» территории

Российской империи

Выше уже было установлено, что зе-
мельный вопрос во второй половине ХIХ в.
стал острым практически на всей территории
России. Реформа 1861 г. позволила миллионам
крестьян обрести волю, но не получить дос-
таточно земли. Поэтому безземельная часть
сельского населения России обратила свой
взор на азиатскую часть страны.

В ХIХ в. Россия продолжала присоеди-
нение «кочевых» территорий. Прежде всего
были приняты меры для включения всех ка-
захских степей в состав страны. Важную роль



Legal Concept. 2023. Vol. 22. No. 1 117

А.Д. Дюсюпова. Аграрное законодательство Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ в.

здесь сыграло стремление противодейство-
вать экспансии Великобритании в Среднюю
Азию. Кроме того, Россия намеревалась вов-
лечь в орбиту своего политического и эконо-
мического влияния страны этого региона –
Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское
ханства. В 1824 г. 14 султанов казахского Стар-
шего жуза и их подчиненные были приняты в
подданство России [15, с. 101–105].

В 1866 г. в Акмолинской области появи-
лись первые крестьянские поселения на зем-
лях, арендованных у казахов. С одной сторо-
ны, исследователи отмечают положительные
моменты колонизации: Казахстан постепенно
стал поставщиком зерна для всей страны [16,
с. 101–105]. С другой стороны, многие иссле-
дователи подчеркивают негативные послед-
ствия этого процесса для кочевой цивилизации.
Сокращение земельных наделов стало причи-
ной перехода кочевников к другим видам хо-
зяйства, изменило традиционный уклад жизни
и вызвало окончательное крушение кочевого
землепользования [6, с. 138–142].

По мнению Г.К. Гинса, российского уче-
ного-юриста и политического деятеля, в Азиат-
ской России широкая система землеустроитель-
ных мероприятий назрела и необходима для раз-
вития хозяйства старожилого русского и мест-
ного населения. Для прочной связи окраин с цен-
тром России и для скорейшей их цивилизации
необходимо всемерно содействовать повыше-
нию культурного уровня местного населения.
Иначе на окраинах будет всегда царить обособ-
ленность и враждебность отдельных групп на-
селения. Вывод: у нас есть «переселенческая»
политика, но нам нужна политика «колонизаци-
онная». Переселение уже произвело крупный
сдвиг в экономическом быте Азиатской России,
и новые нужды, стоящие вне переселенческого
дела, требуют последовательного и сознатель-
ного решения [1, с. 27].

Колонизация имела этнополитические
последствия. В казахских степях, не считая
коренных жителей, сформировалось «пересе-
ленческое» население. В течение ХIХ в. в
регионе произошло почти шестикратное уве-
личение доли переселенческого электората
(с 3,2 % в 1850 г. до 18,2 % в 1897 г.). К северу
от линии Уральск – Илецк – Орск – Атбасар –
Павлодар переселенческое население стало
преобладать над казахским [7].

Богатейший Алтайский округ с больши-
ми запасами земель также привлекал осо-
бое внимание переселенцев. Для свободно-
го заселения кабинетские земли были откры-
ты Законом от 30 июля 1865 г. «О водворе-
нии в Алтайском округе государственных
крестьян» [9].

Например, 42 миллиона десятин земли в
южной хлебородной полосе Западной Сибири
занимал этот богатейший округ, принадлежа-
щий с 1747 г. императорскому Кабинету. Уси-
ление притока новоселов поставило алтайские
переселения в центр податно-налоговой, зем-
леустроительной и общей аграрной политики
Кабинета как землевладельца, столкнувше-
гося с новыми задачами управления. За 1865–
1899 гг. 983 571 человек, то есть 61,9 % всех
сибирских переселенцев, осело на территории
Алтайского горного округа [4].

Также следует добавить, что колониза-
ция Забайкальской области, как и всей Си-
бири, происходила двумя путями: непосред-
ственными мерами правительства и вольным
занятием земель по заимочному праву. Осо-
бенно увеличилось количество переселений
к нерчинским заводам во второй половине
ХVIII столетия. Приписка к нерчинским за-
водам с 1764 по 1775 г. постепенно захватила
все население Нерчинского края. Переселен-
цам отводились земли, выдавались семена,
покупались лошади и оказывалась хозяйствен-
ная помощь.

Вначале крестьянство в Забайкальской
области не представляло однородной массы,
слагаясь в основном из вольных людей и
ссыльных. При полном отсутствии земледе-
лия у коренного населения, правительство се-
рьезно начинает задумываться о продоволь-
ствии. «19 февраля 1753 года принимается указ
об увеличении казенной десятинной пашни для
крестьян в Нерчинском крае и определении
оброка на пашню для крестьян Селенгинско-
го уезда» [10].

В последней четверти ХIХ в. расширя-
ется воздействие русской экономики в Забай-
калье. Произошел рост постоянно живущих в
одной местности, укоренились рыночные ме-
ханизмы, осуществилось распространение
грамотности, снижение уровня заболеваемо-
сти и смертности. Например, буряты, прожи-
вающие на территории Прибайкалья (Иркут-
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ская губерния), практически полностью пере-
шли на оседлость. В этом регионе были бо-
лее сильными русская колонизация, распрос-
транение русской культуры, включая земле-
делие, а также переход в христианскую веру.

Реформа 1861 г. регламентировала кре-
стьянам Забайкалья права свободных обыва-
телей. На общем основании все горнозаводс-
кие люди должны были получить земельные
наделы, но в собственность они получили
лишь усадьбы. Расчистки оставлены в пожиз-
ненном пользовании владельцев, а пахотные
угодья, независимо от их величины, сохраня-
ются из платежа оброка за домохозяином –
владельцем. За надельные земли в 1868 г.
платеж был назначен по 18 копеек с десяти-
ны в целях уравнения сельских обывателей
Кабинета с государственными крестьяна-
ми [3, с. 38].

Отметим, что со второй половины ХIХ в.
этнические немцы (российские немцы) начи-
нают принимать активное участие во внутри-
государственной миграции в восточные и
южные окраины Российской империи. По мне-
нию К.Э. Линдермана, в течение почти полу-
тораста лет (с 1763 г. по начало ХХ в.) прави-
тельство относилось весьма благожелатель-
но к потомкам, выходцам из других стран, выз-
ванных с целью, при их содействии, наилуч-
шим образом превратить пустынные степи,
широким поясом обрамляющие Россию, в
плодородные нивы и заселить их цветущими
селениями и городами. Потомки первых пе-
реселенцев стали преданными и верными рус-
скими гражданами, постоянно стремившими-
ся оправдать ту благосклонность, которую
они встречали в России со стороны ее наро-
да, общества и правительства [5, с. 3].

Таким образом, кабинетские земли Ал-
тая, Восточного Забайкалья и «кочевые» тер-
ритории Российской империи стали основной
ареной крестьянского переселения в степной
край Казахстана и Сибирь. Например, мас-
совые самовольные вырубки кабинетских
лесов на Алтае в ряде мест сопровождались
вооруженными столкновениями с лесной
стражей. Крестьяне и казаки Нерчинского
округа в 1905–1906 гг. выносили обществен-
ные приговоры о ликвидации земельной соб-
ственности Кабинета и упразднении его ме-
стной администрации. После поражения ре-

волюции в стране аграрное движение на ка-
бинетских землях не только не спало, но под-
нялось на новую ступень. Это было ответом
крестьянства на его земельное ограбление
Кабинетом и создание принудительно-арен-
дных отношений.

Практика реализации
переселенческой политики:

развитие капитализма в Сибири

Приток переселенцев в Сибирь способ-
ствовал увеличению площади обрабатывае-
мых земель, росту сельскохозяйственного
производства, резкому повышению товарнос-
ти зернового хозяйства и скотоводства, раз-
витию торговли.

«Так, под посевами зерновых в Тоболь-
ской, Томской, Енисейской, Иркутской губер-
ниях, Акмолинской и Семипалатинской обла-
стях в 1906 г. было занято 2,6 млн десятин, а
в 1908 г. – 6,08 млн десятин. С указанных пло-
щадей было собрано в 1906 г. – свыше
135,3 млн пудов хлеба, а в 1908 г. – 154,1 млн
пудов хлеба. Томская губерния по количеству
засеваемых площадей занимала первое мес-
то в Сибири, на ее долю приходилось более
2 млн десятин, абсолютное большинство об-
рабатываемых земель располагалось в пре-
делах Алтайского округа. Посевная площадь
Барнаульского и Змеиногорского уездов уве-
личилась за пятилетие 1904–1909 гг. на 75 %
и составила к 1909 г. 1,7 млн десятин. На Ал-
тайский округ приходился и основной процент
сбора хлеба по губернии (Томский уезд –
12 %, Барнаульский, Бийский, Кузнецкий, Зме-
иногорский – 69 %, остальные уезды –
19 %)» [14].

Главными центрами продовольственно-
го зерна на Алтае были Новониколаевск (со-
временный Новосибирск) и Барнаул. В 1906–
1910 гг. в среднем ежегодно отправлялось из
Новониколаевска – 6,3 млн пудов, Барнаула –
4 млн пудов, Семипалатинска – 2,4 млн пудов
зерна. До 2 млн пудов зерна в год давал
Бийск [2, с. 149].

Развитие производства зерна сулило ме-
стной буржуазии огромные доходы, но даль-
нейшему расширению операций в этом на-
правлении препятствовало правительство, в
связи с тем, что проникновение дешевого си-
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бирского хлеба на европейские рынки ущем-
ляло интересы русских помещиков. Трудности
хлебной торговли еще в большей степени усу-
гублялись отсутствием путей сообщения на
Алтае. Основная масса грузов попадала на
сибирскую железную дорогу по реке Обь в
короткий летний навигационный период. Зна-
чительная роль принадлежала Алтаю в сибир-
ском торговом маслоделии, получившем бур-
ное развитие с открытием грузового движения
по сибирской железной магистрали.

Развитие капитализма в Сибири содей-
ствовало быстрому росту городов и городс-
кого населения. К началу ХХ в. наряду с дру-
гими сибирскими городами (и даже в боль-
шей степени) увеличилось население Барнау-
ла, Бийска, Новониколаевска. Особенно быс-
тро рос Новониколаевск, возникший на пере-
сечении водной и железнодорожной артерий
(Транссибирской магистрали с Обью). Из
маленького поселка, заложенного в 1893 г., он
превратился в начале ХХ в. в крупный торго-
во-промышленный центр Западной Сибири.

В городе действовали отделения Сибир-
ского торгового, Русско-Китайского, Русско-
го для внешней торговли банков и Общество
взаимного кредита. В 1908 г. были открыты
отделения Нижегородско-Самарского и Ярос-
лавско-Костромского банков, возникли десят-
ки крупных промышленных предприятий, за-
нимающихся переработкой сельскохозяй-
ственного сырья. По оборотам промышлен-
ных заведений и получаемой прибыли Ново-
николаевск значительно превзошел остальные
алтайские города, заняв второе место в гу-
бернии, после Томска. Основной формой орга-
низации капитала в начале ХХ в. были торго-
вые дома и товарищества.

Таким образом, развитие капитализма
сопровождалось классовым расслоением ал-
тайской деревни. Часть алтайской буржуазии
формировалась из старых купеческих фами-
лий, имевших значительный опыт предприни-
мательской деятельности (А. Коган, Н. Тур-
кин, А. Удалов, М. Губин, В. Жернаков, Вор-
сины, Суховы), но большинство составляли
выходцы из крестьян и мещан. Это была но-
вая растущая средняя буржуазия, не обладав-
шая значительными капиталами, опытом и
связями, следовательно, недостаточно силь-
ная, зависимая от крупных магнатов центра.

Заключение

Необходимо подчеркнуть, что переселен-
ческая политика Российского государства в
отношении «нерусских» народов в основном
ограничивалась их политической интеграцией
(которая часто в начале взаимоотношений была
достаточно условной) и сбором налогов. Мно-
говековое соседство с другими этносами ста-
ло для России колоссальным по важности опы-
том формирования толерантного общества.
Характер правительственных мер в заселении
Сибири, Средней Азии, Северного Кавказа и
Дальнего Востока был обусловлен как эконо-
мическими и политическими целями, так и гео-
политическими устремлениями, так как прави-
тельство решало сразу две задачи – наделе-
ние крестьян землей и обеспечение безопас-
ности отдаленных границ России.
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