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Причины 
переселения

Неудача в Русско-японской войне сыграла мобилизующую 
роль, так как правительство России осознало 
необходимость заселения отдален ных районов Сибири и 
Дальнего Востока для прикрытия своих сибирских и 
дальневосточных окраин. Основной технической и 
экономической ба зой для освоения Сибири и Дальнего 
Востока должны были стать транс портная система и 
создание жизнеспособной инфраструктуры вдоль все го 
коридора движения от Урала до Тихого океана.



Периоды переселения в Сибирь 
из цен тральной, северо-западной 

и южной окраин Российской 
империи.

Первый — 1861-1890 гг. Условное 
наименование периода — «Алек 

сандровский» (императоры 
Александр II и Александр III). Для 
этого пе риода характерны отмена 
крепостного права и развитие 

капитализма в России. Во внешней 
политике — особое внимание 
освоению Сибири и Дальнего 

Востока.

Второй — 1890-1906 гг. Условное наименование 
— «Горемыкинский» (генерал-губернатор А.Д. 
Горемыкин). Активная восточная поли тика 

Российской империи. Строительство 
Сибирской железной дороги. Принятие 

нормативных документов о землеустройстве, 
переселениях крестьян, организация 

переселенческих пунктов. Переселение в 
Сибирь из Витебской, Могилёвской, Минской, 

Гродненской губерний (57,5 % всех 
переселенцев).

Третий — 1906-1914 гг. Условное 
наименование — «Столыпин ский». 

Активная аграрная политика 
России, организация государством 
миграционных потоков в Сибирь. 
Преимущественное переселение в 

Сибирь выходцев из 
нечерноземных губерний: 

Могилёвской, Витебской, Минской, 
Гродненской.



Массовое переселение населения в Сибирь началось с конца 1860-х 
годов. По реформе 1861 года  крестьяне были наделены землёй, но 
распоряжалась надельной землёй община. Крестьянские семьи росли, 
поэтому земли на душу населения в общине становилось всё меньше. 
Начался голод, и люди двинулись с насиженных мест в города и на 
свободные земли. В первые десятилетия после отмены крепостного 
права тронулись в путь на поиски свободных земель в основном 
крестьяне-середняки. Они имели кое-какие средства, распродавали 
имущество, чтобы собрать денег на дальнюю дорогу. Беднейшее 
крестьянство не имело средств на переезд, а из зажиточных пускались в 
путь немногие, так как им было неплохо и на родине.  



Переселяться было выгоднее семьям, в которых преобладали 
мужчины, так как земельный надел из расчета 15 десятин (0,5 
десятины под усадьбу, 7 десятин полевого надела, 7,5 десятин 
общинных угодий) полагался только на мужскую душу. Поэтому 
на первом этапе  переселения   в   Сибирь  прибывали семьи, где 
было больше сыновей, чем дочерей. Взрослые братья часто 
объединялись в общее хозяйство. Земледелие и скотоводство, 
которые были основными занятиями  украинцев на родине, 
сохранились и на новых местах. В условиях сурового сибирского 
климата озимые вымерзали, поэтому на новом месте 
землепашцы сеяли преимущественно яровые зерновые 
культуры. Переселенцы принесли на сибирскую землю новые 
для нее овощные культуры — подсолнечник, томаты, фасоль, 
огурцы, дыни, тыквы, арбузы; стали применять привычную для 
себя ручную прополку полей, чего не было у старожилов.



Прибывшие весной и ранним летом сначала ставили 
шалаши, после чего начинали пахоту, а после 
завершения посевной до самых холодов строили жилье 
— землянки из дерна с земляными крышами и 
глинобитные дома с высокими камышовыми или 
соломенными крышами. Впоследствии начали строить 
дома из самана.



Правила  
переселения

1868г. – Временные правила о 
переселение в Туркестанский край

1881г. – Временные правила о 
переселенцах

1889 г. – О добровольном 
переселении сельских обывателей 
и мещан



Переселяющиеся в Сибирь располагали целым 
рядом льгот. Так, «Правила о переселении сельских 
обывателей и мещан на казенные земли», принятые 

в 1889 году, устанавливали для них:

Право на получение ссуд на продовольствие и покупку семян;

Освобождались от уплаты казенных сборов и арендных платежей за отведенные 
земельные наделы на три года;

Снимались все недоимки в местах выхода по казенным, мирским и земским 
сборам, а также выкупные платежи с полученных после 1861 года наделов.



В середине 1890-х годов было открыто движение по Сибирской 
железной дороге. Линия пересекала юг Тобольской и Томскую губернию, 
что значительно сократило время в пути. Налаживалось передвижение 
по воде — на пароходах, баржах, плотах. В 1894 году вступили в силу 
«Временные правила о пособиях от правительства нуждающимся 
семействам переселяющихся», а в 1909 году начал действовать закон 
«О порядке выдачи ссуд на общеполезные надобности переселенцев». 
Согласно им легально переселяющаяся в Сибирь крестьянская семья 
имела право на получение льготных (беспроцентных) возвратных ссуд 
на переезд по железной дороге и водным транспортом, а также 
хозяйственное устройство в течение трех лет со времени водворения на 
новом месте.





Это изменило состав переселенцев. В путь тронулись беднейшие 
крестьяне. Одновременно возникло такое явление как «ходачество». До 
этого крестьяне узнавали о Сибири от своих родных и знакомых, 
побывавших там или поселившихся. Например, выезжая по торговым 
делам, могли присмотреться к условиям жизни, облюбовать место. Такие 
крестьяне возвращались за своими семьями, а следом за ними трогались в 
путь и соседи. Однако наиболее осмотрительные разузнавали о новых 
землях через добровольных разведчиков – «ходоков». Их собирали и 
снабжали сельские общества или отдельные семьи. По циркуляру 1897 
года «ходоки» должны были получать «свидетельства» за подписью своих 
земских чиновников. Им предоставлялась возможность проезда в оба 
конца по железной дороге по пониженным тарифам.



Осмотрев участки в Сибири, «ходоки» подыскивали подходящее 
место, водворялись там на постоянное жительство, заводили 
хозяйство. Затем они отправлялись за семьей и земляками. Если 
«ходоки» шли сразу же с семьями, то извещали односельчан 
письменно о выбранном месте и его преимуществах. Однако по 
мере нарастания переселенческого движения «ходокам» 
становилось все труднее выбирать участок. Некоторые 
возвращались назад, не выполнив задачи. Обратный путь вел через 
Челябинск, где на станции проводили регистрацию. Там же 
выясняли причины неудачи «ходоков». Они были разными: участок, 
на который направили «ходоков», оказывался уже заселенным, или 
не удавалось получить разрешение на заселение. Иногда 
«ходоков» не устраивали земли: не соответствовала запросам 
почва, не было воды или леса.



В 1890-х годах усилился поток переселенцев из 
южной части страны, старейшего земледельческого 
центра черноземной полосы — Полтавской, 
Черниговской, Харьковской губерний. С 1864 по 1914 
год в Сибирь переселилось 3687 тысяч человек, 
основная масса которых были выходцами из южных 
районов России.



Спасибо за 
внимание!


