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В статье раскрываются основные этапы изучения переселенческого движения
дальневосточными историками. Выделяются четыре основных варианта
периодизации, сложившиеся на основе разнородных классификационных признаках.

Вопросы периодизации
переселенческого движения крестьян на
Дальний Восток России в период
капитализма всегда привлекали и
продолжают привлекать внимание, как
дореволюционных исследователей, так и
российских ученых1.

Существует несколько точек зрения
на эту важную проблему: первая точка
зрения – переселенческое движение,
основанное на принятии
законодательных актов и
правительственных распоряжений с
соответственным делением на
хронологические периоды и категории
переселявшихся крестьян; вторая –
деление переселенческого движения по
способам передвижения на три вида:
сухопутное (1858-1882 гг.), морское –
(1883-1901 гг.) и железнодорожное (1901-
1917 гг.); третья - деление
переселенческого движения на два
основных периода до революции 1905 г.
и после и, наконец, четвертая -
переселение крестьян согласно
экономическим циклам развития России1.

Освоение Дальнего Востока России
шло по времени позже, чем были
заселены другие районы страны. Опыт
освоения севера и юго-востока России,
южного Приуралья, Сибири, Кавказа,
Новороссии и других районов, а также
зарубежный опыт могли быть в полной
мере использованы при заселении
Дальнего Востока. Так оно и случилось.

Первым, на использование
американского опыта колонизации
окраин обратил пристальное внимание
генерал-губернатор Восточной Сибири
Н.Н.Муравьев-Амурский. В 1858 г., за
три года до отмены крепостного права в
России, он, стремясь ускорить заселение

и освоение края, разработал и предложил
правительству собственный проект
устройства лиц, переселявшихся в
Амурскую и Приморскую области:
«Зашедшие в эти области крепостные
люди становятся свободными со дня
вступления в пределы одной из них»2.

Фактически условия, которые при
этом предлагались крестьянам,
представляли образец американского
фермерства. В дальнейшем его точке
зрения придерживались А.И.
Васильчиков, С.Н. Южаков, Ф.Ф. Буссе,
А.А. Кауфман и др.3

Так,  Ф.Ф.  Буссе в своей монографии
«Переселение крестьян в Южно-
Уссурийский край морем 1883-1893 гг.»
СПб. 1896 г., явившейся итогом
многолетней деятельности автора в
должности начальника Южно-
Уссурийского переселенческого
управления, показал, как российские
крестьяне заселяли и осваивали юг
Приморья морским путем. Он выделил
два периода заселения края: первый –
1859 – 1882 гг. сухопутным путем и
второй – 1883-1893 гг. – морским путем.
И справедливо заметил, что основным
контингентом в крае должны были быть
крестьяне, переселявшиеся сюда за свой
счет, то есть своекоштные, способные за
короткий сравнительно срок создать на
новом месте комплексное хозяйство,
прокормить свою семью, произвести
дополнительное количество зерна и скота
на продажу4.

В.В. Кирьяков, высказываясь об
условиях заселения восточной окраины
Сибири – Амурской и Приморской
областей, отмечал: «В виду соображений
чисто политического характера
законодательство о переселениях в



восточную окраину Сибири получило
вполне определенный характер уже к
началу 60-х годов»5.

В 1861  г.  были изданы «Правила для
поселения русских и иностранцев в
Амурской и Приморской областях»,
составленные генерал-губернатором
Восточной Сибири графом Муравьевым-
Амурским. Правилами этими
разрешалось переселение в этот край
всем вообще желающим, как русским,
так и иностранцам, имеющим право на
переселение и могущим совершать его за
собственный счет без пособия со стороны
правительства.

Изъявившим желание переселиться
был предоставлен выбор, как способа
водворения, так и самого характера их
поземельных отношений, то есть
приобретения земли (отдельными
семьями или целыми обществами) на
правах или временного пользования (с
правом выкупа своих участков с уплатой
по 3  руб.  за десятину)  или же в полную
собственность. Величина надела на
каждую семью была определена в 100
десятин, причем переселенцы
освобождались навсегда от подушных
податей, от рекрутской повинности на 10
лет, и от платы за землю на 20 лет6.

Автор прослеживает действие правил
от 26 марта 1861 г. до 22 июня 1900 г.
(принятие закона о переселении в
Приамурье и Приморье крестьян –
новоселов с 15-ти десятинным наделом
на мужскую душу) и указывает, что в
этот период времени переселение в
Южно-Уссурийский край
осуществлялось, как сухопутным, так и
морским путем7. Так, с 1883 по 1899 г. в
край прибыло морским путем более 5000
семей в количестве 42 253 чел.8

В свою очередь, с 1883 по 1899 г. в
Амурской области осело 4270
переселенческих семей, прибывших сюда
сухопутным путем9

В коллективном издании «Приамурье.
Факты. Цифры. Наблюдения» М., 1909 г.
приводятся следующие данные о
переселении крестьян в Приамурье за 50
лет. Всего с 1859 по 1908 г. в край
переселилось 256 156 чел., том числе в

Амурскую область – 74 899, в
Приморскую – 181 257 чел.10

Впервые в дореволюционном издании
были приведены уточненные, довольно
полные данные о количестве крестьян,
переселившихся в край в исследуемый
период как сухопутным,  морским так и
железнодорожным путем. Совершенно
справедливо было отмечено, что впервые
в 1855 г. в период второго сплава 51
семейство (481 душа) крестьян
переселилось в низовье Амура, где между
Мариинским и Николаевским постами
основало пять первых русских селений:
Иркутское, Богородское, Михайловское,
Сергиевское и Воскресенское11.

Выделены три периода колонизации
Приамурья: первый – 1859 – 1882 гг.;
второй – 1883 – 1899 – и третий – 1900 –
1908 гг., каждый из которых
характеризуется своим способом
передвижения. Первый чисто
сухопутный,  второй –  морской в
основном для Южно-Уссурийского края
и одновременно –  сухопутный –  для
Амурской области и, наконец, третий – в
основном – железнодорожный - , хотя в
течение 1900 г. в Приморскую область
переселенцы еще добирались морским
путем из Одессы до Владивостока на
судах Добровольного флота12.

Однако, как и прежде, крестьяне –
переселенцы рассматриваются как единое
целое и не делятся на категории:
старожилов (до 1900 г.) и новоселов (с
1901 г.).

Н.В. Слюнин в своей монографии
«Современное положение нашего
Дальнего Востока». СПб., 1908 делит
эпоху заселения Приморья на четыре
периода: первый – 1860 – 1882 гг.; второй
– с 1883 по 1893, третий – 1893 по 1904
гг. и четвертый период захватывает
последние годы (1904 – 1907)13.  И как
остальные дореволюционные авторы
останавливается на характеристике
основных трех способах передвижения
переселенцев.

Учет переселенцев, идущих в
Азиатскую Россию, производился в
Челябинске и Сызрани. Опубликованные
Н. Турчаниновым и А. Домрачевским



статистические таблицы дают
возможность сопоставить два периода в
переселенческом движении: 1896 – 1904
и 1905 – 1914 гг.

Так, с 1896 по 1904 г. на Дальний
Восток прошло 51 210 переселенцев, а с
1905 по 1914 г. – 280 978. Таким образом,
за 1896 – 1914 гг. в край прибыло
332 188 чел.14

Переселенческое управление главного
управления землеустройства и
земледелия России при подготовке к
публикации «Материалов по
обследованию крестьянских хозяйств
Приморской области», составленных
А.А. Меньщиковым, впервые обратило
внимание на выделение автором-
составителем двух самостоятельных
категорий. Первая - крестьяне-
старожилы, получившие наделы по 100
десятин на семью по закону 26 марта
1861 г. и вторая – крестьяне – новоселы,
наделявшиеся на основании закона от 22
июня 1900 г. не более 15 десятин
удобной земли на каждую мужскую
душу15.

В советской историографии
выделяется несколько этапов
интенсивного изучения рассматриваемой
проблемы.

На первом этапе (октябрь 1917 г. –
середина 30-х годов) историки успешно
осваивали марксистско-ленинскую
методологию, накапливали необходимый
материал. Уже в 20-е годы в историко-
экономической литературе была
поставлена проблема заселения и
освоения Дальнего Востока русским
народом .

Ценными являются данные о
количестве переселенцев, прибывших в
край, опубликованные в работах П.Д.
Лежнина и П.А. Кобозева. Так, по их
подсчетам, с 1859 по 1912 г. на Дальний
Восток прибыло 374 692 чел.16,  в
Амурскую область с 1859 по 1915 г. –
154 618 чел.17

Л. Чарнецкий выделил три главных
периода заселения Приморья (1858 –
1882 гг., 1883 – 1901 и 1902 – 1914 гг.) и
подсчитал количество переселенцев,

прибывших сюда с 1859 по 1914 г.
(162 092 чел.)18

Вслед за Л.  Чарнецким А.П.
Георгиевский также определил периоды
заселения Приамурья и Приморья в эпоху
капитализма 1858 – 1882 гг., 1883 – 1899
и 1900 – 1917 гг.19

В начале 30-х годов появляются
монографии , в которых некоторое
освещение получили исследуемые нами
вопросы.

Так, В.П. Саввин дает краткий очерк
заселения Сибири и Дальнего Востока и
выделяет три периода переселенческого
движения: первый – от присоединения
Приамурья к России до 80-х годов XIX в.,
второй – с 80-х годов до конца столетия и
третий – после русско-японской войны до
империалистической войны 1914 –
1918 гг.20

На втором этапе (вторая половина 30-
х годов –  конец 50-х годов)  несколько
расширилась исследовательская
тематика, больше используются такие
источники, как периодика, архивные
материалы и статистические сведения. В
эти годы идет дальнейшее изучение
процесса колонизации Дальнего Востока
России в эпоху капитализма различными
авторами .

Так, в работе В.П. Голионко21 дана
характеристика основных периодов
крестьянской колонизации Приморья и
социального состава переселенцев. В
статьях М.Г. Штейна и А. Узилевского
прослеживается ход переселения
крестьян на Дальний Восток в
исследуемый период22.

В «Очерках истории русского
Дальнего Востока (XVII – начало ХХ
века)»  Н.И.Рябов и М.Г.  Штейн23

рассматривают три периода заселения
Дальнего Востока: 1859 – 1882 гг., 1883 –
1899 и 1906 – 1913 гг., в течение которых
сюда переселилось 329 642 чел.

В монографии П.И. Кабанова
«Амурский вопрос» выделяется
совершенно, на наш взгляд, справедливо
период – 1855 – 1861 гг. как вторичное
заселение русскими Приамурья и
Приморья и начало экономического
освоения региона24.



По подсчетам Н.Г. Ефименко,
И.И.Глущенко, Н.К. Кольцовой и А.И.
Крушанова в Приморскую область с 1859
по 1908 г. прибыло 184 257
переселенцев.25

Третий этап – с начала 60-х до 80-х
годов – характеризуется появлением
целого ряда монографий по истории
восточных районов страны, в которых
освещаются вопросы заселения Дальнего
Востока.

В 1962 г. вышла монография
М.И.Старкова «Амурское крестьянство
накануне Октября», в которой автор
проследил ход казачьей и крестьянской
колонизации на Амур, выделил два
периода движения переселенцев в
регион: до 1905 г. и после Первой
русской революции 1905 – 1907 гг., и
подсчитал общее количество прибывших
в Амурскую область в 1858 – 1917 гг.
крестьян и казаков (189 712 чел.)26. М.И.
Старков впервые подробно
останавливается на характеристике
крестьянских хозяйств, как старожилов,
так и новоселов.

Л.Л. Рыбаковский в своих
монографиях «Народонаселение
Дальнего Востока за 100 лет» и
«Население Дальнего Востока за 150 лет»
выделяет 4 периода заселения Дальнего
Востока: первый (1855 – 1882 гг.), второй
(1883 – 1899 гг.), третий (1900 – 1906 гг.)
и, наконец, четвертый (1907 – 1917 гг.)27.
Концепция автора основана на
переселении крестьян в край согласно
экономическим циклам развития России.
Всего по подсчетам Л.Л. Рыбаковского в
край за исследуемый период
переселилось 402 тыс. крестьян28.

На наш взгляд,  имеет право на
самостоятельное выделение период (1855
– 1860 гг.), когда накануне отмены
крепостного права в России на Дальнем
Востоке формировалась группа сельского
населения – крестьян-старожилов.

Своими особенностями отличается и
период 1914 – 1917 гг., когда в
Приамурье и Приморье переселилось
28 095 чел.29

В.М. Кабузан в своих монографиях
«Как заселялся Дальний Восток» и

«Дальневосточный край в XVII – начале
ХХ вв. (1640 – 1917)» выделяет
следующие периоды заселения
Приамурья и Приморья: первый – 1850 –
1882 гг.; второй – 1883 – 1905 гг. и
третий – 1906 – 1917 гг.30 Всего по
данным автора с 1850 по 1917 гг. сюда
переселилось 430 129 чел.31 Однако
разделение переселенческого движения
на два периода: 1855 – 1900 гг. и 1901 –
1917 гг.  дало бы возможность четко
проследить экономическое положение
крестьян-старожилов Дальнего Востока и
крестьян-новоселов, внесших
значительный вклад в хозяйственное
развитие региона в период капитализма.

В 1982 г. Ю.Н. Осипов опубликовал
статью «Переселенческое движение на
Дальний Восток во второй половине XIX
века», в которой он выделяет следующие
этапы переселения крестьян в регион:
1861 – 1881 гг.; 1882 – 1891 и 1892 – 1900
гг. Именно в это сорокалетие
происходило формирование одной из
основных групп сельского населения –
крестьян-старожилов Дальнего Востока32.
Таким образом, третий этап изучения
проблемы явился самым объемным и
плодотворным. Советским
исследователям удалось успешно
проследить периоды заселения
Приамурья и Приморья, подсчитать
количество переселенцев,
переселившихся в край, рассмотреть их
социальное положение

В постсоветский период появляется
ряд монографий и статей, касающихся
вопросов переселения крестьян в
Приамурье и Приморье.

Т.Я. Иконникова в «Очерках истории
родного края» выделяет следующие
периоды заселения края: первый – (1858
– 1882) – сухопутный; второй – морской
– (1883 – 1902); третий –
железнодорожный (1902 – 1917)33.

З.И. Сидоркина, также как и
Т.Я.Иконникова, рассматривая
демографическое развитие Приморья,
выделяет три вида переселения: первый –
сухопутный путь, второй – морской и
третий – железнодорожный. Всего с 1850
по 1916  г.  на Дальний Восток,  по



подсчетам автора прибыло 488,7 тыс.
крестьян-новоселов34.

Ю.В. Аргудяева в монографии
«Крестьянская семья у восточных славян
на юге Дальнего Востока России (50-е
годы XIX в.  –  начало ХХ в.)»
присоединяется к точке зрения по
периодизации Ю.Н. Осипова35.

А.П. Деревянко в монографии
«Российское Приморье на рубеже
третьего тысячелетия», придерживается
периодизации В.М. Кабузана36.

В дальневосточной историографии
последнее десятилетие ХХ в. и первые
годы ХХI  в. характеризуются
стремлением исследователей ставить
новые вопросы и вырабатывать новые
подходы при изучении истории
крестьянства. В этом русле появились
статьи, посвященные периодизации
переселения крестьян на Дальний Восток,
в которых уточняются отдельные
периоды и даты передвижения населения
на дальневосточные окраины37.

Таким образом, на современном этапе
исследования поставленных проблем по
периодизации заселения Дальнего
Востока России существуют четыре
точки зрения, предпочтение из которых
отдается, на наш взгляд, первой.
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