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В статье рассматривается вопрос об отражении проблем переселения крестьян на Дальний Восток в ве-
дущих общественно-политических журналах России 1880-1905 гг. Автор дает обобщенную характеристику
видов  публикаций,  в  которых  раскрываются  разные  стороны  переселения  крестьян:  научных  статей  и
очерков, хроник, путевых заметок и др. 
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It is considered the question on the reflection of the problem of resettlement of peasants to the Far East in
leading social and political journals in Russia of 1880-1905s. The author gives general characteristics of types of
publications, where different aspects of resettling are given: scientific articles and researches, chronicles, notes etc.
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Переселенческий вопрос, как часть аграрного вопроса, в конце  XIX -начале ХХ вв.

был в России предметом острой политической борьбы. Об этом можно судить по публика-

циям в ведущих общественно-политических журналах разных идейных направлений. Сре-

ди них в течение долгого времени главную играли «Русская мысль», «Вестник Европы»,

«Северный вестник», «Русский вестник», «Русское богатство», «Мир божий» и др. 

Повышенный интерес в периодической печати к переселенческой проблеме был связан

с ростом переселенческого движения на окраины, в том числе и на Дальний Восток, начи-

ная с 1880-х гг. [1, с.132].Этот рост объясняется некоторым изменением правительственной

переселенческой политики: если в 1860-1870 гг. крестьянские переселения были запреще-

ны, то с 1881 г. начали приниматься законы, разрешавшие организованное переселение. 

В исследуемый период понятие «Дальний Восток» входило в общее название «Си-

бирь». Поэтому публикации по вопросам переселения крестьян в Сибирь, как правило,

включали сведения о дальневосточном переселении. 

Значение Дальнего Востока для России в изучаемый период было связано со стремле-

нием закрепиться в этом регионе, что определялось военно-стратегическими и экономиче-

скими интересами империи. На смену военно-казачьей колонизации 1840-1850-х гг., выпол-

нившей задачу освоения Приамурья и Приморья, пришла крестьянская колонизация, имев-

шая своей целью фактическое закрепление территории путем заселения казенных земель.

Активизация переселенческой политики привела к тому, что в общественно-полити-

ческих журналах началось ее активное обсуждение. 
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Наиболее  обстоятельно  сущность  правительственной  переселенческой  политики

рассматривалась в научно-исследовательских статьях, которые печатались во многих об-

щественно-политических журналах. Их авторами были государственные деятели, чинов-

ники Переселенческого ведомства, ученые  – экономисты и историки . Исследуя пересе-

ленческие проблемы, они пытались разобраться в причинах переселения, приводили све-

дения о количестве переселенцев в разные годы, о местах их выхода, условиях пребыва-

ния на новых местах, о причинах «обратных» переселений и т.д. 

В журнале «Вестник Европы» были напечатаны статьи члена Совета Крестьянского

поземельного банка Ф.Ф. Воропонова, члена Государственного совета сенатора Ф. Г. Тер-

нера, экономистов А.А. Исаева и Л. Чарушина [2]; в «Русской мысли» – статьи ученых-

экономистов Н. Вокача, К.Р. Качаровского, А.Чупрова (Ч.А.А) «Крестьянские переселе-

ния в Сибирь» [6]; в «Русском богатстве» о переселении писал экономист, журналист, по-

литический деятель  А. Пешехонов [7]. Научно-исследовательские статьи публиковались

также в журналах «Северный вестник», «Русский вестник» и др. 

Анализ статей показывает, что оценка государственной переселенческой политики на-

ходились в зависимости от идейного направления журнала. 

Наряду с научными статьями, история колонизации русского дальнего Востока, пра-

вительственная переселенческая политика нашли отражение в публицистических очерках.

Основанные на личных наблюдениях, подкрепленные сообщениями местной и централь-

ной печати, они воссоздают обстановку тех лет. Авторы очерков описывали положение

переселенцев в пути следования, на переселенческих пунктах, в местах нового вселения.

Особый интерес представляют очерки В. Крестовского, опубликованные в журнале «Рус-

ский вестник»; Г.И. Успенского – в журнале «Русская мысль» в 1891 г.; П.Надина в «Вест-

нике Европы», Г.П. Михайлова в журнале «Сибирские вопросы» и др. [8].

Переселенческий вопрос в большинстве журналов обсуждался в отделах «Хроника вну-

тренней жизни», «Внутреннее обозрение», «Обозрение общественной жизни», «Провинци-

альная жизнь», «Текущая жизнь» и др. Их редакторами, как правило, были ведущие публи-

цисты того времени: К.Арсентьев в «Вестнике Европы», В. Гольцев и А. Исаев в «Русской

мысли», Н. Анненский и В. Пешехонов в «Русском богатстве» и др. В этих отделах печата-

лись материалы, информировавшие читателей журналов о законодательных актах, издавав-

шихся в 1880-х- 1905 гг. В частности, журналы извещали о «Правилах от 26 марта 1881 г.

для переселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Си-

бири»; законе от 1 июня 1882 г. «Об организации казеннокоштного переселения в Юж-

но-Уссурийский край»; законе от 13 июля 1889 г. «О добровольном переселении сельских

обывателей и мещан на казенные земли и о порядке причисления лиц означенных сословий,

переселившихся в прежнее время»; законе от 8 июля 1901 г. «Об отводе частным лицам ка-

зенных земель в Сибири»; «Временных правилах о добровольном переселении сельских

обывателей и мещан-земледельцев на казенные земли» от 6 июня 1904 г. и др. 

Следует отметить, что в большинстве случаев законодательные акты доводились до

читателей журналов в виде произвольного пересказа, а также в цитировании отдельных
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статей законов с комментариями. Так, закон от 13июля 1889 г., в «Вестнике Европы» ком-

ментировал либеральный публицист К.К.Арсентьев; в «Русской мысли» – экономист, ста-

тистик и социолог А.А.Исаев; в «Русском богатстве»  – публицист-народник,  экономист,

статистик, и общественный деятель Н.Ф. Анненский[3]; содержание Правил «О переселе-

нии в Южно-Уссурийский край» 1890 г. в «Русской мысли» доводил до сведения чита-

телей публицист, ученый и общественный деятель В.А. Гольцев [9, с. 341]; Правила 1894

г. «О распродаже казенных земель Приамурского края в частную собственность» в «Рус-

ской мысли» комментировал С. Южаков, в «Русском богатстве» – И. Иванюков и т.д. [10].

Характерно,  что  в  журналах  либерального  направления  переселенческая  политика,

как правило, подвергалась критике. В тоже время в консервативном «Русском вестнике»

доказывалось, что «переселенческий вопрос решен более чем удовлетворительно и, конеч-

но, не нуждается ни в каких поправках или дополнениях официального характера»  ; что «в

основу политики переселения на первом месте ставятся интересы самих переселенцев, их

удобства для ведения хозяйства…» и т.д. [11].

В общественно-политических журналах содержатся и другие важные материалы. В

частности, после учреждения в 1890 г. в Петербурге Общества вспомоществования нужда-

ющимся переселенцам в «Русской мысли»,  «Северном вестнике»,  «Русском богатстве»

был помещен Устав Общества и комментарии по его содержанию. В либеральной печати

не было единого мнения о значимости этого события: в журнале «Русская мысль» крити-

чески отнеслись к возможностям Общества оказать переселенцам существенную помощь;

«Северным вестником» образование Общества признавалось «… делом, как нельзя более,

своевременным», а его деятельность – «важной и полезной», в «Русском богатстве» гово-

рилось,  что «… усилия частных лиц и учреждений,  организующих некоторую помощь

переселенцам, слишком ничтожны, по сравнению с нуждой» [12].

Для исследователей истории переселения крестьян на Дальний Восток несомненный

интерес представляют путевые заметки, печатавшиеся в ведущих общественно-политиче-

ских журналах.  Их авторы – публицисты М.Гребенщиков,  С.Н.  Южаков,  первый гене-

рал-губернатор Приамурского края, командующий военным округом барон А.Н. Корф и

др. – были непосредственными участниками описываемых событий [5].

Общественно-политические журналы содержат такой ценный материал о переселении

крестьян на Дальний Восток, как письма и телеграммы чиновников Переселенческого ве-

домства, фельдшеров и студентов-медиков, сопровождавших переселенческие партии [9]. 

Особый интерес представляют опубликованные в журналах письма самих пересе-

ленцев.  Живой  образный  язык  писем,  а  также  малая  их  изученность  повышают

ценность этого вида источников. Именно письма были одним из способов получения

сведений о местах нового поселения для тех,  кто оставался  на родине.  Переселенцы

писали об условиях переезда на Дальний Восток, об устройстве на новом месте, усло-

виях жизни,  о положении землеотводного дела,  о документах,  которые следует «вы-

править», что взять с собой из хозяйственного скарба, когда выходить в дорогу и т.д. и

т.п. Подобные сведения невозможно обнаружить в официальных документах [14].
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В общественно-политических журналах приведены письма переселенцев из Черниговской

и Полтавской губерний в Приамурскую область и Уссурийский край. Письма публиковались в

сокращении, с комментариями по поводу их содержания. До 1886 г. переселенцы описывали

условия передвижения на Дальний Восток через всю Сибирь. С 1886 г. в письмах содержатся

впечатления о переезде на судах Добровольного флота морем [4]. С 1886 г. в письмах содер-

жатся впечатления о переезде на судах Добровольного флота морем. Публикуя выдержки из

писем переселенцев, в либеральных журналах, которые пестрели сообщениями о неурядицах в

переселенческой деятельности правительства, предлагались меры, способные, на взгляд авто-

ров материалов, улучшить организацию переселенческого дела. В их числе было оказание ма-

териальной помощи, облегчение их пути, усиление деятельности Крестьянского банка и т.п. 

Общественно-политические журналы являются источником не столько по конкретной

истории переселения, сколько по истории отражения этого вопроса в общественно-поли-

тической мысли конца XIX- начала ХХ в.
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