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Аннотация. В исследовании раскрываются сущность и особенности освоения русского Дальнего 
Востока. Этому процессу не помешали ни пять лет гражданской войны, ни разнообразные проявления 
внешнеполитического фактора.   
Ключевые слова. Дальний Восток, переселенцы. 
 

Анотація. В дослідженні розкривається сутність та особливості  освоєння російського Далекого 
Сходу. Цьому процесу не завадили ні п’ять років громадянської війни, ні різноманітні прояви 
зовнішньополітичного фактору. 
Ключові слова. Далекий Схід, переселенці. 
 

Summary. The essence and peculiarities of developing the Far East lands are discovered in this research work. 
Neither 5 years of civil war not different displays of foreign policy this process  impeded. The thesis is devoted to 
the analysts of Ukrainian participating in Russian colonization process in the Far East. The moving forces and 
trends of migrating from Ukrainian provinces to the Far East have been researched. It has been proved that the 
massive bringing of Ukrainian peasants in opening up that region and considered policy of central and local 
authorities met the expectations as to changing modern Far East region to the powerful industrial and 
agricultural region as for back as at the beginning of 20 century.  
Keywords. The Far East, the emigrants.  

 

Начало 2013 года не предвещало никаких сенсаций. Но, неожиданно для многих, 3 января 2013 года 
президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о приёме в гражданство Российской 
Федерации Жерара Депардье1, в декабре 2012 года отказавшегося от французского гражданства. Как это 
часто бывает, подобная новость вызвала пылкое обсуждение в различных профессиональных слоях, как в 
России, так и за её пределами [8]. Большинство “демократически” настроенных выступающих традиционно 
осудили президента Путина за этот, якобы не дружественный по отношению к Его Величеству Западу шаг. 
Но возникшая по достаточно обыденному поводу (если не считать имени и статуса нового гражданина 
Российской Федерации и более чем ускоренная процедура получения гражданства) дискуссия оставила в 
тени проблему переселенческого движения и миграционной политики, как в современном мире, так и в 
России. Не секрет, что в последние десятилетия облик среднестатистического жителя Европы кардинально 
изменился. Место представителей европеоидной расы в подавляющем большинстве государств Западной 
Европы уже занимают арабы и представители негроидной и монголоидной рас. Объявленная политика 
“мультикультурализма” в большинстве  европейских государств, по мнению местных политиков, потерпела 
крах2. Что приводит не только к эскалации насилия, но и уже включило часовой механизм в мине, 
заложенной под европейское благополучие. По необъяснимым для европейцев причинам, определённая 
часть вновь прибывших мигрантов3 вызывающе демонстрирует отсутствие уважения к “аборигенам”, их 
законам и традициям, при этом активно устанавливая свои.  

Подобная ситуация прослеживается и в современной России4, крупные города которой “атакованы” не 
только “гостями” из ближнего5 и дальнего6 зарубежья, но и выходцами из кавказских республик7. 
Достаточно красноречивыми стали события на Матвеевском рынке Москвы 27.07.2013 года. Напомню, что 
в этот день оперуполномоченному московской полиции капитану Антону Кудряшову, пытавшемуся 
задержать подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, проломили голову торговавшие на этом 
рынке супруги Расуловы  уроженцы Дагестана, которые вместе с другими торговцами пытались помешать 
аресту земляка. И Расуловы, и насильник были задержаны полицией. После данного  чрезвычайного 
происшествия в Москве и других городах России начались массовые проверки рынков и задержание, как 
нелегальных эмигрантов, так и членов этнических преступных группировок. Задержания сопровождались 
возбуждением административных и уголовных дел, и отстранением от исполнения служебных 
обязанностей и привлечением к различным видам ответственности сотрудников столичной полиции и 
Федеральной миграционной службы за халатность и другие преступления.  Но вот что любопытно, как 

                                                 
1  Жерар Депардье (Depardieu) (р. 27 декабря 1948), французский киноактер. Активно снимается с 1973 года. Получил мировое 
признание. Параллельно с карьерой киноактёра известен как успешный винодел и исполнитель песен. Отказался от французского 
гражданства в знак протеста против налоговой реформы президента Франсуа Олланда (75 % налог с дохода более миллиона евро в 
год) вступившей в силу в конце 2012 года. 
2 В просвещённой Европе традиционно умалчивают о более чем 400-летнем положительном опыте совместного проживания 
различных (в том числе и конфессионально) народов в России. 
3 В первую очередь речь идёт о значительной части трудовых мигрантов. 
4 В силу ряда, как объективных, так и субъективных причин ситуация на территории современной Украины ещё более 
катастрофическая. Но по необъяснимому молчаливому согласию она игнорируется не только специалистами, но и отечественными 
средствами массовой информации.  
5  Лидируют не только уроженцы Средней и Центральной Азии, но и из Украины.  
6 Доминируют выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона. 
7 Поведение этих “гостей” (в глазах славянского населения российских регионов) всё чаще ассоциируется с поведением оккупантов, 
которых было предостаточно в российской истории, начиная от диких татар и заканчивая не менее “культурными” французами (и их 
союзниками образца 1812 года) и немцами  (и их союзниками образца 1918/1941-1944 годов). Если Вас шокирует такое сравнение, то 
можно вспомнить и “саквояжников”, которые наводнили южные штаты после гражданской войны в САСШ (1861-1865 годов), скупая 
недвижимость путём организации разнообразных финансовых афёр. 
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только задержанных нелегальных мигрантов сотрудники правоохранительных органов стали размещать в 
специальных фильтрационных лагерях перед депортацией на родину, “правозащитники” и некоторые 
депутаты Государственной Думы начали активно выражать своё недовольство. Складывается впечатление, 
что некие силы заинтересованы в сохранении прежнего круговорота8 нелегальных мигрантов.  

По мнению, как экспертов, так и неравнодушных граждан9 существующая действительность приводит 
к выдавливанию славян из ряда российских регионов10. Это, в свою очередь, может привести к трагическим 
последствиям. Но, признавая серьёзность надвигающейся угрозы, славяне (особенно жители столиц и 
крупных городов) напрямую способствуют усложнению ситуации. В последние десятилетия физический 
труд всё менее ценится в “современном” обществе. Место заводов и фабрик, бывших в прошлом 
тысячелетии символом крупного города, занимают офисы и торговые центры. Большинство молодых 
людей, занятых поиском первого рабочего места, предпочитают быть офисным планктоном, продавцами 
(менеджерами) в торговле или безработными, но не трудиться физически, чтобы не уронить своё 
“достоинство”. Но любой населённый пункт не может обойтись без простой и не всегда 
квалифицированной рабочей силы. Иначе он просто зарастёт грязью. И вот на эти не престижные для 
“утончённых” славян, но необходимые для их комфортной жизни вакансии и устраиваются мигранты. Не 
секрет, что исторически должности дворников в Москве, Петербурге и других крупных городах  России в 
XIX-XX веках занимали татары, передавая их по наследству. Сейчас место татар всё чаще занимают 
таджики, как правило, далёкие от европейских стандартов поведения. Но вот что любопытно, когда родные 
видят подростка москвича с метлой, подметающего собственный двор, они всё чаще называют его 
“маленьким таджиком”, вкладывая в эти слова негативный смысл: “не царское это дело улицы подметать”. 
Таким образом, подрастающее поколение развращается задолго до совершеннолетия, способствуя 
усложнению славянского вопроса. Наиболее угрожающе (по разным причинам) ситуация складывается на 
территории Дальневосточного Федерального округа и в Ставропольском крае. В этой связи нельзя не 
вспомнить дореволюционный, как положительный, так и отрицательный опыт русских чиновников, 
курировавших миграционную политику в Российской Империи. Это и определило актуальность данной 
статьи.  

Целью исследования является рассмотрение опыта правительств Российской Империи, по организации 
освоения русского Дальнего Востока, том числе при помощи миграционной политики. И её сравнение с 
действиями как советских, так и современных чиновников в различных регионах. 

Проанализировав историографию данной проблемы, автор отметил, что в украинской историографии 
фундаментальные работы по данной проблеме пока отсутствуют. А существующие исследования можно 
условно разделить её на две группы: 
 исследования, посвящённые изучению и освоению русского Дальнего Востока, изданные в СССР и 

России. Первой серьёзной работой, посвящённой освоению русского Дальнего Востока, стал 
опубликованный в 1912 году и, к сожалению, более не переиздаваемый труд Павла Фридриховича 
Унтербергера Приамурский край 1906-1910 гг. [18] Из последующих работ наиболее заметна 
монография Кабузана В.М. [9];  

 мемуарная литература [11], [14]. [15]. 
Пограничные регионы всегда были многонациональными. Учитывая особенности, как европейской, так 

и мировой истории, нет такого государства, которое сформировалось в своих настоящих границах путём 
исключительно добрососедских взаимоотношений, как с сопредельными государствами, так и с местными 
жителями, не имевших на момент вхождения в состав нового государства своих государственных 
институтов. Ярким примером может служить история русского Дальнего Востока. Нет нужды 
пересказывать историю как русских географических исследований данного региона, начиная с  XVII века, 
так и дипломатические шаги [12], позволившие России вернуться на берега Амура и Великого океана в XIX 
столетии. Но нельзя игнорировать и тот факт, что эти результаты и сегодня оспариваются не только 
горячими головами в Китае11, но и агрессивными представителями “либерально-демократического” лагеря, 
как в самой России, так и за её пределами.  

Ранее автор обращал внимание на то, как русские сумели решить национальный вопрос на Дальнем 
Востоке [13]. Сегодня речь пойдёт об одной из причин возникновения и обострения “национального 
вопроса” в любом, а не только пограничном регионе – миграционной политике. Пример заселения и 
развития русского Дальнего Востока содержит в себе, как позитивные, так и негативные страницы, что 
делает его наиболее показательным. В результате опыт, накопленный чиновниками Империи по этому 
вопросу, был настолько удачен, что, при общем осуждении царизма, он активно использовался в СССР до 
1974 года. И речь не идёт о печально известных “спецпереселенцах12”, “путешествующих” семьями по 
стране под конвоем в “места не столь отдалённые”. Нет, речь шла о людях, добровольно согласившихся 

                                                 
8 Когда выявленные, но не изолированные до депортации нелегальные мигранты растворяются на других “объектах”, до следующего 
рейда или облавы. И так до бесконечности.  
9  Наиболее резонансно прозвучала статья “Ставропольский край - новое Косово”, автором которой является профессор С.В. Передрий 
[17]. Менее известной осталась статья Ольги Новак “Плюс коллективизация всего Дальнего Востока” [16]. 
10 В первую очередь из Ставропольского края. Более страшная внешняя угроза нависла и над субъектами Дальневосточного 
Федерального округа.   
11 Список Сунь Ят Сена [7, с. 233]. 
12 В наше время, благодаря средствам массовой информации, значение термина “спецпереселенец” изменилось. Согласно регулярно 
озвучиваемой из Львова точки зрения это этнические русские заселившие украинские сёла после 1933 года.   
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переселиться “к чёрту за Синей птицей”. Как ни странно, но до сегодняшнего дня отсутствуют памятники 
переселенцам, поднявшим своим трудом регионы, неоднократно превышающие по размерам 
цивилизованную Европу. И после 1917 года осталось ничтожно мало памятников организаторам этого 
движения. Отражение этих процессов в художественной литературе, тоже получилось разительно 
противоречивым. Всем, обучающимся в украинской средней школе, пришлось изучать “Кам’яний хрест” 
В.С. Стефаника, пронизанного трагическим пессимизмом от перспектив главного героя эмигрировать с 
Западной Украины за океан. Эти настроения не случайны. Традиционно на Украине (особенно в её 
западных областях и литературе диаспоры) к переселенцам начала ХХ века относились, как к жертвам 
обстоятельств, политики властей, выдавливающей украинцев из Украины. Иное отношение было в России, 
на юго-востоке Украины, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке. Здесь отношение к новым 
переселенцам на разных этапах было или восторженное – это особая порода людей, названная Л.Н. 
Гумилевым  “пассионарии”13, или негативное – “рвачи” и “перекати поле”. Но в целом, сама природа и 
атмосфера Дальнего Востока произвели естественный отбор. Если перефразировать одну из местных 
поговорок литературным языком получится, что плохие люди на Востоке не выживают, потому что их 
съедают14 медведи.  

Гимном и своеобразным, к сожалению, мало известным нашим современникам памятником их 
деятельности стали стихи незаслуженно забытых в наше время поэтов15. 

Как же заселялся Русский Дальний Восток? В глазах наших либеральных современников16 –  
преимущественно ссыльными и каторжными, которых или гнали по этапу Владимиркой17, или сплавляли 
морем на сахалинскую каторгу. Клише достаточно устойчиво, и неоднократно растиражированное, как 
средствами массовой информации, так и телевизионными фильмами последних лет. Но насколько оно 
соответствует действительности? 

Да, начиная с XVII века Сибирь, Забайкалье, а с 1869 года и остров Сахалин использовались 
правительством для “перевоспитания” уголовных и политических преступников, среди которых были и 
герои своего времени18. Наличие каторги19 прочно вошло в быт местных жителей. Нельзя сказать, что это 
отношение было однозначным. За беглыми варнаками не только охотились, но и нередко избивали до 
смерти в случае убийства или насилия над местными жителями. Старожилы долго помнили 1891 год, когда 
был массовый побег каторжан с “колесухи”20, закончившийся боевыми действиями, как в тайге, так и на 
окраине Владивостока (район Гнилого Угла). Но, в тоже время, в сибирских и дальневосточных деревнях и 
посёлках каждую ночь у крыльца крайних изб оставляли продовольствие для тех же беглых, которые 
нередко оседали в отдалённых от основного тракта посёлках, начиная новую жизнь. Быт ссылки, каторги и 
этапов конца XIX начала XX века нашёл отражение и в прозе ряда украинских писателей21, способствуя 
популяризации версии, что вся Сибирь заселена стражниками, ссыльными и каторжанами. Но русский 
Дальний Восток, как до, так и после 1917 года осваивали не ссыльные и каторжные, а вольные 
переселенцы.   

Возвращение22 Приамурья и Приморья во второй половине XIX века и начало повторного заселения 
русскими этого региона было связано с деятельностью генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. 

                                                 
13 Это люди, не способные спокойно сидеть на месте. Они осваивали Сибирь для России и Дикий Запад для Америки. Завоевывали 
Новый Свет для Испании и потом отбирали его у нее для Англии.… Если не было свободных земель под боком, они устраивали 
революции или …, чтобы перечислить деяния этих деятельных личностей не хватит ни данной статьи, ни фантазии автора.   
14 Или их медведям скармливают. В зависимости от обстановки. 
15 Вот два наиболее характерных примера: 
Тревожно спали у глухой воды.                                                               Вихрями в бурные годы 
Им снег и хвоя сыпались на спины.                                                 В край наш заносит глухой  
Им снились богдыханские сады.                                                        Птиц незнакомой породы, 
Кричали златогорлые павлины.                                                        Смелых и гордых собой. 
Вставали с плачем от родной земли.                                               Много тех птиц погостило 
Омытой неутешными слезами.                                                           В нашей холодной стране, 
От Костромы до Нерчинска дошли -                                                 Снегом следы их покрыло, 
И улыбались ясными глазами.                                                                  Смыло водой по весне. 
Хвала вам, покорители мечты.                                                                Много залётные гости 
Творцы отваги и жестокой сказки.                                                        Пищи стране принесли, 
В честь вас скрипят могучие кресты.                                          Мы в благодарность их кости 
На берегах оскаленных Аляски.                                                       В мёрзлой земле сберегли  
Сергей Марков..                                                                                   Омулевский (И. Фёдоров). 
16Людей в принципе далёких от знания отечественной истории. Часть из них пользуются историческими мифами новейшего времени, 
активно муссируемыми средствами массовой информации. Для других граждан источником знаний является тюремный и лагерный 
фольклор 1920-50-х  годов, вышедший из подполья благодаря Великой Криминальной революции 90-х. “Ванинский порт”, “Идут на 
север срока огромные. Кого не спросишь у всех указ” - это наиболее известные произведения данного жанра, посвященные этому  
печально известному виду “переселенческого движения”. 
17 Народное название Московского тракта - единственной дороги, которая вела в Сибирь. 
18 Протопоп Аввакум, А.Н. Радищев, декабристы, петрашевцы, народовольцы и многие другие. Автор сознательно не упоминает 
“звёзд” уголовного мира, “украсивших” своим присутствием этот край. 
19 Как явления и института. 
20 “Колесуха” - каторга, расположенная в дальневосточной тайге для строительства насыпей участка Транссибирской магистрали от 
Владивостока до Хабаровска.   
21 Наиболее ярко у В.Г. Короленко “Чудная” [10, с. 21-34], “Сон Макара” [10, с. 35-56], “Соколинец” [10, с. 57-92]. 
22 Ещё в 1682 году Приамурье было выделено в Албазинское воеводство Московского царства. Но после китайской агрессии 1683-1686 
гг. согласно Нерчинскому договору 1689 года территория Приамурья и Приморья объявлялась на неопределённое время нейтральной 
территорией, не принадлежащей ни Московскому царству, ни Китаю. 
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Муравьёва-Амурского. По воспоминаниям Петра Алексеевича Кропоткина23 в решении насущных для 
Приамурья вопросов генерал-губернатор продемонстрировал не характерные (до сих пор) для чиновников 
оперативность и нестандартность мышления, поразившие друзей и врагов России, как в стране, так и за её 
пределами. Граф Муравьёв-Амурский добился не только возвращения в состав России Приамурских 
земель24, но и организовал его заселение, не дожидаясь инструкций из столицы. Для заселения новых 
станиц и посёлков по Амуру и Уссури в 1857 году граф использовал местные сибирские ресурсы. 
“Ссыльнокаторжным, отбывшим срок в каторжных работах и приписанным к кабинетным промыслам, 
возвратили гражданские права и обратили в забайкальское казачье войско. Затем часть их поселили по 
Амуру и Уссури. Возникли, таким образом, ещё два новых казачьих войска25. Затем Муравьёв добился 
полного освобождения тысячи каторжников (большей частью убийц и разбойников), которых решил 
устроить, как вольных переселенцев, по низовьям Амура. … Русские крестьянки почти всегда следуют в 
Сибирь за сосланными мужьями.26 Таким образом, поселенцы имели свои семьи. Но были и холостые. … 
Генерал-губернатор … велел освободить каторжанок и предложил им выбрать мужей. … Муравьёв велел 
переселенцам стать на берегу парами, благословил и сказал: “Венчаю вас, детушки. …” Я видел этих 
новосёлов лет шесть спустя после описанной сцены. Деревни были бедны; поля пришлось отвоёвывать у 
тайги, но, в общем, мысль Муравьёва осуществилась, а браки, заключённые им, были не менее счастливы, 
чем браки вообще. Добрый, умный епископ амурский Иннокентий27 признал впоследствии эти браки и 
детей рождённых в них законными и приказал так и отметить в церковных книгах”   [11, с. 354-355]. 

Как видим, первые шаги по заселению амурских берегов носили добровольно-принудительный 
характер, основанный на воле сильного и влиятельного администратора, не боящегося принимать решения 
и нести за них ответственность в условиях крепостнической действительности. Но без государственной 
переселенческой программы освоить Дальний Восток было невозможно.   

Первые правительственные распоряжения, направленные на увеличение притока населения, были 
сделаны уже после отмены крепостного права. 27.04.1861 г. императором Александром II были подписаны 
“Правила для поселения в Амурской и Приморской губерниях”. Традиционный русский кнут был заменён 
неслыханно щедрым пряником льгот для переселенцев. Каждая семья получала участок в 100 десятин, 
право свободного выбора участка, освобождение земли на 20 лет от налога, переселенцы навсегда 
освобождались от подушной подати и на 10 лет от военной службы. Но в этой действительно царской бочке 
мёда были и традиционные ложки дёгтя.  

Во-первых, до этих богатств ещё нужно было доехать. Официально расстояние от Москвы до 
Владивостока по железной дороге, строительство которой началось лишь в 1891 году и продлилось до 1916 
г., составляет 9288 км. Если в начале ХХ века поезд (в среднем) преодолевал это расстояние за две недели 
(сейчас вдвое быстрее), то по российскому бездорожью гужевым транспортом – от 18 до 30 месяцев. Не 
случайно, представители русского реализма в живописи часто обращались к теме смерть переселенца в 
дороге28. Поэтому многие переселенцы, отправившиеся на берега Амура, осели в Сибири. Что 
подтверждается представленной ниже таблицей. 

 
Таблица 1. Соотношение между лицами, получившими разрешение на переселение, и теми, кто 
переселился в Амурскую область в 1866-1871 гг. [9, с. 70]. 

Год 
Количество, лиц получивших разрешение 

на переселение в Амурскую область. 
Количество лиц, дошедших до  

Амурской области. 
Соотношение лиц, получивших 

разрешение, с теми, кто переселился %. 
1866 1875 914 48,75 
1867 1537 1033 67,21 
1868 1131 508 45,00 
1869 1519 95 6,26 
1870 1112 21 1,90 
1871 1719 149 8,70 
Итог 8893 2720 30,59 

 
Во-вторых, климат Дальнего Востока и климат Европейской части страны вещи несравнимые. Вместо 

жирного чернозёма – тонкие пласты перегноя, который был уничтожен в первые годы, благодаря 
неумелому хозяйствованию, и родившего впоследствии только сорные травы. Вместо баснословных 
покосов – мокрый кочкарник, покрытый резучкой и кислыми злаками. Ежегодные муссонные дожди29 и 

                                                 
23 В П.А. Кропоткин сегодня более известен во всём мире, как один из крупнейших теоретиков анархизма. А в 1863 году он был 
чиновником при генерал-губернаторе Восточной Сибири. 
24 Несмотря на открытое противодействие партии влиятельных чиновников империи во главе с канцлером К.В. Нессельроде, 
возглавлявшего министерство иностранных дел. 
25 Датой создания Забайкальского казачьего войска считается 1851 год, Амурского - 1858 год, Уссурийского - 1889 год. 
26  Местная администрация всячески поощряла подобное переселение, переводя каторжан к которым на Сахалин приезжали  семьи в 
разряд “квартирных каторжан”. То есть, такого каторжанина выпускали из тюрьмы, предоставляя ему возможность заниматься своим 
хозяйством.      
27  В миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов (1797 – 1879), русский православный миссионер, епископ Камчатский (1840-68), затем 
Московский и Коломенский. Распространял христианство среди народов Восточной Сибири (алеутов, колошей и др.), при его участии 
Святое Писание было переведено на алеутский и якутский языки. 
28 Наиболее известна картина Сергея Васильевича Иванова (1864-1910). 
29 В 2013 году тема муссонных дождей на русском Дальнем Востоке более чем актуальна, благодаря очередному наводнению в 
Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской АО и Приморском крае. Исторический максимум за последние 120 лет по уровню 
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вызванные ими наводнения, сносящие в море плоды нечеловеческого крестьянского труда. Перепады 
температуры во влажном климате от +35º летом 30 до - 48º зимой. Не случайно жители Владивостока шутят, 
что у их города широта крымская, а долгота колымская. Тайга в своём великолепном цветении также 
противостояла людям, уничтожая следы их присутствия при малейшем попустительстве с их стороны. 
Жалующийся на комаров и мошек Александр Сергеевич Пушкин, к счастью для себя, был не знаком с 
дальневосточным гнусом. Тучи этих насекомых небезосновательно называют “летающие челюсти”, днём 
моментально съедают открытые участки кожи и оставляют кровоточивые язвы. А ночью и людей и 
животных атакуют комары – настоящие “летающие танки” или “дальневосточные вампиры”. Не следует 
забывать, что в тайге до сих пор водятся медведи, амурские и уссурийские тигры и другие представители 
фауны рядом с которыми знаменитый тамбовский волк выглядит достаточно безобидно. В русский язык 
прочно вошёл фразеологический оборот “пришла амба”, означающий возрастающую угрозу и трагический 
конец. Мы употребляем эти слова, не задумываясь об их происхождении, которое сегодня не могут 
пояснить даже выпускники филологических факультетов. На самом деле в переводе с нанайского “амба” 
означает тигр.  

В-третьих, для поднятия хозяйства в таких условиях требовались значительные средства31. До 1861 
года переселение происходило за казённый кошт, после – мигранты должны были добираться за свои 
средства. Таким образом, правительством отсеивались слабые хозяева. На восток отправлялись 
преимущественно середняки и незначительный % кулаков, так как бедняки не имели средств даже на 30-
месячную дорогу. Таким образом, можно сделать следующий вывод: правительство, негласно вводя 
имущественный ценз для переселенцев, препятствовало возникновению социальных противоречий у 
российских подданных в удалённых от центра пограничных регионах.  

Но грамотный государственный подход не всегда срабатывал в условиях российской действительности. 
Посетивший в 1860-1861 году Амур С.В. Максимов32 отметил, что уроженцы Тамбовской губернии, 
которых экспедиция посетила в шестом станке, прибыли на новое место даже морально неподготовленные. 
Полученные мешки с мукой были сложены белой поленницей под открытым небом (!) в сезон дождей. 
Участникам экспедиции были высказаны претензии, как власти, что мука (!) подмочена и поэтому низкого 
качества. А на замечание, одного из спутников Сергея Васильевича: “Дожди теперь идут, а она у вас 
загнила вся, черви завелись. Отчего мешки у вас ничем не покрыты?” толпа новосёлов заявила: “Нам и 
себя-то покрыть нечем, а об мешках с мукой нам и думать не приходится” [15, с. 367]. Комментарии 
традиционно излишни. 

В-четвёртых, местные чиновники. С.В. Максимов во время своей командировки отметил следующие 
факты некомпетентности чиновников, ответственных за расселение новосёлов. Остановимся лишь на 
наиболее показательных моментах. 
1. Далеко не всегда удачный выбор для поселений государственных крестьян из губерний Центральной 

России С.В. Максимов объяснял некомпетентностью чиновников, которые определяли места для 
расселения русских земледельцев рядом с деревнями гольдов33. “Чиновник забывает (а может и не 
знает), что на вкус и требования гольда плохая надежда.  Гольд ищет места для жилища своего, 
которое, приходясь под горой, защищало бы его от ветра и метелей, а его юрту – от осеннего погрома. 
Места ему нужно, чтобы построить зимник на горке и ледник ближе к воде …. Хлеба гольды не сеют, 
сена не косят: ни лугов, ни полей им не надо. … Близость гольдской деревни не всегда ручательство за 
хорошую почву по близости. ” [15, с. 375]. 

2. Следующее замечание имеет как сильные, так и слабые стороны. Учёный-этнограф указывал: “Нет 
нужды, по нашему крайнему разумению, селить казаков именно только в тех пунктах, которым могут 
угрожать маньчжурские нападения. К тому же немного надо жить с казаком, чтобы знать, что если 
лягут перед казаком соблазном лес и поле, он скорее возьмётся за ружьё, чем за соху. … Расселённые 
между казаками … великорусские переселенцы внесли бы живую силу, которой отчасти не достаёт 
казакам забайкальским. … Казак нашёл бы работника, крестьянин – друга, у которого встретил бы если 
не помощь, то совет .” [15, с. 369].  

3. Распределение новых переселенцев по Амуру проводилось без учёта специфики региона выхода. 
“Жителей степных пространств (тамбовские, орловские и воронежские крестьяне) и лесной полосы 

                                                                                                                                                            
подъёма воды в реках Амур, Бурея, Зея и нанесённому ущербу был превышен. Если на 18.08.2013 года уровень воды в реке Амур в 
районе Хабаровска поднялся до 642 см (полностью затопленными оказались более 120 населённых пунктов в Амурской области и 
Еврейской АО (более 5700 домов), по предварительным подсчётам ущерб превысил 3 миллиарда рублей), то 01.09.2013 - 792 см. 
Уровень реки Зея у Благовещенска 19.08.213 поднялся до отметки 807 см, а уровень Амура - 813 см. 15.09.2013 уровень Амура у 
Комсомольска-на-Амуре превысил 908 см.  К счастью, в отличие от Китая, обошлось без человеческих жертв.   
30 Учитывая последние изменения климата на территории Украины, Вы можете заметить, что указанные перепады температуры не так 
страшны, хотя и неприятны. Но на Украине сухой климат, а в описываемом регионе - муссонный. То есть в Приморье 100% влажности 
и очень высокий % влажности в Приамурье. В этих условиях все предметы, изготовленные их кожи и натурального полотна (вся 
одежда, обувь, другие необходимые в хозяйстве предметы и аксессуары) покрываются плесенью и требуют постоянных сушки и 
проветривания. Согласитесь, что в условиях 2-3-х месячных ливней это не просто затруднительно.     
31  В годы аграрной реформы П.А. Столыпина для обустройства на новом месте для каждого хозяйства требовалась сумма не менее 
700-800 рублей. Это было на 50-60 лет позже, возвращения на Амур первых русских крестьян, когда в регионе существовали города с 
определённой производственной инфраструктурой и железнодорожным сообщением с промышленными центрами страны. А в XIX 
веке все промышленные и продовольственные товары должны были совершить или морское путешествие через три океана, или более 
чем год трястись на телегах и в санях. Фактор расстояния увеличивал стоимость товара на берегах Амура и Тихого океана. 
Следовательно, сумма для обзаведения хозяйством в этот период была выше.  
32 Сергей Васильевич Максимов (1831-1901) - русский писатель, этнограф, почётный академик Петербургской Академии Наук.   
33 Гольдами до революции называли нанайцев. 
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России (Вятская губерния34)… без различия поселили в тайге Приамурья”. Выходцы из степных 
регионов традиционно не имели опыта не только по расчистке лесов под пашню, но и в изготовлении 
деревянных изделий, получая их из Владимирской губернии. Поэтому, оказавшись в таёжных массивах 
Амура, а не в его степной части, и, не имея “инструкторов”, такой переселенец “сидит у реки и ждёт 
погоды35; ждёт и обдумывает, может быть в крайнем случае бросится на сподручный промысел: на 
зиму в извоз, на лето – на промысел лесного зверя или на мелкое торгашество около гольдов, ради 
соболей и белки” [15, с. 371-372]. 

4. Неудовлетворительное снабжение переселенцев товарами первой необходимости. “Казна дала им 
немного, почти ничего. Заготовленные для переселенцев дома крайне плохи и в таком небольшом 
количестве, что в них должны были поместиться на предстоящую зиму пять-шесть семей ”. 
Путешественник рассказывает, что “дома” были скорее деревянными срубами, в большинстве без 
крыш, многие без потолков и печей36. Железо, изготовленное на Петровском заводе (Забайкалье) было 
бракованным и непригодным к работе [15, с. 370]. 
В-пятых,  “Правила для поселения …”, от 27.04.1861 г.  распространялись на всех, желающих 

поселиться в регионе. А Китай и Корея ближе к русским Приамурью и Приморью, чем Полтава и Сызрань. 
В результате, к 1881 году отчётливо наметилась угроза потенциального отторжения этих территорий 
сопредельными государствами в силу преобладания их резидентов над русскими подданными в регионе.  

Проводимый политический курс императора Александра III, критиковала (и критикует) и либеральная, 
и советская, и “демократическая” историография уже более  120 лет. Главные упрёки сводятся к 
ограничению либеральной вседозволенности37 достигшей апогея в предыдущее царствование, проводимым 
“контрреформам” и сосредоточении всех сил на внутренних, а не внешних делах38. Любопытной является 
парадоксальная на первый взгляд, но стабильно повторяющаяся на протяжении почти 200 лет в России39 
тенденция. Отечественных “просвещённых либералов и великих демократов” Государство Российское 
раздражает своим фактом своего существования. А сильные российские политики (не говоря уже о 
руководителях страны), способствующие процветанию России, раздражают ещё больше40. Но именно с 
правлением Александра III, связано начало процветание дальневосточного региона. Обратимся к цифрам. 

 К 1882 году согласно статистическим данным, представленным в Таблице 2, механический прирост по 
категориям населения выглядел следующим образом. 

 
Таблица 2. Механическое движение населения Амурской и Приморской областей по категориям населения 
(1850-1882 гг.) [9, с. 160-161]. 
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34 Как отмечал С.В. Максимов, уроженцы Вятской губернии были расселены в городе Мариинске (в 1861 году лишён статуса города 
Приморской области и превращён в село [5]) в готовых домах линейного батальона, переведённого в Николаевск-на-Амуре [14, с. 
372].  
35 О чём говорилось выше. 
36 Но, анализируя данные о начале заселения Амура, следует признать, что поселенцам, которых посещал С.В. Максимов, ещё повезло. 
Многим новосёлам первую зиму приходилось зимовать в ими вырытых землянках, которые с осени атаковали крысы, уничтожавшие 
всё на своём пути, а весной затапливал Амур.  
37 Трудно ожидать иного от правителя, на руках которого мучительно умер не просто его предшественник, а родной отец. Убийцы 
императора и им сочувствующие прикрывали свою террористическую деятельность демагогией о либеральных ценностях и всеобщем 
благе, что не могло не вызвать неприязни у правительства к безответственному либерализму.  
38 Благодаря этому Россия не участвовала ни в одной войне впервые за всю свою историю. Не случайно императора Александра III 
называли Миротворцем. Отказ от активного участия в европейских альянсах тоже был не случаен. Печальный опыт Крымской войны 
и Берлинского конгресса не позволили трезвомыслящему правителю приносить в жертву кровь своих подданных и материальные 
ресурсы своей страны во имя абстрактного европейского единения.  Да и с кем в то время было объединяться? С меркантильной 
Великобританией, у которой исторически не было союзников, но были постоянные интересы? С разбитой в 1870-1871 гг. Францией, 
потерявшей часть своей территории и уважение в мире? Или с усиленно милитаризирующейся объединённой “железом и кровью” 
Германской империей, опьянённой от первых успехов? С Австро-Венгрией,  императоры которой патологически цеплялись за 
русскую помощь и в XVIII веке, и в годы наполеоновских войн, и во время революций 1848 года, но при каждом удобном случае 
предавали и продавали своих русских союзников? 
39  А с 1991 года и в возникших на её окраинах независимых государствах. 
40 Достаточно послушать выступления представительниц трёх поколений “либерально-правозащитной” деятельности -  Л.М. 
Алексееву, В.И. Новодворскую и И.Д. Прохорову. 



Вопросы духовной культуры – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

127

Но в этих цифрах уже таилась угроза. При якобы общей доминанте прибывших  в Приморскую область 
русских подданных (19888 человек) над  иностранцами (12121 человек), иностранные подданные 
неуклонно доминировали. Этому значительному числу зарегистрированных иностранных подданных 
задействованных в экономике области “противостояли” 4373 крестьянина и 5401 казак, прибывшие в 
регион навсегда, остальные русские подданные находились здесь временно. Таким образом, соотношение 
получилось 12121 иностранных против 9774 русских подданных.  То есть русские подданные составляли 
80,64 %. Но необходимо учитывать тот факт, что если русские подданные приходили на новое место с 
жёнами и детьми (следовательно, количество трудоспособного населения было ниже указанной цифры), то 
китайцы, составлявшие большинство прибывших в регион иностранцев, преимущественно были 
представлены мужчинами трудоспособного возраста. По данным на 1891 год внутренние районы южной 
части Приморской области41 были заселены главным образом китайцами, частью оседлыми, частью 
бродячими. В глухих местах края китайцы живут отдельными фанзами и занимаются земледелием, 
торговлей, охотой, добыванием морской капусты, ловлей трепангов, тайной добычей золота и т.д. Они не 
признавали русское правительство, подчинялись китайским чиновникам и управлялись местными 
выборными окружными старшинами. Особенно много китайцев было во Владивостоке, где в их руках 
находилась вся мелкая торговля, а также в селе Никольском42 [5]43.  

 
Таблица 3. Национальный состав зарегистрированного населения Приморской области в 1891 году [5].44  
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В сравнении с данными на 1880 год46 если общее число жителей области выросло на 70 %, то число 

русских на 200 % (2/3 населения), корейцев – 80 %, число китайцев сократилось за счёт оттока в Китай 
[547]. 

Показательными являются результаты первой всеобщей переписи Российской Империи 189748 г. в г. 
Хабаровске и Хабаровском округе. Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Если город 
Хабаровск по-прежнему стоит на Амуре, являясь дальневосточной столицей, то о существовании 
Хабаровского округа помнят лишь дальневосточные историки-краеведы. 

 Хабаровский округ был образован в 1896 году. Его площадь составляла 106914 вёрсты² 
преимущественно горы, поросшие хвойным лесом. На 1897 год в округе (без города Хабаровск с 
населением 14933 человека) проживало 12336 человек. Главное занятие рыболовство. В 1896 г. было 
поймано 45000 пудов кеты. Земледелием занимаются почти  исключительно русские. Разработанной земли 
было 617 десятин, вспаханной 582 десятины. Культивируются овёс, рожь, пшеница, греча и ячмень, из 
корнеплодов картофель. Предметом скотоводства служат главным образом лошади и рогатый скот. Русское 
население занимается почтовой гоньбой и поставкой дров. В 1896 году в округе (без города Хабаровск, в 
котором находилось 11 училищ и гимназий, включая кадетский корпус) было 9 школ при церквях. [4].  

Если рассмотреть данные о распределение населения этих субъектов Империи по национальному 
признаку, то мы получим следующую таблицу: 

 

                                                 
41 Территория современного Приморского края. 
42 Современный город Уссурийск, находящийся на 112 км севернее Владивостока. 
43 К сожалению, следует признать, что спустя 122 года ситуация повторяется. 
44 По данным статьи Никольского А.М. “Приморская область”, опубликованной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. 
45 Вместе с японцами 
46 Данные опубликованы в статье А.М. Никольского “Приморская область”. 
47 Данные опубликованы в статье А.М. Никольского “Приморская область”. 
48 В источниках приводятся различные результаты этой переписи в дальневосточных областях. Так по данным статьи Никольского 
А.М. “Приморская область”, опубликованной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в Приморской области в 1897 году 
проживало 220557 жителей (150826 мужчин и 69731 женщина). В шести городах области проживало 50523 человека (40940 мужчин и 
9583 женщины) [5]. А данные электронного ресурса Демоскопа Weekly [2] свидетельствуют, что в городах области проживало 51417 
человек (41474 мужчины и 9943 женщины). Не приводя данных о сельском населении. Данные по численности населения Амурской 
области в 1897 году отсутствуют [5]. Но согласно данным электронного ресурса Демоскопа Weekly [3] в городах области проживало 
32834 человека (19851 мужчина и 12983 женщины). 
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Таблица 4. Распределение населения г. Хабаровска и Хабаровского округа по народностям на основании 
родного языка в 1897 году [1]. 

самостоятельные члены семьи итого Народность 
мужчин женщин мужчин женщин м. ж. всего 

Русские 7626 672 1897 3372 9523 4044 13567 
Украинцы 492 40 287 405 779 445 1224 
Белорусы 11 - - - 11 - 11 
Поляки *49 325 11 1150 * 336 11* 196* 
Немцы * * 5 3 15 3* 18 21* 
Евреи51 91 3 11 28 102 31 133 
Мордва 44 4 55 93 99 97 196 
Татары 213 - 9 12 222 12 234 
Якуты 4 - 1 3 5 3 8 

Китайцы 4580 4 46 46 4626 50 4676 

 
Как вы можете заметить, из представленных выше данных в населении данного региона преобладали 

русские, китайцы и украинцы. Представленная ниже таблица иллюстрирует участие славянского и 
китайского населения в экономике Хабаровского округа. 

 
Таблица 5. Распределение славянского населения52 и китайцев, проживавших в Хабаровском округе 
(без города Хабаровск) по видам деятельности в 1897 г. [1]. 

Славяне 
Виды деятельности. 

русские украинцы белорусы поляки 
всего 
славян 

 
китайцы

 
Администрация, суд и полиция. 40 2 - 4 4 - 
Общественная и сословная служба. 8 - - - 8 1 
Вооружённые силы. 5 2 - 2 9 - 
Богослужение православного исповедания. 11 - - - 11 - 
Лица при церквях, кладбища, т.п. та сторожа при них. 3 - - - 3 - 
Наука, литература, искусство. - - - 2 2 - 
Врачебная и санитарная деятельность. 6 2 - 1 9 - 
Деятельность и служба частные. Прислуга, подёнщики. 227 9 - 11 247 108 
Доход с капитала и недвижимого имущества. 4 - - - 4 - 
Средства от казны, общественных организаций, частных лиц. 26 - - - 26 2 
Лишённые свободы и отбывающие наказание. 259 16 - 40 315 - 
Земледелие. 30 92 - 2 124 46 
Животноводство. - - - 1 1 - 
Лесоводство и лесные промыслы. 98 8 - 3 109 274 
Рыболовство и охота. 255 4 - 1 260 21 
Добыча руд и копи. 19 - - - 19 23 
Обработка волокнистых веществ. 1 - - - 1 - 
Обработка животных продуктов. 4 - - - 4 - 
Обработка дерева. 23 - - 3 26 12 
Обработка металлов. 15 4 - 8 27 11 
Обработка минеральных веществ (керамика). 94 - - - 94 - 
Обработка растительных та животных пищевых продуктов. 2 - - - 2 4 
“Пр. ин. физ., опт, хир., муз, час, игр”. - - - - - 1 
Изготовление одежды. 20 3 - - 23 2 
Устроение, ремонт и содержание жилья. Строительные работы. 200 25 3 14 242 352 
Не вошли в предложенные группы или не определились. 5 - - - 5 - 
Водные сообщения. 184 2 - - 186 18 
Железные дороги. 54 20 2 4 80 18 
Извозный промысел. 303 23 1 2 329 8 
Другие виды наземного сообщения та средства передвижения. 11 4 - 1 16 3 
Почта, телеграф, телефон. 33 - - 1 34 - 
Кредит и общественные коммерческие  учреждения. 2 - - - 2 - 
Торговое посредничество. 3 - - 2 5 9 
Торговля вообще без точного определения. 10 1 - 2 13 11 
Торговля остальными продуктами сельского хозяйства. 5 - - - 5 1 
Торговля строительным материалом, топливом 18 - - - 18 - 
Торговля тканями, предметами одежды. 2 - - - 2 - 
Торговля кожей, мехом. 2 - - - 2 17 
Торговля предметами науки, искусства, культуры. 1 - - - 1 - 
Торговля разносная та развозная. 1 - - - 1 1 
Трактиры, держатели меблированных комнат, клубы 1 - - - 1 - 
Лица неопределённых занятий. - - - - - 1 

 

                                                 
49 Данные частично утрачены. 
50 Проживало в городе.  
51 За исключением 6 самостоятельных мужчин, занятых в разных сферах деятельности, все проживали в городе. 
52 Название видов деятельности даны с учётом орфографии XIX века.  
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Таким образом, можно выделить следующие отрасли экономики, в которых китайцы занимали если не 
господствующее положение, то составляли серьёзную конкуренцию представителям иных народностей. 

 
Таблица 6. Соотношение китайского населения в некоторых хозяйственных сферах Хабаровского округа в 
1897 году [1]. 

Вид деятельности 
 

количество  китайцев 
занятых в “отрасли” 

количество  не 
китайцев занятых в 

“отрасли” 

соотношение китайцев к 
общему числу занятых в сфере 

(%) 
прислуга, подёнщики53 108 256 29,67 
земледелие 46 125 26, 9 
лесные промыслы 274 114 70,61 
добыча угля, копи 23 19 54,76 
строительные работы 352 246 58,86 
торговля кожей, мехом 17 2 89,47 

 
Как Вы можете заметить, ситуация в наше время в целом повторяет тенденции конца XIX века, 

превосходя её количественно уже в рамках страны в целом. Заметьте, мы рассмотрели данные 1897 года, 
когда ситуация стала относительно нормализоваться после указов, принятых правительством Александра 
III в 1882 году.  

Во-первых, для сокращения притока в регион иностранцев 26.01.1882 года правительство издаёт 
положение, согласно которому все вышеперечисленные льготы распространяются только на русских 
подданных.  

Во-вторых, 1.06.1882 года были опубликованы специальных правила о казённокоштном  переселении в 
Южно-Уссурийский край54, согласно которым из европейской части страны на Дальний Восток ежегодно 
должны были отправляться 250 крестьянских семей. При осуществлении этого проекта МВД остановило 
свой выбор на жителях современной Левобережной Украины. Выбор был обоснован и логичен. Дело в том, 
что произошедший в конце XIX века демографический взрыв совпал с усилившимся в пореформенный 
период процессом крестьянского малоземелья. В Черниговской, Полтавской и Харьковской губерниях 
отсутствовала на тот момент развитая промышленность, способная трудоустроить безземельное 
крестьянство, обеспечив его средствами к существованию, что делало этот регион потенциальным очагом 
социальной нестабильности, на которую так рассчитывали народовольцы. Кроме того, этот регион 
находился в относительной близости от черноморских портов, определённым отправным пунктом для 
будущего переселения.  

Таким образом, правительство учло опыт неприбытия новых переселенцев в назначенные для них 
регионы и, используя открытый  17 ноября 1869 Суэцкий канал, перешло на доставку мигрантов морем, 
сократив время, проведённое ими в пути до 50 суток.   

В-третьих, после более чем двадцатилетнего согласования различных планов и проектов 06.01.1885 
года было высочайше утвержденное положение комитета министров о строительстве железной дороги от 
Самары на Уфу, Златоуст и Челябинск. Во второй половине 1880-х гг. иркутский и приамурский генерал-
губернаторы ходатайствовали о сооружении железной дороги с целью соединения западносибирских 
судоходных рек с рекой Амур, а также об устройстве рельсового пути в Уссурийском крае от г. 
Владивостока до поста Буссе. По указанным направлениям были произведены изыскания, и в 1887 г. 
официально было решено строить Уссурийскую линию; затем в 1890 г. вопрос о сибирских железных 
дорогах был передан на обсуждение особого высочайше утвержденного совещания. В результате, 17 марта 
1891 было принято решение о начале строительства Транссибирской магистрали, которое началось 19 мая 
1891 года. В 1898 году было открыто движение поездов на Уссурийской железной дороге между 
Владивостоком и Хабаровском, что облегчило заселение Приханкайской и Суйфинской низменностей. В 
1900 году с окончанием работ на Китайско-Восточной железной дороге55, между Москвой и Владивостоком 
установилось прямое железнодорожное сообщение, сократив пребывание в пути до 14 дней. 

Увеличение количества прибывших на Дальний Восток мигрантов иллюстрирует таблица № 6. 
Смерть Александра III прервала взвешенную политику приоритета национальных интересов. Ярким 

примером чего служит решение о строительстве КВЖД и последующее русское проникновение в 
Маньчжурию и Корею, которое привело к Русско-японской войне 1904-1905 годов, и, как следствие, 
падению правительственного интереса к Дальнему Востоку. Более того, в 1900 году правительство 
принимает решение о сокращении льгот для дальневосточных переселенцев: площадь земельного участка 
для вновь прибывших сокращалась до 15 десятин, включая 3 десятины леса, с отменой права свободного 
выбора земельного участка.  

                                                 
53 До 1922 года на Дальнем Востоке в ходу была поговорка, характеризующая внешние признаки счастья и благосостояния для 
благородного человека. “Благородному человеку на Востоке необходимы:  русская жена, китайский (за не имением французского) 
повар и японская няня”. 
54 Современный Приморский край. 
55 Решение о строительстве КВЖД принималось на московских переговорах 25.03.(03.06.)1896 года между Россией и Китаем. 
Китайские чиновники в обмен на дипломатическую и финансовую поддержку России (для выплаты контрибуции Японии после 
Японо-Китайской войны 1894-1895 гг.) согласились на совместное строительство железной дороги между Читой и Владивостоком по 
китайской территории [6, с. 43-63].  



Литвинов В.В. 
АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (1857-1900 гг.) 
 

130 

Таблица 7. Итоги переселенческого движения на Дальний Восток в 1883-1905 гг. [9, с. 206-221, 243-258]. 
Место выхода Количество переселенцев 

Европейская часть Империи 80677 
в том числе с территории современной Украины 71363 

Сибирь и Дальний Восток 870 
Степной край56 7 

Корея57 5626 
ссыльные 339 

нижние чины, уволенные в запас. 3453 
не указали места выхода 7765 
всего за 1883-1905 гг. 98734 

 
Таким образом, действия правительства привели к социальному расслоению между старыми и новыми 

переселенцами, чего удачно удавалось избежать предыдущим организаторам переселенческого движения.  
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