
Алекса Д.В. 

Алтайская государственная педагогическая академия. 

Научный руководитель – Т.К. Щеглова, д.и.н., проф. 
 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВВ. 

 

В конце XIX – первой четверти ХХ вв. в истории Российского 

государства в целом и в Сибири конкретно, имел место феномен 

широкомасштабного переселения и освоения новых, ранее не подвергавшихся 

хозяйственной отработке земель. Одним из районов переселения стала 

Украины. На сегодняшний день актуально посмотреть с течением времени на 

процесс переселение, размещения и приспособления украинских переселенцев 

на территории Алтайского края. Часть жителей Алтайского края, сохраняет 

связь с первыми переселенцами это можно проследить при фамильном анализе 

населения. Тема не получила глубокого исследования в региональной науке. 

Определяется в связи с этим задачи исследование – законодательные акты 

переселения, пути движения и размещения украинского населения на 

территории Алтайского края во второй половине XIX – в первой трети XX вв. 

Исследование колонизации и переселения в Сибирь – на территорию юго-

западной части Западной Сибири периода закладывания основ рыночной 

экономики остается актуальной цель и сегодня отечественной исторической 

науки. В определенной степени можно согласиться с мнением Л.М. Горюшкина 

и Н.А. Миненко: «Без исследования переселения в Сибирь и ее колонизации в 

эпоху капитализма невозможно глубоко и всесторонне понять аграрные 

отношения в стране, аграрную политику царского правительства, реформу 

Столыпина…». В основу работы были использованы нормативно-правовые 

акты – закон 1889 г., указы 1906 г.; отчетные документы, материалы личного – 

письма, воспоминания. 

Крестьянская реформа 1861 года, несмотря на свою непоследовательность 

и противоречивость, она стала переломным моментом, гранью между Россией 

крепостной и Россией свободного предпринимательства, создав благоприятные 

условия для утверждения в стране – рыночной экономики. Сельское хозяйство 

в пореформенной России продолжало оставаться доминирующей частью 

экономики, а аграрный вопрос являлся главнейшим в социально- 

экономической  и  политической жизни страны. Отмена крепостного права 

предоставила крестьянам Европейской части страны возможность оправляться 

на поиски свободной земли на Восток страны – в Сибирь.   Наиболее 

пригодными землями для занятий сельским хозяйством становится – юга 

Западной Сибири. Представление о вольных землях являлось мощной 

побудительной причиной переселенческого движения. 

Государство ставило целью регулировать  переселение из Европейской 

части на окраины страны. Принимало меры – законодательное регулирование 

переселенческого процесса. В 1866 году государство при министерстве 



внутренних дел начинает выработку общих правил переселения. 

Правительство  Александра II утвердило 10 июля 1881 года  «Временные 

правила о переселении крестьян на свободные казенные земли». 13 июля 1889 

года получил утверждение новый закон о переселении под названием «О 

добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли и 

о порядке перечисления лиц означенных сословий, переселившихся в прежнее 

время». Законодательство продолжало совершенствоваться в отношении 

переселения, 6 июня 1904 года в свет выходит закон под названием 

«Временных правил  о добровольном переселении сельских обывателей  и 

мещан земледельцев». Заменил «Правила» 13 июля 1889 года и ряд частных 

законодательных актов конца XIX –  начала XX века. 

В Алтайском округе после отмены крепостного права в 1861 году 

находится в ведении Кабинет императорского двора. Задача этого ведомства 

состояла в том, чтобы сохранить прежнее землевладение и рабочие руки для 

обслуживания заводов. Официальное разрешение переселения в Алтайский 

округ последовало 

30 июля 1865 г., появляются специальные правила – 26 пунктов.  

Изданные временно на три года правила эти оставались в силе до  применения  

к земельным участкам закона о землеустройстве. В 1891 г. правила 1865 года 

подверглись изменению. Главному Управлению округа  было  предписано  не 

выдавать разрешений на водворение переселенцев, не выяснив предварительно, 

путем переписки с Начальниками губерний, из которых выселяются 

переселенцы, возможности увольнения их из прежних обществ, и не получив на 

переселение их согласия Губернаторов. В 1892 году переселения на 

государственном уровне было приостановлено. Но переселенческое движение в 

округе не прекратилось. Скоро в пределах округа скопилась  значительная 

группа самовольных переселенцев, большая часть, которых селилась в 

старожильческих селениях. Последним по времени законоположением о 

переселении в Алтайский округ – от 9 мая 1911 г., подтверждающий все 

основные положения Указа 19 Сентября 1906 г. Таким образом, в истории 

устройства переселенцев в Алтайском округе резко намечаются два 

неравномерных  периода: 1-й от шестидесятых  годов  прошлого  столетия до 

1906 г. и 2-й – после 1906 г. 

В переселенческом движении 1865 – 1905 гг. принимало участи около 60 

губерний. Среди общесибирского переселенческого потока в Алтайский округ 

ведущими оказались Центрально-Черноземные, Новороссийские, Приуральские 

губернии. Значительно меньше переселенцев из общесибирского потока шли в 

Алтайский округ из Западных, Приволжских и Центральных губерний. В 

Алтайской  округ  было  два  пути  следование:  сухопутный  из  Каинска  на 

Барнаул, Бийск, Кузнецк; водный – из Томска до тех же городов. 

Украина входила в состав Российской империи, экономическая ситуация 

сложная на ее территории. Во второй половине XIX века после отмены 

крепостного права, обострилась проблема нехватки земельных ресурсов. И 

население большими массами двинулось на освоение новых земель. Крестьяне 

стремились переселяться ранней весной, чтобы успеть к посевным работам. На 



родине основными занятиями украинцев были земледелие и скотоводство, 

сохранились они в новых местах поселений. Из животных украинцы привозили 

с собой в основном волов и коров. На новом месте землепашцы сеяли 

преимущественно яровые культуры зерновых, т.к. озимые вымерзали. Для 

пахоты целинных земель использовали плуги, реже тяжелые сохи. С приходом 

в Сибирь украинцев здесь получают распространение огородные культуры. 

Вместе с привычными овощами: картофелем, репой, морковью, горохом. 

Украинские хозяйки возделывали подсолнечник, томаты, фасоль; бахчевые 

культуры: огурцы, дыни, тыквы, арбузы. Длительное время среди украинцев, 

проживающих в Сибири, сохранялись элементы обрядовой культуры. Придя на 

новые земли, украинцы сохранили свою самобытность на очень долгий период 

времени, взяли новое и от местного населения. 

По переписи 1897 года украинская диаспора Сибири и Дальнего Востока 

составляла 223 274 чел., почти половина которых (99,3 тыс. чел.) проживали в 

Томской губернии (в основном на Алтае). Из них 50 310 тыс. проживали в 

Барнаульском округе (22,5% украинской диаспоры), 19 250 тыс. – 

Змеиногорском округе (8,6 %). Территория, на тот момент времени, Алтайского 

горного  округа  соответствовала  природно-климатическим  условиям 

территорий, откуда прибывали украинские переселенцы. Основной поток 

переселенцев украинского этноса – шел с территории Левобережной Украины 

(с Харьковской, Полтавской, Екатеринославской, Черниговской областей), 

меньше с Правобережной Украины. Следующие данные о состоянии 

численности украинцев на территории юго-западной части Сибири – Алтая, по 

переписи 1926 года, которая проводилась в Советском Союзе. Итоги 

всесоюзной переписи населения 1926 года относительно численности и 

размещения сельского украинского населения в Западной Сибири выгладила 

следующим образом: Сибирский край 797 696 чел. в том числе по отдельным 

округам: Барабинский – 66 360 чел., Барнаульский – 37 276 чел., Бийский – 16 

408 чел., Каменский – 68 882 чел., Кузнецкий – 12 300 чел., Новосибирский – 57 

341 чел. Из перечисленных выше данных можно сделать выводы о размещении 

наибольшего числа украинцев-переселенцев – Славгородский округ, 

расположенный в Кулундинской степи. Территория больше напоминает 

просторы Украины, получает большое значение при расселении природно-

климатический фактор. 

Наибольший массив украинцев зафиксирован в так называемом Степном 

Алтае (включая Кулундинскую Степь), на территории Славгородского и 

Рубцовского округа, соответствующих Благовещенскому, Бурлинскому, 

Волчихинскому, Ключевскому, Новоегорьевскому, Родинскому, Рубцовскому и 

Славгородскому. Кулундинский район представляет собой западную часть 

Алтайского края, на территорию которого переселение украинцев, носило 

массовый характер, у переселенцев была сформирована своя монокультура. Это 

район комплексного расселения украинцев с Украины. В Кулунде проживают 

потомки украинских мигрантов, хлынувшие на Алтай в годы столыпинских 

переселений. Кулундинская степь – зона значительных украиноязычных 

поселений на Алтае. Мамонтовский район входит в центральную зону края, где 



украинцы переселенцы проживают в инородной среде в окружении русских 

деревень и сел. Это зона локальных украинских поселений, впитавших 

значительное число более поздних русскоязычных переселенцев. Частично 

украинское население района является потомками первой волны переселения 

украинской миграции. Другая часть – это переселенцы второго этапа 

украинских переселений, приходящиеся на 30 – 40е годы. Бийский район – это 

восточная зона Алтайского края, где украинское население проживает 

диаспорами, переселенцы с Украины оседали здесь в русских поселениях. 

Потомки третьей волны – 50-х гг. XX века – освоение целинных земель. 

После отмены крепостного права процесс переселения пошел быстрее. В 

Сибирь хлынул поток переселенцев – одним из массовых – украинские 

переселенцы. Нехватка земли гнала людей на другие, менее освоенные и 

далекие от центра. Украинские переселенцы, прибывая на Алтай, оседали на 

территориях схожих природно-климатическими условиями Украины: 

Кулундинская степь, южная часть региона и близь Бийска. Законодательство 

государства в вопросе регулирования процесс переселении на всем изучаемом 

отрезки времени совершенствовалось от примитивных форм до четкого 

прописывания правил переселения и многих других  вопросов,  касающихся 

этого процесса. 
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