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В статье исследуется деятельность Александра Васильевича Кривошеина (1857–1921) в Переселенческом управлении. 

Значительный интерес вызывают действия А.В. Кривошеина в деле ограничения переселения крестьянского населения в Си-

бирь в рамках общегосударственной политики того периода. При этом следует отметить, что он сделал немало для пропа-

ганды свободного переселения, но, находясь на посту начальника Переселенческого управления, следовал в русле правитель-

ственного курса. Революция 1905 г. и последовавшая за ней столыпинская аграрная реформа в корне изменили данное направ-

ление. Стали другими взгляды А.В. Кривошеина и на крестьянскую общину, сторонником которой он был изначально. Он не 

только приветствовал насаждение частного крестьянского землевладения, но и принял деятельное участие в уничтожение 

крестьянского надельного землевладения. За время своей работы в Переселенческом управлении А.В. Кривошеин несколько раз 

побывал в Сибири, занимаясь инспекцией сельскохозяйственных складов и переселенческих пунктов. Во время русско-японской 

войны он руководил помощью колонизационного ведомства в деле снабжения русской армии продовольствием, борьбой с за-

разными болезнями и помощью раненым солдатам и офицерам. В это же время А.В. Кривошеин практически перестал оказы-

вать помощь вновь переселявшимся в Сибирь крестьянам из-за того, что многие переселенческие постройки были реквизиро-

ваны военным ведомством под госпитали и склады. В дальнейшем во время столыпинской аграрной реформы он активно про-

двигал и развивал политику свободного переселения на посту главноуправляющего землеустройством и земледелием. 
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The article examines the activities of Aleksandr Vasilyevich Krivoshein (1857–1921) in the Resettlement Directorate. Of considera-
ble interest are the actions of A.V. Krivoshein in limiting the resettlement of the peasant population to Siberia within the framework of 
the general state policy of that period. It should be noted that he did a lot to promote free resettlement, but while serving as the head of 
the Resettlement Directorate, he followed the government course. The revolution of 1905 and the subsequent Stolypin agrarian reform 
radically changed this direction. A.V. Krivoshein's views on the peasant community, which he had initially supported, also changed. 
He not only welcomed the establishment of private peasant land ownership, but also took an active part in the destruction of peasant 
allotment land ownership. During his work in the Resettlement Directorate, A.V. Krivoshein visited Siberia several times, inspecting 
agricultural warehouses and resettlement points. During the Russo-Japanese War, he supervised the colonization department's assis-
tance in supplying the Russian army with food, combating infectious diseases, and helping wounded soldiers and officers. At the same 
time, A.V. Krivoshein practically stopped providing assistance to peasants who were newly resettling to Siberia because many resettle-
ment buildings were requisitioned by the military department for hospitals and warehouses. Later, during Stolypin's agrarian reform, 
he actively promoted and developed the policy of free resettlement in the post of chief manager of land management and agriculture. 
 
   Keywords: Alexander Vasilyevich Krivoshein; Resettlement Directorate; agricultural warehouses; resettlement centers; Russo-
Japanese War 1904–1905. 

 
Введение. Александр Васильевич Кривошеин 

(1857–1921) был одним из основных функционеров 

столыпинской аграрной реформы. Именно он руково-

дил как разрушением крестьянской общины, так и пе-

реселением на окраины Российской империи. Его вклад 

в этот процесс не менее, чем у П.А. Столыпина, кото-

рый осуществлял общее руководство данным направ-

лением, а А.В. Кривошеин был непосредственным ис-

полнителем воли реформатора, в связи с чем вызывает 

mailto:Safronow63@mail.ru
https://orcid.org/
mailto:Safronow63@mail.ru
https://orcid.org/


Issues of social-economic development of Siberia. S.A. Safronov. A.V. Krivoshein and his activities... 2025 № 2 p. 171–182 

172 

интерес его политическая эволюция и путь к последо-

вавшим преобразованиям.  

Ранние годы. А.В. Кривошеин родился 19 июля 1857 г. 

в Варшаве. Его матерью была полька ‒ Юлия Ивановна 

Яшинская, которая исповедовала католичество и явля-

лась представительницей обедневшего дворянского 

рода. Отцом А.В. Кривошеина был русский офицер 

Василий Федорович Кривошеин (1829–1894), сын кре-

стьянина, вышедшего из крепостной зависимости из 

слободы Кривошеино Воронежской губернии. После 

отмены крепостного права он поступил на службу в ар-

мию в качестве унтер-офицера и дослужился до звания 

подполковника, стал личным дворянином, получил 

отставку «с мундиром и пенсией». Его служба прохо-

дила в Западном крае ‒ в Двинске и Варшавской цита-

дели. У В.Ф. Кривошеина кроме сына была еще дочь ‒ 

Ольга Васильевна Кривошеина (в замужестве Морозо-

ва), оба ребенка получили хорошее образование. Алек-

сандр Васильевич закончил Варшавскую классическую 

гимназию и владел четырьмя иностранными языками: 

латынью, греческим, французским и польским. Учился 

он не слишком прилежно, и один раз его даже из-за 

лени в учебе оставили на второй год [1].  

Учеба в университете. После окончания гимназии 

А.В. Кривошеин поступил на естественный факультет 

Санкт-Петербургского университета (был частью фи-

зико-математического факультета). Выпускник Санкт-

Петербургского университета В.А. Оболенский вспо-

минал, что «На естественный факультет пошли лучшие 

ученики и вся та более интеллигентная часть нашего 

класса» [2, с. 67]. Там изучали различные естественные 

науки, включая механику, астрономию, физику, мате-

матику, геодезию, химию, минералогию, физическую 

географию, палеонтологию, ботанику, геогнозию, зоо-

логию. Через некоторое время А.В. Кривошеин пере-

велся на юридический факультет. По утверждению 

того же В.А. Оболенского: «На юридический факуль-

тет поступили все худшие ученики, лентяи, кутилы, 

большинство которых не обнаруживали никаких ум-

ственных интересов… Это «бытовое» разделение меж-

ду юристами и естественниками объяснялось тем, что 

юридический факультет считался самым легким. Мож-

но было целый год ничего не делать, а весной засесть 

за учебники и при средних способностях сдавать удо-

влетворительно зачеты и экзамены. Кроме того, этот 

факультет более других давал нужные познания для 

административной и судебной карьеры. Поэтому на 

него поступали все молодые люди, не имеющие опре-

деленных научных интересов. Избиравшие этот фа-

культет по склонности к юридическим наукам состав-

ляли исключение» [2, с. 67‒68]. 

Начало служебной карьеры. В 1881 г.  А.В. Кри-

вошеин окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского университета со степенью кандидата 

прав. Во время учебы в университете он подружился 

с молодым профессором А.В. Праховым (1846‒1916). 

Через него познакомился предпринимателем, купцом 

I гильдии С.И. Мамонтовым (1841‒1918). После за-

вершения учебы А.В. Кривошеин поступил юрискон-

сультом на Донецкую железную дорогу, владельцем 

которой был С.И. Мамонтов. Через некоторое время 

А.В. Кривошеин стал директором правления Донецкой 

железной дороги [3]. Было у него и другое полезное 

университетское знакомство ‒ с сыном министра внут-

ренних дел Д.А. Толстого ‒ Г.Д. Толстым (1862‒1904), 

которое потом сыграло большую роль в его карьере. 

Не удовлетворившись карьерой на поприще частно-

го предпринимательства и решив податься на государ-

ственную стезю, 21 июля 1884 г. А.В. Кривошеин по-

ступил на службу в Министерство юстиции [4]. В этот 

же день ему присвоили чин коллежского секретаря [5]. 

В данном министерстве он, видимо, не слишком при-

шелся ко двору, и его довольно быстро, 5 сентября, 

командировали (практически сослали) в Московский 

архив Министерства юстиции. Перспектив для карьер-

ного роста на этом месте не было практически никаких, 

так как Александру Васильевичу приходилось всего 

лишь выдавать свидетельства о несудимости. Поэтому 

7 ноября 1885 г. А.В. Кривошеин был уволен со служ-

бы «согласно прошению» [6], т. е. по собственному 

желанию. 

В дальнейшей его судьбе большую роль сыграла 

дружба с А.В. Праховым, который познакомил его 

с министром внутренних дел Д.А. Толстым (1882‒1889) 

и 4 августа 1887 г. А.В. Кривошеин был зачислен на 

работу в Министерство внутренних дел [7]. Работать 

ему пришлось в Земском отделе. В 1888 г. Д.А. Тол-

стой поручил А.В. Кривошеину вместе с А.В. Прахо-

вым сопровождать партию переселенцев на Дальний 

Восток (до Владивостока) на кораблях Добровольче-

ского флота. Одновременно они должны были сопро-

вождать умственно неполноценного сына Д.А. Толсто-

го Глеба, при этом оба они выступали в качестве гидов. 

Обратно домой они вернулись через Северную Амери-

ку, совершив, таким образом, кругосветное путеше-

ствие. Целью этого путешествия было расширить ум-

ственный кругозор «Глебушки», чего сделать не уда-

лось, последний по-прежнему обладал только одним 

талантом ‒ фантастическим аппетитом [1, с. 11]. Това-

рищ министра Гурко называл его «полуидиотом», ко-

торый в течение дня думал только о том, чего бы ему 

съесть [8]. 

После этого путешествия карьера А.В. Кривошеина 

опять покатилась под гору, так как Д.А. Толстой услал 

его в далекую провинцию Польши ‒ комиссаром по 

крестьянским дела Ленчицкого уезда Калишской гу-

бернии. Там он пробыл до 1891 г., к тому времени 

Д.А. Толстой уже умер. Между тем, 18 апреля 1889 г. 

А.В. Кривошеин получил чин титулярного советника 

[9]. Он всеми силами пытался вернуться в Санкт-

Петербург, и 11 января 1891 г. он стал исправляющим 

должность делопроизводителя Земского отдела [10]. 

Таким образом, А.В. Кривошеин стал одним из 30 000 

столоначальников, которые правили Россией. Долж-

ность эта была скромной и не сулила значительных 

перспектив. Однако в 1892 г. удача опять улыбнулась 

ему. А.В. Кривошеин женился на Елене Геннадиевне 

Карповой (1870‒1942 г.), дочери профессора Москов-

ского университета Г.Ф. Карпова и А.Т. Морозовой, 

дочери Т.С. Морозова, владельца мануфактуры «Савва 

Морозов, сын и Ко». Это был брак по расчету, который 

оказался правильным. После этого его карьера пошла 

в гору. 18 апреля А.В. Кривошеин получил чин кол-

лежского асессора [11], а 9 ноября 1892 г. избавился от 
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приставки «исправляющий должность» и стал полно-

ценным делопроизводителем Земского отдела МВД [12].  

В должности помощника начальника Пересе-

ленческого управления. Находясь на посту делопро-

изводителя Земского отдела, А.В. Кривошеин развил 

бурную деятельность: в 1894 г. участвовал от МВД 

в Особом совещании под председательством Д.О. Ка-

беко (члена Совета министра финансов) для обсужде-

ния вопроса о правах иностранцев в Приамурском крае, 

в 1894‒1895 гг. его командировали в Новгородскую, 

Смоленскую, Тульскую, Московскую и другие губер-

нии для ознакомления с некоторыми вопросами судеб-

ной деятельности земских начальников. В результате 

этого 18 апреля 1895 г. А.В. Кривошеин получил чин 

надворного советника [13]. И, наконец, в декабре 1896 г. 

он стал помощником начальника вновь созданного Пе-

реселенческого управления под руководством В.И. Гип-

пиуса. По воспоминаниям жены А.В. Кривошеина Еле-

ны Геннадьевны, они с мужем в этот период жили 

в Санкт-Петербурге довольно одиноко, так как у них 

там не было ни родственников, ни знакомых. Все их 

общение сводилось к семье В.И. Гиппиуса, уже потому 

благожелательно относившегося А.В. Кривошеину, что 

он «свалил» на последнего всю свою работу [1]. 

По мнению товарища министра внутренних дел 

В.И. Гурко, А.В. Кривошеин не имел никакой склонно-

сти к работе, не обладал талантливым пером или крас-

норечием. Поэтому непонятно, как он сделал карьеру. 

В.И. Гурко объяснял это простым везением: «его 

начальник Гиппиус сошел с ума» [8, с. 357]. Правда, 

один талант у А.В. Кривошеина все-таки был: он умел 

подбирать способных подчиненных, обладавших хо-

рошими организаторскими способностями (именно он 

на должности начальника Переселенческого управле-

ния назначил своим заместителем Г.В. Глинку, кото-

рый впоследствии руководил столыпинским переселе-

нием) [14]. Поэтому автоматически во временное 

управление Переселенческим управлением вступил 

А.В. Кривошеин. Однако 26 февраля 1900 г. министром 

внутренних дел стал Д.С. Сипягин, который назначил 

А.С. Стишинского временно руководить Переселенче-

ским управлением до назначения на этот пост офици-

ального начальника. А.В. Кривошеин, по мнению В.И. 

Гурко, «обворожил» А.С. Стишинского («Стишинский 

был прямо очарован умным и ловким Кривошеиным» 

[8, с. 358]) и сына В.К. фон Плеве – Н.В. фон Плеве, 

который также служил в переселенческом ведомстве. 

Между тем 2 апреля 1902 г. Д.С. Сипягин был убит, 

и министром внутренних дел через два дня (4 апреля) 

стал В.К. фон Плеве. Став министром, он уволил почти 

всех начальников отдельных управлений. Поэтому 

18 мая 1902 г. В.И. Гиппиуса отправили в отставку, 

назначив его при этом членом Совета министра внут-

ренних дел, а А.В. Кривошеин, будучи заместителем 

В.И. Гиппиуса, получил должность исправляющего 

должность начальника Переселенческого управления 

[15]. Ему, вероятно, помогло то, что он дружил, не-

смотря на разницу в возрасте, с единственным сыном 

В.К. фон Плеве, который был его подчиненным. 

Между тем, в 1901 г. А.В. Кривошеин совершил ин-

спекционную поездку по Сибири. Ее целью было вы-

яснения условий работы переселенческих сельскохо-

зяйственных складов. Дело было в том, что они были 

убыточными: к ноябрю 1900 г. вся сумма недобора со-

ставляла 446 тыс. руб. Все это вызывало необходи-

мость в дополнительном кредитовании, а также закры-

тии с декабря 1900 г. ряда переселенческих складов 

в Ишиме, Муромцеве, Таре, Каинске, Оби, Томске, 

Мариинске, Боготоле, Красноярске, Ольгинском, Тайге 

и Канске. При этом ознакомившись с работой складов 

на месте, А.В. Кривошеин признал, что Канске, Оль-

гинском, Красноярске и Тайге крестьянские начальни-

ки неоднократно обращались к нему с просьбой о воз-

обновлении работы сельскохозяйственных складов, так 

как крестьянам приходилось ездить за плугами на 

Ачинский склад. Однако А.В. Кривошеин не поддер-

жал эту идею, высказав предположение, что это было 

не выгодно с коммерческой точки зрения (в этих мест-

ностях был наименьший спрос на сельскохозяйствен-

ные орудия и машины). Вместо этого он предложил 

высылать необходимое количество плугов в ту или 

иную местность по требованиям заведующих пересе-

ленческими пунктами. При этом А.В. Кривошеин при-

знал, что склады частных фирм не могут удовлетворить 

все потребности сибирских крестьян в сельскохозяй-

ственных орудиях. К тому же после появления пересе-

ленческих складов многие частные склады были за-

крыты, так как оборот первых был достаточно внуши-

тельным: с 1898 по 1900 г. они продали орудий и машин 

на 1 млн 808 тыс. руб., из которых 1 млн 200 тыс. руб. 

приходился на усовершенствованные земледельческие 

орудия [16]. 

В связи с инспекцией переселенческих сельскохо-

зяйственных складов в Сибири А.В. Кривошеин сделал 

следующие выводы: чистая прибыль оставшихся скла-

дов Переселенческого управления на 1 июля 1901 г. 

достаточна для покрытия всех убытков прежних лет; 

увеличение основного капитала складов Переселенче-

ского управления до 303 тыс. руб., разрешенное Коми-

тетом Сибирской железной дороги, упрочило их фи-

нансовой положение и обусловило возможность их 

постепенного развития на правильных основаниях; для 

дальнейшего упорядочивания дела было необходимо 

определить порядок управления сельскохозяйственны-

ми складами Переселенческого управления и, в частно-

сти, установить ежегодное отчисление в размере 2 % 

валового дохода на образование запасного капитала 

складов с целью покрытия неизбежных во всяком тор-

говом предприятии убытков; также было необходимо 

разрешить дополнительное вознаграждение служащих 

в соответствии с их деятельностью и размерами чистой 

прибыли складов и предоставить наиболее ответствен-

ным служащим права государственной службы; оборо-

ты складов привели в соответствие с назначенными на 

ведение дела суммами и отныне они могли выполнять 

свои обязательства без нового «усиления» средств из 

посторонних источников; торговые расходы и потери 

сельскохозяйственных складов Переселенческого управ- 

ления надо признать умеренными; торговая прибыль от 

операций складов вполне обеспечивает сохранность их 

основного капитала и своевременный возврат заимооб-

разно отпущенных на «усиление» этого капитала 

средств; увеличение торговой прибыли сельскохозяй-

ственных складов происходит главным образом от 
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улучшения постановки и способов ведения дела; скла-

ды Переселенческого управления продают сельскохо-

зяйственные орудия по вполне доступным ценам и тем 

самым влияют на упорядочение цен в частных складах; 

отпуск товаров из складов поставлен на правильные 

коммерческие основания, так как, облегчая населению 

приобретение земледельческих орудий, склады не 

идут впереди спроса, а лишь удовлетворяют потреб-

ности населения в пределах имеющихся оборотных 

средств; отчетность сельскохозяйственных складов 

Переселенческого управления приведена в надлежа-

щий порядок, обеспечивающий возможность иметь 

современные и достоверные сведения о ходе операций 

этих складов [16].  

Таким образом, А.В. Кривошеин просто закрыл 

убыточные склады (оставив без помощи окрестное 

население) вместо того, чтобы наладить их работу. 

Особую несуразность данному решению добавлял тот 

факт, что в 1901 г. в Российской империи был неуро-

жай, вызванный засухой, охватившей Центрально-

Черноземный район, Среднюю и Нижнюю Волгу, часть 

Восточной Украины, Приуралье, Сибирь и Среднюю 

Азию. При этом сильнее всего пострадали сибирские 

губернии. В Томской губернии засуха даже послужила 

поводом к молочным бунтам и летом 1901 г. привела 

к закрытию и разгрому маслодельных заводов. Осо-

бенно тяжело было переселенцам, прибывшим в Си-

бирь за два-три года до этого, они оказались на грани 

разорения. В крайне тяжелом положении были само-

вольные переселенцы, вообще оставшиеся без государ-

ственной помощи. Кроме того, согласно официальному 

изданию «Сибирское переселение в 1901 г.» [17], пере-

селенческие участки (около 30 000 долей, не считая 

Амурской, Приморской и Степных областей) были 

нарезаны либо на лесных полянах, расположенных на 

болотах, либо на выгоревших участках леса. Поэтому 

первый сбор хлеба новоселы могли получить не ранее, 

чем через два года. В результате этого только одна 

часть заготовленных участков пошла под переселение, 

а другая так и осталось не утвержденной. Возникли про-

блемы и с движением переселенцев. Так, с 1 июля 1900 г. 

(в связи с переброской войск, направленных на подав-

ление «боксерского» восстания в Китае) прекратили 

движение переселенческих поездов и приостановили 

выдачу разрешений на переселение. В результате этого 

тысячи переселенческих семей не доставили к месту 

назначения по железной дороге, и они вынуждены бы-

ли следовать туда пешком. Хотя переселенческий сезон 

1901 г. начинали вроде бы удачно ‒ 1 марта отменили 

ограничения для переселенческого движения и восста-

новили льготный переселенческий тариф, но засуха 

привела к тому, что количество обратных переселенцев 

в этом году достигло 34 % [17]. 

Правда, кое-какие меры для борьбы с голодом в Си-

бири Переселенческое управление все-таки предприня-

ло. Так, в августе 1901 г. оно ассигновало 36 тыс. руб. на 

покупку овса, ржи, пшеницы, ржаной и пшеничной 

муки в местностях, где были низкие цены на эти про-

дукты и доставку их в места с высокою ценой для по-

нижения последней. Организацию этого дела поручили 

переселенческому чиновнику Штунфу. Позднее Пере-

селенческое управление исполняло просьбу Штунфа 

и выделило на эти цели еще 50 тыс. руб. Вдобавок в его 

распоряжение выделили 16 вагонов. Закупка происхо-

дила в Уфе и Канске (там производил закупку заведу-

ющий складом земледельческих машин и орудий Ом-

ского переселенческого пункта А.С. Жарков) [18], где 

цены были низкие. Для продажи этих продуктов от-

крыли следующие пункты по линии железной дороги: 

Курган, Петропавловск, Петухово, Омск, Татарка, Ка-

инск, Ольгино и Каргат. В Омск привезли три вагона 

овса (2 250 пудов), три вагона ржаной муки (2 250 пу-

дов) и два вагона ржи (1 500 пудов). Эти продукты про-

давали в переселенческом складе, находившимся рядом 

с областным правлением. С 15 по 19 октября 1901 г. там 

реализовали: овес ‒ по 78 коп. за пуд, ржаную муку ‒ 

по 1 руб., рожь ‒ по 78 коп. за пуд. Однако главными 

покупателями продовольствия были не крестьяне-

переселенцы, а городские жители ‒ мещане, которые 

покупали от 1/2 до 4 пудов на человека. Но склад от-

крыли для всякого рода покупателей и количество от-

пуска в одни руки не ограничивали [19].  

Также в 1901 г. известный специалист переселенче-

ского дела А.А. Кауфман, командированный Министер-

ством земледелия и государственных имуществ (он был 

членом Ученого комитета данного министерства 

и заведовал делами временных партий по образованию 

переселенческих участков), совершил поездку по Даль-

нему Востоку со следующими целями: выработка плана 

деятельности Амурской поземельно-устроительной пар-

тии;  ознакомление с положением землеотводных работ 

в Уссурийском крае; изучение вопроса о колонизаци-

онной вместимости Амурской и Приморской области. 

По утверждению А.А. Кауфмана, командировка про-

длилась с 1 мая по 1 октября 1901 г., т. е. пять месяцев, 

из них только на проезд от Санкт-Петербурга до места 

назначения обратно было потрачено полтора месяца. 

При этом «экскурсии» по местам водворения пересе-

ленцев заняли еще два с половиной месяца, остальное 

время исследователи находились в Благовещенске, Ха-

баровске и Владивостоке, где они изучали разнообраз-

ные документальные, картографические и литератур-

ные материалы. Также местные власти в лице генерал-

губернатора и губернаторов устраивали совещания по 

переселенческому вопросу и подробно ознакомили 

приезжих чиновников с делами Амурской и Уссурий-

ской поземельно-устроительных партий [20]. Эта по-

ездка была вызвана стремлением правительства уси-

лить переселение на Дальний Восток, чтобы укрепить 

там русское влияние в связи с восстанием в Китае 

и непростыми отношениями с Японией. 

В октябре 1902 г. на последнем заседании Съезда 

представителей русских железных дорог обсуждали 

вопрос о том, что считать переселенческой кладью. На 

среднеазиатской железной дороге были случаи, когда 

под видом переселенческой клади перевозили фаэтоны 

на рессорах, бархатные ковры и т. п., а по Харьково-

Николаевской железной дороге ‒ земледельческие ма-

шины, приводившиеся в движение локомобилями. Для 

устранения подобных злоупотреблений съезд решил 

под наименованием «переселенческая кладь» иметь 

в виду лишь предметы крестьянского обихода, сель-

скохозяйственные орудия, семена и т. п.; причем ма-

шины, действовавшие при помощи пара или при уча-
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стии других механических двигателей, как собствен-

ность переселенцев, могли перевозить лишь по особым 

удостоверениям о принадлежности их переселенцам. 

Поэтому съезд постановил просить Переселенческое 

управление оказать свое содействие в устранении зло-

употреблений по перевозке переселенческой клади [21]. 

На посту исполняющего должность начальника 

Переселенческого управления. В 1902 г. А.В. Кри-

вошеин участвовал в работе комиссии для обсуждения 

вопросов, относящихся к деятельности Крестьянского 

поземельного банка. Ее председателем стал товарищ 

министра финансов и начальник Главного управления 

неокладных сборов и казенной продажи питей князь 

А.Д. Оболенский. Помимо прочих дел, комиссия зани-

малась вопросами упорядочения переселения крестьян. 

В этот же году как представитель Министерства внут-

ренних дел А.В. Кривошеин вошел в состав Совещания 

по оживлению Черноморского побережья Кавказа под 

председательством министра земледелия и государ-

ственных имуществ А.С. Ермолова. Проблема состояла 

в том, что из-за отсутствия горных дорог и незавер-

шенности Черноморской береговой дороги часть пере-

селенцев покинула занятые участки. Результатом стало 

выделение средств на достройку ряда дорог. Однако 

В.К. фон Плеве относился к А.В. Кривошеину «весьма 

критически» и явно к нему придирался. При этом 

А.В. Кривошеин не отвечал на эти выпады, и придирки 

В.К. фон Плеве «становились все ядовитее, все резче» 

[8, с. 357‒358]. Дело кончилось тем, что летом 1903 г. 

на одном из докладов В.К. фон Плеве обошелся 

с А.В. Кривошеиным явно грубо, замечания были вы-

сказаны публично и в резкой форме. В этот же день 

А.В. Кривошеин попросил В.К. фон Плеве уволить его 

с должности. Последний относился к той категории 

чиновников, которые любили говорить подчиненным 

дерзости и презирали тех, кто им не возражал, но, од-

новременно, уважали людей, которые могли за себя 

постоять. Поэтому В.К. фон Плеве уговорил А.В. Кри-

вошеин не уходить в отставку и изменил отношение 

к нему. Когда же осенью того же 1903 г. В.К. фон Пле-

ве совершал поездку по Сибири в сопровождении 

А.В. Кривошеина, то вернулся уже «вполне им очаро-

ванный» [8, с. 359‒361]. 

До этой поездки в начале 1903 г. начало работу 

Особое совещание для обсуждения правил оборудова-

ния переселенческих участков в северо-восточных гу-

берниях, в котором принимали участие министры 

внутренних дел, финансов, земледелия и государствен-

ных имуществ под председательством А.Н. Куломзина. 

18 июня 1903 г. Николай II на заседании Комитета Си-

бирской железной дороги заявил о необходимости из-

менить постановку переселенческого дела и передать 

его в Особое совещание. В нем принимал участие 

и А.В. Кривошеин. Результатом совещания стали вы-

сочайше утвержденные 25 июня 1903 г. Правила для 

образования переселенческих участков в северных 

и северо-восточных губерниях. На данном совещании 

В.К. фон Плеве предложил разрешить свободное пере-

селение в Сибирь и на незанятые земли Европейской 

России [22]. 

После этого 1‒20 сентября 1903 г. А.В. Кривошеин 

с В.К. фон Плеве отправились в поездку по Сибири 

и посетили Нижний Новгород, Казань, Самару, Уфу, 

Челябинск, Омск, Томск. Часть пути они преодолели 

в специальном поезде министра внутренних дел, часть ‒ 

на путейском пароходе «Межень». По пути следования 

А.В. Кривошеин и В.К. фон Плеве осматривали мест-

ные переселенческие пункты, из которых наиболее 

крупным был Челябинский пункт. По итогам поездки 

в Сибирь К.К. фон Плеве написал аналитическую за-

писку «Современное положение переселенческого дела 

в России» [23], предназначенную Николаю II. В ней он 

предложил переквалифицировать незаконное (само-

вольное) переселение в свободное и представить его 

как дело частной инициативы. Переселение К.К. фон 

Плеве полагал подчинить требованиям земельной по-

литики и официально допускать к нему малоземельных 

или вообще безземельных крестьян, создавая при этом 

целые переселенческие партии. Особое внимание, по 

его мнению, следовало обратить на развитие переселе-

ния на окраины России ‒ на Кавказ, в Туркестан, Даль-

ний Восток, Сибирь и Степной край (в Казахстан 

и Киргизию). Свободные земли на территории Евро-

пейской России следовало сохранить для нужд местно-

го населения, которое непрерывно увеличивалось. При 

этом главной задачей Переселенческого управление 

должно была стать забота о новоселах; создание в ме-

стах водворения местных переселенческих управлений 

с целью отвода переселенческих участков, подготовки 

их к заселению путем организации мелиоративных 

и дорожных работ; увеличение штата центрального 

и местных Переселенческих управлений; выработка 

особого устава об устройстве переселенцев на местах 

водворения [23]. 

Также в 1903 г. А.В. Кривошеин вошел в состав 

подготовительной комиссии по делам земельного кре-

дита Особого совещания о нуждах сельскохозяйствен-

ной промышленности под председательством сенатора 

Ф.Г. Тернера и государственного секретаря В.Н. Ко-

ковцова [24]. Данная комиссия занималась темой орга-

низации крестьянских общественных касс и впервые 

широко поставила вопрос об участии земских учре-

ждений в деле развития мелкого кредита. Она вырабо-

тала правила выдачи ссуд под залог хлеба и, таким об-

разом, заложила основу организации мелкого продо-

вольственного товарного кредита. Кроме А.В. Криво-

шеина в работе комиссии по делам земельного кредита 

принимал участие исправляющий должность началь-

ника Земского отдела В.И. Гурко, директор Департа-

мента окладных сборов Н.Н. Кутлер (будущий главно-

управляющий землеустройством и земледелием), управ-

ляющий государственными сберегательными кассами 

А.П. Никольский (также в будущем еще один главно-

управляющий землеустройством и земледелием) [25]. 

Таким образом, все три будущих главноуправляющих: 

А.В. Кривошеин, Н.Н. Кутлер и А.П. Никольский рабо-

тали вместе в одной комиссии Особого совещания 

о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 

Кроме этого, находясь на посту начальника Пере-

селенческого управления, А.В. Кривошеин принял 

участие и в Особом совещании (при министре финан-

сов С.Ю. Витте) для выработки правил заселения рус-

скими прилегавшей к Восточно-Китайской железной 

дороге территории. Проблема состояла в следующем: 
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в 1898–1901 гг. в Китае произошло боксерское восста-

ние, и часть КВЖД была разрушена. В 1900 г. Россия 

ввела в Китай свои войска и ликвидировала это восста-

ние. Однако после этого С.Ю. Витте начал требовать 

вывода русских войск. Сразу же встал вопрос: а кто 

будет охранять КВЖД? В 1902 г. С.Ю. Витте совершил 

поездку по Сибири, Дальнему Востоку и Китаю, ре-

зультаты которой опубликовал во Всеподданнейшем 

докладе министра финансов о поездке на Дальний Во-

сток, который был представлен в Санкт-Петербурге 

в октябре 1902 г. [26]. Против массового заселения 

Манчжурии русскими С.Ю. Витте выступил категори-

чески. Он предложил заселять только территорию 

вдоль КВЖД железнодорожниками и бывшими солда-

тами, а также самой «полезной» категорией таких пе-

реселенцев ‒ раскольниками и сектами, чья вера позво-

ляла убивать людей во время военных конфликтов [26]. 

В результате этого данное Совещание посчитало необ-

ходимым предоставить свободу вероисповедания для 

поощрения старообрядцев при переселении в Мань-

чжурию. В ответ 17 января 1903 г. Николай II одобрил 

эти предложения и повелел правлению КВЖД прояв-

лять веротерпимость. 23 мая 1903 г. царь утвердил 

«Правила о водворении русских подданных на участ-

ках, принадлежащих обществу Китайской Восточной 

железной дороги» [27]. По ним селить на приобретен-

ных КВЖД в Маньчжурии участках могли всех рос-

сийских подданных, в том числе старообрядцев и сек-

тантов, за исключением скопцов и хлыстовцев [27]. 

Также А.В. Кривошеин принял участие в Особой ко-

миссии для обсуждения вопросов, связанных с поста-

новкой таможенной части на Дальнем Востоке и даль-

нейшим направлением таможенной политики под пред-

седательством товарища министра финансов П.М. Ро-

манова, которая была образована 17 января 1903 г. Ни-

колаем II из-за многочисленных жалоб предпринима-

телей на таможню и на основании представления ми-

нистра финансов. Работа этой комиссии тоже была во 

многом связана с поездкой С.Ю. Витте по Дальнему 

Востоку в 1902 г. и его встречей с местным купече-

ством. Проблема была в следующем: с 25 декабря 1862 

г. порто-франко (беспошлинный ввоз и вывоз товаров) 

учредили в г. Владивостоке и Приморской области, но 

впоследствии, 10 июня 1900 г., приняли закон об обло-

жении таможенными пошлинами иностранных това-

ров, что фактически стало отменой порто-франко. Это 

вызвало небывалый рост контрабанды, с которой не-

давно образованная дальневосточная таможня спра-

виться не могла. Местная торговля также несла суще-

ственные убытки. В результате этого полемика на засе-

даниях особой комиссии была острой, и большинство 

высказалось за сохранение таможенного обложения. 

Режим порто-франко они считали вчерашним днем, 

который уже выполнил свою задачу: привлек в край 

переселенцев и облегчил им жизненные условия [28]. 

Тем не менее, с 1 мая 1904 г. императорским указом 

порто-франко на Дальнем Востоке восстановили. Это-

му поспособствовало представление дальневосточного 

наместника генерал-адъютанта и адмирала Е.И. Алек-

сеева. Впоследствии порто-франко на Дальнем Востоке 

опять отменили 16 января 1909 г.  

Помимо этого А.В. Кривошеин работал в составе 

созданной в 1903 г.  Комиссии по преобразованию 

управления Степных областей. Данная комиссия зани-

малась упразднением Степных дум ‒ административ-

ных органов самоуправления неславянского населения, 

которые возникли в результате реформы сибирского 

управления благодаря «Уставу об управлении инород-

цев» 1822 г., составленному М.М. Сперанским [29]. 

Причиной этого было стремление царского правитель-

ства найти свободные земли для колонизации. Так, 

в 1896–1903 гг. в Степном крае работала экспедиция 

Ф.А. Щербины, которая исследовала 12 уездов Акмо-

линской, Семипалатинской, Тургайской областей (око-

ло 83 млн десятин) и обнаружила для нужд переселе-

ния 18 млн десятин. Однако эти земли еще нужно было 

изъять, что при существовании инородческого само-

управления было весьма трудно. В результате этого 

к 1904 г. Степные думы были ликвидированы. Вместо 

этого на Степной край распространили институт кре-

стьянских начальников, которые следили за сбором 

платежей, исполнением повинностей, взиманием недо-

имок, также они исполняли функции судей и часть по-

лицейских обязанностей, отвечали за санитарные 

и противопожарные мероприятия [29]. Крестьянские 

начальники подчинялись губернаторам, а те ‒ царю. 

Таким образом, проблема с изъятием инородческих 

земель под колонизацию исчезла. 

А.В. Кривошеин внес свою лепту и в деятельность 

Совещания при Министерстве земледелия и государ-

ственных имуществ по обсуждению проекта инструк-

ции чинам закавказских поземельно-устроительных 

партий. Проблема состояла в том, что в 1902 г. на ос-

новании Высочайшего указа от 1 мая 1900 г. начали 

землеустройство пяти закавказских губерний ‒ Ти-

флисской, Кутаисской, Эриванской, Бакинской, Елиза-

ветпольской, но так как проект постоянных поземель-

но-устроительных правил не успели переделать, то его 

производили по временным правилам, составленным 

уполномоченным данного министерства на Кавказе. 

В результате работы совещания 21 апреля 1903 г. были 

утверждены постоянные правила, а 17 июня того же 

года утвердили инструкцию чинам закавказских позе-

мельно-устроительных партий [30]. 

Участие в разработке крестьянского законода-

тельства. Между тем, в результате поездки В.К. фон 

Плеве вместе с А.В. Кривошеиным по Сибири послед-

него пригласили участвовать в разработке проектов 

узаконений о крестьянах в качестве знатока этого дела. 

Так, с 22 января 1902 г. в Санкт-Петербурге начало 

работу Особое совещание о нуждах сельскохозяй-

ственной промышленности при Государственном сове-

те, которое возглавил С.Ю. Витте. Последний попы-

тался смягчить бюрократический характер совещания 

и пригласил для участия в нем профессоров и других 

знатоков аграрного вопроса, в числе которых оказался 

и А.В.Кривошеин. Он должен был выступать по вопро-

сам крестьянского правопорядка и землепользования. 

Однако А.В. Кривошеин активного участия в этом не 

предпринимал и ничего не говорил по вопросу порядка 

управления крестьянами и крестьянского обособленно-

го суда, а также слияния последних с представителями 

других сословий. При этом он никогда не высказывал 
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своих политических взглядов и всегда соглашался 

с мнением тех, с кем на тот момент разговаривал, если 

это знакомство было ему полезным. Тем не менее, 

А.В. Кривошеин был более откровенен по теме общин-

ного и личного крестьянского землевладения. Правда, 

и здесь он избегал каких-либо решительных суждений 

и выступал против общинных порядков. Связано это 

было с тем, что, по его мнению, существовавшее зако-

нодательство охраняло общину, и добиться каких-либо 

изменений было невозможно [8].  

С.Ю. Витте высказался о роли А.В. Кривошеина 

и других его «соратников» следующим образом: 

«В совещании участвовал также Горемыкин, который 

шел с нами, а за спиной вместе с величайшим карьери-

стом Кривошеиным… подвели при помощи генерала 

Трепова (товарища министра внутренних дел Булыги-

на) под совещание мину, внушив, что оно не благона-

дежно» [31, с. 483]. Дело было в том, что, по мнению 

С.Ю. Витте, Сельскохозяйственное совещание двига-

лось по пути преобразований Александра II, многие из 

которых были запрещены еще при Александре III. По-

этому И.Л. Горемыкин, А.В. Кривошеин и другие вну-

шили «высшим сферам», что совещание «желает про-

водить меры чуть ли не революционного характера» 

[31, с. 483]. В результате этого 30 марта 1905 г. Сове-

щание о нуждах сельскохозяйственной промышленно-

сти было закрыто указом Николая II. Для С.Ю. Витте 

это было полной неожиданностью (он был основным 

докладчиком у царя по делам данного совещания): во-

просы о крестьянстве были уже в целом разработаны 

«в достаточной степени», оставалось только их отредак-

тировать и подать на подпись императору [31, с. 483]. 

В этот же день 30 марта 1905 г. учредили Особое 

совещание о мерах к укреплению и расширению кре-

стьянского землевладения под председательством чле-

на Государственного совета И.Л. Горемыкина. Среди 

прочего оно занималось разработкой способов облег-

чения переселения. С.Ю. Витте впоследствии вспоми-

нал, что И.Л. Горемыкин вместе с А.В. Кривошеиным 

и А.С. Стишинским тогда были «поклонниками общины 

и полицейского управления крестьянства» [31, с. 483]. 

После начала революции 1905 г. Особое совещание 

проработало до 30 августа 1906 г., в этом случае по 

представлению С.Ю. Витте его распустили до выра-

ботки окончательных рекомендаций. Фактически глав-

ным результатом работы совещания стало создание 

Главного управления землеустройства и земледелия, 

которое А.В. Кривошеин впоследствии возглавил.  

Одновременно с этим А.В. Кривошеин вместе с се-

натором В.Ф. Треповым, И.Л. Горемыкиным и при-

мкнувшим к ним тогдашним министром внутренних 

дел П.Н. Дурново сыграли решающую роль в отстра-

нении С.Ю. Витте с поста председателя Совета мини-

стров. Они почти с самого назначения С.Ю. Витте гла-

вой правительства представляли царю его деятельность 

в самом неблагоприятном свете. При этом А.В. Криво-

шеин, В.Ф. Трепов и И.Л. Горемыкин предложили Ни-

колаю II сместить со своего поста не только С.Ю. Вит-

те, но и П.Н. Дурново, что тот и сделал. В результате 

всех этих действий И.Л. Горемыкин стал председате-

лем Совета министров. Впоследствии А.В. Кривошеин 

приложил немало усилий для отстранения от власти 

«престарелого кунктуатора» (конъюнктурщика) 

И.Л. Горемыкина, во время его второго прихода на 

пост главы правительства в 1914–1916 гг. [8, с. 1078] 

При этом накануне назначения А.В. Кривошеина 

главноуправляющим землеустройством и земледелием 

он поменял свою точку зрения о крестьянской общине. 

Причем, А.В. Кривошеин сделал это в торжественной 

обстановке в качестве товарища министра финансов, 

заведующего Дворянским и Крестьянским банками. Он 

утверждал, что, объехав ряд сельских местностей, где 

уже произошло выделение крестьян на хутора, убедил-

ся, насколько заблуждался, выступая за сохранение 

общины. При этом А.В. Кривошеин поддержал «самое 

энергичное проведение в жизнь» Указа 9 ноября 1906 г. 

о праве выхода крестьян из общины [8, с. 363]. 

Помимо этого, А.В. Кривошеин принимал активное 

участие в работе Общества для вспомоществования 

нуждающимся переселенцам. Так, 4 мая 1903 г. на об-

щем собрании под председательством Ф.Г. Тернера 

в помещении Русского собрания в Санкт-Петербурге 

он был избран в комитет данного Общества. На этом 

собрании Общество решало ряд вопросов по проблеме 

переселения, среди которых были следующие: назна-

чение двух фельдшериц в поселок «Родина» Томской 

губернии, где Общество содержало больницу, которую 

посещало 6000 чел. в год, а также передачу принадле-

жавшего Обществу для вспомоществования нуждаю-

щимся переселенцам барака, построенного в г. Казани 

за счет средств вдовы генерал-лейтенанта О.С. Гейнс 

Казанскому обществу трезвости для устройства в нем 

приюта для пришлых и странников. Сметные предпо-

ложения Общества в 1903 г. составили 11 126 руб. [32]. 

В 1903 г. остро стал вопрос о землеустройстве коче-

вых киргизов и о «вырезке» излишков земли у них для 

нужд крестьян-переселенцев. В связи с этим вопросом 

нераздельно был связан и другой: о десятиверстной 

нейтральной полосе между территориями кочевых 

инородческих племен и казаками-насельниками. В ре-

зультате этого возник спор между казачьим войсковым 

хозяйственным правлением и Переселенческим управ-

лением. Первое учреждение поддерживало казаков, 

которые временно пользовались десятиверстной поло-

сой, второе ‒ нужды переселенцев. Помимо этого, еще 

возникла небольшая «партия», действовавшая в инте-

ресах кочевников. При этом исследователи колониза-

ционного дела утверждали, что из-за особенностей 

почвы и отсутствия пресной воды эта территория могла 

быть использована только под скотоводство [33]. 

Утверждение в должности начальника Пересе-

ленческого управления. 6 декабря 1904 г. А.В. Кри-

вошеина, согласно высочайшему приказу № 92, произ-

вели из статских в действительные статские советники 

[34] и 23 декабря 1904 г. (приказ № 95) его утвердили 

в должности начальника Переселенческого управления 

[35], несмотря на то, что из-за русско-японской войны 

в деле переселения в Сибирь был полный развал и упа-

док. При этом следует отметить, что в этот период цар-

ское правительство намеренно снижало уровень пере-

селенческого движения в Сибирь (в отличие от Дальне-

го Востока): в 1896 г. в Сибирь проследовало 190 310 

человек ‒ 178 400 переселенцев и 11 910 ходоков, 

в 1997 г. ‒ 86 676 (соответственно 68 896 и 17 780), 
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в 1898 г. ‒ 202 720 (148 317 и 54 403), в 1899 г. ‒  

223 209 (170 136 и 53 073), в 1900 г. ‒ 219 265 (166 248 

и 53 017), в 1901 г. ‒ 120 125 (86 964 и 31 161); в 1902 г. ‒ 

110 930 (81 921 и 29 009), в 1903 г. ‒ 125 500 (94 289 

и 31 211). Обратное количество составило: в 1896 г. ‒ 

29 915 человек, из них 22 906 переселенцев и 7009 хо-

доков, в 1897 г. ‒ 35 990 (21 555 и 14 435), в 1898 г. ‒ 

56 053 (18 317 и 37 736), в 1899 г. ‒ 605 65 (21 311 

и 44 294), в 1900 г. ‒ 89 666 (42 582 и 47 084), в 1901 г. ‒ 

57 796 (33 255 и 21 541), в 1902 г. ‒ 47 870 (25 716 

и 22 154), в 1903 г. ‒ 44 041 (21 027 и 23 014). Во время 

русско-японской войны 1904–1905 гг. переселение 

в Сибирь вообще рухнуло. Например, в 1904 г. общее 

количество проследовавших за Урал составило всего 

46 732 человека, из которых 40 001 были переселенца-

ми, а 6731 ходоками; в 1905 г. (когда в Российской им-

перии был сильный голод) ‒ 44 029, из них, соответ-

ственно, 38 760 переселенцев и 5269 ходоков; обрат-

ных было в 1904 г. 15 597 человек (9901 переселенец 

и 5696 ходоков); 1905 г. ‒ 11 594 (8066 и 3458) [36]. 

Переселенческое управление в годы русско-

японской войны 1904‒1905 гг. Так 29 января 1904 г. 

губернаторам поступила циркулярная телеграмма ми-

нистра внутренних дел (по Переселенческому управле-

нию), согласно которой ввиду передвижения войск по 

Сибирской железной дороге Николай II высочайше 

повелел приостановить переселенческое движение 

в Сибирь и Степное генерал-губернаторство. Он про-

сил безотлагательно прекратить выдачу проходных 

и ходаческих свидетельств в названные местности 

и, разъяснив населению причины, вызвавшие останов-

ку переселения, принять меры к недопущению из вве-

ренных губернаторам губерний как самовольного пере-

селенческого движения, так и ухода крестьян, уже по-

лучивших разрешение, предупредив их, что отправив-

шиеся вопреки данному распоряжению будут задержа-

ны в пути. Вместе с тем, с 1 февраля 1904 г. также от-

менили, впредь до особого распоряжения, действие 

льготного переселенческого тарифа на проезд по же-

лезных дорогам по направлению из Европейской Рос-

сии в Сибирь. Крестьянам, для которых двухлетний 

срок зачисления земли истекал в 1904 г., его продлили 

еще на год [37]. 

В это же время в приказе войскам Сибирского во-

енного округа от 31 марта 1904 г. было сказано о том, 

что, когда потребовалась мобилизация данного округа, 

оказалось, что в Сибири из-за недостатка врачей оказа-

лись местности, зараженные сыпным тифом, откуда 

поступали запасные нижние чины. Для борьбы с тифом 

призвали не только военных, но и железнодорожных 

и переселенческих врачей, освобожденных от призыва 

из запаса для нужд войск. В результате этого ни один 

солдат от призывников не заразился. В связи с этим 

командующий Сибирским военным округом выразил 

глубокую признательность начальникам Сибирской же-

лезной дороги и Переселенческого управления. Он сер-

дечно поблагодарил заведующих передвижением войск, 

всех железнодорожных и переселенческих врачей [38]. 

Позднее, 12 мая 1904 г. Иркутская и Омская эвакуа-

ционные комиссии признали размещение больных 

и раненых среди населения крайне сложным и едва ли 

достижимым. Поэтому всех эвакуированных, вплоть до 

Самары, разместили вдоль линии Сибирской железной 

дороги, пользуясь переселенческими сооружениями 

[39]. В Иркутске Красный Крест, занимавшийся снаб-

жением действующей армии, фактически конфисковал 

переселенческий дебаркадер (элемент транспортной 

или складской инфраструктуры, предназначенный для 

непосредственной перегрузки, выгрузки или погрузки 

пассажиров и грузов), который представлял собой 

огромный крытый барак, обращенный к железнодо-

рожной платформе. Там устроили склад государыни 

императрицы Марии Федоровны, который снабжал 

теплой обувью батальоны 2-й Сибирской дивизии, 

а также медикаментами, постельным бельем и консер-

вами два военных санитарных поезда и лазарет на 60 

кроватей [40]. В Хабаровске в переселенческих бараках 

и казачьих казармах разместили сводный 34 госпиталь 

на 630 мест. Раненных солдат и офицеров подвозили 

туда по железной дороге и по водным путям ‒ рекам 

Сунгари и Амуру [41]. Кроме этого, в пользу Красного 

Креста передали под плавучие лазареты в Харбине все 

переселенческие баржи Будберга. К тому же, по свиде-

тельству главноуполномоченного Красного Креста 

князя Б.А. Васильчикова из других источников, созда-

ли еще один плавучий лазарет, который состоял из двух 

барж и парохода. Общая вместимость переселенческих 

барж и лазарета составляла 2100 кроватей. Наряду 

с этим решили устроить еще два плавучих лазарета [42]. 

Также, несмотря на войну, в июне 1904 г. главно-

уполномоченный «Красного креста» князь А.Г. Щерба-

тов сообщил, что Переселенческое управление присту-

пило к постройке на станции Маньчжурия двух пересе-

ленческих бараков на 80 человек. При них также 

устраивали прачечную, баню и инфекционный барак на 

30 больных. На первом этапе переселенческие бараки 

должны были использовать как склад «Красного кре-

ста». После войны эти постройки оставили бы в соб-

ственности Переселенческого управления и использо-

вали по назначению в интересах колонизации. С раз-

решения генерала И.П. Надарова руководителем орга-

низации этого дела назначили уполномоченного Коса-

говского, который в то же время был заведующим дан-

ным складом. Вследствие просьбы эвакуационной ко-

миссии, в Харбине предположили организовать эваку-

ацию по всей линии от Харбина, причем эвакуационная 

комиссия оказывала содействие устраивающемуся на 

станции Маньчжурия складу «Красного креста» [43]. 

18 февраля 1904 г. Исполнительная комиссия Крас-

ного Креста на своем заседании обратилась к Пересе-

ленческому управлению с просьбой о немедленной 

закупке хлеба и заготовке 100 вагонов квашенной ка-

пусты, которую нужно было доставить на станции Ки-

тайско-Восточной железной дороги в Маньчжурии 

[44]. В марте 1904 г. в виду трудностей снабжения ар-

мии продовольствием Красный Крест поручил Пересе-

ленческому управлению закупать в Сретенске чай 

и сахар на сумму 10 000 руб., из расчета 7–8 руб. за пуд 

сахара и 50–75 руб. за пуд чая [45]. Кроме этого 

А.В. Кривошеин и подчиненное ему Переселенческое 

управление по просьбе Исполнительной комиссии Крас-

ного Креста, заготовило для нужд лазаретов, функцио-

нировавших на театре военных действий, следующее 

количество пищевых продуктов: хлеба в зерне и муки 
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(по линии Сибирской железной дороги) 348 000 пудов, 

крупы гречневой ‒ 1335 пудов и просяной ‒ 1021. На 

станции Мысовой заготовили 200 пудов мяса, в Сретен-

ске еще имели 3300 пудов мяса, 1600 капусты, 50 лука, 

200 соли, 2154 ржаной муки, 176 сахара и 584 гречневой 

крупы. Кроме того, Переселенческое управление загото-

вило лед в следующих пунктах: в Иркутске ‒ 12 кубов, 

в Мысовой и Танхое ‒ по 10 кубов и почти в таком же 

количестве в Петровском заводе, Карымской, Манчжу-

рии, Хайларе-Сретенске, Покровской, Черняевой и Чите. 

Во Владивостоке имели 125 кубов, в Никольске-

Уссурийске ‒ 91 и при разъезде на 485 версте Уссурий-

ской дороги ‒ 90 кубов. В Хабаровске и Иманске также 

шла заготовка льда [46]. При этом Главное управление 

Красного Креста просило Переселенческое управление 

заготавливать мясо и стерилизовать молоко за счет са-

мого управления с последующими компенсациями от 

Красного Креста [47]. 

Участие в разработке законодательства о пере-

селении и завершение деятельности в Переселенче-

ском управлении. Между тем, А.В. Кривошеин при-

нял участие в работе Совещания по переселенческому 

делу по проектам о переселении сельских обывателей 

и мещан на казенные земли, о заселении окраин Дальне-

го Востока, высочайше утвержденного в июне 1903 г. 

[48, л. 3] Его задачей было рассмотреть вопрос об из-

менении существовавшего на то время порядка пересе-

ленческого дела. Проработав год, летом 1904 г. данное 

Совещание выработало новый проект льгот пересе-

лявшимся на казенные земли. Согласно ему переселен-

цам и ходокам предоставляли следующие льготы: пра-

во проезда до места назначения по особо пониженному 

тарифу; при водворении освобождали от всяких де-

нежных сборов на три года, а в некоторых местностях 

на пять (в Забайкальской области ‒ на десять лет); пе-

реселенцев, имевших при переселении более 19 лет от 

роду, призывали на военную службу после достижения 

24-летнего возраста. Кроме последней льготы, причис-

лявшихся к мещанским Обществам Дальнего Востока 

освобождали на два года от всяких повинностей. Они 

также могли пользоваться пособиями от казны на про-

езд, ссудами на общественное и хозяйственное устрой-

ство и бесплатным отпуском леса на постройки [49]. 

По итогам работы Совещания по переселенческому 

делу 6 июня 1904 г. были высочайше утверждены 

«Временные правила о добровольном переселении 

сельских обывателей и мещан-землевладельцев». Они 

действовали для поощрения переселения в Закавказье, 

Туркестанское генерал-губернаторство (Сыр-Дарьин- 

скую, Ферганскую и Самаркандскую области) и Даль-

невосточное наместничество. Переселение в Тоболь-

скую и Томскую губернии (кроме Алтайского округа 

ведомства Кабинета его величества), Степное и Иркут-

ское генерал-губернаторства не подпадали под дей-

ствие этих правил [50]. Однако в марте 1905 г., по све-

дениям Переселенческого управления, запрещение пе-

реселенческого движения в Сибирь на время военных 

действий не прекратило окончательно своего движе-

ния. Стихийность его обнаружилась в проезде через 

Челябинск нескольких тысяч человек по тарифу III 

класса, что было в разы меньше довоенного периода. 

Переселенческое управление в этот период было заня-

то главным образом устройством на местах тех пересе-

ленцев, которые водворились до войны; оно вело под-

готовительные работы по приспособлению переселен-

ческих участков в Тургайской области, которую пред-

полагали заселить крестьянами Полтавской и Черни-

говской губерний [51]. Все это привело к тому, что 

в конце 1905 г. смета на 1906 г., представленная в Ми-

нистерство финансов, на переселенческое дело втрое 

превышало смету на 1904 г. (5 млн против 1,8 млн руб., 

причем первоначально Переселенческое управление 

собиралось просить 6 млн руб.). Это увеличение объ-

ясняли «недопереселением» за прошедшие два года 

русско-японской войны и выделением 700 тыс. руб. на 

выдачу ссуд крестьянам для покупки земель их пересе-

лявшихся односельчан [52]. Осенью же 1905 г. ввиду 

окончания войны с Японией был поднят вопрос о вос-

становлении льготного переселенческого тарифа для 

переселенцев, направлявшихся в Сибирь [53]. 

Тем временем, согласно именному высочайшему 

Указу от 6 мая 1905 г., Переселенческое управление 

вышло из состава Министерства внутренних дел, и бы-

ло присоединено к Главному управлению землеустрой-

ства и земледелия (преобразованному из Министерства 

земледелия и государственных имуществ), одновре-

менно последнему из МВД передали все вопросы, свя-

занные с землеустройством и землепользованием ино-

родцев и сельских обывателей, а также дела об ограни-

чении крестьянского надельного землевладения [54]. 

8 июня 1905 г., согласно именному высочайшему ука-

зу, А.В. Кривошеин покинул пост начальника Пересе-

ленческого управления и был назначен товарищем 

главноуправляющего землеустройством и земледелием 

П.X. Шванебаха [55]. Дело было в том, последнего 

6 мая 1905 г. назначили министром земледелия и госу-

дарственных имуществ. В тот же день был подписан 

императорский указ о преобразовании Министерства 

земледелия и государственных имуществ в Главное 

управление землеустройства и земледелия [56]. В связи 

с этим, А.В. Кривошеин попал в относительно новое 

учреждение в период его реорганизации. После этого 

он преобразился: куда-то исчезла его скромность, 

упорное желание скрыть свои политические взгляды 

и стремление беспрекословно выполнять приказы 

начальства. При этом он не занимался мелкими делами, 

а взял на себя общее руководство. 

Заключение. Таким образом, в 1905 г. А.В. Криво-

шеин завершил свою деятельность в Переселенческом 

управлении, где он работал с 1896 г. Ему удалось сде-

лать хорошую карьеру и возглавить данное учрежде-

ние. При этом следует отметить, что в период руковод-

ства А.В. Кривошеина Переселенческим управлением 

сам процесс переселения практически прекратился. 

В частности, были отменены льготные тарифы для пе-

реселенцев при перевозке их на место нового водворе-

ния, им также перестали выдавать проходные и хода-

ческие свидетельства. Полиция должна была задержи-

вать и возвращать обратно самовольных переселенцев. 

Безусловно, на этот процесс повлияла русско-японская 

война 1904–1905 гг. и проблема снабжения русских 

войск на Дальнем Востоке по Сибирской железной до-

роге, перевозка переселенцев по которой стала просто 

невозможной. Но это была только одна часть пробле-
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мы, другая состояла в том, что царское правительство 

намеренно ограничивало переселение в Сибирь, и вой-

на с Японией была ей в этом вопросе на руку. Ведь оно 

могло организовать пешее переселение или на парохо-

дах, так как железная дорога доставляла переселенцев 

только вдоль линии Транссибирской магистрали 

(и дальше они продвигались пешком, гужевым транс-

портом или по воде). За десять лет до этого переселен-

цы вообще не пользовались услугами железных дорог. 

В конце концов, российское правительство и Пересе-

ленческое управление могли просто не мешать пересе-

ляться за Урал всем желающим за свои деньги. Однако 

их задерживали и возвращали обратно. Лишь револю-

ция 1905 г., которая была вызвана в том числе и искус-

ственно созданным аграрным перенаселением в центре 

страны, изменила переселенческую стратегию и вызва-

ла к жизни политику свободного переселения, которую 

проводили в период столыпинской аграрной реформы. 
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