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Рассматриваются события образования крестьянами чувашами, пере-

селившимися на территорию современного Кузбасса села Михаловка. 

Ключевые слова: столыпинская аграрная реформа, переселение, ходоки, 

Карзаков Г.М. 

В 2017 году наша Кемеровская область отмечала 78-летний юбилей, а 

мое родное село Михайловка Прокопьевского района отмечало 113- летний 

юбилей, поэтому свою работу мы решили посвятить этим двум знаменатель-

ным событиям. История малой родины неотделима от истории нашей обла-

сти и нашей страны.  

Цель работы - изучение истории основания села Михайловка. Задачи - 

раскрыть причины переселения представителей чувашского народа на си-

бирские земли; выявить условия переселения за Урал в ходе столыпинской  

аграрной реформы; конкретизировать процесс возникновения села Михай-

ловка. 

В начале ХХ века русская деревня как в зеркале отражала пережитки 

феодализма: крупные помещичьи землевладения, отработки, являющие со-

бой прямой пережиток барщины. Крестьянское малоземелье, община с её 

переделами тормозили модернизацию крестьянского хозяйства.  

В чувашской деревне положение крестьян было также весьма непро-

стым. Их обирали местные богачи, церковь и царская казна. Казанские по-

мещики, соседи чувашей, держали все лучшие земли и пастбища в своих ру-

ках. Ежегодные подати с земли были очень велики. С одной доли (доля – это 

земельный надел на одного едока, доля зависела от количества мужского 
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населения и от площади земельных угодий общины, поэтому она везде была 

разная) платили подати в размере 15 рублей. В урожайный год с одной деся-

тины собирали 40-50 пудов, а пуд ржи стоил 40-50 копеек. В среднем за 

урожай с одной доли получали 50-60 рублей в год [1, С.73]. 

Необходимо было принимать срочные меры. Правительство Столыпи-

на провело  серию новых законов о переселении крестьян на окраины. Ос-

новными целями переселенческой политики было ослабление «земельного 

голода» и революционной борьбы. По указу 10 марта 1906 года право пере-

селения крестьян было предоставлено всем желающим без ограничений. 

Правительство ассигновало немалые средства на расходы по устройству пе-

реселенцев на новых местах.  В 1906-1913 годах за Урал переселилось 2792,8 

тысяч человек[2, С.52]. Количество крестьян, не сумевших приспособиться к 

новым условиям и вынужденных вернуться, составило 12% от общего числа 

переселенцев. Переселенцам предоставлялись наделы в Тобольской, Том-

ской и Иркутской губерниях. В начале ХХ века поток чувашских мигрантов 

увеличился. В этом потоке оказались и основатели моего села Михайловка. 

В период Столыпинской реформы разрешался переезд на льготных 

условиях из европейской части в Сибирь. Выезжающим давали пособие на 

группу, но полученная сумма делилась не поровну. Те, кто побогаче, забира-

ли всю сумму денег себе и делили между собой, а бедным не доставалось 

ничего. Кроме того, переселенцы получили право на льготный проезд по же-

лезной дороге 

Чуваши бежали от всех видов податей, от безземелья, от несправедли-

вости и бедности, в поисках лучшей доли искали себе место в самых глухих 

уголках страны, а именно в Сибири. Поволжские чуваши имели связь с си-

бирским селом Оселки, куда бежали чуваши от царского режима в 19 веке. 

Было решено отправить в далёкую и неизвестную Сибирь ходоков. В 1907 

году в Сибирь приехали ходоки в количестве 30 человек. Они приняли ре-

шение просить на заселение именно эти земли, в междуречье трёх рек: Кара 

– Чумыш, Кривой и Прямой Инчереп. С трёх сторон этот участок окаймлён 

дремучей сибирской тайгой, где можно было прожить даже охотой, собира-

тельством грибов и ягод. Лес решит проблемы строительства и обеспечит 

топливом.  Огромные площади сенокосных угодий. Сибирская природа за-

ворожила ходоков своей красотой, богатствами и возможностями. 

Вернувшись на родину, ходоки рассказали о несметных богатствах и 

красоте сибирской земли, о её бескрайних сенокосах и пастбищах, о реках, 

богатых рыбой. Люди, веками страдающие от безземелья, заворожено слу-

шали рассказы ходоков о сказочных богатствах столь сурового края и страх 

перед будущим сам по себе исчезал, а появлялась надежда на лучшую жизнь, 

на лучшее будущее для своих детей и внуков. Накануне Троицы в 1908 году 

на станцию Болотная прибыл эшелон переселенцев, около 40 семей, под ру-

ководством ходока Карзакова Г.М. из Янтиковской волости, а на неделю 

позднее прибыло 45 семей под руководством ходока Егорова Д.Е. из Ново-
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Моминской волости, затем подъехали 10 семей из Чистопольского уезда. 

К приезду переселенцев по главной улице были прокошены тропинки. 

В первую очередь прокосили узкую полоску до самой реки Инчереп, так об-

разовалась дорога, идущая на улицу Лабазная (ныне Лесная). Позднее Ла-

базная заселялась детьми первых переселенцев. Лучшие места заняли первые 

ходоки, их родственники и те, кто побогаче. Они селились на нынешней 

улице Центральной. Те, кто был победнее - на Осиной Гриве (улица Весен-

няя).  Янтиковцы забронировали места для своих земляков, будущих пересе-

ленцев. Всё лето люди жили в балаганах и палатках, землянках. К зиме все 

почти построили себе избы, где-то около 100 небольших домов появилось в 

деревне[3]. 

С первых дней основания села началось расслоение людей на кулаков, 

середняков и бедняков. Кулацких хозяйств - 30, середняцких - 70, бедняцких 

– 50. В кулацких хозяйствах только дойных коров насчитывалось 130, т.е. по 

4-5 коров на двор. В 20 бедняцких семьях коров вообще не было. В то время 

никаких сельхозмашин не было. Зерновые убирали серпами, молотили цепя-

ми, веяли зерно лопатами. Яровые хлеба топтали лошадьми. Хлеба родились 

неплохо, особенно озимая рожь – по 100 пудов получали с одной десятины, 

яровые: по 60-70 пудов с 1 десятины, пшеницу почти не сеяли, т.к. урожай 

рождался неважным: 20-30 пудов с десятины. Ещё из зерновых сеяли яч-

мень. Постепенно хозяйство крепло. Увеличилось поголовье лошадей, коров. 

Крепкие семьи стали держать по 2 пары рабочих лошадей. Хлеб теперь уже 

не покупали, а стали сами его продавать. Продавали рожь, муку, коровье и 

конопляное масло, мёд, рыбу, хмель, кожу, шерсть, валенки, дёготь, смолу, 

кадушки, горностаевые и хорьковые шкурки. 

Село Михайловка образовано в 1908 году крестьянами чувашской 

национальности из бывших губерний: Казанской, Уфимской, Самарской. 

Большую роль в переселении сыграла аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Основными причинами переселения чувашского народа в Сибирь были: без-

земелье, нищета, голод, двойной гнёт, слишком высокие ежегодные подати с 

земли, сокращение лесных массивов, проблемы с топливом, отсутствие се-

нокосов и пастбищ.  
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