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Переселенчество – процесс перемещения, главным образом крестьянства,  
из густонаселённых регионов Российской империи в малозаселённые окраинные 
районы на свободные земли. Вызывалось главным образом перенаселённостью 
деревни и аграрными кризисами, вызванными отставанием индустриального 
развития России и архаичностью земельных отношений. Много положитель- 
ного было в переселении крестьян на окраины. Во-первых, осваивались  
и развивались новые районы, во-вторых, напряженная перенаселенность  
в центре страны ослабла. 

Столыпинская аграрная реформа – совокупность законодательных актов 
царского правительства, осуществлявшихся с конца 1906 г. по 1916 г., 
направленных на ликвидацию общинного крестьянского землевладения с целью 
создания широкой социальной опоры царизма. 

Центральное место в этих мероприятиях занимал Указ от 9 ноября 1906 г. 
«О порядке выхода крестьян из общины и закрепления в личную собственность 
наделенной земли». После утверждения с некоторыми изменениями Думой  
и Государственным Советом этот Указ получил название Закона от 14 июня 1910 г. 
Его дополняло «Положение о землеустройстве» от 29 мая 1911 г. К другим 
мероприятиям реформы относилась деятельность Крестьянского банка, а также 
переселенческая политика. 

В пяти белорусских губерниях 93 % ходоков и 85 % переселенцев 
направлялись в сибирские и дальневосточные губернии с официальными 
документами и потому пользовались льготными железнодорожными тарифами. 
Это означает, что крестьяне пяти белорусских губерний редко прибегали  
к самовольному движению при переселении и в преобладающем количестве 
случаев обращались за помощью в землеустроительные комиссии. 

Позитивные результаты и аграрных, и других преобразований были видны 
и до 1914 г. Конкретный итог аграрной реформы, промежуточный в данном 
случае, заключается в том, что она стабилизировала ситуацию в стране,  
во многом успокоила деревню, т. е. решила тактическую задачу, которая перед 
ней стояла. Потому что П. А. Столыпин «тушил пожар». Мало того, в мощном 
предвоенном подъеме русской экономики 1909–1913 гг. роль аграрных 
преобразований была весьма велика. 
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Как известно, в практике создания металлообрабатывающих инструментов 
особое внимание уделяется внедрению технологий повышения их 
износостойкости. Одними из классических технологий повышения 
износостойкости рабочих поверхностей инструментальной оснастки являются 
способы, основанные на ионно-плазменной модификации поверхностных слоев, 
которые положительно себя зарекомендовали. Неоспоримым преимуществом 
указанных способов является их универсальность, позволяющая осуществ- 
лять обработку всего спектра инструментальных материалов. Кроме этого, 
указанные способы отличаются относительной дешевизной и хорошей 
повторяемостью результатов. 

С точки зрения интереса науки дальнейшее развитие этого направления 
может быть связано с разработкой новых подходов к управлению 
энергетическими характеристиками тлеющего разряда. 

Из практики реализации катодного распыления известно, что на вольт-
амперную характеристику тлеющего разряда в значительной мере оказывает 
влияние давление в камере между анодом и катодом, а также внешнее магнитное 
поле, инициируемое в области катодного падения потенциала разряда.  

На основании полученных результатов исследования в данной области был 
предложен способ упрочнения изделий из металла или сплава, или 
сверхтвердого материала, сущность которого заключается в том, что изделия 
размещают на столе-катоде, расположенном в силовых линиях постоянного 
магнитного поля, и обрабатывают поверхности изделий плазмой тлеющего 
разряда, возбужденного в вакууме. 

Исследование влияния обработки тлеющим разрядом в прикатодном 
магнитном поле на износостойкость инструментальных сталей позволило 
сделать вывод, что использование прикатодного магнитного поля приводит  
к повышению их эксплуатационных характеристик в 1,5–2 раза при сокращении 
времени обработки по отношению к классической обработке на 15 %...20 %. 

Полученные результаты доказывают перспективность применения данной 
технологии для повышения эксплуатационных характеристик инструменталь- 
ной оснастки.  
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