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I.

Сибирь.

ВажнМшимъ въ Сибири государственнымъ д&ломъ 
является переселеше.

Богатая всймъ, кроме людей, Сибирь только въ при
ливе сюда живой русской рабочей силы можетъ найти 
полноту хозяйственной и культурной жизни. Все 
остальное: быть старожиловъ, киргизъ, казаковъ, лес
ные и горные промыслы, земсшя и городсюя дела—все 
это нредставляетъ довольно неподвижную общую среду; 
напротивъ, переселеше является здесь главной дви
жущей силой. Яодъ вл1яшемъ этой силы сдвигаются 
съ места и перестраиваются все иныя отношешя: къ 
новымъ услов!ямъ, создаваемымъ приходомъ пере- 
селенцевъ, должны приспособляться и захватное хозяй
ство старожила, и вековое первобытное хозяйство 
кочевника, и местные pa6onie рынки.

Уже въ силу одной этой особенности, переселеше 
заслуживаем и особаго внимашя правительства: оно 
нредставляетъ собою начало творческое, деятельное. 
Ходъ переселешя наложить неизгладимую печать на 
все экономическое будущее Сибири. Въ то же время 
переселеше, по самой сути своей, дело сложное и су
ровое, сопряженное съ неизбежными жертвами и лише- 
шями и требующее непрестанныхъ заботъ и помощи со 
стороны государственной власти.

Въ последше годы переселеше привлекало къ себе 
общее внимаше, прежде всего численнымъ своимъ 
ростомъ.

За 300 л*тъ владешя нашего Сибирью въ ней 
набралось всего 4% мшшоиа русскаго населенья, а за 
последшя 15 летъ—сразу прибыло около 3 миллшновъ, 
изъ нихъ более полутора миллшновъ въ одно трехлепе



1907—1909 годовъ. Но чувствовалось, что и въ лихо- 
радочномъ передвиженш за Уралъ, и въ массовомъ 
ос$данш переселенцевт. на новыхъ м-Ьстахъ далеко 
не все ладно, не все устроено и даже не все ясно. 
Толпы самовольныхъ переселенцевъ, во что бы то 
ни стало стремящихся въ Сибирь,— и встречный потокъ 
обратныхъ; безлгодность необъятныхъ сибирскихъ 
пространствъ— и упорныа заявлешя о томъ, что для 
переселенцевъ тамъ нйтъ больше земель; требование 
дальнМшаго немедленнаго расширетя въ десятки 
разъ и переселенческихъ кредитовъ, и самаго пере
селешя—и въ то же время сомнЗшя въ томъ, можно 
ли итти въ этомъ д М  даже такъ широко, какъ сей- 
часъ; смутное, но почти всеобщее сознаше того, что 
въ государственномъ бюджет^ нашемъ мало такихъ 
ироизводительныхъ расходовъ, какъ переселенческш,— 
и ненрерывныя, часто р$зюя нападки на переселен
ческое д'Ьло съ самыхъ различныхъ сторонъ.

Бъ этихъ противор^чивыхъ суждешяхъ о пере- 
селенш, доброжелательныхъ и враждебныхъ, общимъ 
являлось одно: слабость положительныхъ указанш—какъ 
же сл'Ьдуетъ наладить переселеше.

Такихъ указанш правительство издавна искало и 
въ общественномъ мш&ши, отъ выборныхъ и мйстныхъ 
людей. Первый вопросъ русской жизни, предложен
ный на обсуждеше «свйдущихъ людей» еще въ 
1881 году, былъ именно переселен чесшй. Запосл^дше 
годы уже къ непосредственному практическому д$лу 
упорядочешя переселешя привлечено земство; обра
зована особая Переселенческая коммимя при Государ
ственной Дум*; силы правительственныхъ переселен
ческихъ учрежденш напряжены до крайности. Общими 
усил1ями сделано многое: ближе выяснены земельные 
запасы Сибири и качество ихъ, изучено движете пере
селенцевъ, улучшены его услов1я, доказано отсутств1е 
прямой связи переселешя съ малоземельемъ на мйстахъ 
выхода, выдвинуто впередъ колонизащонное значеше 
переселешя для Сибири. Но все-таки многое еще 
остается неяснымъ; отъ иныхъ, казавшихся вполне



правильными, начииаий приходится, после проверки 
ихъ на опыте, отказываться. .Въ дело вносятся лишь 
частичныя улучшешя; общая верность взятаго курса 
продолжаетъ быть спорной.

Предпринятая нами осенью текущаго года совмест
ная поездка въ Сибирь и Степной край коснулась 
6 уездовъ 4 губернШ и областей, где мы, сделавъ 
более 800 верстъ на лошадяхъ въ сторону отъ желез
ной дороги и воднаго пути, видели нисколько районовъ, 
весьма различныхъ по услов1ямъ заселешя:

1) плодородную северную полосу киргизскихъ степей 
н степную часть Алтая—этой «обетованной земли» 
для переселендевъ;

2) южную часть киргизскихъ степей, обильную сво
бодными землями, но сравнительно бедную водой; при 
этомъ мы посетили пораженные засухой и двукратнымъ 
неурожаемъ переселен чесюе поселки въ Павлодарскомъ 
уезде Семипалатинской области, находивппеся, по 
всемъ имевшимся сведенiflM T», въ худшихъ, едва ли 
не въ самыхъ бедственныхъ, услов1яхъ во всемъ Степ- 
номъ крае;

3) лесостепную полосу, ближайшую къ Сибирской 
железной дороге, и

4) Маршнскую тайгу, на границе Енисейской 
губернш, одну изъ трудпейшихъ для заселешя местно
стей въ средней Сибири.

Сделанные нами во время поездки наблюдешя и 
выводы вкратце представлены ниже.
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Уменьшеже Пересе- 
ленческаго движеш въ 
1910 году.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Д в и ж е т е  переселенцев!».

Настоящей годъ, нослй трехлйтняго напряженнаго 
роста переселешя, есть годъ нЬкотораго уменыпешя 
переселенческаго движетя. Съ 1 Января по 1 Сентября 
прошло за Уралъ 323 тысячи человйкъ пересел енцевъ. 
Въ лрошломъ году за то же время прошло почти 
вдвое больше—639 тысячъ. Понижение, вЬроятнйе всего, 
объясняется двойнымъ вл1яшемъ: неурожая въ Сибири 
и двухл'Ьтняго хорошаго урожая въ Европейской 
Россш.

Какъ бы то ни было, временное затишье въ пере- 
селенческомъ движенш несомненно; но въ общемъ 
ходй вещей это имЬетъ и свои положительныя стороны. 
Небывалый подъемъ переселешя за посл$дше годы при- 
велъ е ъ  тому, что правительственная организащя не 
поспевала за ростомъ переселенческаго дЬла. Хотя 
кредиты переселенческой смйты и увеличились за по
следи} я пять л'Ьтъ въ пять разъ, съ 5 до 25 мюшоновъ 
рублей, а число мйстныхъ переселенческихъ служа
щих!» возросло съ 800 человйкъ до 3 тысячъ, все же и 
этихъ силъ не хватало. Не успевали отводить вс$мъ 
участки, строить дороги, колодцы, врачебно-продоволь
ственные пункты. Для того, чтобы перевозить пере- 
селепцевъ безъ задержекъ и сконлешя въ узловыхъ 
станщяхъ, пришлось установить стйснительныя оче
реди перевозки. Ж все же половина пересел енцевъ 
шла вн^ установленныхъ рамокъ, на авось, не въ 
очередь, по дорогому тарифу, не заручившись землей, 
не им4я на рукахъ переселенческихъ документовъ. 
Такихъ неустроеяныхъ «самовольныхъ», сильно ослож-
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нившихъ вс* планы перевозки переселенцевт, м во- 
дворешя ихъвъ Сибири, набралось теперь за Ураломъ 
около 700 тысячъ душъ: они живутъ зд*сь въ 
качеств* арендаторовъ и рабочихъ на земляхъ старо- 
жиловъ и другихъ переселендевъ, получивпшхъ 
установленные над*лы, но положеые ихъ часто 
крайне тяжелое. Мнопе, потерявъ надежду когда-либо 
устроиться въ Сибири въ качеств* самостоятельныхъ 
хозяевъ, вынуждены возвращаться на родину. Сокра- 
щеше общаго наплыва переселендевъ въ текущемъ 
году даетъ возможность устроить хотя бы часть такихъ 
самовольныхъ, отведя подъ ихъ водвореше вновь 
заготовленные и оставшиеся незанятыми участки, и 
вообще позволить многое въ переселенческомъ д*л* 
подогнать и распутать: временно дана передышка.

Намъ не пришлось вид*ть въ этомъ году переселен- 
ческаго движешя въ его разгар*—въ весеннюю пору. 
Ко времени нашего прибыия движете уже схлынуло; 
шли только р*дше переселенчеше поезда. По пути нами 
осмотрены врачебные переселенчеше пункты въ Пен- 
з*, Челябинск*, Омск*, Петропавловск*, Ново-Ииколаев- 
ск* и Камн*, понемногу расширяемые, пополняемые 
новыми здашями и образующее все бол*е густую с*ть 
по лишямъ движешя переселендевъ. При этомъ въ Челя
бинск* невольно бросались въ глаза, рядомъ съ новыми, 
просторными и св*тлыми здашями, сохранившееся еще 
остатки старыхъ, т*сныхъ и низкихъ переселен ческихъ 
бараковъ; т* и друйе какъ бы представляли собою 
убогое прошлое переселенческаго д*ла и начало его 
лучшаго будущаго.

Услов1я перевозки за посл*дн1е годы улучшились. 
Скорость переселен ческихъ по*здовъ увеличена, введены 
опред*ленныя распмсашя; на сибирской дорог* появи
лись въ обращен in новые переселенчеше вагоны пасса- 
жирскаго типа; за посл*дше четыре года число остано- 
вочныхъ переселенческихъ пунктовъ на лишяхъ пере- 
движешя увеличено вдвое: теперь ихъ около сотни. 
Ером* того военное в*домство уступаетъ для пользовашя

Услов‘|я перевозки пере- 
селенцевъ.



нереселенцевъ свободный воинсюя приснособлешя: ва
гоны-кухни, прачечныя и т. п.

Санитарныя у ш ш я  передвижеия переселенцевъ 
сносны; объ этомъ можно судить уже по тому, что 
съ 1908 года—времени появления въ Европейской Poccin 
холеры—и до сихъ поръ среди нереселенцевъ холер
ной эпидемш не было. Между т];мъ отдельные случаи 
обнаружешя въ переселенческихъ поЬздахъ холер- 
ныхъ, вскоре носл* посадки, бывали (въ 1909 году— 
три случая, въ 1910 году—также три), но развиться 
эпидемш не дали. Во время нашей поездки во 
многихъ сибирскихъ городахъ городCKie холерные 
бараки были полны больными, тогда какъ въ теплуш- 
кахъ и на переселенческихъ пунктахъ холерныхъ 
не было. А казалось бы, гдЬ холерй найти лучшую, 
болйе легкую добычу, какъ не въ средЬ переселен
ческой бедноты, истощенной продолжительнымъ пере- 
Ьздомъ.

Конечно, того, что сделано для улучш етя условш 
движетя, далеко недостаточно: въ этой области многое 
еще пред стоить сделать, въ особенности по части руч
ного движетя, представляющаго теперь больное м$сто. 
Новее жене зд4сь самыяжгуч1я, самыя неудовлетворен
ный потребности переселенческаго д^ла. Перевозка пере- 
селенцевъ по Европейской Poccin и вообще по жел'Ьз- 
нымъ дорогамъ проходить у вс^хъ на глазахъ, и 
только оттого она и привлекаетъ наибольшее вни- 
маие. Забываютъ при этомъ обычныя услотйя, въ ко- 
торыхъ живутъ переселенчесгая семьи на родин* и 
будутъ жить въ Сибири. Въ пути мноше находятъ 
непривычныя даже удобства. Предстоящ] й, согласно 
постановлен™ Государственной Думы, отпускъ 48 мил- 
л1оновъ рублей на постройку улучшенныхъвагоновъ для 
нереселенцевъ имгЬетъ несомненное значете потому, 
что т4 же вагоны нужны и для перевозки войскъ: но 
въ переселенческомъ д Ш , при общей бедности пере
селенческаго бюджета, когда на самое главное—заго
товку участковъ—тратится всего 4 миш она рублей, а 
вся переселенческая см^та укладывается въ 25 мил-



лнтовъ, затрата 48 мшшоновъ рублей на предоставлеше 
лишь бблыпихъ удобствъ въ пути— едва ли задача 
первой очереди. Лерейздъ совершенъ разъ—и забудется. 
Насущно важно въ этомъ отношенш только сократить 
время переезда и сберечь денежная средства пересе
ленческой семьи, чтобы не обезсилить ее, еще до 
прихода па новыя места, въ пути.

Это последнее соображеше побуждаетъ высказаться 
противъ стоящаго теперь на очереди уничтожетя 
льготнаго переселенческаго тарифа.

Въ вопрос!; о тариф* собственно две стороны. 
Одна—это обязательность для желФзныхъ дорогъ 
перевозки переселенцевъ на у ш ш ях ъ  для дорогъ 
убыточныхъ, другая—количество техъ переселенцевъ, 
которымъ предоставляется право подьзоватя льготнымъ 
жел'Ьзнодорожнымъ прогЬздомъ.

Дороги насчитывают до 71/* милл. руб. убытковъ 
отъ льготнаго переселенческаго тарифа. Убытки эти 
могутъ быть очевидно более или менЬе, въ зависимо
сти отъ техъ распоряженш и нравилъ, на основанш 
которыхъ переселепцамъ выдаются свидетельства на 
про!>здъ по льготному тарифу. Сокращеше убытковъ 
железнодорожной перевозки переселенцевъ, поэтому, 
достижимо изменетемъ не только самыхъ тарифныхъ 
ставокъ, но и порядка пользованin этими ставками.

Въ этомъ отношенш введенный въ последнее время 
надзоръ за выдачею льготныхъ свидетельствъ сильно 
уменыпилъ обращеше послЬдпихъ. По свидетельству 
начальника Сибирской дороги, въ нынешнемъ году, 
одновременно съ сокращешемъ переселенческаго двя- 
жешя по льготнымъ билетамъ, возрасло на этой дороге 
число пассажировъ III и особенно IV класса, въ разрядъ 
которыхъ безъ сомнешя перешли мнопе крестьяне, 
ранее легко выхлопатывавшие себе на местахъ 
выхода переселенческш тарифъ.

Простое решеше вопроса о переселенческомъ тарифе 
путемъ замены его тарифомъ IV класса совершенно 
непр1емлемо.

з

Споръ о переселен 
ческомъ тариф%.



-  10 —

Ущербъ, который потерпятъ переселенчесшя семьи, 
въ случай дримЗшешя къ нвмъ общаго тарифа IV класса 
(разница, въ среднемъ, около 80 рублей на семью), 
составить въ скудномъ бюджете пересолен чес кой семьи 
гораздо болЬе грозную величину, ч$мъ составляютъ 
7% мшшоновъ рублей, изъ которыхъ 6 мшшоновъ 
рублей приходится къ тому же на казенныя дороги, 
въ колоссальномъ жел'Ьзнодорожномъ бюджете. Въ 
частности, стоимость переселения одной семьи на 
Дальнш Востокъ поднялась бы до 400 рублей. Это 
значило бы погубить засел е т е  дальневосточной 
окраины, имеющее столь важное теперь государ
ственное значете. Между тЬмъ, желез ныя дороги, даже 
и частныя, не могутъ быть приравнены къ предпр1я- 
пямъ исключительно частнаго характера. ОнЬ неиз
бежно участвуютъ и въ выгодахъ, и въ расходахъ 
общегосударственнаго характера. Мнош железнодорож
ный линш, несомненно, выиграютъ отъ заселен in 
Сибири и р а з в и т  между ней и Европейской Poccieft 
товарообмена; поэтому one могли бы участвовать и въ 
расходахъ на лереселеше. Ером!; того переселенцевъ 
везутъ, по большей части, все-таки въ теплушкахъ, а 
не въ классныхъ вагонахъ IV класса, такъ что извест
ная скидка въ тарифе даже справедлива.

Желательнымъ решетемъ вопроса является сохра- 
нен1е въ правилахъ железнодорожнаго движетя ны
нешня го переселенческаго тарифа, но ограничено его 
применешя, какъ въ OTiiomcHiH перевозки ходоковъ и 
переселенцевъ, такъ и ихъ клади, особыми правилами 
о пользоваши этимъ тарифомъ, въ соответствш съ 
политикою правительственнаго ноощрешя переселешя 
въ известную местность.

Съ этой точки зрешя, предоставивъ всемъ одино- 
кимъ ходокамъ, куда бы они ни направлялись для 
предварительнаго зачислетя земли, льготный,—хотя 
бы и несколько выше существующая, — тарифъ, 
напримеръ, въ размерахъ воинскаго, следуетъ подразде
лить все остальное переселенческое движете на три 
группы.
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Къ первой будутъ отнесены самостоятельные семьи, 
водворявшаяся въ лучшихъ районахъ на участкахъ, 
которые будутъ отводиться тамъ для продажи. Семьи эти 
могутъ оплатить перевозку по IY классу. Вторую группу 
составить главный контингентъ ныне пользующихся 
льготами переселенцевъ, занимающихъ переселенчесме 
участки въ т-Ьхъ мгЬстностяхъ Западной Сибири, запол- 
н ете  которыхъ не нредставляетъ затруднетй пооби- 
л ш  охотниковъ на эти земли и скорейшее заселеше 
которыхъ не имеетъ особаго значешя для охраны госу- 
дарственныхъ границъ. Вся эта группа должна пользо
ваться для перевозки и людей, и грузовъ пониженнымъ 
тарифомъ, ставки котораго могутъ быть, однако, при
равнены къ оплате воинскихъ перевозокъ. Наконецъ, 
въ третью группу, для которой необходимо сохранить 
действующей льготный тарифъ, попадутъ все пересе
ленцы, наиболее соответствующее понятно покрови- 
тельствуемыхъ правительствомъ «колонистовъ» новыхъ 
земель. Это хозяева, идупце въ трудно заселяемыя, отда
ленный отъ жилой полосы, таежныя местности и на 
самыя границы государства, будутъ ли это дальневосточ- 
ныя области, или приграничная часть Западной Сибири.

Такимъ образомъ, учреждешя, заведующая выдачей 
льготныхъ свидетельствъ на местахъ выхода, должны 
будутъ, при перед виженш семейныхъ переселенцевъ 
на зачисленныя или купленный ими земли, сообразо
вать такую выдачу съ правилами, въ силу которыхъ 
покупка или зачислеше участковъ въ той или другой 
части Сибири будутъ сопряжены съ той или иной 
льготой по железнодорожному проезду.

Но проектируемыя изменения переселенческаго 
тарифа, изъ осторожности, следовало бы ввести лишь 
въ 1912 году, предоставивъ всемъ переселенцамъ 
будущаго года осуществить задуманный ими пере- 
ездъ въ техъ услов!яхъ, которыя были имъ известны 
при зачисленш въ текущемъ году участковъ.

Речная перевозка переселенцевъ потребуетъ, пови- РЪчная перевозка, 
димому, особыхъ приплатъ казны. Въ настоящее время

*
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переселенцы, идуппо на Алтай и въ киргизш я степи 
по Оби и Иртышу, перевозятся большею частью на 
тесныхъ и ветхихъ товарныхъ баржахъ. Подолгу имъ 
приходится ждать парохода, иногда даже подъ откры
тию . небомъ. Въ Омске на пристани мы видели, 
рядомъ съ неболыпимъ переселенческимъ баракомъ, 
заколоченный теперь деревянный сараи, который вес
ной этого года, во время усиленной перевозки 
переселенцевъ, нанимался Переселенческимъ Упра- 
влешемъ для того, чтобы защитить отъ дождя 
скопивпияся на берегу и не поместившаяся въ бараке 
семьи переселенцевъ. Договоры о перевозке, ежегодно 
заключаемые Переселенческимъ Управлешемъ съ раз
личными частными предпринимателями, для кото- 
рыхъ переселенцы съ ихъ громоздкою кладью—грузъ 
не очень выгодный и очень хлопотливый, соблюда
ются плохо.

Въ последнее время все чаще слышится, поэтому, 
пожелаше о томъ, чтобы Переселенческое Управлеше 
завело свои речныя флотилш—свои пароходы и кара
ваны баржей. Одинъ пароходъ на Амуре и несколько 
баржей (также на Амуре и на Оби) у Переселенче
скаго Управлешя уже есть. Но широко развивать свое 
пароходство Управлеше не въ состоянш; его деятель
ность и такъ уже чрезмерно осложнена самыми разно
образными задачами; одно и то же небольшое учре- 
ждеше строитъ церкви, дороги, больницы, колодцы, 
отводитъ участки, производить почвенно-ботаничесюя 
изследовашя, устраиваетъ старожиловъ, инородцевъ, 
даже казаковъ—словомъ, поневоле ведаетъ чуть ли 
не всею Сибирью. Изъ скромнаго переселенческаго 
отделешя при Земском ъ Отделе въ несколько летъ 
развилось учреждеше, которое по оби лт и разно- 
образт дела правильнее было бы назвать старин- 
нымъ именемъ «Сибирскаго Приказа». Если этому 
учреждение, оставивъ его въ нынешнемъ виде и раз- 
мерахъ, «приказать» завести еще свой речной флотъ 
и взяться за организацш водяныхъ сообщенш, то оно 
можетъ и не справиться.
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Правильнее не возлагать на Переселенческое Упра- 
в л ете  постройки переселенческихъ пароходовъ, какъ 
не возлагается на него и постройка желйзныхъ дорогъ, 
а остаться на почв$ договоровъ съ частными паро- 
ходовлад^льцами, заключаемых^ при содМствш м^ст- 
наго округа водныхъ путей. (ХгЬдуетъ только превра
тить эти договоры въ долгосрочные и, обезпечивъ 
переселенцамъ необходимыя удобства, вмЪстй съ тймъ 
обезпечить и предпринимателямъ достаточную выгод
ность неревозокъ, хотя бы путемъ приплатъ по пере
селенческой см^тй.

Необходимо, конечно, и другое: нужно разви
вать казенное и частное ручное пароходство въ 
Сибири. Громадный сибирсгая р1ши, вполне при- 
годныя для судоходства п остающаяся почти мерт
выми, должны быть использованы и какъ могуч1я 
артерш заселешя, и какъ дешевые пути сообщешя. 
Постройка судовъ и организащя правильныхъ рейсовъ 
составляютъ большое государственное д$ло въ Сибири, 
на которое не следовало бы жалеть денегъ.

Бъ переселенческомъ движенш текущаго года, на
ряду съ уменыпешемъ числа переселенцевъ, необ
ходимо отметить одновременное повышеше уровня 
ихъ состоятельности. Оно выразилось уже въ обилш 
въ этомъ году переселенческаго скарба; число ваго- 
новъ съ переселенческой кладью въ 1910 году превзошло 
число вагоновъ съ людьми. За первое полугод!е черезъ 
Сызрань прошло 9 тысячъ вагоновъ съ людьми и 13у2 ты- 
сячъ вагоновъ клади. Сравнительная зажиточность пере
селенцевъ этого года отмечена также въ нйсколькихъ 
порайонныхъ комитетахъ жел’Ьзныхъ дорогъ и въ т1е- 
лябинскФ. Зд'Ьсь могло сказаться вл!яше облегченныхъ 
указомъ 9 Ноября условш ликвидацш над'Ьльныхъ 
земель на родшг'Ь и возможности залога надйловъ въ 
Ерестьянскомъ Банкй. А, можетъ быть, проникаетъ 
въ крестьянскую среду и общее сознаше того, что на 
переселеше лучше подниматься съ деньгами, а если 
денегъ н$тъ, то его отложить.

4

Движете 1910 года; 
повышеше уровня состоя
тельности переселенцевъ 
и уменьшеше числа са
мо вольныхъ.
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Увеличеже обратнаго 
движешя.

Действующая система 
организованнаго пересе
лешя и необходимость ея 
отмены.

Положительной чертой движешя этого года 
является также менышй процента «самовольныхъ»: 
они составляютъ уже не половину всехъ переселен
цевъ, какъ бывало въ последше годы, а менЬе трети; 
две трети переселенцевъ идутъ на зачисленныя земли.

Печальная сторона—это увеличеше обратнаго дви
жешя въ текущемъ году изъ Сибири. Число семей- 
ныхъ обратныхъ на 1 Сентября превысило уже 
50 тысячъ—на 14 тысячь более прошлаго года. До 
известной степени это объясняется все той же общей 
причиной, повл!явшей на сокращеше размеровъ пере
селешя: неурожаемъ въ Сибири—при урожае въ Евро
пейской Россш. Земледельческая тяга за Уралъ вре
менно сокращается, и развивается тяга изъ-за Урала. 
Но преобладаше въ среде обратныхъ переселенцевъ 
такъ называемыхъ «самовольныхъ», не добившихся 
получешя въ Сибири участковъ, несмотря на все ихъ 
усюйя и просьбы, побуждаетъ думать, что неблаго- 
пр1ятное вл1яше на ходъ переселешя имела и приме
нявшаяся въ последше годы, не вполне удачная, си
стема «организованнаго» переселешя.

Основная мысль этой системы была следующая. 
Въ лучшихъ районахъ Западной Сибири—на Алтае 
и въ киргизской степи—переселенческихъ участковъ 
съ 1907 года не хватало и для одной десятой части 
желающихъ. Поэтому, во избежаше наплыва туда 
большого числа ходоковъ, заведомо обреченныхъ на 
неудачу, решено было ограничить ходаческое движе- 
Hie, согласовать его съ размерами земельныхъ запа- 
совъ. Еъ подбору ходоковъ были привлечены местныя 
силы, въ лице земствъ и землеустроительныхъ ком- 
MHcifi, которымъ поручено при этомъ теснее связать 
вьтселеше за Уралъ съ землеустройствомъ остающихся 
на родине.

Но это съ неизбежностью повлекло за собою не
обходимость определять ежегодно впередъ: какое же 
число ходоковъ и куда именно следуетъ направлять 
изъ данной губернш. Такъ сложилась система заблаго-
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временнаго распределения фонда. Ежегодно, посове
товавшись съ местными людьми и нередко приглашая 
ихъ въ Петербурга, Переселенческое Управлеше опре
деляло, въ какомъ сибирскомъ районе и сколько 
именно душевыхъ долей назначить каждой губернш 
Европейской Россш. Затемъ разверстка положеннаго 
числа долей между отдельными уездами, внутри 
губершй, производилась уже на месте. Такимъ обра- 
зомъ каждый уездъ Европейской Россш располагалъ 
только строго определеннымъ числомъ душевыхъ 
переселенческихъ наделовъ въ определенныхъ мест- 
ностяхъ Сибири. На эти доли и снаряжались затемъ 
парии ходоковъ, причемъ въ парии попадали только 
те, кто былъ избранъ для этого землеустроительной 
KOMMHciefi или земствомъ.

Эта, стройная съ виду, система не дала, однако, 
положительныхъ результатовъ. Все экономичешя при
чины, делавния Алтай и киргизсшя степи излюблен
ными районами для нереселенцевъ, остались въ силе. 
При почти равныхъ размерахъ земельныхъ наделовъ 
и почти равныхъ денежныхъ ссудахъ, на Алтае можно 
было получить даромъ великолепную «кабинетскую» 
землю, а где-нибудь на севере Иркутской губершй— 
глухой таежный участокъ. Понятно, что охотниковъ 
гораздо больше было на алтайш я доли. Но отъ 
местной землеустроительной коммисш они въ боль
шинстве случаевъ получали отказъ или предложеше 
ехать совсемъ въ друпе районы. Ходоки оставались 
дома или, соглашаясь ехать въ Иркутскую губер- 
Hiio, высаживались по дороге—въ Томской или, осмо- 
тревъ навязанные имъ участки, отказывались отъ 
зачислешя и ни съ чемъ возвращались обратно; 
или, наконецъ, махнувъ рукой на землеустроитель
ную коммисш и на все переселенчесюе порядки, 
поднимались на переселеше сразу съ семьей, за свой 
страхъ и рискъ, безъ документовъ, по дорогому тарифу.

Теперь, после трехлетняго опыта, можно устано
вить, что организованное ходачество не достигло даже 
ближайшей своей цели: предупредить безрезультатное
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ходачество. Какъ это бываю и ранее, при свободе 
ходачества, такъ и теперь, при дМствш новой системы, 
въ 1908 и 1909 годахъ только 30°/о ходоковъ вернулись, 
зачисливъ за собою землю; 70% пришли ни съ чемъ. 
Но тогда какъ раньше, при свободе ходачества и не- 
ограниченномъ числе ходоковъ, участки къ концу 
года разбирались не теми, такъ другими,—годы дей- 
ств1я системы выдвинули новое явлеме: «неиспользо
ванный фондъ». Конечно, известное значеше могло 
иметь и неизбежное съ годами понижете качества 
отводимыхъ участковъ; лучпйя земли разбираются, и 
постепенно очередь доходитъ до земель худшихъ. Но 
отрицательное в лиш е системы распределена фонда 
ясно изъ того, что въ самыхъ лучшихъ сибирскихъ 
районахъ, привлекавшихъ столько жадныхъ взоровъ, 
участки подолгу оставались «связанными» въ ожи- 
данш назначенныхъ имъ ходоковъ и частью вовсе 
неиспользованными до новаго летняго першда. Така» 
было и въ 1908, и въ 1909, и въ 1910 годахъ; въ то же 
время въ гораздо более трудныхъ дальневосточныхъ 
районахъ, куда было сохранено свободное ходачество, 
зачисление шло несравненно успешнее: въ Амурской 
области, напримеръ, къ 1910 году осталось неисполь- 
зованнаго запаса не более 39%*

Наконецъ, самымъ печальнымъ изъ последствий 
организованнаго ходачества было ухудшеше условш 
самовольнаго семейнаго нереселешя въ Сибирь и не
возможность устраивать тамъ самовольныхъ переселен
цевъ даже на пустующихъ участкахъ, обещанныхъ 
организованнымъ ходокамъ. Нередко—по прогаествш 
полугода иди года—за неприбыщемъ или отказомъ 
назначеннаго ходока, участки доставались все-таки 
самовольнымъ переселенцамъ, но уже после того 
какъ они были и нравственно и денежно обезси- 
лены. Мнопя семьи такъ и не могли дождаться 
устройства и возвращались назадъ, пополняя ряды 
обратныхъ. Обратное движете и этого и прошлаго 
года на две трети состояло изъ такихъ обездолен- 
ныхъ самовольныхъ.



Такимъ образомъ система организованна™ Пересе- 
лешя на заран*е назначенный доли, им*вшая сначала 
столько горячихъ сторонниковъ и на м*стахъ, и въ 
Государственной Дум*, и въ печати, принесла мнопя 
разочаровашя, оказавшись едва-ли не хуже старой 
народной «системы»— «брести врознь». Самая идея 
ходачества—поисковъ подходящей земли—оказалась 
искаженной: ходокъ былъ связанъ заранее назначен
ной ему землей. При этомъ отдалялось получеше земли 
т*ми, кто охотно ее взялъ бы и кому она действи
тельно была нужна, въ ущербъ и имъ, и общему 
народному хозяйству.

Частичными поправками улучшить систему орга
низованная ходачества трудно: въ ней есть основ
ной порокъ нежизненности, непрактичности. Неда- 
ромъ она такъ тяготить самихъ переселенцевъ, да 
и переселенческихъ чиновниковъ, непосредственно 
работающихъ въ Сибири и B0 0 4 iro видящихъ, 
какъ т*снитъ эта система живое переселенческое 
д*ло. Въ последнее время такое же сознаше начи- 
наетъ усиливаться и на м*стахъ выхода пересе
ленцевъ, въ землеустроительныхъ коммийяхъ и въ 
земской сред*.

Система организованнаго ходачества должна быть 
отм*нена, и переселеше должно сохранить главное 
свое драгоц*нное свойство естественнаго процесса въ 
русской народной жизни. Это не значить, конечно, 
что должно торжествовать начало невм*шательства 
государства въ развило переселенш. Можно и должно 
стремиться къ упорядоченно переселетя, но нельзя 
начинать это упорядочеше съ вн*шней регламентами 
выхода и движешя переселенцевъ. Вопросы движешя— 
вопросы производные; нужно идти глубже. Достигнуть 
бол*е равном*рнаго или, вообще, желательнаго для 
государства распред*лешя переселенцевъ по отд*ль- 
нымъ сибирскимъ районамъ можно только однимъ 
путемъ: изм*нешемъ условШ водворешя и хозяйства 
переселенцевъ въ этихъ районахъ. Если же вс* хо
зяйственный услов1я притягиваютъ переселенцевъ

s
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Значеше регламента
ми переселешя.

исключительно въ западный, степной район ъ, въ к о- 
торомъ сохраняются притомъ обычныя правитель- 
ственныя льготы, то никакими запрещешями и распи- 
сашями переселенческаго движешя по другимъ райо- 
намъ многаго добиться нельзя. Нужно сделать посе- 
леше въ техъ м4стностяхъ, куда желательно привлечь 
переселенцевъ, более выгоднымъ или хотя бы на
столько же выгоднымъ, какъ и въ тг1>хъ местностяхъ, 
откуда необходимо оттянуть часть переселенческаго 
потока, и затемъ предоставить переселенцамъ и хо- 
докамъ свободу выбора.

Въ этомъ вопрос^, какъ и во многихъ другихъ, 
допущенныя ошибки вернее всего объясняются непра
вильной оценкой отдельныхъ сторонъ переселешя. 
Искусственнымъ пргемамъ регламентации и опеки, 
инструкщямъ и циркулярамъ, определявшимъ правила 
движешя, зачислешя и водворешя,—вообще всей 
«технике» переселенческаго дела,—придавалось несо
ответствующее значеше. Слишкомъ настойчиво требо
вали внешняго «уиорядочешя», «планомерности» 
переселешя, слишкомъ много спорили и писали о пере
селенческой политике, тогда какъ это—такое глубокое 
и сложное явлеше народной жизни, которое меньше, 
чемъ что-либо иное, поддается заранее придуман- 
нымъ рецептамъ.

Между темъ, какъ ни велико государственное зна
чеше переселешя въ смысле охраны границъ, подъема 
жизнедеятельности окраинъ, вовлечешь ихъ въ общш 
хозяйственный оборотъ страны, смягчешя аграрныхъ 
затрудненШ въ Европейской Poccin—по люди, живые 
люди, делаюпце въ массе своей переселенческое дело, 
идутъ въ Сибирь, ломая старую жизнь и строя новую, 
каждый въ отдельности не для того, конечно, чтобы 
облегчить аграрныя затруднешя или послужить опло- 
томъ русской государственности на окраинахъ; ихъ 
цель—выгоднее, лучше устроиться въ Сибири, чемъ 
жилось имъ на родине. Помочь имъ въ достижеши 
этой непосредственной ихъ цели, можетъ быть, и
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есть лучппй способъ обезпечить достижеше всехъ 
государственныхъ интересовъ, связанныхъ съ пересе- 
лешемъ. Напротивъ того, попытки овладеть переселе- 
шемъ и всецело подчинить его руководящей воле 
какимъ-либо инымъ путемъ, нарушающимъ хозяй
ственные расчеты самихъ переселяющихся, не обре
чены ли неминуемо на крушеше? Естественное разви- 
rie переселешя необходимо именно въ виду государ
ственной его важности.

«Еакъ дерево безъ коры ДОЛЖНО высохнуть», гово- Переселеше -  есте- 
ритъ записка ОДНОГО ИЗЪ китайскихъ сановниковъ, ственный процессъ. 
недавно представленная Богдыхану, «такъ и государ
ство безъ крЗшкихъ границъ перестаетъ быть держа
вой». Действительная мера къ укрепленш границъ 
одна—заселеше малолюдныхъ окраинъ.

Приливъ на окраину переселенцевъ, какъ живыхъ 
соковъ, долженъ образовать и у насъ въ Сибири плот
ную живую кору русскаго дерева. Но для того, чтобы 
это обрастаю е корой шло успешно, необходимо, чтобы 
переселеше не подвергалось искусственнымъ и иасиль- 
ственнымъ опытамъ. Свободное течете переселенче- 
скаго движешя за Уралъ—лучшее къ этому средство.

Съ возвращешемъ къ свободе ходачества на пра
вительстве должны лежать две обязанности: 1) осве
домлять населеше о запасахъ участковъ и усло- 
в!яхъ водворешя въ различныхъ районахъ Сибири 
и 2) поощрять более низкимъ тарифомъ, а главное— 
более широкою помощью при водвореши, яаправлеше 
переселенцевъ преимущественно въ трудно заселяе- 
мыя или приграничныя местности.

Переходъ отъ даровой раздачи переселенческихъ 
участковъ къ назначение денежной платы за землю 
въ лучшихъ, переполняемыхъ теперь переселенцами 
районахъ Западной Сибири вернее всякихъ иныхъ меръ 
по упорядоченш ходачества и переселешя ограничить 
наплывъ сюда ходоковъ и семейныхъ переселенцевъ.

Дорога въ Западную Сибирь, въ степь и на Алтай 
давнымъ давно уже проторена переселенцами; все здесь
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хорошо изведано и известно на местахъ еамаго выхода 
переселенцевъ; дальнейшее заселеше этой части сибир* 
скаго запада можно поэтому въ большей мере предо
ставить личной хозяйственной энергш переселенцевъ, 
чемъ это допускалось до сихъ поръ.

желательный поря- Для этихъ местностей, въ которыхъ могутъ устраи-
ь ходачества. ваться люди на покупной земле, можно вовсе не требо

вать обязательнаго, довольно дорогого, предваритель- 
наго ходачества. И если переселенецъ сразу пр1ехалъ 
съ семьей на свой счетъ, нашелъ землю и смогъ 
внести за нее задатокъ, то его сразу же можно будетъ 
здесь и устроить.

Какъ сама русская жизнь выдвинула когда-то свое
образный типъ осторожнаго ходока, идущаго впереди 
семьи, такъ она же сама начинаетъ его понемногу 
для ближайшихъ къ Европейской Россш районовъ и 
упразднять. Выдвигается новый типъ «самовольнаго 
семейнаго ходока», для котораго двойной переездъ 
въ Сибирь—сначала одному, потомъ съ семьей—ка
жется и слишкомъ дорогимъ и ненужнымъ.

Личный выборъ участка такимъ семейнымъ ходо- 
комъ едва ли не лучше обезпечиваетъ интересы его 
семьи, чемъ допускаемое теперь зачислеше за одиноч- 
нымъ ходокомъ земли для трехъ и даже десяти другихъ 
семей. Кроме того, известное поощреше предваритель- 
наго одиночнаго ходачества сохранится и при пред
полагаем омъ порядке: тотъ, кто сначала пойдетъ въ 
Западную Сибирь ходокомъ, получитъ возможность 
перевезти впоследствш свою семью по льготному та
рифу; тотъ же, кто сразу пойдетъ съ семьей, повезетъ 
ее всецело на свой счетъ и рискъ.

Для районовъ Средней и Восточной Сибири, засе
ляющихся медленно, и для приграничной полосы 
Азгатской Poccin переселеше следуетъ поставить не 
только въ более льготный, въ смысле дешевизны 
проезда, услов1я, но сюда вполне целесообразно 
поощрять движете ходоковъ какъ изъ Европейской 
Poccin, такъ и изъ числа жителей Западной Сибири,
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более закаленныхъ въ борьб* съ природой и нередко 
стремящихся уйти съ сибирскаго запада въ глубь еще 
болыпаго простора восточно-сибирскихъ пустынь и 
лесовъ.

Во всякомъ случай, по всей Сибири необходимо 
теперь же возстановить свободу ходачества. Конечно, 
и въ этомъ порядке есть свои и, быть можетъ, суще- 
ственныя неудобства. Какъ показалъ опытъ, за несдер- 
живаемымъ потокомъ ходоковъ, особенно при равен
стве въ распределены земель между ходоками и семей- 
ными-самовольдами, следуетъ иногда и широкая волна 
этихъ «самоходовъ», берущихъ съ собой въ риско
ванный путь всю семью. Нельзя поэтому не пред
видеть возможности повторешя известныхъ затруд- 
нешй железнодорожной перевозки, скоплешй пересе- 
ленцевъ въ пути.

Но изъ желательныхъ улучшенш дела надо 
ограничиваться возможными Цель—лучше обезпечить 
устройство нереселенцевъ на месте—важнее опасе* 
iiift временныхъ неудобствъ при ихъ перевозке.

При выборе между несколькими ходоками и пере
селенцами, желающими получить одинъ и тотъ же 
участокъ, переселенческая организащя можетъ руко
водиться: временемъ прибьшя, отдавая предпочтете 
раньше пришедшимъ, а въ местностяхъ, где будетъ 
производиться продажа переселенческихъ участковъ,— 
еще и размерами предлагаемыхъ въ счетъ покупной 
цены задатковъ. При этомъ едва ли есть основашя опа
саться особыхъ непорядковъ и чрезмернаго наплыва хо
доковъ въ одне и те же местности: въ лучшихъ районахъ 
естественнымъ ограничешемъ прилива ходоковъ явится 
продажа участковъ и требоваше задатковъ, а въ худ- 
шихъ и более трудныхъ—можно скорее ожидать недо
статка, чемъ опаснаго избытка заселыциковъ.

Высказываясь за свободу ходачества и даже настаи
вая на этомъ новшестве, воскрешающемъ, въ сущности, 
«старину» переселенческаго дела, нельзя не огово
риться, что, при всей желательности свободнаго хода
чества, все же не въ немъ и, вообще, не въ техъ или

6



иныхъ порядкахъ передвижетя переселенцевъ—ключи 
къ правильной постановка переселенческаго дела. 
Ключей этихъ надо искать за Ураломъ, въ услов!яхъ 
заселенгя.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сибирстя земли и переселенчесте участки.

Запасы земель въ Запасы свободныхъ земель за Ураломъ, количе- 
СибиРи- ственно, конечно, громадны; плотность сибирскаго

населешя (0,7 челов4къ на квадратную версту) ни
чтожна. Сколько бы земель ни зачислять въ неудобный 
или недоступныя еще для заселешя, но на простран
стве отъ Урала до Тихаго океана, между шестидесятой 
земледельческой параллелью и южными широтами, 
близкими къ широтамъ Кавказа и Крыма, еще есть 
где разместиться пришлому земледельческому люду.

Достаточно отъехать хотя бы недалеко въ сторону 
отъ Сибирской железной дороги, даже въ наиболее 
населенныхъ уездахъ Западной Сибири (Петропавлов- 
скомъ, Барнаульскомъ, Томскомъ), для того, чтобы 
сразу охватило впечатлеше шири, простора, редкаго 
еще населешя. Между темъ заявлешя о недостатке 
свободныхъ земель для переселешя часто подкре
пляются подробными точными подсчетами, впослед- 
ствш, конечно, опрокидываемыми жизнью.

Въ 1896 году, въ отчете о поездке въ Сибирь 
Статсъ - Секретаря Куломзина, «достоверный на бли- 
жайппе годы запасъ колонизащонныхъ земель» опре
делялся всего въ 130 тысячъ душевыхъ долей. 
Съ техъ поръ прошло 15 летъ, отведено вдесятеро 
больше долей и все еще ежегодно отводится и засе
ляется почти втрое более указанной цифры.
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По расчетамъ Переселенческаго Управлешя, сделан- 
нымъ къ началу 1908 года, пригодный въ будущемъ 
для заселетя запасъ земель въ Сибири определялся 
примерно въ 3 миллшна душевыхъ долей—на 6 мил- 
лмновъ переселенцевъ (обоего пола), причемъ одну треть 
этого запаса предполагалось найти въСтепномъ крае.
Расчеты эти многимъ казалиеь тогда преувеличенными, 
чуть ли не «мечтами». Прошло три года, подъ пере- 
селеше успели отвести более мшшона душевыхъ долей, 
а земельный запасъ Сибири не только не исчерпанъ, 
но местами какъ бы растетъ.

По Акмолинской области, напримеръ, земельные из
лишки определялись въ 1908 году всего въ 61/2 мил- 
люновъ десятинъ или въ 600 тысячъ долей; четверть 
этого запаса съ техъ поръ уже использована. Но произ- 
веденнымъ после того повторнымъ обследовашемъ, 
охватившимъ всю область, выяснена наличность въ ней къ 
1910 году свободныхъ излишковъ уже не 6 мшшоновъ, а 
около 12 мшшоновъ десятинъ (11.877 тысячъ).

Говоря О земельномъ фонде ДЛЯ Пвреселвшя ВЪ Десятиверстная полоса 
Западной Сибири, нельзя не упомянуть о земляхъ де- въ Степномъ краъ. 

сятиверстной полосы, присоединенной по закону 
31 Мая 1904 года къ составу земель, отведенныхъ 
ранее въ количестве 4 миллпшовъ десятинъ Сибир
скому казачьему войску. О пространстве этой полосы 
можно судить по тому, что одинъ лишь остатокъ отъ 
отвода въ ней юртовыхъ наделовъ станицамъ и участ- 
ковъ войсковымъ чинамъ исчисляется, по отчету 
войска, въ 800.000 десятинъ.

Когда-то полоса эта предназначена была для образо- 
вашя нейтральной, буферной и неподлежащей заселенно 
территорш—между чужими въ то время для насъ сте
пями инородцевъ и казачьими станицами пограничной 
линш, получившей отъ обилш здесь горько-соленыхъ 
озеръ назваше «горькой». Горькая лишя тянется отъ 
границъ Оренбургской губерши по северу Акмолин
ской области до Иртыша, а потомъ вдоль Иртыша 
на югъ по Омскому уезду и Семипалатинской области.
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Теперь и десятиверстная полоса и земли самой 
горькой лннш слились въ одно и принадлежать каза- 
камъ, занимая лучшш и богатМшш районъ киргиз- 
сеой  степи.

Сл*дуя по железной дорог* и по Иртышу, мы ви
дели, на пространств* бол*е 1.000 верстъ, эти земли, 
весьма мало населенный, но отр*заюпш новую коло- 
низащю довольно далеко отъ рельсоваго пути и судо
ходной р*ки—вглубь степи. Въ десятиверстной полос* 
много еще плодородной нераспаханной ц*лины; она 
сдается въ аренду часто за безц*нокъ; не мало с*ноко- 
совъ, остающихся иногда на зиму неубранными, и еще 
бол*е прекрасныхъ выпасовъ, пространству которыхъ 
мало соотв*тствуетъ количество бродящихъ на нихъ кое- 
гд* стадъ кочевниковъ. Словомъ, м*стность эта часто 
кажется пустыней, несмотря на плодородную почву 
и смежность жел*зной дороги, судоходства и пере- 
полненныхъ переселенцами частей Петропавловска^) 
и Омскаго у*здовъ, гд* столько жаждущихъ какого- 
либо земельнаго устройства русскихъ людей.

Становится понятно, что эта плодородная м*стность, 
не вид*ть которой не можетъ ни одинъ выходецъ изъ 
Европейской Госсти, въ какую бы отдаленную часть Азш 
онъ ни направлялся, часто служить поводомъ «горь- 
каго» чувства переселенцевъ, выливающагося въ раз- 
сказахъ, что «земли въ Сибири д*вать некуда, да хоро- 
шей-то не даютъ».

По отношенш къ этимъ землямъ, состоящимъ и 
подлежащимъ сохраненш въ собственности Сибирскаго 
казачьяго войска, жизнь выдвинула и поставила 
довольно остро два вопроса: о судьб* живущихъ въ 
ихъ пред*лахъ киргизъ и о точномъ опред*ленш 
границъ этихъ земель.

Законъ 1904 года засталъ въ присоединяемой къ 
войсковой территорш полос* тысячъ около 4 киргиз- 
скихъ кибитокъ, издавна кочевавшихъ, а частью и 
полуос*дло проживавшихъ на этихъ земляхъ, и при- 
зналъ за ними право зд*сь оставаться «впредь до 
ихъ устройства», съ уплатой войску арендной платы,
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размерь которой съ той поры не долженъ былъ под
вергаться изменение. Где и какъ должны быть 
устроены эти киргизы, законъ не предусмотреть, и во- 
просъ этотъ сообразить поручено было Государствен- 
нымъ Ооветомъ Министру Внутреннихъ ДЬлъ.

Въ настоящее время киргизы домогаются более 
прочнаго определешя ихъ иравъ въ качестве аренда- 
торовъ, въ виду часто возникающихъ по этому поводу 
споровъ, о чемъ входили уже съ ходатайствами на 
В ы с о ч а й ш е е  И м я . Войсковое ХозяйственноеПравлеше 

* Сибирскаго казачьяго войска, считая арендную плату 
за эти земли несоответственною ихъ ценности, при- 
знаетъ необходимымъ устройство киргизъ на казен- 
ныхъ земляхъ, вне войсковой территорш, куда однако 
киргизы не хотятъ переселиться, надеясь на возмож
ность наделен] я ихъ давно занятыми участками, хотя 
бы съ обязательствомъ выкупа.

Ознакомившись съ этимъ вонросомъ на месте, мы 
не можемъ не высказаться за желательность его законо- 
дательнаго разрешешя въ смысле предоставлешя 
казачьему войску правъ першическаго повышетя 
арендной платы съ земель, занимаемыхъ киргизами, и 
права отвести желающимъ оседлости кнргизамъ по
стоянный наделъ въ размерахъ, не превышающихъ 
15 десятинъ на мужскую душу, который они могли 
бы выкупить у войска въ определенный срокъ. Обез- 
печивая интересы киргизъ, мера эта не можетъ при
чинить и войску какого-либо ущерба.

Другой вопросъ, назревший въ десятиверстной по
лосе и особенно на правомъ берегу Иртыша,—это не
обходимость точно установить неопределенную здесь 
во многихъ местахъ границу войсковой земли. Эта 
полоса, называясь десятиверстной, то отходить на 
гораздо большее разстояше отъ реки, то прибли
жается къ берегу. При установлены границы ея, со
вершенно необходимо допустить въ иныхъ случаяхъ 
замену однихъ—прибрежныхъ—участковъ другими, 
удаляющимися вглубь степи, безъ ущерба для войска 
въ количестве и качестве ихъ, но съ расчетомъ открыть
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для образуемыхъ въ смежности съ этой полосой на 
казенныхъ земляхъ переселенческихъ участковъ до- 
ступъ къ Иртышу. Смежность такой реки, какъ Иртышъ, 
доступъ къ которой теперь совершенно закрыть для 
переселенцевъ, важна не только какъ привязка коло- 
низуемаго района къ судоходному пути. Она даетъ 
хорошо обводненные участки въ этой, страдающей 
oTcyTCTBieMb пресноводныхъ запасовъ, местности и темъ 
сильно изменить къ лучшему общую картину заселе- 
ш я этой части киргизской степи.

Горный Алтай. Лучшую часть земельнаго запаса всей Западной
Сибири составляютъ безспорно земли Кабинета Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , поступивпйя подъ 
переселенi e  по В ы с о ч а й ш е м у  Указу 19 Сентября 
1906 года.

Земли эти до последняго времени представляли, въ 
большинстве случаевъ, пустопорожыя пространства, не 
приносившая дохода и лишь въ небольшой части сда- 
вавппяся въ аренду по несоответственной ихъ каче
ству низкой цене. Здесь были местами и кочевья 
киргизъ. Теперь—какъ въ Томскомъ уезде, где засе
лено на основанш приведеннаго выше Указа свыше 
400.000 десятинъ лежавшихъ впусте отрезковъ между 
наделами старожиловъ, такъ въ Барнаульскомъ, где 
въ общей сложности выделено подъ переселеше свыше 
2 миллкшовъ десятинъ,—все это почти сплошь запол
ненные уже переселенцами участки, на которыхъ 
быстро развивается прочное хозяйство, новая жизнь. 
За выделомъ, однако, еще до полумилл1она десятинъ 
въ текущемъ и будущемъ году въ уездахъ Барнауль
скомъ и Кузнецкомъ, главная площадь земель, под- 
ходящихъ подъ дейсш е закона, окажется использован
ной. Изъ обширнаго, исчисляемаго въ 40 мшшоновъ 
десятинъ, Алтайскаго округа, за вычетомъ 18 миллю- 
новъ десятинъ земель, отданныхъ крестьянамъ ранее, и 
около 3 мшшоновъ десятинъ, постуннвшихъ подъ пере- 
селеше, и за исключешемъ неподлежащихъ действие 
закона 1906 года лесовъ и горнозаводскихъ площадей,
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свободное для колонизацш пространство останется лишь 
въ виде занадельныхъ отрезковъ отъ землеустройства 
старожилаго насел ешя и въ предЬлахъ Горнаго Алтая, 
заключающая въ себе приблизительно 13 миллшновъ 
десятинъ, при пичтожномъ пока количестве насе- 
лешя.

Въ северныхъ и восточныхъ районахъ Сибири 
постоянно открываются все новыя области, где точ
ными опытами и изследоватями подтверждается воз
можность земледельческаго хозяйства, и опровергаются 
прежшя представлешя о непригодности этихъ земель 
для заеелешя. Заведующей Томскимъ переселенче- 
скимъ райономъ представилъ намъ рядъ подробныхъи 
убедительныхъ даиныхъ, свидетельствующихъ о воз* 
можности заеелешя пустыннаго Нарымскаго края; 
заведующш Енисейскимъ райономъ—интересныя све- 
дешя о п’Ьнныхъ для колонизацш земляхъ Чуно- 
Ангарскаго подрайона, о Еарабульскихъ гаряхъ и т. д. 
Иногда эти, какъ бы вновь открываемыя для Россш 
земли,—куда раньше и впереди всякихъ изследова- 
телей и ученыхъ экскурсш пробираются уже неведо
мые самовольные переселенцы, такъ что изследоваше 
неожиданно встречаетъ здесь уже и человеческое 
жилье и первые посевы,—запиматотъ площади по 
18—20 миллшновъ десятинъ. До сибирскому пере
селенческому масштабу, это—привычные, никого здесь 
не поражаюпце, размеры.

Границы заселяемыхъ земель постоянно расширяются. 
Постепенно доходить экономическая очередь заеелешя 
до пустынныхъ районовъ. Кроме того и въ предЬлахъ 
земель, уже считающихся заселенными, плотность си- 
бирскаго населешя все увеличивается, такъ что, какъ 
пи подробно ведутся подсчеты земельныхъ запасовъ 
Сибири, но вся эта земельная ариометика югЬетъ 
весьма относительное значеше. Меняются мерки, 
которыми определяется запасъ земель, понижаются 
земельный нормы, повышаются уменье и трудоспособ-

Вновь открываемыя 
области заеелешя.

Условное значеже под- 
счетовъ земельнаго за
паса Сибири.
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ность людей, понижается требовательность ихъ въ 
естественнымъ услош'ямъ почвъ, улучшаются иногда 
съ приходомъ человека самыя эти естественный усло- 
в1я. Поэтому можно относиться спокойно ко вс$мъ 
мрачнымъ предсказашямъ о томъ, что колонизащон- 
ный фондъ Сибири исчерпапъ и что переселенie 
черезъ 2—3 года упрется въ глухую стену.

Однако, въ этихъ предсказашяхъ есть и одна серьез
ная сторона.

Различные типы си- Отводя ежегодно по 350 тысячъ душевыхъ долей 
бирскихъ районовъ. иди около 5 миллшновъ десятинъ удобной земли,

нельзя не предвидеть, что въ лучшей, наиболее засе
ленной полосе Сибири долго работать при такомъ 
темпе нельзя; придется волей-неволей переходить въ 
худние районы, более суровые, более северные, Myxie, 
далете отъ железной дороги, ибо нельзя же безко- 
нечно «делать землю» для новыхъ пришельцевъ 
именно тамъ, где они хотятъ ее получить. Конечно, 
и после того, какъ землеотводныя переселенчесшя 
парии сполна отработаютъ какой-нибудь уездъ, онъ 
приметъ въ себя еще очень много нереселенцевъ— 
путемъ «доприселешя» въ старожилые или вновь обра
зованные поселки. Но непосредственной «заготовки 
земель» въ этихъ районахъ быть уже не можетъ, и 
пргеиы колонизацш здесь должны быть иные.

Ботъ на это разнообраз1е пр1емовъ колонизацш, необ
ходимость котораго смутно чувствуется всеми, и не обра
щается еще достаточная вниматя. Между темъ, въ Си
бири довольно явственно обозначаются уже районы, где не 
хватаетъ земли для переселенцевъ, и районы, где, 
напротивъ, не хватаетъ людей для заготовленныхъ 
участковъ.

Въ этомъ главный узелъ современныхъ затрудне- 
ш й въ переселенческомъ деле.

Работы Переселенческаго Управлешя ежегодно 
строятся теперь на расчете заготовки 350 тысячъ 
душевыхъ долей и перевозки въ Сибирь 700 тысячъ 
человекъ переселенцевъ обоего пола, т. е. 350 тысячъ
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мужскихъ душъ. Казалось бы, COOTBtTCTBie этихъ двухъ 
цифръ—полное. Но, въ действительности, одни районы 
переполняются людьми, а друие пустуютъ. На 1 1юля 
текущаго года въ Сибири числилось 344 тысячи муж
скихъ душъ (700.000 душъ обоего пола) неустроен- 
ныхъ переселенцевъ, не нашедшихъ себе земли, и 
наряду съ этимъ имелось 314 тысячъ свободныхъ для 
заселешя душевыхъ долей. Но неустроенные пере
селенцы сосредоточены въ Томской губерши (2247s ты
сячи), въ Акмолинской области (58 тысячъ), въ Семи
речье (37 тысячъ), отчасти въ Тургайско-Уральскомъ 
и Тобольскомъ районахъ (И  тысячъ и 8 У* тысячъ 
мужскихъ душъ), а свободный доли—преимущественно 
въ Средней и Восточной Сибири (въ Енисейской и 
Иркутской губершяхъ—82 тысячи свободныхъ долей, 
въ трехъ дальневосточныхъ областяхъ— 101 тысяча).
Въ западныхъ губершяхъ и степныхъ областяхъ сво
бодный доли хотя и есть, но не въ техъ уездахъ и 
волостяхъ, где сосредоточены неустроенные пере
селенцы, а въ другихъ—худшихъ.

Такимъ образомъ, для того, чтобы привести земель- Отводъ участковъ въ 
ную заготовку ВЪ COOTBeTCTBie со спросомъ, следовало западной полооЬ Сибири, 

бы, на первый взглядъ, развивать ее преимущественно 
въ юго-западной полосе Сибири и сокращать на 
востоке. Но не говоря уже о томъ, что политическое 
положеше Россш требуетъ обрагнаго решешя, такъ 
какъ наиболее тонкш и непрочный слой живой пере
селенческой коры у насъ—на Дальнемъ Востоке, безпре- 
рывное механическое расширеше работъ по отводу участ
ковъ въ Западной Сибири само по себе неосуществимо.

Прежде всего отводу участковъ, по необходимости, 
должно предшествовать здесь предварительное выясне- 
Hie и закреплеше земельныхъ правъ многочисленнаго 
старожилаго и инородческаго населешя.

По отношенно къ старожиламъ Сибири задача ста* 
вится ясно и просто: необходимо скорейшее и сплош
ное поземельное ихъ устройство. Только такое устрой
ство, обезпечивая коренному населенно устойчивость

8
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земельныхъ правъ и хозяйства, вместе съ темъ позво
ляете выделить значительные, никемъ теперь не 
используемые, «отрезки» земель и для переселенцевъ. 
Эти отрезки — лучшш переселенчески земельный 
фондъ; въ иныхъ губершяхъ (нанримеръ въ Иркут
ской и на юге Тобольской губернш) и теперь уже 
более половины всехъ заготовляемыхъ для пере
селенцевъ участковъ образуется изъ отрезковъ старо- 
жилаго землепользовашя, и именно эти участки скорее 
и охотнее всего заселяются.

По отношенш къ инородцамъ Сибири—главнымъ 
образомъ киргизамъ — задача несколько сложнее. 
Сплошное и окончательное землеустройство киргизъ 
возможно только въ отдельныхъ частяхъ киргизской 
степи, где переходъ къ земледелие и оседлости 
составляетъ уже общее, вполне определившееся явлете. 
Во многихъ киргизскихъ волостяхъ этого еще нетъ, 
и здесь перераспределеше государственпыхъ земель 
между кочующими по чернозему киргизами и стре
мящимися сюда русскими земледельцами должно быть 
построено на другихъ основашяхъ: времен наго оста- 
влешя киргизамъ части земель по кочевымъ и ското- 
водческимъ нормамъ и немедленной передачи осво
бождающихся земель въ колонизащонный фондъ. 
Кроме того было бы чрезвычайно желательно облег
чить для переселенцевъ аренду земель у киргизъ. 
Действующ!й законъ устанавливаетъ для этого чрез
мерно сложныя формы: для каждаго отдЁльнаго слу
чая аренды требуется coraacie целой киргизской во
лости. Теперь, когда но всей степи идетъ усиленный 
процессъ дроблешя волостей и индивидуалнзащи кир
гизскихъ хозяйствъ, необходимо видоизменить эти 
формальныя услов!я аренды, приблизивъ ихъ къ дей
ствительности и заменивъ coraacie волости согла- 
щемъ аульнаго общества или, вообще, той более мел
кой группы кибитокъ, которая фактически распоря
жается данной землей вместо прежней хозяйственной 
волости. Такая мера имела бы полезное и большое зна- 
ч ете ,
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Что касается над*летя землей новыхъ переселен
девъ не на арендномъ прав*, а какъ самостоятельныхъ 
хозяевъ, то въ этомъ отношенш и поземельное устрой
ство старожиловъ, и устройство киргизъ, и образова- 
Hie изъ излишковъ киргизскаго и старожилаго земле- 
пользовашя нереселенческихъ участковъ только вре
менно смягчать остроту вопроса о недостатка земель 
для переселенцевъ въ Западной Сибири. Образованный 
при земле устройств* фондъ будетъ быстро расхватанъ 
переселенцами, въ особенности если къ его использо
вание будутъ прим*нены т* же несложные пр!емы 
даровой раздачи и т* же болыше разм*ры отводи- 
мыхъ над*ловъ, каие существуютъ въ настоя
щее время. Земельные запасы будутъ исчерпаны, а 
взять земли для заготовки участковъ въ этихъ, бли- 
жайшихъ къ Европейской Росеш, районахъ больше 
будетъ неоткуда.

Коренное и припцитальное р*ш ете вопроса заклю
чается въ скорЬйшемъ предоставлен! и сибирскимъ ста
рожилами иереселенцамъ и ос*длымъ, окончательно 
устроеннымъ, инородцамъ правъ собственности на 
отведенные и отводимые имъ обширные над*лы. Тогда 
дадьнМшее уплотнете населешя пойдетъ естествен- 
нымъ путемъ перехода части земель въ новы я руки 
по частнымъ денежнымъ сд*лкамъ аренды и купли- 
продажи.

Жизнь постепенно къ тому и идетъ: въ прошломъ 
году въ Томской губерши ходоки зачислили за собой 
землю на нереселенческихъ участкахъ для 39.128 душъ 
мужского пола, а получили пр1емныхъ приговоровъ 
въ старожилыя общества (конечно, за деньги) на 
38.778 душъ. Такимъ образомъ, движете распред*- 
ляется уже теперь почти поровну между даровымъ 
над*ломъ и покупною землею.

Открытой купли-продажи земель въ Сибири не 
происходить потому, что юридически почти вс* земли 
признаются собственностью казны или казачьихъ

Необходимость устано- 
влешя правъ собственно
сти на землю.

Скрытая форма покуп 
ни земель въ настоящее 
время.
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войскъ; на рынке появляются только такъ называемые 
«офицерше» казачьи участки. Цена ихъ дошла теперь, 
для участковъ, лежащихъ близъ железной дороги, до 
80—100 рублей, а для участковъ по Иртышу—до 
50—70 рублей за десятину. Иногда эти земли поку
паются переселенцами: въ Петропавловскомъ уезде, 
Акмолинской области, мы были въ такомъ поселке 
курскихъ самовольныхъ переселенцевъ, купившихъ 
землю несколько летътому назадъ у казачьяго гене
рала по 60 рублей за десятину.

Необходимо, конечно, для общаго оживлешя и 
роста Сибири содействовать приливу переселенцевъ 
въ районы старожилаго населения и после поземель- 
наго устройства и даровашя правъ собственности, 
съ правомъ на отчуждете наделовъ. Для правитель
ства и здесь останется широкое поле деятельности, 
но уже, конечно, не въ смысле вечнаго изготовле- 
т я  земель, а въ виде оказания новымъ пригаельцамъ 
кредита на покупку земель у старожиловъ. Здесь 
могутъ развиться значительный и полезныя посред- 
ничесмя операцш Крестьянскаго Банка или особаго 
сельско - хозяйственнаго банка— это уже вопросъ бу
ду щаго.

Тотъ земельный запасъ, который временно обра
зуется въ распоряженш правительства после земле
устройства, въ виде отрезковъ, следовало бы также 
расценить и обратить для устройства переселенцевъ 
по пониженнымъ земельнымъ нормамъ и за опреде
ленную плату.

Размеры переселенческихъ наделовъ за последше 
годы въ степи уже уменьшены, и вместо 15 десятинъ 
на душу отводится местами по 10—12. Но и это со- 
ставляетъ 35—40 десятинъ на семью. Только незначи
тельная часть такого надела распахивается самимъ 
хозяиномъ, получившимъ паделъ; вся остальная 
земля или пустуетъ, или разбирается въ аренду при
шедшими позднее самовольными неустроенными пере
селенцами. Такой приходъ самовольныхъ, «неприпис- 
ныхъ», является естественной поправкой жизни къ
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неправилышмъ нормамъ наделовъ; но положете 
неприписныхъ, подвергающихся часто жестокой 
эксплоатацш со стороны приписныхъ, нередко тяже
лое, и гораздо справедливее было бы, сокративъ 
норму надела, сразу устраивать на земле большее 
число хозяевъ.

Что касается взимашя платы за переселенчесше 
наделы, то и это нововведеше диктуется экономической 
справедливостью. Нельзя по всей Аз1атской Россш 
раздавать переселенцамъ землю даромъ, на однихъ и 
техъ же у ш ш ях ъ , не различая лучшей земли отъ 
худшей. При такомъ положеши вещей никто и не 
пойдетъ на худиля земли. Въ Семиречье, на Алтае— 
въ лучшихъ киргизскихъ волостяхъ землю, имею
щую здесь уже теперь значительную ценность, без
условно следуетъ не давать, а продавать переселен- 
цамъ. Въ одной Саройской волости, Кустанайскаго 
уезда, стоимость земельныхъ излишковъ, теперь уже 
большею частью отданныхъ переселенцамъ, опреде
ляется, по местнымъ цЬнамъ, не ниже 6 миллю- 
новъ рублей, а стоимость одной десятины достигаетъ 
60 рублей. Ташя же, и даже лучпня, земли, после 
проводимаго теперь понижешя нормъ земельнаго обез- 
печешя киргизъ, поступятъ въ фондъ въ другихъ 
волостяхъ того же уезда: Мендыгаринской, Еинь- 
Аральской и т. д., и въ другихъ частяхъ киргизской 
степи. Столь ценныя земли нельзя, конечно, приравни
вать къ таежнымъ, болотистымъ или беднымъ водою 
участкамъ.

Разумеется, продажа переселенческихъ участковъ 
за деньги не можетъ быть повсеместнымъ и общимъ 
правиломъ: при бедности переселенцевъ, это слишкомъ 
затруднило бы переселеше, и безъ того связанное съ 
затратами на переездъ, разработку участковъ и обза
ведете хозяйствомъ на новомъ месте. Въ глухихъ 
урманахъ, въ бездорожной тайге, или въ полосе скуд- 
ныхъ безводныхъ степныхъ пастбищъ, за мношя сотни 
верстъ отъ железной дороги, на мноие участки не

9

Необходимость перейти 
местами къ лродажЪ зе
мель.
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нашлось бы и покупателей. Но въ лучшихъ пересе- 
ленческихъ районахъ переходъ къ продаже земель 
является вполне своевременнымъ.

Мера эта требуетъ 'законодательна™ утверждешя, 
такъ какъ В ы с о ч а й п п й  Указъ 27 Августа 1906 года 
о порядке продажи крестьянамъ казенныхъ земель 
не коснулся Аз1атской Росши, и его необходимо теперь 
въ этомъ смысле дополнить, воспользовавшись проис- 
ходящимъ пересмотромъ его въ законодательныхъ 
учреждетяхъ. При этомъ основныя начала Указа 
27 Августа, воспроизводящая въ сущности практику 
Ерестьянскаго Банка, могутъ быть сохранены и для 
Сибири, и лишь обязанности землеустроительныхъ ком- 
мисш перейдутъ при этомъ къ переселенческимъ учре- 
ждетямъ.

Правильная расценка и продажа лучшихъ земель 
въ Сибири—наиболее верный способъ отвлечь часть 
переселенческаго потока и на менее выгодные участки, 
для которыхъ следуетъ сохранить и даровую раздачу 
и денежную помощь.

Главными услов]ями успешнаго заселешя лучшей, 
юго-западной, полосы сибирскихъ степей являются 
такимъ образомъ: 1) ускореше поземельнаго устройства 
старожиловъ и инородцевъ Сибири и дароваше устроен
ному населенш правъ собственности на землю, 2) опре- 
делеше размера отводимыхъ переселенцамъ и старожи- 
ламъ наделовъ по соображенiio не только съ предельною 
ихъ по закону нормой (15 десятинъ на душу), но и съ 
почвенными и хозяйственными услов1ями отдельныхъ 
местностей, 3) продажа участковъ казенной земли 
новымъ переселенцамъ, 4) облегчеше аренды земель 
переселенцами у киргизъ и 5) организащя для новоселовъ 
кредита на покупку земель отъ старожиловъ и инород
цевъ, путемъ распространешя на Сибирь деятельности 
Ерестьянскаго (или Сельско-Хозяйственнаго) Банка.

Земельный заготовки Въ районахъ, более трудныхъ, суровыхъ и далекихъ, 
въ районахъ, трудныхъ лишенныхъ открытой воды или загроможденныхъ лес- 
для заселешя. ными зарослями, наоборотъ, главною обязанностью
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правительства надолго еще останется, именно, «дЬлать» 
землю, заготовлять ее, понемногу переводя изъ нерво- 
бытнаго и недоступнаго для культуры состояшя въ 
удобный колонизащонный фондъ. Въ этомъ направленш 
Переселенческое Управлен1е ведетъ уже довольно боль
шую работу; но все-таки подъ заселеше нередко сдаются, 
къ сожал'Ьнпо, еще «недоделанные» участки. Въ особен
ности заметно это въ скверн ыхъ таежныхъ районахъ. 
Зд*сь правильная заготовка участковъ настоятельно тре- 
буетъ: 1) осушешя, 2) корчевашя, 3) устройства 
дорогъ.

Осушеше въ широкихъ размйрахъ велось только 
въ Барабинской степи. Здйсь за время съ 1895 года 
по 1908 годъ проложено около 1.800 верстъ каналовъ 
и, въ общемъ, съ затратой I 1/* милл1оновъ рублей, 
осушено до 900.000 десятинъ; стоимость осушешя 
выразилась всего въ полутора рубляхъ на десятину. 
Работы въ Барабинской степи продолжаются, и необ
ходимо поставить ихъ еще шире, обезпечивъ не 
только развипе сйти сооружешй, но и постоянный 
ремонтъ ихъ. Ером* того необходимо перенести 
осушительныя работы изъ северной лесостепи, къ 
которой принадлежитъ Бараба, въ тайгу.

Корчеваше вовсе не производится теперь Пере
сел енческимъ Унравлешемъ и ложится всецело на 
самихъ переселенцевъ. Между т$мъ, если даже пред
варительная работы будутъ выполняться правитель
ством^ то и переселенцамъ останется еще много 
труда но приведенш своихъ участковъ въ порядокъ. 
Только черезъ нисколько лЬтъ постоя нныхъ л'Ьсныхъ 
расчистокъ и вспахивашя, въ тайг* достигается 
общее осв-Ьтдеше, осушеше и оздоровлеше участка. 
Но переселенцу нужно дать возможность подступиться 
къ участку, сразу «врубиться» въ него: иначе лесная 
сила задавитъ и одол'Ьетъ его. Въ Маршнской тайг*, 
даже въ поселкахъ, сравнительно близкихъ къ железной 
дорог* (30—40 верстъ), мы могли убедиться въ безпо-

Предварительное обору
довало участковъ. 
Осушеше.

Корчеваже
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Ссуды
тайги.

мощности переселенцевъ въ борьбе съ л'йсомъ: они поль
зуются почти одними только гарями и еланями, обра
зовавшимися отъ л'кныхъ пожаровъ. «И земля не плоха, 
да вотъ—не сила наша: лесъ одолелъ», говорятъ пере
селенцы на цЬломъ ряде участковъ, нами виденныхъ.

Опытъ отдачи лесныхъ площадей лесопромышлен- 
никамъ, съ темъ, чтобы они брали себе весь лесъ 
даромъ, но зато раскорчевывали вырубленную пло
щадь, не увенчался успехомъ. Стоимость корчеваль- 
ныхъ работъ все еще чрезмерно дорога, и хорошихъ 
корчевальныхъ машинъ нетъ. Устроенный въ про- 
шломъ году конкурсъ корчевальныхъ машинъ въ Таре, 
куда было представлено до 20 типовъ машинъ, не далъ 
положительныхъ результатовъ,—а грандюзный опытъ 
раскорчевки 2.000 десятинъ въ именш Его И м п е р а - 

т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Б е л и к а г о Енязя М и х а и л а  А л е 

к с а н д р о в и ч а  «Дерюгино», въ Курской губерши, осно
ванный на сочетанш машинной и ручной работы, хотя 
и далъ блестящее результаты, но десятина раскорчеван
ной и вполне убранной площади обошлась по 170 рублей. 
T a m  затраты, хотя и окупаюпця себя въ Европейской 
PocciM, непосильны для сибирскихъ земель, темъ более, 
что лесъ въ тайге чаще всего малоценный. Между 
темъ онъ глушитъ и давить здесь всякую хозяйствен
ную жизнь. Борьба съ нимъ идетъ туго, переселенче- 
сюе поселки въ тайге растутъ медленно, участки раз
бираются неохотно; уживаются здесь только выходцы 
бедныхъ лесистыхъ Белорусскихъ губершй и живутъ 
если не голодно, то безъ достатка, отличающаго 
степные и алтайсше переселенчеше поселки.

расчистку Наиболее практическимъ способомъ борьбы съ тай
гой, изъ обсуждавшихся нами на месте, былъ бы, 
повидимому, следующей. Во-первыхъ: отводить
таежные участки каждому переселенцу отдельно 
въ подворное владеше для того, чтобы онъ зналъ, что 
труды его по расчистке не пропадутъ и принесутъ 
пользу ему и его детямъ. Это не отвлеченное только 
соображеше; въ таежныхъ поселкахъ мы выслушивали
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рядъ просьбъ переселенцевъ о томъ, чтобы ихъ наде
ляли не сплошньшъ л1;сомъ, но и расчищенными уже 
землями, и оиасемя со стороны крестьянъ, расчистив- 
шихъ свои наделы, какъ бы новые участники не 
отняли и не переделили ихъ «росчисти». Эти опа- 
сешя удерживаютъ многихъ отъ решимости приняться 
какъ следуетъ за корчеван ie, и необезпеченность нравъ 
на известный участокъ земли затрудняетъ, въ числе 
другихъ причинъ, успешность сводки леса въ тайге.
При подворномъ устройстве этого уже не будетъ. Во-вто- 
рыхъ, необходимо увеличить въ тайге размеры ссудъ 
на хозяйственное устройство и выдавать, вместо 100 и 
150 рублей на семью, до 300 рублей, но выдавать частями 
по мере расчистки переселенцемъ своего участка, 
какъ бы оплачивая трудъ его по борьбе съ тайгой. 
Наконецъ, необходимой, но требующей болыпихъ 
затратъ, мерой для заселешя тайги была бы и предва
рительная вырубка части леса, съ корчевкой до при
хода переселенцевъ, на пространстве хотя бы одной 
десятины изъ надела въ 40—50 десятинъ на семью.

Проведете дорогъ лежитъ на обязанности пересе- Дороги, 
ленческой оргапизацш. Такихъ дорогъ выстроено всего 
въ сибирской тайге за последив три года 5.200 верстъ, 
съ затратой 5 миллюновъ рублей. Главный недоста
т о к  переселенческихъ дорогъ тотъ, что ихъ мало; 
много участковъ совсемъ бездорожныхъ. Но те дороги, 
кашя есть, по крайней мере, те, по которымъ мы 
ехали въ дождливое осеннее время въ Маршнской 
тайге, иди о которыхъ слышали отзывы самихъ пересе
ленцевъ и людей, вовсе непричастныхъ къ переселенче
ской организацш,—выстроены со знашемъ дела, сравни
тельно недорого (около 1.000 рублей верста) и содержатся 
въ исправности. Вопросъ—въ деньгахъ: въ увеличены 
дорожнаго кредита переселенческой сметы. На будущш 
1911 годъ кредита этотъ увеличивается на 1мшшонъ руб
лей (съ 2Va миллншовъ рублей до 3 V* миллшновъ рублей).

Однако, не следуетъ преувеличивать значешя 
грунтовыхъ переселенческихъ дорогъ; все-таки это—

ю
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Значеше пересележя 
для будущности сибир- 
скихъ лЪсовъ.

проселочный дороги со всеми ихъ недостатками: 
непрочностью, мнимой дешевизной, техническою труд
ностью сооружешя, а главное, ограниченнымъ эконо- 
мическимъ вл1яшемъ. Для отдельныхъ поселковъ, 
получившихъ дорогу, конечно, она является благо- 
деяшемъ, но общее заселеше тайги подвигается ме
дленно и после сооружешя такихъ дорогъ. Главное 
значеше переселенческое дорожное строительство 
можетъ иметь лишь въ полосе, не слишкомъ далекой 
отъ рельсоваго пути, представляющей пока еще 
много местностей съ редкимъ населешемъ. Исполняя 
свое назначеше—переселенческихъ дорогъ къ участ- 
камъ, грунтовыя дороги не могутъ служить маги
стралями, привязывающими къ рынкамъ сбыта новые 
переселенчесше районы. Для этого следовало бы 
перейти уже къ постройке подъездныхъ, хотя бы 
узкоколейныхъ желгъзныхъ дорогъ къ лиши Сибир
ской дороги. Только рельсовые пути действительно 
откроютъ новыя пространства для переселешя и 
оживятъ прорезанные ими районы. А при этомъ усло- 
вш уменьшится необходимость заботы и о проселочныхъ 
дорогахъ. Переселенцы во многихъ случаяхъ окажутся 
сами въ состояши создать сеть мелкихъ дорогъ и 
тропъ, въ особенности, если имъ будетъ оказана и 
помощь казны, въ виде выдачи новоселамъ такъ 
называемыхъ «общенолезныхъ» ссудъ—на дороги. Во 
всякомъ случае лишь постоянное развийе дорожнаго 
дела можетъ создать настоящую ценность отводимыхъ 
въ тайге участковъ.

Осушеше, корчеваше и дороги откроютъ широшй 
доступъ переселешю въ сибирсые леса, составляюпце 
главную часть свободныхъ еще земельныхъ запасовъ. 
Для лесного хозяйства такой приливъ переселенцевъ, 
въ конечномъ итоге, даже выгоденъ. Изъ 244 миллм- 
новъ десятинъ сибирскихъ лесовъ только 92 миллшна 
десяти нъ представляютъ собою действительно леса, да 
и те даютъ въ годъ всего 3*А миллшна рублей дохода 
(менее 4 копеекъ на десятину).Одной изъ главныхъ при-
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чинъ столь низкой доходности является удаленность 
лесныхъ массивовъ отъ населенныхъ м^стъ, редкость 
сибирскаго населешя и дороговизна рабочихъ рукъ. 
Только засоле Hie обширныхъ лесныхъ дачъ, путемъ 
отвода переселендамъ частей этихъ дачъ, нригод- 
ныхъ для земледельческой обработки и не представляю- 
щихъ крупной лесохозяйственной ценности, подниметъ 
лесное дело. Приближеше человека къ лесу хотя и 
уменьшитъ площадь лесовъ, но зато создастъ местный 
потребительный рынокъ и дастъ pa6oqia руки для 
лесныхъ заготовокъ и вывоза. Бояться небольшого 
сокращешя лесной площади за Ураломъ еще не при
ходится: здесь, въ среднемъ, на каждую душу населе- 
шя приходится по 16 десятинъ леса, тогда какъ 
достаточной лесистостьн) признается обыкновенно и 
отношеше 0,s — 1 десятина на душу.

Но нерасчетливое и безпорядочное истреблеше 
сибирскихъ лесовъ во многихъ местностяхъ побу
ждаете принять энергичныя меры для ихъ устрой
ства и охраны. Лесоустройство идетъ въ Сибири слит- 
комъ медленнымъ темпомъ. Изъ 50 миллшговъ деся
тинъ подлежащихъ устройству въ первую очередь 
лесовъ Тобольской и Томской губернш, за последняя 
12 лете устроено всего 1.600 тысячъ десятинъ. На гро
мадное большинство лесныхъ дачъ нетъ ни инвен- 
тарныхъ описанш, ни плановъ; усиленная въ последнее 
время лесная стража и сеть лесничествъ все же далеко 
недостаточны. На каждое лесничество приходится въ 
среднемъ около 800 тысячъ десятинъ. При такихъ усло- 
в1яхъ лесничему трудно даже ознакомиться съ простран- 
ствомъ лесовъ, находящихся на его попеченш. Между 
темъ опустошительная рубка и пожары незаметно, но 
быстро уничтожаютъ сибирсшя лесныя богатства. По
этому, выделяя среди лесовъ площади, могунця быть обра
щенными подъ земледельческую колонизацш, необхо
димо одновременно усилить охрану лесовъ, представляю- 
щихъ действительную лесохозяйственную ценность.

Въ киргизской степи дорогъ каждый «колокъ» 
леса— остатокъ березовыхъ лесонасажденш, когда-то, но-
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видимому, здесь обилъныхъ; особенно ценны уцЬлевпие 
сосновые леса. Охранять ихъ съ заселетемъ степи 
русскими переселенцами, конечно, не легко, но едва 
ли труднее, чемъ при постоянномъ повреждеши вся- 
каго въ нихъ подроста стадами кочевниковъ. Необхо
димо продолжать начатое уже здесь образоваше казен- 
ныхъ лесныхъ дачъ, со включешемъ въ нихъ, по воз
можности, болыпаго количества хотя бы и мелкихъ 
лесныхъ участковъ, разбросанныхъ среди земель кир- 
гизскаго пользовашя, и затемъ усилить заботы не 
только о целости растущаго на нихъ леса, но и о 
залесенш свободныхъ между ними площадей, съ за- 
претомъ какого-либо хозяйствен наго ихъ исиользовашя. 
Пользу этому делу могло бы принести привлечете къ 
нему переселившихся въ степныя местности менони- 
товъ и образоваше изъ нихъ на месте спевдальныхъ 
лесныхъ командъ, вместо призыва ихъ къ несешю 
службы въ лесныхъ командахъ юга Европейской Рос
сш, заменяющему для менонитовъ, по закону, отбы- 
ваше воинской повинности.

Глубокое буреше въ На юге и юго-востоке киргизскихъ степей необхо- 
степныхъ районахъ. димыя земельныя улучшешя заключаются, глав-

нымъ образомъ, въ устройстве водоснабжешя. Поста
вленное здесь въ последше годы глубокое буреше 
даетъ xoponiie результаты—напр имеръ, въ Атбасар- 
скомъ и Акмолинскомъ уездахъ—и позволяетъ разсчи- 
тывать на заселеше многихъ пространствъ, считав
шихся ранее непригодными, по отсутствию пресныхъ 
грунтовыхъ водъ. Обычный расходъ на обводнете при 
помощи глубокаго буретя составляетъ, правда, отъ 2 
до 5 рублей на десятину, но если принять въ расчетъ, 
что такая десятина можетъ быть засеяна затемъ пше
ницей и давать до 100 пудовъ урожая, то указанный 
расходъ не долженъ казаться устрашающимъ.

Будущность переееле- Общш вопросъ о будущности русскаго переселешя 
шя въ киргизской степи. на юг^ киргизской СТ6ПИ, НО МНешЮ  МНОГИХЪ ИрвД-

назначенной самой природой только для кочевашя,



— 11 —

едва ли можетъ быть разрйшенъ въ отрицательному 
смысле. Тревожныя заявлешя относительно «непроч
ности» сибирскихъ степныхъ ночвъ, грозящемъ ихъ 
высыхаши или выпахиванш, напоминаютъ таюя же 
онасешя относительно юго-восточныхъ степей Европей
ской Poccin. Въ действительности, вопросъ только въ 
необходимости соответствующаго выбора зерновыхъ 
культуръ или замены ихъ правильнымъ скотоводствомъ 
и въ умеломъ использованш запасовъ почвенной влаги.

По отзывамъ спещалистовъ, киргизскш Степной 
край, съ проведешемъ здесь железной дороги, въ тече
т е  короткаго времени можетъ занять видное место въ 
селъско-хозяйственной промышленности Имперш. Здесь 
имеются огромныя пространства удобной для обработки 
нови. Въ то же время новь эта, несмотря на обил1е 
солончаковыхъ пространствъ, въ высшей степени пло
дородна. Въ новейшей агроном] и выдвигается даже 
смелая теорзя о томъ, что солончаки слабаго и 
средняго насыщешя являются плодороднейшими и 
притомъ весьма прочными, медленно истощающи
мися землями; американсшй профессоръ Хильгардъ 
называетъ солончаковыя почвы настоящими «складами 
удобрительныхъ веществъ». Солончаки только тре- 
буютъ уменья при ихъ обработке, при поливе и т. д. 
Весьма важенъ выборъ растенш и травъ для посева: 
на многихъ солонцахъ, не пригодныхъ для посевовъ 
пшеницы, отлично идутъ травы, и австралшское 
скотоводство (первое въ Mipe) въ значительной степени 
развилось на солонцахъ; Miiorie виды солонцовъ при
годны для ценныхъ промышленныхъ культуръ—сахар
ной свеклы, хлопка и проч.

Более тревожнымъ представляется въ Отепномъ крае 
вопросъ о воде: хватить ли ея для наличнаго и буду- 
щаго земледельческаго населешя? Вода въ киргизской 
степи действительно является самымъ драгоценнымъ 
и самымъ полезнымъ изъ «ископаемыхъ». Местами 
приходится добывать ее со значительной глубины.

и

Почвенныя услов'ю.

Вода въ киргизской 
степи.
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Часто она оказывается соленою, негодною для питья. 
Иногда солеными оказываются целыя реки; иногда— 
среди жаркаго лета въ одной и той же pliKli прес
ные и соленые плесы чередуются, въ зависимости отъ 
грунта. Иныя реки теряются въ степныхъ разливахъ 
и въ испарешяхъ. Были случаи усыхашя и исчезно- 
вешя целыхъ озеръ, около которыхъ располагались 
переселенчесше поселки. Накоиедъ, нередко земле
дельца постигаютъ здесь засухи и неурожаи. Наиболее 
же грознымъ является нередко высказываемое мнеше о 
неизбежной дальнейшей убыли воды въ Степномъ крае.

Основываясь на научной теорш профессора Брюк- 
пера о чередованш въ исторш земли сухихъ и 
влажныхъ перщовъ (въ связи съ пермдичностыо 
солнечныхъ пятенъ), утверждатотъ, что мы нахо
димся теперь въ п ерщ е «влажномъ»— съ большимъ 
количествомъ осадковъ. Этимъ и объясняютъ при- 
ливъ переселенцевъ въ киргизскую степь и сравни
тельно удачное ихъ хозяйничанье. Но уже съ 1911 года 
предсказываютъ начало «сухого» пермда, который 
долженъ привести къ исчезиоветю многихъ озеръ, 
уменыпетю воды въ рекахъ и глубокому поиижешю 
уровня грунтовыхъ водъ: изсякнутъ колодцы, погиб
нуть посевы на неполивныхъ земляхъ, для полив- 
ныхъ не хватить воды въ рекахъ и т. п.

Вопросъ этотъ чрезвычайно серьезный и чрезвы
чайно тревожный для правительства, несущаго нрав
ственную ответственность за судьбы переселешя. Но, 
кроме продолжающагося подъема благосостояшя пере- 
селенческихъ поселковъ, успокоительнымъ признакомъ 
является то, что и сами киргизы, которые могли бы 
знать свою родную степь, во множестве случаевъ перехо
дить къ земледелт. Нритомъ и теоретичесшя осиоватя 
отрицательная отношешя къ переселешю въ Степной 
край спорны. Прежде всего, самъ Брюкнеръ указывалъ 
на земномъ шаре места «длящихся исключеиш» изъ его 
теорш и въ числе такихъ местностей прямо назвалъ 
киргизсюя степи: eyxie и влажные перюды въ кир
гизской степи не совпадаютъ съ такими же перюдами
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въ другихъ мйстностяхъ. Ером* того и Брюкнеръ, и 
работавпие поел* него pyccKie профессора Бергъ и 
Воейювъ решительно утверждаютъ, что въ историче
скую эпоху и Туркестану п сос*дшя степи не под
верглись сколько-нибудь заметному усыхашю и что въ 
продолженie тысячел*тш климатъ зд*сь не м*няется; 
наблюдаются только пермдичесия колебашя въ раз- 
м*рахъ атмосферныхъ осадковъ. Р*чи о постепенномъ 
неуклонномъ засыханш киргизскихъ степей, стало 
быть, н*тъ; переселендамъ придется лишь, быть можетъ, 
время отъ времени переживать засушливые годы, но 
так1е, каюе уже многократно и бывали зд*сь, какъ 
бываютъ и всюду, но не привели, однако, къ уничто- 
женш землед*льческихъ хозяйствъ (въ Туркестан*, на- 
прим*ръ, искони многочисленныхъ). Бея задача заклю
чается въ приспособлен^ къ м*стнымъ услов1ямъ, въ 
усовершенствованш техники сухого земледЫя и въ 
ум*нш обращаться съ водой; въ районахъ же, для земле- 
д*л1я малопригодныхъ,—въ развитш скотоводческаго 
хозяйства.

По докладу зав*дующаго Семипалатинскимъ райо- 
номъ, среди переселенцевъ наблюдается теперь значи
тельная чуткость къ естественнымъ условгямъ края. 
Съ одной стороны, среди нихъ начинаютъ поне
многу прививаться пр1емы американскаго сухого 
землед*л1я, главнымъ образомъ, сводянцеся къ накопле- 
нш  и сохранение въ поляхъ сн*га. Съ другой—зам*- 
чается переходъ переселенцевъ, особенно выходцевъ 
Донской области, отъ хл*бопашества къ тонкорунному 
овцеводству и коневодству.

Незначительность выпадающихъ на юг* кир
гизской степи атмосферныхъ осадковъ и высы- 
x aH ie  озеръ также не представляютъ еще ничего 
рокового для переселешя; все д*ло, по отзывамъ спе- 
щалистовъ,—въ достаточности общихъ запасовъ влаги, 
которая въ дождливые годы держится въ вид* откры- 
тыхъ водъ, а въ годы засушливые сохраняется въ 
вид* водяныхъ паровъ, въ воздух* и земл*. Необхо
димо только вести непрерывный учетъ этихъ водныхъ

*
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Наружный 
ныя воды.

запасовъ и развивать делаемыя и теперь метеороло- 
гичесюя и гидрометрически! наблюдешя.

подзем- однако, напередъ уже можно сказать, что воды въ 
Стенномъ крае гораздо больше, чемъ это принято 
думать,—не меньше, напримеръ, чемъ въ Аргентине, 
кормившей своей пшеницей гораздо лучше яея оро- 
шенныя страны. Въ Стенномъ крае есть т а т я  реки, 
какъ Иртышъ, Ишимъ, Нура и десятки второстепен- 
ныхъ; так1я озера, какъ Зайсанъ, Марка-Куль и также 
десятки менее крупныхъ; тысячи ручьевъ, выбиваю
щихся на поверхность и только ждущихъ ихъ разра
ботки; обширныя пространства, где вода можетъ быть 
найдена колодцами на глубине всего н Ш о л ь т х ъ  
саженей. При наличности этихъ условШ можно гово
рить не о недостатке воды, а разве лишь о недо
статке въ людяхъ, которые знали бы, какъ добыть 
воду и какъ распределить ее и использовать.

Естественныя услов1я Западной Сибири и Степного 
края блашцпятствуютъ развито земледЫя, не говоря 
уже о скотоводстве; необходима лишь передача пере- 
селенцамъ известныхъ агрономическихъ знанш и 
навыковъ, уменья обращаться съ землей и водой,—а 
въ этомъ условш нетъ ничего непреодолимаго.

Правыми окажутся, вероятно, те «самовольные» и 
иные переселенцы, которые, не выжидая реш ейя 
ученыхъ агрономическихъ и метеорологическихъ спо- 
ровъ, тысячами идутъ въ киргизскш край и, крестясь, 
поднимаюсь тамъ степную целину не безъ выгоды 
для себя. Они руководятся вернымъ чутьемъ и, 
дастъ Богъ, сумеютъ пережить тамъ и засушливые 
годы, приноровившись къ уш ш ям ъ степного земле- 
дельческаго хозяйства.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Водвореше переселенцевъ и крестьянская соб
ственность.

Даже въ тЬхъ местпостяхъ, где хозяйственный 
условш бдагonрiятн ы для заселешя, общая обстановка 
сибирской жизни остается все же суровой и однообраз
ной. При посещены переселенческихъ иоселковъ чув
ствуется, что новымъ пришельцамъ приходится жить 
заботами «о хлеб* единомъ», въ утомительной борьбе 
съ природой. Эти поселки, большею частью зате
рянные въ тайге или въ степи и состояние изъ не
давно собравшихся людей безъ кровной связи, безъ 
общаго прошлаго,—должны жить почти одними только 
хозяйственными интересами. У нихъ часто даже нетъ 
церкви; нетъ близости города, нетъ ярмарокъ. Не все вы- 
держиваютъ такую жизнь. Люди суроваго закала, упор
ные и нетребовательные, напримЬръ латыши, сектанты, 
уживаются легче; переселенцы изъ среднихъ русскихъ 
губернш, выросппе въ иной обстановке, а въ особен
ности бабы, долго не могутъ привыкнуть къ дикости 
новыхъ условш.

Изменить существенно или скрасить эти у ш ш я  
не во власти правительства, но оно можетъ и должно 
помочь удовлетворенно важнейшихъ потребностей и 
смягченш хозяйственныхъ трудностей водворешя.

Въ заботахъ о церкви и школе для переселенцевъ 
въ последше Б—4 года участвуетъ и Главное Упра
влеше Землеустройства и Земледел1я, решившее 
организовать и двинуть это дело при помощи 
выдачи переселенцамъ общеполезныхъ ссудъ и по- 
собш. За счетъ этихъ ссудъ не только строятся храмы 
и школьныя здашя, но и организуются разъездные 
причты тамъ, где нетъ постоянныхъ приходовъ. Въ 
одномъ прошломъ году въ Сибири учреждено 67 но
выхъ приходовъ (считая разъездные причты), удалось

12

Суровость условй Си
бири.

Церкви и школы для 
переселенцевъ.
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выстроить 48 церквей, открыть 98 школъ. Въ этомъ 
году размеры церковнаго и школьнаго строительства 
Переселен ческимъ Управлешемъ значительно расши
рены. Конечно, по сравнешю съ потребностью того, 
что делается, совершенно недостаточно, но можно быть 
спокойнымъ за то, что дело это не погибнетъ, и опас
ность нравственнаго од и ч а т я  переселенцевъ будетъ 
мен^е грозной. Просьба о церкви тамъ, где ея еще 
нетъ, повторялась во всехъ посещенныхъ нами но- 
селкахъ. Трудность новыхъ условШ, ставящихъ пере
селенцевъ лицомъ къ лицу съ дикой природой, со
здаете вообще въ переселенческихъ деревняхъ особое, 
сразу передающееся серьезное и глубокое настроен!е, 
въ отлич1е отъ покойной и даже иногда ленивой жизни 
старожиловъ и казачьихъ селенш. Выстроенный храмъ 
становится центромъ поселка и наноминаетъ пере
селенцам!. о родине, где они жили хотя и бедно, но 
въ атмосфере, согретой релипозными и историческими 
предашями, и откуда попали въ край богатый, но 
чужой и дикш. Большое вл!яте имеютъ на пере
селенцевъ и понадатонце теперь въ ихъ среду священ
ники изъ числа бывшихъ слушателей пастырскихъ 
курсовъ, устроенныхъ въ прошломъ году въ Москве 
съ благословенья Митрополита Московскаго. Мноие 
изъ нихъ—люди призвашя, съ глубокой верой и 
увлечешемъ делаюпце въ сибирской глуши свое вели
кое по значение дело. Встречи и беседы съ ними 
оставили въ насъ отрадное, бодрящее впечатаете.

Удачный подборъ священниковъ во вновь открытыхъ 
приходахъ обезпечитъ и возникновеше въ нихъ перво- 
начальнаго школьнаго обучетя. Постройка школь- 
ныхъ зданш за счетъ выдаваемыхъ на это ссудъ и-зъ 
переселенческихъ кредитовъ, открывается ли школа 
церковно-приходская или Министерства Народнаго Про- 
свещешя, подвинулась внередъ. Только что изданный 
законъ о лучшемъ обезпечеши школьныхъ учителей 
въ Азктекой Россш поможетъ развиию школьнаго 
дела, а въ этомъ нуждаются не только переселенцы, 
но и старожилое сибирское населеше.
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Врачебная помощь переселенцамъ, столь же мало 
входящая въ обычный кругъ деятельности ведомства 
землед1шя, какъ и устройство приходской жизни, и 
столь же настоятельно требуемая отъ него услов1ями 
Сибири, где земсшя лечебницы приходятся нередко 
по одной на районъ въ 30 тысячъ квадратныхъ верстъ, 
съ пятидесяти-тысячнымъ населешемъ, за последние 
годы развивается, но еще далеко не можетъ быть 
признана поставленной удовлетворительно. Правда, 
врачебный кредитъ по смете Переселенческаго Управле- 
н1я за 2 последйе года увеличился почти вдвое: въ 
1908 году— 1.738 тысячъ рублей, въ 1910 году— 
3.256 тысячъ рублей; а на 1911 годъ испрашивается уже 
около 4.000.000 рублей. Но несомненно предстоитъ и 
дальнейппй ростъ этого кредита. На всю Сибирь устроено 
только около двухсотъ переселенческихъ пунктовъ, 
изъ нихъ четвертая часть въ настоящемъ году, и есть 
еще много глухихъ поселковъ, лишенныхъ всякой 
медицинской помощи, где часты заболевашя и высока 
смертность. Поэтому, въ дальнейшемъ необходимо 
усиливать врачебную помощь переселенцамъ не столько 
на лин!яхъ железныхъ дорогъ, обставленныхъ и въ 
этомъ отношенш въ общемъ удовлетворительно, сколько 
на местахъ водворешя.

Хозяйственная помощь переселенцамъ во всехъ ея 
видахъ составляетъ уже прямую обязанность Пере
селенческаго Управлешя. Наиболее развитой стороной 
правительственной деятельности въ этомъ направленш 
является организащя переселенческихъ сельско-хозяй- 
ственныхъ складовъ, снабжающихъ и переселенцевъ, и 
старожиловъ сельеко-хозяйственными оруд1ями. Склады, 
имеюнце теперь 90 отделенш, сосредоточили въ своихъ 
рукахъ Уз всей торговли этого рода въ Сибири. Дело это 
поставлено давно, прочно, и вносить въ него какш-либо 
изменетя не зачЬмъ: даже въ неурожайный 1909 годъ, 
при заметномъ пониженш оборота, склады дали все-таки 
330 тысячъ рублей чистой прибыли; полезное же 
значеше ихъ общепризнанно. Это—редкш примеръ

Врачебная помощь.

Сельско-хозайственные
склады.
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Ссуды и мелмй кре
дита

и денежной, и культурной удачи ведешя казной 
хозяйственнаго нредпрьятш. Отдельная упомина- 
шя заслуживаютъ нобочныя культурныя учрежде- 
1пя, устраиваемьгя складами за счетъ прибылей: 
такъ, напрпмеръ, осмотренная нами въ селе Пету
хове учебно-ремесленная мастерская и школа монте- 
ровъ, по постановке преподаватя, могла бы быть при
нята за образецъ и для Европейской Росеш, где такъ 
сильна потребность въ практической, профессюналь- 
ной народной школе, дающей ученикамъ полезное 
знаше и заработокъ, вместо обрывковъ теоретическихъ 
познашй и быстро утрачиваемой грамотности.

Не налаженной пока остается одна сторона въ 
деятельности складовъ: переходъ къ продаже сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудш исключительно рус- 
скаго издел1я.

Отказавшись уже отъ продажи иностранныхъ плу- 
говъ, молотилокъ и веялокъ и перейдя къ продаже 
этихъ пздЫ й русскихъ заводовъ и кустарей, склады 
вынуждены все-таки, попрежнему, уборочным машины 
ежегодно выписывать изъ Америки, отъ Международ
ной Компанш, на 2 миллмна рублей. Руссше заводы 
не могутъ пока итти на татя  отсрочки платежей за 
машины, непроданныя или неоплаченныя полностью 
взявшими ихъ въ кредитъ покупателями, камя даются 
американской компатей. Необходимо, поэтому, теперь 
же озаботиться увеличешемъ оборотнаго капитала 
складовъ.

Есть, впрочемъ, и иной способъ разрешешя этого 
вопроса: иностранная комната строить свои за
воды подъ Москвой и будетъ работать русскими 
рабочими, изъ русскихъ матер1аловъ. При этомъ усло- 
вш складамъ будетъ обезпечена поставка хорошихъ 
уборочныхъ машинъ, а уплачиваемыя за нихъ деньги 
въ значительной части своей останутся въ Россш.

Если необходимость развитая деятельности сельско- 
хозяйственныхъ переселенческихъ складовъ и связан
ной съ нимъ кредитной операцш не возбуждаетъ
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обыкновенно сомн*тя, то, напротивъ, денежныя пере* 
селенчесшя ссуды чаще всего подвергаются жестокой 
критик*. Мноие видятъ въ нихъ развращаюпця пере
селенца подачки и настаиваютъ на полномъ отказ* 
отъ выдачи ссудъ и на взыскан iи съ самого пересе
ленца денегъ за отводимую ему землю. Друпе, наобо- 
ротъ, считаютъ главной б*дой малый разм*ръ ссудъ 
(въ среднемъ по 100 рублей на семью) и настаиваютъ 
на увеличены ихъ разм*ра въ н*сколько разъ, но при 
этомъ и на бол*е тщательномъ разбор* ипдивидуаль- 
ныхъ особенностей въ положенш каждой отд*льной 
семьи для того, чтобы оказывать помощь только д*й- 
ствительно нуждающимся.

Каждое изъ этихъ двухъ противоположныхъ мн*шй 
им*етъ свои основан!я; каждое изъ нихъ в*рно въ 
прим*ненш къ одн*мъ и*стностямъ Сибири и нев*рно 
по отношенш къ другимъ. Нельзя бросать переселенца 
гд*-нибудь въ тайг* безъ денежной помощи, на произ- 
волъ судьбы. Это значило бы отнять у переселенческой 
б*дноты посл*днюю надежду на Сибирь и мнойя, 
нуждающаяся въ заселенш, м*стности обречь на без
людье. Но нельзя и принимать всюду накаленный паекъ 
переселенчесшя семьи, хотя бы и наибол*е б*дныя.

Для р*шешя вопроса о разм*рахъ ссудъ необходимо 
разобраться въ различныхъ услов1яхъ и различной 
степени трудности хозяйственная устройства по отд*ль- 
ньтмъ районамъ Сибири. Съ различ1емъ этихъ районовъ 
и сл*дуетъ сообразовать разм*ры выдаваемыхъ ссудъ, 
а отнюдь не съ загадочнымъ количествомъ рублей, спря- 
танныхъ у того или иного переселенца за голенищемъ.

Разбираться въ состоятельности переселенцевъ, вчера 
только пришедшихъ на участки, задача совершенно 
непосильная для чиновниковъ, кому бы ни поручать 
это д*ло. Да не зач*мъ и искать въ переселенческой 
толп*, пришедшей за тысячи верстъ въ сибирскую 
тайгу заново строить свое хозяйство, отд*льныхъ 
«лицъ, дМствительно нуждающихся» въ правитель
ственной помощи. Т*мъ бол*е тщетная п нев*рная 
мысль—стремиться сгладить и уравнять путемъ казен-

13
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ныхъ «додачъ» все индивидуальиыя различ!я въ сте
пени состоятельности отдельныхъ переселенцевъ. Это 
только даетъ поводъ самимъ переселенцамъ добиваться 
впосл'Ьдствш новыхъ «дополнительныхъ ссудъ» и 
извращаетъ всю постановку ссуднаго дел а, превращая 
ссуду въ «cnoco6ie».

Между т*шъ усховм водворешя по мгъстностямъ 
весьма различны. Различ1е это бросалось намъ въ 
глаза даже при простомъ проезде по участкамъ и, 
конечно, оно хорошо известно работающей на местахъ 
переселенческой организащи. Сохранять, несмотря на 
это, одинаковые размеры ссудъ переселенцамъ, всюду 
по 100 рублей на семью—въ лесной глуши, где тре
буется каторжный трудъ раскорчевки, и на чернозем- 
ныхъ степныхъ отрЬзкахъ Еабинетскихъ земель, близъ 
железной дороги, представляетъ уже явную ошибку 
въ общей постановке переселешя.

Устранить эту ошибку и сообразовать размеры 
денежной помощи съ различ1емъ хозяйствеиныхъ 
условШ въ различныхъ районахъ, съ трудностью 
заселешя, а не съ бедностью того или иного пере
селенца—очередная въ переселепческомъ деле задача.

Въ этомъ смысле необходимо изменить самый за- 
конъ о ссудахъ и построить новыя правила о ссудахъ 
на основе различныхъ порайонныхъ нормъ ссудъ. А 
такъ какъ хозяйственныя . услов1я жизни районовъ 
меняются, то, для придашя ссудной операцш необхо
димой гибкости, право определять и видоизменять 
эти нормы должно быть законодателемъ предоставлено 
власти правительства. При этомъ въ лучшихъ, наи
более легкихъ, районахъ, где отводимая земля теперь 
уже стоитъ болыпихъ денегъ и должна продаваться 
переселенцамъ, следуетъ вовсе отказаться отъ ссудъ. Въ 
северныхъ и восточныхъ, вообще трудны хъ, таежныхъ 
районахъ нынешнш предельный размеръ ихъ (165— 
200 рублей) долженъ быть удвоенъ. Во многихъ слу- 
чаяхъ въ глухихъ местахъ придется взаменъ выдачи 
денегъ снабжать новоселовъ заранее заготовленнымъ 
хлебомъ и иными необходимыми имъ предметами.
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Но въ то же время придется обусловить въ этихъ 
мЬстностяхъ выдачу увеличенных!, денежныхъ ссудъ 
известными обязательствами но расчистке тайги, такъ 
какъ на этотъ именно предметъ оне должны быть 
усилены. Притомъ каждый переселенецъ, выбирающы 
для себя тотъ или другой районъ, долженъ заранее опре
деленно знать, на какую помощь онъ можетъ тамъ 
въ данное время разсчитывать и на какой предметъ 
эта помощь можетъ быть ассигнована—и на этомъ 
строить свои хозяйственные планы.

При такомъ изменены ссуднаго закона будетъ до
стигнута гораздо большая справедливость въ распре
делены между переселенцами казенной помощи. Вместе 
съ т*мъ будетъ достигаться и большая равномер
ность въ засолены сибирскихъ районовъ; тамъ, где 
требуется отъ переселенца больше труда и затрата, 
ему будетъ оказана и большая помощь; тамъ же, где во- 
двореше сулить верное улучшете положетя, безъ особо 
тягостиаго къ нему перехода, отводъ земли будетъ свя- 
занъ съ хотя бы небольшою платою за казенную землю.

Домообзаводственныя денежныя ссуды новымъ 
пришельцамъ, еще не устроеннымъ, не сжившимся ни 
съ сибирской природой, ни даже другъ съ другомъ, 
составшютъ вполне нормальный видъ правительствен
ной помощи, и трудно поверить въ возможность скорой 
замены ихъ иными «правильными», «коммерческими» 
ит. п. формами кредита. Для правильная кредита нужно 
прочное основаnie кредитоспособности, наличность 
устойчивая хозяйства и взаимной укрепившейся связи 
отдельныхъ хозяйствъ. Пока этого нетъ, дотехъпоръ 
простейший видъ помощи—ссуды отдельнымъ семьямъ 
на домообзаводство на льготныхъ услов1яхъ—остается 
единственнымъ и простымъ видомъ действительно 
живой первоначальной помощи переселенцу. Впослед- 
ствы же, когда населeiiie окрепнетъ, придетъ время и 
для иной более правильной организацы мелкая кре
дита. Дело это въ западной Сибири местами уже на
чинается. По докладу заведующая Тургайско-Ураль- 
скимъ райономъ, въ Актюбинскомъ и Еустанайскомъ
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Продовольственное
дЪло.

уездахъ за KaKie-нибудь полтора года открыты и 
действ у готъ среди переселенцевъ 18 учреждены мел- 
каго кредита: ссудо-сберегательныхъ и кредитныхъ 
товарищества

Крупный вопросъ во вновь заселяемыхъ частяхъ 
Сибири—продовольственная правительственная помощь 
при недородахъ. Неудача первыхъ посевовъ въ первые 
годы водворешя—тяжелое бЬдсхчйе. Трудно пережить 
его переселенцу, по неименш запасовъ па черный 
день. Еще труднее сохранить веру въ новую землю, 
на которой ожидалось «лучшее» и которая оказалась 
«горше прежняго». Я часто случайный неурожай пер- 
выхъ л4тъ—единственная, но столь понятная причина 
оставлен ia участка, бегства на родину и пол наго кру- 
шешя благополучш переселенческой семьи навсегда. 
Своевременная продовольственная помощь, выходящая 
за обычныя нормы нереселенческихъ ссудъ, здесь осо
бенно важна; но организащя кредита продовольствен
н а я  и на обсеменеше полей—дело совершенно не
устроенное въ Сибири и въ старожилыхъ поселкахъ. 
А такой кредитъ и для старожиловъ, при неурожае, 
становится необходимыми въ виду постепеннаго пере
хода старожилаго хозяйства отъ натуральнаго къ денеж
ному. Немолоченныя по годамъ скирды, хранилища, 
полныя многолетнимъ сборомъ зерна, во многихъ 
местахъ Сибири, где имеются сносныя условия для вы
воза и крепости хлебныхъ ценъ, отходятъ въ прошлое.

Между темъ на губерши и области Сибири не 
распространяются временный правила 121юня1900 года 
по обезпечетю продовольственныхъ потребностей сель- 
скнхъ обывателей. Въ нихъ действуетъ до сихъ поръ 
старый Уставъ о Народномъ Продовольствие Поэтому 
продовольственные запасы составляются здесь по числу 
«ревизскихъ» душъ, обращеше натуральныхъ запасовъ 
въ денежные допускается лишь въ местностяхъ, где 
земледДше не составляетъ главнаго промысла населе- 
шя. Но хлебные запасы по числу душъ ревизш 
1858 года—явно ничтожны. Самое определеше ревиз-
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скихъ дупгь для новыхъ поселковъ — правило 
мертвое. Въ виду этого установить въ Сибири 
теперь же, въ томъ или иномъ порядке, образова- 
Hie хлебныхъ запасовъ въ старожильческихъ, а 
равно и въ переселенческихъ поселкахъ по соответ- 
ствго съ наличнымъ составомъ населетя — дело 
неотложное.

Въ течете нынешней зимы въ Западной Сибири 
предвидятся продовольственныя кампанш: въ Павло- 
дарскомъ уезде Семипалатинской области, въ нйсколь- 
кихъ селетяхъ Варнаульскаго уезда, прилегаю щихъ 
къ Павлодарскому уезду, и въ некоторыхъ местностяхъ 
Акмолинской области, а на востоке—въ Енисейской 
губернш и Приморской области.

Успехъ общественныхъ работъ, устроенныхъ въ 
минувшемъ году по случаю неурожая въ пересе
ленческихъ поселкахъ Тургайской области Губер- 
наторомъ Страховекимъ, при посредстве мЬстныхъ 
переселенческихъ чиновъ, внушаетъ уверенность въ 
томъ, что и въ другихъ местностяхъ это дело можетъ 
быть поставлено такъ же удачно. Между темъ, именно 
такая трудовая помощь переселенцамъ—въ виде работъ 
по устройству, напримеръ, плотинъ и запрудъ или 
особыхъ снежяиковъ для задержашя снега на поляхъ— 
наиболее целесообразнымъ способомъ, безъ вреднаго 
вл!яшя даровой раздачи пособШ, обезпечиваетъ нужды 
пострадавшихъ поселковъ.

Вместе съ казенной продажей хлеба по заго
товительной цене, организащя такихъ работъ и 
должна, согласно даннымъ на месте губернскому 
начальству указатямъ, составить главный видъ 
правительственной продовольственной помощи въ 
Степныхъ областяхъвъ нынешнемъи будущемъ годахъ.

Операщю казенной продажи хлеба значительно 
облегчатъ устроенныя Переселенческимъ У правлен ieMT» 

въ Акмолинской области и степныхъ уездахъ Тоболь
ской губернш казенныя хлебохранилища, передаваемыя 
теперь въ ведете  продовольственной части Министер
ства Внутреннихъ Делъ.

14
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Агрономическая помощь. Изъ другихъ видовъ хозяйственной помощи пере
селенцамъ особеннаго внимашя требуютъ агрономи
ческая помощь и содействие къ установление лучшихъ 
формъ землепользоватя.

Объ агрономической помощи новоселамъ впервые 
заговорили недавно, всего три года. Переселенческое 
Управлеше, въ связи съ прямыми его задачами, пре
следовало въ этой области, главнымъ образомъ, цель 
выяснешя сельско-хозяйственной пригодности буду- 
пщхъ районовъ заселешя, производило пробные посевы 
для определен iff возможности т1;хъ или иныхъ куль
туръ, вело метеорологичесшя наблюдешя. За три года 
открыто въ Сибири нисколько опытныхъ нолей, устроено 
около сотни метеорологическихъ станщй, произведено 
на нискольких!, десяткахъ постоянныхъ опытныхъ 
участковъ значительное число пробныхъ посИвовъ. Но 
прямая помощь новоселамъ оставалась до поел t  дня го 
времени на второмъ план*, и только Темирское опыт
ное поле—въ степной засушливой полосе Уральской 
области—достигло, по удостоверений местныхъ учре- 
жденш, некотораго в.шппя на хозяйство переселенцевъ.

Между т'Ьмъ задачи агрономической помощи пере
селенцамъ въ Сибири громадны. Необходимо система
тическое развит! о здесь опытиаго дела по всемъ 
отраслямъ сельско-хозяйственнаго промысла. Пере
селенцы лишены здесь даже основы прежней своей 
хозяйственности: рутины заведеннаго хозяйства; кли- 
матичесюя и почвенныя услов1я—иныя, имъ незнако
мый; помещичьихъ хозяйствъ н4тъ, а у старожиловъ, 
довольствующихся залежной системой, имъ, выросшимъ 
на трехпольй, а во многихъ случаяхъ свыкшимся и 
съ травоейяшемъ,—многому не научиться. Въ то же 
время, испытавъ на себе все беды нрежнихъ неуро- 
жаевъ на родине, переселенцы достаточно умудрены 
непосредственнымъ личнымъ опытомъ для сознашя 
всей важности улучшешй техники своего хозяйства на 
новыхъ местахъ, они ихъ ищутъ, и трудно придумать 
лучшую минуту для плодотворности агрономической 
помощи, при условш правильной ея постановки.
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Да и старожилы въ Сибири разбужены совершаю- 
щимся, подъ вл1яшемъ переселешя, переломомъ въ 
ихъ хозяйственной жизни, сокращешемъ земельнаго 
простора, и потому не менее переселенцевъ рады 
были бы каждому полезному указанно, какъ приспо
собиться къ новымъ уш ш ям ъ.

Успехъ дела агрономической помощи въ Сибири 
зависитъ, такимъ образомъ, главнМше отъ знанш и, 
еще более, отъ личныхъ дарованш техъ людей, кото
рые будутъ приставлены къ этому трудному и ответ
ственному делу: учить хозяевъ—хозяйничать. Задача 
ведомства земледелия теперь всячески искать и гото
вить такихъ людей. Главный доступный для прави
тельства путь къ этому—насаждеше техническихъ зна
нш, школа; и школа местная, вырабатывающая спе- 
щалистовъ-практиковъ въ техъ именно хозяйственныхъ 
услов1яхъ, въ которыхъ должна протекать ихъ буду
щая деятельность. Поэтому необходимо прежде всего 
открыть на мест*, въ Сибири, спещальныя агро- 
номичесшя училища, сначала среди in, а затемъ и 
высппя.

Местомъ для первой средней школы естественно 
намечается Омскъ, какъ главный хозяйственный центръ 
западной Сибири; высшее же сельско-хозяйственное 
учебное заведете было бы целесообразнее всего 
открыть въ Томске, на первое время въ виде особаго 
факультета или отделешя при одной изъ существую- 
щихъ уже вышли хъ школъ—Университете или Техно- 
логическомъ Институте.

Несколько легче осуществимой для органовъ госу
дарственной власти задачей, нежели прямое воздей- 
CTBie на улучшеше щпемовъ крестьянскаго хозяй
ства, является содей CTBie у станов л е ш ю  лучшихъ, 
более выгодных ъ формъ землевладетя и земле нользо- 
ватя .

Въ вопросе этомъ—две основныя грани: 1) устрой
ство старожилаго населешя и 2) отводъ земель для 
переселенцевъ.

Вопросъ о крестьян
ской собственности въ 
Сибири.
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Особенности земель- 
наго строя за Ураломъ.

Въ томъ и другомъ отношенш, на всемъ востоке 
PoccifiCKot Лмперш, отъ Урала до Тихаго океана, исто
рически сложились и правовые идеи, и земельные по
рядки, нисколько отличные отъ Европейской Россш. 
Здесь, за ничтожными исключешями, нетъ частной 
собственности ни у старожилаго населешя, ни у пере
селенцевъ, ни у казаковъ, ни у инородцевъ; вся 
земля—либо казенная, либо войсковая, либо Кабинет
ская. Она состоитъ лишь во владЬнш или пользованш 
живущихъ на ней людей. Что касается внутренияго рас
порядка нользовашя, земля эта находится юридически, 
опять-таки въ преобладающемъ большинстве случаевъ, 
въ распоряжеши крестьянскихъ, сельскихъ или волост
ных!» обществъ, казачьихъ станицъ и инородческихъ 
ауловъ. На этихъ основашяхъ отводятся постоянные 
земельные наделы старожилому сибирскому населенно, 
оставляются временно земли въ пользованш кочевыхъ 
инородцевъ, отмежевываются наделы казачьимъ стани- 
цамъ и, наконецъ, предоставляются переселенцамъ новые 
участки.

Такое положеше нередко возбуждаетъ сомпешя 
въ однородности началъ нашей государственной земель
ной политики въ Европейской Россш и за Ураломъ.

Въ Аз1атской Россш, до последняго времени мало за
селенной, имевшей пока значен1е, главнымъ образомъ, 
обширной и ценной, но единственной при этомъ, колонш 
Русскаго Государства и сохраняющей въ известной 
степени этотъ характеръ и въ настоящую минуту,—во 
владенш юридическихъ земельныхъ собственниковъ— 
казны, Кабинета и казачьяго войска—состоятъ лишь 
свободные земельные запасы, сокращающееся по мере 
заселешя и перехода въ культурное состояше.

Земли заселенный, т. е. такъ или иначе освоенныя 
человекомъ при помощи его труда или какихъ-нибудь 
проявлены его права надъними, и въ Сибири такъ же 
крепки ихъ владельцами будь то казакъ, старожилъ, 
переселенецъ или оставившш кочеван1е отдельный 
инородецъ, какъ если бы они были ихъ юриди
ческими собственниками. Отъ последнихъ они суще-
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ственно отличаются только отсутств1емъ права на отчу- 
ждеше.

Ч то  же касается внутринадельныхъ порядковъ 
землепользовашя, то, имея, конечно, мнопе недостатки 
этой первобытной формы земельнаго владбшя, резко 
отличаюшде ее отъ хуторского и отрубного владешя, 
община сибирская—у старожила и переселенца—почти 
столь же резко отличается и огъ земельной общины вели- 
корусскаго крестьянина Европейской Россш. Сибирская 
община, подъ 1ш я 1иемъ здЬшняго земельнаго простора 
и отсутств1я главнаго зла общиннаго владешя—полной 
переверстки тяголъ, подъ давлешемъ фискальныхъ тре- 
бованш, не дожила еще и въ настоящее время до гибель- 
наго «равнешя» земли и перюдическихъ перед^ловъ. 
За весьма редкими исключешями, имеющими место въ 
единичныхъ случаяхъ, которые встречаются въ не- 
многихъ волостяхъ Западной Сибири и составляютъ 
въ общемъ ничтожный процентъ,—сибирской общин* 
неизвестны ни уравнительные срочные переделы, ни 
отобраше отъ одного владельца разделанной и удобрен
ной имъ земли въ пользу другого безданно и безпош- 
линно—ради одного только равнешя. Въ общемъ, и у 
старожила, и у переселенца, вложившаго трудъ въ раз
делку и обработку земли, живетъ убеждеше въ не
отъемлемости такого участка, и случаи отобрашя у кого- 
нибудь такой земли обществомъ, безъ соглатя вла
дельца и безъ вознаграждешя, неизвестны.

Кстати заметить, все сложныя земельно-правовыя 
отдошетя въ сибирской общине, основанныя больше 
всего на праве захвата трудомъ (заимки) известнаго 
количества земли, распутываются и разрешаются безъ 
особыхъ осложненш по установившимся на местахъ или 
принесеннымъ съ родины вековымъ правовымъ поня- 
йямъ и обычаямъ. Въ отличие отъ многихъ местностей 
Европейской Россш, за Ураломъ—при зачаточномъ 
состояв]и волостного судопроизводства—ни волостной 
судъ, ни сельсгае сходы, ни крестьянстя учреждешя 
не обременены земельными внутринадельными спорами.

is

Сибирская община.
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И нельзя даже представить себе всехъ трудностей и 
носледствш развитая судебнаго канцелярская произ
водства при условш, если бы правительство, отказав
шись отъ услугъ неписанаго гражданская кодекса, 
определяющая весь порядокъ землепользовашя Сибири, 
поставило бы себе задачей на все это написать законы 
и правила—и работою своихъ чиновниковъ, которыхъ и 
теперь не хватаетъ для окраинъ, пыталось бы заменить 
весь трудъ крестьянскихъ обществъ и судовъ по созда
ю т , укрепленно и защите этихъ сложиейшихъ, въ обла
сти юриспруденцш, земельныхъ правь и интересовъ.

Правда, подъ вл1яшемъ быстрая заеелешя свобод- 
ныхъ излишковъ, сказочная роста ценности и доход
ности земли въ Сибири и широкой волной вливаю
щ аяся  въ старожильчесюя села приш лая изъ Евро
пейской Россш крестьянства, во многихъ местностяхъ 
вполне назрела потребность внутринадельной раз
верстки. Число приговоровъ о разделе общественной земли 
растетъ ежедневно, особенно въ обществахъ, нуждаю
щихся въ новомъ земельномъ порядке въ виду отрезки 
у нихъ въ казну излишковъ фактическая землевла- 
дешя при отграничении надела отъ казны, но въ этихъ 
случаяхъ разделы чаще всего устраиваются практи
чески— «навсегда».

Съ юридической стороны крестьянское земельное 
устройство Сибири является тождественяымъ съ теми 
ушдоями, въ коихъ жило крестьянское населеше 
Европейской Россш до 1861 года повсеместно, а 
затемъ—вплоть до преобразовашя оброчной подати 
казенныхъ крестьянъ въ выкупные платежи — на 
пространстве казенныхъ земель, отведенныхъ быв- 
шимъ государственнымъ крестьянамъ. Но бытовому же 
укладу, т. е. въ отношенш внутринадельныхъ распо- 
рядковъ, жизнь сибирской общины выгодно отличается 
отъ общинной неурядицы въ некоторыхъ великорус- 
скихъ губершяхъ отсутств1емъ общихъ и частныхъ 
переделовъ и гораздо большею готовностью къ вос- 
upiariio новыхъ формъ. Населеше общинъ, даже въ 
старожилыхъ земляхъ, часто наполовину состоитъ изъ
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выходцевъ Европейской Poccin, строящихъ на этихъ, 
новыхъ для нихъ, земляхъ новую жизнь и потому 
легко идущихъ на всякое новшество. Наконецъ, зд*сь 
не имеется еще и понятая о той земельной т4снот* 
стараго, изработаннаго крестьянскаго надЬла, особенно 
въ выгонахъ и выпасахъ скота, которая такъ часто 
является для обществъ Европейской Poccin главным ъ 
затруднешемъ въ переход* къ лучшимъ ирацшналь- 
нымъ формамъ хозяйства.

Сохранеше донашихъ дней въсибирскомъ законо
дательств* идеи государственной земельной собствен
ности им*ло полезное практическое значеше. Замедлив
шееся р*шительное отд*леше крестьянскихъ над*ловъ 
отъ казенныхъ влад*нш привело къ тому, что современ
ный отводъ земель можетъ быть согласованъ съ совер
шенно изм*нив лейся и возросшей въ настоящее время 
ихъ ц*нностью. Кром* того сохранеше въ Сибири свое- 
образнаго архаическаго земельнаго строя и вызывающей 
столько нарекашй отказъ отъ закр*плешя за кочевыми 
инородцами обширныхъ площадей ихъ землепользова- 
шя дали въ распоряжеше правительства большое коли
чество ц*нныхъ земель, въ вид* отр*зковъ отъ над*ловъ 
старожиловъ и киргизскихъ земельныхъ излишковъ, 
въ лучшей полос* Сибири, наибол*е пригодной для 
переселешя крестьянъ съ малоземельна™ юга и запада 
Европейской Poccin.

Но всему свое время. Быстро идущая впередъ 
жизнь, съ изм*нешемъ экономическихъ условш, пово- 
ротомъ во взглядахъ и развитаемъ новыхъ идей, ста* 
витъ и новыя задачи законодательству и правитель
ству. Начавшееся только съ издашемъ законовъ 
1896 и 1898 годовъ отд*леше крестьянской земли отъ 
казенной въ настоящее время быстро двигается впе
редъ: во влад*ше крестьянъ укр*плены уже миллтны 
десятинъ въ Сибири. Потребность въ землеустройств* 
старожиловъ растетъ и обостряется. Она признается и 
законодательными учреждешями,—на д*ло это ассиг

Государственкая и 
крестьянская собствен
ность.

Н е о б х о д и м о с т ь  H 3 M t -
нен'т земельной политики.
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Новый законъ о сибир- 
скомъ землеустройства.

нуются все большая суммы. Наряду съ этимъ, 
ежегодно новые мшшоны десятинъ отводятся подъ 
переселеше.

Сохранять при этихъ новыхъ услов1яхъ за b c I im h  
землями, фактически переходящими въ частное вла- 
д ете , убывающими уже навсегда изъ колонизащон- 
наго сибирскаго государственнаго запаса, юридическое 
опрод1;леше ихъ какъ государственной собственности 
не имеетъ никакого ирактическаго значенья.

Самая мысль о сбереженш за казной, исключи
тельно для потребностей будущаго, такихъ запасовъ, 
какъ бы мертвыхъ богатствъ, на окраинахъ, при со
временной необходимости оживлешя этихъ окраинъ, 
подвергается справедливой критике. Въ общественномъ 
сознанш крепнетъ свойственная всемъ современнымъ 
культурнымъ странамъ уверенность, что главное 
богатство и мощь государства не въ казне и казен- 
номъ имуществе, а въ богатеющемъ и крепкомъ насе- 
ленш. Наконецъ, проникающее въ последнее время во 
все слои крестьянства стремлеше къ единоличному 
хозяйству и къ освобождешю отъ тягостныхъ для 
земледел1я общинныхъ порядковъ—все это выдви- 
гаетъ на первый планъ необходимость решительнаго 
поворота въ земельной политике въ Сибири. Необхо
димо и въ Сибири столь же твердо, какъ въ Европей
ской Poccin, стать на путь создашя и укреплешя част
ной собственности.

Нужно теперь же покончить съ утратившимъ зна- 
ч е т е  титуломъ государственной собственности для 
всехъ земель, отводимыхъ въ наделы старожиловъ 
и переселенцевъ, и принять все требуемыя, въ 
порядке законодательства, меры къ возможности рас
пространена на все населеше Аз1атской Россш уза- 
конешй последняго времени, направленныхъ къ 
устранений вредныхъ сторонъ общинно - земельныхъ 
порядковъ.

Въ этомъ направленш нравительствомъ уже раз- 
работанъ проектъ новаго закона о землеустройстве,
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вносимый въ Государственную Думу въ нынешнюю 
cecciio. Главныя основатя его: а) обращеше всего 
сибирскаго крестьянскаго населешя, по мере земель- 
наго устройства, въ собственниковъ отводимыхъ имъ 
земедь и б) закраплете за каждымъ владельцем^ 
надельной земли, кто только этого пожелаетъ, опре
деленна™ и нензменнаго, вне всякой зависимости 
отъ усмотретя общины, размера земельныхъ иравъ 
(долевого учаспя) въ общемъ наделе.

Проверка основныхъ положетй этого закона на 
месте, путемъ ознакомлешя съ теперешнимъ характе- 
ромъ землепользоватя старожиловъ и переселенцевъ 
и съ настроешемъ и мыслями объ этомъ представителей 
самаго крестьянства, устранила въ насъ сомнетя въ 
правильности задуманнаго преобразовашя и неотлож
ности его осуществлешя.

Но проектируемый законъ о сибирскомъ землеустрой
стве явится несомненно лишь первымъ и необходи- 
мымъ шагомъ для распространешя на Аз1атскую Pocciio 
новыхъ норядковъ крестьянскаго землеустройства.

По утвержденш его откроется возможность приме
нить на всемъ обширномъ пространстве Сибири и 
порядокъ укрепления за отдельными крестьянами ихъ 
участковъ на основанш Указа 9 Ноября 1906 года 
(закона 14 1юня 1910 года) и разрабатываемаго въ на
стоящее время въ законодательныхъ учреждетяхъ по- 
ложетя о надельныхъ земляхъ.

Разумеется, введете въ жизнь сибирскаго крестьян
ства новыхъ норядковъ потребуетъ, какъ и въ Европей
ской Россш, продолжительнаго времени. Наиболее круп
ные результаты и въ землеустройстве Европейской Рос- 
сш достигнуты путемъ добровольнаго размежевашя на- 
деловъ, т. е. тамъ, где потребность въ этомъ сознана 
самими обществами. Конечно, и въ Сибири пра
вильное внутринадельное землеустройство, безъ на
сильственной и спешной ломки хозяйственна™ уклада, 
можетъ явиться последств1емъ лишь добровольнаго и 
сознательнаго перехода крестьянъ къ новымъ формамъ;
большая здесь близость этихъ формъ къ существую-

16
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Дополнительныя къ за
кону MtponpiflTifl,

щему порядку, ч*мъ въ Европейской Poccin, обезпе- 
читъ и ускореше этого процесса.

Во всякомъ случай, какъ со введешемъ поваго 
землеустроительнаго закона о крестьянской собствен
ности, такъ и теперь уже, въ цЬляхъ подготовки усп'Ьш- 
наго хода этого дела въ будущемъ, предъ правитель- 
ствомъ открывается широкая возможность протпво- 
дМств1я развитш въ Сибири общинно-уравнительныхъ 
распорядковъ.

Меры этого характера мы считаемъ настоятель
ными и, какъ самыя существенныя, намечаемы 
1) широкое правительственное содМствге внутри- 
над'Ьльному межевашю и выделу отдельным!. хозяе- 
вамъ отрубныхъ участковъ какъ въ переселенческихъ, 
такъ и въ старожилыхъ обществахъ, 2) отводъ пе
реселенческихъ участковъ, по возможности, съ распре- 
д4лешемъ земли на отруба и 3) преимущественное 
предоставлеше переселенческихъ участковъ обще
ствами устанавливающимъ подворное участковое 
землепользовате, съ укреплешемъ неизменнаго до
левого учаспя каждаго крестьянина на отводимомъ 
над* л*.

Меры эти потребуютъ несомненно значительныхъ 
затратъ на увеличеше состава межевыхъ парий въ Си
бири, на ссуды крестьянскимъ обществамъ для пригла- 
шешя частныхъ землемеровъ и на наблюдете за ходомъ 
этого дела. При постоянпомъ недостатке людей со спе- 
щальной подготовкой для этого встретится, конечно, не
мало и техпическихъ затрудненш въ быстромъдостиже- 
ншцели.Темъне менее, личное знакомство наше съ по- 
ложешемъ вопроса на месте, настроешемъ и мыслями са- 
михъ крестьянъ и общимъ мнешемъ стоящихъ у дела 
лицъ приводятъ насъ къ убеждешю, что затраты на это 
дело вполв* оправдываются настоятельною потребностью 
сибирской жизни. Предстоящая затруднеnia могутъ быть 
устранены во времени и могутъ разве лишь замедлить, 
но не остановить начавшшся въ среде крестьянства въ 
Сибири, какъ и въ Европейской Poccin, процессъ выде-
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л е т я  и обособлены отъ общины отдельныхъ наиболее 
крепкихь хозяйственяыхъ единицъ.

Необходимость внутринадЬльнаго размежевашя ста- 
рожилыхъ или переселенческихъ обществъ во многихъ 
случаяхъ такъ очевидна, что прежде всего вызываетъ 
мысль о томъ, не должно ли всегда пр1урочивать это 
размежеваше къ первоначальному отводу надела старо
жилому обществу или къ самому образованно иереселен- 
ческаго участка. Ж только ближайшее изучеп1е про
шлаго какъ сибирскаго землеустройства, такъ и переселе
ш я выясняетъ глубокое различ!е въ задачахъ первона- 
чальнаго отделешя казенныхъ земель отъкрестьянскихъ 
и заселешя пустынныхъ пространствъ съ одной стороны 
и усовершенствовашя порядковъ над$льнаго землеполь- 
зовашя съ другой, и оправдываетъ существующую 
параллельность работы въ той и другой области.

Жздаше землеустроительныхъ законовъ 1896 и 
1898 годовъ въ Сибири, на Алтае и въ Забайкалье вы
звано было необходимостью сформировать старожилые 
наделы и отделить ихъ отъ казенныхъ земель, среди ко- 
торыхъ, на пространстве десятковъ тысячъ десятинъ, 
вкраплены, въ самой невообразимой взаимной через- 
полосице различныхъ угодШ, владЬшя крестьянъ раз- 
ныхъ обществъ и волостей, основанныя на разныхъ 
правахъ, а вместе съ ними и подлежащая сохране
ны) за казною оброчныя статьи и свободныя казен- 
ныя земли для переселешя и, наконецъ, казенныя 
ценныя и лесоохраннаго значешя лесным дачи... Эту 
сложную задачу решено было поставить въ первую 
очередь, совершенно отделивъ ее отъ всякой иной 
операцш, замедляющей такое первоначальное, по 
образу библейскаго разделешя «суши отъ воды», го
сударственное межеваше сибирскихъ земель, въ боль
шинстве не подвергавшихся ранее никакому измере- 
н ш  и никакой съемке на планъ. Действующей за- 
конъ о землеустройстве сибирскихъ старожиловъ огра
ничивается, поэтому, определешемъ лишь гранидъ 
общихъ наделовъ целыхъ селенш, предоставляя

ВнутринадЪльное ме- 
жеваше.
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Невозможность npiypo- 
чить внутринадЪльное ме- 
жеваше къ поземельному 
устройству.

судьбу внутри надельнаго ихъ устройства будущему. 
Десятилетий опытъ применешя этого закона дока
зала  что и въ этой грубой форме межевой продессъ 
требуетъ большой затраты силъ, идетъ крайне 
медленно и, несмотря на значительное ускореше его въ 
последше годы, не коснулся еще половины подлежа- 
щихъ действпо закона земель. Изъ 38 милл!оновъ де
сятинъ собственно казенныхъ земель—остается и 
теперь въ прежнихъ услов1яхъ около 20 миллкновъ 
десятинъ, не считая Алтая, а также киргизской степи и 
обеихъ дальневосточныхъ областей, на которыя дей- 
CTBie закона еще не распространено вовсе.

Такимъ образомъ услов1я, вызвавшая ограничен! е 
землеустроительныхъ операцш въ Сибири отмежева- 
шемъ общихъ наделовъ, далеко не устранены и по 
настоящее время; потребность же въ окончанш этого 
дела обострилась до крайности: во многихъ местно- 
стяхъ лишь этимъ путемъ можно добыть земли для 
переселешя, настоятельно требующаго ежегодно мил- 
лшновъ десятинъ новаго и новаго фонда, главнымъ 
образомъ, въ смежности съ полосою, уже заселенною 
старожилами.

При такомъ положены дела возможно резко изме
нить нынешшя юридичесшя основашя наделешя 
старожилаго населетя, всемерно упростить продессъ 
поземельнаго устройства—какъ делается въ проекте 
новаго земельнаго закона въ Сибири, а затемъ 
озаботиться широкимъ развииемъ самыхъ работъ по- 
средствомъ усилешя межевыхъ партш и операцшн- 
ныхъ кредитовъ, но говорить о соединены этой не
отложной работы съ межевашемъ на хутора и отруба 
не приходится. Это—несомненно особое, не менее 
важное, конечно, но последующее по времени дело. 
Перешагнуть къ нему, минуя необходимую пред
варительную, такъ сказать черновую, работу отде
ления крестьянской земли отъ казенной, совершенно 
невозможно, какъ невозможно было бы, въ свое время, 
при освобождены крестьянъ съ наделетемъ ихъ
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землей, отложить отводъ имъ наделовъ до раз- 
межевашя ихъ, согласно выработаннымъ теперь 
гцлемамъ правильнаго землеустройства, на отруба и 
хутора.

Забота о правильной постановке внутринад'1»льпаго 
межевашя въ Сибири, независимо отъ установлешя 
прочныхъ впешнихъ границъ общественныхъ надЬ- 
ловъ, будетъ ли это старожилое село или переселен- 
ч еш й  участокъ, должна быть признана самостоя
тельной, но, конечно, безспорной задачей прави
тельства.

Въ этомъ направлены для переселенческихъ посел- 
ковъ, какъ мы видели на мЬстахъ, была уже попытка 
кое-что сделать, въ пределахъ ничтожныхъ средствъ, 
какими располагаетъ для сего переселенческая орга- 
низащя: небольшихъ кредитовъ на внутринадельное 
можеваше и еще более ограниченныхъ межевыхъ 
силъ, могущихъ быть оторванными для этого отъ 
прямыхъ обязанностей по отводу наделовъ пересе- 
ленцамъ и старожиламъ при общемъ первоначальномъ 
устройстве. На тотъ же предметъ для старожиловъ 
будетъ отпущепъ кредита въ 60.000 рублей по Мини
стерству Внутреннихъ Дедъ въ распоряжеше местныхъ 
крестьянскихъ учреждены. Но это только начало дела, 
приступъ къ нему. Въ дальнейшемъ следуетъ поста
вить внутринадельное меже ваше не только для пере
селендевъ, но и для старожиловъ на более прочныя и 
широшя основашя.

Ночва для этого подготовлена въ Сибири самою 
жизнью.

Хотя до издашя закона о собственности на ме
жуемую землю и до распространена на Сибирь 
закона 14 1юня 1910 года нынешнее внутринадель
ное межеваше имееть слабыя юридичесшя обоснова- 
шя, но жизнь какъ бы не замечаетъ этого недо
статка и творитъ новую форму единоличнаго вла
дешя землей, согласно съ фактической обстановкой, 
не считаясь съ замедлешями въ законодательномъ ея 
оправданы.

17
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Блапмрятныя щов\я Подъ вл1ятвмъ все того же переселешя, за Ура-
для улучшена порядка д0МЪ вдетъ уже быстрый продессъ ДроблС1ПЯ слож-
землепользован1я въ Си- н ы х ъ  ф0рМЪ землевладешя: делятся общины-волости 
бири.

на отдвльныя села, общины-селенш—на выселки; 
делятся подворно, делятся и на хутора. Наиболее 
переполненная переселенцами Томская губершя пред- 
ставляетъ теперь, по докладу заведующего райономъ, 
«картину всеобщихъ разделовъ»: делятся пересе
ленцы, нанимая частпыхъ землем’Ьровъ при по
мощи казенныхъ «общеполезныхъ» ссудъ; не меньше 
того делятся и старожилы, уже всецело на собствен
ный средства.

Возникли и быстро множатся, эксплоатиружншя эту 
живую потребность въ определенности и крепости 
земельнаго владешя, частныя землемерныя товарище
ства: «землемерныя компанш», «земельно-инженерныя 
товарищества» и т. п. Въ одной Томской губерши 
такихъ компанш четыре, располагающихъ более не
жели сотней техниковъ. Въ числе этихъ техниковъ 
попадаются всяше, и не внушаюшде довер1я, и неопыт
ные, часто это бывппе помощники казенныхъ земле- 
меровъ, иногда учашдеся—мы видели на такихъ рабо- 
тахъ студента Лесного Института. Но и мноие опыт
ные топографы, изъ числа оставившихъ службу въ 
переселенческой организацш или въ Алтайскомъ округе 
Кабинета, перешли на частныя внутринадельныя 
работы: настолько это дело выгодно.

За точную статистику вольнаго сибирскаго земле
устройства ручаться нельзя; MHorie разделы усколь- 
заютъ отъ наблюденш. По докладу заведующаго 
Томскимъ райономъ, въ губерши въ 1908 году 
внутринадельное межеваше среди переселенцевъ про
изводилось въ 21 сельскомъ обществе на площади 
86 V* тысячъ десятинъ, или 5 У* тысячъ душевыхъ на- 
деловъ; въ томъ числе подворно делилось 19 обществъ 
и на хутора—два. Въ следующемъ 1909 году объемъ 
работъ сразу расширился втрое: внутринадельное 
межеваше охватило 69 обществъ, почти 246 тысячъ де
сятинъ, или около 16 тысячъ наделовъ; въ томъ числе
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на хутора делилось уже 12 обществъ (въ 6 разъ больше, 
чемъ въ 1908 году). Въ 1910 году о межеваншвновь про
сило 88 поселковъ, на площади въ 350 тысячъ десятинъ.

По другимъ районамъ сведешя более отрывочны, 
но, по докладу заведующая Акмолинскимъ райономъ, 
въ одномъ Омскомъ у'Ьзд’Ь въ текущемъ году внутри- 
над'Ьльное межеваше охватило 35 поселковъ, а во всей 
области—62 сельски хъ общества. Въ Красноярскомъ 
уЬзд'Ь, Енисейской губернш, въ одной Шалинской во
лости делятся на хутора и отруба 14 поселковъ; во 
всей губернш къ настоящему времени закончено или 
заканчивается размежеваше 25 поселковъ (63 ты
сячи десятинъ) и просятъ о межеванш 43 поселка, 
на площади свыше 110 тысячъ десятинъ.

Правительство не вызывало искусственно этого 
движешя—оно выросло само, у всехъ на глазахъ. 
Переселенческая организащя, ставившая одной изъ 
своихъ задачъ двинуть это дело, оказалось, распо- 
лагаетъдля этого недостаточными силами: ни казенныхъ 
землемЪровъ, ни денежныхъ ссудъ на наемъ частныхъ 
землем'Ьровъ не хватало. Не удалось сразу органи
зовать и достаточный, повсеместный правительствен
ный контроль за работами частныхъ землемеровъ, 
нередко недобросовестныхъ.

Оставлять это дело вн-Ь правительственнаго руко
водства далее—уже нельзя: самыя основашя «вольнаго 
землеустройства» иногда сомнительны, а въ отдель- 
ныхъ случаяхъ сводятся къ простому обмеру угодШ 
разнаго качества. Главное же—сплошь и рядомъ при 
такомъ землеустройства закрепляются вредныя для 
будущаго правильнаго хозяйства привычки землеполь- 
зовашя, въ роде отвода лучшихъ приусадебныхъ земель 
вокругъ всего селешя нодъ общую «поскотину» (вы- 
гонъ). Нередко «отрубные» участки—напримеръ ви
денные нами въ Ново-Алексеевской волости, Томскаго 
подрайона,—оказываются состоящими у каждаго хозяина 
изъ несколькихъ кусковъ, такъ какъ всяшя земель- 
ныя угодья делятся особо, «по разнымъ сортамъ» 
земли, какъ говорятъ на месте, и т. п.

*
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СодЪйств1е правитель
ства внутринадЪльному 
межеван iio.

Порядокъ отвода участ
ковъ переселенцамъ.

Поэтому, въ дальнейшему, покровительство вну- 
тринадельному размежевашю должно состоять не 
только въ томъ, чтобы готовить и посылать на работу 
казенныхъ топографовъ и помогать переселенцамъ 
деньгами для найма частныхъ землем'Ьровъ. За рабо
тами по внутринадельному размежевашю на земляхъ 
какъ переселенцевъ, такъ и старожиловъ долженъ 
быть повсеместно организованъ постоянный техниче
ски  надзоръ. Необходимо помогать ссудами не только 
переселенцамъ, но и старожиламъ. Вообще, дело сибир
скаго землеустройства правительство должно крепче и 
безотлагательно взять въ свои руки.

Несколько иначе стоить вопросъ объ отводе земли 
нодъ переселеше отдельными отрубами и хуторами. 
Отводъ участковъ переселенцамъ по закону произво
дится «или въ общинное, или въ подворное пользова- 
Hie». «Избраше того или другого порядка землевла- 
дешя зависитъ отъ самихъ переселенцевъ». При этомъ, 
«отдельнымъ домохозяевамъ предоставляется требо
вать выделешя причитающейся имъ части земли на 
хуторсие отрубы». Эти требовашя удовлетворяются 
въ техъ случаяхъ, «когда это окажется возможнымъ 
безъ ущерба для остальныхъ переселенцевъ, водворен- 
ныхъ уже на участке или для дальнейшаго заселешя» 
участка. Общее установлеше подворнаго или хутор
ского устройства на всемъ участке допускается «только 
на заполненныхъ переселенческихъ участкахъ».

Кроме того законъ предвидитъ и образоваше само- 
стоятельныхъ мелкихъ переселенческихъ участковъ 
хуторскими отрубами, но «лишь въ томъ случае, когда 
площадь, пригодная для колонизащи, по незначитель
ности своей, не можетъ быть предназначена для водво- 
решя переселенцевъ селешями».

Такимъ образомъ, действующи законъ какъ бы 
проникнуть мыслью, что въ Сибири вопросъ о засе- 
ленш земель важнее и неотложнее вопроса о выборе 
формы землевладешя. Главное—поскорей заселить 
пустующая земли, использовать ихъ возможно полнее.
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Порядокъ владЪшя предоставляется уже на выборъ 
сампмъ переселенцамъ. Допускается и общинное, и 
подворное, и хуторское владйше. Но для того, чтобы 
первые пришельцы на участокъ не выхватили себ'Ь 
изъ него лучпгихъ кусковъ, въ лг];сахъ—открытыхъ 
полянъ, въ степяхъ—водныхъ источниковъ, и темъ 
не обезценили и не обрекли на пустовате всей 
остальной площади участка, въ законъ введены 
некоторый ограничешя для выдала подворныхъ наде
ловъ.

Препятств^ къ образованно отдельныхъ «хутор- 
скихъ» участковъ въ законе нетъ, но заселете хуто
рами, во мпогихъ местностяхъ Сибири,—по безводно, 
чрезмерно густой лесистости, отдаленности отъ челове- 
ческаго жилья, по близкому соседству дикихъ зверей 
или пограничныхъ хищниковъ—едва ли возможно. 
Что касается предположена о томъ, чтобы при образова
л и  участковъ нарезались, одновременно съ усадьбами 
для поселка, отрубныя владетя для каждаго буду- 
щаго поселянина, то способъ этотъ можетъ иметь, 
конечно, широкое применете. Однако немедленное при- 
няие его, въ виде обязательнаго общаго правила, крайне 
замедлило бы отводъ земель для переселенцевъ. И те
перь удобныхъ для немедленной культуры участковъ 
въ местностяхъ, куда наиболее стремятся переселенцы, 
нарезается разъ въ десять менее, чемъ объ этомъ 
просятъ учреждемя, организующая выходъ переселен
цевъ съ местъ, и сами переселенцы.

Съ этой точки зрешя не следуетъ итти на слиш
комъ большое сокращеше площади отводимых ъ подъ 
переселеше земель. Едва ли возможно также неме
дленно усилить личный составъ и межевые кредиты 
переселенческихъ парий до пределовъ, при которыхъ 
возможна разбивка всего отводимаго въ нынешпихъ 
размерахъ переселенческаго запаса исключительно на 
хутора и отруба.

Но каковы бы ни были временныя практичесшя
затруднетя, продолжать дело отвода участковъ въ
прежнемъ порядке, не принявъ никакихъ меръ нро-

18



— 70 -

тивъразвиия здесь въ будущемъ общинной неурядицы, 
было бы исторической ошибкой.

Упорядочеше формъ землевладения какъ у пере
селенцевъ, такъ и у старожиловъ является, помимо 
всего, необходимымъ услов1емъ какого-либо улучшешя 
сельско-хозяйственной техники, и безъ него нельзя 
приступить къ действительной агрономической помощи 
сибирскому населенно, такъ сильно въ ней нуждаю
щемуся.

Поэтому, следуетъ теперь же во всехъ случаяхъ, 
где это представляется возможнымъ по услов1ямъ 
сравнительной однородности хозяйственныхь условш 
образуемаго участка, разбивать его—полностью или 
въ главныхъ частяхъ будущаго полевого хозяйства— 
на отруба и уже въ этомъ виде предлагать къ за- 
численпо ходоковъ и къ водворешго переселенцевъ. 
При этомъ придется примириться съ неизбежностью 
увеличешя расходовъ на это дело, что во всякомъ 
случае предпочтительнее сокращешя числа отводи- 
мыхъ участковъ. Въ лучшихъ районахъ для заселешя 
на Алтае и въ северныхъ частяхъ киргизской степи, 
где наиболее удобенъ переходъ къ образованно хуто- 
ровъ и отрубовъ, и где одновременно съ этимъ надо 
перейти къ продаже земель переселенцамъ, также тре
бующей межевашя на отруба или хутора, тамъ почти 
все затраты на это дело могутъ быть даже возвра
щены казне выручкою отъ продажи участковъ.

Намечая эту важную реформу порядка отвода участ
ковъ, следуетъ вместе съ темъ разобраться въ луч
шихъ способахъ проведешя ея въ жизнь безъ какого- 
либо замедлешя.

Для подробнаго изучешя этого вопроса и всЬхъ 
местныхъ условШ и особенностей, которыя долж
ны быть приняты во внимаше въ этомъ деле, а 
также въ цЬляхъ распространена въ Сибири выра- 
ботанныхъ на опыте практическихъ пр1емовъ пра
вильная землеустройства, нами теперь же команди
руются за Уралъ для обследовашя вольная сибир
ская  размежевания и обсуждешя этого вопроса съ



чинами м'Ьстныхъ крестьянскихъ и переселенческихъ 
учреждены несколько наиболее выдающихся работ- 
никовъ по землеустройству Европейской Россш, 
съ А. А. Еофодомъ во главе.

За ходомъ этого дела решили мы следить съ осо- 
бымъ внимашемъ. Предупредить въ Сибири укрепле- 
Hie безпорядочнаго земельнаго строя, минуя мноия 
трудныя переживашя, испытанныя Европейской Рос- 
ciefl, это прямая и неотложная задача правительства.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Хозяйство переселенцевъ на новыхъ мйстахъ.

Достигаетъ ли переселете своей цели: прочно 
ли устраиваются переселенцы, осевпие на новыхъ 
местахъ?

На этотъ основной вопросъ можетъ быть, конечно, 
столько же отдельныхъ ответовъ, сколько въ Сибири 
поселковъ. Слишкомъ разнообразны у ш ш я, въ зави
симости отъ которыхъ складывается хозяйственная 
судьба переселенца. На нротяженш двухъ дней под- 
рядъ мы видели y6orie, неурожайные поселки Павло- 
дарскаго уезда Семипалатинской области и прочныя, 
цветунця иоселешя въ Еулундинской степи Алтай- 
скаго округа, а черезъ три дня пути—опять бедныя 
таежныя деревни. Въ общемъ, въ Западной Сибири и 
Степномъ крае сборъ хлебовъ и особенно травъ въ 
этомъ году невысокШ, но неблашщятное вльяше 
низкаго урожая въ различныхъ местностяхъ и даже 
въ пределахъ одного и того же уезда, въ разныхъ 
поселкахъ, сказывается далеко не съ одинаковой 
силой.

Лучше всего живется переселенцамъ на бывшихъ 
Еабинетскихъ земляхъ Алтая. Въ течете трехъ 
1907— 1909 годовъ почти половина (свыше 40%) всего

Разнообраз1е хозяй- 
ственныхъ условШ пере
селенческихъ поселковъ.
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Неприписные
ленцы.

переселенia шла на Алтай. Три мидлкша десятинъ, 
заселенныхъ и давшихъ прш тъ сотнямъ тысячъ душъ 
пришлаго крестьянскаго люда,— таковы численные 
итоги трехлетняго переселешя на Кабинетсшя земли. 
Но одне эти цифры не выражаютъ всего значешя пере
дачи свободныхъ земель Алтайскаго округа для 
устройства переселенцевъ: нужно быть въ новыхъ по- 
селкахъ на бывшей Кабинетской земле, чтобы убе
диться въ достатке переселенцевъ.

пересе- Даже самовольные неприписные переселенцы, не 
получи вин е самостоятельнаго надела, нередко пред- 
почитаютъ жить здесь земледельческими заработками 
или арендой въ ожиданш устройства, но не уходятъ 
въ друпя места или на родину.

Значительное число такихъ неустроенныхъ «само- 
вольныхъ» переселенцевъ обычно ставится въ вину 
правительству; съ различныхъ сторонъ выдвигается 
требоваше поголовнаго ихъ устройства. Но прг1;зд,е 
нашемъ въ Сибирь, насъ буквально осадили съ прось
бами объ устройстве неприписныхъ: и сами они, и 
сибирская администращя, и мнопе местные люди. 
Безспорно, съ формальной точки зрешя наличность 
неприписныхъ (они же «временно-нроживаюшде», не
устроенные, самовольные и пр.) составляетъ непра
вильность и безпорядокъ; но съ экономической точки 
зрешя это явлеше понятное и неизбежное. При 
широкихъ наделахъ приписного населешя и при выгод
ности земледбльческаго хозяйства нельзя избежать 
наплыва неприписныхъ. На северномъ Кавказе на зем- 
ляхъ Кубанскаго и Терскаго казачества скопилось 
более миллюна неустроенныхъ «иногороднихъ», арен- 
дующихъ свободный казачьи земли; но тамъ присут- 
CTBie этихъ неустроенныхъ не вызываетъ особыхъ 
сомненш, тогда какъ въ Сибири нередко предъявляется 
требоваше обязательнаго наделешя землей каждаго 
неприписного. Устроить неприписныхъ здесь же, на 
месте, отнявъ часть земли у приписныхъ, конечно, 
нельзя безъ нарушения основъ государственности и
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права; устроить ихъ на другихъ земляхъ—значить 
достигнуть немногаго, потому что на место устроен- 
ныхъ прильетъ новая волпа самовольныхъ, вплоть до 
полнаго экопомическаго насыщешя людьми данной 
местности. Съ 1 Января по 1 Поля текущаго года било 
водворено или ушло обратно 50 тысячъ мужскихъ душъ 
самовольныхъ переселенцевъ, но на ихъ место вновь 
явилось 49 тысячъ, и общШ итогъ числа неустроен- 
ныхъ но изменился.

Разумеется, многочисленность такихъ неустроен- 
ныхъ самовольныхъ все-же прызнакъ неправильно
стей въ постановка переселешя: чрезмерно велики 
размеры отводимыхъ надЬловъ, н*тъ права собствен
ности и права продажи излишнихъ земель но- 
вымъ пришельцамъ, нЬтъ правильной расцепки участ
ковъ, и повсеместная даровая раздача земель, совер
шенно разлпчныхъ по качеству, неминуемо приво
дить къ скопленно переселенцевъ въ немпогпхъ из- 
люблепныхъ местностяхъ. Поэтому въ будущемъ не
обходимо дать возможность продажи земель нынеш
ними ихъ владельцами, попизить нормы наделовъ и, 
по возможности, смягчить (изменен!емъ правилъ объ 
отводе участковъ и о ссудахъ) неравенство условШ 
заселешя отдельпыхъ районовъ. Только тайя меры 
могутъ современемъ уменьшить число самовольныхъ, 
неприписныхъ, а отнюдь не поголовное устройство 
наличныхъ самовольныхъ на прежнихъ началахъ, и 
нецелесообразное, и неосуществимое. При настоящих^ 
у ш ш я х ъ  многочисленность неприписныхъ неизбежна, 
и присутств1е ихъ въ томъ или другомъ поселке— 
только признакъ высокаго качества земель и выгодно
сти земледел1я. При нашемъ объезде въ этомъ прихо
дилось убеждаться на каждомъ шагу: где есть само
вольные, тамъ поселокъ наверное ждетъ хорошая 
хозяйственная будущность. Где нетъ ихъ, тамъ земли 
хуже, условш заселешя труднее.

Общш ответь для всей западной Сибири на вопросъ 
объ успешности переселешя, если отвлечься отъ осо
бенностей отдельныхъ районовъ,—ответъ положитель-

19
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Статистичесжя данныя 
о хозяйств^ переселен
цевъ.

Увеличение скота и 
инвентаря.

ный. У сибирскихъ переселенцевъ даже «на глазъ» 
больше земли, больше скота, больше хлеба, больше 
инвентаря, чемъ у среднихъ крестьяпъ Европейской 
Poccifl.

Но лпчныя вп еч атл яя , конечно, иогутъ быть и 
случайными. Точный ответь, оспованный на сравпенш 
среднихъ величннъ по отдЬльпымъ районамъ, могутъ 
дать только цифры статистической переписи. Хотя 
сплошной переписи еще не подвергался ни одипъ изъ 
переселенческихъ районовъ Сибири (въ будущемъ году, 
согласно пожелашго Государственпаго Совета, намечено 
произвести первый опытъ), но частичныя обследовашя, 
охватывавипя по нисколько тысячъ переселенческпхъ 
хозяйствъ, уже делались. Въ Степномъ крае и четы
рехъ сибирскихъ губершяхъ за последиin 15 летъ 
обследовано, въ несколько пр1емовъ, въ общей слож
ности 765 переселенческихъ поселковъ, съ населетемъ 
свыше 60 тысячъ семей—около 400 тысячъ душъ. 
Это матер1алъ хотя и разрозненный и не вполне еще 
однородный, но все же достаточно широкШ и дагощш 
уже некоторую основу для выводовъ. Если извлечь 
изъ него поддающаяся обобщенш даниыя, то оказы
вается, что переселенцы устраиваются на новыхъ 
местахъ, въ общемъ, лучше, чемъ жилось имъ на 
родине. Объ этомъ даготъ право судить следующее, 
напримеръ, признаки.

Скота у переселенцевъ больше, чемъ было на 
родине, въ среднемъ, въ полтора и въ два раза: круп- 
наго скота на 45%» мелкаго на 117%. Среднее пере
селенческое хозяйство имеетъ пять головъ крупнаго 
и шесть головъ мелкаго скота. О такомъ достатке 
большинство ихъ не смело и думать на местахъ 
выхода. Процентъ хозяйствъ, вовсе лишенныхъ скота, 
въ Сибири уменьшается почти наполовину: съ 13%  

ДО 7%.
Мертвый сельско-хозяйственный инвентарь также 

и богаче, и лучше въ Сибири, чемъ былъ у техъ же
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хозяевъ на родине. Число хозяйствъ безъ собственнаго 
инвентаря было въ Европейской Россш 30%» въ 
Сибири—неполныхъ 17%. Общее обезиечеше инвен- 
таремъ увеличивается на новыхъ м^стахъ черезъ 
несколько летъ въ 2% раза, а число дорогихъ, усо- 
вершенствованныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ 
и орудш даже въ ЗУа раза.

Расширяются и размеры посевовъ. Переселенчесгая посевы и урожай, 
хозяйства, считая въ томъ числе самыя молодыя, еще 
не окрепнпя, имеютъ отъ трехъ до тринадцати деся
тинъ посева на дворъ, въ среднемъ по 7,3 десятипы 
(въ лесныхъ районахъ около 4 десятинъ, въ степпыхъ— 
около 9 десятинъ). Это приближается къ среднимъ 
размерамъ крестьяпскихъ посевовъ Европейской Россш 
(отъ 5 до 11 десятинъ на дворъ). Но если опросить 
тЬхъ переселенцевъ, которые теперь засеваютъ въ 
Сибири более 7 десятинъ на хозяйство, сколько о т  
имели посева на родине, то оказывается, что 25% 
изъ нихъ вовсе не имели своей земли и 57%— 
имели менее 7 десятинъ. Аренда помещичьихъ 
земель позволяла имъ, правда, несколько расширить 
посевы, но всего на 2—3 десятины. Такимъ образомъ, 
среднее переселенческое хозяйство не имело у себя на 
родине не только нынешнихъ 7 десятинъ пост а, но 
даже и 7 десятинъ всей земли.

Ясно определяется статистикой далее большая
урожайность сибирскихъ полей и преобладаше среди
посевовъ дорогого хлеба—пшеницы. Правда, по
отдельнымъ годамъ—въ особенности въ степи—
замечаются болышя колебашя въ урожайности,
не даюпця переселенческимъ хозяйствамъ полной
устойчивости; и настоящш, и прошлый годы были
неурожайными. Но въ среднемъ, по даннымъ за
10—15 летъ, въ рукахъ переселенцевъ пашня
даетъ въ Западной Сибири, съ десятины, по 60 пу-
довъ ржи, 62 пуда пшеницы и 75 пудовъ овса,—
больше, чемъ у старожиловь. Для губернш Европей-
ской Россш средняя урожайность значительно ниже,

*
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Преобладало пшеницы 
надъ другими xflt6aMH.

Бюджеты переселен
цевъ.

даже если не отделять крестьянскихъ полей отъ 
помещичьихъ: 50 пудовъ—рожь, 40 пудовъ—пшеница, 
47 пудовъ—овесъ.

Что касается преобладали въ Сибири пшеницы 
надъ другими хлебами, то оно выражено очень ярко: 
у помещиковъ Европейской Poccin, не говоря уже о 
крестьянахъ, подъ пшеницей находится менее трети 
всего посева (31,7 '/#)» а у переселенцевъ западной 
Сибири—почти половина. Въ Стенномъ же крае, по сви
детельству Гепералъ-Губернатора, пшеница занимаетъ 
до 70% посевной площади.

Если связать эти данныя о размерахъ посевовъ, 
объ урожайности разныхъ хлебовъ и о м$стныхъ 
цепахъ, то окажется, по подсчетамъ статистиковъ, что 
средняя валовая доходность одпой десятины пересе
ленческой пашни въ Сибири достнгаетъ 50 рублей, тогда 
какъ та же доходность крестьянской надельной пло
щади въ Европейской Россш исчисляется въ 30 рублей 
55 копеекъ.

Было бы неосторожно, конечно, придавать всймъ 
этимъ статистическимъ выкладкамъ преувеличенное 
значеше. Но все-таки совокупность ихъ, подкрепляя 
непосредственныя впочатлешя, свидетельствуете, что 
въ среднемъ, въ большинстве случаевъ, переселен цамъ 
стоило перебираться въ Сибирь: они находятъ тамъ 
то, чего не имели на родине.

Кроме подворныхъ переписей, въ подтвержденie 
того же вывода можно сослаться еще на такъ назы
ваемый бюджетныя обследовашя, при которыхъ по
дробно, до мелочей, описывалось хозяйство отдельныхъ, 
взятыхъ на выборъ, типичныхъ семей. Такихъ бюд- 
жетовъ собрано въ 1904 году около сотни, причемъ 
хозяйства брались въ разныхъ местахъ Сибири и на 
различныхъ ступеняхъ ихъ развитая. Этими бюдже
тами также выяснено, что силы переселенческаго 
хозяйства съ годами растутъ,—въ степи быстрее, въ 
лесахъ медленнее, но все же прочно; увеличивается
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полнота удовлетворешя личныхъ и хозяйственныхъ 
нуждъ, и безхозяйный вначале переселенческш дворъ 
понемногу пршбретаетъ устойчивость. Размеры посева 
и распашки увеличиваются въ несколько разъ, попол
няется хозяйственный инвентарь, возрастаетъ число и 
ценность построекъ, общая стоимость имущества. 
Растутъ поступлешя отъ отдЬльныхъ отраслей своего 
хозяйства и все реже приходится прибегать къ сто- 
роннимъ заработкамъ.

Бъ среднемъ, доходъ переселснческой семьи, по 
бюджетнымъ даннымъ, слагается такъ: земля даетъ 
57%» скотъ 18%, промыслы 15%. прочихъ посту- 
пленш 10%. Если взять только окрепппя пере- 
селенчесшя хозяйства, проживппя на новыхъ местахъ 
8—10 летъ, то преобладаше доходовъ отъ сель- 
скаго хозяйства еще заметнее: земля даетъ 60%» 
скотъ—20%.

Промыслы развиты слабо: весь доходъ—рублей 50 
въ годъ на семью. На две трети промыслы эти со- 
стоятъ въ извозе; остальное приходится на грубые 
кустарные промыслы: поделки изъ дерева—въ лесныхъ 
районахъ, и кожъ—въ степи, главнымъ образомъ, для 
нуждъ собственнаго хозяйства. Только 6% дохода отъ про- 
мысловъ (три рубля въ годъ) даютъ отхож!е промыслы.

Все это говоритъ о натуральномъ складе сибир- 
скаго переселенческаго хозяйства. Вне полосы, не
посредственно прилегающей къ железной дороге, почти 
все вырабатывается и потребляется дома. Денегъ зара
батывается мало. На сторону продается всего около 
Ув (18%) добытыхъ продуктовъ. Но обпцй оборота 
хозяйства даетъ все же плюсъ, а не минусъ; въ сред
немъ, зажиточность переселепческаго двора ежегодно 
возрастаетъ на 15 рублей, а въ окрепшихъ хозяйствахъ 
даже на 30 рублей. Однако, ипакоплен1еизбытковъидетъ 
преимущественно натурой. Начинаюгъ лучше питаться 
(до 40% животной пищи); вообще, больше тратятъ на 
себя, чемъ средте крестьяне Европейской Россш, и 
значительно больше того, что они сами могли тратить

20

Натуральный складъ 
Сибирскаго хозяйства.
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РазмЪры и причины 
обратнаго переселешя.

на родине. Средш'й расходъ на душу (деньгами и 
продуктами) составляетъ въ переселепческомъ бюджете 
66 рублей, а въ окрепшихъ хозяиствахъ даже 73 рубля 
на душу, тогда какъ земсгая обследовашя въ корен- 
ныхъ русскихъ губершяхъ исчисляютъ средшй рас
ходъ въ крестьянской семье на душу всего въ 55— 
58 рублей,

Все эти ц и ф р о в ы я  выкладки легче всего прове
ряются простымъ дальнейшимъ вопросомъ: мнойе ли 
изъ переселенцевъ уходятъ изъ Сибири обратно?

Точные итоги переселенческаго движения за 15 летъ, 
съ 1896 года по 1909 годъ включительно, теперь под
считаны: прошло въ Сибирь въ прямомъ направлены 
за эти годы около трехъ мшшоновъ семейпыхъ пере- 
селепцевъ (2.841.602 души), назадъ вернулось за то же 
время 300 тысячъ (301.046). Это составляетъ 10,6%. 
Почти 90%, следовательно, осталось въ Сибири.

Въ любомъ деле, въ любой отрасли предпр1ятш, 
въ любой области вообще человеческой жизни, всегда 
наберется 10% неудачниковъ,—если даже къ неудач- 
нымъ причислять всехъ безъ исключешя обратныхъ, не 
вдаваясь въ разборъ индивидуальныхъ причинъ ихъ 
возвращешя. Конечно, триста тысячъ обратныхъ, 
хотя бы и за 15-летнш першдъ, это уже большое и 
тяжелое явлеше въ русской жизни, черная тень пере- 
селен!я. Но изъ-за этихъ трехсотъ тысячъ нельзя 
забывать, какъ это иногда делаютъ, о двухъ съ поло
виною мшшонахъ устроенныхъ переселенцевъ.

Кроме того, необходимо разобраться въ харак
тере обратнаго движешя. Изъ числа обратныхъ по
давляющее большинство только побывало въ Сибири, 
но никогда не обзаводилось тамъ своимъ хозяйствомъ. 
Почти 2/з всехъ обратныхъ (67% обратныхъ семей и 
60%, считая на души обоего пола) относится къ числу 
такъ называемыхъ самовольныхъ переселенцевъ, по- 
ехавшихъ въ Сибирь съ семьями «на авось», не за
ручившись предварительно землей. Земли для нихъ тамъ 
не оказалось, и, натерпевшись бедъ, они вынуждены



были вернуться. Разумеется эта неудача—плодъ не 
только неосмотрительности сам ихъ самовольныхъ, но и 
неправильностей въ постановке переселенческаго дела. 
Но такое обратное двпжеше самовольныхъ все-таки не 
есть обратное переселете лидъ, уже устроившихся 
было въ Сибири, с$вшихъ тамъ на землю и потомъ 
разорившихся. Это обстоятельство имйетъ существенную 
важность. Оно показываетъ, что услов1я Сибири въ 
общемъ вполне благопр1ят твуютъ переселешю, и, сле
довательно, для у меньше шя числа обратныхъ необхо
димо изменить и улучшить услов1я отвода переселен- 
ческихъ участковъ; а это сделать, конечно, легче, 
чемъ если бы дело касалось изменешя самыхъ усло- 
B i t  сибирскаго переселенческаго хозяйства. Далее, по 
даинымъ статистики—изъ числа техъ обратныхъ пе
реселенцевъ, которые шли въ Сибирь на готовую землю, 
60% возвращалось изъ-за Урала обычно въ томъ же 
году. Они только заглянули въ Сибирь и, не устраиваясь 
тамъ, «оробели», испугались суровости пепривычпыхъ 
условш и ушли назадъ безъ боя съ сибирской при
родой, хотя при некотором!, напряженш силъ, можетъ 
быть, и сумели бы ее одолеть, какъ одолели друпе. 
Такимъ образомъ, лишь незначительная часть обрат
ныхъ, действительно, переселяется обратно, испытавъ 
услов!я сибирскаго водворешя и хозяйства. Между 
тЬмъ, обратными переселенцами, въ тЕсномъ смысл* 
слова, можно считать только техъ, которые были уже 
въ старожилыхъ обществахъ, или въ переселенческихъ 
обществахъ, или въ переселенческихъ поселкахъ и, 
безплодно побившись надъ землей, оставили места 
водворешя. Такихъ обратныхъ насчитывается, по дан- 
нымъ статистики водворешя въ сибирскихъ районахъ, 
не 10%, а всего 3,8°/0. Выводъ этотъ совпадаетъ и 
съ личными нашими наблюдешями. На лиши Сибир
ской дороги и на переселенческихъ пунктахъ по дви
жение всюду слышались речи о томъ, что регистращя 
даетъ въ этомъ году очень много обратныхъ; но при 
объезд* поселковъ,—даже въ неурожайныхъ местно
стяхъ, где мы видели понурыя головы и слышали
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невеселыя речи, охотпиковъ ехать домой почти не 
находилось, несмотря на предлагаешься вс'Ьмт. даровой 
обратный проездъ, и лишь иногда выражалось желаие 
попытать счастья въ другихъ переселенческихъ райо- 
нахъ.

По даннымъ переселенческой статистики, половина 
обратныхъ не возвращается въ Европейскую Россш, 
а перебирается въ пределахъ Сибири на друга, луч- 
ппя и более легюя места, нрослышавъ о тамошнемъ 
привольномъ житье. Такъ, напримЬръ, въ 1909 году изъ 
16 у2 тысячъ переселенцевъ, оставившихъ места во- 
дворешя, 7.828 душъ двинулось обратно на родину и 
8.754 души—въ друпя места Сибири. Особенно великъ 
былъ за последнее время наплывъ такихъ пересе
ленцевъ, со всехъ концовъ Сибири, въ благодатное 
Семиречье. Это—продолжающейся разбродъ народныхъ 
силъ, все еще неуспокоенное брожеше и перемещете 
ихъ. Таково естественное последств1е переселенческой 
психолоии и разъ совершившейся перемены всехъ 
привычныхъ условш. Но бродяжничество это искус
ственно поддерживается еще однообраз1емъ пр1емовъ 
переселенческой политики и почти одинаковымъ раз- 
меромъ земельныхъ наделовъ и льготъ во всехъ райо- 
нахъ Сибири, крайне разнообразныхъ по своимъ сельско- 
хозяйственнымъ услов1ямъ, трудныхъ и легкихъ. На 
одномъ изъ самыхъ лучшихъ переселенческихъ участ
ковъ Томской губерн1и, богатомъ и водой и чернозе- 
момъ, и лесомъ, близкомъ къ железной дороге, отъ 
одного изъ переселенцевъ мы слышали: «есть ведь и 
еще лучше участки». Эти, со вздохомъ вырвавпйяся, 
слова очень характерны и показ ываютъ, чемъ иногда 
питается переселенческое бродяжничество. Въ Акмолин
ской области отмечены факты ухода дальше на югъ 
иди на востокъ переселенцевъ, настолько разбогатев- 
шихъ, преимущественно скотоводовъ, что для нихъ 
уже становится тесно на прежнихъ наделахъ.

Такимъ образомъ, не всегда оставлеше меетъ перво- 
начальнаго водворешя есть признакъ хозяйственнаго 
крушен)я переселенца. Что же касается обратнаго дви-
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жетя переселенцевъ, не устроившихся въ Сибири,—то 
оно ни по своимъ размерамъ, ни по своему внутреннему 
значешю не колеблетъ вывода о росте благосостояния 
переселенцевъ, устроившихся на новыхъ местахъ. «Не 
добились земли»—такова главная причина возвраще- 
шя; за ней уже идутъ дведругихъ: «оробели» или же 
действительно потерпели неудачу въ переселенш. Во 
всякомъ случае судьба такихъ пеудачниковъ не должна 
заслонять общаго явлешя: сравнительной успешности 
устройства въ Сибири главной массы переселенцевъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Значете переселешя въ народномъ хозяйств*.

Для того, чтобы оценить все значеше переселешя 
для Россш, необходимо остановиться на вопросе, не 
связано ли благосостояше переселенцевъ на новыхъ 
местахъ съ разстройствомъ хозяйства старожиловъ 
въ Сибири или съ какой - либо убылью произво- 
дительныхъ силъ техъ местностей, откуда идетъ нере- 
селеше.

Что касается Европейской Россш, то для нея Пересе- Значеше переселения
л ет е  далеко не имеетъ того значешя, какое оно имеетъ Для Европейской Россш.
въ Сибири. Въ общемъ, выселеше не достигаетъ и 
половины ежегоднаго естественнаго прироста. Только 
по отдельнымъ губершямъ, уездамъ и волостямъ 
выселеше иногда поглощаетъ приростъ или превос
ходить его, такъ какъ естественный приростъ совер
шается более или менее равномерно по всей Россш, 
а переселеше охватываетъ преимущественно югъ, 
западъ и черноземный центръ Россш. Но въ этихъ 
местностяхъ, где площадь распаханной земли дости
гаетъ иногда 9/ю общей поверхности, где распа
хиваются луга и где все-таки ростъ населешя опе-
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Расширеже землеполь- 
зовашя крестьянъ, остаю
щихся на родинЪ.

режаетъ на 30—40% роста посевной площади, избы- 
токъ земледельческаго населешя начинаете уже казаться 
тягостнымъ. Теоретически, разумеется, часть рабочихъ 
рукъ должна быть поглощена ростомъ промышлен
ности; землеустроительныя и агрономичесшя меропрш- 
тая повысять производительность крестьянскаго труда 
и дадутъ возможность прокормиться на той же пло
щади большему числу людей; но все-же и естественно 
происходящей отливъ части земледельческаго насе
лешя въ Сибирь составляетъ для многихъ губершй 
въ настоящее время желательное явлеше.

Уходяпце въ Сибирь переселенцы освобождаютъ 
на местахъ выхода не мало земли: за послЗщше 4 года, 
по самымъ осторожнымъ подсчетамъ, они оставили 
своимъ односельчанамъ до 1% миллюна десятинъ, изъ 
нихъ около 1 миллшна десятинъ въ черноземной и степ
ной полоса. Въ одномъ 1909 году переселенцы осво
бодили въ Екатеринославской губершй 30 тысячъ 
десятинъ надельной земли, въ Курской губернш — 
25 тысячъ десятинъ и т. д. Это немногимъ уступаетъ 
коли чест вен нымъ итогамъ деятельности Крестьянскаго 
Банка но распродаже земель крестьянамъ.

Кроме того, почти все ушедпие въ Сибирь кре
стьяне (80% изъ нихъ) арендовали на родине поме
щичьи земли; эти земли, съ ихъ уходомъ, также осво
бодились для другихъ арендаторовъ. Словомъ, подъ 
вл1яшемъ переселения, площадь крестьянскаго земле- 
владещя и возможной аренды несколько возрастаете. 
Если вызываемыя этимъ задержка въ росте арендныхъ 
ценъ и новышеше ценъ на рабоч!я руки были ме
стами и невыгодны для частныхъ владельцевъ, то 
оне въ большей мере были благонргятны для воз- 
становлешя равшжМ я въ хозяйстве крестьянъ. 
КромЬ того, увеличеше, вследств!е выселешя, наде- 
ловъ оставшихся на родине крестьянъ укрепило ихъ 
хозяйство и облегчило, по свидетельству местныхъ 
землеустроительныхъ коммисШ, разверстайте на хутора 
и отруба во многихъ селешяхъ.
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Однако, отмечая эти косвенный послед ств1я пере
селешя, нельзя въ то же время не подчеркнуть, 
что все это—посл$дств1я второстепенный, и преуве
личивать ихъ значешя не следуете. Какъ ни 
заманчива мысль воспользоваться нереселешемъ для 
разрйшешя земельныхъ вопросовъ въ Европейской 
Россш, но отъ этой мечты необходимо отказаться. 
Переселеше получило бы крупное в.няше на экономи
ческую жизнь Европейской Росс in только при дове
д е т  и его размеровъ до н'Ьсколькнхъ миллюновъ людей 
въ годъ, на чемъ иногда и настаиваютъ. Но такое 
чрезмерное ослаблеше п л о т н о с т и  русскаго населешя 
въ западной полосе Европейской Россш, откуда идетъ 
главное выселеше, едва ли желательно и экономически, 
и политически.

Долго изучавшш сибирское переселеше, немецмй 
профессоръ Аугагенъ заканчиваете въ своей книгй главу 
о будущности Сибири замечашемъ о томъ, что для 
Германш гораздо важнее не будущая роль Сибири на 
м1ровомъ рынке, а вл1яше русскаго переселешя на 
аграрный отношешя и разрежете населешя въ Евро
пейской Россш. Развивая далее эту мысль, можно 
сказать, что если кому-нибудь вытоденъ массовый 
уходъ русскаго населешя изъ Европейской Россш въ 
Ашатскую, то, конечно,—соседямъ. «Лицомъ повернув
шись къ Обдорамъ», Poccia какъ бы очистите западным 
нозицш для немецкаго натиска, и чрезмерное высе- 
леше образуете здесь многочисленныя поры и скважи
ны, которыя быстро заполнятся иностранными коло
нистами.

Въ техъ пределахъ, въ какихъ происходите 
естественный процессъ выселешя изъ западной Рос- 
сш, пока идете нормальный лотливъ»,—онъ только 
желателенъ. Но начать искусственный процессъ выка- 
чиватя  русскихъ людей изъ Европейской Россш было 
бы ошибкой. Те слабые низы нашего народа, кото
рые могли бы, пожалуй, искусственно быть увле
чены на окраину, не сумели бы ее колонизовать и, 
въ большинстве случаевъ, вернулись бы обратно на

*

Ограниченность значе
шя переселешя для мЪстъ 
выхода переселенцевъ.
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Значеже 
для Сибири.

Примерь 
ской степи.

родину, усиливъ общее обеднеше. Все полезные ре
зультаты переселена, какъ для Аз1атской Poccin, такъ и 
для Европейской, зависятъ исключительно отъ успеш
ности устройства переселенцевъ по ту сторону Урала. 
А тамъ приходъ переселенцевъ и въ ныи'Ьшпихъ его 
размерахъ даетъ уже крупное процентное увеличе- 
Hie населешя. Въ Акмолинской области въ 1893 году 
оседлое крестьянское населеше составляло всего 28 Vs ты
сячъ душъ или 5% общаго населешя области, а къ 
настоящему времени оно составляетъ, благодаря пере* 
селешю, уже 543 V* тысячи или 45%. Въ Томскую губер- 
Hiro за три—четыре последше года вселилось около 
% мшшона крестьянъ. Такой быстрый и крутой 
подъемъ насел ешя въ Сибири заставляетъ остерегаться 
какихъ-либо меръ, направленныхъ къ искусственному 
увеличешю нореселешя. Если местами болыпш при- 
ливъ переселенцевъ и желателенъ, то лишь для райо- 
новъ, слабо привлекающихъ теперь переселенцевъ; и 
въ этомъ отношеши, стало быть, переселенческая по
литика должна следовать указашямъ, даваемымъ 
общими государственными интересами.

переселена д ля Губершй выхода переселенцевъ нереселеше
далеко не имеетъ того значетя, какое оно имеетъ 
въ Сибири. Тамъ переселенцы все. Они приносятъ 
туда жизнь и, поднимая целину, вовлекаютъ въ сель- 
ско-хозяйственный оборотъ мшшоны втунележавшихъ 
десятинъ, При 4 мшшонахъ десятинъ переселенче
ской пашни и при валовой доходности десятины въ 
50 рублей—это составляетъ увеличеше народнаго богат
ства на 200 мшшоновъ рублей въ годъ.

На примере посещенной нами Кулундинской степи 
Томской губернш такъ ясно это оживляющее значеше 
переселешя.

Кулундин- Еулундинская степь, составляющая крайнюю за
падную часть Барнаульскаго уезда и охватываю
щая 913 тысячъ десятинъ, приносила Кабинету 
всего 3 тысячи рублей въ годъ дохода: она арендо-
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валясь киргизами, которые пересдавали отъ себя часть 
земли мещанамъ города Павлодара. Къ 1907 году 
такихъ киргизъ-арендаторовъ насчитывалось въ Кулун- 
динской степи 1.089 кибитокъ; для обезпечетяихъ пере
селенческая организащя оставила 167 тысячъ деся* 
тинъ (свыше 150 десятинъ на кибитку), а 746 тысячъ 
десятинъ обратила въ переселенчесше участки. Не
смотря на второразрядный, по качеству, почвы (капгга- 
новыя супеси и суглинки) и недостатокъ наруж- 
ныхъ водъ (ни одной речки и редюя пресныя озера), 
степь стала быстро заселяться. Въ два года здесь 
образовалось около 200 поселковъ и водворилось 55 ты
сячъ душъ крестьянъ (малороссовъ и частью нем- 
цевъ-менонитовъ); возникъ при скрещенш колесныхъ 
путей, близъ пресноводнаго озера Секачи,свой торго
вый центръ—село Славгородъ. Еще годъ тому назадъ 
па месте этого города въ пустыне находилась одна 
жалкая землянка. А теперь въ Славгороде имеется уже 
церковь, волостное правлеше, две мельницы съ меха
ническими двигателями, установлены базары и ярмарки, 
открытъ складъ сельско-хозяйственпыхъ орудш, складъ 
лесныхъ матер1аловъ, кирпичный заводъ, больница, 
аптека, здаше для медицинскаго персонала; намечены 
къ открышо две школы: церковно-приходская—жен
ская и двухклассная Министерства Народнаго Про- 
свещешя— мужская; отведено место для опытнаго 
поля.

Оуществоваше этого центра уже сказывается на 
экономической жизни Кулундинской степи: въ Славго
родъ стекаются съ разныхъ участковъ переселенцы, сюда 
нр1езжаютъ съ товарами изъ села Ключей, села Камня, 
города Павлодара и другихъ местъ. Въ средине лета 
текущаго года въ Славгороде насчитывалось более 
150 семействъ торгово-промышленнаго класса (тор
говцы, ремесленники, мастера), пожелавшихъ оконча
тельно здесь поселиться; для нихъ разбиваются город- 
ш я  усадебныя места и т. д.

Въ мертвой прежде пустыне начинаетъ биться 
пульсъ русской жизни. Мы проехали по 14 поселкамъ
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Вл1яше пересележя на 
хозяйство старожиловъ 
Сибири.

Кулундинской степи, и всюду чувствовалось хозяй
ственное пробуждеше. Иные поселки совершенно уже 
окрепли: въ поселк* Архангельскомъ (187 дворовъ) 
переселенцы имели уже около 1.000 головъ своего скота, 
преимущественно крупнаго; въ поселке Крестахъ— 
свыше 600 головъ и т. д. Степь покрылась колодцами: 
около сотни ихъ въ посещенныхъ нами поселкахъ было 
вырыто самими переселенцами. Эта зарождающаяся 
жизнь производила глубокое впечатлете: вооч1ю можно 
было убедиться, какое увеличеше народнаго богатства 
даетъ удачное переселеше.

Въ противовесъ указашямъ на ростъ благосостоя- 
Hia переселенцевъ ссылаются иногда на оскудЬше 
коренного населешя Сибири: инородцевъ и русскихъ 
сибиряковъ-старожиловъ.

Конечно, прежнш земельный просторъ для сиби- 
ряковъ сокращается: они, по ихъ собственному выра- 
женш, видятъ «край земли». Безграничныя перспективы 
исчезаютъ изъ ихъ обихода. Но таковъ неизбежный 
м1ровой законъ. Онъ несетъ Сибири не обншцаше, 
а только новыя формы быта—более трудныя, но, въ 
конечномъ итоге, и более выгодныя. Благодаря сти- 
хшному напору переселенцевъ, местами вдвое пре- 
вышающихъ, по численности своей, основное сибир
ское населеше, переходъ этотъ совершается, быть 
можетъ, круто, но въ немъ нетъ ничего болезненнаго, 
и результаты его следуетъ признать положительными.

Русское старожилое населеше Сибири теряетъ при 
землеустройстве, въ виде «отрезковъ», обращаемыхъ 
подъ переселеше, около четверти земель, на которыя 
ранее оно привыкло смотреть, какъ на свои владешя. 
Но и той земли, которая остается, 40—50 десятинъ 
на дворъ, съ избыткомъ достаточно для существовашя. 
Въ обработке находится у старожиловъ не более 1/3, 
во всякомъ случае менее % этой площади. Кроме 
того, въ первые годы, пока хозяйство старожиловъ не 
приспособилось еще къ сокращенно земельной пло
щади, старожилы выигрываютъ на томъ, что для нихъ 
является возможность сбывать новоселамъ, въ первое
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время вселешя, избытки скота и хлеба. Общая произ
водительность старожильческихъ районовъ Сибири, во 
всякомъ случай, отъ перехода части земель къ пере- 
селенцамъ повышается: и площадь посева, и урожай
ность земли у переселенцевъ больше, чемъ у старо
жиловъ, приблизительно на 20—30%.

А такъ какъ, по имеющимся статистическимъ 
даннымъ, старожилое населеше Сибири, жалующееся 
на свое обеднеше, все же значительно богаче крестьян
ства Европейской Poccin, то есть все основашя думать, 
что оно успешно выдержитъ происходящей неизбежный 
переломъ въ его хозяйственной жизни.

Единственное темное пятно въ этомъ завоеваши 
переселенцами старожилыхъ районовъ Сибири—это 
применеше на сократившейся площади хозяйства 
прежнихъ безнечныхъ и хищническихъ пр1емовъ 
обработки земли. Съ увеличешемъ населенгя, земля 
отдыхаетъ реже и меньше, залежная система сме
няется залежно-паровой, и въ недалекомъ будущемъ, 
если не будутъ приняты и усвоены населешемъ улуч
шенные способы полеводства, надъ сибирскими паш
нями появится призракъ истощешя. Поэтому агро
номическая помощь должна быть ближайшимъ спут- 
никомъ происходящаго теперь въ Сибири ноземельнаго 
устройства старожиловъ, связаннаго съ огранйчешемъ 
ихъ землепользовашя. Помочь сибирской деревне 
усвоить лучшую технику хозяйства особенно важно 
теперь, когда эта деревня еще зажиточна. Самое по
земельное устройство въ Сибири должно быть ускорено 
и поставлено на твердую почву отвода наделовъ въ 
собственность. Изъ 33‘А миллюновъ десятинъ земли, 
находящейся въ нользоваши старожиловъ, оконча
тельно отграничено имъ въ безсрочное пользоваше, 
за 10 летъ работы землеустроительиыхъ партШ, всего 
6 миллюновъ десятинъ, изъ нихъ I 1/* миллтна въ 
прошломъ году. Энергичнее двинуть впередъ сибир
ское поземельное устройство можно только при помощи 
законодательнаго изменешя сложныхъ действующихъ 
порядковъ землеустройства. Это и является одною изъ
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Вл1яше переселения на 
хозяйство киргизъ.

задачъ проекта новаго землеустроительная закона 
для Сибири, прошедшая уже черезъ СовФтъ Мини- 
стровъ. Друяю, еще более важною, задачей этоя 
проекта является замена отвода земель въ пользоваше 
старожиловъ—отводомъ наделовъ въ собственность, 
съ прав омъ выдела и продажи иад'Ьльныхъ земель. 
Только при такомъ условш можно обезпечить и на
дежное улучшеше хозяйства старожиловъ, и переходъ 
ненужныхъ имъ земедьныхъ излишковъ въ руки 
переселенцевъ.

Указъ 9 Ноября 1906 г. (ныне законъ 14 1юня 
1910 яд а ) долженъ быть распространенъ на Сибирь 
одновременно со введешемъ тамъ, по новому позе
мельно-устроительному закону, крестьянской собствен
ности. Онъ дастъ твердую опору сильнымъ элементамъ 
сибирская крестьянства—стараго типа заимочниковъ— 
и, вместе съ темъ, облегчить прюбретеше земель по 
единоличнымъ сделкамъ переселенцами отъ старожи
ловъ. До сихъ поръ влшше Указа 9 Ноября на пере
селеше сказывалось только въ Европейской Россш— 
облегчешемъ условш распродажи прежнихъ наделовъ 
и увеличешемъ, благодаря этому, состоятельности 
переселенцевъ; въ будущемъ тотъ же законъ помо- 
жетъ имъ и въ Сибири твердо стать на ноги—сразу 
купить землю въ личную собственность или впослед- 
ств1и выделиться изъ поселка.

Что касается инородцевъ Сибири, въ частности 
киргизъ, то переселеше и ихъ теснить, но не обездо- 
ливаетъ. Теряя мшшоны десятинъ, они вознагра
ждаются темъ, что остающаяся у нихъ земля впервые 
получаетъ рыночную ценность; въ степи являются 
цены на покосы, на пашни, на хлебъ, на скотъ. По
сещенная нами Акмолинская область была дважды 
подробно обследована, въ 1898 и 1908 годахъ, и устано
влено, что вл1Я1пе русскаго переселешя сказалось за 
эти 10 летъ значительнымъ увеличешемъ благо- 
состояшя киргизскихъ хозяйствъ. Число бедныхъ хо- 
зяйствъ уменьшилось почти въ 1 7 а раза; ироцентъ ихъ
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по отношение къ общему числу хозяйствъ понизился 
въ Петропавловскомъ уезде съ 83% до 51%; въ Кокче- 
тавскомъ—съ 75% до 49%, въ Омскомъ—съ 67% до 
55%. Соответственно увеличилось число хозяйствъ обез- 
яеченныхъ. Вдвое увеличилась площадь собственныхъ 
киргизскихъ распашекъ; число с'кощихъ хозяевъ въ 
названныхъ трехъ уЬздахъ, наиболее заселенныхъ, 
увеличилось съ 5% тысячъ до 11 тысячъ, а нлощадь 
засеянныхъ десятинъ съ И  до 25 тысячъ. Особенно 
быстрый подъемъ киргизскаго земледел1я замечешь въ 
Омскомъ уезде, где киргизсшя запашки удесятерились. 
По отдельньшъ волостямъ процентъ сеющихъ хозяевъ 
уже теперь достигаетъ 95—100%. Наряду съ этимъ 
увеличивается, благодаря высокимъ ценамъ, и киргиз- 
ское скотоводство; число головъ лошадей и рогатаго 
скота увеличилось въ Петропавловскомъ уезде более, 
нежели вдвое (на 120%), въ Омскомъ и Кокчетавскомъ— 
более, чемъ въ 1% раза (на 52% и 68%). Въ Атбасар- 
скомъ уезде крупнаго рогатаго скота прибыло 80%.

Тамя же данныя получены повторными обслйдо- 
вашями прошлаго года для Кустанайскаго уезда Тур- 
гайской области: за 10 летъ средняя площадь посева 
на хозяйство увеличилась съ 3 до 7 десятинъ; число 
головъ скота увеличилось на целую треть, а число 
хозяйствъ, занимающихся различными промыслами, 
возросло съ 20% до 49%*

Общимъ для всехъ Степныхъ областей и яснымъ 
нризнакомъ роста благосостояшя киргизъ является 
высокш въ настоящее время процентъ ежегоднаго 
прироста киргизскаго населешя—2,»%, тогда какъ по 
всей Россш онъ ниже 2%. Уменьшается у киргизъ 
и детская смертность: за последшя 12 летъ на 25% 
поднялось выживаше детей до трехлетняго возраста.

Переходъ части киргизскихъ земель въ руки пере
селенцевъ не разоряетъ киргизскихъ хозяйствъ. Имъ 
оставляется земель столько, сколько имеютъ помещики 
средней руки въ черноземныхъ русскихъ губертяхъ. 
По самымъ пониженнымъ и нигде еще не применяв
шимся нормамъ, выработаннымъ въ прошломъ году,

28
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киргизамъ оставляется: въ Петропавловскомъ уезде— 
отъ 74 до 323 десятинъ на кибитку, въ Акмолинскомъ— 
отъ 85 до 286 десятинъ на кибитку, въ Кокчетавскомъ— 
отъ 72 до 328 десятинъ, въ Атбасарсмомъ—отъ 55 до 
358 десятинъ и Омскомъ—отъ 77 до 204 десятинъ 
на кибитку. Применявшаяся до сихъ иоръ нормы 
много шире.

Цены на скотъ поднялись въ Степномъ крае за 
последшя 5 летъ на 50 %. 0 томъ, какъ быстро по
вышается ценность земель, можно судить по тому, 
напримеръ, что еще 3—4 года тому назадъ переселенцы 
арендовали земли у киргизъ, въ первый годъ аренды— 
даромъ (въ виду трудности п о д н я т  целины); во 
второй годъ—по 25—30 конеекь съ десятины, въ третМ 
годъ—отъ 75копеекъ до 1 рубля. Теперь же въ Омскомъ и 
Петропавловскомъ уездахъ киргизы берутъ съ пере
селенцевъ въ первый же годъ аренды отъ 1% 
до 3 рублей съ десятины. За продажными ценами въ 
киргизской степи уследить трудно, такъ какъ по закону 
здесь и не можетъ совершаться продажъ земли между 
частными лицами. Но те земли, которыя по закону мо- 
гутъ быть продаваемы, напримеръ, офицерше участки 
въ пределахъ десяти верстной полосы Сибирскаго ка- 
зачьяго войска, продавались еще три года тому назадъ 
близъ лиши железной дороги отъ 40 до 60 рублей за 
десятину, а теперь продаются уже по 80 и по 
100 рублей. Въ той же десятиверстной полосе—по 
Иртышу, въ Семипалатинскомъ и Павлодарскомъ уез
дахъ—цены на офицерше участки поднялись за три 
года съ 25—50 рублей за десятину до 40—70 рублей. 
Соответственно растутъ цены и на киргизская земли.

Получая въ свои руки после произведенныхъ для 
переселенцевъ «изъятш» уменыпивпияся по площади, 
но значительно выроенпя въ цене земли, киргизы 
npiyчаются, вместе съ темъ, больше извлекать изъ 
земли, собирать больше травъ и хлебовъ.

Одно изъ самыхъ поучительныхъ явленш въ за
рождающейся экономической жизни киргизской степ и - 
это широкая продажа киргизамъ изъ переселенческихъ
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складовъ уборочныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ, 
главнымъ образомъ, сенокосилокъ. За последнее трех- 
леи е склады ежегодно продатотъ киргизамъ въ степь ма- 
шинъ и орудш болЬе, чемъ на 100 тысячъ рублей. Такъ, 
напримйръ, за 1909 годъ продано: 416 сенокосилокъ 
на 57 тысячъ рублей, 397 грабель на 23 тысячи рублей, 
125 лобогр’Ьекъ на 20 тысячъ рублей и т. д. При статисти- 
ческомъ обследованш Акмолинской области въ 1908 году, 
у киргизъ зарегистровано въ общей сложности 6.116 соб* 
ственныхъ сенокосилокъ. Одне эти, явивнпяся въ степь 
вместе съ переселенцами, сенокосилки, повышая произ
водительность киргизскаго труда и улучшая услов1я 
содержашя скота, служатъ уже известнымъ противо- 
весомъ сокращенно земельнаго простора.

Таковъ естественный ходъ вещей. Киргизы не мо- 
гутъ в^чно оставаться кочевниками, если только они 
способны къ культуре. Опытъ последнихъ летъ сви
детельствуете о ихъ способности перейти къ земле
дельческому быту и показываете, что русское пересе- 
леше въ степь, связанное съ неизоежнымъ сокраще- 
н1емъ площади кочеваия, служить къ тому могуще- 
ственнымъ и пока единственнымъ побудителемъ. По
этому ревниво оберегать киргизскую степь и кочевое 
хозяйство на черноземе отъ прихода сюда русскаго 
земледельца было бы во всехъ отношетяхъ ошибочно, 
даже по отношение къ самимъ киргизамъ. Темъ бо
лее непростительной ошибкой это было бы съ точки 
зрешя интересовъ русской государственности и куль
туры. Те полмшшона русскаго крестьянскаго населе- 
н in, которые удалось уже влить въ одну Акмолинскую 
область, те зажиточные руссше поселки, которые вы
росли и окрепли радомъ съ киргизскими кочевьями 
и, производя миллтны пудовъ пшеницы, не только 
кормятся сами, но могли бы—-а съ проведен! емъ южно
сибирской магистрали и будутъ—кормить европей- 
CKie рынки, убеждаютъ въ невозможности сохранять 
киргизскую степь для однихъ киргизъ.

Неносредственныя впечатлеия нашей поездки го
ворили, что до сихъ поръ переселенческая органи-

*
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Вопросъ о ниргизскомъ 
землеустройства.

защя скорее поступалась интересами иереселешя въ 
пользу кочевниковъ, а не паоборотъ. Въ Павлодар- 
скомъ уезде Семипалатинской области почти вс* рус- 
CKie поселки оказались отрезанными отъ пресныхъ 
озеръ, оставленныхъ всецело киргизамъ. Въ Таинчин- 
ской волости Петропавловскаго уезда, где былъ про- 
изведенъ опытъ оседлаго устройства киргизъ, по ихъ 
желашю, на якобы равныхъ съ переселенцами осно- 
вашяхъ (урочище Сарытомаръ), въ действительности 
имъ отведено значительно больше 15 десятинъ на 
душу и хоропия земли зачтены въ неудобный.

Таше пр1емы, имевппе целью лучше обезпечить и 
устроить киргизъ, основаны все-таки на ошибке. По глу
бокому убежденно нашему, устраивать нужно не киргизъ, 
а самую киргизскую степь, и думать не о будущемъ 
отдбльныхъ кочевниковъ, а о будущемъ всей степи.

Въ интересахъ этого будущаго, идея окончатель
н а я  землеустройства киргизъ не можетъ быть пони
маема въ смысле закреплешя за кочевниками всей 
ныне занимаемой ими площади. Только те группы 
киргизъ, которыя вполне подготовлены уже къ осед
лому устройству, могутъ и должны быть устроены. 
Такъ называемое сплошное землеустройство киргизъ 
возможно отнюдь не по всей степи, а лишь по отдель- 
нымъ районамъ, съ развитымъ земледел1емъ. Что же 
касается техъ обширныхъ еще пространствъ, где 
хозяйство киргизъ не обнаруживаетъ достаточнаго 
улучшешя и р а зв и т , тамъ необходимо продолжать 
политику изъяия земельныхъ излишковъ у ко
чевниковъ, оставляя имъ часть земель по воз
можно пониженнымъ нормамъ. Въ этомъ отноше- 
тпи утвержденная Советомъ Министровъ 9 1юня 
1909 года инструкщя нуждается еще въ донолнегпяхъ. 
НЬтъ основашй требовать, напримеръ, въ техъ сду- 
чаяхъ, когда киргизы определенно заявятъ о своемъ 
намеренш продолжать скотоводческое хозяйство, 
оставлена имъ и пахотныхъ земель, пригодныхъ 
для зернового хозяйства. На юге киргизской степи
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(нанримеръ, въ Семипалатинской области) такими 
землями приходится дорожить, и слйдуетъ всеми 
мерами содействовать переходу ихъ отъ кочевниковъ- 
скотоводовъ къ русскому земледельцу. Более того: 
следуетъ предусмотреть случаи, когда все почвенный, 
водныя, климатичешя и экономическая услов1я 
делаютъ своевременнымъ, выгоднымъ и настоятель- 
нымъ использоваше данной площади для земледе* 
л1я, когда русское переселенie придвинется къ ней 
вплотную, а между темъ кочуюпце по ней киргизы, 
достаточно обезпечиваемые продажей части скота 
переселенцамъ, будутъ продолжать здесь чисто ското
водческое хозяйство. Въ этихъ случаяхъ необходимо 
допустить обменъ занятыхъ ими земель на друпя, 
лежанця дальше къ югу, быть можетъ менее плодо- 
родныя, но зато вознаграждавшая ихъ болыпимъ 
земельпымъ просторомъ. И теперь уже, подъ вл1я- 
шемъ переселешя, въ киргизской степи происходитъ 
двоякш процессъ: перехода части киргизъ на сокра
тившейся земельной площади къ оседлости, къ земле- 
делш и правильному скотоводству и ухода другой 
ихъ части для кочевашя дальше на югъ, на свобод- 
ныя земли. Въ обоихъ случаяхъ освобождаемые 
излишки немедленно заселяются русскими переселен
цами, и, съ точки зрешя наилучшаго использовашя 
прошводительныхъ силъ степной сибирской природы 
и накоплешя общаго народнаго богатства Poccin, оба 
эти явлешя можно только приветствовать. Необхо
димо деятельно и энергично заселять киргизскую 
степь.

Съ заселешемъ степи и землеустройствомъ киргизъ 
связанъ и вопросъ объ упорядоченш ихъ народнаго 
управлешя. Основанное на всесословномъ характере 
инородческой волости, выборномъ начале волостныхъ 
управителей и народномъ суде б1евъ, современное 
устройство киргизскаго управлешя на деле далеко не 
обезпечиваетъ интересовъ правопорядка и справедли
вости. Оно сводится часто, путемъ подкупа избирате-
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лей, е ъ  захвату власти наиболее сильными предста
вителями среды разбогатевшихъ кочевииковъ, чуждой 
культуры, и къ полнейшему произволу ихъ надъ 
остальной киргизской беднотой. Заинтересованные 
въ сохраненш такого безправ1я большинства кир
гизская населетя волостные управители и бш со 
своими сторонниками всячески тормозятъ переходъ 
киргизъ къ оседлости, земледелие и порядкамъ рус
с к ая  волостного и сельская строя, доходя при этомъ 
даже до насил1я надъ тою частью киргизъ, которая 
обнаруживаете иныя стремлешя.

Нельзя поэтому не озаботиться вопросомъ о сокра
щ ен а комнетенцш народныхъ судовъ и о всемерномъ 
нравительственномъ поощренш перехода на оседлые 
наделы отдельныхъ ауловъ, но не иначе, какъ съ 
подчинешемъ ихъ волостному н сельскому управле
ние на общемъ основанш съ крестьянами. Затемъ 
особое внимаше местной администрацш должно быть 
обращено на порядокъ раскладки и взимашя казен
ныхъ и м1рскихъ повинностей съ киргизскаго насе- 
лешя. Основнымъ же началомъ дальнейшей политики 
въ отношенш инородневъ степи—должно быть по
стоянное стремлеше къ введешю у нихъ общаго 
порядка управлешя и суда, съ постепеннымъ упразд- 
нен!емъ всехъ техъ особенностей и отличш, кото- 
рыя допускаются въ этомъ отношенш—во вредъ 
интересамъ большей части киргизскаго населешя и 
въ ущербъ развито  русской государственности на 
окраине.

Каковы бы ни были отдельныя пеблагопр]ятныя 
явлешя, въ общемъ итоге переселеше является, по 
убежденно нашему, въ экономической жизни и Евро
пейской, и Аз1атской Россш крупнымъ, положитель- 
нымъ фактомъ. Подтверждается старая истина полити
ческой экономш, выраженная еще Миллемъ: «вывозъ 
работниковъ и капитала изъ старыхъ странъ въ но- 
выя, оттуда, где они имели меньшую,—туда, где они 
имеютъ большую производительную силу, увеличи- 
ваетъ сумму богатствъ и старой и новой страны». Ко-
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лонизащя, прибавляетъ Милль, «выгоднейшее изъ 
всЬхъ коммерческихъ делъ».

Но не надо забывать и другихъ истинъ, также 
извлеченныхъ экономической наукой изъ всесветнаго 
опыта: 1) заселяя Сибирь хлебопашцами, нужно обез- 
печить сбытъ сибирскому хлебу и 2) нужно напра
вить хозяйство переселенцевъ и старожиловъ Сибири 
на путь, наиболее отвечающш природнымъ условиямъ 
этой окраины и общему положенш Россш на Mipo- 

вомъ рынке.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Сибирсшй хлЬбъ и сибирское скотоводство.

Въ настоящее время судьба всехъ живущихъ за 
Ураломъ русскихъ крестьянъ зависитъ главнымъ 
образомъ отъ судьбы сибирскаго хлеба.

Каждый годъ переселеше даетъ Сибири сотни ты- посЪвная площадь 
сячъ новыхъ пахарей, п посевная площадь растетъ Сибири, 
здесь съ поразительной быстротой. Она составляла въ 
1909 году около 6 мшшоновъ десятинъ, или около 
0,6 десятины посева на наличную душу сельскаго 
населешя, считая детей и женщинъ. Приблизительно 
такое же соотношете (0,7 десятины) существуетъ и 
въ Европейской Россш. Для молодой колоти догнать 
такъ быстро старую земледельческую страну—уже 
очень много. Но расширеше посевной площади на 
этомъ не останавливается: въ 1910 году посевы уве
личились въ Западной Сибири и Степномъ крае, по 
сравненш со «среднимъ» запятш гёте 1905—1909 Го
ловина 858‘Л тысячъ десятинъ.

По Томской губерши запоследтя 12 летъ посевы 
пшеницы—главнаго сибирскаго хлеба—расширились 
вдвое (съ 588 тысячъ десятинъ до 1.157 тысячъ), въ 
Акмолинской области втрое (съ 98 тысячъ десятинъ до
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279 тысячъ); дажевъ Енисейской губершй—въ 1 % раза. 
Въ Томской губершй за последше 4 года увеличение 
посевовъ (-(-44%) опередило даже быстрый численный 
ростъ сибирскаго населешя. Это показываетъ, что са- 
дящшся на землю переселенецъ принимается за нее 
куда съ большей жадностью и энерпей, чемъ избало
ванный земельнымъ просторомъ сибирякъ-старожилъ.

Неурожай 1909 года нисколько задержалъ далъшЬй- 
rnift ростъ сибирскихъ посевовъ. Но и теперь, при 
6 мшшонахъ десятинъ посевной площади и при 
среднемъ урожай хотя бы въ 50 пудовъ съ десятины, 
это даетъ ежегодный сборъ хлеба около 300 миллю- 
новъ пудовъ; между тФмъ для собственнаго нотребле- 
ш я Сибири нужно не более 150 миллйновъ пудовъ 
(15 пудовъ хлеба X 10 миллюновъ, по числу жи
телей).

Свободные излишни Даже если принять во внимаше нисколько повы-
t6a- шенную норму потреблешя хлеба въ Сибири и воз

можность обращешя части запасовъ зерна на кориъ 
скоту, то все же свободные излишки хлеба, которые 
Сибирь могла бы дать для вывоза, достигнуть сотни 
миллюновъ пудовъ. Притомъ Дальшй Востокъ и 
отчасти Восточная Сибирь живутъ привознымъ хлебомъ, 
въ Западной же Сибири и Степномъ крае, взятыхъ 
отдельно, свободные избытки хлеба значительно больше. 
Здесь въ урожайные годы около % добываемаго 
хлеба — избытокъ, которому нужно дать выходъ.

То же, что нереживаетъ вся Западная Сибирь, пере
живаете и отдельная переселенческая семья, у кото
рой въ среднемъ 7 десятинъ посева и 350 пудовъ сбора; 
для собственнаго пропиташя довольно 100—150 пудовъ, 
а 200—250 пудовъ нужно продать. До сихъ поръ про
давали часть этихъ излишковъ вновь прибывающимъ 
переселенцамъ, еще не успевшимъ устроиться. Но и 
те быстро становятся на ноги, начинаютъ сами произ
водить хлебъ, и местный рынокъ оказывается перепол- 
неннымъ. А городовъ мало; промышленнаго, не 
земледельческаго населешя всего 7—8%. Приходится



искать выхода хлебнымъ избыткамъ куда-нибудь—на 
югъ, сЬверъ, востокъ, западъ.

Но выходъ на югъ, въ Китай, переполненный 
людьми и хлебомъ и усиленно заселяющш погранич
ную полосу своими земледельческими муравейниками, 
очевидно закрыть, а къ нашимъ средне-аз1атскимъ 
владетямъ н'Ьтъ прямого рельсоваго пути. Выходъ на 
сЬверъ приводить къ Ледовитому океану. На востоке 
сибирскому хлебу преграждаетъ путь конкуренщя 
маньчжурскаго и американскаго хлеба. На западе 
его ждетъ внутренняя таможенная застава: Челябин- 
ш й  переломъ тарифа.

Примириться съ такимъ положешемъ вещей, 
конечно, нельзя. Необходимо настойчиво искать выхода 
въ каждомъ изъ указанныхъ направлены. На север- 
номъ пути природой поставлено тройное кольцо пре- 
пятетвш: тайга, за ней тундра и льды океана. Но на 
северъ текутъ исполинсюя сибиршя реки, эти деше
вые пути сбыта, и слшпкомъ заманчива мысль ими 
воспользоваться, проложивъ дорогу сибирскому хлебу 
на MipoBon рынокъ черезъ Ледовитый океанъ или съ 
изгибомъ въ сторону черезъ Карское или Белое море.

Простейшимъ решешемъ вопроса о северномъ 
выходе для сибирскаго хлеба, было бы сплавлять 
хлебъ въ устья рекъ Оби и Енисея и затемъ везти его 
севернымъ морскимъ путемъ въ Лондонъ. Такихъ 
проектовъ было немало, въ особенности после того, какъ 
экспедищя Министерства Путей Сообщен in въ 1905 году 
подтвердила возможность доступа къ берегамъ Сибири 
для коммерческихъ судовъ въ течете 2—2 V* летпихъ 
месяцевъ. Разсчитывали, что стоимость гужевой и реч
ной доставки обойдется по 40 копеекъ съ пуда; морской 
фрахтъ до Лондона—въ 16 копеекъ; при цене на пше
ницу на лондонскомъ рынке въ 1 рубль 20 копеекъ, оста
валось бы производителю сибирскаго хлебано60 копеекъ 
на месте. Это обещало прочное будущее сибирскому
земледелш; и, казалось, стоить только объявить въ

is
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Возможные выходы 
для сибирскаго хлЪба.

Северный морской путь 
и искусственные водные 
пути.



устьяхъ Оби и Енисея порто-франко для того, чтобы 
обезпечить иностраннымъ судамъ грузы въ оба конца— 
хлебъ изъ Сибири и разнообразные товары въ Си
бирь, и задача разрешена. Въ этомъ смысл* въ Госу
дарственной Дум* второго созыва было сделано за- 
явлеше правительству. Но, при ближайшемъ разсмо- 
тренш дела, выяснилось, что быстрое и широкое разви- 
Tie вывоза сибирскаго хлеба черезъ Ледовитый океанъ— 
при полной необорудованности речного и морского 
пути—представлялось все же гадательнымъ, а вместе 
съ темъ выгоды его обезценивались быпривозомъ ино- 
земныхъ товаровъ, т. е. утратой части драгоцен- 
наго сибирскаго рынка для русской промышлен
ности.

Теперь внимаше обращено на проекты смешан- 
ныхъ водно - железнодорожныхъ и искусственныхъ 
водныхъ путей, съ выходомъ въ Б*лое и Карское 
моря. Таковы проекты: соединешя р*ки Оби съ 
побережьями Ледовитаго океана близъ устьевъ 
р*ки Нечоры; ироектъ Обь-Архангельской жел*зной 
дороги; известный нроектъ Голохвастова «Обь-Ир- 
тышсшй торговый путь». Главнымъ же и наибо
лее разработаннымъ технически проектомъ является 
проектъ канала, въ 1 верстъ длиною, между вер
ховьями реки Чусовой, притока Камы, и рекой Р е 
шеткой, притокомъ Ясети, впадающей въ Туру — 
Тоболъ—Иртышъ.

Кроме того непосредственное практическое значеше 
могло бы им*ть и шлюзоваше рекъ Туры и Тобола 
отъ Тюмени до Тобольска, позволяющее пропускать 
до Тюмени болыше пароходы и баржи; при этомъ 
у слов! и, по подсчетамъ Управлешя Водныхъ Путей, 
стоимость доставокъ хлеба до Тюмени изъхлебныхъ 
центровъ Алтая (БШска и Барнаула и изъ Семипа
латинска) обошлась бы всего около 10 копеекъ, а Тюмень 
связана уже непосредственнымъ рельсовымъ путемъ 
съ Петербургскимъ портомъ и черезъ Пермь— 
Котласъ съ северной Двиной, дающей выходъ къ 
Архангельску.
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Значете этихъ водныхъ путей для вывоза сибир- 
скаго хл^ба въ урожайные для Сибири годы, особенно 
при неурожае на Урале и въ Европейской Россш, несо
мненно велико. Но, признавая это, не следуетъ возлагать 
на водные пути и чрезмерныхъ надеждъ. Сооруженный 
правительствомъ въ 1900 году Пермь-Котласскш же
лезнодорожный путь, имевший целью открыть выходъ 
сибирскому хлебу по реке Двине къ Архангельску, ока
зался недостигающимъ этой цели. Черезъ Котласъ идетъ 
въ среднемъ въ годъ не более 1 Vs миллшновъ нудовъ 
сибирскаго хлеба, т. е. всего 1% хлебныхъ избытковъ 
Сибири, а въ иные годы и по 10 тысячъ пудовъ. При
чина неудачи—необходимость зимовокъ хлеба въ пути. 
Природа, суровыя условия которой защитникамъ север- 
наго направлешя хотелось бы забыть, напоминаетъ 
имъ о себе: уборка сибирскаго хлЬба съ полей закан
чивается почти только къ тому времени, когда кон
чается и навигащя по сибирскимъ рекамъ. Еогда 
хлебъ подвезутъ къ Енисею или къ Оби, или по 
железной дороге къ Двине—реки стали. Закупленный 
хлебъ долженъ лежать до весны; онъ попадаетъ на 
лондонсшй рынокъ чаще всего только черезъ годъ, 
къ осени. Нужны капиталы, которые могли бы выдер
живать такой медленный оборотъ, и нужна широкая 
организащя для нихъ кредита.

Недостаточно учитываются, далее, во всехъсевер- 
ныхъ проектахъ накладные расходы—стоимость двой- 
ныхъ перегрузокъ хлеба по смешаннымъ водно-железно- 
дорожнымъ путямъ и необходимость оборудования 
этихъ перегрузокъ. Не вполне учитывается и стоимость 
страховки судовъ во время опаснаго плавашя ихъ 
по Ледовитому океану и Карскому жорю. Между темъ, 
по исчисленш людей коммерческихъ, уже одна 
стоимость этой страховки поглотила бы значительную 
долю обычной выгодности воднаго пути сравнительно 
съ железнодорожнымъ.

Наконецъ, водные пути могутъ обслуживать глав
нымъ образомъ сибирскш северъ, же нее заселяемый и
менее богатый хлебомъ, и лишь неболышя приреч-

*
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ныя части южной и западной Сибири; обширныя же 
и плодородная пространства киргизской степи удалены 
отъ могучихъ водныхъ apiepifi.

Для вывоза сибнрскаго мьеа водные пути и глав
ный изъ нихъ, каналъ между реками Чусовой и Решет
кой, будутъ им*ть громадное и преобладающее значеше. 
Что касается сибнрскаго хл*ба и,въ особенности, степной 
сибирской пшеницы, то и въ этомъ отношены водные 
пути въ годы обильныхъ урожаевъ въ Сибири будутъ 
также им*ть безспорно полезное значеше. Но одновре
менно съ этимъ необходимо открыть выходъ хл*бнымъ 
грузамъ и по жел*знодорожнымъ путямъ, бол*е доро- 
гимъ, но зато проводимымъ по вол* государства въ изби- 
раемомъ имъ самимъ направлены, а главное дающимъ 
возможность реализацш урожая въ томъ же году.

Известное значеше въ этомъ отношены могло бы 
им*ть сооружеше Туркестано-Сибирской железной 
дороги, дающей выходъ сибирскому хл*бу на югъ, 
въ наши средне-аз1атсшя влад*шя. При этомъ могъ бы 
установиться нормальный и желательный обм*нъ 
сибнрскаго хл*ба на туркестансшй хлопокъ, продукты 
виноградарства, плодоводства и т. д. Природа нашихъ 
средне-аз1атскихъ областей побуждаетъ сокращать 
тамъ площадь зерновыхъ пос*вовъ, заменяя ихъ 
бол*е ценными промышленными культурами. Въ то же 
время шестимиллшнное населеше этихъ областей 
нуждается не въ одномъ десятк* миллмновъ пудовъ 
хл*ба для потреблешя. Мысль о направлены туда 
сибнрскаго хл*ба и о получены взам*нъ того деше- 
ваго хлопка,—что позволило бы широко развить въ 
Западной Сибири обрабатывающую мануфактурную 
промышленность,—представлялась поэтому многимъ 
весьма заманчивой. Въ известной м*р* мысль эта, 
быть можетъ, и получить современемъ осуществлеше: 
на очередь поставлено сооружеше жел*знодорожныхъ 
лины Алтайской (Ново-Николаевскъ—Семипалатинскъ) 
и линш Арысь—Верный. Об* эти лиши явятся голов
ными участками будущей Туркестано-Сибирской 
жел*зной дороги; этой дорог* будетъ недоставать,



такимъ образомъ, лишь средняго связушцаго звена: 
Верный—Семипалатинска Но разсчитывать на сооруже- 
Hie этой последней связующей лиши повидимому можно 
лишь въ отдаленномъ будущемъ, такъ какъ она пролегала 
бы по местностямъ теперь еще почти совершенно пустын- 
нымъ и беднымъ, не могущимъ дать никакихъ гру- 
зовъ. Кроме этого обстоятельства, отодвигающаго со- 
оружеше Туркестано-Сибирской дороги вероятно на 
мноие годы; приходится учитывать также и то, что 
въ северной полосе средне-аз1атскихъ областей (въ 
частности, въ Семиречье) следуетъ ожидать значи
тельна™ развит1я местнаго производства пшеницы, 
конкурировать съ которой привозному сибирскому хлебу 
было бы не подъ силу.

Въ настоящее время непосредственное значеше для 
сбыта сибирскаго хлеба можетъ иметь существующая 
уже Сибирская железная дорога. Но, почти одновре
менно съ открьтемъ этой дороги для грузового дви- 
жешя, въ 1896 году, по ней были установлены для 
хлебныхъ грузовъ тарифные переломы и въ Челябинске 
и въ Иркутске. Переломы эти состояли въ томъ, что 
плата за провозъ хлеба разсчитывалась не за весь 
пробегъ, съ понижешемъ ставокъ по мере увеличешя 
разстояшя, а въ два пр!ема: отдельно отъ станцш 
отправлешя до Челябинска (или до Иркутска, смотря 
по тому, шелъ ли хлебъ на востокъ или на западъ), 
а потомъ отдельно отъ названной станцш до станцш 
назначешя. Благодаря такому npieMy сложешя двухъ 
отдельяыхъ платъ, общая стоимость провоза увеличи
валась, въ зависимости отъ длины пробега,—отъ 5 до 
10 копеекъ на пудъ хлеба.

Съ 1900 года ИркутскШ переломъ былъ отм'Ьненъ, 
но, вплоть до нашихъ дней, хлебныя перевозки на 
Дальшй Востокъ остались слабыми и неустойчивыми. 
По годамъ оне колеблются отъ У2 миллшна нудовъ до 
6 мшшоновъ пудовъ,—въ среднемъ 3% миллщна пудовъ. 
Но и эти редше грузы достигаютъ по большей части 
только Забайкалья. Перевозки въ УссурШскШ край и на
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Перевозка сибирскаго 
хлЪба на Дальн'ш Во
стокъ.



Пошлина на маньчжур 
скМ хл%бъ.

Амуръ выражались обычно всего въ десяткахъ тысячъ 
пудовъ, преимущественно овса для войскъ.

Иначе и быть не могло. На Дальшй Востокъ 
пробегъ изъ Западной Сибири въ 5 — 6 тысячъ 
верстъ. А рядомъ  съ Приамурьемъ—Маньчжургя, про
резанная Китайской Восточной железной дорогой, смы
кающейся съ нашими Забайкальской и Уссурйской 
железными дорогами. Маньчжурия, по даннымъ Упра- 
влешя Китайской дороги, можетъ поставлять въ Харбинъ 
уже теперь до 80 мшшоновъ пудовъ ежегодныхъ из- 
бытковъ хлеба. Если эти расчеты и преувеличены, то 
во всякомъ случае Маньчжур1я быстро расширяетъ свой 
ввозъ въ Приамурье (въ 1906 году—4% мшшона пу
довъ, въ 1907 году— 12 миллшювъ пудовъ) и маньч- 
журскш хлебъ вытесняетъ на нашемъ Дальнемъ Во
стоке и сибирскш и американсшй хлебъ.

Здесь иротивъ насъ—законъ разстоянш. Собственно 
мгьстныя цены на пшеницу въ торговыхъ центрахъ 
Маньчжурш и Западной Сибири приблизительно оди
наковы: за последше годы (1904—1907) оне держались 
и здесь и тамъ на среднемъ уровне 60—65 копеекъ. Но 
перевозка сибирскаго хлеба отъ Томска до Хабаровска 
более чемъ удваиваетъ его стоимость: до 80 копеекъ 
накладного расхода, почти целый «рубль перевозу». 
Это делаетъ конкуренцш Западной Сибири съ Маньч
жур] ей невозможной, безъ особаго покровительства 
государственной власти.

Уменьшить тарифъ еще ниже существующихъ 
ставокъ едва ли возможно. Наши хлебные тарифы и 
безъ того ниже западно-европейскихъ, итти на даль
нейшее понижеше трудно: нельзя же «выгадать» при 
этомъ почти всю стоимость перевозки.

Въ то же время однако едва ли возможно признать 
нормальнымъ и широкШ притокъ маньчжурскаго хлеба 
на руссшй Дальшй Востокъ. Нужно стремиться къ 
тому, чтобы наше Приамурье могло развить земледкпе 
у себя иди получать русскш сибирсшй хлебъ. Безъ 
этого услов1я безполезны все меры и жертвы государ
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ства, направленный къ заселенно Дальняго Востока: 
онъ останется въ постоянной зависимости отъ добраго 
желашя Китая—пустить или не пускать къ намъ свой 
хлебъ. Необходимо обезпечить выгодность у насъ земле
дельческаго промысла, а не подрывать его въ корнЬ— 
пропускомъ дешеваго хлеба изъ-за границы. Поэтому 
невольно напрашивается мысль: не следуетъ ли, въ 
числе другихъ меръ къ развитие земледелия въ При
амурье, поставить на очередь и вопросъ о таможенной 
пошлине на хлебъ, ввозимый къ намъ изъ Маньчжу- 
pin. Конечно, такая мера могла бы вызвать временныя 
затруднения, повести къ убыткамъ для Китайской Во
сточной дороги, ввозящей теперь маньчжуршй хлебъ, 
и даже къ вздорожанпо жизни въ крае, но въ конеч- 
номъ итоге, если хлебъ будетъ въ Приамурье дорогъ, 
то и производить его тамъ будетъ выгодно: цены на 
хлебъ обезпечатъ и развиие на дальневосточной 
окраине земледелш и неудержимый приливъ туда 
переселенцевъ.

Какъ бы пи решать, однако, этотъ сложный вопросъ 
о борьбе со ввозомъ маньчжурскаго хлеба при по
мощи таможеннаго обложетя, но по отношешю къ 
западно-сибирскому хлебу такая мера могла бы иметь 
во всякомъ случае только временное значение и лишь 
ненадолго вызвать притокъ на Дальнш Востокъхлеб- 
ныхъ грузовъ изъ Западной Сибири.

Подъ охраной ввозныхъ пошлинъ, Восточная Сибирь 
быстро разовьетъ хлебопашество и у себя, такъ что При
амурье будетъ кормиться своимъ хлебомъ или получать 
его изъ ближайшихъ районовъ: Забайкалья, Енисейской 
и Иркутской губершй. Для постояннаго сбыта хлебныхъ 
запасовъ сибирскаго запада, Алтая и Степныхъ обла
стей, слишкомъ далеме берега Тихаго океана, какъ ры- 
нокъ, немногимъ гостепршмнее береговъ Ледовитаго.

Выходъ на западъ, черезъ Европейскую Россш, 
въ порты Чернаго и Балтшскаго морей, также пред
ставляете много преградъ и трудностей. Надъ си- 
бирскимъ хлебомъ, куда бы онъ ни стремился, тяго

Выходъ на западъ 
и отмЪна Челябинска™ 
перелома тарифа.



т4ютъ все те же естественные законы разстоятй— 
неизбежный «рубль перевозу». Но и здесь есть про
света. Нужно только не набавлять къ этому рублю 
еще лшпняго «гривенника» Челябинскаго перелома, а 
главное—нужно вести изъ Сибири новую железно
дорожную магистраль, прорезающую киргизсмя степи.

Челябинск]?! переломъ тарифа имеетъ многочис
лен ныхъ защитпиковъ, опасающихся, какъ бы де
шевый сибирсшй хлебъ, хлыиувъ къ намъ изъ-за 
Урала, не понизилъ чрезмерно ценъ и не подорвалъ 
этимъ стараго земледельческаго хозяйства коренныхъ 
русскихъ губернш.

Onacenin эти во многомъ преувеличены. За послед- 
ш я 10— 15 лета у ш ш я  производства хлеба въ Запад
ной Сибири и коренной Poccin значительно уравнялись 
и сблизились. Хотя цены на рабочш скотъ и на кормо- 
выя средства въ Западной Сибири ниже почти на 30%, 
чъмъ въ Европейской Poccin, зато цепы на рабоч1я 
руки тамъ выше, процентовъ на 20—25 (недаромъ 
ежегодно въ Сибирь идетъ на заработки столько народу 
подъ видомъ «одинокихъ переселенцевъ»). Главное 
же, въ Сибири гораздо дороже обходится гужевая по
ставка хлеба на станцш железныхъ дорогъ. Благодаря 
этому местныя цены на хлебъ въ торговыхъ центрахъ 
Западной Сибири дешевле всего на 20—25 копеекъ, 
нежели въ центральномъ земледельческомъ районе *). 
Провозъ сибирскаго хлеба въ центральный районъ 
по железной дороге, даже при условш отмены Челя
бинскаго перелома—по нормальному тарифу, долженъ 
поглотить всю эту разницу и оставить лишнихъ 
несколько копеекъ въ пользу хлеба Европейской 
Poccin.

Цены на пшеницу, этотъ главный предмета сибир
скаго вывоза, въ начале текущаго 1910 года были въ 
Омске ниже, чемъ въ Ельце, на 14—24 копейки. Но уже
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*) Средтя ц-Ьпы за пятиИте 1903—1907 годовъ. Пшеница. Рожь. Овесъ 
Въ центральныхъ земледЪльческихъ губершхъ 97 78 62
въ вападныхъ еибирскихъ губершхъ 72 54 40
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обычный тарифъ до вывозпыхъ портовъ, разсчи- 
танный безъ перелома, даетъ преимущество Ельцу, 
благодаря его большей близости, на 18—25 копеекъ, 
такъ что услов1я сглаживаются, съ перевйсомъ въ 
пользу Ельца.

Давить на нЬны Европейской Россш сибирскш 
хлебъ можетъ не дешевизной своей, которая порази
тельна только въ глухихъ сибирскихъ поселкахъ, зна
чительно меньше уже на сташцяхъ Сибирской желез
ной дороги и незаметно исчезаетъ по мере прибли- 
жешя товарнаго поезда съ сибирскимъ хлебомъ къ 
Либаве или Новороссшску, а разве только количе- 
ствомъ, ноявлешемъ своимъ на рынке. Но при слабомъ 
развитш дорожной сети въ Сибири, свободные избытки 
Сибирскаго хлеба могутъ поступать на рынокъ, разу
меется, не сразу, а сравнительно небольшими частями.

Некоторые твердые сорта сибирской пшеницы, ко- 
торыхъ нетъ въ Европейской Россш и примесь кото- 
рыхъ къ русскимъ сортамъ необходима нашей муко
мольной волжской промышленности для выработки 
муки лучшаго качества, пойдутъ съ отменой перелома 
на волжсшя мелышцы, куда они идутъ и теперь, только 
въ меньшемъ количестве и за более дорогую цену 
(иногда волжше мукомолы вынуждены, впрочемъ, 
прикупать и американскую твердую пшеницу). Суще
ственное значеше отмена Челябинскаго перелома мо
жетъ иметь также для ближайшихъ къ Сибири при- 
уральскихъ губершй, которыя и теперь въ значитель
ной степени живутъ привознымъ сибирскимъ хлебомъ 
и лишь иереплачиваютъ за него вследств1е тариф
ной надбавки. Но въ главной части своей сибирсие 
хлебные грузы, вероятнее всего, только пройдутъ 
черезъ Европейскую Pocciro для вывоза за границу. 
При нашемъ иолумилл1ардномъ экспорте, та сотня 
миллюновъ пудовъ хлеба, которую можетъ при самыхъ 
благопр1ятиыхъ условгяхъ прибавить къ нему въ бли
жайшее время Западная Сибирь, будетъ все-таки не 
основой нашего вывоза, а лишь придаткомъ къ нему. 
Поэтому, если даже допустить, что вывозныя цены
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строитъ та страна, которая отпускаетъ хлебъ, то цены 
эти будетъ диктовать въ ближайнйя десятилеия 
Европейская Poccia Сибири, а не наоборотъ.

Въ действительности же на шровомъ хлебномъ 
рынке цена определяется не однимъ только нашимъ 
предложешемъ; на сибирсшй, да и вообще на рус
ски  хлебъ цену назначаютъ не Омскъ, не Елецъ, 
не Одесса, а прежде всего Лондонъ. Такъ какъ спросъ 
на пшеницу на европеискомъ рынке растетъ, то и 
отмена Челябинскаго перелома, облегчивъ сбыть сибир
скому хлебу и, следовательно, поднявъ местныя цены 
въ Сибири, можетъ не столько понизить наши вывозныя 
цены, сколько увеличить размеры нашего вывоза.

Въ томъ же направленш, что и отмена перелома, 
должна действовать предположенная новая южно-сибир
ская магистраль, параллельная старому Великому пути, 
которая даетъ выходъ изъ киргизской степи, черезъ 
Уральскъ, почти 60 милльонамъ пудовъ хлебныхъ из- 
бытковъ.

Этой дороги мнопе въ центральныхъ губершяхъ 
боятся еще больше, чЗшъ отмены Челябинскаго пере
лома. А между темъ, въ ней—будущее русскаго пере- 
селешя въ Степной край.

Услов1я международ- Примирить интересы Сибири и интересы Европей- 
наго хлЪбнаго рынка. CEOg россш въ этомъ вопросе можетъ только все воз

растающая потребность въ хлебе на м1ровомъ рынке. 
М!ровые запасы хлеба постепенно сокращаются. Ста
тистика определяете ихъ:

для 1907 года въ 25,4 мшшоновъквартеровъ. 
» 1908 » » 13,7 » »
» 1909 » у> 10,8 » »

Перепроизводство пшеницы при такихъ услов1яхъ— 
по выводамъ спещальныхъ изеледовашй—вещь немы
слимая. При всемъ относительномъ увеличенш урожай
ности полей Англш и Германш, странамъ этимъ не 
поспеть за ростомъ потреблешя хлеба даже у себя дома, 
не говоря уже о другихъ, вечно нуждающихся въ при- 
возномъ хлебе странахъ: Италш, Голландш, Бельии.
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Вн* Европы главнейшимъ поставщикомъ хлеба, 
кроме Россш, являются Соединенные Штаты. Но они 
сильно сокращаютъ свой вывозъ,—такъ быстро растетъ 
тамъ внутреннее потреблеше. За носледшя 50 лета 
населеше Штатовъ возросло на 40%- Еще не такъ 
давно, лЬтъ 10—15 назадъ, Штаты могли вывозить 
огъ 40 до 45% своего сбора пшеницы; теперь они 
вывозятъ всего 15—20%: все остальное съедается дома. 
И если тогда, въ конце девяностыхъ годовъ, американцы 
владели Уз всем]рнаго хлебнаго рынка, то теперь на 
ихъ долю осталась всего 7В. JlJbTb черезъ 5—10, по 
подсчетамъ самихъ американцевъ, они и вовсе, пожа
луй, перестанутъ вывозить хлйбъ.

Другой крупный нагаъ конкурента—Аргентина, 
страна «пшеничннхъ фабрикъ», перевернувшая M ipo- 

вую торговлю хлебомъ, также начинаетъ испытывать 
затруднения въ дальнЬйшемъ развитш земледел1я и 
хлебнаго вывоза. Тамъ нйтъ такого запаса нетрону- 
тыхъ плугомъ земель, какъ въ Сибири, а между 
т*мъ и тамъ, какъ у насъ, чувствуется недостатокъ 
рабочихъ рукъ и путей сообщешя.

Авсграл1'я остается преимущественно скотоводче
ской страной. Вывозъ австралшской пшеницы соста- 
влялъ къ 1908 году всего 49 миллшновъ пудовъ, 
сильно упавъ съ 1904 года. При томъ средняя уро
жайность австралшскихъ пшеничныхъ полей не до- 
стигаетъ и 40 пудовъ съ десятины, чЗшъ косвенно 
подтверждается м нете  о малой пригодности австра- 
лшскихъ почвъ для земледЗшя.

Изъ остальныхъ соперниковъ Россш на хлебномъ 
рынке заметно усиливается Канада. Но здесь задер- 
живаютъ развипе земледг1;л1Я суровыя услов1я север
ной природы.

Разумеется, вс* подобныя данныя и соображешя 
имеютъ лишь относительное значеше. Могутъ неожи
данно объявиться новыя страны, поставщики хлеба, 
могутъ—силою чудесъ техники—ожить и воспрянуть 
старыя. Но въ настоящее время у слов] я складываются,
повидимому, благоприятно для будущаго вывоза рус-

*
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Учаспе сибирскаго 
хлЪба въ общемъ на- 
шемъ вывозЪ.

свой пшеницы. Европа и Америка все глубже втяги
ваются въ промышленныя производства, и паровое 
иотреблеше хлеба начинаетъ обгонять урожаи. Цены 
на пшеницу—если не учитывать всегда возможныхъ 
временныхъ колебанш и затрудненш—растуть; сь 
конца прошлаго века руссшя цбны па пшеницу 
поднялись въ среднемъ на 40%.

Между темъ вывозъ пшеницы изъ Европейской 
Росши за последнее время, вплоть до исключительно 
урожайиыхъ 1909— 1910 годовъ, падаль и съ 1904 по 
1908 годъ уменьшился на 45%, въ связи съ ростомъ 
внутренняго потреблетпя.

Населеше Европейской Россш съ восьмидесятыхъ 
годовъ увеличилось къ настоящему времени на 35%, 
а средмй чистый сборъ всехъ хлебовъ съ десятины 
увеличился за то же двадцатилМе всего на 18%. 
Очевидно, для того, чтобы сохранять и развивать 
свой вывозъ, Росс1я, кроме заботъ о поднятш уро
жайности, что дается не сразу, должна расширять 
и свою посевную площадь. При этомъ должны расши
ряться главнымъ образомъ посевы пшеницы, а не 
ржи, имеющей сбыть почти для одного только вну
тренняго потреблешя. Между темъ увеличеше площади 
шпеничныхъ полей дошло во многихъ губершяхъ 
Европейской Россш почти до крайнихъ предЬловъ— 
до распашки луговъ. Необходимо переносить посевы 
и за Уралъ, где пшеница является главнымъ, пре
обладающи мъ хлебомъ. А такъ какъ, по всемъ общимъ 
соображешямъ, следуетъ заключить, что нормальная 
отпускная способность Европейской Россш съ годами 
будетъ неминуемо сокращаться, то Сибирь придетъ со 
своей вывозной пшеницей не въ подрывъ ей, а скорее 
на подмогу.

Разумеется, вопросъ этотъ — сложный. Хлебный 
рынокъ подверженъ многимъ трудно учитываемымъ 
вллятямъ; то, что теоретически представляется неизбеж- 
нымъ и несомненнымъ, можетъ въ действительности 
наступить еще не скоро. Поэтому время для открытая
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широкаго доступа сибирскому хлебу изъ-за Урала 
должно быть выбрано осторожно и исподволь. Необхо
димо сообразоваться при этомъ прежде всего съ дМ- 
ствительнымъ состоямемъ хлебныхъ цент. и хлебной 
торговли въ Европейской Россш, и затрудиешя, испы- 
тываемыя при реализацш урожая текущаго года, побуж- 
даютъ отнестись къ этому вопросу съ особымъ внима- 
н1емъ. Во всякомъ случай для того, чтобы не подвергать 
наши хл'Ьбныя цены риску какого либо потрясешя, 
отмену Челябинскаго перелома следуетъ произвести 
не сразу, а при помощи тЬхъ или иныхъ тарифныхъ 
нр1емовъ въ нисколько летъ постепенно.

Насколько вопросы хлебной торговли, производства Необходимость разно- 
и вывоза хлеба, первенствующее теперь для Сибири, образить сельско-хозяй- 
представляются обоюдоострыми, настолько безспорнымъ пР0МЬ1Селъ въ
и желательнымъ является развитае тамъ культурнаго 
скотоводства и различныхъ промышлеиныхъ отраслей 
сельскаго хозяйства.

Обицй ходъ развитая человеческой жизни и облег- 
чеше условш обмена должны привести къ тому, что 
каждая местность сосредоточится на тгЬхъ пронзвод- 
ствахъ и промыслахъ, которые наиболее свойственны 
ей по естествеинымъ услов1ямъ.

Между йм ъ, въ Сибири не редки примеры 
самаго неращональнаго пспользовашя прпродныхъ 
богатствъ. Переселенцы приносятъ на новыя места 
старыя свои привычки и склонности; и такъ какъ 
большинство ихъ идетъ изъ чисто земледельческихъ 
губернш, то они и стремятся везде и всегда сеять 
хлебъ.

Но исключительное и одностороннее развипе въ 
Сибири хлебопашества во всехъ отношешяхъ неже
лательно. Необходимо разнообразить сельско-хозяй- 
ственный промыселъ и избирать наиболее выгодный 
по местнымъ уш ш ям ъ его тицъ. Изъ 27 миллюновъ 
десятинъ земельныхъ запасовъ Акмолинской и Семи
палатинской областей только 7 миллшновъ десятинъ 
безусловно пригодны для земледелия, остальные

28
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Сибирское т с л о ц Ъ т е .

20 мнюлоновъ десятинъ гораздо более отвечаютъ тре- 
бовашямъ скотоводческаго хозяйства, которое и следо
вало бы здесь развивать. Въ Енисейской губерши, где 
зерновое хозяйство налаживается медленно, въ последше 
годы обещаетъ болыте успехи разведете льна, сбы
ваемая на льняныя мануфактуры центрально-промыш- 
леннаго района. Въ два года вывозъ льна, при посред
ничестве местной переселенческой организащи, под
нялся съ сотни пудовъ до несколькихъ тысячъ пу- 
довъ.

Вотъ татя  начинатя въ сибирскомъ хозяйстве 
необходимо всячески поддерживать, и здесь малейшш 
удачный шагъ имеетъ большое значеше. Все разумно 
и толково сделанное въ Сибири сразу множится на тагае 
колоссальные множители, что результаты—неоценимы.

Доказательство —ростъ сибирскаго маслодел1я. Масло- 
д!шо въ Сибири началось въ 1894 году съ выработки 
400 пудовъ и въ течете одного десятилетгя дошло до 
2 миллюновъ пудовъ, ценностью почти въ 25 миллю- 
новъ рублей; въ 1906 году вывозъ масла изъ Сибири 
дошелъ до 3 миллшювъ пудовъ, въ 1907 году—-до 
3% миллшповъ пудовъ. Ростъ этотъ еще далеко не закон- 
ченъ; производство масла увеличивается, захватывая все 
новые, обширные районы. Теперь оно развито въ 
полосе, прилегающей къ Сибирской железной дороге, 
въ Тобольской и Томской губершяхъ и Акмолинской 
области, и начинаетъ распространяться въ Енисей
ской губернш и Семипалатинской области, где также 
услов1я для него благопр1ятны. Проведете Тюмень- 
Омской дороги обещаетъ отодвинуть районъ Тоболь- 
скаго маслодЫя еще далеко на северъ. Вывозъ сибир
скаго масла имеетъ не только местное значеше. Весь 
нашъ экспорта масла на внечтше рынки целикомъ 
основанъ на росте сибирскаго маслодел1я. Въ 1896 году 
вывозъ масла изъ Poccin равнялся 310 тысячамъ пудовъ, 
на сумму 3,2 миллшновъ рублей, а въ 1907 году— 
3 ,6  мшшонамъ пудовъ на 47,s  миллшповъ рублей. 
Этимъ приливомъ иностраннаго золота па 47 миллшновъ
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рублей въ годъ Рош я обязана Сибири. Сибирское 
маслод'кие даетъ золота вдвое больше, чЬмъ вся сибир
ская золотопромышленность.

По годамъ, масла вывезено изъ Сибири:
Въ 1894 году . . . . . . 400
» 1895 » . . . . . . 5.000
» 1896 » . • . . . . 27.000
» 1897 » . . . . . . 48.000
» 1898 » . . , . . . 160.000
» 1899 » . . . . . . 310.000
» 1900 » . . . . . . 1.050.000
» 1901 » . . . . . . 1.201.731
» 1902 » . . . . . . 1.609.980
» 1903 » . . . . . . 1.746.410
» 1904 » . . . . . . 2.003.315
» 1905 » . . . . . . 2.039.120
» 1906 » . . . . . . 2.973.713
» 1907 » . . . . . . 3.413.640

Количество заводовъ, вырабатывающих!, масло, 
достигаете теперь въ Сибири 3 тысячъ; среди нихъ 
есть и крупные, дЬлаюпце до 5 тысячъ пудовъ масла 
въ годъ, и неболыше. Одинъ изъ такихъ артельныхъ 
крестьянскихъ заводовъ, прекрасно оборудованныхъ, 
мы осмотрели въ поселк* Лебяжьеиъ Тобольской 
губершй.

HcTopin сибирскаго маслодел1я поучительна, между 
прочимъ, потому, что въ этой области удачно 
поставлена была правительственная помощь населе
нно. И не въ денежныхъ ссудахъ, розданныхъ 
правительствомъ, было дело; ихъ и роздано, всего, 
менее полмшшона рублей. Вовремя была создана и 
практически поставлена инструкторская организашя, 
подготовлявшая мастеровъ и помогавшая правильному 
устройству заводовъ, сбыту и транспорту масла; орга
низовано до 800 артелей маслоделовъ; въ Кургане 
учреждено справочное посредническое бюро и 6 мо
лочно-хозяйственны хъ лабораторШ. Съ ихъ помощью 
выяснены главныя качества сибирскаго масла: его 
сухость (положительное качество) и малое содержаше
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Необходимость улучше- 
н5я породы молочнаго 
скота въ Западной Си
бири.

Будущее маслодЪл'т 
и скотоводства въ Вос
точной Сибири.

летуч ихъ жирныхъ кислотъ (недостатокъ, даюнцй 
иногда иоводъ иностраннымъ нокупателямъ подозре
вать даже примись сала). Деятельность молочныхъ 
лабораторШ необходимо еще развить и выработать, съ 
ихъ помощью, нланъ борьбы съ начинающейся фаль
сификацией сибирскаго масла (примись кокосоваго 
масла и пр.).

Теперь сибирское маслодг1ше поставлено прочно 
и даетъ населенш столько денегъ, сколько не могли бы 
дать никатая казенныя ассигновашя.

Но возможная помощь правительства этому делу 
далеко еще не исчерпана: къ увеличенш производства и 
улучшен]ю качества сибирскаго масла необходимо при
близиться путемъ улучшен1я породы сибирскаго молоч
наго скота.Объ этомъ думали еще мало. До последняго вре
мени обращалось преимущественное вниман1е на количе
ственное развитие маслодЗшя. Сами сибирские хозяева, 
при существовавшей дешевизнЬ кормовъ и много
земелье, обращали внимаше также, главнымъ образомъ, 
на численность своихъ стадъ. Обычнымъ пр1емомъ 
было: иршбретагь летомъ коровъ для молока изъ 
районовъ, где еще не развилось маслодел1е, а осенью 
продавать техъ же коровъ на мясо. Ташя коровы ко
нечно даютъ немного: по ответамъ, полученнымъ при 
осмотре маслодельни въ Курганскомъ уезде,—рублей 
по 15 въ годъ. Въ настоящее время маслодел1е рас
пространилось почти повсеместно, корма начали доро
жать, и сибирскому крестьянину приходится волей- 
неволей обращать внимаше на имеюшдйся у него на 
рукахъ скотъ, лучше его кормить и улучшать породу.

Западно-сибирскому маслоделш недостаетъ еще 
главнаго: хорошей коровы. Поэтому меры къ улуч- 
шенш скотоводства здесь необходимы и своевре
менны.

Въ восточныхъ губершяхъ Сибири правительству 
также предстоитъ широкая инструкторская деятель
ность, главнымъ образомъ, по маслодел1ю. Мясное
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скотоводство едва ли имеетъ большую будущность и 
въ Восточной Сибири; вероятно, оно должно будетъ 
уступить и здесь место молочному скоту. Высокая 
ценность масла въ сравнены съ мясомъ, при маломъ 
объем* товара, большая легкость его сохранешя, по
требность въ масле дальневосточныхъ окрапнъ, в ы с о т  
цены здЬсь на молочные продукты, наконецъ, спросъ 
на масло дня экспорта въ китайсйе и янонсме порты, 
населенные европейцами и получаюгаде масло изъ 
Австралш и Новой Зеландш,—все это, вместе взятое, 
создаетъ благопр1ятныя услов1я для развшня молоч- 
наго хозяйства въ средней Сибири и за Байкаломъ.

Если сибирскому маслодЬлш недостаетъ хорошей 
коровы, то недостаетъ ему еще и свиньи—обычнаго 
спутника маслодКшя. Отбросы маслод*льпыхъ заво- 
довъ—снятое молоко и пахта—великолепный кормъ 
для свиней. Поэтому, где развивается маслодел1е, 
обычно следомъ за нимъ идетъ и разведете свиней. 
Такъ было въ Данш, Австралш, Америке, такъ это 
начипаетъ быть и въ Сибири. Пока свиньи успешно 
разводятся въ Тобольской губершй, Кургапскомъ 
уезде—центре маслоделтя. Здесь этому данъ былъ 
толчекъ одной датской фирмой; дело двинулось 
быстро, и въ прошломъ году крестьяне Курганскаго 
уезда выручили отъ продажи свиней уже более 
400 тысячъ рублей.

Вотъ то новое богатство, вливающееся въ Сибирь 
вместе съ культурой ея дикихъ прострапствъ, которое 
идетъ па смену исчезающимъ богатствамъ дикой перво
бытной природы, питавшимъ здесь охоту и пушпой 
промыселъ. Одно стоитъ другого, и въ недалекомъ 
будущемъ, вероятно, оправдается старое предсказаше 
академика Бера, что торговля свиной щетиной ока
жется для Сибири выгоднее, чемъ торговля соболемъ 
и другими мехами.

Крупнымъ деломъ обещаетъ также въ Сибири стать 
овцеводство. Въ послЬдше годы «переселеше овецъ» 
изъ Европейской Россш въ Аз1атскую стало предме*
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Овцеводство.
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томъ настойчивыхъ стремленш овцеводовъ. Тонкорун
ное овцеводство быстро идетъ у насъ на убыль. Еще 
въ восьмидесятыхъ годахъ мериносовыхъ овецъ счита
лось въ Россш 15 миллшновъ штукъ, а къ 1906 году ихъ 
осталось всего 6 миллшновъ. Усиленный притокъ на- 
селешя на югъ и открьте новыхъ железнодорожныхъ 
путей вызвали вздорожаше земельныхъ цЪпъ, разви- 
Tie хлебопашества и обращете прежпихъ овечьихъ 
пастбищъ въ пшеничныя ноля. Падете овцеводства, 
начавшись съ южнаго и новороссшскаго районовъ, 
затемъ перешло и на Северный Кавказъ. Въ Крыму 
за время съ 1900 по 1907 годъ овцеводство сократи
лось на две трети. На Северномъ Кавказе за одинъ 
1908 годъ овцеводы перерезали на мясо пятую часть 
своихъ тонкорунныхъ овецъ—более 400 тысячъ штукъ. 
Сократилось и общее количество всехъ простыхъ 
овецъ. Вследств1е этого вывозъ отъ насъ шерсти упалъ 
съ2у2 миллшновъ пудовъ до 800 тысячъ пудовъ, а ввозъ 
увеличился съ % мшглшна пудовъ почти до 2%  мил
лшновъ пудовъ. Стоить это Россш до 35 миллшновъ 
рублей въ годъ. Также упалъ вывозъ бараньяго сала: 
съ 1% миллшна пудовъ до 14 тысячъ; ввозъ сала 
поднялся съ 57 тысячъ пудовъ до 3 съ лишнимъ 
миллшновъ пудовъ—на 5 миллшновъ рублей еже
годно. Увеличился ввозъ сырыхъ кожъ и пр. Та- 
кимъ образомъ, въ этомъ деле изъ крупнаго постав
щика Росйя незаметно превратилась въ крупнаго 
потребителя.

Вся ежегодная дань, платимая нами теперь ското- 
водамъ Австралш, превышаете 51 миллшнъ рублей. Отъ 
этой дани можетъ освободить Poeciio только Сибирь. 
И въ этомъ деле уже не только не можетъ быть речи 
о какомъ-либо соперничестве между Сибирью и ко
ренною Poccieft (какъ въ вопрос^ о вывозе сибирскаго 
хлеба), но, напротивъ того, Сибирь какъ бы призвана 
сменить Европейскую Pocciro.

Степное овцеводство, по мере надвигашя зерно
вого хозяйства, вынуждено отступать все далее на 
востокъ, где есть еще для аренды дешевыя земли.
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Первыя земли были арендованы въ Сибири овцеводами 
no Vs копейки съ десятины. Теперь цена уже дошла до 
30 копеекъ, но и это, конечно, гроши—даже по сравнетю 
съ дешевыми австралийскими пастбищами.

Пока, однако, передвижение овечьихъ стадъ въ 
Сибирь не приняло еще широкихъ размеровъ— 
отчасти изъ-за высокаго железнодорожник) тарифа на 
перевозку овецъ (4 рубля съ головы), главнымъ же 
образомъ потому, что раньше и впереди овецъ сюда 
пришли люди—и все свободный казеиныя оброчныя 
статьи въ киргизской степи отдавались въ первую 
очередь, конечно, переселенцамъ.

Въ будущемъ овцеводство должно развиться въ 
Сибири. Относительно облегчешя условш перевозки 
овецъ внесено уже законодательное нредставлейе въ 
Государственную Думу. Намечено перенесете въ Омскъ 
овчарни мериносовъ изъ Харькова. Что же касается 
главнаго—распредЁлетя земель въ киргизской степи 
между людьми и овцами, то здесь общая лишя раз- 
межевашя намечается сама собой: она должна пройти 
по грани между полосой северныхъ ковыльныхъ 
степей и южныхъ полынныхъ. Ковыльныя степи, 
лучпия для земледел1я, неудобны для овцеводства; 
жесткое ковыльное сено ранитъ нежныхъ тонкорун- 
ныхъ овецъ, вызывая нагноеше и порчу руна. Наобо- 
ротъ, полынь—признакъ, не обещающш многаго 
земледельцу, но прекрасный кормъ для овецъ; да и 
зима въ южныхъ полы иныхъ степяхъ короче, овца 
почти круглый годъ здесь на подножномъ корму.

Думается, что овцеводы не напрасно надеются на 
Сибирь. Сто летъ тому назадъ, при И м п е р а т о р ® А л е 

к с а н д р ® I ,  когда Сибирь впервые была объявлена 
«Перу и Мексикой нашей», въ моде были фантасти- 
чесше проекты разведешя на юге Сибири кашмир- 
скихъ козъ. Нашему практическому времени, можетъ 
быть, удастся осуществить перенесете въ Сибирь 
тонкоруниаго овцеводства.

Изъ местныхъ киргизскихъ овецъ можетъ, по 
заключешю спещалистовъ, путемъ подбора н «улуч-
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Коневодство.

Ростъ Сибири.

шешя въсебе», выработаться хорошая мясная порода. 
Киргизскш рогатый с ео т ъ  представляетъ порядоч
ный матер1алъ, какъ рабочш и, отчасти, какъ мясной 
скотъ.

Особенно хороши киргизсшя верховыя лошади, 
если только удастся остановить, путемъ подбора 
рослыхъ мЬстныхъ производителей, ихъ измель- 
nanie. Кроме того необходимо сберечь и улучшить 
знаменитую некогда по своей выносливости томскую 
лошадь, попавшую даже въ гербъ Томской губершй; 
это должно составить одну изъ гдавнМшихъ аадачъ 
Кузнецкой казенной конюшни.

Наконецъ, одной изъ насущныхъ нуждъ сибирскаго 
скотоводчесгва является лучшая постановка здесь 
ветеринарной помощи, безъ чего не только трудно 
ожидать р а з в и т  такой важной для всякаго скотовода 
операцш, какъ страховаие скота, но невозможна и 
борьба съ гибельными для скотоводческаго хозяйства 
эпизооиями.

Главнымъ препятств1емъ развиию ветеринарнаго 
дела оказывается недостатокъ у пасъ вообще и 
совершенное отсутств1е въ Аз1атской Россш учебпыхъ 
заведенш для подготовки ветеринаровъ. Учреждеше 
Ветеринарпаго Института въ Омске поэтому должно 
быть признано неотложнымъ.

Все эти вопросы невидные, негромше, но очеред
ные и важные для Сибири, и здесь много еще непо
чатой работы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Главный нужды Сибири.

Общее впечатлеше, оставленное въ насъ поездкой,— 
быстрый и прочиый ростъ Сибири. Недаромъ сиби
ряки такъ хлопочутъ о скорейшемъ устройстве въ
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Омске первой западно-сибирской выставки; осуществле
ние этой мысли нужно помочь. Сибири, действительно, 
есть что показать, и ей давно пора сделать смотръ 
собственнымъ силамъ.

Быстро перерастая прежшя готовыя мерки и пред- 
ставлешя о ней, Сибирь и—важнейшее въ ней— пере
селенческое дело требуютъ для своего р а з в и т  ши- 
рокихъ и энергичныхъ меръ государственной власти.

При этомъ въ ближайшее годы и переселенческая обрабатывающая про- 
политика и общая наша экономическая политика въ мышленн°сть.
Сибири должны быть основаны на прпзнаши той 
истины, что Сибири еще на много л4тъ предстоитъ 
быть страной, главпымъ образомъ, сельско-хозяйствен- 
ной, добывающей и поставляющей на м1ровой рынокъ 
сырье. Какъ ни желательно широкое развитае въ Си
бири обрабатывающей промышленности, но, повиди- 
мому, тамъ нетъ еще налицо гЬхъ главныхъ условш, 
безъ которыхъ обрабатывающая промышленность не 
можетъ получить широкаго значешя: нетъ крупныхъ 
и предиршмчивыхъ капиталовъ, подготовленного ра- 
бочаго класса, достаточпыхъ рынковъ сбыта.

При общей зажиточности сибирскаго населешя, въ 
немъ, по свидетельству м^стныхъ представителей тор- 
говаго класса и банковыхъ деятелей, сравнительно 
слабо идетъ накоплете крупныхъ капиталовъ, да и 
те, которые есть, отвлечены торговлей и простейшими 
отраслями промышленности. При верныхъ выгодахъ, 
к а т  приносить въ Сибири снабжеше меетнаго насе
лешя продуктами фабрично-заводской промышлен
ности Европейской Poccin, свободные капиталы ухо- 
дятъ на посредничешя операцш, облегчаемыя къ 
тому же кредитомъ. Въ области промышленности за
мечается приливъ капиталовъ, главнымъ образомъ, въ 
предщпяйя, не требуюпця большихъ затратъ на обо- 
рудоваше, технически нростыя и обезпеченпыя вер
ной прибылью. Такими предпр1яиями являются въ 
Сибири мукомольныя мельницы, винокуренные и от
части кожевенные заводы. Друпя отрасли промышлен-

30
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Сибирь— страна сырья 
и вывоза.

Пересележе рабочихъ, 
мелкихъ ремесленниковъ 
и торговцевъ.

ной деятельности почти не привлекают! сибирских! 
промышленн и ковъ.

нетъ здесь еще, несмотря на высокш уровень 
заработной платы, и достаточная класса подготовлен
ных! рабочихъ, отвлекаемых! земельнымъ просторомъ.

Вообще—слишкомъ велики и не использованы еще 
природныя богатства Сибири; надо сначала ихъ 
извлечь и использовать, поднять доходность еель- 
скаго хозяйства, горнаго промысла (дающаго теперь 
заработокъ на всемъ громадномъ пространстве отъ 
Урала до Тихаго океана только 50—60 тысячамъ 
человекъ рабочихъ) и не итти на порвое время 
дальше простейшей переработки сельско-хозяйствен- 
наго сырья. Только какъ спутникъ поднявшейся до
ходности сельскаго хозяйства, горныхъ и лесныхъ 
промысловъ и увеличившейся плотности населенia 
можетъ явиться здесь обрабатывающая промышлен
ность. Въ ближайшее десятшгЫе она будетъ иметь, 
вероятно, лишь местное значеше.

На м1ровомъ рынке Сибирь первоначально можетъ 
получить значеше только какъ свежая страна сырья 
и вывоза.

Поэтому необходимо въ первую очередь развивать въ 
Сибири сельское хозяйство и добывающую промышлен
ность, обезнечивъ широшй притокъ туда наеелешя, и 
не только земледельческаго, но вообще рабочаго.

За последнее время въ сплошной, однообразной 
массе земледельческаго переселешя въ Сибирь начи- 
наютъ уже проскальзывать и друпя, пока еще сла
бый струйки. Кроме переселенцевъ-пахарея за Уралъ 
проникаютъ переселенцы-рабоч1е изъ деревень, мел- 
Kie ремесленники и торговцы изъ городовъ. Это— 
явлеше сравнительно новое въ русской жизни; для 
Сибири оно благопр1ятно, и его нужно поддерживать. 
Кроме известнаго действующему закону переселешя 
«крестьянъ и мещанъ-земледельцевъ», необходимо 
шире допустить притокъ на окраину русскихъ людей
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и изъ числа ремесленниковъ, торговцевъ, горнорабо- 
чихъ, хотя бы они и не принадлежали только къ 
сословгямъ крестьянъ или агЪщанъ. 0 блегчен1е при
писки ихъ къ городамъ и селешямъ Сибири, облег- 
qeHie и даже организашя рабочаго движетя за Урадъ 
составляьотъ теперь очередныя задачи въ переселен- 
ческомъ деле.

Но, принимая въ этомъ направленш непосредствен- 
ныя практичешя меры, нужно помнить, что жизнь 
идетъ быстро везд* въ Россш, а за Ураломъ, быть 
можетъ, въ особенности. Заботы объ отд’Ьльныхъ пере- 
селенцахъ, объ отдельпыхъ частностяхъ, неизбежный 
и полезныя на своемъ месте, не могутъ заменить общаго 
плана и творческой работы по обезпеченио основныхъ 
условш здоровой экономической жизпи въ обширной 
стране, которая, превосходя пространствомъ и природ
ными богатствами целыя отдельпыя государства, 
является единственной русской колошей. Для всего этого 
мало той мелочной, хотя бы усердной и кропотливой ра
боты, какою занята переселенческая организатя,—надъ 
улучшетемъ отдельныхъ условш передвижешя, водво- 
решя и хозяйства переселенцевъ въ Сибири. Конечно, 
и въ этой области многое остается еще не сделаннымъ, 
многое требуетъ поправокъ и дополнешй. Въ пересе- 
ленческомъ деле сразу заметно немало изъяновъ и 
недочетовъ. Но иначе и быть не можетъ: переселете, 
въ его будничномъ обиходе, дело серое, непоказ
ное; оно почти не выходитъ изъ круга тяжелыхъ за- 
ботъ деревенской нужды. Помогать этой нужде—задача 
нелегкая. То, что можно сделать въ условгяхъ настоя- 
щаго времени, крестьянскаго быта, сибирской глуши 
и сравнительно небольшихъ средствъ, отпускаемыхъ 
по переселенческой смете, делается и теперь. Но не
зависимо отъ этой мало кемъ замечаемой повседнев
ной работы, которую въ будущемъ необходимо, конечно, 
значительно усилить, въ сибирскую жизнь должны 
быть внесены и новыя экономичесшя начала. Каждое 
изъ нихъ поможетъ правильной постановке пересоле-

Необходимость расши
рить основами пересе
ленческой политики.
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Значеше собственно
сти на землю въ Сибири.

Частная собствен
ность.

шя, пожалуй, больше, чемъ все непосредствеиныя 
заботы о частностяхъ переселенческаго дела.

Важнейшими изъ нпхъ являются: 1) право соб
ственности на землю, 2) проведеы1е новыхъ жел'Ьзныхъ 
дорогъ и 3) разнообраз1е сельско-хозяйственнаго про
мысла. 0  последнемъ сказано уже выше.

Право собственности на землю должно послужить 
главнымъ залогомъ поднятая производительности кре- 
стьянскихъ хозяйствъ и обновлетя переселепческаго 
д^ла. Но Сибири нужна и не одна только мелкая 
крестьянская собственность. Необходимо также обезпе- 
чить переселенцамъ соседство более культурныхъ 
частновладельческихъ хозяйствъ.

Сплошь земледельческая и сплошь крестьянская 
Сибирь не разовьетъ всехъ своихъ производитель- 
ныхъ силъ; для этого необходимо взаимодейств1е раз- 
личныхъ отраслей сельскаго хозяйства, обменъ и 
даже соперничество между ними. Кроме прилива на 
окраину мускульнаго труда, необходимъ и приливъ 
туда капиталовъ. Даже въ области собственно земле- 
дел1я полезно появлете, среди мелкихъ единолич- 
ныхъ владепш, хозяйствъ более крупнаго промыш- 
леннаго типа, обычно улучшающихъ севооборотъ, 
повышающихъ урожайность и дающихъ заработокъ 
нуждающемуся въ деньгахъ крестьянскому населенно. 
Еще более необходимо образоваше сравнительно круп- 
ныхъ владешй для успешнаго развитая другихъ отраслей 
сельскаго хозяйства, въ частности овцеводства. Нако- 
нецъ, частная собственность на землю является непре- 
меннымъ услов1емъ развитая, хотя бы въ неболыпихъ 
размерахъ, промышленности и торговыхъ центровъ.

Въ настоящее время невозможность купить, для 
устройства какого-нибудь торговаго и промышлен- 
наго предпр1ятая, подходящШ участокъ земли у 
казны и трудность добиться долгосрочной аренды 
его отъ крестьянъ служатъ часто непреодолимымъ 
ирепятстайемъ для возникновешя предпр1япя.
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О томъ, въ каше тиски иоиадаетъ иногда чело
веку  зат-Ьявши въ Сибири торговое или промышлен
ное дело и соорудивши! необходимыя для него по
стройки па чужой крестьянской земле, купить кото
рую онъ не имеетъ права,—въ Сибири можно услы
шать немало почти трагическихъ по своей внутрен
ней правде разсказовъ. То же отсутств1е права соб
ственности сильно задерживаетъ, по всеобщимъ заявле- 
шямъ местныхъ людей, развийе такихъ торгово-иро- 
мышленныхъ поселенш, какъ Еамень, Тайга, Боготолъ.

Поэтому законъ 8 1юня 1901 года—о насаждены 
въ Сибири частной собственности на землю—необхо
димо возможно скорее провести въ жизнь, пересмо- 
тревъ его и устранивъ изъ него все сложньтя фор
мальности и сословныя ограничешя.

Съ развипемъ частной собственности, мелкой и 
крупной, а съ нею и промышленныхъ предпр1ятш, 
связаны еще болышй, чемъ теперь, ростъ городовъ и 
городского населешя и расширенie гражданскаго обо
рота, увеличеше обмена ценностей, количества сде- 
локъ по недвижимому и движимому имуществу и 
всякаго рода договоровъ. Вырастетъ неизбежно и 
число судебныхъ споровъ. Ео всему этому Сибирь 
подготовлена недостаточно. Мало того, нынешнее 
административное устройство населеняыхъ центровъ, 
средства, которыми располагаете местная власть 
для необходимой охраны правопорядка, особенно 
въ сельскихъ местностяхъ, и, наконецъ, количе
ство судебнаго персонала совершенно не приспо
соблены и къ современнымъ потребностямъ мест
ной жизни, а не только къ предстоящему ея развитие.

Въ устройстве местнаго административнаго упра- Вопросы мЪстнаго 
влешя прежде всего поражаетъ несоответствхе нынЬш- управлежя. 
нимъ услов1ямъ давно устаревшаго распределешя 
многихъ местностей Сибири по уездамъ, а уездовъ 
по губерюямъ. Установленный до проведешя Великаго 
Сибирскаго пути, создавшаго новые промышленные 
центры и резко изменившего ранее сложившуюся
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схему заселенгя Сибири, ны неш тя границы между 
уездами, а также между губершями и областями въ 
Аз1атской Poccin, какъ, впрочемъ, и во многихъ 
частяхъ Европейской Poccin, не отвечаютъ бол!,е 
требовашямъ иравильнаго порядка управлетя. Въ 
противность этимъ требоватямъ онЬ связываютъ 
местности, по экономическимъ, этнографическимъ 
и географическимъ услов1ямъ совершенно разнород- 
ныя и не тянунця къ одному губернскому центру. 
Акмолинская область, нанримеръ, когда-то исклю
чительно киргизская, заключаетъ въ себе теперь, 
вместе съ южными мало заселенными и почти 
сплошь киргизскими уездами, TaKie ставпйе русскими 
уезды, какъ Петропавловск^, Кокчетавскш и частью 
Омшй. Но въ составь ея не входятъ подчиненные 
далекому Тобольску Курганскш и Ишимскш уезды, 
южныя части которыхъ вполне схожи съ сЬве- 
ромъ киргизской степи. Мало того, къ Тобольской 
же губернш относится и начинавшейся у границы 
Омской городской земли Тюкалинсшй уЬздъ, все 
интересы котораго такъ связаны съ Омскомъ, что 
здесь пришлось сосредоточить заведывате всеми 
переселенческими участками и переселенцами Тюка- 
линскаго уезда. Назреваете вопросъ о пересмотре 
границъ и Томской губернш, где, напримеръ, часть 
Змеиногорскаго уезда въ полицейскомъ отношенш 
подведома Семипалатинскому Губернатору, а во всехъ 
прочихъ отношешяхъ подчинена Томской губернш, 
и где имеется такой уездъ, какъ Барнаульскш, самъ 
по себе вполне достаточный для образовала въ немъ 
особаго губернскаго центра. Во всехъ подобныхъ слу- 
чаяхъ, а ихъ немало, изменешя границы губертй 
представляются въ интересахъ надлежащаго порядка 
управлетя весьма целесообразными.

Те же интересы лучшаго обезпечешя безопасности 
и порядка вызываютъ преобразоваше многихъ селъ въ 
города. Число поселетй, имеющихъ совершенно город
ской характеръ, въ Сибири быстро растете уже и те
перь, преодолевая все существующая къ этому препят-



— 123 —

ств1я —невозможность покупки усадебныхъ участковъ 
неприписанными къ местному обществу лицами и 
отсутств1е особой выгонной земли.

Села Камень, Татарка, Тайга, Боготолъ и мноия 
друия торговыя поселешя при станщяхъ и прпста- 
няхъ давно и настойчиво ходатайствуйте о преобра
зованы ихъ въ города.

Все эти просьбы следуете удовлетворить, не выжи
дая, пока распутаются взаимныя отношешя по земле 
хозяевъ земли въ этихъ селахъ—надельныхъ владель- 
цевъ—и всего пришлаго торговаго люда; надо озабо
титься отводомъ имъ, где и сколько окажется возмож
ными казенной земли подъ «городъ» и ввести у нихъ 
упрощенный типъ городского управлешя. Вопросъ этотъ 
будетъ незамедлительно разсмотренъ Советомъ Мини- 
стровъ.

Но не только въ этихъ более или менее значи- 
тельныхъ населенныхъ пунктахъ Сибири, а и во всехъ 
поселешяхъ—безъ различна, городской или сельскш 
характеръ придаиъ имъ жизнью—сказывается насущ
ная потребность въ более надежномъ обезпеченш обще
ственной безопасности и охраны правъ.

Въ этомъ отношенш особенно важенъ недоста- 
токъ мировыхъ судей, участки которыхъ безмерно 
велики. Къ тому же судьи несутъ здесь и обязанности 
судеб ныхъ следователей, а часто и младшихъ нота- 
р1усовъ. Въ еамомъ близкомъ будущемъ разъединеше 
этихъ функцш совершенно необходимо. Да и теперь 
во многихъ случаяхъ разследоваше преступленШ, какъ 
мы неоднократно могли убедиться на месте, крайне за
медляется, внушая мысль о безнаказанности совершен- 
ныхъ деянш. Еще чаще замедляется приведете въ 
исполшше судебныхъ приговоровъ и реш етй по 
гражданским ъ деламъ.

Все это объясняется и ощутительною недостаточно
стью исполнительныхъ органовъ административной 
и судебной власти—полицш. Между темъ въ Сибири 
есть местности, где на' чиновъ полицш возло
жены до сихъ поръ и судебно-мировыя обязан
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Земство въ Сибири.

ности. Въ отношенш полицш наименее благоустроены 
Степныя области. Въ Акмолинской области, про
странством превосходящей Франщю и местами 
удваивающей свое населете въ нисколько л-Ьтъ, при 
5 начальникахъ уездовъ и 5 помощникахъ—всего 
20  низшихъ полицейскихъ служителей и 61 конно- 
полицейскшурядникъ, но до сихъ поръ не имеется поли
цейскихъ становъ и приставовъ. Въ Семипалатинской 
области полицш еще меньше. Немногимъ лучше 
обстоитъ дело въ Томской и Тобольской губершяхъ.

Увеличеше числа мировыхъ судей и введете въ 
Сибири института судебныхъ следователей, а вместе 
съ темъ и усилеше полицш, по всемъ этимъ сообра
жен гямъ, представляется неотложнымъ.

Накопецъ, необходимо особо отметить весьма круп
ный недостатокъ въ устройств* внутренняго упра- 
влеш’я Сибири—отсутств]'е здесь земскихъ учрежденШ. 
Правда, и многихъ условш, необходимыхъ для вве- 
дешя земства, въ Сибири пока нг1;тъ. Н*тъ прежде 
всего собственниковъ земли, на Которыхъ возможно 
было бы возложить и тяготу, и права земскаго само- 
обложетя, н*тъ и прочно установившагося распре
делена населетя, безъ чего трудно разсчитывать на 
правильное выяснеп1е имъ самимъ местныхъ нуждъ 
и потребностей. Все здесь еще какъ бы въ постоян- 
номъ движенш; экономическая жизнь только отли
вается въ новыя формы, еще не сложивпшся и ие 
окрешшя достаточно. Но въ будущемъ у ш ш я  эти 
должны быстро измениться. И когда съ укреплешемъ 
земли въ собственность старожиловъ и переселенцевъ, 
появлетемъ тамъ владЬнш на «купленной» земле, 
развииемъ городской жизни и более плотнымъ засе
лен ieMT> некоторыхъ местностей, першдъ лихорадоч- 
наго распределена земельпаго запаса между пришлымъ 
людомъ закончится, а самое населете, связанное 
общими интересами, какъ бы кристаллизуется и пе- 
рестанетъ быть механическою смесью чуждыхъ другъ 
другу выходцевъ изъ Перми, Полтавы и Могилева,—
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тогда настанетъ пора и для введетя сибирскаго 
земства. Ж время это при быстромъ ходе заселешя 
Сибири, надо думать, недалеко.

Новыя железныя дороги въ Сибири—главная 
нужда. До настоящаго времени экономическая жизнь 
Сибири стянута въ узкую центральную полосу, про
резанную Сибирской железной дорогой. Только теперь 
начали строить Амурскую дорогу и намечается 
постройка южно-сибирской.

Амурская дорога имеетъ главной задачей накрепко 
приковать къ Россш ея Дальни Бостокъ.

Более скромная по своему политическому значешю 
южно-сибирская магистраль призвана теснее связать 
нашу сибирскую окраину съ м1ровымъ рынкомъ, дать 
южнымъ киргизскимъ степямъ, богатымъ хлебомъ, 
скотомъ, золотомъ, медью и каменнымъ углемъ, воз
можность сбыта этихъ богатствъ.

Въ этомъ отношенш на южпо-сибирскую дорогу 
возлагаются на месте велишя надежды,—и можно 
предсказать, что такихъ надеждъ южно - сибирская 
магистраль не оправдаетъ: отъ нея ждутъ всего, а 
она дастъ только многое.

Но она дастъ устойчивость земледельческимъ 
хозяйствамъ въ киргизской степи, обезпечивъ имъ 
сбыть хлеба; она отодвинетъ далеко къ югу линпо 
предела производства пшеницы и обезпечитъ выходъ 
въ первые же годы на рынокъ 58 миллюнамъ пудовъ 
хлебныхъ избытковъ. Если железныя дороги Евро
пейской PocciH долгое время питались, по известному 
выраженго, «крестьянской рожью», то южно-сибирской 
магистрали обезпечено въ самомъ начале питаше 
сибирской пшеницей. Та же дорога облегчить разви- 
Tie на юге культурнаго мериносоваго овцеводства. 
Въ настоящее время и овцеводы не рискуютъ забираться 
въ глушь, за сотни верстъ отъ железнодорожнаго 
пути; они предпочитаютъ пастбища, хотя бы и менее 
удобныя, зато лежапця ближе къ линш. Продукты 
овцеводства и скотоводства дадутъ новой дороге, по

32

Новыя до
роги. Южно - Сибирская 
магистраль.



самом у скромному подсчету, 6 миллгоновъ пудовъ груза 
въ первые же годы. Наконедъ, южно-сибирская маги
страль дастъ толчокъ развитие м*дно-плавильнаго 
д*ла, услов1я для котораго въ ея район* чрезвычайно 
благонр1ятны благодаря соседству мощныхъ м*сто- 
рожденш м*дной руды и залежей каменнаго угля, и 
вызоветъ къ жизни эксплоатацш богатыхъ местныхъ 
серебро-свинцовыхъ рудъ. Всего горные промыслы 
могутъ дать около миллюна пудовъ для вывоза.

Ввозъ продуктовъ, необходимыхъ для киргизскихъ 
и нереселенческихъ хозяйствъ, исчисленъ снещаль- 
ной коммис1ей въ размер* около 30 миллшновъ пудовъ. 
Такимъ образомъ, безъ грузовъ новая дорога не 
останется.

Вопросъ о направленш южно-сибирскаго рельсоваго 
пути и о иунктахъ примыкан1я его къ существующей 
железнодорожной лиши является теперь предметомъ 
напряженнаго интереса всей Западной Сибири; онъ 
былъ темой многочисленныхъ сов*щанш нашихъ съ 
местными людьми.

Новый рельсовый путь сл*дуетъ, прежде всего, 
вести параллельно существующей Сибирской дорог*. 
Перпендикулярные подъездные пути къ ней не зам*- 
нятъ новой магистрали, ничего не дадутъ для тран
зита и для передвижешя войскъ, приведутъ къ пере- 
обремененш грузами Сибирской дороги и могутъ 
им*ть второстепенное колонизащонное значеше. Между 
т*мъ, если будетъ проведена южная магистраль, то можно 
быть спокойнымъ за то, что об* эти магистральныя ли
нш скоро свяжутся поперечными рельсовыми путями.

Новая параллельная магистраль должна пройти, 
конечно, южн*е, а не с*верн*е существующей,—ближе 
къ государственной границ* и сквозь местности, бол*е 
привлекающая переселенцевъ. Но при этомъ она должна 
пройти настолько далеко отъ Сибирской дороги, чтобы 
не конкурировать съ ней и не обслуживать однихъ и 
т*хъ же районовъ. Хозяйство Сибирской дороги теперь 
упрочилось (за 1909 годъ пассажирское движеше пре
взошло 3 ‘/а миллйша человГ»къ, товарное—310 мил-
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люновъ пудовъ, общая чистая прибыль—3.220 ты
сячъ рублей); но нбтъ никакихъ основашй по
дрывать его конкуренщей вместо того, чтобы 
прюбщить новой дорогой къ хозяйственной жизни 
Россш новые достаточно жизнеспособные районы за- 
селешя.

Этимъ требовашямъ наиболее отвечаетъ лиги я 
Уральскъ-Семипалатинскъ, верстахъ въ 400 къ югу 
отъ существующей дороги.

Западнымъ начальнымъ пунктомъ ея намеченъ 
Уральскъ, а не Оренбургъ, по (угбдующимъ главнымъ 
соображешямъ. При направленш на Уральскъ строи
тельная стоимость дороги будетъ почти на 16 мшшо- 
новъ рублей меньше; это дастъ ежегодное сбережете, 
въ уп лай  пропентовъ на капиталъ, около 700 тысячъ 
рублей. Пробегъ грузовъ до южныхъ портовъ черезъ 
Уральскъ короче на 72 версты и, следовательно, дешевле 
на 1 у2 копейки съ пуда; это дастъ общую ежегодную 
экономно, примерно, около 300 тысячъ рублей. Кроме 
того уральское направлеше обезпечиваетъ кратчайшую 
доставку южно-сибирской пшеницы на поволжсмя мель
ницы и облегчитъ постройку моста черезъ Волгу у 
Саратова, перешивку Покровско-Уральской лиши на 
широкую колею и оживлеше деятельности Рязанско- 
Уральской дороги.

Проведете южно-сибирской магистрали черезъ 
Семипалатинскъ наиболее желательно въ виду того, 
что этотъ городъ явится естественнымъ узловымъ 
пунктомъ и при проведенш будущей туркестано
сибирской железной дороги. Дальнейший же выходъ изъ 
Семипалатинска черезъ Алтайскш округъ (Барнаулъ) 
на соединеше съ Сибирской дорогой можно вести, какъ 
это намечено коммиией о новыхъ железныхъ доро- 
гахъ, на Ново-Николаевскъ—крупный торговый центръ, 
съ веткой на Бшскъ, но еще желательнее, если только 
это не встретить технических!» препятствш, отодви
нуть соединен!е двухъ магистралей, по соображешямъ 
общегосударствен нымъ,—возможно восточнее, напри- 
меръ, къ Ачинску или къ Маршнску.
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Новый рельсовый путь, долженствующш связать 
съ Европейской Pocciefi целый край, примыкающш къ 
границамъ Мон гол in и Еитая, несомненно упрочить 
создате необходимаго твердаго—изъ живыхъ людей— 
оплота нашихъ владенш у этихъ оживающихъ теперь 
гранидъ. Нельзя не предвидеть того значешя, какое 
можетъ иметь этотъ путь для Россш, историческими 
судьбами призванной охранять занятую европей
скими племенами территорш отъ напора стремящихся 
разлиться по ней аз1атскихъ расъ.

Во всякомъ случае эта железнодорожная лишя съ 
новымъ переходомъ черезъ Волгу даетъ нашимъ 
войскамъ возможность, минуя одноколейный путь че
резъ Ураль, быть въ трудную минуту на месте—во 
время.

Главные выводы.

Обпце выводы изъ полученныхъ во время поездки 
впечатлены могутъ быть сделаны, разумеется, лишь 
съ величайшей осторожностью. Прежде всего мы видели 
только Западную Сибирь. Хотя она именно и привле
каете къ себе главный потокъ переселенцевъ и потому 
имеете въ переселенческомъ деле наибольшее значе- 
Hie, но заключен!о о положены переселенческаго 
дела въ Западной Сибири распространять на всю его 
постановку, конечно, трудно: наиболее суровыя услов1я 
заселешя—на Дальнемъ Востоке. Тамъ же сосредото
чены, очевидно, и главныя трудности этого дела. 
Кроме того, и въ Западной Сибири, несмотря на 
разнообраз1е посещенныхъ местностей, мы видели 
не все; мы были лишь на краю тайги, не имея воз
можности углубиться въ нее на мнопя сотни верстъ; 
мы не были на крайнемъ сухомъ юге киргизскихъ 
степей.

Однако, и въ этихъ услов1яхъ общая картина всего 
нами виденнаго далеко не однообразна. Наряду съ
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явдешями положительная характера мы не могли не 
заметить слабыхъ еторонъ и отдельныхъ случаевъ, 
свидетельствующихъ о недостаткахъ въ постановке 
дела.

Подан и ыя намъ и словесно заявленныя прошешя 
и жалобы переселенцевъ говорили о томъ, сколько 
еще иа месте неудовлетворенной по тЬмь иди инымъ 
причинамъ переселенческой нужды, и съ какими 
жертвами для отдельныхъ единицъ творится большое 
государственное дело заселен1я новыхъ земель. Многое, 
конечно, объясняется и недостатками въ постановке 
дела, многое—ошибками и недосмотромъ учрежденш 
и лицъ, его ведущихъ.

Но все эти частности имеютъ меньшее значеше и 
легче поддаются исправлешю, чемъ коренныя услов1я, 
определяющая самый ходъ переселенческая дела. Въ 
этомъ отношен in мы не могли не вынести общаго впе- 
чатлешя, что если работа правительственной организа- 
цш переселешя во многомъ несовершенна и не всегда 
отвечаете предъявляемымъ жизнью требовашямъ, то 
самое дело переселешя и постепенная прюбщешя къ 
русской культуре новыхъ пространствъ, какъ проявле- 
Hie творческихъ народныхъ силъ, совершается съ не
поколебимой твердостью и какъ бы стихШной неизбеж
ностью; малолюдная Сибирь быстро оживаете и крепнете.

И это—самое важное.
Ознакомдеше на месте съ этими общими уш ш ям и ие- 

реселешя,—а не ревиз!я деятельности переселенческихъ 
учрежденш, производившаяся нами лишь попутно,— 
и было главной целью поездки. Къ этой же сто
роне дела пр1урочены и излагаемые ниже главней- 
ппе выводы, намечаюпце рядъ основныхъ меронргя* 
Tift, въ первую очередь необходимыхъ, по нашему 
убеждешю, для улучшешя и упорядочешя Пересе- 
лешя.

I. Необходимо отводить надгьлы старожиламъ 
и переселенцалгъ Сибири не въ пользовате, какъ те
перь, а въ собственность. Только право собственности
на землю дастъ прочность крестьянскимъ хозяйствамъ

зе
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и послужить основашемъ для последующего правиль
на™ разверстатя земель между отдельными владель
цами. Вместе съ темъ собственность и связанная съ 
нею свобода распоряжешя землей значительно облег
чать последующих переходъ части надельпыхъ зе
мель, отводившихся до сихъ поръ съ чрезмерной щед
ростью, такъ что владельцы не могли обработать и 
половины своихъ обширныхъ наделовъ, въ руки но- 
выхъ пришельцевъ. Это подниметъ и обпцй уровень 
использовашя производительныхъ силъ Сибири.

2. Необходимо достигнуть постепеннаго объеди
нены правительственной земельной политики до 
Урала и за Ураломъ. Съ этою целью необходимо 
последовательно проводить, по возможности при са- 
момъ отводе наделовъ переселенцамъ и старожиламъ 
Сибири, начало покровительства мелкой единоличной 
собственности на землю .

Вместе съ темъ, необходимо теперь же развить и 
упорядочить начавшееся въ Сибири, по почину са
мого населен in, дело внутринадельнаго размежевашя 
на земляхъ, уже отведенныхъ въ наделъ старожиламъ 
и переселенцамъ въ прежнее время.

3. Въ лучш ихъ сибирскихъ районахъ — свое- 
врелпенно перейти къ продажгь земель переселен
цамъ. Нельзя повсейАз1атской Россш отводить и лучпш 
и худпйя земли одинаково даромъ. Нужно сообразовать 
услов1я получешя участковъ съ трудностью ихъ за- 
селешя и съ различными естественными и экономи
ческими свойствами отделышхъ сибирскихъ районовъ. 
Правильная расценка и продажа лучшихъ земель, 
при одновременномъ усиленш правительственной по
мощи въ суровыхъ местиостяхъ—наиболее верное 
средство достигнуть планомернаго и прочнаго засе- 
лешя Сибири.

Продажу участковъ казенной земли переселенцамъ 
въ Аз1атской Россш следовало бы производить на 
льготныхъ началахъ, применительно къ правиламъ 
Ерестьянскаго Банка, соответственно дополнивъ пере
сматриваемый теперь въ законодательныхъ учрежде-
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шяхъ Указъ 27 Августа 1906 года о предоставлены 
для устройства крестьянъ казенныхъ земель въ Евро
пейской Poccin.

4. Желательно возстановитъ свободу ходаче- 
ства, такъ какъ пр1емы искусствен наго ограничешя 
ходачества и предварительная распредйлешя участ
ковъ между ходоками, какъ показалъ опытъ, не до
стигаю т цели.

Вместе съ тЬмъ желательно сохранить льготы 
по железнодорожному проезду переселенцевъ и ходо- 
ковъ, сообразовавъ размеры этихъ льготъ съ разли- 
ч1емъ условШ выхода и водворешя переселенцевъ въ 
отдельныхъ м1;стностяхъ.

5. Денежным ссуды переселенцамъ на домо- 
обзаводство слгьдуетъ сообразовать не съ большей 
или меныией бгьдностью отдтльныхъ переселенцевъ, 
которая не поддается учешу, а съ большей или  
меньшей трудностью заселешя даннаго района. 
Допускаемые теперь размеры ссудъ (не свыше 165 рублей 
на семью) въ тайге недостаточны, тогда какъ на 
Алтае чрезмерны. Действующи ссудный законъ не
обходимо изменить, основавъ его на мысли о порайон- 
ныхъ нормахъ денежныхъ ссудъ и приблизивъ 
услов1я выдачи ссудъ къ действительпымъ условгямъ 
водворешя (расчистка тайги и пр.).

6 . Необходимо создать и развить агрономиче
скую помощь переселенцамъ. Въ новыхъ, непривыч
ных!, условгяхъ переселенцы часто безпомощны; нужно 
помочь имъ выяснить наиболее подходяшдя и выгод
ный для каждой местности отрасли земледельческаго 
и вообще сельско-хозяйственнаго промысла и разви
вать въ Сибири не одно только земледел1е, но и ско
товодство, овцеводство, культуру промышленныхъ 
растенш.

Для правильной постановки агрономической помощи 
настоятельно требуется скорейшее открьше на месте, въ 
Сибири, сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведенш, 
которыя могли бы подготовлять нужныхъ деятелей. 
Кроме того, действительная успеха агрономическихъ

*
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м*ропр1ятш можно ожидать лишь въ связи съ развитаемъ 
среди переселенцевъ и старожиловъ Сибири началъ пра- 
вильнаго разверсташя и единоличного влад*тя землей, 
какъ необходимой основы прочныхъ улучшешй въ 
хозяйств*. ~

7. Рядомъ съ м елким и крестьянскими владгь- 
т я м и  надлежитъ обезпечитъ образованге за Ура- 
ломъ также частной земельной собственности. 
Мысль эта была уже выражена въ закон* 8 1юня 
1901 года, не получившемъ однако прим*нетя. Между 
т*мъ потребность въ образованы частновладельческих!, 
хозяйствъ въ Сибири становится все бол*е настоятельной. 
Сос*дство бол*е крупныхъ и бол*е культурныхъ хо
зяйствъ, ч*мъ обычныя переселенчестя, можетъ помочь 
общему поднятая) сельскаго хозяйства за Ураломъ, вне
сти въ него разнообраз1е и улучшенные нр1емы и 
дать крестьянскому населенно подсобные заработки. 
Ером* того, развитае частной собственности им*етъ и 
общее культурно-политическое значеше: оно можетъ дать 
притокъ сюда св*жихъ силъ, образованных! и предпршм- 
чивыхъ д*ятелей, безъ которыхъ едва-ли мыслимо пра
вильно поставить и земское и городское хозяйство.

8 . Слгъдуетъ продолжать непрерывное заселе
ние киргизской степи русскими переселенцами, какъ 
путемъ предварительнаго землеустройства киргизъ, 
желающихъ перейти къ ос*длости, такъ и путемъ 
изъята й земельныхъ излишковъ у киргизъ, не получив- 
шихъ ос*длаго устройства, и облегчешежъ аренды 
киргизскихъ земель переселенцами:—отъ широкаго 
прилива въ степь русскихъ переселенцевъ выигрыва- 
ютъ и переселенцы, и киргизы, и самая степь, и рус
ская государственность.

9. Нужно озаботиться обезпечетемъ сбыта сибир- 
скому хлгьбу и другимъ продуктамъ сибирскаго хозяй
ства. Съ этою ц*лью желательно: 1) провести южно
сибирскую магистраль Уральскъ — Семипалатинску 
съ выходомъ на Ачинскъ или на Ново-Николаевскъ;
2) связать воднымъ каналомъ (Чусовая—Р*шетка) 
и шлюзовашемъ р*къ бассейны Еамы и Иртыша,
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и 3) постепенно отменить Челябинсшй переломъ та
рифа.

Сбыту сибирскаго хлеба на Дальшй В о с т о е ъ  могло 
бы также помочь при предстоящемъ пересмотре тор- 
говыхъ договоровъ съ Китаемъ обложете ввозною 
пошлиною ляаньчжурскаго хлтба. Еще большее з на
ч ет е  м^ра эта имела бы для развитая хлебопашества 
въ самомъ Приамурье и ближайшихъ къ нему местно- 
стяхъ Восточной Сибири; между темъ создать выгодность 
тамъ земледельческаго промысла— единственный спо- 
собъ привлечь туда широкш нотокъ переселенцевъ и 
прочно закрепить за нами эту окраину.

10. Необходимо вообще расширить и углубить 
постановку переселенческаго дтла, привести силы 
переселенческой организацш въ соответс'Ме съ гоеу- 
дарственнымъ значешемъ прочнаго заселешя Сибири 
и, въ связи съ этимъ, усилить и кредиты переселен
ческой сметы.

31



II.

Поволжье .

Въ Европейской Россш главнымъ предметомъ нашего Значеже работь по 
внпмашя, во время по*здки, были работы по земле- землеустройству, 

устройству крестьянскаго населешя.
Работы эти ведутся только четвертый годъ. Ц*ль 

ихъ—при всей новизн* д*ла—была ясна и не вызы
вала еомн*нш. Поставить русскш крестьяншй трудъ 
въ наиболее выгодныя услов1я приложешя къ земл*, 
освободить земледельца отъ связывающаго вл1‘яшя 
общинныхъ порядковъ и собрать въ живыя и цЬльиыя 
хозяйственныя единицы раздробленную на мелкгя 
полосы крестьянскую землю—такова была идея земле
устройства.

Неясной представлялась лишь возможность пшро- 
каго и скораго проведен!я въ жизнь этой идеи. Оло- 
живпияся веками услов1я крестьянскаго земельнаго 
быта ставили ей глубошя и, казалось многимъ, непре- 
одолнмыя затруднешя.

Но задуманное правптельствомъ д*ло им*ло осно- 
ваше еще глубже—въ ненскоренимомъ въ русскомъ 
крестьянин*, какъ и во всякомъ хозяин*, стремленш 
къ своей земл* и къ своей хозяйской вол*.

Раньше ч*мъ перейти къ изложение мыслей и 
наблюдешй, вынесенныхъ нами изъ по*здки на м*ста 
въ районы землеустройства, необходимо оговориться, 
что значеше достигнутыхъ въ этомъ д*л* результа-
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Указъ 9 
1906 года.

товъ оценивается нами безъ преувеличетя. Было бы 
самообманомъ и самооболыцешемъ думать, что жизнь 
сельской Poccin уже меняется. Во миогихъ местно- 
стяхъ землеустройство почти не начато или идетъ 
туго и медленно; въ деле этомъ остается много 
работы, многое нужно усовершенствовать, развить, 
исправить.

Но если идея землеустройства не везде дала уже 
обильные всходы, то повсеместно брошены ея семена; 
если въ крестьянскомъ земельномъ быту не произошло 
решительнаго переворота, то въ немъ уже совер
шается глубоки сдвигъ, и если землеустройство не 
много еще дало, то оно многое сулитъ Poccin.

ноября Нриступъ къ осуществлен iro началъ землеустрой
ства былъ положепъ Указомъ 9 Ноября 1906 года о 
выходе и выделе изъ общины, а вследъ затемъ— 
образовашемъ, начиная съ 1907 года, изъ земель 
Ерестьянскаго Банка мелкихъ хуторскихъ и отруб- 
ныхъ участковъ для распродажи въ единоличную 
собственность.

Указъ 9 Ноября далъ возможность наиболее энер- 
гичпымъ и предпршмчивымъ людямъ выйти изъ 
общины и, подъ охраной закона, укрепить за собой 
надельную землю въ собственность. Этимъ было сде
лано главное. Стремлеше къ единоличной собственности 
оказалось во многихъ случаяхъ сильнее привычки къ 
общине, и отклнкомъ народной жизни на Указъ 9 Ноября 
явилось быстрое и повсеместное развийе укреплетй. 
Въ одной Самарской губершй число укрепившихся къ 
настоящему времени превысило 100  тысячъ дворовъ. 
Общее же число укреплетй по всей Poccin достигло 
къ 1 1юля этого года—1.350.000.

Нередко утверждаютъ, будто причина развит1я 
укреплетй—желате разделаться съ надельной зем
лею, а следсгш е  ихъ—обезземелеше значительной части 
крестьянства и сосредоточеше наделовъ вънемногихъ 
рукахъ.
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Это утверждеше повторяется такъ настойчиво, что 
на немъ нельзя не остановиться.

Въ действительности, изъ числа крестьянъ, укре- 
пившихъ свои наделы въ собственность, продало ихъ, 
къ 1 Марта 1910 года, 129 тысячъ домохозяевъ. 
При 1.350.000 укрепленш это составляетъ около 10%. 
Купили проданные наделы 112 тысячъ домохозяевъ; 
такимъ образомъ, число покупщиковъ почти совпадаетъ 
съ числомъ продавцовъ. Это ноказываетъ, что скупка 
наделовъ въ одне руки во всякомъ случае не при
няла сколько-нибудь угрожающаго характера даже въ 
первые годы действ1я Указа 9 Ноября; а ныне зако- 
номъ уже поставлены еосредоточетю наделовъ въ 
однехъ рукахъ весьма тесныя границы.

Onaceaie обезземелешя части крестьянъ также пре
увеличено: значительное число крестьянъ, продавшихъ 
наделы, переселяется затемъ въ Аз1атскую Pocciro, а 
некоторые, получивъ за проданную землю наличныя 
деньги, вносятъ ихъ въ задатокъ при покупке у 
Крестьянскаго Банка или казны новыхъ отрубныхъ 
или хуторскихъ участковъ. Во всехъ этихъ случаяхъ 
хозяйство только переносится съ прежняго надела на 
более подходяпце участки.

Что касается продажи надельныхъ земель теми 
крестьянами, которые окончательно отрываются отъ 
земли, то на это, неизбежное съ развитаемъ жизни 
каждаго государства, явленie не следуетъ, конечно, 
закрывать глазъ; оно осложняетъ и задачи правитель
ства, обязывая его содействовать устройству такихъ 
лицъ въ иныхъ, не-земледельческихъ отрасляхъ труда. 
Но въ скрытой форме частичное обезземелеше всегда 
существуетъ и въ общине. А съ точки зрешя инте- 
ресовъ земли и земледел1я переходъ отдельныхъ 
мелкихъ клочковъ надельной земли, которые сами 
по себе не могли обезпечить устойчиваго хозяйства 
и не всегда даже обрабатывались ихъ владельцами, 
нередко сдававшими ихъ въ аренду,—въ руки дей
ствительно крепкихъ земле хозяевъ, представляется 
только желательнымъ.

ЗБ
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Деятельность Кре 
стьянскаго Банка.

Bci эти соображешя относятся однако лишь къ 
ничтожной части случаевъ применешя Указа 9 Ноября. 
Въ девяти десягыхъ всехъ случаевъ, укреплешя совер
шаются средними крестьянами-домохозяевами и въ 
конечномъ итоге не только не ведутъ къ обезземе- 
ленш, но уирочиваютъ связь ихъ съ надельной землей.

Оледомъ за укреллешями, хотя и не съ такой 
быстротой, начали развиваться выделы надельной земли 
укрепившихся дворовъ къ однимъ местамъ; отдельный 
разбросанныя полосы стали стягиваться къ своему живому 
и деятельному центру—собственнику. Первые единич
ные выделы имели большое психологическое значе- 
Hie, пробивая брешь въ обычной деревенской косности. 
Но у нихъ были и свои обратный стороны. Выделъ каж
д а я  отдельная двора влекъ за собой общую пере
движку полосъ и изменеше землепользования многихъ 
домохозяевъ. Это задерживало выделы и вызывало 
передня жалобы. Необходимо было дождаться общаго 
поворота въ отношенш крестьянъ къ отрубному и 
хуторскому владенш землей—стремлешя къ разверста- 
нш  со стороны целыхъ сельскихъ обществъ. Въ этомъ 
направлеши, кроме укрепленш по Указу 9 Ноября, 
создавшему на местахъ многочисленныхъ, хотя и раз- 
розненныхъ, но зато одушевленныхъ личной заинте
ресованностью, поборниковъ сведешя надельной земли 
къ одному месту,—полезное значеше имелъ примерь 
единоличныхъ отрубныхъ хозяйствъ, устроенныхъ на 
земляхъ Крестьянская Банка.

Деятельность Банка была поставлена въ этомъ отно
шенш въ наиболее простыя и потому благоприятный усло- 
в1Я. Пр1обретеше земель, хотя бы хуторами и отрубами, 
прежде всего отвечало стремлешямъ крестьянъ къ коли
чественному расширению землепользовашя. Далее, и по
купка земель у Банка была обставлена крайне льгот
ными уш ш ям и, доходящими до выдачи 1 0 0 % стои
мости хуторовъ въ ссуду. Наконецъ, разбивать на 
участки сплошныя площади банковскихъ именш, ко
нечно, легче, чемъ устраивать крестьяншй наделъ,
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где проводимыя межи разграничивают! не только 
землю, но и сложивпняся издавна отношешя живыхъ 
людей, владельцевъ этой земли.

Для того, чтобы на первыхъ же порахъ не смутить 
и не отшатнуть покупщиковъ прямолинейнымъпроведе- 
шемъ началъ новаго землеустройства, ликвидащя бан- 
ковскихъ земель велась съ особой осторожностью. Внима- 
Hie землеустроительных'!, коммисш постоянно обраща
лось на необходимость строгой оценки всей совокуп
ности местныхъ условш. Хуторское устройство при
знавалось возможнымъ только въ т4хъ случаяхъ, когда 
подпочвенная вода была очень близка и когда окрестное 
населеше не видело особыхъ трудностей въ разселе- 
нш хуторами. Во всехъ прочихъ случаяхъ было при
нято за правило не нарушать привычки крестьянъ 
къ совместной жизни и разверстывать одну лишь 
полевую землю отрубами, образуя отдельный уса
дебный места для поселковъ. Более того: часто 
допускалось разверсташе на отруба не всей поле
вой земли; учитывалось привычное для крестьянъ 
пользоваше выгономъ, и часть земель оставлялась 
въ нераздельномъ владенш, для общаго выпаса скота.

Начатая такимъ образомъ, по лиши наимень
ш а я  сопротивлешя, деятельность землеустроительныхъ 
коммисш и Крестьянскаго Банка достигла своей 
цели: работы на банковскихъ земляхъ пробудили 
интересъ и сочувственное внимаше крестьянства 
къ началамъ хуторского и отрубного владешя. 
За четыре года работъ на земляхъ Крестьянскаго 
Банка устроено свыше 107 тысячъ единоличныхъ, 
хуторскихъ и отрубныхъ хозяйствъ, на площади въ 
i y 4 мшшонъ десятинъ. При этомъ въ осмотренныхъ 
нами банковскихъ работахъ въ Казанской, Симбирской 
и Саратовской губершяхъ нельзя не отметить умелости 
въ использованш рельефа почвы и условш водоснабже- 
шя для устройства неболыпихъ поселковъ, съ оста- 
влешемъ подъ присельные выгоны наименее удоб- 
ныхъ земель, съ удачнымъ расположешемъ отрубовъ
въ наибольшей близости къ поселкамъ ихъ владель-

*
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Разверсташе 
ныхъ земель.

цевъ, и съ дорожной сетью, обезпечивающей сообщеше 
каждой усадьбы съ ея полевымъ отрубомъ кратчай- 
шимъ путемъ.

надЪль- Съ банковскихъ земель — въ известной степени, 
подъ вл]яшемъ ихъ примера—центръ тяжести земле- 
устроительныхъ работъ окончательно перешелъ уже 
на крестьяпсшя надельныя земли. Въ этомъ при- 
знакъ жизненности началъ землеустройства. Развер
сташе надельныхъ земель, связанное съ перестройкой 
иЬлаго ряда сложившихся земельныхъ привычекъ и 
огношенш, мыслимо только при сознательномъ жела- 
нш самихъ крестьянъ перейти къ новымъ формамъ 
земельнаго быта; и если первые опыты землеустройства 
на банковскихъ земляхъ подавали надежду на вер
ность избранной цели, то ростъ внутринадельнаго 
землеустройства за два последше года свидетель
ствуете о томъ же со всею убедительностью совершив- 
шагося.

Стремлеше къ разверсташю черезполосности падель- 
ныхъ земель идетъ, все усиливаясь. Еъ началу этого 
года оно выразилось въ ходатайстве о разверстаны 
1.319 тысячъ крестьянскихъ дворовъ. Полевыя работы 
текущаго года идутъ на площади свыше 5 мшшоновъ 
десятинъ, принадлежащихъ 513 тысячамъ дворовъ. 
Около 40% всехъ работъ, какъ законченныхъ, такъ и 
производящихся, относится къ разделамъ крупныхъ 
обществъ на мелмя; но еще больше, до 60%, при
ходится на законченный видъ землеустройства—созда- 
Hie единоличныхъ владешй хуторского и отрубного 
типа. Число такихъ, окончательно устроен ныхъ къ концу 
текущаго года, отрубныхъ и хуторскихъ хозяйствъ на 
надельныхъ земляхъ достигнете, но всей вероятности, 
400 тысячъ дворовъ, сверхъ 107 тысячъ единолич
ныхъ хозяйствъ на бывшихъ банковскихъ земляхъ.

Ероме быстраго количественнаго развитая работъ 
на надельныхъ земляхъ, заслуживаете особаго вни- 
машя то обстоятельство, что разверсташе наделовъ 
идетъ теперь:
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1) преимущественно целыми селешями, а не отдель
ными дворами;

2 ) наряду съ многоземельными селешями столь же 
часто и въ малоземельныхъ, и

3) хотя и не сплошными массивами, а разбросан
ными оазисами,—но зато идетъ повсеместно.

НаиболЬе существенная и дорогая черта вну- преобладав случаевъ 
тринадельнаго землеустройства за последнее время— разверстан'̂  цЪлыхъ се- 
переходъ къ хуторскому и отрубному хозяйству не лен!Й‘ 
отдельныхъ крестьянъ, а, по большей части, целыхъ 
селенш. Выделы къ однимъ местамъ отдельныхъ 
домохозяевъ, укрепивпшхъ за собой надельныя по
лосы, составляют!, только 17,8% —менее одной пятой 
всехъ работъ по хуторскому и отрубному хозяйству 
на надельныхъ земляхъ; 8 2 , 2 % или четыре пятыхъ— 
сплошное разверсташе на отруба и хутора целыхъ 
селенш.

Эго—нормальное и желательное явлеше. Еди
ничные выделы, неизбежно связанные съ принуди- 
тельнымъ перемещешемъ полосъ цЬлаго ряда дру
гихъ домохозяевъ, была полезны и необходимы на 
нервыхъ порахъ, пока землеустроительный начинашя 
вызывали еще безучастное или даже враждебное отно- 
шеше со стороны большинства домохозяевъ во мно
гихъ сельскихъ обществахъ. Важно было охранить 
интересы первыхъ хозяевъ, пожелавшихъ выйти изъ 
общины и хозяйничать на своемъ отрубе. Единичные 
выделы сохраняютъ все свое значеше и теперь для 
тЬхъ местностей, где сплошное разверсташе целыхъ 
селенш еще но двинулось. Въ этихъ местностяхъ 
необходимо не ожидать случаевъ общаго разверсташя, 
а производить отдельные выделы, помня, что только 
следомъ за ними тронется и землеустройство целыхъ 
селенш.

Но тамъ, где о разверстанш просятъ уже селешя 
и, по недостатку землемеровъ, приходится удовлетво
рять далеко не все и эти ходатайства,—тамъ раз- 
версташямъ целыхъ обществъ и л и  значительныхъ
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Разверсташе мало- 
земельныхъ сележй.

группъ домохозяевъ необходимо отдать решительное 
предпочтете передъ отдельными выделами.

Тотъ фактъ, что более *Д всехъ землеустроитель* 
ныхъ работъ приходится уже теперь на разверсташе 
целыхъ селешй, свидетельствуетъ о естествениомъ 
развитш началъ землеустройства. Польза переустрой
ства земельнаго быта, очевидно, сознается не только 
отдельными более зажиточными крестьянами: это 
сознаше проникло въ рядъ сельскихъ обществъ въ 
ихъ щьломъ, независимо отъ болыпаго или меньшаго 
земельнаго обезпечешя отдельныхъ однообществен- 
никовъ.

Необходимо отметить, что разверсташе целаго 
общества требуетъ двукратнаго приговора. При 
этомъ характерно, что первоначальные приговоры 
о приступе къ землеустройству составляются двумя 
третями голосовъ, а приговоры, имеюшде ре
шающее значеше, — те, которыми общество выра- 
жаетъ соглайе на принят1е законченнаго проекта 
разверсташя, составляются, какъ правило, по- 
давляющимъ болыпинствомъ голосовъ, а во множестве 
случаевъ—единогласно. За три года деятельности земле- 
устроительныхъ коммпсш более 96% выполненныхъ 
разверстаны не вызвали ничьихъ жалобъ.

При такихъ условгяхъ, когда разверсташе идетъ 
сплошь целыми селешями, нередшя утверждешя про- 
тивниковъ землеустройства, будто оно выгодно только 
отдельнымъ, самымъ богатымъ и многоземельнымъ 
крестьянами но нежелательно большинству крестьянъ 
и потому проводится насильственнымъ для нихъ по- 
рядкомъ,—теряютъ подъ собой почву, действитель
ность разрушаетъ этотъ предразсудокъ, и едва ли его 
можно еще долго поддерживать.

При этомъ разверстываются отнюдь не самыя 
многоземельный селешя. Среднш размерь землевла- 
дешя разверстанныхъ дворовъ соответствуете сред
нему размеру крестьянскаго надельнаго землевладешя, 
а въ целомъ ряде местностей даже ниже этой сред
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ней. Разверстываются совсемъ малоземельный селешя, 
даже дарственники. Многоземельные крестьяне, имею
щее много скота, являются чаще противниками раз- 
верстатя, лишающаго ихъ выпаса по парамъ и 
жнивьямъ всего надела. И въ этомъ отношенш, сле
довательно, предубеждение о выгодности землеустрой
ства только для многоземельныхъ крестьянъ, а не для 
всего народа,— не подтверждается.

Наконецъ, залогомъ глубокаго cooTBiTCTBia новыхъ 
началъ земельнаго устройства интересамъ сельской 
Poccin является факгъ повсемтстнаго, хотя и отдель
ными оазисами, движешя крестьянъ къ единоличному 
землеустройству. Везде, где подборъ местныхъ деяте
лей по землеустройству былъ удаченъ, тамъ—при 
самыхъ разнообразныхъ хозяйственныхъ условгяхъ— 
идеи единоличной собственности и отрубного владешя 
становились для крестьянъ близкими и понятными.

Особенно сильно проявилось это движете въ черно
земной и затемъ въ степной полосе Poccin. Въ мест- 
постяхъ степныхъ, бедныхъ открытыми водами, съ жи- 
вучимъ до последняго времени общиннымъ строемъ,— 
напримеръ въ Поволжье—устройство отрубами, а темъ 
более хуторами, считалось еще недавно немыслимымъ. 
Между темъ именно здесь возникли обширные районы 
новаго разверстатя и разселешя.

Поволжье и было избрано въ настоящемъ году для 
ознакомлешя на месте съ законченными и произво
дящимися работами по разверстанш целыхъ селенш 
и но ликвидацш земель Ерестьянскаго Банка. Эти ра
боты были осмотрены въ семи уездахъ четырехъ по- 
волжскихъ губернш *).

* ) Въ южной степной части Чистопольскаго уЬзда Казанской губернш, 
въ Самарскомъ и Новоузенскомъ уЪздахъ Самарской губернш, въ Сердоб- 
скомъ и Балашовскомъ уЬздахъ Саратовской губернш; работы на банковскихъ 
зенляхъ осматривались: въ Св1яжскомъ уЬзд'Ь Казанской губернш, въ 
Симбирскомъ у'ЬздЬ и въ Саратовской губернш.

Повсеместное распро- 
странете землеустрои- 
тельныхъ работь.

Местности, избранныя 
для по%здки.
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Отношеше самихъ кре
стьянъ къ разверсташямъ.

Вы^здъ на м^ста далъ возможность уяснить то, что 
не могло быть передано никакими цифрами и отчетными 
донесешями: сделать несколько непосредственныхъ 
наблюдешй надъ жизвью и надъ изменешяии, вноси
мыми землеустройствомъ въ крестьянское м1росозерцаше.

Эта сторона дела, конечно, самая важная. Каждая 
идея, действительно проникающая въ народную среду, 
воспринятая не мыслью только, но всемъ существомъ 
людей, гораздо сильнее отдельныхъ цифръ и фактовъ, 
даже противоположныхъ ой. Иройдетъ время—и эта 
идея сама создастъ въ народной жизни рядъ новыхъ 
цифръ и фактовъ, ее подтверждающпхъ.

Въ услов]яхъ кратковременной служебной поездки 
можно было сделать, разумеется, лишь беглыя наблю- 
дешя надъ этимъ психологическимъ вл1я!пемъ земле
устройства, но некоторый изъ нихъ оставили глубокое 
впечатлеше и врезались въ память.

Прежде всего поражало то, какъ быстро прони
каются крестьяне, перешедппе къ новымъ формамъ 
владешя, уверенностью въ безповоротности и проч
ности новыхъ земельныхъ порядковъ. Отъ разверстав- 
шихся на отруба и хутора приходилось слышать, 
что «по иному и жить нельзя». Вопросы о преиму- 
ществахъ общиннаго и отрубного землспользовашя, 
казавпйеся такими спорными и волновавийе обще
ственную мысль, вызывали при беседахъ съ разверстав- 
шимися крестьянами решительные ответы, смыслъ 
которыхъ сводился къ тому, что все это можетъ быть 
вопросомъ только для техъ, кто «самъ не испробо- 
валъ старой и новой жизни».

Крестьяне объясняли намъ, въ сколькихъ поло- 
сахъ они владели ранее, сколько приходилось тра
тить времени и рабочей силы на объездъ и обработку 
разбросанныхъ по всему наделу клочковъ земли. 
«Теперь все въ одномъ глазу». «Двести копенъ 
свезли—два раза колеса мазали».

Уверенность въ прочности и выгодности предприня
т а я  земельнаго переустройства замечалась даже въ
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тЬхъ случаяхь, когда землеустроительный работы еще 
не закончены и когда, следовательно, новая жизнь— 
въ будущемъ, а въ настоящемъ идетъ сложная работа 
но выработка условш разверсташя, затрагивающая 
самые жизненные для крестьянина земельные интересы. 
Не о временномъ переделе идетъ въ этомъ случай 
р:Ьчь, а объ устройстве «на вечность». Поэтому кре
стьяне принимаютъ самое деятельное учаспе въ работЬ 
землеустроителя и землемеровъ,—начиная и завершая 
эту работу молебств1емъ. Въ громадной Покровской 
слободе,—4 Vs тысячи дворовъ—еще недавно, въ 
1906— 1907 годахъ, считавшейся очагомъ безпо- 
рядковъ, намъ довелось присутствовать при рас
ценке разверстываемыхъ земель, производимой земле
мерами совместно съ выборными отъ крестьянъ, въ 
числе восьмидесяти трехъ домохозяевъ. Землемеры 
шли параллельными межами, прорезанными вдоль 
надела; направо и палево отъ пихъ разверну
лись лиши оценщиковъ, отмечавшихъ все разновид
ности почвы, разделенной здесь на шесть разрядовъ. 
Отнесеше земли, до точности известной крестьянамъ, 
въ тотъ или другой разрядъ разногласий почти не 
вызывало. Мельчашшя услов1я сложнаго разверстан!я, 
охватывающаго огромный наделъ въ 74 тысячи деся
тинъ, были продуманы и оценены крестьянами. Въ 
течеше длительной работы по составление проекта 
землеустройства, они сами настолько внимательно и 
ревниво проверили все подробности, что, иринявъ и 
исправпвъ ихъ, где нужно, считали уже проектъ 
своимъ и давали самыя подробный объяснешя, отстаи
вая техническую верность и справедливость устано- 
вленныхъ проектомъ началъ разверсташя. А между 
темъ еще недавно въ Покровской слободе, кроме ко- 
ренныхъ переделовъ, производились постояшшя пере
верстки и, по словамъ самихъ крестьянъ, «только и 
забота была, какъ бы землю поравнять».

Вследъ за пришшемъ проекта хуторского развер
сташя, крестьяне торопятся поскорее устраиваться по 
новому. Работы по перенесенш построекъ на новыя
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м4ста, рытыо колодцевъ, устройству дорогъ и огора
живание собственнаго участка идутъ такъ лихора
дочно быстро, что приходилось видеть примеры исчез- 
новешя въ полгода целой многолюдной деревни. 
Теперь на ея месте виднеются только остатки печищъ, 
да сохранилась мельница. Но зато вся окружающая 
степь, насколько глазъ видитъ, ожила и покрыта 
жилищами хуторянъ съ токами при нихъ, где молотили 
хлебъ, впервые свезенный съ полей, прилегающихъ 
вплотную къ жилищамъ.

Еще одно наблюдете, сделанное на месте, это— 
нередкое стремлете сам ихъ крсстьянъ въ техъ слу- 
чаяхъ, когда землеустройство первоначально было вы
полнено у нихъ, въ угоду бытовьшъ привычкамъ и 
местнымъ услов1ямъ, въ несовершенной, половинчатой 
форме, теперь исправить и доделать начатое.

На множестве отрубныхъ надЬловъ, не предна
значавшихся для хуторского поселетя, въ действи
тельности уже появились хозяйственный и жилыя 
постройки, устроены или копаются колодцы, а 
иногда воду привозятъ и въ бочкахъ, говоря, что 
все же лучше жить на своей земле, чймъ ездить 
на нее.

Крестьянскимъ Банкомъ удачнее распродаются 
(например!, въ Саратовской губ.) не отрубные участки, 
разсчитанные на поселковое устройство, а отдельные 
хутора, такъ что приходится даже изменять утвер
жденные планы ликвидацш, обращая отруба въ ху
тора, а места, оставлен ныя для поселковъ, присо
единять къ хуторамъ въ качестве вспомогательныхъ 
угодш.

Съ выгонами, которые отводились иногда при се- 
летяхъ, дЬло обстоитъ еще определеннее. Убедив
шись въ возможности содержать скотъ на отрубе даже 
лучше, чемъ въ общемъ стаде, когда онъ ходить по 
вытоптаннымъ выгонамъ и только «лижетъ землю», 
крестьяне нередко начинаютъ, вследъ за развсрста- 
н1емь, просить о разделе выгона; ташя работы про
изводятся въ цЬломъ ряде селетй. При этомъ цен
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ная выгонная земля, дававшая раньше только плохой 
кормъ скоту, обращается въ пашню, подъ посЬвъ 
травъ, а въ низменныхъ местиостяхъ—подъ огороды. 
Но зато вместо одного отруба у каждаго хозяина 
земля оказывается уже въ двухъ кускахъ, одинъ 
далеко отъ другого.

TaKie случаи прежде всего побуждаютъ сделать 
практически выводъ—о необходимости повысить тех
нику землеустройства и вести разверсташе преиму
щественно хуторами или такими отрубами, которые 
могли бы затемъ быть обращены въ хутора. При 
множестве поступающихъ теперь ходатайствъ о раз- 
вереташи и при невозможности удовлетворять все, 
необходимо ставить въ первую очередь работы по 
хуторскому разселенш. Если общимъ началомъ, усвоен- 
нымъ правительствомъ съ первыхъ же его шаговъ въ 
землеустроительномъ деле, было—стремиться не столько 
къ количеству, сколько къ качеству производимыхъ 
работъ, то теперь, когда прочное основаые земле
устройству уже положено и можно быть спокойвымъ 
за его будущее, важнее, чемъ когда-либо, выдвинуть 
на первый планъ и особо подчеркнуть эти заботы о 
соответствш производимыхъ разверсташй действитель- 
нымъ интересамъ правильная хозяйства. Но изъ 
предпринимаемыхъ самими крестьянами переделокъ 
и усовершенствован^ прежнихъ землеустроительныхъ 
работъ вытекаетъ и другой выводъ: о томъ, какъ 
быстро проникаются они новыми землеустроитель
ными началами, какъ быстро начинаютъ считать ихъ 
своими.

Въ деле землеустройства починъ былъ правитель
ственный, но самое дело постепенно становится 
народнымъ.

Оценивая общее значеше итоговъ землеустройства, 
следуетъ признать, что полмшшона устроенныхъ, 
хуторскихъ и отрубныхъ, единоличныхъ хозяйствъ— 
это, конечно, всего только 4% крестьянской Poccin. 
Но для четвертая года деятельности землеустроитель-

*

Итоги землеустройства.
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ныхъ учрежденш и развереташе полмиллкша дворовъ 
свидетельствует!, что дело стало на жизненный 
путь.

Въ Ярусам, где землеустройство проводится съ 
величайшей настойчивостью, начиная съ 1821 года, 
оно все еще далеко не закончено и идетъ более 
медленнымъ темпомъ. Для отдельныхъ местностей 
Европейской PocciH можно сделать еще более нагляд
ное сопоставлеше: въ одномъ русскомъ уезде (Ново- 
узенскомъ Самарской губерпш) землеустроительною 
коммийей разверстано на отруба и хутора, въ четыре 
года, большее пространство земли, чемъ это сделано 
за 24 года деятельности австршскихъ землеустроитель- 
ныхъ учрежденш.

Кроме этихъ сравненш, можно указать на быстрое, 
изъ года въ годъ, увеличеше работъ и на успехи раз
верстан!^ въ самыхъ разнообразныхъ местностяхъ 
Европейской Россш, причемъ каждая удачно проведен
ная работа становится центромъ целаго района раз- 
верстанш и оказываетъ влгяше не только па хозяйство, 
но и на м^росозерцаше крестьянъ.

Начало переустройству земельнаго быта положено, 
и распространеше его на всю Pocciro, по нашему 
убежденш,—вопросъ времени. Въ русскую сельскую 
жизнь, такъ долго жившую одной мечтой: «землицы бы 
побольше», вплоть до плановъ принудительнаго отчу- 
ждешя,—медленно, но прочно нроникаютъ новыя начала. 
ИзмЬнеше землепользовашя и переходъ къ личной 
собственности, въ связи съ большею настойчивостью 
Крестьянскаго Банка при назначенш задатковъ за 
нродаваемыя земли и при систематическомъ требованш 
отъ крестьянъ точнаго выполнения принятыхъ ими на 
себя обязательствъ, постепенно переводятъ крестьян
скую мысль въ более суровую, но и более трезвую обста
новку действительности.

Устраивая крестьянъ-хозяевъ каждаго на своей 
земле, земельная реформа открываетъ возможность 
улучшенш въ крестьянскомъ хозяйстве и укрепляетъ 
въ народномъ сознанш культъ труда. Вл1яте земле-
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устройства на повышете трудовой энергш крестьянства 
заметно уже на местахъ и составляете главное npio6p'b- 
тенте, сделанное за эти четыре года землеустрои- 
тельныхъ работе Poccieit.

Многое обещая ВЪ будущемъ, землеустройство МНО- Задачи ближайшего 
гаго и требуетъ для дальнейшего своего развитая. Бъ будущаго. 
этомъ отношенш вынесенныя нами мысли и внечатлеНя 
сводятся къ следующимъ главнымъ положешямъ.

Землеустроительная реформа по существу своему 
останется неполной и незаконченной, если освобо
жденный народный трудъ не будетъ вооружепъ практи
ческими знашями—во-первыхъ, и необходимыми оборот
ными средствами—во-вторыхъ. Поэтому, организащя 
действительной агрономической помощи населенно и 
доступнаго сельско-хозяйственнаго кредита — таковы 
неотложный очередпыя задачи, неисполпеше которыхъ 
можетъ надолго затормозить и даже свести на нЬтъ все 
успехи землеустройства.

Въ области собственно землеустроительнаго дела, 
при широкихъ размерахъ, прииятыхъ уже земле
устройством^ па очередь выдвигается рядъ вопросовъ 
преимущественно организащоннаго характера. Нужно 
готовить деятелей и спещалистовъ-техпиковъ по 
различнымъ отраелямъ землеустройства, и необхо
димо объединить усшпя, прилагаемыя различными 
учреждешями въ дЬле подъема сельской жизни 
Россш, объединить ихъ и тамъ—на месте, и здесь— 
въ центре.

Наконецъ, въ связи съ разверсташемъ и разселе- 
1Йемъ, русской сельской жпзпыо выдвинуть рядъ во
просовъ, не имеющихъ на первый взглядъ непосред- 
ственнаго отношешя къ землеустройству, по въ дей
ствительности настойчиво требующихъ разрешена и 
грозящихъ, въ противномъ случае, подорвать и обез- 
ценить значеше самаго землеустройства. Какъ быть, 
при разселенш целой деревни на хутора, съ обуче- 
nieMb детей? Какъ быть съ перенесеп!емъ и возведе- 
шемъ иовыхъ крестьянскихь иостроекъ? Какъ быть,
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1. Косвенно выдвину
тые землеустройством* 
вопросы сельской жизни.

Школьное дЬло.

при распродаж* казенныхъ и бывшихъ помещичьихъ 
земель, съ лесами? Какъ—съ помещичьими усадьбами?

Рядъ такихъ иер*шенныхъ вопросовъ сельской жизни 
все время возникалъ передъ нами при объезде Поволжья.

Останавливаясь прежде всего на этихъ вопросахъ, 
тровожныхъ для веякаго, кто дорожитъ сохранешемъ 
и развитаемъ культурныхъ началъ въ русской жизни, 
сл*дуетъ указать, что самихъ хуторянъ особенно 
безпоЕОИТъ, при исчезиовенш деревень, необходи
мость обезпечить сохранеше духовныхъ центровъ: 
церкви и школы. Ростъ хуторского разселеНя несо
мненно нотребуетъ въ будущемъ расширешя церков- 
иаго строительства. Школьное же дело придется 
не только развить, по и существенно видоизме
нить, приснособивъ его къ изменяющимся уело- 
в1ямъ земельнаго быта. Необходимо, во-первыхъ, уве
личить число школъ, хотя бы ц1ной упрощешя ихъ 
типа, и перейти къ постройке преимущественно неболь- 
шихъ, такъ называемыхъ «одноштатныхъ», школъ. 
Во-вторыхъ, при школахъ придется строить общежи- 
и я  для детей хуторянъ, хотя бы на зимше месяцы. 
Объ этомъ слышались настойчивыя ходатайства са
михъ крестьянъ. Изъ бесЬдъ съ земскими деятелями 
также было видно, что вопросъ объ изменены и рас
ширены школьной сети, въ связи съ землеустрой
ством ъ, уже озабочиваетъ и земства. Если только ходъ 
землеустроительная дела не замедлится, то въ еко- 
ромъ времени вопросъ этотъ встанетъ во всемъ своем ъ 
значенш и потребуетъ пемалаго напряжейя обще- 
ствепныхъ п правительствениыхъ силъ и средствъ. 
Очевидно, нельзя допускать, чтобы следств1омъ пере
хода къ хуторскому хозяйству явилось понижеше и 
безъ того невысокаго уровня сельской грамотности и 
пачатковъ знанш.

Напротивъ того, въ новыхъ хозяйственныхъ усло- 
в1яхъ школа должна получить большее, чемъ теперь, 
значеше. Но для этого прежде всего должна изменить
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свою постановку сама школа: она не можетъ оста
ваться, по характеру преподашя, отвлеченно-гумани
тарной и городской, оторванной отъ насущныхъ инте- 
ресовъ деревни. Школа должна проникнуться этими 
интересами для того, чтобы получить затЬмъ, въ свою 
очередь, вл1ян1е въ сельскомъ быту.

Правда, попытки воспользоваться начальной шко
лой, какъ оруд1емъ прямой агрономической помощи, 
для сообщешя крестьянамъ сельско-хозяйственныхъ 
техническихъ знанш, были и будутъ неудачны; этому 
препятствуютъ возрастъ учениковъ, краткость учебнаго 
курса и неподготовленность самихъ учителей. Но дать 
первоначальный понят]я о жизни растешй и живот- 
ныхъ, о важнМшихъ, окружающихъ земледельца, 
явлепшхъ русской сельской природы и тймъ самымъ 
подготовить почву для воспринятая виоследствш улуч- 
шенныхъ щпемовъ сельскаго хозяйства, наша началь
ная школа можетъ, и въ этомъ паправленш предстоитъ 
много работы надъ изменешемъ ея постановки.

Пристальнаго впимашя и серьезныхъ заботъ пра
вительства заслуживаете также жилищный вопросъ 
при разселенш. Если районы хуторского разселешя 
производить издали сильное впечатлите повымь для 
Россш видомъ разбросанныхъ по всему иаделу хуто- 
ровъ, оживлятощихъ безлюдную равнину, то, подъехавъ 
ближе и разсмотревъ жилыя и хозяйственныя постройки 
хуторянъ, испытываешь прежнее знакомое чувство 
горечи. Можно удивляться быстроте устройства кре* 
стьянъ на новомъ месте, труду и деньгамъ, затра- 
ченнымъ на это, но какого-либо улучшешя обычныхъ 
въ деревне типовъ жилищъ, за единичными исклю
ченьями, незаметно. Каждый хуторъ съ его построй
ками, крытыми сплошь соломой, со сложенными кру- 
гомъ скирдами и стогами, производить впечатлеше 
матер1ала, какъ-бы нарочито собран наго для гигант- 
скаго костра. Все преимущество, по сравненш съ 
такими же усадьбами-кострами въ деревняхъ, сво
дится къ тому, что на хуторе каждый можетъ гореть

Улучшеже крестьян- 
скихъ жилищъ.
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порознь, не угрожая другимъ. За п'Ьлое столейе рус
ская деревня сделала только одинъ шагъ впередъ въ 
устройств^ жилищъ: отказалась отъ курныхъ избъ. 
Дальше этого не идетъ дело и теперь, при хутор- 
скомъ разселети. Между темъ для развитая огне- 
стойкаго строительства было бы крайне желательно 
воспользоваться теми двумя уелов1ями, котор ыя 
даетъ только разселеше, которыхъ раньше не было 
и который могутъ не повториться: 1) временемъ 
перенесешя усадебъ и возведешя новыхъ построекъ 
и 2 ) готовой организащей: землеустроительными
коммийями, выдающими ссуды на переносъ по
строекъ. И психологически легче, и экономически 
выгоднее и возможнее для крестьянина перейти къ 
новому устройству своего жилья изъ огнеупорнаго 
матер!ала при переезде на хуторъ, когда онъ, 
въ сущности, строится заново и когда ему въ этомъ' 
помогаете правительственная организащя. Упускать 
эти услов1я, дагощш возможность приблизить къ 
русской деревне и впервые практически поставить 
дело огнестойкаго строительства, было бы непрости
тельно.

Вопросъ объ огнестойкомъ строительстве будетъ 
обсуждаться на ближайшей ноябрьской ceccin Сельско
хозяйственна го Совета.

Сосредоточен ie лЪсовъ При ликвидапш земель казенныхъ и банковскихъ 
въ распоряженш казны, возникаютъ, косвенно, вопросы иного рода. Распрода

вая крестьянамъ земли, государство должно сохранить 
въ своихъ рукахъ леса. Это необходимо уже ради 
обезпечешя благоприятной обстановки для будущаго 
р а з в и т  сельско-хозяйственной деятельности населе- 
шя. При суровомъ климате и по бытовымъ услов1ямъ 
Россш лесъ намъ особенно дорогъ, какъ матер1'алъ 
для построекъ, отоплешя, домашней утвари, земле- 
дельческихъ оруд1*й. Ероме того, л к а  даютъ наееле- 
iiiio прочные и значительные заработки, въ виде под- 
собныхъ кустарныхъ промысловъ и работъ по заго
товке и перевозке лесныхъ магер1аловъ.
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Съ развииемъ землеустроительныхъ работъ значе- 
Hie лесовъ еще увеличивается: нерасчетливое сведете 
лесовъ неблагопр1ятно отразится и на хуторскомъ разсе- 
ленш, требующемъ дешевыхъ строительиыхъ Maiepia- 

ловъ, и улучшеше крестьянсЕаго хозяйства затрудни
тельно при широко примйняемомъ въ центральной и 
южной Poccin, за недостаткомъ древеснаго топлива, сжи- 
ганш соломы. Вообще, разъ основной задачей земле
устройства является не расширеше площади крестьян- 
скихъ земель, а упорядочеше крестьянсвпхъ хозяйствъ, 
желательно— при выд^ленш изъ казеннаго земельнаго 
фонда участковъ, подлежащихъ продаже крестьянамъ— 
всемирно избегать включешя въ эти участки казен- 
ныхъ лесныхъ площадей, обрекаемыхъ темъ самымъ 
на вырубку и уничтожеше. Въ средней и южной Poccin и 
безъ того слишкомъ мало лесовъ. Ери нормальной 
лесистости въ 25% по отиошенш къ общей площади 
земель, у насъ, въ большей части губершй, лесовъ 
далеко нехватаетъдо этой нормы, а местами, въ це- 
ломъ ряд* губершй, лесистость опускается до 8—5 и 
даже до 1%. Поэтому следуетъ принять меры не къ 
распродаж^ казенныхъ лесовъ, а къ постепенному увели
чение запаса остающихся еще лесовъ въ рукахъ госу
дарства, путемъ передачи во владеше казны бывшйхъ 
частновладелъческихъ лесовъ, иредлагаемыхъ для 
покупки Крестьянскому Банку.

Едва ЛИ правильно было бы особенно торопиться Использоваже казен* 
съ распродажей крестьянамъ и земельныхъ оброчныхъ НЬ1ХЪ обР °чныхъ статей, 
статей казны. Земли эти обычно расположены вблизи 
многоземельныхъ селенШ бывшйхъ государствепныхъ 
крестьянъ, не нуждающихся въ земле. Притомъ налич
ность обпшрнаго запаса земель, купленныхъ уже Кре- 
стьянскимъ Банкомъ для перепродажи крестьянамъ, 
и развийе работъ на надельныхъ земляхъ отодви- 
гаютъ на второй планъ распродажу земель казен
ныхъ, за псключешемъ, конечно, тЬхъ случаевъ, когда 
присоединеше участка казенной земли къ недостаточ
ной площади соседняго крестьянскаго надела облегчило

39
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бы сплошное внутринад4льное развереташе малоземель- 
ныхъ селенш.

Казенными оброчными статьями правильнее вос
пользоваться, какъ оруд^емъ сельско-хозяйственной 
культуры. Теперь он* чаще всего сдаются большими 
площадями въ краткосрочную, даже одногодичную 
аренду, сельскимъ обществамъ. Между тг1;мъ желательно 
разбивать ихъ на более мелшя хозяйственный единицы 
и сдавать неболынимъ товариществами а при разбивке 
на участки единоличнаго пользовашя и отдельными кре- 
стьянамъ, на продолжительные сроки, обязывая соблю
дать въ хозяйстве рядъ определенных!, культурныхъ 
требовашй и лишь при исполненш ихъ предоставляя 
возможность последующая выкупа арендуемой земли 
въ собственность.

Только въ такой постановке дела, а отнюдь не въ 
спешной распродаже казеннаго земельнаго фонда— 
залогъ действительная создашя прочныхъ крестьян- 
скихъ хозяйствъ и увеличешя, а не уменыпешя 
народнаго богатства.

Цензовые участки. Существеннымъ вопросомъ сельской культуры,
косвенно связаннымъ съ совершающимися теперь въ 
сельскомъ быту изменешямн, является и вопросъ 
о судьбе помещичьихъ усадебъ, купленныхъ вместе 
съ имешями Крестьянскимъ Банкомъ. После того, какъ 
несколько такихъ усадебъ, перейдя въ руки крестьянъ, 
были разобраны ими по кнрпичамъ, сады и парки выру
блены и пущены подъ овесъ,—Банкъ сталъ выделять 
усадьбы, оставляя при нихъ пеболыше куски полевой 
земли, и продавать общественяымъ учреждешямъ или 
частнымъ лицамъ. Во многихъ случаяхъ можно было бы 
пойти несколько дальше и довести размеры оставляе
мой при усадьбахъ земли до полнаго земскаго ценза. 
Соблюдете этого требовашя повело бы къ умень- 
шенш земельныхъ запасовъ Банка, по примерному 
подсчету, всего на 1—2% ; столь незначительная убыль 
фонда могла бы косвенно вознаграждаться для кре
стьянъ сосЬдствомъ более культурныхъ хозяйствъ,
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дающихъ заработки. Между тймъ для всей местной 
жизни такое сохранеше культурныхъ гнездъ, давая 
возможность пополнять сильно поредевппй за послед
нее время составъ м'Ьстныхъ земскпхъ и правитель- 
ственныхъ деятелей образованными людьми, имело бы 
неоспоримое значеше.

Вей, отмеченные выше, разнообразные и, на первый 
взглядъ, даже разнородные вопросы, косвенно выдви
нутые землеустройством^ имг1;ютъ въ действительности 
глубокую внутреннюю связь и между собою, и съ 
деломъ землеустройства. Все это—вопросы новышешя 
культурнаго уровня русской сельской жизни. Ж раз- 
витае школьной сети, и улучшеше жилищъ, и сбе
режение лесовъ, и упорядочеше оброчнаго дела, 
и сбережете устроенныхъ, возделанныхъ гнездъ—все 
это внушается одной мыслью: связать переустройство 
крестьянскаго земельнаго быта съ общимъ усилешемъ 
культурныхъ началъ въ русской жизни.

Что касается очередныхъ задачъ правительства 
въ пределахъ собственно землеустроительнаго дела, то 
дели и методы землеустройства выяснены; время идейной 
борьбы, творчества и заложешя первыхъ основъ земле
устройства прошло; настало время практической, непре
рывной работы надъ улучшешемъ созданнаго и надъ 
расширетемъ землеустроительной организацш, въ 
соответствш съ размерами дела въ настоящемъ и въ 
ближайшемъ будущемъ.

Эта цель требуетъ: увеличетя средствъ, подготовки 
людей и объединешя силъ, работающихъ теперь надъ 
организащей народнаго труда и хозяйства.

Вопросъ объ увеличен]!! средствъ не требуетъ осо- 
быхъ принцимальныхъ пояснешй. Что касается под
готовки людей, то землеустройство нуждается теперь 
главнымъ образомъ въ приливе техническихъ силъ— 
землемеровъ и гидротехниковъ.

Въ землемерахъ—добрая половина русскаго аграр-
наго вопроса. Ихъ мало, ихъ нужно готовить, чтобы

*

2. Организацюнныя за
дачи въ землеустройства.

ЗемлемЪры.
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Г идротехники.

де отстать отъ запросовъ жизни. Только близость къ 
деревне землемерной организацш обезпечиваетъ успехъ 
землеустройства. Стремлете крестьянъ къ разверста- 
нш  черезнолосицы наблюдалось уже въ восьмидеся- 
тыхъ годахъ, при наличности согласья известнаго 
большинства, и законъ не ставилъ разверстанш не- 
преодолимыхъ иреградъ. Но техническая землемерная 
помощь была далека и недоступна для крестьянъ. 
Только перенесете ея на места, потребовавшее и 
сложной организацш, и многомиллтныхъ расходовъ, 
сразу подвинуло дело. Крестьянское населеше засы- 
паетъ теперь землеустроительный учреждешя хода
тайствами объ избавленш отъ черезполоеицы, даль
ноземелья и обязательнаго севооборота. Въ короткш 
срокъ удалось собрать и сплотить въ распоряженш 
землеустроительныхъ коммисш пятитысячный отрядъ 
землемеровъ. Но иередъ размерами очередныхъ 
задачъ—отрядъ этотъ уже теперь кажется горстью.

Для того, чтобы въ будущемъ, съ развипемъ дела, 
снова не отстать безнадежно отъ жизни, необходимо 
всеми силами пополнять кадры землемеровъ и готовить 
ихъ какъ путемъ устройства особыхъ землемерныхъ 
курсовъпри Губернскихъ Чертежныхъ, такъ и путемъ 
открьгпя новыхъ спещальныхъ учебныхъ заведенш. 
Въ Константииовскомъ Межевомъ и Московскомъ 
Сельско-Хозяйственномъ Институтахъ следуетъ открыть 
общш курсъ землеустройства для того, чтобы осмыс
лить и поднять въ глазахъ будущихъ деятелей ихъ 
спещальное землемерное дело. При надлежащей поста
новке землемернаго образовашя, изъ землемеровъ могутъ 
вырабатываться (какъ это бываетъ уже и теперь) лучпие 
непременные члены землеустроительныхъ коммисш.

Другая очередная практическая задача землеустрой
ства—развить гидротехническую часть и приблизить 
гидротехнику къ русской деревне.

Хуторское разселеше всецело зависитъ отъ условш 
водоснабжешя, и если вопросъ о воде будетъ удовле
творительно разрешаться па местахъ, то въ значи
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тельном'ь большинстве случаевъ крестьяне предпо- 
чтутъ хуторское землепользоваше всякому другому. 
Если они и теперь разселяются по своимъ отрубамъ, 
не будучи даже уверены въ возможности добыть воду 
и привозя ее въ бочкахъ, то движеше это приметъ 
еще болыше размеры, когда уверенность въ полу- 
ченш воды будетъ имъ обезпечена. Между темъ гидро
техническая часть находится въ зачаточномъ состоянш. 
Изследоваше на воду производится въ большинстве 
случаевъ кустарнымъ образомъ, при содействии самихъ 
крестьянъ, местныхъ «знахарей» этого дела. При 
обычномъ у крестьянъ знанш своей земли и при бли
зости подпочвенныхъ водъ, эти кустарныя изыскашя 
даютъ часто благопр1ятные результаты. Но съ разви- 
Т1емъ хуторского разселешя удовлетворяться этимъ 
будетъ невозможно. Для правильныхъ гидротехниче- 
скихъ изысканш на надельныхъ земляхъ и для 
устройства сооруженШ, непосильныхъ самимъ кре- 
стьянамъ, кроме расширен i я кредитовъ, нужно гото
вить и техниковъ.

И здесь даетъ себя чувствовать недостатокъ 
знающихъ людей. Необходимо открывать спещальныя 
гидротехничесюя учебныя заведешя и въ общихъ 
техническихъ школахъ улучшить постановку пре- 
подавашя гидролоии и гидротехники, придавъ это
му делу более живой и практически характеръ. 
Кроме того, не ожидая улучшешя русскихъ техниче
скихъ школъ, необходимо теперь же посылать начи- 
нающихъ спещалистовъ-гидротехниковъ, для практи
ческой выучки, за границу.

Что касается главныхъ деятелей по землеустрой
ству, то нынешнШ составъ йепременныхъ членовъ 
землеустроительныхъ коммисШ, въ общемъ, преданъ 
делу, и пополнете ихъ рядовъ сравнительно обезпе* 
чено.

Необходимо упомянуть лишь о тяжеломъ мате- 
р1альномъ положепш другихъ ответственннхъ и дея- 
тельныхъ работников!» по землеустройству—земскихъ 
начальниковъ, вынужденныхъ жить, за вычетомъ

40
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Объединеже силъ,при- 
лагаемыхъкъдЬлу земле
устройства.

расходовъ по должности и но разъездамъ, на 50 рублей 
въ м'Ьсядъ съ семьей. Улучшешеобезпечешя земскихъ 
начальниковъ, являясь нснолнешемъ нравственной обя
занности по отношенпо къ ннмъ правительства, преду
предить нередкую теперь смену этихъ лицъ и не
сомненно благопр1ятно отзовется и на д^ле земле
устройства.

Что касается объединешя силъ, нрилагаемыхъ къ 
землеустройству, то въ последнее время мноия земства 
начинаютъ принимать все более деятельное ynacTie 
въ осуществлеши землеустроительной реформы, и за
дача объединешя силъ на местахъ сводится теперь 
преимущественно къ выработке стройпаго общаго 
плана действш.

Въ правительственномъ центре-отрасли управле- 
H ifl, касавлщяся землеустройства, сельскаго хозяйства и 
подъема сельской жизни, теперь объединяются, конечно, 
Советомъ Министровъ, но известное значеше для дела 
имело бы и ближайшее объединеше ихъ въ ведом
стве землеустройства. Некоторые шаги къ этому уже 
делаются. Въ будущее Министерство Земледел1я пред
положено передать всю Межевую Часть. Главнымъ 
предметомъ заботъ Межевого У правлен in является и 
теперь землемерная часть землеустроительныхъ ком- 
мис1й, а съ развииемъ землеустройства дело это 
должно всецело поглотить внимаше Межевого ведом
ства. Въ то же время и Главное Унравлеше Земле
устройства и Землед'кия постепенно, съ усложнешемъ 
преимущественно практической стороны землеустрой
ства, все въ большей мере озабочено развипемъ земле- 
мернаго дела.

Въ то же ведомство предположено включить вете
ринарную часть, имеющую главной своей заботой 
домашшй рабочШ скотъ, и Главное Управлеше Госу- 
дарственнаго Коннозаводства — это существенное для 
сельскаго хозяйства учреждеше, особенно въ Россш, 
насчитывающей 32 миллнша головъ лошадей, 8 6 % 
которыхъ нринадлежитъ крестьянами
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На очередь поставленъ и более сложный вопросъ— 
о соотношенш деятельности Ерестьянскаго Банка и 
ведомства Землеустройства. Предстоящее нреобразова- 
H ie этого последняя ведомства и проекта учреждешя 
въ его составе Сельско-Хозяйственнаго Банка—при- 
даютъ выяснение этого вопроса срочный характеръ.

Не вдаваясь въ подробности, следуегъ указать, что 
Ерестьянскш Банкъ, входя въ составь финансоваго 
ведомства, въ то же время выполняетъ значительную 
работу не только по землеустройству, въ тЬсномъ 
смысле этого слова, но и по улучшешю общихъ условш 
крестьянскаго сельскаго хозяйства. Въ зависимости 
отъ того, какой стороне деятельности Ерестьянскаго 
Банка надлежитъ въ будущемъ придать большее зна
чеше: ипотечно-кредитной или землеустроительной, 
получить естественное направлеше и вопросъ о томъ, 
сохранить ли Крестьяншй Банкъ въ прежнемъ его 
обособленномъ положенш, или его следуетъ теснее 
сблизить съ ведомствомъ Землеустройства и Землсдел]'я.

Но это вопросъ сложный: решеше его попутно и 
одновременно съ преобразовашемъ ведомства Земле
устройства только затянуло бы это последнее, не
отложное и вполне выясненное уже дело. Поэтому, 
согласно постановлешю Совета Минисгровъ, вопросъ о 
Ерестьянскомъ Банке будетъ своевременно обсуждаться 
отдельно, въ особомъ совещанш.

Намечая различныя организащонныя улучшешяи 
изменешя въ землеустроительномъ деле, понимаемомъ 
въ тесномъ смысле этого слова, нельзя не признать, 
разумеется, что, при всей ихъ практической пользе и 
важности, значеше ихъ все же условное и ограниченное.
Между темъ, въ связи съ землеустройствомъ, жизнью 
выдвинуты принцишальные и корепные вопросы, кото
рые имеютъ для сельской Россш громадное значеше.

Землеустройство само НО себе—ТОЛЬКО средство, 3. Агрономическая по- 
только ступень. Оно даетъ возможность производи- MOU*b ПРИ землеустрои
тельная труда,—но и только одну возможность. Про- 0 * 
снувшаяся энерпя единоличнаго собственника ищетъ
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своего приложен]я ощупью; новые хозяйственные пути 
неясны потомкамъ поколе шй, воспитанных!, веками 
въ услов1яхъ обязательнаго севооборота, не допускав- 
шаго новшествъ и исключавшая всяшй смыслъ хо- 
зяйственныхъ исканш. Теперь мысль крестьянина, сво
бодная въ своемъ труде, сосредоточена на этихъ 
искашяхъ, и агрономическая помощь мелкому крестьян
скому землевладепш найдетъ воспршмчивую почву.

Къ организацш агрономической помощи только что 
приступлено, и притомъ, въ скромныхъ размерахъ. 
Правительство испросило ассигноваше на это дело въ 
размере полумиллшна рублей въ прошломъ году, двухъ 
миллшновъ рублей въ текущемъ и испрашиваетъ въ бу
дущемъ году четыре миллюна рублей. Кроме того зем- 
скимъ и землеустроигельнымъ учреждешямъ сообщенъ 
планъ первоначальной организацш агрономическихъ 
M eponpiflTift въ районахъ разверсташя и  разеелешя, съ 
указашемъ на необходимость согласован in деятельности 
правительственныхъ и общественныхъ силъ для про 
ведешя этой организацш въ жизнь. Бъ большинстве 
губернш земства пошли навстречу обращенному къ 
нимъ призыву.

Ассигнованный правительствомъ средства были 
обращены частью на развитее земской участковой агро
номш. частью же переданы землеустроительнымъ учре- 
ждеюямъ въ техъ местностяхъ, где не существовало 
земской агрономической организацш или где земство 
затруднялось въ достаточной мере расширить ее и 
приблизить къ районамъ разверсташя и разеелешя.

За счетъ отпущенныхъ средствъ, агрономически! 
составъ, оказывающш помощь въ районахъ земле
устройства, доведенъ до 708 агрономовъ и инструкто- 
ровъ и 204 агрономическихъ староста и практикантовъ. 
Затемъ наибольшая часть расходовъ произведена: на 
устройство прокатныхъ станцш улучшенныхъ сельско- 
хозяйственныхъ орудш и зерноочистительныхъ обо- 
зовъ, на устройство показательныхъ полей п участ
ковъ и на снабжеше крестьянъ семенами кормовыхъ 
гравъ и улучшеннымъ посевнымъ матер1аломъ.



При объезде поволжскихъ губернш мы видели, 
что среди хуторянъ уже устроены кое-где прокатныя 
станцш, зерноочистительные пункты, показательные 
участки; слышались указашя, что наезжаетъ агрономъ, 
советовались съ нимъ но такимъ-то вопросамъ; за
метны иногда улучшешя въ виде рядовыхъ и лен- 
точныхъ посевовъ, ранней вспашки и приступа къ 
многополью. Одинъ изъ хуторянъ Симбирскаго уезда 
устроилъна своемъ участке, купленномъ у Крестьян- 
скаго Банка, водоподъемный конный приводъ, съ 
помощью котораго можно было орошать значительную 
часть хутора.

Изъ земскихъ начинашй въ области агрономиче
ской помощи необходимо отметить меропр1ят1я Оа- 
марскаго земства: на устроенныхъ земствомъ выстав- 
кахъ, въ селешяхъ Борме и Грачевке Самарскаго 
уезда, показывались распространяемые среди кре- 
стъянъ—улучшенныя сельско-хозяйственныя оруд!я, 
посевной матер1алъ, породы производителей рабочаго 
скота; рядъ д1аграммъ и картограммъ пояснялъ поста
новку агрономической помощи въ уезде.

Несмотря на факты, свидетельствующее о же- 
ланш земствъ эиергичпо двинуть сельскую агрономш, 
дело не выходить еще изъ области разрозненныхъ 
попытокъ. Между темь со стороны крестьянъ видно 
было стремлеше получить ответь на рядъ хозяйствеп- 
ныхъ вопросовъ, возникшихъ въ новыхъ услов1яхъ 
землепользовашя, видна была готовность использовать 
каждый дельный советь, не останавливаясь даже передъ 
рискомъ нововведешя.

Темъ тяжелее признать, что ни общественныя, ни 
правительственный силы не подготовлены, чтобы дать 
прямой, обстоятельный и практическш ответь на эти 
искашя. Въ беседахъ съ земскими деятелями не разъ 
слышалось признате, что у нихъ нетъ опытныхъ, 
подготовленпыхъ деятелей по агрономш; разверты
вается земская участковая агроном1я,—но сами спе- 
щалисты, впервые призванные проводить ее на земле, 
а не въ лаборатор!яхъ или канцеляр1яхъ, заявляютъ,
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что полученное ими научное образоваше не даетъ 
зн а т я  местныхъ условш, что послЬдтя не изел'Ьдо- 
ваны достаточно нашей наукой, что необходимо ши
роко поставить опытное дело и научиться прежде 
всего самимъ. Только простМппя первоначальны» 
улучш етя, имеюпця за собою достаточный местный 
опытъ, могутъ быть переданы крестьянамъ. Въ общемъ 
же, приходится признать нередкую несостоятельность 
самыхъ добросовйстныхъ и, следовательно, цЬппыхъ 
работниковъ.

Необходимо начать энергичную борьбу съ все- 
общимъ у насъ незнатемъ земли: оно не замечалось, 
пока землю только «равняли», и сразу сделалось оче
видными, какъ только задумались надъ лучшей ея 
обработкой. Крестьяне ждутъ ответа на вопросъ, какъ 
имъ выгоднее устроить свое хозяйство,—правительству 
и местнымъ людямъ нужно на это ответить.

Необходимо усилить средства на опытное дело, 
открывать сельско-хозяйственныя шкоды для подго
товки спещалистовъ. Одно высшее сельско-хозяйствен- 
ное учебное заведете желательно открыть и въ 
Поволжье, напримеръ, въ Самаре или Саратове. 
Необходимо приблизить и наличныя агрономиче- 
сюя силы взъ городовъ и кабинетовъ къ земле, къ 
деревне.

Все это требуетъ выработки по отдельнымъ местно- 
стямъ организащонныхъ плановъ на ближайшее время, 
причемъ нредстоитъ определить и взаимодейств1е 
общественныхъ и правительственныхъ силъ и средствъ, 
которыя могутъ быть направлены на это дело. Рас
ходы государства на сельско-хозяйственную помощь 
населенно у насъ все еще очень не велики. Въ дру- 
гихъ государствахъ на каждую десятину посевной 
площади приходится такихъ расходовъ нередко рубль 
и более (въ Бельгш—1 рубль, въ Пруссш—1 рубль 
33 копейки, въ Венгрш и Норвегш—даже 2 рубля); 
между темъ у насъ въ 1909 году эти расходы соста
вляли—для Европейской Россш, не говоря уже объ 
Ашатской,—9 копйекъ на десятину.
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При невыясненности воиросовъ агрономической 
помощи и при томъ зиаченш, какое имеетъ въ этомъ 
деле внимательный учетъ всехъ местныхъ особен
ностей, едва ли можно установить теперь же какую- 
либо общую программу деятельности въ этомъ вопросе.
Здесь, можетъ быть, больше, чемъ где-либо, должны 
помочь выяснешю и ближайшихъ задачъ, и ближай- 
шихъ путей областныя сельско-хозяйственныя сове- 
щашя, созываемыя въ Январе 1911 года въ Харькове 
и Саратове.

Кроме притока агрономическихъ знанш, необхо- 4. Сельско-хозяйствен- 
димо организовать притокъ въ наше мелкое сельское ный кредит*, 
хозяйство денежныхъ оборотныхъ средствъ.

При настоящихъ услов1яхъ владельцами отрубовъ 
и хуторовъ, почти безъ исключены, являются кре
стьяне, не обладающее достаточнымъ оборотнымъ 
капиталомъ для какихъ-либо улучшенш въ хозяй
стве; оно ведется а  у нихъ все теми же первобыт
ными пр1емами.

При недостатке средствъ и получаемое при по
купке или при выделе право распоряжаться участкомъ 
по своему личному усмотренш, и удобныя для хозяй
ства расположеше угодш и очертан1я границъ, все 
эти услов1я, датопця возможность съ выгодою вло
жить капиталъ въ дело улучшешя хозяйства, могутъ 
остаться часто неиспользованными, и все затраты 
и усшйя правительства, направленный къ улучшенш 
способовъ землепользоватя, окажутся безполезными.

Обезпечить денежную помощь единоличнымъ соб- 
ственникамъ на началахъ прямыхъ бюджетныхъ ассиг- 
нованШ было бы невозможно и несправедливо; это потре
бовало бы непосильныхъ для государственнаго казна
чейства затратъ. Быходъ можетъ быть найденъ только 
въ организацш сельско-хозяйственнаго кредита и 
прежде всего кредита предметнаго—сельско-хозяйствен- 
нымъ инвентаремъ.

Кроме прямого вл!ян1я на подъемъ производитель
ности хозяйствъ, помощь мелкому крестьянскому



—  164 —

землевладенш на кредитныхъ началахъ им* л а бы и 
большое косвенное значеие, завершая перюдъ прави
тельственных! «пособш» крестьянству и открывая 
новый перюдъ: правильнаго кредита.

Наличность въ распоряженш крестьянъ громад- 
ныхъ площадей надельной и купчей земли даетъ 
этому кредиту прочное основан1е надежной и почти 
неисчерпаемой кредитоспособности.

Отъ организацш агрономической помощи дело 
сельско-хозяйственнаго кредита выгодно отличается 
темъ, что въ этомъ вопрос* не приходится въ такой 
м*р* искать, учиться, итти ощупью. Необходимо 
только найти достаточно гибкую, простую и близкую 
къ деревне форму кредитной организацш, восполь
зовавшись при томъ и всеми существующими уже 
учреждешями мелкаго кредита. Объединяющимъ цевт- 
ромъ новой сельско-хозяйственной кредитной организа
щи, направляющимъ дело и привлекающимъ къ нему 
частные капиталы, могъ бы явиться Государственный 
Сельско-Хозяйственный Банкъ, разработанный проектъ 
котораго вносится въ скоромъ времени на разсмотре- 
Hie Совета Министровъ.

Это—важное, быть можетъ, самое важное теперь 
для сельской Poccin дело: следомъ за землеустрой- 
ствомъ, дающимъ возможность использовать всю на
личную трудовую энерпю крестьянства, финансиро
вать народный трудъ, привлечь къ земле деньги.

За крестьянской землей эти деньги не пропадутъ; 
она вернетъ ихъ государству, увеличивъ и его, и 
свои силы.

Изъ отдельныхъ вопросовъ русской сельской жизни, 
не связанныхъ непосредственно съ землеустройствомъ, 
но обращавшихъ на себя наше внимаше при объезде 
и требующихъ разрешешя, считаемъ долгомъ особо 
отметить только вопросъ о высоте м!рскихъ повинностей 
и два вопроса, касаюпцеся своеобразной жизни при- 
уральскихъ губернш: объ уральскихъ горныхъ заво- 
дахъ и о башкирскихъ земляхъ.
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MipcKoe обложеше повсеместно въ Поволжье ока
залось достигающимъ значительной высоты: оно почти 
всюду превышаетъ размеры земскаго обложен ia. Бъ 
особенности выделяется Симбирская губертя, где 
окладъ м1рскихъ сборовъ превышаетъ въ два и въ 
три раза оклады земскихъ сборовъ и составляетъ до 
90 копеекъ съ десятины.

Назначеше и расходоваше Mi реки хъ суммъ но 
закону находится вне контроля по существу. Оста
влять дело м1рскихъ сборовъ въ этомъ недостаточно 
упорядоченномъ и вместе съ темъ напряженномъ 
состоянш нельзя; вопросъ объ уиорядоченш MipcKoro 

об ложе шя долженъ быть теперь же подробно сообра- 
женъ и решенъ.

Местные приуральсюе вопросы обсуждались, при 
учаетш местныхъ деятелей, во время переезда нашего 
черезъ Уралъ.

Уральская горная промышленность съ 1902 года 
переживаетъ тяжелый кризисъ, вследствие конкурен- 
цш съ возникшими въ последнее десятилейе южными 
железоделательными заводами, располагающими и более 
богатой рудой, и более дешевымъ топливомъ..

Насколько положеше уральскихъ заводовъ пред
ставляется безнадежнымъ, судить трудно. По мн4нш 
местныхъ людей, существеннымъ подспорьемъ для 
горныхъ заводовъ Средняго и Оевернаго Урала яви
лось бы проведете Тавдинской железной дороги: Ала- 
паевскъ—Тавда, съ веткой на Егоршино. Эта л и т я  свя- 
жетъ горнозаводски районъ съ богатыми лесными дачами 
по реке Тавде, пространствомъ около 3 миллтновъ 
десятинъ, где можетъ быть поставлено углежжете, и 
съ Егоршинскими угольными месторождетями и, 
такимъ образомъ, даетъ Уралу дешевое топливо.

Кроме того выходъ можетъ быть найденъ и въ 
улучшенш заводскаго хозяйства,—въ отказе отъ веко- 
вечнаго «заводскаго трехполья», покоившагоея на 
выработке исключительно простейшихъ дешевыхъ сор-
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Башкирсшя земли.

товъ железа, и въ переход* къ изготовлешю болЬе 
дорогихъ издЬлш, выдерживающихъ более далекую 
перевозку. Первый примерь далъ сравнительно не
большой Пожевекш заводь князя Львова, который съ 
выделки рельсъ и кровельнаго железа нерешелъ на 
выделку жестяной посуды, оцинкованныхъ и мелкихъ 
железныхъ изделш. Его примеру последовалъ заводь 
графини Шуваловой. Эти заводы ожили, и сделанное 
ими начинате сулить Уралу будущее.

Но въ настоящее время большая часть заводовъ, одинъ 
за другимъ, прекращаютъ дгЬйств!е. Последстшемъ этого 
по закону долженъ явиться отводъ горнозаводскому насе- 
л е н т  частныхъ заводовъ дополнительныхъ надЬловъ 
до нормъ 19 Февраля 1861 года. Но такъ какъ, по уело* 
в1ямъ почвы и климата большей части Урала, одно 
земледЗше едва ли можетъ обезпечить здесь населе- 
Hie, то необходимо озаботиться развитаемъ на Урал* 
кустарной промышленности, а покуда организовать 
общественныя работы для населешя, оставшагося безъ 
привычнаго заводскаго заработка. Къ делу этому уже 
и приступлено.

Другимъ крупнымъ вопросомъ приуральской жизни 
является вопросъ о башкирскихъ земляхъ.

Бъ губершяхъ Уфимской, Оренбургской, Пермской 
и Самарской имеется до 3% миллшновъ десятинъ 
пригодной для колонизацш земли, составляющей тотъ 
излишекъ установленнаго закономъ земель наго обезпе- 
ч еи я  башкиръ, который они имйютъ право продавать 
въ казну или сельскимъ обывателямъ. Несмотря на 
у часта е Крестьянскаго Банка въ покупке этихъ земель, 
башкиры предпочитаютъ случайныхъ скупщиковъ, отъ 
которыхъ они могутъ получить на руки такъ назы
ваемый «темныя деньги». Безпорядочная распродажа 
этихъ ц1»нныхъ для колонизащи земель обязываетъ 
принять меры, устраняющая возможность такой сне- 
куляцш, одинаково вредной какъ съ точки зрешя 
государственной, такъ и для самихъ башкиръ, рас- 
продающихъ эти земли за ничтожную цену.
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Вместе съ темъ необходимо разрешить въ поло- 
жительномъ смысле вопросъ о примененш къ баш- 
кирамъ-вотчинникамъ Указа 9 Ноября (закона 14 1юня 
1910 года). Но сведешямъ, полученнымъ на местахъ, 
у башкиръ-вотчинниковъ начинаетъ уже проявляться 
стремлеше какъ къ единоличной собственности, такъ 
и къ сведешю черезполосныхъ участковъ къ однимъ 
местамъ. Хотя, по закону, каждый башкиръ-вотчинникъ 
можетъ требовать, чтобы причитающшся на его долю 
изъ вотчинной общественной земли участокъ былъ 
выделенъ ему въ частную собственность, но порядокъ 
такого выдела не указанъ, и применено въ этихъ 
случаяхъ Указа 9 Ноября ответило бы назревшей 
потребности.

Главные выводы нашей поездки по Европейской Главные выводы. 
Россш следующее:

Делу землеустройства положено прочное основаше; 
оно развивается и понемногу становится для крестьянъ 
своимъ, близкимъ деломъ.

Въ народной психологш можно подметить уже и 
теперь признаки оздоровляющая влгяшя началъ земле
устройства; тамъ, где переустройство крестьяне каго 
земельнаго быта по темъ или инымъ причинамъ зна
чительно подвинулось, вл1яте этой перемены отра
жается заметнымъ усилен 1емъ трудовой энергш, на
правленной къ подъему собственнаго хозяйства, и по- 
воротомь къ м1росозерцанш, основанному па культе 
собственности и труда.

Въ области землеустройства, въ тесномъ смысле 
этого слова, очередными являются теперь задачи, глав
нымъ образомъ, организащонныя. Необходимо готовить 
новые кадры землемеровъ, агрономовъ и гидротехни- 
ковъ и необходимо объединить работу правительствен- 
ныхъ и местныхъ силъ, прилагаемыхъ къ делу земле
устройства.
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Въ связи съ ростомъ землеустройства необходимо:
1) видоизменить школьную организацш, увеличивъ 

число школъ и устраивая при школахъ дЬтш я обще- 
житая;

2) воспользоваться хуторскимъ разселетемъ для 
широкаго развитая огнестойкаго строительства;

3) постепенно сосредоточитьвърукахъ казны лйсныя 
площади изъ состава имйшй, предлагаемыхъ частными 
владельцами для покупки Крестьянскому Банку;

4) обратить аренду казенныхъ земель въ оруд1© 
единоличная землеустройства и сельско-хозяйственной 
культуры;

5) сберегать бывпия помещичьи усадьбы и про
давать ихъ общественнымъ учреждешямъ и частнымъ 
лицамъ, по возможности оставляя въ этомъ последнемъ 
случае при усадьбахъ цензовые участки.

Кроме того желательно и необходимо:
6) упорядочить и ограничить ростъ м]рскихъ сборовъ.
Завершетемъ производящейся ныне работы по

преобразование крестьянскаго земельнаго быта должна 
явиться организащя агрономической помощи населе
нно и доступнаго сельско-хозяйственнаго кредита. Въ 
этихъ двухъ меропр1ятаяхъ — очередныя и обшдя 
задачи правительства и местныхъ силъ, работающихъ 
надъ укреплешемъ и оживлешемъ экономической 
жизни сельской Россш.

8 О к т я б р я  1910 г о д а .



СОДЕГЖШЕ ЗАПИСКИ.

I. Сибирь.

Глава I. Движете переселенцевъ.
Страницы.

Умепынеше переселенческаго движетя въ 1910 году . 6
Услов]'я перевозки переселенцевъ............................. 7
Споръ о переселенческомъ тарифа............................. 9
Ручная перевозка...................................................... 11
Прямое и обратное движете 1910 года....................  1В
Действующая система организованная переселешя и

необходимость ея отмены..............................................  14
Значеше регламентацш переселешя.........................  18
Желательный порядокъ ходачества............................  20

Глава II. Сибирсмя земли и переселенчесюе участки.

Запасы земель въ Сибири........................................ 22
Десятиверстная полоса въ Степномъ кр а й ............... 23
Горный А лтай .........................................................  26
Вновь открываемый области заселешя...................... 27
Условное значеше подсчетовъ земельнаго запаса Сибири. 27
Различные типы сибирскихъ районовъ.....................  28
Необходимость установлешя правъ собственности на

землю.............................................................................  31
Скрытая форма покупки земель въ настоящее время . 31
Необходимость перейти местами къ продаж  ̂ земель . 33
Земельный заготовки въ районахъ, трудныхъ для

заселешя.......................................................................  34
Предварительное оборудоваше участковъ . . . . . .  35
Ссуды на расчистку тайги.......................................  36
Дороги...................................................................• . 37
Значеше переселешя для будущности сибирскихъ л-Ьсовь . 38
Почвенныя услов1я.................................................. 41
Вода въ киргизской степи.......................................  41

43



II

Глава III. Водвореше переселенцевъ и крестьянская собствен
ность.

Страницы.

Церкви и школы для переселенцевъ.........................  45
Врачебная помощь....................................................  47
Сельско-хозяйствениые склады..................................  47
Ссуды и мелтй кредита..........................................  48
Продовольственное д ело ........................................... 52
Агрономическая помощь........................................... 54
Вопросъ о крестьянской собственности въ Сибири . . 55
Особенности земельнаго строя за Ураломъ..................  56
Необходимость изменешя земельной политики . . . .  59
Новый законъ о сибирскомъ землеустройства . . . .  60
Внутринадельное межеваше....................................... 63
Благоприятный условия для улучшешя порядка земле-

пользовашя въ Сибири....................................................  66
Порядокъ отвода участковъ переселенцамъ..............  68

Глава IV. Хозяйство переселенцевъ на новыхъ мЪстахъ.

Разнообраз1е хозяйственныхъ условш переселенческихъ
поселковъ................................................................... *. 71

Неприписные переселенцы.......................................... 72
Статистическая данныя о хозяйстве переселенцевъ . . 74
Бюджеты переселенцевъ........................................... 76
Размеры и причины обратнаго переселешя..............  78

Глава V. Значеше переселешя въ народномъ хозяйстве.

Значеше переселешя для Европейской Россш . . . .  81
Значеше переселешя для Сибири............................. 84
Примеръ Кулундинской с т е п и ................................  84
В.шппе переселешя на. хозяйство старожиловъ Сибири . 86
Вл1яше переселешя на хозяйство киргизъ..............  88
Вопросъ о киргизскомъ землеустройстве..................  92
Управлеше киргизъ.................................................. 9В

Глава VI. Сибирсмй хлебъ и сибирское скотоводство.

Посевная площадь Сибири.......................................  95
Свободные излишки хлеба.......................................  96
Возможные выходы для сибирскаго хлеба.................. 97
Северный морской путь и искусственные водные пути . 97
Перевозка сибирскаго хлеба на ДальнШ Востокъ . . 101
Выходъ на западъ и отмена Челябинскаго перелома

тарифа........................................................................... 103
Учасие сибирскаго хлеба въ общемъ нашемъ вывозе . 108



Ill

Страницы.

Необходимость разнообразить сельско-хозяйственный
промыселъ въ Сибири.....................................................  109

Сибирское маслод!ше..............................................  110
Необходимость улучшешя породы молочнаго скота . . 112
Будущее скотоводства въ Сибири............................. 112

Глава VII. Главный нужды Сибири.

Ростъ Сибири............................................................ 116
Обрабатывающая промышленность............................. 117
Сибирь—страна сырья и вывоза...............................  118
Переселеше рабочихъ, мелкихъ ремесленниковъ и тор-

го вц евъ .......................................................................  118
Необходимость расширить основатя переселенческой

политики.....................  119
Значеше собственности на землю въ Сибири.............  120
Частная собственность..............................................  120
Вопросы местнаго управлетя....................................  121
Земство въ Сибири.......................................  124
Южно-Сибирская железная дорога............................. 125
Главные вы во д ы ..................................................  128

II. Поволжье.

Значеше землеустройства.........................................   135
Указъ 9 Ноября 1906 года..........................................' 136
Деятельность Крестьянскаго Банка............................  138
Разверсташе надЬльныхъ земель................................  140
Преобладаше случаевъ разверсташя цЬлыхъ селешй. . 141
Разверсташе малоземельныхъ селешй.........................  142
Повсеместное распространено землеустроительныхъ

работъ........................................................................... 143
Местности, избранныя для поездки............................ 143
Отношеше самихъ крестьянъ къ разверсташямъ . . . 144
Итоги землеустройства.............................................  147
Задачи ближайшаго будущаго....................................  149
1. Косвенно выдвинутые землеустройствомъ вопросы

сельской жизни.............................................................  150
Школьное дело................................................  150
Улучшеше крестьянскихъ ж плищ ъ................. 151
Сосредоточеше лесовъ въ распоряженш казны . .  152
Использоваше казенныхъ оброчныхъ статей . . 153
Цензовые участки .........................................  154



IV

Страницы.

2. Организащонныя задачи въ землеустройства . . . .  * 155
ЗемлемЬры.....................................................  . 155
Гидротехники............................................ 156
Объедпнеше силъ, прилагаемыхъ къ дЪлу земле

устройства .....................................................  158
3. Агрономическая помощь при землеустройства . . . 159
4. Сельско-хозяйственный кредитъ....................  163
Ирское обложеюе.............................................  165
Горнозаводское дЪло на У р а л Ь ........................  165
Башкпрсюя вемли.............................................  166
Главные выводы.............................................. 167


