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Ваяйтвйшимь въ Сибири государственными д^ломъ 
является переселете. 

Богатая всвмъ, кромгЬ людей, Сибирь только въ приливе 
сюда живой русской рабочей силы можетъ найти полноту 
хозяйственной и культурной жизни. Все остальное: бытъ 
старожиловъ, киргизъ, казаковъ, лесные и горные про
мыслы, земстя и городсюя дт̂ ла—все это пред став ляетъ 
довольно неподвижную общую среду; напротивъ, пересе
лете является зд'всь главной движущей силой. Подъ вл1я-
темъ этой силы сдвигаются съ м^ста и перестраиваются 
ВСЕ иныя отношетя: къ новымъ услов1ямъ, создаваемымъ 
приходомъ переселенцевъ, должны приспособляться и за
хватное хозяйство старожила, и вековое первобытное 
хозяйство кочевника и местные рабоч1е рынки. 

Уже въ силу одной этой особенности переселете за
служиваете и особаго вниматя правительства: оно пред-
ставляетъ собою начало творческое, деятельное. Ходъ 
переселетя наложить неизгладимую печать на все эко
номическое будущее Сибири. Въ то же время переселете, 
по самой сути своей, д^ло сложное и суровое, сопряжен-
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ное съ неизбежными жертвами и лишетями, и требующее 
непрестанныхъ заботъ и помощи со стороны государствен
ной власти. 

Въ посл-Ьдше годы переселеше привлекало къ себ-в 
общее внимате, прежде всего, численнымъ своимъ ро
сте мъ. 

За 300 лълъ влад^шя нашего Сибирью въ ней набралось 
всего 4'As миллшна русскаго населетя, а за послгЬдшя 
15 лътъ сразу прибыло около 3 миллюновъ, изъ нихъ бол-ье 
полутора миллюновъ въ одно трехлтте 1907—1909 го*1 

довъ. Но чувствовалось, что и въ лихорадочномъ передви-
жеши за Уралъ, и въ,массовомъ осЬданш переселенцевъ 
на новыхъ мйстахъ 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 встреч
ный потокъ обратныхъ; безлюдность необъятныхъ сибир-
скихъ пространствъ—и упорныя заявлешя о томъ, что для 
переселенцевъ тамъ нтзтъ больше земель; требоваше даль-
нМшаго немедленнаго расширешя въ десятки разъ и 
переселенческихъ кредитовъ, и самаго переселешя—и въ 
то же время сомитдая въ томъ, можно ли итти въ этомъ 
д-вл^ даже такъ широко, какъ сейчасъ; смутное, но 
почти всеобщее еознате того, что въ государствен-
номъ бюджете нашемъ мало такихъ производительныхъ 
расходовъ, какъ пересел енческгй,—инепрерывныя, часто 
рйзюя нападки на переселенческое д^ло съ самыхъ раз-
личныхъ сторонъ. 

Въ этихъ противор'вчивыхъ суждешяхъ о переселеши, 
доброжелательныхъ и враждебныхъ, общимъ являлось 
одно: слабость положительныхъ указанш—какъ же слъ1-
дуетъ наладить переселеше. 

Такихъ указашй правительство издавна искало и въ 
общественномъ мнъчпи, отъ выборныхъ и местныхъ людей. 
Первый вопросъ русской жизни, предложенный на обсу-
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ждете «св'Ьдущихъ людей» еще въ 1881 году, былъ именно 
переселенческш. За посл-ьдте уже годы къ непосредствен
ному практическому дгЬлу упорядочешя переселетя при
влечено земство; образована особая Переселенческая ко
миссия при Государственной Думй; силы правительствен-
ныхъ переселенческихъ учрежденш напряжены до край
ности. Общими усилиями сделано многое: ближе выяснены 
земельные запасы Сибири и качество ихъ, изучено дви
жете пересел енцевъ, улучшены его услов1я, доказано 
OTcyTCTBie прямой связи переселетя съ малоземельемъ на 
мъстахъ выхода, выдвинуто впередъ колонизационное зна-
чеше переселен!я для Сибири. Но все-таки многое еще 
остается неяснымъ; отъ иныхъ, казавшихся ВПОЛНЕ пра
вильными, начинанш приходится, послгв проверки ихъ 
на ОПЫТЕ, отказываться. Въ Д'Ьло вносятся лишь частич
ный улучшетя; общая верность взятаго курса продол-
жаетъ быть спорной. 

Предпринятая нами осенью текущаго года совместная 
поъздка въ Сибирь и Степной край коснулась 6 увздовъ, 
4 губернш и областей, гдгв мы, ед'влавъ бол^е 800 верстъ 
на лошадяхъ въ сторону отъ железной дороги и воднаго 
пути, видгЬли несколько районовъ, весьма различныхъ 
по услов1ямъ засел етя: 

1) плодородную северную полосу киргизскихъ степей 
и степную часть Алтая—этой «обетованной земли» для пе-
реселенцевъ; 

2) южную часть киргизскихъ степей, обильную сво
бодными землями, но сравнительно бедную водой; при 
этомъ мы ПОСЕТИЛИ пораженные засухой и двукрат-
нымъ неурожаемъ переселенчесше поселки въ Павло-
дарскомъ уЬздгЬ Семипалатинской области, находившиеся, 
по всвмъ имевшимся свътгвтямъ, въ худшихъ, едвали 
невъ самыхъ бедственных^ услов1яхъ во всемъ Степномъ 
крагв; 
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3) лесостепную полосу, ближайшую къ Сибирской же
лезной дороге, и 

4) Маршнскую тайгу, на границе Енисейской губер-
н1и, одну изъ трудн'Ьйшихъ для заселетя местностей въ 
средней Сибири. 

Сделанные нами во время поездки наблюдетя и вы
воды вкратце представлены ниже. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
t 

Движете переселенцевъ. 
Настоящш годъ, послЬтрехлътняго напряженнаго роста уменьшен переселен-

перееелетя, есть годъ нЬкотораго уменынетя переселен-ческаго движеш въ 
r^ ~t л г1 1910 ГОДУ. Л ' ^ т + ' ч ; 

ческаго движенш. Съ I января по 1 сентяоря прошло за ' ****** 
Уралъ 323 тысячи челов'Ькъ переселенцевъ. Въ прошло мъ 
году за то же время прошло почти вдвое больше—639 ты-
сячъ. Понижете, в^роятн-Ье всего, объясняется двойнымъ 
вл1ян1емъ: неурожая въ Сибири и двухлътняго хорошаго 
урожая въ Европейской Россш. 

Какъ бы то ни было, временное затишье въ пересел ен-
ческомъ движенш несомненно; но въ общемъ ходгв вещей 
это имЬеть и свои положительный стороны. Небывалый 
подъемъ переселешя за посл'Ьдше годы привелъ къ тому, 
что правительственная организация не поспевала за ро-
стомъ переселенческаго дгЬла. Хотя кредиты переселен
ческой СМТЛЫ и увеличились за посл-ьдтя пять лЬта въ 
пять разъ, съ 5 до 25 миллтновъ рублей, а число MicTHbixb 
переселенческихъ служащихъ возрасло съ 800 человгЬкъ 
до 3 тысячъ, все же и этихъ силъ не хватало. Не успевали 
отводить всвмъ участки, строить дороги, колодцы, вра-
чебно-продовольственные пункты. Для того, чтобы пе
ревозить переселенцевъ безъ задержекъ и скопленгя въ 
узловыхъ станщяхъ, пришлось установить ст'Ьенитель-
ныя очереди перевозки. И все же половина переселенцевъ 
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шла внгЬ установленныхъ рамокъ, наавось, не въ очередь, 
по дорогому тарифу, не заручившись землей, не имйя 
на рукахъ переселенческихъ докумснтовъ. Такихъ не-
устроенныхъ «самовольныхъ», сильно осложнившихъ вст> 
планы перевозки переселенцевъ и водворешя ихъ въ Си
бири, набралось теперь за Ураломъ около 700 тысячъ 
душъ: они живутъ здгЬсь въ качестве арендаторовъ и ра-
бочихъ на земляхъ старожиловъ и другихъ переселенцевъ, 
получившихъ установленные наделы, но положете ихъ 
часто крайне тяжелое. Мнопе, потерявъ надежду когда-
либо устроиться въ Сибири въ качеств-Ь самостоятель-
ныхъ хозяевъ, вынуждены возвращаться на родину. Со-
кращете общаго наплыва переселенцевъ въ текущемъ 
году даетъ возможность устроить хотя бы часть такихъ 
самовольныхъ, отведя подъ ихъ водвореше вновь заго
товленные и оставипеся незанятыми участки, и вообще 
позволить многое въ переселенческомъ деле подогнать и 
распутать: временно дана передышка. 

Намъ не пришлось видтлъ въ этомъ году нерсселенче-
скаго движетя въ его разгаре въ весеннюю пору. Ко вре
мени нашего прибьтя движете уже схлынуло; шли только 
ргвдше переселенчесше поезда. По пути нами осмотрены 
врачебные переселенчесше пункты въ ПензгЬ, Челябинске, 
Омске, Петропавловске, Ново-НиколаевскгЬ и Камне, 
понемногу расширяемые, пополняемые новыми здатями 
и образующее все более густую сгЬть по лишямъ движетя 
переселенцевъ. При этомъ въ Челябинске невольно бро
сались въ глаза, рядомъ съ новыми, просторными и свет
лыми здашями, сохранивипеся еще остатки старыхъ, 
тъ'сныхъ и низкихъ переселенческихъ бараковъ; тв и дру-
rie какъ бы представляли собою убогое прошлое пере-
селенческаго дела и начало его лучшаго будущаго. 

УСЛОВ!Я перевозки пе- Услов1я перевозки за последте годы улучшились. Ско-
реселенцевъ.*.жж>н>; р0СТЬ переселенческихъ поездовъ увеличена, введены оп

ределенный расписатя; на сибирской дороге появились 
въ обращети новые переселенчесше вагоны пассажир-
скаго типа; за последте четыре года число остановочныхъ 
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переселенческихъ пунктовъ на лишяхъ передвижешя уве
личено вдвое: теперь ихъ около сотни. Кромт, того военное 
ведомство уступаетъ для пользовашя переселенцевъ сво-
бодныя воинсшя нриспособлешя: вагоны-кухни, прачеч-
ныя и т. п. 

Санитарныя услов!я передвижешя переселенцевъ 
сносны; объ этомъ можно судить уже по тому, что съ 
1908 года—времени появлешя въ Европейской Россш хо
леры—и до сихъ поръ среди переселенцевъ холерной эпи-
демш не было. Между ттшъ отдельные случаи обнаруже-
шя въ переселенческихъ потзздахъ холерныхъ, вскоре 
поели 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 
городсше холерные бараки были полны больными, тогда 
какъ въ теплушкахъ и на переселенческихъ пунктахъ хо
лерныхъ не было. А казалось бы, гдт, холер!; найти лучшую, 
бол^е легкую добычу, какъ не въ среди переселенческой 
бедноты, истощенной продолжительнымъ nepefeflOMb. 

Конечно, того, что сделано для улучшетя условш 
движешя далеко недостаточно: въ этой области многое 
еще предстоитъ сдълать, въ особенности по части ручного 
движешя, представляющаго теперь больное мЬсто. Но 
все же не зпъсь самыя жгуч1я, самыя неудовлетворенныя 
потребности переселенческаго дъла. Перевозка переселен
цевъ по Европейской Россш и вообще по жел'Ьзнымъ до-
рогамъ проходитъ у всвхъ на глазахъ, и только оттого 
она и привлекаетъ наибольшее внимаше. Забываютъ при 
этомъ обычныя услов1я. въ которыхъ живутъ переселен-
чесгая семьи на родин! и будутъ жить въ Сибири. Въ пути 
MHorie находятъ непривычныя даже удобства. Предстоя-
щш, согласно постановлен!ю Государственной Думы, от-
пускъ 48 миллшновъ рублей на постройку улучшенныхъ 
вагоновъ для переселенцевъ им'Ьетъ несомненное значе-
Hie потому, что т ! же вагоны нужны и для перевозки 
войскъ: но въ переселенческомъ д'Ьл'в, при общей бедности 
переселенческаго бюджета, когда на самое главное—заго-



s 
товку участковъ—тратится всего 4 миллшна рублей, а вся 
переселенческая смета укладывается въ 25 миллюновъ, 
затрата 48 миллшновъ рублей на предоотавлеше лишь 
болыпихъ удобствъ въ пути— едвали задача первой оче
реди. Перет.здъ совершенъ разъ—и забудется. Насущно 
важно въ этомъ отношенш только сократить время пере
езда и сберечь денежныя средства переселенческой семьи, 
чтобы не обезсилить ее, еще до прихода на новыя места, 
въ пути, 

споръ о переселение- Это последнее соображеше побуждаетъ высказаться 
сконъ тарифъ.жжжж противъ стоящаго теперь на очереди уничтожешя льгот-

наго переселенческаго тарифа. 
Въ вопросе о тарифе собственно двт. стороны. Одна— 

это обязательность для жел'Ьзныхъ дорогъ перевозки пе-
реселенцевъ на услов1яхъ, для дорогъ убыточныхъ, дру
гая— количество твхъ переселенцевъ, которымъ предоста
вляется право пользовашя льготнымъ желт>знодорож-
нымъ прот>здомъ. 

Дороги насчитываютъ до l1^ милл. руб. убытковъ отъ 
льготнаго переселенческаго тарифа. Убытки эти могутъ 
быть очевидно большими или меньшими, въ зависимости 
отъ гвхъ распоряжешй и правилъ, на основанш которыхъ 
переселенцамъ выдаются свидетельства на про^здъ по 
льготному тарифу. Сокращеше убытковъ железнодорож
ной перевозки пересел енцевъ, поэтому, достижимо изм-в-
нен!емъ не только самыхъ тарифныхъ ставокъ, но и по
рядка пользовашя этими ставками. 

Въ этомъ отношенш введенный въ последнее время 
надзоръ за выдачею льготныхъ свидетельствъ сильно 
уменынилъ обращеше послт>днихъ. По свидетельству 
начальника Сибирской дороги, въ нынтлннемъ году, 
одновременно съ сокращешемъ переселенческаго движешя 
по льготнымъ билетамъ,возрасло на этой дороге число пас-
сажировъ III и особенно IV класса, въ разрядъ которыхъ 
безъ сомнешя перешли мнопе крестьяне, ранее легко 
выхлопатывавпие себе на местахъ выхода переееленческш 
тарифъ. 
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Простое рЬшеше вопроса о переселенческомъ тарифе 
путемъ замены его тарифомъ IV класса совершенно не-
гплемлемо. 

Ущербъ, который потериятъ переселенчесюя семьи, 
въ случае прим-йнетя къ нимъ общаго тарифа IV класса 
(разница въ среднемъ, около 80 рублей на семью), соста- / 
витъ въ скудномъ бюджете переселенческой семьи гораздо 
более грозную величину, чтшъ составляютъ 772 мшшо-
новъ рублей, изъ которыхъ 6 миллтновъ рублей прихо
дятся къ тому же на казенныя дороги, въ колоссальномъ 
жел'Ьзнодорожномъ бюджете. Въ частности, стоимость 
переселешя одной семьи на Дальни! Востокъ под
нялась бы до 400 рублей. Это значило бы погубить засе-
леше дальневосточной окраины, имеющее столь важное 
теперь государственное значеше. Между т^мъ желтззныя до
роги, даже и частныя, не могутъ быть приравнены къ пред-
пр1ят1ямъ исключительно частнаго характера. Оитз не
избежно участвуютъ и въ выгодахъ, и въ расходахъ 
общегосударственнаго характера. Многш жел-Ьзнодорож-
ныя лин] и, несомненно, выиграютъ отъ засел em я Сибири 
и развитая между ней и Европейской Poccieft товаро
обмена; поэтому оне могли бы участвовать и въ расходахъ 
на переселеше. Кроме того переселенцевъ везутъ, по 
большей части, все-таки въ тешгушкахъ, а не въ классныхъ 
вагонахъ IV класса, такъ что известная скидка въ тарифе 
даже справедлива. 

Желательнымъ ръшешемъ вопроса является сохране-
ше въ правилахъ железнодорожнаго движещя нынешняго 
переселенческаго тарифа, но ограничеше его применешя, 
какъ въ отношеши перевозки ходоковъ и переселенцевъ, 
такъ и ихъ клади, особыми правилами о пользованш этимъ 
тарифомъ, въ соответствии съ политикою правительствен-
наго поощрешя переселешя въ известную местность. 

Съ этой точки зр^шя, предоставивъ вс-вмь одинокимъ 
ходокамъ, куда бы они ни направлялись для предвари* 
тельнаго зачислешя земли, льготный,—хотя бы и не
сколько выше существующаго, тарифъ, — напримеръ, 
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въ раздгЬрахъ воинскаго, слйдуеть подразделить все 
остальное переселенческое движете на три группы. 

Къ первой будутъ отнесены самостоятельным семьи, 
водворяющаяся въ лучшихъ райснахъ на участкахъ, ко
торые будутъ отводиться тамъ для продажи. Семьи эти 
могутъ оплатить перевозку по IV классу. Вторую группу 
составить главный контингентъ нынь' пользующихся льго
тами переселенцевъ, занимающихъ переселенчесше участки 
въ Т-БХЪ MfsCTHOCTHXb Западной Сибири, заполнете кото-
рыхъ не представляетъ затруднешй по обилш охотниковъ 
на эти земли и скорейшее заселеше которыхъ не имт>етъ 
особаго значетя для охраны государственныхъ границъ. 
Вся эта группа должна пользоваться для перевозки и лю
дей, и грузовъ пониженнымъ тарифомъ, ставки котораго 
могутъ быть, однако, приравнены къ оплате воинскихъ 
перевозокъ. Наконецъ, въ третью группу, для которой не
обходимо сохранить действуюпцй льготный тарифъ, попа-
дутъ всЬ переселенцы, наиболее соответствующее понятш 
покровительствуемыхъ правительствомъ «колонистовъ» но-
выхъ земель. Это хозяева, идупде въ трудно заселяемыя, 
отдаленныя отъ живой полосы, таежныя местности и на 
самыя границы государства, будутъ ли это дальневосточ
ный области или приграничная часть Западной .Сибири. 

Такимъ образомъ. учреждешя, заводуюнця выдачей 
льготныхъ свид'Ьтельствъ на местахъ выхода, должны бу
дутъ при передвиженш семейныхъ переселенцевъ на за-
численныя или купленный ими земли, сообразовать такую 
выдачу съ правилами, въ силу которыхъ покупка или за-
числеше участковъ въ той или другой части Сибири бу
дутъ сопряжены съ той или иной льготой по железнодо
рожному проезду. 

Но проектируемый измтшешя переселенческаго та
рифа, изъ осторожности, следовало бы ввести лишь въ 
1912 году, предоставивъ всвмъ переселенцамъ будущаго 
года осуществить задуманный ими перегЬздъ въ гвхъ усло-
в1яхъ, которыя были имъ известны при зачисленш въ те-
кущемъ году участковъ. 
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РгЬчная перевозка переселенцевъ потребу етъ, повиди- ручная перевозка.** 
мому. особыхъ приплатъ казны. Въ настоящее время пе
реселенцы, идущде на Алтай и въ киргизсгая степи по Оби 
и Иртышу, перевозятся большею частью на т'всныхъ и вет- f 
хихъ товарныхъ баржахъ. Подолгу имъ приходится ждать 
парохода, иногда даже подъ открытымъ небомъ. Въ ОмскЬ 
на пристани мы видъли, рядомъ съ небольшимъ переселен-
ческимъ баракомъ, заколоченный теперь деревянный сарай, 
который весной этого года, во время усиленной перевозки 
переселенцевъ,нанимался Переселенческимъ Управлешемъ 
для того, чтобы защитить отъ дождя скопивппяся на бе
регу и не помвстивпляся въ бараки семьи переселенцевъ. 
Договоры о перевозке, ежегодно заключаемые Переселен
ческимъ Управлешемъ съ различными частными предпри
нимателями, для которыхъ переселенцы съ ихъ громозд
кою кладью—грузъ не очень выгодный и очень хлопотли
вый, соблюдаются плохо. 

Въ последнее время все чаще слышится, поэтому, 
пожелате о томъ, чтобы Переселенческое Управлеше за
вело свои ръчныя флотилш—свои пароходы и караваны бар
жей. Одинъ пароходъ на Амуртз и несколько баржей (также 
на Амуров и на Оби) у Переселенческаго Управлетя уже 
есть. Но широко развивать свое пароходство Управлеше 
не въ состояши; его деятельность и такъ уже чрезмерно 
осложнена самыми разнообразными задачами; о дно и то же 
небольшое учреждеше строить церкви, дороги, больницы. 
колодцы, отводить участки, производить почвенно-ботани-
чесюя изслтщоватя, устраиваетъ старожиловъ, инород-
цевъ, даже казаковъ—словомъ, по неволе вгЬдаетъ чуть ли 
не всею Сибирью. Изъ скромнаго Переселенческаго отд-в-
лешя при Земскомъ Отд^лъ1 въ ни сколько лт>тъ развилось 
учреждеше, которое по обшпю и разнообразш д-вла 
правильнее было бы назвать стариннымъ именемъ «Сибир-
скаго Приказа». Если этому учреждешю, оставивъ его 
въ нынъчпнемъ вцдгв и разм-врах^ «приказать» завести 
еще свой ручной флотъ и взяться за организащю водяныхъ 
сообщенш, то оно можетъ и не справиться. 
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Правильнее не возлагать на Переселенческое Упра-
влете постройки переседенческихъ пароходовъ, какъ не 
возлагается на него и постройка желгЬзныхъ дорогъ, а 
остаться на почв^ договоровъ съ частными пароходовла-
дт>льцами, заключаемыхъ при содМствш мйстнаго округа 
водныхъ путей. Слт>дуетъ только превратить эти договоры 
въ долгосрочные и, обезпечивъ переселенцамъ необходи
мый удобства, вмгЬстт> съ гьмъ обезпечить и предпринима-
телямъ достаточную выгодность перевозокъ, хотя бы пу-
темъ приплата по переселенческой смътЬ. 

Необходимо, конечно, и другое: нужно развивать ка
зенное и частное ргЬчное пароходство въ Сибири. Громад-
ныя сибирсшя ръжи, вполне пригодный для судоходства 
и остающаяся почти мертвыми, должны быть использо
ваны и какъ могуч1я артерш засел етя , и какъ дешевые 
пути сообщетя. Постройка судовъ и организация правиль-
ныхъ ррйсовъ составляютъ большое государственное Д"БЛО 
въ Сибири, на которое не следовало бы жалгЬть денегъ. 

движете 1910 года: Въ переселенческомъ движети текущаго года, наряду 
повышете уровня со- с ъ уменыпешемъ числа переселенцевъ, необходимо отмт>-
стоятельности певесе-н . тить одновременное повышете уровня ихъ состоятель-ленцевъ и уменьшена гГ 
числа самовольныхъ.Ж НОСТИ. ОнО ВЫраЗИЛОСЬ у ж е ВЪ ОбиЛШ ВЪ ЭТОМЪ ГОДУ Пвре-

селенческаго скарба; число вагоновъ съ переселенческой 
кладью въ 1910 году превзошло число вагоновъ съ людьми. 
За первое полугод1е черезъ Сызрань прошло 9 тысячъ ва
гоновъ съ людьми и 137а тысячъ вагоновъ клади. Сравни
тельная зажиточность переселенцевъ этого года отмечена 
также въ н-всколькихъ порайонныхъ комитетахъ жел-Ьз-
ныхъ дорогъ и въ Челябинск-в. Зд^сь могло сказаться 
вл1яте облегченныхъ указомъ 9 Ноября условш ликвида-
цш над'Ьльныхъ земель на родингЬ и возможности залога 
над^ловь въ Крестьянскомъ БанкгЬ. А можетъ быть 
проникаетъ въ крестьянскую среду и общее сознате того, 
что на переселeme лучше подниматься съ деньгами, а 
если денегъ н^тъ, то его отложить. 

Положительной чертой движешя этого года является 
также менышй процентъ «самовольныхъ»: они составляютъ 
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уже не половину ВСБХЪ переселенцевъ, какъ бывало въ 
послгЬдше годы, а менее трети; две трети переселенцевъ 
идутъ на зачисленньга земли. 

Печальная сторона—это увеличете обратнаго движе- Увеличеше обратнаго 

Н1Я въ текущемъ году изъ Сибири. Число семейныхъ диижллаокзюоюк 
обратныхъ на 1 сентября превысило уже 50 тысячъ—на 
14 тысячъ более прошлаго года. До известной степени 
это объясняется все той же общей причиной, повл1явшей 
на сокращете разм'Ьровъ переселетя: неурожаемъ въ 
Сибири—при урожае въ Европейской Россш. Земледель
ческая тяга за Уралъ временно сокращается, и разви
вается тяга изъ-за Урала. Но преобладаше въ среде обрат
ныхъ переселенцевъ такъ называемыхъ «самовольныхъ», 
не добившихся получетя въ Сибири участковъ, несмотря 
на все ихъ усил1я и просьбы, побуждаетъ думать, что не-
благопр1ятное вл1яте на ходъ переселетя имела и при
менявшаяся въ последте годы, не вполне удачная си
стема «организованнаго» переселетя. 

О с н о в н а я МЫСЛЬ ЭТОЙ СИСТеМЫ б ы л а С л е д у ю щ а я . В ъ Действующая система 
лучшихъ районахъ Западной Сибири—на Алтае и въ Кир- организованнаго пере-

^ <лг\п селешя и необходи-
гизскои степи—переселенческихъ участковъ съ 190 < года мость ея отЪш „ ^ 
не хватало и для одной десятой части желающихъ. По
этому, во избтжате наплыва туда большого числа ходо-
ковъ, заведомо обреченныхъ на неучачу, решено было 
ограничить ходаческое движете, согласовать его съ разме
рами земельныхъ запасовъ. Къ подбору ходаковъ были 
привлечены местный силы, въ лице земствъ и землеустрои-
тельныхъ KOMiiccifl, которымъ поручено при этомъ тБСнт>е 
связать выселете за Уралъ съ землеустройствомъ остаю
щихся на родине. 

Но это съ неизбежностью повлекло за собою необходи
мость определять ежегодно впередъ: какое же число хо
даковъ и куда именно следуетъ направлять изъ данной 
губернш. Такъ сложилась система заблаговременнаго 
распределетя'фонда. Ежегодно, посоветовавшись съ мест
ными людьми и нередко приглашая ихъ въ Петербургъ 
Переселенческое Управдerne определяло, въкакомъсибир-
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скомъ районе и. сколько именно душевыхъ долей назначить 
каждой губерши Европейской Poccin. Заттзмъ разверстка 
положеннаго числа долей между отдельными уездами, 
внутри губерши, производилась уже на месте. Такимъ 
образомъ каждый увздъ Европейской Poccin располагалъ 
только строго опредт>леннымъ числомъ душевыхъ пере-
селенческихъ наделовъ въ опредгвленныхъ м'Ьстностяхъ 
Сибири. На эти доли и снаряжались заттшъ партшходо-
ковъ, при чемъ въ партш попадали только гЬ, кто былъ 
избранъ для этого землеустроительной комисией или 
земствомъ. 

Эта, стройная съ виду, система не дала, однако, поло-
жительныхъ результатовъ. ВсЬ экономичесшя причины, 
дгвлавш1я Алтай и Киргизегая степи излюбленными рай
онами для переселенцевъ, остались въ сшгЬ. При почти 
равныхъ размерахъ земельныхъ наделовъ и почти рав-
ныхъ денежныхъ ссудахъ, на Алтае можно было получить 
даромъ великолепную «кабинетскую» землю, а где-нибудь 
на севере Иркутской губерши—глухой таежный участокъ. 
Понятно, что охотниковъ гораздо более было на алтайсшя 
доли. Но отъ местной землеустроительной комиесш они 
въ большинстве случаевъ получали отказъ или предло-
жеше ехать совс^мъ въ друпе районы. Ходоки остава
лись дома или, соглашаясь ехать въ Иркутскую губершю, 
высаживались по дороге—въ Томской или, осмотревъ 
навязанные, имъ участки, отказывались отъ зачислешя и 
ни съ чемъ возвращались обратно; или, наконецъ, махнувъ 
рукой на землеустроительную комиесш и на всв пересе-
ленчесюе порядки, поднимались на переселеше сразу съ 
семьей, за свой страхъ и рискъ, безъ документовъ, по до
рогому тарифу. 

Теперь, после трехлетняго опыта, можно установить, 
что организованное ходачество не достигло даже ближай
шей своей цели: предупредить безрезультатное ходачество. 
Какъ это бывало и ранее, при свободе ходачества, такъ и 
теперь, при действш новой системы, въ 1908 и 1909 годахъ 
только 30% ходоковъ вернулись, зачисливъ за собою 



15 

землю: 70% пришли ни съ чтшъ. Но тогда какъ раньше, 
при свободе ходачества и неограниченномъ числе ходо-
ковъ, участки къ концу года разбирались не тт>ми, такъ 
другими,—годы дт>йств1Я системы выдвинули новое явле-
н!е: «неиспользованный фондъ». Конечно, известное зна-
чете могло имйть и неизбежное съ годами понижете ка
чества отводимыхъ участковъ; лучппя земли разбираются 
и постепенно очередь доходить до земель худшихъ. Но 
отрицательное вл1ян1е системы распредт>летя фонда ясно 
изъ того, что въ самыхъ лучшихъ сибирскихърайонахъ, 
привлекавшихъ столько жадныхъ взоровъ, участки по
долгу оставались «связанными» въ ожиданш назначенныхъ 
имъ ходоковъ и частью вовсе неиспользованными до но-
ваго лтлтшго пертда. Такъ было и въ 1908, и въ 1909, и въ 
1910 годахъ; въ то же время въ гораздо бол^е трудныхъ 
дальневосточныхъ районахъ, куда было сохранено свобод
ное ходачество, зачислете шло несравненно успт,шнгБе: 
въ Амурской области, наприм'връ, къ 1910 году осталось 
неиспользованнаго запаса не болт̂ е 39°/0. 

Наконецъ, самымъ печальнымъ изъ последствш орга
низованна™ ходачества было ухудшеше условш еамоволь-
наго семейного переселешя въ Сибирь и невозможность 
устраивать тамъ самовольныхъ переселенцевъ даже на 
пустующихъ участкахъ, об'Ьщанныхъ организованнымъ 
ходокамъ. Нередко—по прошеетвш полугода или года— 
за неприбьшемъ или отказомъ назначеннаго ходока, 
участки доставались все-таки самово льнымъ переселенцамъ, 
но уже послт̂  того, какъ они были и нравственно и денежно 
обезсилены. Мношя семьи такъ и не могли дождаться 
устройства и возвращались назадъ, пополняя ряды обрат-
ныхъ. Обратное движете и этого и прошлаго года на двт> 
трети состояло изъ такихъ обездоленныхъ самовольныхъ. 

Такимъ образомъ система организованнаго пересе-
лешя на заранее назначенныя доли, ИЙГБВППЯ сначала 
столько горячихъ сторонниковъ и на местахъ, и въ Госу
дарственной Думе, и въ печати, принесла мнопя разо-
чароватя, оказавшись едвали не хуже старой народной 
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системы— «брести врознь». Самая идея ходачества— 
поисковъ подходящей земли—оказалась искаженной: хо-
докъ былъ связанъ заранее назначенной ему землей. При 
этомъ отдалялось получете земли гвми, кто охотно ее 
взялъ бы и кому она дМствительно была нужна, въущербъ 
и имъ, и общему народному хозяйству. 

Частичными поправками улучшить систему органи
зованная ходачества трудно: въ ней есть основной порокъ 
нежизненности, непрактичности. Недаромъ она такъ тя-
готитъ самихъ переселенцевъ, да и переселенческихъ 
чиновниковъ. непосредственно работающихъ въ Сибири 
и воочш видящихъ, какъ гвснитъ эта система живое пере
селенческое д-вло. Въ последнее время такое же сознаше 
начинаетъ усиливаться и на м'Ьстахъ выхода переселенцевъ, 
въ землеустроительныхъ комисстяхъ и въ земской средв. 

Система организованнаго ходачества должна быть 
отменена, и переселете должно сохранить главное свое 
драгоценное свойство естественнаго процесса въ русской 
народной жизни. Это не значить, конечно, что должно тор
жествовать начало невмешательства государства въ разви-
rie переселенш. Можно и должно стремиться къ упорядо-
чешю переселетя, но нельзя начинать это упорядочеше 
съ внешней регламентации выхода и движетя переселен
цевъ. Вопросы движетя—вопросы производные; нужно 
идти глубже. Достигнуть бол-ве равном^рнаго или, вообще, 
желательнаго для государства распределены переселен
цевъ по ОТДБЛЬНЫМЪ сибирскимъ районамъ можно только. 
однимъ путемъ: изм-внетемъ условгй водворетя и хозяй
ства переселенцевъ въ этихъ районахъ. Если же всв хозяй-
ственныя усяешя притягиваютъ переселенцевъ исклю
чительно въ западный, степной районъ, въ которомъ 
сохраняются притомъ обычныя правительственныя льготы, 
то никакими запрещетями и расписатями переселенче-
скаго движетя по другимъ районамъ многаго добиться 
нельзя. Нужно сделать поселете въ Т-БХЪ местностях-в, 
куда желательно привлечь переселенцевъ, бол^е выгод-
нымъ или хотя бы настолько же выгоднымъ, какъ и въ т^хъ 
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м-Ьстностяхъ, откуда необходимо оттянуть часть пере
сел енческаго потока, и загвмъ предоставить переселенцамъ 
и ходокамъ свободу выбора. 

Въ этомъ вопрос!, какъ и во многихъ другихъ, допу-
щенныя ошибки взрыве всего объясняются неправильной 
оценкой отд'Ьльныхъ сторонъ переселетя. Искусствен-
нымъ пр1емамъ регламентации и опеки, инструкщямъ и 
циркулярамъ, опред'Ьлявшимъ правила движешя, зачи-
слешя и водворетя,—вообще всей «технике» переселен-
ческаго д-вла,—придавалось несоответствующее значеше. 
Слишкомъ настойчиво требовали вн^шняго «упорядочетя», 
«планомерности» переселешя, слишкомъ много спорили 
и писали о переселенческой политике, тогда какъ это— 
такое глубокое и сложное явлеше народной жизни, которое 
меньше, чгвмъ что-либо иное, поддается заранее придуман-
нымъ рецептамъ. 

М е ж д у ГБМЪ, КаКЪ НИ В е л и к о г о с у д а р с т в е н н о е З Н а ч е ш е Значеше регламента-
переселешя въ смысле охраны границъ, подъема жизне- ц'и пврвселвн1я..)ююи 
деятельности окраинъ, вовлечешя ихъ въ общш хозяй
ственный оборотъ страны, смягчешя аграрныхъ затруд
нений въ Европейской Россш,—но люди, живые люди, 
дт>лаюнг±е въ масев своей переселенческое дт>ло, идутъ въ 
Сибирь, ломая старую жизнь и строя новую, каждый въ 
отдельности не для того, конечно, чтобы облегчить аграр
ный затруднетя или послужить оплотомъ русской государ
ственности на окраинахъ; ихъ нйль—выгоднее, лучше 
устроиться въ Сибири, чъ̂ мъ жилось имъ на родине. Помочь 
нмъ въ достиженш этой непосредственной ихъ ЩЕЛИ, 
можетъ быть, и есть лучшш способъ обезпечить достиже-
Hie всвхъ государственныхъ интересовъ, связанныхъ съ 
переселешемъ. Напротивъ того, попытки овладеть пере-
селешемъ и всецело подчинить его руководящей волт* 
какимъ-либо инымъ путемъ, нарушающимъ хозяйствен
ные расчеты самихъ переселяющихся, не обречены-ли 
неминуемо на крушеше? Естественное развипе переселе-
шя необходимо именно въ виду государственной его 
важности. 

• > 
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Пэресетеже — есте- «КаКЪ ДврвВО бвЗЪ КОрЫ ДОЛЖНО ВЫСОХНУТЬ», ГОВОрИТЪ 
ственныи процессъ. ж записка одного изъ китаискихъ сановниковъ, недавно пред

ставленная Богдыхану, «такъ и государство безъ кргьп-
кихъ границъ перестаетъ быть державой». Действительная 
мера къ укртшленш границъ одна—заселете малолюд-
ныхъ окраинъ. 

Приливъ на окраину переселенцевъ, какъ живыхъ со-
ковъ, долженъ образовать и у насъ въ Сибири плотную 
живую кору русскаго дерева. Но для того, чтобы это 
обростате корой шло успешно, необходимо, чтобы пере-
селеше не подвергалось искусственнымъ и насильствен-
нымъ опытамъ. Свободное течете переселенческаго дви-
жетя за Уралъ—лучшее къ этому средство. 

Съ возвращешемъ къ свободе ходачества на прави
тельстве должны лежать двт> обязанности: 1) осведомлять 
населете о запасахъ участковъ и услов1яхъ водворешя 
въ различныхъ районахъ Сибири и 2) поощрять более низ-
кимъ тарифомъ, а главное—более широкою помощью при 
водворенш, направлеше переселенцевъ преимущественно 
въ трудно заселяемый или приграничныя местности. 

Переходъ отъ даровой раздачи переселенческихъ участ
ковъ къ назначетю денежной платы за землю въ лучшихъ, 
переполняемыхъ теперь переселенцами районахъ Запад
ной Сибири вернее всякихъ иныхъ меръ по упорядоче-
шю ходачества и переселетя ограничить наплывъ сюда 
ходоковъ и с'емейныхъ переселенцевъ. 

Дорога въ Западную Сибирь, въ степь и на Алтай дав-
нымъ давно уже проторена переселенцами; все здесь хо
рошо изведано и известно на местахъ самаго выхода пере
селенцевъ; дальнейшее заселете этой части сибирскаго 
запада можно поэтому въ большей мере предоставить 
личной хозяйственной энергш переселенцевъ, чемъ это 
допускалось до сихъ поръ. 

Желательный порядокъ Д л я ЭТПХЪ месТНОСТвЙ, ВЪ КОТОрЫХЪ МОГУТЪ УСТраИ-
квдммства.'«юююк» в а т ь с я люди па покупной земле, можно вовсе не требовать 

обязательнаго, довольно дорогого, предварительнаго хода
чества. И если переселенецъ сразу пр1ехалъ съ семьей на 
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свой счетъ, нашелъ землю и смогъ внести за нее задатокъ, 
то его сразу же можно будетъ зд^сь 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 упразд
нять. Выдвигается новый типъ «самовольнаго семейнаго 
ходока», для котораго двойной пере'вздъ въ Сибирь сна
чала одному, потомъ съ семьей—кажется и слишкомъ 
дорогимъ и ненужнымъ. 

Личный выборъ участка такимъ семейнымъ ходокомъ 
едва ли не лучше обезпечиваетъ интересы его семьи, чтшъ 
допускаемое теперь зачислеше за одиночнымъ ходокомъ 
земли для трехъ и даже десяти другихъ семей. Кром-в 
того, известное поощреше предварительнаго одиночнаго 
ходачества сохранится и при предполагаемомъ порядке: 
тотъ, кто сначала пойдетъ въ Западную Сибирь ходокомъ, 
получить возможность перевезти BnowrbTjCTBhi свою семью 
по льготному тарифу; тотъ же, кто сразу пойдетъ съ 
семьей, повезетъ ее всеггвло на свой счетъ и рискъ. 

Для районовъ Средней и Восточной Сибири, засе
ляющихся медленно, и для приграничной полосы Аз1ат-
ской Poccin переселеше сл-вдуеть поставить не только 
въ болйе льготныя, въ смысле дешевизны проезда, усло-
В1я. но сюда ВПОЛНЕ целесообразно поощрять движете 
ходоковъ какъ изъ Европейской Poccin, такъ и изъ числа 
жителей Западной Сибири, болъе закаленныхъ въ борьбе 
съ природой и нередко стремящихся уйти съ сибирскаго 
запада въ глубь еще болыпаго простора восточно-сибир-
скихъ пустынь и Л"ВСОВЪ. 

Во всякомъ случае, по всей Сибири необходимо теперь 
же возстановить свободу ходачества. Конечно и въ этомъ 
порядкъ есть свои и, быть можетъ, существенный не
удобства. Какъ показалъ опытъ, за несдерживаемымъ по-
токомъ ходоковъ, особенно при равенстве въ распре
делены земель между ходоками и семейными самоволь-
цами, слъдуетъ иногда и широкая волна этихъ «самохо-
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довъ». берущихъ съ собой въ рискованный путь всю 
семью. Нельзя поэтому не предвидеть возможности повто-
ретя изв'встныхъ затруднетй железнодорожной пере
возки, скопленш переселенцевъ въ пути. 

Но изъ желательныхъ улучшенш дела надо ограничи
ваться возможнымъ. Ц-вль—лучше обезпечить устройство 
переселенцевъ на месте—важнее опасенш временныхъ 
неудобствъ при ихъ перевозке. 

При выборе между несколькими ходоками и пере
селенцами, желающими получить одинъ и тотъ же участокъ, 
переселенческая организащя можетъ руководиться: вре-
менемъ прибьгпя, отдавая предпочтете раньше пришед-
шимъ, а въ местностяхъ, где будетъ производиться про
дажа переселенческихъ участковъ,—еще и размерами 
предлагаемыхъ въ счетъ покупной цены задатковъ. При 
этомъ едвали есть основатя опасаться особыхъ непоряд-
ковъ и чрезмернаго наплыва ходоковъ въ одне и те же 
местности: въ лучшихъ районахъ естественнымъ ограни-
четемъ прилива ходоковъ явится продажа участковъ 
и требовате задатковъ, а въ худшихъ и более трудныхъ— 
можно скорее ожидать недостатка, чемъ'опаснаго избытка 
засельщиковъ. 

Высказываясь за свободу ходачества и даже настаивая 
на этомъ новшестве, воскрешающемъ, въ сущности, «ста
рину» переселенческаго дела, нельзя не оговориться, 
что, при всей желательности свободнаго ходачества, все 
же не въ немъ и, вообще, не въ техъ или иныхъ порядкахъ 
передвижения переселенцевъ—ключи правильной поста
новки переселенческаго дела. Ключей этихъ надо искать 
за Ураломъ, въ условтяхъ заселетя. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Сибирск1я земли и переселенчесюе участки. 
Запасы свободныхъ земель за Ураломъ, количественно, запасы земель въ си-

конечно, громадны: плотность сибирскаго населетя(0,7 че- бири. жжж-енюкс* 
ловъкъ на квадратную версту) ничтожна. Сколько бы 
земель ни зачислять въ неудобный или недоступныя еще 
для заселетя, но на пространстве отъ Урала до Тихаго 
океана, между шестидесятой земледельческой параллелью 
и южными широтами, близкими къ широтамъ Кавказа 
и Крыма, еще есть где разместиться пришлому земле
дельческому люду. 

Достаточно отъехать хотя бы недалеко въ сторону 
отъ Сибирской железной дороги, даже въ наиболее 
населенныхъ увздахъ Западной Сибири (Петропавлов-
скомъ, Барнаульскомъ, Томскомъ), для того, чтобы сразу 
охватило впечатлите шири, простора, р^дкаго еще насе-
лешя. Между тт̂ мъ заявлетя о недостатке свободныхъ 
земель для переселешя часто подкрепляются подроб
ными точными подсчетами, впоследствш, конечно, опро
кидываемыми жизнью. 

Въ 1896 году, въ отчете о поездке въ Сибирь статсъ-
секретаряКуломзина, «удостоверенный на ближайппегоды 
запасъ колонизащонныхъ земель» определялся всего въ 
130 тысячъ душевыхъ долей. Съ техъ поръ прошло 15 летъ, 
отведено вдесятеро больше долей и все еще ежегодно отво
дится и заселяется почти втрое более указанной цифры. 

По расчетамъ Переселенческаго Управ летя, сделан-
нымъ къ началу 1908 года, пригодный въ будущемъ для 
заселешя запасъ земель въ Сибири определялся примерно 
въ 3 миллтна душевыхъ долей—на 6 миллтновъ пере-
селенцевъ (обоего пола), при чемъ одну треть этого запаса 
предполагалось найти въ Степномъ крае. Расчеты эти 
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многимъ казались тогда преувеличенными, чуть ли не 
«мечтами». Прошло три года, подъ переселете успели 
отвести более миллшна душевыхъ долей, а земельный 
запасъ Сибири не только не исчерпанъ, но местами какъ 
бы растетъ. 

По Акмолинской области, напримт>ръ, земельные из
лишки определялись въ 1908 году всего въ 6V2 милл1оновъ 
десятинъ или въ 600 тысячъ долей; четверть этого запаса 
съ твхъ поръ уже использована. Но произведеннымъ после 
тогоповторнымъобслгБдоватемъ,охватившимъвсюобласть, 
выяснена наличность въ ней къ 1910 году свободныхъ 
излишковъ уже не б миллюновъ, а около 12 миллюновъ 
десятинъ (11.877 тысячъ). 

Десятиверстная поло- Говоря о земельномъ фонде для переселешя въ Запад-
са въ Степномъ кра-Б. н ( ) й С и б и р и , НвЛЬЗЯ Нв уПОМЯНуТЬ О ЗвМЛЯХЪ ДвСЯТИ-

верстной полосы, присоединенной по закону 31 Мая 
1904 года къ составу земель, отведенныхъ ранее въ коли
честве 3 миллюновъ десятинъ Сибирскому казачьему 
войску. О пространстве этой полосы можно судить по 
тому, что одинъ лишь остатокъ отъ отвода въ ней юрто-
выхъ надЪловъ станицамъ и участковъ войсковымъ чинамъ 
исчисляется, по отчету войска, въ 800.000 десятинъ. 

Когда-то полоса эта предназначена была для образо-
ватя нейтральной, буферной и неподл ежащей заселетю 
территорш—между чужими въ то время для насъ степями 
инородцевъ и казачьими станицами пограничной лиши, 
получившей отъ обшпя здесь горько-соленыхъ озеръ 
назвате «горькой». Горькая' литя тянется отъ границъ 
Оренбургской губернш по северу Акмолинской области 
до Иртыша, а потомъ вдоль Иртыша на югъ по Омскому 
уезду и Семипалатинской области. 

Теперь и десятиверстная полоса и земли самой горькой 
лити слились въ одно и принадлежать казакамъ, занимая 
лучшш и богатМшш районъ Киргизской степи. 

Следуя по железной дороге и по Иртышу, мы видели, 
на пространстве более 1.000 верстъ, эти земли, весьма 
мало населенныя, но отрезаюшдя новую колонизаци 
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довольно далеко отъ рельсоваго пути и судоходной ртжи— 
вглубь степи. Въ десятиверстной ПОЛОСЕ МНОГО еще плодо
родной нераспаханной цтшшы; она сдается въ аренду 
часто за безцънокъ; не мало свнокосовъ, остающихся 
иногда на зиму неубранными, и еще бол^е прекрасныхъ 
выпасовъ, пространству которыхъ мало соответствуете 
количество бродящихъ на нихъ кое-гд^ стадъ кочевни-
ковъ. Словомъ, местность эта часто кажется пустыней, 
несмотря на плодородную почву и смежность железной 
дороги, судоходства и переполненныхъ переселенцами 
частей Петропавловскаго и Омскаго увздовъ, гдт* столько 
жаждущихъ какого-либо земельнаго устройства русскихъ 
людей.. 

Становится понятно, что эта плодородная местность, 
не ВИДЕТЬ которой не можетъ ни одинъ выходецъ изъ 
Европейской Россш, въ какую бы отдаленную часть Азш 
онъ ни направлялся, часто служить поводомъ горькаго 
чувства переселенцезъ, выливающагося въ разсказахъ, что 
«земли въ Сибири дЕвать некуда, да хорошей-то не даютъ». 

По отношенш къ этимъ землямъ, состоящямъ и под-
лежащимъ сохранен] ю въ собственности Сибирскаго ка-
зачъяго войска, жизнь выдвинула и поставила довольно 
остро два вопроса: о судьбе живущихъ въ ихъ предтшахъ 
киргизъ и о точномъ опредЕленш границъ этихъ земель. 

Законъ 1904 года засталъ въ присоединяемой къ вой
сковой территорш ПОЛОСЕ тысячъ около четырехъ киргиз-
скихъ кибитокъ. издавна кочевавшихъ, а частью и полу-
осъдло проживавшихъ на этихъ земляхъ, • и призналъ 
за ними право ЗДЕСЬ оставаться «впредь до ихъ устрой
ства», съ уплатой войску арендной платы, размерь ко
торой съ той поры не долженъ былъ подвергаться измъ-
нешю. Гд'Ь и какъ должны быть устроены эти киргизы, 
законъ не предусмотр'влъ, и вопросъ этотъ сообразить 
поручено было Государственнымъ Совътомъ Министру 
Внутреннихъ Д'влъ. 

Въ настоящее время киргизы домогаются болгве проч-
наго опредЕлетя ихъ правъ въ качестве арендаторов^ 
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въ виду часто возникающихъ по этому поводу споровъ, 
очемъ они входили уже съ ходатайствами на Высочайшее 
Имя. Войсковое Хозяйственное Правлете Сибирскаго ка-
зачьяго войска, считая арендную плату за эти земли не
соответственною ихъ ценности, признаетъ необходи-
мымъ устройство киргизъ на казенныхъ земляхъ, вне 
войсковой территор1и, куда однако киргизы не хотятъ 
переселиться, надеясь на возможность над^летя ихъ 
давно занятыми участками, хотя бы съ обязательствомъ 
выкупа. 

Ознакомившись съ этимъ вопросомъ на месте, мы не 
можемъ не высказаться за желательность его законо-
дательнаго разръчнешя въ смысле предоставлетя каза
чьему войску правъ перюдическаго повышетя арендной 
платы съ земель, занимаемыхъ киргизами, и права от
вести желающимъ бсвдлости киргизамъ постоянный на-
дълъ въ размерахъ, не превышающихъ 15 десятинъ на 
мужскую душу, который они могли бы выкупить у войска 
въ определенный срокъ. Обезпечивая интересы киргизъ, 
мт.ра эта не можетъ причинить и войску какого-либо 
ущерба. 

Другой вопросъ, назревши! въ десятиверстной ПО
ЛОСЕ и особенно на правомъ берегу Иртыша,—это необ
ходимость точно установить неопределенную ЗДЕСЬ во 
многихъ мгЬстахъ границу войсковой земли. Эта полоса, 
называясь десятиверстной, то отходитъ на гораздо боль
шее разстояте отъ реки, то приближается къ берегу. 
При установленш границы ея, совершенно необходимо 
допустить въ иныхъ случаяхъ замену однихъ—прибреж-
ныхъ—участковъ другими, удаляющимися вглубь степи, 
безъ ущерба для войска въ количестве и качестве ихъ, 
но съ расчетомъ открыть для образуемыхъ въ смежности 
съ этой полосой на казенныхъ земляхъ переселенческихъ 
участковъ доступъ къ Иртышу. Смежность такой реки, 
какъ Иртышъ, доступъ къ которой теперь совершенно 
закрыть для переселенцевъ, важна не только какъ при
вязка колонизуемаго района къ судоходному пути. Она 
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дастъ хорошо обводненные участки въ этой, страдающей 
отсутсттаемъ пресноводныхъ запасовъ, местности и Т-БМЪ 
сильно изменить къ лучшему общую картину заселетя 
этой части киргизской степи. 

Лучшую часть земельнаго запаса всей Западной Си- горный Алтай, жжжж 
бири составляютъ безспорно земли Кабинета Его Импе-
раторскаго Величества, поступившая подъ переселете 
по Высочайшему Указу 19 сентября 1906 года. 

Земли эти до послйдняго времени представляли, въ 
большинстве случаевъ, пустопорожтя пространства, не 
приносившля дохода и лишь въ небольшой части сдавав-
ппяся въ аренду по несоответственной ихъ качеству низ
кой 1ГБНЪ\ Здесь были местами и кочевья киргизъ. Те
перь—какъ въ Томскомъ у'ьзд'Б, где заселено на основанш 
приведеннаго выше Указа свыше 400.000 десятинъ лежав -
пшхъ впусти отрезковъ между наделами сторожиловъ, 
такъивъ Барнаульскомъ,гдъ въ общей сложности выде
лено подъ переселете свыше 2 миллшновъ десятинъ,— 
все это почти сплошь заполненные уже переселенцами 
участки, на которыхъ быстро развивается прочное хо
зяйство, новая жизнь. За выдъломъ, однако, еще до полу-
миллшна десятинъ въ текущемъ и будущемъ году въ 
уъздахъ Барнаульскомъ и Кузнецкомъ, главная площадь 
земель, подходящихъ подъ дъйстъче закона, окажется 
использованной. Изъ обширнаго, исчисляемаго въ 40 
миллшновъ десятинъ, Алтайскаго округа, за вычетомъ 
18 миллшновъ десятинъ земель, отданныхъ крестьянамъ 
ранъе, и около 3 миллшновъ десятинъ, поступившихъ подъ 
переселете, и за исключетемъ неподлежащихъ дъйствш 
закона 1906 года лъсовъ и горнозаводскихъ площадей, 
свободное для колонизащи пространство останется лишь въ 
видЬ занадъльныхъ отръзковъ отъ землеустройства. ста-
рожилаго населетя и въ пред'Ьлахъ Горнаго Алтая, 
заключающаго въ себе приблизительно 13 миллшновъ 
десятинъ, при ничтожномъ пока количестве населетя. 

Въ евверныхъ и восточныхъ районахъ Сибири посто- вновь открываемый 
ЯНН0 ОТКрЫВаЮТСЯ ВСе НО ВЫЯ О б л а с т и , ГДе ТОЧНЫМИ ОПЫ- о б л а с т и заселен!я.ЖЖ 
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тами и изсл'Ьдоватями подтверждается возможность зе-
мледгЬльческаго хозяйства, и опровергаются прежтя 
представлетя о непригодности этихъ земель для засе
летя. Заведующей Томскимъ переселенческимъ райономъ 
представилъ намъ рядъ подробныхъ и уб'вдительныхъ 
данныхъ, свид'Бтельствующихъ о возможности заселетя 
пустыннаго Нарымскаго края; заведующей Енисейскимъ 
райономъ—интересный свгЬд'втя о ггЪнныхъ для коло-
низацш земляхъ Чуно-Ангарскаго подрайона, о Кара-
бульскихъ гаряхъ и т. д. Иногда эти, какъ бы вновь откры
ваемый для Россш земли,—куда раньше и впереди вся-
кихъ изслгБдователей и ученыхъ экскурсШ пробираются 
уже неведомые самовольные переселенцы, такъ что из-
следовате неожиданно встречаете здесь уже и челове
ческое жилье и первые ПОСЕВЫ,—занимаютъ площади 
по 18—20 миллшновъ десятинъ. По сибирскому пересе
ленческому масштабу, это—привычные, никого здесь не 
поражавшие, размеры, 

условное значен1е под- Границы заселяемыхъ земель постоянно расширя-
счетовъ земельнаго за- 10ТСЯ, Постепенно доходить экономическая очередь засе-
паса Сибири.ЖЖЖНОК • тс л у. 

летя до пустынныхъ раионовъ. Кроме того и въ предъ-
лахъ земель, уже считающихся заселенными, плотность 
сибирскаго заселетя все увеличивается, такъ что, какъ 
ни подробно ведутся подсчеты земельныхъ запасовъ Си
бири, но вся эта земельная ариометика имеетъ весьма 
относительное значете. Меняются мьрки, которыми опре
деляется запасъ земель, понижаются земельныя нормы, 
повышаются уменье и трудоспособность людей, пони
жается требовательность ихъ къ естественнымъ усло-
в1ямъ почвъ, улучшаются иногда съ приходомъ человека 
самыя эти естественныя услов1я. Поэтому можно отно
ситься спокойно ко всЬмъ мрачнымъ предсказатямъ 
о томъ, что колонизационный фондъ Сибири исчерпанъ 
п что переселете черезъ 2—3 года упрется въ глухую 
стену. 

Однако, въ этихъ предсказатяхъ есть и одна серьезная 
сторона. 
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ОТВОДЯ ежегОДНО ПО 3 5 0 ТЫСЯЧЪ ДушевЫХЪ ДОЛеЙ Различные типы си-
или около 5 миллтновъ десятинъ удобной земли, нельзя бирскихъ районовъ*>юн 

не предвидеть, что въ лучшей, наиболее заселенной по
лосе Сибири долго работать при такомъ темпе нельзя; 
придется волей-неволей переходить въ худппе районы, 
бол/бе суровые, более северные, глух1е, далеше отъ же
лезной дороги, ибо нельзя же безконечно «делать землю» 
для новыхъ пришельцевъ именно тамъ, где они хотятъ 
ее получить. Конечно, и после того, какъ землеотводныя 
переселенчесгая партш сполна отработаютъ какой-нибудь 
убздъ, онъ приметъ въ себя еще очень много переселен-
цевъ—путемъ «доприселешя» въ старожилые или вновь 
образованные поселки. Но непосредственной «заготовки 
земель» въ этихъ районахъ быть уже не можетъ, и npieivibi 
колонизащи ЗДЕСЬ должны быть иные. 

Вотъ на это разнообраз1е щиемовъ колонизащи, не
обходимость котораго смутно чувствуется ВСЕМИ И не 
обращается еще достаточнаго внимашя. Между тъмъ, 
въ Сибири довольно явственно обозначаются уже районы, 
гдъ не хватаетъ земли для переселенцевъ, и районы, 
гдт>, напротивъ, не хватаетъ людей для заготовленныхъ 
участишь. 

Въ этомъ главный узелъ современныхъ затрудненш 
въ переселенческомъ деле. 

Работы Переселенческаго Управлешя ежегодно стро
ятся теперь на расчете заготовки 350 тысячъ душевыхъ 
долей и перевозки въ Сибирь 700 тысячъ человтжъ пере
селенцевъ обоего пола, то есть 350 тысячъ мужскихъ душъ. 
Казалось бы, соответствие этихъ двухъ цифръ — полное. 
Но, въ действительности, одни районы переполняются 
людьми, а друпе пустуютъ. На 1 шля текущего года въ 
Сибири числилось 344 тысячи мужскихъ душъ (700.000 
душъ обоего пола) неустроенныхъ переселенцевъ, не 
нашедшихъ себе земли, и наряду съ этимъ имелось 314 
тысячъ свободныхъ для заселешя душевыхъ долей. 
Но неустроенные переселенцы сосредоточены въ Том
ской губернш (22472 тысячи), въ Акмолинской области 
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(58 тысячъ), въ Семиртльи (37 тысячъ), отчасти въ Тур-
гайско-Уральскомъ и Тобольскомъ районахъ (11 тысячъ 
и 8V2 тысячъ мужскихъ душъ), а свободный доли—преиму
щественно въ Средней и Восточной Сибири (въ Енисей
ской и Иркутской губертяхъ—82 тысячи свободныхъ 
долей, въ трехъ дальневосточныхъ областяхъ—101 тысяча). 
Въ западныхъ губертяхъ и степныхъ областяхъ свобод
ный доли хотя и есть, но не въ тт>хъ уЬздахъ и волостяхъ, 
ГДЕ, сосредоточены неустроенные переселенцы, а въ дру-

' гихъ—худшихъ. 
Отводъ участковъ въ Такимъ образомъ, для того, чтобы привести земель-
западной полосъ Си- Н у Ю заГОТОВКу ВЪ COOTBliTCTBie СО СПрОСОМЪ, СЛЕДОВаЛО 
«ри. ccc+зе+сс+о-к д ы ^ н а перВЫй взглядъ, развивать ее преимущественно 

въ юго-западной полосгв Сибири и сокращать на ВОСТОКЕ . 
Но не говоря уже о томъ, что политическое положете 
Россш требу етъ обратнаго ръчнетя, такъ какъ наиболее 
тонкш и непрочный слой живой переселенческой коры 
у насъ—на Дальнемъ ВОСТОКЕ, безпрерывное механиче
ское расширете работъ по отводу участковъ въ Запад
ной Сибири само по себъ неосуществимо. 

Прежде всего отводу участковъ, по необходимости, 
должно предшествовать здъсь предварительное выясне-
Hie и закръплете земельныхъ правъ многочисленнаго 
старожилаго и инородческаго населетя. 

По отношетю къ старожиламъ Сибири задача ста
вится ясно и просто: необходимо скоръйшее и сплошное 
поземельное ихъ устройство. Только такое устройство, 
обезпечивая коренному населетю. устойчивость земель
ныхъ правъ и хозяйства, ВМЕСТЕ СЪ ТЪМЪ позволяетъ 
ВЫДЕЛИТЬ значительные, НИКЕМЪ теперь не используе
мые, «отрЕзки» земель и для переселенцевъ. Эти отрезки— 
лучшш переселенческш земельный фондъ; въ иныхъ 
губертяхъ (напирмЕ-ръ, въ Иркутской и на ЮГЕ Тоболь
ской губернш) и теперь уже болт̂ е половины всвхъ за-
готовляемыхъ для переселенцевъ участковъ образуется 
изъ отргЬзковъ старожилаго землепользоватя, и именно 
эти участки скорее и охотагЬе всего заселяются. 
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По отношешю къ инородцамъ Сибири—главнымъ об-
разомъ киргизамъ—задача несколько сложнее. Сплош
ное и окончательное землеустройство киргизъ возможно 
только въ отд-вльныхъ частяхъ киргизской степи, где 
переходъ къ земледелш и оседлости составляетъ уже 
общее, вполне определившееся явлеше. Во многихъ 
киргизскихъ волостяхъ этого еще н^тъ, и здесь пере-
распред-влеше государственныхъ земель между кочу
ющими по чернозему киргизами и стремящимися сюда 
русскими земледельцами должно быть построено на 
другихъ основашяхъ: временнаго оставлешя киргизамъ 
части земель по кочевымъ и скотоводческимъ нормамъ и 
немедленной передачи освобождающихся земель въ коло
низационный фондъ. Кром-в того было бы чрезвычайно 
желательно облегчить для переселенцевъ аренду земель 
у киргизъ. ДМствукшцй законъ устанавливаетъ для 
этого чрезмерно сложныя формы: для каждаго отдель-
наго случая аренды требуется соглаете целой киргиз
ской волости. Теперь, когда по всей степи идетъ усилен
ный процессъ дроблешя волостей и индивидуализацш 
киргизскихъ хозяйствъ, необходимо видоизменить эти 
формальный услов1я аренды, приблизивъ ихъ къ дей
ствительности и заменивъ coraacie волости соглаиемъ 
аульнаго общества или, вообще, той более мелкой группы 
кибитокъ, которая фактически распоряжается данной 
землей вместо прежней хозяйственной волости. Такая 
м̂ ра имела бы полезное и большое значеше. 

Что касается наделешя землей новыхъ переселенцевъ 
не на арендномъ праве, а какъ самостоятельныхъ хо-
зяевъ, то въ этомъ отношенши поземельное устройство 
старожиловъ, и устройство киргизъ, и образоваше изъ 
нзлишковъ киргизскаго и старожилаго землепользова-
шя переселенческихъ участковъ только временно смяг
чать остроту вопроса о недостатке земель для переселен
цевъ въ Западной Сибири. Образованный при земле
устройстве фондъ будетъ быстро расхватанъ переселен
цами, въ особенности если къ его использовашю будутъ 
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применены те же несложные пр1емы даровой раздачи 
и те же болыше размеры отводимыхъ над'Ьловъ, каше 
существуютъ въ настоящее время. Земельные запасы бу
ду тъ исчерпаны, а взять земли для заготовки участковъ 
въ этихъ, ближайшихъ къ Европейской Россш, районахъ 
больше будетъ неоткуда, 

необходимость устана- Коренное и принцитальное р е ш е т е вопроса заклю-
влешя правъ собствен ч а е т с я въ скорейшемъ предоставленш сибирскимъ старо-
ности на землю.ЖИОК v 

жиламъ, переселенцамъ и осъдлымъ. окончательно устро-
еннымъ, инородцамъ правъ собственности на отведен
ные и отводимые имъ обширные наделы. Тогда дальней
шее уплотнете населетя пойдетъ естественнымъ путемъ 
перехода части земель въ новыя руки по частнымъ де-
нежнымъ сделкамъ аренды и купли-продажи. 

Жизнь постепенно къ тому и идетъ:въпрошломъ году 
въ Томской губернш ходоки зачислили за собой землю на 
переселенческихъ участкахъ для 39.128 душъ мужского 
пола, а получили пр1емныхъ приговоровъ въ етарожилыя 
общества (конечно, за деньги) на 38.778 душъ. Такимъ 
образомъ движете распределяется уже теперь почти по
ровну между даровымъ надт>ломъ и покупною землею. 

Скрытая форма покуп- ОткрЫТОЙ КУПЛИ-ПрОДаЖИ ЗвМвЛЬ ВЪ С и б и р и Нв ИрО-
ки земель въ настоя- ИСХОДИТЬ ПОТОМу, ЧТО ЮрИДИЧеСКИ ПОЧТИ ВСТ> 36МЛИ ПрИЗНЕ-
щее время.г. ются собственностью казны или казачьихъ войскъ; на 

рынке появляются только такъ называемые «эфицерсше» 
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 деся
тину. Иногда эти земли покупаются переселенцами: въ 
Петропавловскомъ уезде , Акмолинской области, мы 
были въ такомъ поселке курскихъ самовольныхъ пере-
селенцевъ, купившихъ землю несколько летъ тому на-
задъ у казачьяго генерала по 60 рублей за десятину. 

Необходимо, конечно, для общаго оживлетя и роста 
Сибири содействовать приливу переселенцевъ въ районы 
старожилаго населетя и после поземельнаго устройства 
и даровашя правъ собственности, съ правомъ на отчуж-
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деше надело въ. Для правительства и здесь останется 
широкое поле деятельности, но уже, конечно, не въ смы
сле в-Ьчнаго изготовлешя земель, а въ ВИДЕ оказашя но-
вымъ пришельцамъ %редита на покупку земель у старо-
жиловъ. Здесь могутъ развиться значительныя и по
лезный посредническая операщи Крестьянскаго Банка 
или особаго сельско-хозяйственнаго банка—это уже во-
просъ будущаго. 

Тотъ земельный запасъ, который временно образуется 
въ распоряжение правительства после землеустройства, 
въ вид1! отрезковъ, следовало бы также расценить и 
обратить для устройства переселенцевъ по пониженнымъ 
земельнымъ нормамъ и за определенную плату. 

Размеры переселенческихъ над'Ьловъ за посл^дте 
годы въ степи уже уменьшены, и вместо 15 десятинъ на 
душу отводится местами по 10—12. Но и это составляетъ 
35—40 десятинъ на семью. Только незначительная часть 
такого надела распахивается самимъ хозяиномъ, полу-
чившимъ над'влъ; вся остальная земля или пустуетъ, или 
разбирается въ аренду пришедшими позднее самоволь
ными неустроенными переселенцами. Такой приходъ са-
мовольныхъ, «неприписныхт», является естественной по
правкой жизни къ неправильнымъ нормамъ надт;ловъ; 
но положете неприписныхъ, подвергающихся часто же
стокой эксплоатащи со стороны приписныхъ, нередко 
тяжелое, и гораздо справедливее было бы, сокративъ 
норму надгЬла, сразу устраивать на земле большее число 
хозяевъ. 

Что касается взимашя платы за переселенчесюе на- необходимость переи-
дт>лы, то и это нововведеше диктуется экономической ™ м^стами къ П Р ° -

тт о д • " т-1 • даж-ь земель.Ж»»: 
справедливостью. Нельзя по всеи Азштскои госсш раз
давать переселенцамъ землю даромъ, на однихъ и техъ 
же услов1яхъ, не различая лучшей земли отъ худшей. 
При такомъ положенш вещей никто и не пойдетъ на худ-
1шя земли. Въ Семиречьи, на Алтае—въ лучшихъ кир-
гизскихъ волостяхъ землю, имеющую здесь уже теперь 
значительную ценность, безусловно следуетъ не давать. 
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а продавать переселенцамъ. Въ одной Саройской волости 
Кустанайскаго увзда стоимость земельныхъ излишковъ. 
теперь уже большею частью отданныхъ переселенцамъ. 
определяется, по м^стнымь ц'Ьнамъ, не ниже 6 миллт-
новъ рублей, а стоимость одной десятины достигаетъ 60 ру
блей. Ташя же, и даже лучппя, земли, после проводи-
маго теперь понижешя нормъ земельнаго обезпечешя 
киргизъ, поступятъ въ фондъ въ другихъ волостяхъ того 
же уезда: Мендыгаринской, Кинь-Аральской и т. д., и въ 
другихъ частяхъ киргизской степи. Столь 1гвнныя земли 
нельзя, конечно, приравнивать къ таежнымъ, болоти-
стымъ или беднымъ водою участкамъ. 

Разумеется, продажа переселенческихъ участковъ за 
деньги не можетъ быть повсем'встнымъ и общимъ прави-
ломъ: при бедности переселенцевъ, это слишкомъ за
труднило бы переселеше, и безъ того связанное съ затра
тами на переездъ, разработку участковъ и обзаведете 
хозяйствомъ на новомъ месте. Въ глухихъ урманахъ, 
въ бездорожной тайге, или въ полосе скудныхъ безвод-
ныхъ степныхъ пастбищъ, за мнопя сотни верстъ отъ же
лезной дороги, на MHorie участки не нашлось бы и поку
пателей. Но въ лучшихъ пересел енческихъ районахъ пере-
ходъ къ продаже земель является вполне своевременным!. 

Мера эта требуетъ законодательнаго утверждешя, 
такъ какъ Высочайшш Указъ 27 августа 1906 года о по i 
рядке продажи крестьянамъ казенныхъ земель не кос j 
нулся Аз1атской Россш, и его необходимо теперь въ этом ] 
смысле дополнить, воспользовавшись происходящимъ пе i 
ресмотромъ его въ законодательныхъ учреждетяхъ. IIpi j 
этомъ основныя начала Указа 27 августа, воспроизводя ] 
шдя въ сущности практику Крестьянскаго Банка, могуп 
быть сохранены и для Сибири, и лишь обязанности земле ] 
устроительныхъ коммисш перейдутъ при этомъ къ пересе ] 
ленческимъ учреждешямъ. с 

Правильная расценка и продажа лучшихъ земел g 
въ Сибири—наиболее верный способъ отвлечь часть пе в 
реселенческаго потока и на менее выгодные участки, р с 
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которыхъ сл'Ьдуетъ сохранить и даровую раздачу и де
нежную помощь. 

Главными условтями успБшнаго заселешя лучшей, 
юго-западной, полосы сибирскихъ степей являются такимъ 
образомъ: 1) ускорете поземельнаго устройства старо-
жиловъ и инородцевъ Сибири и дароваше устроенному 
населешю правъ собственности на землю, 2) определеше 
размера отводимыхъ переселенцамъ и старожиламъ на-
дъмювъ по соображенш 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 пересе
ленцамъ, 4) облегчеше аренды земель переселенцами у кир-
гизъ и 5) организация для новоселовъ кредита на покупку 
земель отъ старожиловъ и инородцевъ, путемъ распростра-
нетя на Сибирь деятельности Крестьянскаго (или Сель-
ско-Хозяйственнаго) Банка. 

Въ раЙОнаХЪ, б о л ^ е ТруДНЫХЪ, СурОВЫХЪ И ДалеКИХЪ, Земельный заготовки 
лигаенныхъ открытой воды или загроможденныхъ лесными въ Р а й о н а х ъ > трудныхъ 

\. i для заселен in. ЯОк'Ж,*, 
зарослями, наоборотъ, главною обязанностью правитель
ства надолго еще останется, именно, «делать» землю, за
готовлять ее, понемногу, переводя изъ первобытнаго и 
недоступнаго для культуры состояшя въ удобный коло-
низащонный фондъ. Въ этомъ направленш Переселенче
ское Управлете ведетъ уже довольно большую работу: 
но все-таки подъ заселеше нередко сдаются, къ сожалё-
тю, еще «недоделанные» участки. Въ особенности за
метно это въ северныхъ таежныхъ районахъ. Здесь пра
вильная заготовка участковъ настоятельно требуетъ: 
1) осушешя, 2) корчеватя, 3) устройства дорогъ. 

OcymeHie ВЪ ШИрОКИХЪ раЗМераХЪ ВеЛОСЬ ТОЛЬКО ВЪ Предварительное обо-Барабинской степи. Здесь за время съ 1895 года по руд°ван'е участковъ. 
Ш -, nrm Осушеше.ЖЖЙС+ОЮ+ЗН 

годъ проложено около 1.800 верстъ каналовъ и въ 
общемъ, съ затратой 172 миллшновъ рублей, осушено до 
900.000 десятинъ; стоимость осушешя выразилась всего 
въ полутора рубляхъ на десятину. Работы въ Барабин-
ской степи продолжаются, и необходимо поставить ихъ 

3 



34 

еще шире, обезпечивъ не только развитее сЬти соору
жены, но и постоянный ремонтъ ихъ. КромЬ того не
обходимо перенести осушительныя работы изъ северной 
лесостепи, къ которой принадлежите Бараба, въ тайгу. 

Корчеваше вовсе не производится теперь Переселен-
ческимъ Управлешемъ и ложится всецело на самихъ пере-
селенцевъ. Между гЬмъ, если даже предварительный ра
боты будутъ выполняться правительствомъ, то и пере-
селенцамъ останется еще много труда по приведешю сво-
ихъ участковъ въ порядокъ. Только черезъ несколько 
лЬтъ постоянныхъ л'Ьсныхъ расчиетокъ и вспахивашя, 
въ тайгв достигается общее оевтдагвте, осушете и оздо-
ровлете участка. Но переселенцу нужно дать возмож
ность подступиться къ участку, сразу «врубиться» въ него; 
иначе лесная сила задавитъ и одол'ветъ его. Въ Маршн-
ской тайгЬ, даже въ поселкахъ, сравнительно близкихъ 
къ железной дороге (30—40 верстъ). мы могли убедиться 
въ безпомощности переселенцевъ въ борьбе съ лЬсомъ: 
они пользуются почти одними только гарями и еланями, 
образовавшимися отъ лтзеныхъ пожаровъ. «И земля не 
плоха, да вотъ—не сила наша: лтзсъ одолЬлъ», говорятъ 
переселенцы на цвломъ рядгЬ участковъ, нами видчшныхъ. 

Опытъ отдачи Л'Ьсныхъ площадей лт>сопромышлен-
никамъ, съ тЬмъ, чтобы они брали себтз весь лт,съ даромъ. 
но зато раскорчевывали вырубленную площадь, не увен
чался уетгвхомъ. Стоимость корчевальныхъ работъ все 
еще чрезмерно дорога, и хорошихъ корчевальныхъ ма-
шинъ нгЬтъ. Устроенный въ прошломъ году конкурсъ 
корчевальныхъ машинъ въ ТарЬ, куда было представлено 
до 20 типовъ машинъ, не далъ положительныхъ резуль-
татовъ,—а грандиозный опытъ раскорчевки 2.000 десятинъ' 
въ имт>ти Его Императорскаго Высочества ВеликагоКнязя 
Михаила Александровича «Дерюгино». въ Курской гу
бернии, основанный на сочетати машинной и ручной ра
боты, хотя и далъ блестяице результаты, но десятина 
раскорчеванной и вполнт, убранной площади обошлась 
по 170 рублей. Татя затраты, хотя и окупающш себя вг 
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Европейской Россш, несильны для сибирскихъ земель, 
гЬмъ болъе, что лт>съ ттайгв чаще всего малоценный. 
Между тъмъ онъ глуш* и давить здъсь всякую хозяй
ственную жизнь. Борь съ нимъ идетъ туго, переселен-
чесюе поселки въ тайграстутъ медленно, участки разби
раются неохотно; ужйются здъсь только выходцы оъд-
ныхъ лъсистыхъ Б^л'усскихъ губертй и живутъ если 
неголодно, то безъ остатка, отличающего степные и 
алтайсгае переселенчше поселки. 

Наиболее практв'скимъ способомъ борьбы съ тайгой, ссуды н. т т 
изъ обсуждавшихся 1ми на м-вств, былъ бы, повидимому. """• «юеюкжж 
слъдующш. Во-пергхъ: отводить таежные участки каж
дому переселенцу сдельно въ подворное владъше для 
того, чтобы онъ зшъ, что труды его по расчистки не про-
падутъ и принесу пользу ему и его дЪтямъ. Это не от
влеченное толькосоображеюе; въ таежныхъ поселкахъ 
мы выслушивал» рядъ просьбъ переселенцевъ о томъ, 
чтобы ихъ надвл*и не сплошнымъ лйсомъ, но и расчищен
ными уже землми. и опасешя со стороны крестьянъ, 
расчистившихъ вой надълы, какъ бы новые участники 
не отняли и не^редвлили ихъ «росчисти». Эти опасешя 
удерживаютъ цогихъ отъ ръшимости приняться какъ 
слъдуетъ за кочеваше, и необезпеченность правь на из
вестный участкъ земли затрудняетъ, въ числт, другихъ 
причинъ, ycirtaHOCTb сводки л-Ьса въ тайгв. При подвор-
номъ устройсв-в этого уже не будетъ. Во-вторыхъ. не
обходимо увличить въ тайгъ размеры ссудъ на хозяй
ственное устюйство и выдавать, вмъч-то 100 и 150 Рублей 
на семью', р 300 рублей, но выдавать частями по мъръ 
расчистки тереселенцемъ своего участка, какъ бы опла
чивая труд, его по борьбъ съ тайгой. Наконецъ, необхо
димой, но требующей болынихъ затрать, мърой для за-
селешя тагги была бы и предварительная вырубка части 
лъса. съ корчевкой до прихода переселенцевъ, напро-
странствт хотя бы одной десятины изъ надъла въ 40—оО 
десятинъна семью. 
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дороги, чоюююююн Проведете дорогъ лежитъ на обязанности переселен
ческой организацш. Такихъ дорогъ выстроено всего въ 
сибирской тайге за посл-Едте три года 5.200 верстъ, съ 
затратой 5 миллюновъ рублей. Главный недостатокъ 
переселенческихъ дорогъ тотъ, что ихъ мало: много участ-
ковъ совсвмъ бездорожныхъ. Но т-в дороги, кашя есть, 
по крайней мере тв, ко поторымъ мы ехали въ дождли
вое осеннее время въ Маршнской тайге, или о которыхъ 
слышали отзывы самихъ переселенцевъ и людей, вовсе 
не причастныхъ къ переселенческой организацш,—вы
строены со знатемъ*дела, сравнительно недорого (около 
1.000 руб. верста) и содержатся въ исправности. Во-
просъ—въ деньгахъ: въ увеличенш дорожнаго кредита 
переселенческой сметы. На будущш 1911 годъ кредита 
этотъ увеличивается на 1 миллшнъ рублей (съ 2х/2мил-
люновъ рублей до 3V2 миллтновъ рублей). 

Однако не сл'вдуетъ преувеличивать значетя грун-
товыхъ переселенческихъ дорогъ; все-таки это—проселоч
ный дороги со ВСЕМИ ихъ недостатками: непрочностью, 
мнимой дешевизной, техническою трудностью сооруже-
шя, а главное, ограниченным^ экономическимъ вл1ятемъ. 
Для ОТДБЛЬНЫХЪ поселковъ, получившихъ дорогу, ко
нечно, она является благодъяшемъ, но общее заселеше 
тайги подвигается медленно и после сооружетя такихъ 
дорогъ. Главное значете переселенческое дорожное строи
тельство можетъ иметь лишь въ полосе, не слишкомъ 
далекой отъ рельсоваго пути, представляющей пока еще 
много местностей съ р'Ьдкимъ насел em емъ. Исполняя 
свое назначете—переселенческихъ дорогъ къ участкамъ, 
грунтовыя дороги не могутъ служить магистралями, при
вязывающими къ рынкамъ сбыта новые переселенчесше 
районы. Для этого следовало бы перейти уже къ по
стройке подът;здныхъ. хотя бы узкоколейныхъ желт-
ныхъ дорогъ къ линш Сибирской дороги. Только рель
совые пути действительно откроютъ новыя пространства 
для переселетя и оживятъ прорезанные ими районы. А 
при этомъ условш уменьшится необходимость заботы и 
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о проселочных* дорогах'Переселенцы во многихъ слу-
чаяхъ окажутся сами въ>стоянш создать сЪть мелкихъ 
дорогъ и тропъ, въ о с о б о й , если имъ будетъ оказана 
и помощь казны, въ вр выдачи новоселамъ такъ-назы-
ваемыхъ «общеполезны» ссудъ—на дороги. Во всякомъ 
случае лишь постояннРазвипе дорожнаго Д'вла можетъ 
создать настоящую ц^ость отводимыхъ въ тайгт, участ-
ковъ. 

Осушеше, корчевье и дороги откроютъ широкш до- значен* т**™* 
ступъ переселешю в^ибирсше дгЬса, соогавлянище глав- ^ » £ £ £ £ 
вую часть свободна еще земельныхъ запасовъ. Для 
йсного хозяйства «ой приливъ переселенцевъ, въ ко-
нечномъ итог*, да* выгоденъ. Изъ 244 миллюновъ де-
сятинъ сибирских^'Ьсовъ только 92 миллюна десятцнъ 
представляютъ соДО действительно л-Ьоа, да и тЪ даютъ 
въ годъ всего 3 7 2

ш л л 1 о н а рублей Дохода (менйе 4 к. на 
десятину). Однокизъ главныхъ причинъ столь низкой 
доходности явля'СЯ удаленность лЪсныхъ массивовъ отъ 
населенныхъ мтгъ, редкость сибирскаго населешя и 
дороговизна рабчихъ рукъ. Только заселеше обширныхъ 
зйсныхъ дачъ, /темъ отвода переселенцамъ частей этихъ 
дачъ. пригодись для земледельческой обработки и не 
представляюнцсъ крупной лйсохозяйственной ценности, 
подщшетъ лъчюе д-вло. Приближеше человека къ лису 
хотя и уменьпиъ площадь лъчювъ, но зато создастъ мест
ный потребитльный рынокъ и дастъ рабоч1я руки для 
згЬсныхъ загтовокъ и вывоза. Бояться небольшого со
кратили лЪной площади за Ураломъ еще не приходится: 
зд-всь. въ срднемъ, на каждую душу населешя приходится 
по 16 десятой. лт,са, тогда какъ достаточной лесистостью 
признается обыкновенно и отношеше 0,5—1 десятина на 

ДУШУ-
Но нерасчетливое и безпорядочное истреблеше сиоир-

скихъ лъчовъ во многихъ м'Ьстностяхъ побуждаетъ при
нять энеэгичныя миры для ихъ устройства и охраны. 
Лесоустройство идетъ въ Сибири слшнкомъ м е д л е н н ы ^ ^ 
темпомъ. Изъ 50 миллшновъ д е с я т и ^ ^ ^ о д л е ж м щ к ч ^ с ^ 

- ,_ _ :v: ъ ..... . 
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устройству въ первую очередь л'Ьсовъ Тобольской и Том
ской губершй, за последшя 12 лътъ устроено всего 
1.600 тысячъ десятинъ. На громадное большинство лгЬс-
ныхъ дачъ нт̂ тъ ни ннвентарныхъ описангй, ни плановъ; 
усиленная въ последнее время лесная стража и свть 
лгБСничествъ все же далеко недостаточны. На каждое лес
ничество приходится въ среднемъ около 800 тысячъ де
сятинъ. При такихъ услов1яхъ лесничему трудно даже 
ознакомиться съ пространствомъ лт.совъ, находящихся 
на его попеченш. Между тт,мъ опустошительная рубка и 
пожары незаметно, но быстро уничтожаютъ сибирская 
лесныя богатства. Поэтому, выделяя среди лесовъ пло
щади, могупця быть обращенными подъ земледельческую 
колонизащю, необходимо одновременно усилить охрану 
лесовъ, представляющихъ действительную лесохозяй-
ственную ценность. 

Въ Киргизской степи дорогъ каждый «колокъ» леса— 
остатокъ березовыхъ лесонасаждетй, когда-то, повиди-
мому, здесь обильныхъ; особенно ценны уцелевипе со
сновые леса. Охранять ихъ съ заселешемъ степи русскими 
переселенцами, конечно, не легко, но едвали труднее. 
чемъ при постоянномъ повреждение всякаго въ нихъ 
подростка стадами кочевниковъ. Необходимо продолжать 
начатое уже здесь образовате казенныхъ лесныхъ дачъ, 
со включетемъ въ нихъ по возможности болыпаго коли
чества хотя бы и мелкихъ лесныхъ участковъ, разбросан-
ныхъ среди земель киргизскаго пользовашя, и затем! 
усилить заботы не только о целости растущаго на ния 
леса, но и о залесенш свободныхъ между ними площадей. 
съ запретомъ какого-либо хозяйственнаго ихъ использо-
вашя. Пользу этому делу могло бы принести привлечете 
къ нему переселившихся въ степныя местности менони-
товъ и образоваше изъ нихъ на месте спещальныхъ лес
ныхъ командъ, вместо призыва ихъ къ несешю службы вг 
лесныхъ командахъ юга Европейской Россш, заменяю
щему для менонитовъ. по закону, отбываше воинской по
винности. 



Н а ЮГБ И ЮГБ-ВОСТОК'Б КИрГИЗСКИХЪ Степей НеобхО- Глубокое буреже въ 
димыя земельныя улучшешя заключаются главнымъ обра- степныхъ районахъ. ;+ 
зомъ въ устройств'Ь водоснабжетя. Поставленное здЬсь 
въ послЬдте годы глубокое бурете даетъ xopomie резуль
таты—нанрим/Бръ, въ Атбасарскомъ и Акмолинскомъ угЬз-
дахъ—и позволяетъ разечитывать на заселеше многихъ 
пространствъ, считавшихся рангЬе непригодными, по от-
сутствш пресныхъ грунтовыхъ водъ. Обычный расходъ 
на обводнеше при помощи глубокаго бурешя составляетъ, 
правда, отъ 2 до 5 рублей на десятину, но если принять 
въ расчетъ, что такая десятина можетъ быть засЬяна за-
тъмъ пшеницей и давать до 100 пудовъ урожая, то ука
занный расходъ не долженъ казаться устрашающимъ. 

ОбщШ ВОПрОСЪ О будуЩНОСТИ руССКаГО п е р е с е л е т Я н а Будущность переселе-
ЮГБ КИРГИЗСКОЙ СТепИ, ПО МНЪЧПЮ МНОГИХЪ, п р е д н а з н а ч е н - "'явъкиргизскойстепи-

ной самой природой только для кочевашя, едвали можетъ 
быть разръчненъ въ отрицательномъ смысл'Ь. Тревожныя 
заявлетя относительно «непрочности» сибирскихъ степ
ныхъ почвъ, грозящемъ ихъ высыханш или выпахиванш, 
напоминаютъ тагая же опасетя относительно юго-восточ-
ныхъ степей Европейской Россш. Въ действительности, 
вопросъ только въ необходимости соотв'Ьтствующаго вы
бора зерновыхъ культуръ или замены ихъ правильнымъ 
скотоводствомъ и въ умъчюмъ использованш запасовъ 
почвенной влаги. 

По отзывамъ спещалиетовъ, киргизешй Степной К р а й , Почвенныя услов!я.Ж;* 

съ проведетемъ здгЬсь железной дороги, въ течете ко
роткого времени можетъ занять видное мгЬсто въ сельско
хозяйственной промышленности Имперш. ЗдЬсь имеются 
огромныя пространства удобной для обработки нови. Въ 
то же время новь эта, несмотря на обилие солончаковыхъ 
пространствъ, въ высшей степени плодородна. Въ новей
шей агрономш выдвигается даже смгЬлая Teopifl о томъ, 
что солончаки слабаго и средняго насыщешя являются 
плодороднейшими и притомъ весьма прочными, медленно 
истощающимися землями: американсюй профессоръ Хиль-
гардъ называетъ солончаковыя почвы настоящими «скла-
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дами 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 ПОСБВОВЪ пше
ницы, отлично идутъ травы, и австралшское скотоводство 
(первое въ impi) въ значительной степени развилось на 
солонцахъ; мнопе виды солонцовъ пригодны для ЦБН-
ныхъ промышленныхъ культуръ—сахарной свеклы, хлопка 
и проч. 

Вода въ киргизской Болтае тревожнымъ представляется въ Степномъ крагЬ 
отвпи.яоююююююо» вопросъ о ВОД'Б: хватитъ ли ея для наличнаго и будущаго 

землед'Ьльческаго населешя? Вода въ киргизской степи 
действительно является самымъ драгоцЬннымъ и самымъ 
полезнымъ изъ «ископаемыхъ». Местами приходится до
бывать ее со значительной глубины. Часто она оказывается 
соленою, негодною для питья. Иногда солеными оказы
ваются Ц'Ьлыя реки; иногда—среди жаркаго лЬта въ одной 
и той же ртясЬ пресные и соленые плесы чередуются, въ 
зависимости отъ грунта. Иныя реки теряются въ степныхъ 
разливахъ и въ испаретяхъ. Были случаи усыхашя и 
исчезновешя Ц-БЛЫХЪ озеръ, около которыхъ располага
лись переселенчесвде поселки. Наконецъ, нередко земле
дельца постигаютъ здесь засухи и неурожаи. Наиболее 
же грознымъ является нередко высказываемое мнете 
о неизбежной дальнейшей убыли воды въ Степномъ 
крае. 

Основываясь на научной теорш профессора Брюкнера 
о чередованш въ исторш земли сухихъ и влажныхъ nepio-
довъ (въ связи съ пер1одичностью солнечныхъ пятенъ), 
утверждаютъ, что мы находимся теперь въ пертде «влаж-
номъ»—съ болынимъ количествомъ осадковъ. Этимъ и 
объясняютъ приливъ переселенцевъ въ киргизскую степь 
и сравнительно удачное ихъ хозяйничанье. Но уже съ 
1911 года предсказываютъ начало «сухого» пертда, ко
торый долженъ привести къ исчезновешю многихъ озеръ, 
уменынетю воды въ рекахъ и глубокому пониженно 
уровня грунтовыхъ водъ: изсякнутъ колодцы, погибнутъ 
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ПОСЕВЫ на неполивныхъ земляхъ, для поливныхъ не хва
тить воды въ р^кахъ и т. п. 

Вопросъ этотъ чрезвычайно серьезный и чрезвычайно 
тревожный для правительства, несущаго нравственную 
ответственность за судьбы переселешя. Но, кроме про
должающегося подъема благосостояшя переселенческихъ 
поселковъ, успокоительнымъ признакомъ является то, 
что и сами киргизы, которые могли бы знать свою родную 
степь, во множестве случаевъ переходятъ къ земледгвл1ю. 
Притомъ и теоретичесшя основашя отрицательнаго отно
шения къ переселешю въ Степной край спорны. Прежде 
всего самъ Брюкнеръ указывалъ на земномъ inapt места 
«длящихся исключенш» изъ его теорш и въ числе такихъ 
местностей прямо назвалъ киргизсюя степи: cyxie и 
влажные пертды въ киргизской степи не совпадаютъ съ 
такими же перюдами въ другихъ местностяхъ. Кроме 
того, и Брюкнеръ, и работавиие после него pyccKie про
фессора Бергъ и Воейковъ решительно утверждаютъ. 
что въ историческую эпоху и Туркеетанъ, и сосЬдтя степи 
не подверглись сколько нибудь заметному усыхатю и 
что въ продолжеше тысячелепй климатъ здесь не ме
няется; наблюдаются только пертдичесшя колебашя въ 
размерахъ атмосферныхъ осадковъ. Речи о постепенномъ 
неуклонномъ засыханш киргизскихъ степей, стало быть, 
нетъ; переселенцамъ придется лишь, быть можетъ, время 
отъ времени переживать засушливые годы, но таюе, кате 
уже многократно и бывали здесь, какъ бываютъ и всюду, 
но не привели, однако, къ уничтожешю земледельческихъ 
хозяйствъ (въ Туркестане, напримеръ, искони многочи
сленных^. Вся задача заключается въ приспособленш въ 
местнымъ услов1Ямъ,въ усовершенствован!!! техники су
хого земледел1я и въ уменьи обращаться съ водой; въ 
районахъ же для земледел1я малопригодныхъ — въ раз-
витш скотоводческаго хозяйства. 

По докладу заведующаго Семипалатинскимъ райономъ, 
среди переселенцевъ наблюдается теперь значительная 
чуткость къ естественнымъ услов!ямъ края. Съ одной 
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стороны, среди нихъ начинаютъ понемногу прививаться 
пр1емы америкаыскаго сухого земледгьл1я, главнымъ обра-
зомъ, сводяпцеся къ накопленш и coxpaHeHiio въ поляхъ 
снъта. Съ другой—замечается переходъ переселенцевъ. 
особенно выходцевъ Донской области, отъ хлебопаше
ства къ тонкорунному овцеводству и коневодству. ' 

Незначительность выпадающихъ на ЮГЕ киргизской 
степи атмосферныхъ осадковъ и высыхате озеръ также 
не представляютъ еще ничего рокового для переселешя: 
все Д'БЛО, по отзывамъ спещалистовъ, въ достаточности 
общихъ запасовъ влаги, которая въ дождливые годы дер
жится въ виде открытыхъ водъ, а въ годы засушливые 
сохраняется въ виде водяныхъ паровъ, въ воздухе и 
земле. Необходимо только вести непрерывный учетъ 
этихъ водныхъ запасовъ и развивать дт>лаемыя и теперь 
метеорологичестя и гидрометричесюя наблюдешя. 

наружный и подземныя Однако, напередъ уже можно сказать, что воды въ 
воды. ж>эс+сс+э;ж Степномъ крае гораздо больше, чемъ это принято ду

мать.—не меньше, напримеръ, чемъ въ Аргентине, кор
мившей своей пшеницей гораздо лучше нея орошенныя 
страны., Въ Степномъ крае есть тагая реки, какъ Ирг 
тышъ, Ишимъ, Нура и десятки второстепенныхъ; та
т я озера, какъ Зайсанъ, Марка-Куль и также десятки 
менее крупныхъ; тысячи ручьевъ, выбивающихся на по
верхность и только ждущихъ ихъ разработки; обшир
ный пространства, где вода можетъ быть найдена ко
лодцами на глубине всего несколькихъ саженей. При 
наличности этихъ услов1й можно говорить не о недо
статке воды, а разве лишь о недостатке въ людяхъ, 
которые знали бы, какъ добыть воду и какъ распреде
лить ее и использовать. 

Кетественныя услов1я Западной Сибири и Степного 
края благопр1ятствуютъ развит1ю земледел!я, не говоря 
уже о скотоводстве; необходима лишь п'ередача переселен-
цамъ известныхъ агрономическихъ знанш и навыковъ. 
уменья обращаться съ землей и водой.—а въ этомъ уело-
Bin швтъ ничего непреодолимаго. 
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Правыми окажутся, вероятно, тгЬ «самовольные» и 
иные переселенцы, которые, не выжидая р'Ьшешя учецыхъ 
агрономичеекихъ и метеорологическихъ споровъ, тыся
чами пдутъ въ киргизешй край и, крестясь, поднимаютъ 
тамъ степную целину не безъ выгоды для себя. Они 
руководятся втфнымъ чутьемъ и, дастъ Богъ, сум^готъ 
пережить тамъ и засушливые годы, приноровившись къ 
услов1ямъ степного земледйльческаго хозяйства. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Водвореше переселенце въ и крестьянская 
собственность. 

Д а ж е ВЪ ТГЬХЪ М'ВСТНОСТЯХЪ, ГД-Ь ХОЗЯЙСТВенНЫЯ уСЛ0в1я Суровость условж Си-
благощнятны для заселешя, общая обстановка сибир- бири. йоюювжжжас* 
ской жизни остается во все время суровой и однообразной. 
При посъщенш переселенческихъ поселковъ чувствуется, 
что новымъ пришельцамъ приходится жить заботами «о 
хл'Ьб'Б единомъ», въ утомительной борьбе съ природой. 
Эти поселки, большею частью затерянные въ тайгъ 
или степи и состояние изъ недавно собравшихся людей 
безъ кровной связи, безъ общаго прошлаго,—должны 
жить почти одними только хозяйственными интересами. 
У нихъ часто даже нить церкви; нъ̂ тъ близости города, 
нъть ярмарокъ. Не вей выдерживаютъ такую жизнь. 
Люди суроваго закала, упорные и нетребовательные, 
напримт̂ ръ, латыши, сектанты, уживаются легче; пере
селенцы изъ среднихъ русскихъ губернш, выросшие въ 
иной обстановке, а въ особенности бабы, долго не могутъ 
привыкнуть къ дикости новыхъ условш. 

Изменить существенно или скрасить эти услов1я не 
во власти правительства, но оно можетъ и должно по-
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мочь удовлетворен^ важнМшихъ потребностей и смяг-
чешю хозяйственныхъ трудностей водворешя. 

церкви и школы для Въ заботахъ о церкви и нгколт> для переселенцевъ 
переселенцевъ.*с+;>юк в ъ поштЬдше 3—4 года участвуетъ и Главное Управлете 

Землеустройства и Земледъ^я, решившее организовать 
и двинуть это д-вло при помощи выдачи переселенцамъ 
общеполезныхъ ссудъ и пособш. За счетъ этихъ ссудъ 
не только строятся храмы и школьныя здашя, но и органи
зуются разъездные причты тамъ, гдт, нгЬтъ постоянныхъ 
приходовъ. Въ одномъ прошломъ году въ Сибири учреж
дено 67 новыхъ приходовъ (считая разъездные причты), 
удалось выстроить 48 церквей, открыть 98 школъ. Въ 
этомъ году размеры церковнаго и школьнаго строитель
ства Переселенческимъ Управлешемъ значительно рас
ширены. Конечно, по сравненш съ потребностью того. 
что делается, совершенно недостаточно, но можно быть 
спокойнымъ за то, что дйло это не погибнетъ, и опасность 
нравственнаго одичатя переселенцевъ будетъ менве гроз
ной. Просьба о церкви тамъ, гд-Ь ея еще нътъ, повторялась 
вовсьхъ посБщенныхънамипоселкахъ. Трудность новыхъ 
уеловгй, ставящихъ переселенцевъ лицомъ къ лицу съ 
дикой природой, создаетъ вообще въ переселенческихъ 
деревняхъ особое, сразу передающееся серьезное и глу
бокое настроете, въ отлич1е отъ покойной и даже иногда 
лъ1 нивой жизни старожиловъ и казачьихъ селенш. Вы
строенный храмъ становится центромъ поселка и напомп-
наетъ переселенцамъ о родинЬ, гд-в они жилихотяибгЬдно. 
но въ атмосфере, согретой религшзными и историческими 
предашями, и откуда попали въ край богатый, но чужой и 
дикш. Большое вл1яше имйготъ на переселенцевъ и попа-
даюшде теперь въ ихъ среду священники изъ числа бывшихъ 
слушателей пастырскихъ курсовъ, устроенныхъ въ прош
ломъ году въ Москве, съ благословетя Митрополита Мо
сковская. Мног1е изъ нихъ—люди призватя , съ глубокой 
вт>рой и увлечетемъ дгвлающ1е въ сибирской глуши свое 
великое по значетю дгвло. Встречи и бесвды съ ними 
оставили въ насъ отрадное, бодрящее впечатлите. 
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Удачный подборъ священниковъ во вновь открытыхъ 
приходахъ обезпечитъ и возникновеше въ нихъ перво-
начальнаго нпшльнаго обучешя. Постройка школь ныхъ 
зданш за счетъ выдаваемыхъ на это ссудъ изъ переселен-
ческихъ кредите въ, открывается-ли школа церковно
приходская или Министерства Народнаго Просвъчцешя, 
подвинулась впередъ. Только что изданный законъ о 
лучшемъ обезпеченш школьныхъ учителей въ Аз1атской 
Россш поможетъ развитш школьнаго д'вла, а въ этомъ 
нуждаются не только переселенцы, но и старожилое 
сибирское населеше. 

Врачебная помощь переселенцамъ, столь же мало врачебная помощь, -м 
входящая въ обычный кругъ деятельности ведомства 
земледгшя, какъ и устройство приходской жизни, и 
столь же настоятельно требуемая отъ него услов1ями 
Сибири, где земсгая лечебницы приходятся нередко по 
одной на районъ въ 30 тысячъ квадратныхъ верстъ, 
съ пятидесяти-тысячнымъ населешемъ, за последте годы 
развивается, но еще далеко не можетъ быть признана 
поставленной удовлетворительно. Правда,врачебный кре
дита по смете переселенческаго управлешя за 2 посл^д-
те 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 дальнейшш 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 забо-
лтзватя и высока смертность. Поэтому, въ дальн'&йшемъ 
необходимо усиливать врачебную помощь переселенцамъ 
не столько на лишяхъ жел'взныхъ дорогъ, обставлен-
ныхъ и въ этомъ отношенш въ общемъ удовлетворительно, 
сколько на местахъ водворешя. 

Хозяйственная помощь переселенцамъ во ВСБХЪ е Я Сельсио-хозяйственные 

видахъ составляетъ уже прямую обязанность Переселен- иимиЖЮвюююок 
ческаго Управлешя. Наиболее развитой стороной пра-
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вительственной дгЬятельнозти въ этомъ направление яв
ляется организация переселенческихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ складовъ, снабжающихъ и переселендевъ, и старо-
жиловъ сельско-хозяйственными оруд1ями. Склады, имт>-
юшде теперь 90 отдтзленш, сосредоточили въ своихъ ру-
кахъ Vs всей торговли этого рода въ Сибири. Дт>ло это 
поставлено давно, прочно, и вносить въ него кашя-либо 
измЬнешя незач'вмъ: даже въ неурожайный 1909 годъ. 
при замътномъ пониженш оборота, склады дали все-таки-
330 тысячъ рублей чистой прибыли; полезное же значеше 
ихъ общепризнано. Это—рт>дшй примчиръ и денежной, и 
культурной удачи ведешя казной хозяйственная пред-
npiflTia. Отд'Ьльнаго упоминашя заслуживаютъ побоч-
ныя культурныя учреждешя, устраиваемыя складами 
за счетъ прибылей: такъ, наприм'Ьръ, осмотр-Ьнная нами 
въ сел'Ь Петухов!) учебно-ремесленная мастерская и 
школа монтеровъ, по постановке преподавашя, могла бы 
быть принята за образецъ и для Европейской Pocciii. 
гдт̂  такъ сильна потребность въ практической профес-
сшнальной народной школъ\ дающей ученикамъ полезное 
знан1е и заработокъ. вместо отрывковъ теоретических! 
познашй и быстро утрачиваемой грамотности. 

Не налаженной пока остается одна сторона въ дея
тельности складовъ: переходъ къ продаже еельскохо-
зяйственныхъ машинъ и оруд1й исключительно рус-
скаго издтмпя. 

Отказавшись уже отъ продажи иностранныхъ плуговъ. 
молотилокъ и вгвялокъ и перейдя къ продаже этих! 
изд^лш русскихъ заводовъ и кустарей, склады вынуждены 
все-таки, по-прежнему, уборочный машины ежегодно 
выписывать изъ Америки, отъ международной компаши, 
на 2 миллшна рублей. PyccKie заводы не могутъ пока 
идти на татя отсрочки платежей за машины, не продан
ный или не оплаченныя полностью взявшими ихъ вг 
кредитъ покупателями, кашя даются американской ком-
пашей. Необходимо, поэтому, теперь же озаботиться i 
увеличешемъ оборотыаго капитала складовъ. i 
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Есть впрочемъ, и иной способъ разр-Ьшетя этого 
вопроса: иностранная компашя строитъ свои заводы 
подъ Москвой и будетъ работать русскими рабочими. 
изъ русскихъ матер1аловъ. При этомъ условШ складамъ 
будетъ обезпечена поставка хорошихъ уборочныхъ ма-
шинъ, а уплачиваемый за нихъ деньги въ значительной 
части своей останутся въ Poccin. 

ЕСЛИ НеобхОДИМОСТЬ раЗВШЛЯ ДЪ'ЯТеЛЬНОСТИ СеЛЬСКО- Ссуды и меякш кое-
хозяйственныхъ переселенческихъ складовъ и связанной дитъ **9*жжжж*ж 
съ нимъ кредитной операцш не возбуждаетъ обыкновенно 
сомнъшя, то, напротивъ, денежный переселенчесшя ссуды 
чаще всего подвергаются жестокой критике. Мнопя 
видятъ въ нихъ развращающая переселенца подачки и 

I настаивают̂  на полномъ отказе отъ выдачи ссудъ и на 
взыскати съ самаго переселенца денегъ за отводимую 
ему землю. Друпе, наоборотъ, считаютъ главной бедой 
малый размерь ссудъ (въ среднемъ по 100 рублей на 
семью) и настаиваютъ на увеличены! ихъ размера въ 
НЕСКОЛЬКО разъ, но при этомъ и на болгве тщательномъ 
разборъ индивидуальныхъ особенностей въ положены! 
каждой отдельной семьи для того, чтобы оказывать 
помощь только действительно нуждающимся. 

Каждое изъ этихъ двухъ противоположныхъ мнвшй 
имветъ свои основашя; каждое изъ нихъ верно въ примъ'-

i нети къ однвмъ М-ВСТНОСТЯМЪ Сибири и неверно по отно-
шешю къ другимъ. Нельзя бросать переселенца где-ни
будь въ тайгБ безъ денежной помощи, на произволъ 
судьбы. Это значило бы отнять у переселенческой бедноты 

I послЬднюю надежду на Сибирь и мноия, нуждающаяся 
въ заееленш. местности обречь на безлюдье. Но нельзя 
и принимать всюду на казенный паекъ переселенчеетая 
семьи, хотя бы и наиболее бедныя. 

Для решетя вопроса о размерахъ ссудъ необходимо 
разобраться въ различныхъ услов1яхъ и различной сте
пени трудности хозяйственнаго устройства по отд'Ьль-
нымъ районамъ Сибири. Съ различ1емъ этихъ районовъ 
и слъдуетъ сообразовать размеры выдаваемыхъ ссудъ, 
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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 не
посильная ДЛЯ ЧИНОВНИКОВЪ, КОМу бы НИ ПОручаТЬ ЭТО ДЕЛО. 
Да не зачЕмъ и искать въ переселенческой ТОЛПЕ, при
шедшей за тысячи верстъ въ сибирскую тайгу заново 
строить свое хозяйство, ОТДЕЛЬНЫХЪ «лицъ, действитель
но нуждающихся» въ правительственной помощи. ТЕМЪ 
бол'Ье, тщетная и невърная мысль—стремиться сгладить 
и уравнять путемъ казенныхъ «додачъ» ВСЕ индивидуаль-
ныя р43лич1Я въ степени состоятельности отдельных! 
переселенцевъ. Это только даетъ поводъ самимъ пересе-
ленцамъ добиваться ВПОСЛЕДСТВШ новыхъ «дополнитель-
ныхъ ссудъ» и извращаетъ всю постановку ссуднаго дЕла. 
превращая ссуду въ «cnoco6ie». 

Между т^мъ, услов1я водворешя по мжтностямь 
весьма различны. Различ1е это бросалось намъ въ глаза 
даже при простомъ проъздъ по участкамъ и, конечно 
оно хорошо известно работающей на мъстахъ переселен
ческой организации. Сохранять, несмотря на это, одина
ковые размъры ссудъ переселенцамъ, всюду по сто ру
блей на семью—въ ЛЕСНОЙ глуши, гд-в требуется каторж
ный трудъ раскорчевки, и на черноземныхъ степныхъ 
отрЕзахъ кабинетскихъ земель, близъ железной дороги. 
представляетъ уже явную ошибку въ общей постановке 
переселешя. 

Устранить эту ошибку и сообразовать размеры денеж
ной помощи съ различ1емъ хозяйственныхъ условш вг 
различныхъ районахъ съ трудностью заселешя, а не и 
бедностью того или иного переселенца—очередная вг 
переселенческомъ ДЕЛЕ задача. 

Въ этомъ СМЫСЛЕ необходимо ИЗМЕНИТЬ самый закош 
о ссудахъ и построить новыя правила о ссудахъ на основ! 
различныхъ порайонным нормъ ссудъ. А такъ какъ хо
зяйственный условия жизни районовъ МЕНЯЮТСЯ, ТО, 
ДЛЯ придашя ссудной операщи необходимой гибкости, 
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право определять и видоизменять эти нормы должно быть 
законодателемъ предоставлено власти правительства. При 
этомъ, въ лучшихъ, наиболее легкихъ районахъ, гд-в 
отводимая земля теперь уже стоитъ болынихъ денегъ и 
должна продаваться переселенцамъ, следуетъ вовсе от
казаться отъ ссудъ. Въ свверныхъ и восточныхъ, вообще 
трудныхъ таежныхъ районахъ нынешнш предельный 
размерь ихъ (165—200 рублей) долженъ быть удвоенъ. 
Во многихъ случаяхъ въ глухихъ м^стахъ придется вза-
>ГБНЪ выдачи денегъ снабжать новоселовъ заранее заго-
товленнымъ хл^бомъ и иными необходимыми имъ предме
тами. Но въ то же время придется обусловить въ этихъ мъ-
стностяхъ выдачу увеличенныхъ денежныхъ ссудъ изве
стными обязательствами по расчистке тайги, такъкакъ на 
этотъ именно предметъ оне должны быть усилены. При-
томъкаждый переселенецъ, выбирающш для себя тотъ или 
другой районъ, долженъ заранее определенно знать, 
на какую помощь онъ можетъ тамъ въ данное время раз-
считывать и на какой предметъ эта помощь.можетъ быть 
ассигнована—и на этомъ строить свои хозяйственные 
планы. 

При такомъ измененш ссуднаго закона будетъ до
стигнута гораздо большая справедливость въ распре
делены между переселенцами казенной помощи. Вместе 
съ гЬмъ будетъ достигаться и большая равномерность 
въ заселенш сибирскихъ районовъ; тамъ, где требуется 
отъ переселенца больше труда и затратъ, ему будетъ ока
зана и большая помощь; тамъ же, где водвореше судить 
вирное улучшеше положешя безъ особо-тягостнаго къ 
нему перехода, отводъ земли будетъ связанъ съ хотя бы 
небольшою платою за казенную землю. 

Домообзаводственныя денежныя ссуды новымъ при-
шельцамъ, еще не устроеннымъ, не сжившимся ни съ 
сибирской природой, ни даже другъ съ другомъ, со-
ставляютъ вполне нормальный видъ правительственной 
помощи, и трудно поверить въ возможность скорой за
мены ихъ иными «правильными», «коммерческими» и т. п. 

4 
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формами кредита. Для правильнаго кредита нужно проч
ное основаше кредитоспособности, наличность устой-
чиваго хозяйства и взаимной укрепившейся связи отдт>ль-
ныхъ хозяйствъ. Пока этого н^тъ, до тЬхъ поръ про-
сгвйппй видъ помощи—ссуды отд'Ьльнымъ семьямъ на 
домообзаводство на льготныхъ услов1яхъ—остается един-
ственнымъ и простымъ видомъ действительно живой пер
воначальной помощи переселенцу. Впосл'Ьдствщ же, когдг 
населете ^крчшнетъ, придетъ время и для иной, боли 
правильной организации мелкаго кредита. ДЬло это BI 
Западной Сибири местами уже начинается. По доклад) 
зав^дующаго Турганско-Уральскимъ райономъ, въ Ак 
тюбинскомъ и Кустанайскомъ уЬздахъ за кате-нибуд: 
полтора года открыты и дМствуютъ среди переселенцев! 
восемнадцать учреждены мелкаго кредита: ссудо-сбе 
регательныхъ и кредитныхъ товариществъ. 

продовольственное Крупный вопросъ во вновь заселяемыхъ частях 
д«м.лоюююююк Сибири—продовольственная правительственная помои 

при недородахъ. Неудача первыхъ ПОСБВОВЪ ВЪ первв 
годы водворетя—тяжелое б*Ьдств1е. Трудно пережит 
его переселенцу, по неимчдаю запасовъ на черный деш 
Еще труднее сохранить виру въ новую землю, на кот, 
рой ожидалось «лучшее» и которая оказалась «гори 
прежняго». И часто случайный неурожай первыхъ лъть-
единственная,но столь понятная причина оставлешя уч; 
стка, бътства на родину и полнаго крушетя благопол 
ч!я переселенческой семьи навсегда. Своевременная пр 
довольственная помощь, выходящая за обычныя норм 
переселенческихъ ссудъ, зд^сь особенно важна; но орг; 
низащя кредита продовольственнаго и на обсЬменен 
полей дйло совершенно неустроенное въ Сибири и « 
старожилыхъ поселкахъ. А такой кредитъ и для стар 
жиловъ, при неурожай, становится необходимымъ, 
виду постепеннаго перехода старожилаго хозяйства а 
натуральнаго къ денежному. Немолоченныя по года! 
скирды, хранилища, полныя многол^тнимь сборомъ зерн 
во многихъ м'Ьстахъ Сибири, гд^ имеются сноса 



51 

услов1я для вывоза и крепости хлгвбныхъ цдшъ, отходятъ 
въ прошлое. 

Между тбмъ на губернш и области Сибири не рас
пространяются временныя правила 12-го шня 1900 года 
по обезпеченш продовольственныхъ потребностей сель-
скихъ обывателей. Въ нихъ дМствуетъ до сихъ поръ 
старый уставъ о народномъ продовольствш. Поэтому 
продовольственные запасы составляются зд'всь по числу 
«ревизскихх» душъ, обращеше натуральныхъ запасовъ 
въ денежные допускается лишь въ м'встностяхъ, гд'в зем-
лед^ше не составляетъ главнаго промысла населешя. 
Но хлебные запасы по числу душъ ревизш 1858 года— 
явно ничтожны. Самое опред'Ьлеше ревизскихъ душъ 
для новыхъ поселковъ—правило мертвое. Въ виду этого 
установить въ Сибири теперь же, въ томъ или иномъ по
рядки, образоваше хл-вбныхъ запасовъ въ старожиль-
ческихъ, а равно и въ переселенческихъ поселкахъ по 
соотвътствш съ наличнымъ составомъ населешя—д-вло 
неотложное. 

Въ течете нынъчнней зимы въ Западной Сибири пред
видятся продовольственныя кампаши: въ Павлодарскомъ 
У'Ьздъ Семипалатинской области, въ н'Ьсколькихъ селе-
шяхъ Барнаульскаго увзда, прилегающихъ къ Павлодар
скому увзду, и въ нвкоторыхъ м'встностяхъ Акмолинской 
области, а на востокв—въ Енисейской губернш и При
морской области. 

УСНБХЪ общественныхъ работъ, устроенныхъ въ ми-
нувшемъ году по случаю неурожая въ переселенческихъ 
поселкахъ Тургайской области губернаторомъ Страхов-
скимъ, при посредстве MicTHbixb переселенческихъ чи-
новъ, внушаетъ уверенность въ томъ, что и въ другихъ 
мт>стностяхъ это д-Ьло можетъ быть поставлено такъ 
же удачно. Между гЬмъ, именно такая трудовая по
мощь переселенцамъ — въ видь1 работъ по устрой
ству. напримвръ, плотинъ и запрудъ или особыхъ снвж-
![иковъ для задержашя снъта на поляхъ—наиболее 
н1;,тссообразнымъ способомъ, безъ вреднаго вл1ятя да-

4* 
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ровой раздачи пособш, обезпечиваетъ нужды пострада-
вшихъ поселковъ. 

Barbers съ^казенной продажей хлъба по заготовитель
ной цтш'Б, организащя такихъ работъ и должна, согласно 
даннымъ на М-БСТБ губернскому начальству указашямъ, 
составить главный видъ правительственной продоволь
ственной помощи въ степныхъ областяхъ въ нынъшнемъ 
и будущемъ годахъ. 

Операщю казенной продажи хл-вба значительно облег
чать устроенныя Переселенческимъ Унравлешемъ въ 
Акмолинской области и степныхъ увздахъ Тобольской 
губернш казенныя хлебохранилища, передаваемый те
перь въ ведите продовольственной части Министерства 
Внутреннихъ ДгЬлъ. 

Агрономическая ИЗЪ ДругИХЪ ВИДОВЪ ХОЗЯЙСТВвННОЙ ПОМОЩИ ПврвСе-
помощь.;с+э:-: лепцамъ особеннаго вниман1я требуютъ агрономическая 

помощь и содМстае къ установлетю лучшихъ форм, 
земл епо льзовашя. 

Объ агрономической помощи новоселамъ впервые за
говорили недавно, всего три года. Переселенческое Упра-
влете, въ связи съ прямыми его задачами, преследовало 
въ этой области, главнымъ образомъ, цгЬль выяснешя 
сельско-хозяйственной пригодности будущихъ районовг 
заселения, производило пробные ПОСЕВЫ для опредълленц 
возможности т^хъ или иныхъ культуръ, вело метеороло
гически! наблюдешя. За три года открыто въ Сибири 
несколько опытныхъ полей, устроено около сотни метеоро-
логическихъ станщй, произведено на НГБСКОЛЬКИХЪ де-
сяткахъ постоянныхъ опытныхъ участковъ значительно? 
число пробныхъ посввовъ. Но прямая помощь новоселам! 
оставалась до посл^дняго времени на второмъ план! 
и только Темирское опытное поле—въ степной засуш
ливой ПОЛОСЕ Уральской области—достигло, по удосто 
в^ретю М-БСТНЫХЪ учрежденш, нъкотораго вл1яшя на 
хозяйство переселенцевъ. 

Между тт̂ мъ задачи агрономической помощи пересе-
ленцамъ въ Сибири громадны. Необходимо системати-
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ческое развитее ЗДЕСЬ опытнаго д'Ьла по всвмъ отраслямъ 
сельско-хозяйственнаго промысла. Переселенцы лишены 
здт>сь даже основы прежней своей хозяйственности: 
рутины заведеннаго хозяйства; климатичесгая и почтен
ный услов!я— иныя, имъ незнакомыя; помъчцичьихъ 
хозяйствъ нътъ, а у старожиловъ, довольствующихся 
залежной системой, имъ, выросшимъ на трехпольи, а во 
многихъ случаяхъ свыкшимся и съ травосвяшемъ,—мно
гому не научиться. Въ то же время, испытавъ на себгь 
вст. б^ды прежнихъ неурожаевъ на родине, переселенцы 
достаточно умудрены непосредственнымъ личнымъ опы-
томъ для сознатя всей важности улучшешя техники сво
его хозяйства на новыхъ местахъ, они ихъ ищутъ, и трудно 
придумать лучшую минуту для плодотворности агрономи
ческой помощи, при условш правильной ея постановки. 

Да и сторожилы въ Сибири разбужены совершающимся. 
подъ вл1яшемъ переселешя, переломомъ въ ихъ хозяй
ственной жизни, сокращешемъ земельнаго простора, и 
потому не мен'Ье переселенцевъ рады были бы каждому 
полезному указанш, какъ приспособиться къ новымъ 
ушшямъ. 

УМГБХЪ д'Ьла агрономической помощи въ Сибири 
зависитъ, такимъ образомъ, главнМше отъ знатй, еще 
болт>е—отъ личныхъ даровашй т-вхъ людей, которые бу-
дутъ приставлены къ этому трудному и ответственному 
дт>лу: учить хозяевъ—хозяйничать. Задача Ведомства 
Земледъшя теперь всячески искать и готовить такихъ 
людей. Главный доступный для правительства путь къ 
этом}—насаждете техническихъ знашй,—школа, и школа 
местная, вырабатывающая спещалистовъ-практиковъ въ 
ГБХЪ именно хозяйственныхъ услов1яхъ, въ которыхъ 
должна протекать ихъ будущая деятельность. Поэтому 
необходимо прежде всего открыть на мгЬстб, ВЪ Сибири, 
спещальныя агрономичесшя училища, сначала средшя, 
а затъчиъ и высния. 

1Гг>стомъ для первой средней школы естественно на
мечается Омскъ, какъ главный хозяйственный центръ 
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Западной Сибири; высшее же сельско-хозяйственное учеб
ное заведете было бы цЕлесообразнЕе всего открыть въ 
ТОМСКЕ, на первое время въ ВИДЕ особаго факультета или 
отдълетя при одной изъ существующихъ уже высшихъ 
школъ—университетт. или технологическомъ институте, 

вопрос-ь о крестьян- Нисколько легче осуществимой для органовъ государ
е в собственности въ ственной власти задачей, нежели прямое воздМстще 
Сибири.ЖЖЖЖЖЖЖ* . . . „ 

на улучшена пр1емовъ крестьянскаго хозяйства, является 
содъйетъче установлешю лучшихъ, болъе выгодныхъ формъ 
землевладт>шя и землепользовашя. 

Въ вопросв этомъ—ДВЕ основныя грани: 1) устрой
ство старожилаго населешя и 2) отводъ земель для пере
сел енцевъ. 

Особенности земельна- В ъ ТОМЪ И ДругОМЪ ОТНОПШНШ, На ВСвМЪ ВОСТОК^ 
го строя за ураломъ. ро с с |йС К О И Имперш, отъ Урала до Тихаго океана, исто

рически сложились и правовыя идеи, и земельные порядки, 
НЕСКОЛЬКО отличные отъ Европейской Россш. ЗДЕСЬ, 
за ничтожными исключешями, нътъ частной собственности 
ни у старожилаго населешя, ни у переселенцевъ, ни у 
казаковъ, ни у инородцевъ; вся земля—либо казенная, 
либо войсковая, либо Кабинетская. Она состоитъ лишь 
во владънш или пользованш живущихъ на ней людей. 
Что касается внутренняго распорядка пользовашя, земля 
эта находится юридически, опять-таки въ преобладаю-
щемъ больншнствт> случаевъ, въ распоряжеши крестьян-
скихъ, сельскихъ или волостныхъ обществъ, казачьихъ 
станицъ и инородческихъ ауловъ. На этихъ основаньяхъ 
отводятся постоянные земельные надълы старожилому 
сибирскому населешю, оставляются временно земли въ 
пользованш кочевыхъ инородцевъ, отмежевываются на-
дълы казачьимъ станицамъ и, наконецъ, предоставляются 
переселенцамъ новые участки. 

Такое положеше неръдко возбуждаетъ сомнвшя въ 
однородности началъ нашей государственной земельной 
политики въ Европейской Россш и за Ураломъ. 

Въ Аз1атской Россш, до посл'Ьдняго времени мало 
заселенной, имъвшей пока значете, главнымъ образомъ. 
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обширной и ЦЕННОЙ, но единственной при этомъ колоти 
Русскаго Государства и сохраняющей въ известной сте
пени этотъ характеръ и въ настоящую минуту,—во вла-
Д'Ьши юридическихъ земельныхъ собственниковъ—казны, 
Кабинета и казачьяго войска—состоять лишь свободные 
земельные запасы, сокращающееся по м-вр^ заселешя 
и перехода въ культурное состояше. 

Земли заселенный, т. е. такъ или иначе освоенныя че-
ловтжомъ при помощи его труда или какихъ-нибудь про
явлены его права надъ ними, и въ Сибири такъ же крепки 
ихъ владельцами будь то казакъ, старожилъ, переселе-
нецъ, или оставившш кочеваше отдельный инородецъ, 
какъ если бы они были ихъ юридическими собственни
ками. Отъ посл'вднихъ они существенно отличаются 
только отсутстьчемъ права на отчуждете. 

Что же касается внутринад'Ьльныхъ порядковъ земле- сизирская община.+;*•; 
пользоватя, то, ИМЕЯ, конечно MHorie недостатки этой 
первобытной формы земельнаго влад'Ьтя, р-Ьзко отличаю-
щ1е ее отъ хуторского и отрубнаго влад-втя, община 
сибирская—у старожила и переселенца—почти столь 
же рт>зко отличается и отъ земельной общины великорус
ского крестьянина Европейской Poccin. Сибирская община 
подъ 1шяшемъ здъчнняго земельнаго простора и отсут
ствия главнаго зла общиннаго владъ-шя—полной перевер
стки тяголъ, подъ давлешемъ фискальныхъ требованш, 
не дожила еще и въ настоящее время до гибельнаго «рав-
нешя» земли и перюдическихъ передаловъ. За весьма 
редкими исключешями, имеющими м^сто въ единичныхъ 
случаяхъ, которые встречаются въ немногихъ волостяхъ 
Западной Сибири и составляютъ въ общемъ ничтожный 
процента,—сибирской общинъ1 неизвестны ни уравни
тельные срочные переделы, ни отобраше отъ одного вла
дельца разделанной и удобренной имъ земли въ пользу 
другого безданно и безпошлинно—ради одного только 

i равнешя. Въ общемъ, и у старожила, и у переселенца, 
вложившаго трудъ въ разделку и обработку земли, жи-
ветъ убеждеше въ неотъемлемости такого участка, и слу-
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чаи отобрашя у кого-нибудь такой земли обществомъ. 
безъ согламя владельца и безъ вознаграждешя, неиз
вестны. 

Кстати заметить, ВСЕ сложныя земельно-правовыя 
отношешя въ сибирской общине, основанныя больше 
всего на праве захвата трудомъ (заимки) изв'Ьстнаго 
количества земли, распутываются и разрешаются безъ 
особыхъ осложненш по установившимся на местахъ или 
принесеннымъ съ родины втжовымъ правовымъ понятаямъ 
и обычаямъ. Въ отлич1е отъ многихъ местностей Евро
пейской Россш, за Ураломъ—при зачаточномъ состояши 
волостного судопроизводства—ни волостной судъ, ни 
сельсше сходы, ни крестьянсшя учреждешя не обреме
нены земельными внутринад'вльными спорами. И нельзя 
даже представить себе всгЬхъ трудностей и последств1й 
развитая судебнаго канцелярскаго производства при усло-
вш, если бы правительство, отказавшись отъ услугъ 
неписаннаго гражданскаго кодекса, определяющего весь 
порядокъ землепользовашя Сибири, поставило бы ceoi 
задачей на все это написать законы и правила—и работою 
своихъ чиновниковъ, которыхъ и теперь не хватаетъ 
для окраинъ, пыталось бы заменить весь трудъ крестьян-
скихъ обществъ и судовъ по созданш, укреплетю и за
щите этихъ сложнейшихъ, въ области юриспруденции. 
земельныхъ правъ и интересовъ. 

Правда, подъ вл1яшемъ быстраго заселетя свобод-
ныхъ излишковъ, сказочнаго роста ценности и доходности 
земли въ Сибири и широкой волной вливающагося въ 
старожильчесшя села пришлаго изъ Европейской Poccin! 
крестьянства, во многихъ местностяхъ вполне назрела 
потребность внутринадельной разверстки. Число при-
говоровъ о разделе общественной земли растетъ ежедневно, 
особенно въ обществахъ, нуждающихся въ новомъ земель-
номъ порядке въ виду отрезки у нихъ въ казну излиш
ковъ фактическаго землевладешя при отграниченш на
дела отъ казны, но въ этихъ случаяхъ разделы чаще всего 
устраиваются практически—«навсегда». 



57 

Съ юридической стороны крествянское земелвное 
устройство Сибири является тождественнвшъ съ гвми усло-
втями, въ коихъ жило крествянское населеше Европейской 
Россш до 1861 г. повсеместно, а затймъ—вплотв до пре-
образовашя оброчной подати казенныхъ крестъянъ въ 
выкупные платежи—на пространстве казенныхъ земелв, 
отведенныхъ бывшимъ государственнымъ крестъянамъ. 
По бытовому же укладу, т. е. въ отношеши внутринад'влъ-
ныхъ распорядковъ, жизнв сибирской общины выгодно 
отличается отъ общинной неурядицы въ некоторыхъ 
великорусекихъ губершяхъ отсутеттаемъ общихъ и част-
ныхъ переделовъ и гораздо болвшею готовноствю къ вос-
гллятш новыхъ формъ. Населеше общинъ, даже въ ста-
рожилыхъ земляхъ, часто наполовину состоитъ изъ вы-
ходцевъ Европейской Poccin, строящихъ на этихъ, но
выхъ для нихъ, земляхъ новую жизнв и потому легко 
идущихъ на всякое новшество. Наконецъ, ЗДЕСЬ не имеется 
еще и понятая о той земельной тесноте стараго, израбо-
таннаго крествянскаго надела, особенно въ вв1гонахъ 
и выпасахъ скота, которая такъ часто является для об-
ществъ Европейской Poccin главнымъ затруднешемъ въ 
переходе къ лучшимъ и ращональнымъ формамъ хозяй
ства. 

С о х р а н е ш е ДО НаШИХЪ ДНеЙ ВЪ СибирСКОМЪ ЗаКОНО- Государственная и кре
стьянская сооствен-дательств'в идеи государственной земельной собственно-

у
 J г - г . кость. с+С+ССтС+С+С+Э: 

сти имело полезное практическое значена, .замедлив
шееся решительное отдгвлен1е крестьянскихъ над^ловь 
отъ казенныхъ владгвн1й привело къ тому, что современ
ный отводъ земель можетъ быть согласованъ съ совер
шенно изменившейся и возросшей въ настоящее время 
ихъ цънностъю. Кроме того, сохранеше въ Сибири свое-
образнаго архаическаго земелвнаго строя и вызывающи! 
столько нареканш отказъ отъ закр-вплешл за кочевыми 
инородцами обширнБГхъ площадей ихъ землепользовашя 
дали въ распоряжеше правительства большое количество 
цдшныхъ земелв, въ виде отрезковъ отъ наделовъ старо-
жиловъ и киргизскихъ земельныхъ излишковъ, въ луч-
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шей ПОЛОСЕ Сибири, наиболее пригодной для переселетя 
крестьянъ съ малоземельнаго юга и запада Европейской 
Poccin. 

необходимость измъ- Но всему свое время. Быстро идущая впередъ жизнь, 
нен1я земельной поли- с ъ и З М Ъ Н е т е М Ъ ЭКОНОМИЧвСКИХЪ у С Л О В Ш , ПОВОрОТОМЪ 
тики. гННС+СС+ССС+Г* 

во взглядахъ и развит1емъ новыхъ идеи, ставитъ и новыя 
задачи законодательству и правительству. Начавшееся 
только съ издатемъ законовъ 1896 и 1898 годовъ отдъ-
лете крестьянской земли отъ казенной въ настоящее 
время быстро двигается впередъ: во владгвте крестьянъ 
укръплены уже миллшны десятинъ въ Сибири. Потреб
ность въ землеустрйствъ старожиловъ растетъ и обостряет
ся. Она признается и законодательными учрежденьями,— 
на дгвло это ассигнуются все болышя суммы. Наряду съ 
этимъ, ежегодно новые мшшоны десятинъ отводятся 
подъ переселете. 

Сохранять при этихъ новыхъ услов1яхъ за ВСЕМИ 
землями, фактически переходящими уже навсегда изъ 
колонизащоннаго сибирскаго государственнаго запаса, 
юридическое опред'влеше ихъ какъ государственной 
собственности не имъетъ никакого практическаго зна
ченья. 

Самая мысль о сбережети за казной, исключительно 
для потребностей будущаго, такихъ запасовъ, какъ бы 
мертвыхъ богатствъ, на окраинахъ, при современной 
необходимости оживленья этихъ окраинъ, подвергается 
справедливой критикъ. Въ общественномъ сознанш кргЬп-
нетъ свойственная всъмъ современнымъ культурнымъ 
странамъ уверенность, что главное богатство и мощь 
государства не въ казнь1 и казенномъ имуществ-в, а въ 
богатт>ющемъ и кръпкомъ населен1и. Наконецъ, прони
кающее въ последнее время во вев слои крестьянства 
стремлете къ единоличному хозяйству и къ освобожде-
н1ю отъ тягостныхъ для земледтшя общинныхъ поряд-
ковъ—все это выдвигаетъ на первый планъ необходимость 
ръчнительнаго поворота въ земельной ПОЛИТИКЕ ВЪ Сибири. 
Необходимо и въ Сибири столь же твердо, какъ въ Евро-
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пейской Россш, стать на путь создашя и укр-Ьплетя 
частной собственности. 

Нужно теперь же покончить съ утратившимъ значеше 
титуломъ государственной собственности для ВСБХЪ зе
мель, отводимыхъ въ наделы старожиловъ и переселен-
цевъ, и принять вст> требуемыя, въ порядке законодатель
ства, мт>ры къ возможности распространешя на все на-
селеше Аз1атской Poccin узаконенш посл'Ьдняго времени, 
направленныхъ къ устранешю вредныхъ сторонъ общинно-
земельныхъ порядковъ. 

Въ этомъ направлеши правительствомъ уже разра- НОВЫЙ законъ о сибир-
ботанъ проектъ новаго закона о землеустройстве, вно- скомъ землеустрой-
симыи въ Государственную Думу въ НЫНЕШНЮЮ cecciro. 
Главныя основатя его: а) обращете всего сибирскаго 
крестьянскаго населешя, по м^ръ земельнаго устройства, 
въ собственниковъ отводимыхъ имъ земель и б) закръпле-
ше за каждымъ владъльцемъ надъльной земли, кто только 
этого пожелаетъ, опред'вленнаго и неизмъннаго^нъ вся
кой зависимости отъ усмотръшя общины, размера земель-
ныхъ правъ (долевого учасыя) въ общемъ надълт>. 

Проверка основныхъ положешй этого закона на мъстъ, 
путемъ ознакомлешя съ теперешнимъ характеромъ земле-
пользовашя старожиловъ и переселенцевъ и съ настрое-
шемъ и мыслями объ этомъ представителей самого крестьян
ства, устранила въ насъ сомнъшя въ правильности заду-
маннаго преобразоватя и неотложности его осуществлетя. 

Но проектируемый законъ о сибирскомъ землеустрой-
ствЬ явится несомненно лишь первымъ и необходимымъ 
шагомъ для распространешя на Аз!атскую Pocciro но-
выхъ порядковъ крестьянскаго землеустройства. 

По утверждеши его откроется возможность приме
нить на всемъ обширномъ пространстве Сибири и поря-
докъ укреплешя за отдельными крестьянами ихъ участ-
ковъ на основан1и Указа 9-го Ноября 1906 года (закона 
14-го 1юня 1910 года) и разрабатываемаго въ настоящее 
время въ законодательныхъ учреждешяхъ положетя 
о над'Ьльныхъ земляхъ. 
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Разумеется, введете въ жизнь сибирскаго крестьян
ства новыхъ порядковъ потребуетъ, какъ и въ Европей
ской Россш, продолжительнаго времени. Наиболее круп
ные результаты и въ землеустройстве Европейской Рос
сш достигнуты путемъ добровольнаго размежевашя на-
дт>ловъ, т. е. тамъ, гдт> потребность въ этомъ сознана 
самими обществами. Конечно, и въ Сибири правильное 
внутринадъльное землеустройство, безъ насильственной 
и спешной ломки хозяйственнаго уклада, можетъ 
явиться посл'ьдств1емъ лишь добровольнаго и созна-
тельнаго перехода крестьянъ къ новымъ формамъ: 
большая зд^сь близость этихъ формъ къ существую
щему порядку, чтшъ въ Европейской Россш, обезпе-
читъ и ускореше этого процесса, 

дополнительный къ за- Во всякомъ случае, какъ со введешемъ новаго земле-
кону MtponpiflTia. жзк устроительнаго закона о крестьянской собственности, 

такъ и теперь уже, въ 1гвляхъ подготовки усп^шнаго 
хода этого д-вла въ будущемъ, предъ правительством! 
открывается широкая возможность противод-Бйштая раз-
витш въ Сибири общинно-уравнительныхъ распорядковъ. 

Меры этого характера мы считаемъ настоятельными и. 
какъ самыя существенныя, намгвчаемъ: 1) широкое пра
вительственное сод,вйств1е внутринад'Ьльному межевашю 
и выделу отд'Ьльнымъ хозяевамъ отрубныхъ участков! 
какъ въ переселенческихъ, такъ и въ старожилыхъ обще-
ствахъ, 2) отводъ переселенческихъ участковъ, по возмож
ности, съ распред'ьлетемъ земли на отруба и 3) преиму
щественное предоставлете переселенческихъ участков! 
обществамъ, устанавливающимъ подворное участковое 
землепользоваше, съ укр'ьплешемъ неизмтшнаго доле
вого учаспя каждаго крестьянина на отводимомъ на-
Д'Ьл'Ь. 

Ьйры эти потребуютъ несомненно значительных! 
затратъ на увеличете состава межевыхъ партш въ Сибири, 
на ссуды крестьянскимъ обществамъ для приглашешя 
частныхъ землем'Ьровъ и на наблюдете за ходомъ этого 
дела. При постоянномъ недостатке людей со специальной 
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подготовкой для этого встретится, конечно, не мало и 
техническихъ затруднешй въ быстромъ достиженш ц-вли. 
Тт,мъ не мен-Ье, личное знакомство наше съ положешемъ 
вопроса на МГЬСТБ, настроешемъ и мыслями самихъ кре-
етьянъ и общимъ мпБшемъ стоящихъ у дт>ла лицъ 
приводятъ насъ къ убт±ждешю, что затраты на это д^ло 
ВПОЛНЕ оправдываются настоятельною потребностью си
бирской жизни. Предстояшдя затруднешя могутъ быть 
устранены во времени и могутъ разв-в лишь замедлить, 
но не остановить, начавшшся въ средт> крестьянства въ 
Сибири, какъ и въ Европейской Poccin, процессъ выдъ1-
девзя и обособлешя отъ общины отдтзльныхъ наиболее 
кртлкихъ хозяйственныхъ единицъ. 

Необходимость внутринадгЬльнаго размежевашя ста- внутринадъльное не-
рожилыхъ или переселенческихъ обществъ во многихъ ж ж ж я я ** 
случаяхъ такъ очевидна, что прежде всего вызываетъ 
мысль о томъ, не должно ли всегда пр1урочивать это раз-
межеваше къ первоначальному отводу надела старо
жилому обществу или къ самому образовашю переселен-
ческаго участка. И только ближайшее изучеше прош-
лаго какъ сибирскаго землеустройства, такъ и переселенш 
выясняетъ глубокое различ1е въ задачахъ первоначаль
ная) отд^летя казенныхъ земель отъ крестьянскихъ 
и заселешя пустынныхъ пространствъ съ одной стороны 
и усовершенствовашя порядковъ над^льнаго землеполь
зования, съ другой, и оправдываетъ существующую па
раллельность работы въ той и другой области. 

Издаше землеустроительныхъ законовъ 1896 и. 1898 го-
довъ въ Сибири, на Алтат; и въ Забайкальи вызвано было 
необходимостью сформировать старожилые наделы и 
отделить ихъ отъ казенныхъ земель, среди которыхъ, 
на пространстве десятковъ тысячъ десятинъ, вкраплены, 
въ самой невообразимой взаимной черезполосиц'в раз-
личныхъ угодш, влад^шя крестьянъ разныхъ обществъ 
и волостей, основанныя на разныхъ правахъ, а BMT,CTT> 
съ ними и подлежащая сохраненш за казною оброчныя 
статьи и свободный казенныя земли для переселешя 
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и, наконецъ, казенныя цинния и лъсоохраннаго значешя 
лт}сныя дачи... Эту сложную задачу ръчнено было поста
вить въ первую очередь, совершенно отдъ,ливъ ее отъ 
всякой иной операщи, замедляющей такое первоначаль
ное, по образу библейскаго раздгЬлетя «суши отъ воды». 
государственное межевате сибирскихъ земель, въ боль
шинстве не подвергавшихся ранЪе никакому измгврешю 
и никакой съемке на планъ. ДМствуюний законъ о зем
леустройстве сибирскихъ старожиловъ ограничивается, 
поэтому, опредъ1летемъ лишь границъ общихъ надъ-лот 
цт>лыхъ селенш, предоставляя судьбу внутринад'вльнаго 
ихъ устройства будущему. Десятилетий опытъ примт.-
нешя этого закона показалъ,что ивъ этой грубой форм1! 
межевой процессъ требуетъ большой затраты силъ, идет 
крайне медленно и, несмотря на значительное ускорен» 
его въ послт^дте годы, не коснулся еще половины подле-
жащихъ flMcTBiio закона земель. Изъ 38 милл1он<т 
десятинъ собственно казенныхъ земель—остается и те
перь въ прежнихъ услов1яхъ около 20 миллшновъ деся
тинъ, не считая Алтая, а также киргизской степи и объчш 
дальневосточныхъ областей, на которыя дтшствтя за
кона еще не распространено вовсе, 

невозможность npiypo- Такимъ образомъ услов1я, вызвавнпя ограничен^ 
землеустроительныхъ операщй въ Сибири отмежева-

межеваже къ позе- . _, Y 

шемъ общихъ надъловъ, далеко не устранены и по настоя
щее время; потребность же въ окончанш этого д^ла обо
стрилась ДО КраЙНОСТИ: ВО МНОГИХЪ MTiCTHOCTHXb лип 
этимъ путемъ можно добыть земли для переселешя, на 
стоятельно требующаго ежегодно миллюновъ десятый 
новаго и новаго фонда, главнымъ образомъ, въ смежной 
съ полосою, уже заселенною старожилами. 

При такомъ положенш дтзла возможно ргЬзко измъчш 
нынъчптя юридичесшя основатя надгвлен1я старой-
лаго населетя, всемирно упростить процессъ поземель
на™ устройства—какъ делается въ проекте новаго ш 
мельнаго закона въ Сибири, а заттшъ озаботиться шири 
кимъ развшлемъ самыхъ работъ посредствомъ усилел 

чить внутринадЪльное 
межеваше къ позе 
мельному устройству 
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межевыхъ парий и операщонныхъ кредитовъ, но говорить 
о соединенш этой неотложной 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 
предварительную, такъ сказать черновую, работу отд-Ь-
лешя крестьянской земли отъ казенной, совершенно 
невозможно, какъ невозможно было бы, въ свое время, 
при освобожденш крестьянъ съ наделешемъ ихъ землей, 
отложить отводъ имъ надъ^ловь до размежевашя ихъ, 
согласно выработаннымъ теперь пр1емамъ правильнаго 
землеустройства, на отруба и хутора. 

Забота о правильной постановки внутринадельнаго 
межевашя въ Сибири, независимо отъ у станов лешя проч-
ныхъ внешнихъ границъ общественныхъ наделовъ, бу-
детъ ли это старожилое село или переселенческш уча-
стокъ, должна быть признана самостоятельной, но, ко
нечно, безспорной задачей правительства. 

Въ этомъ направленш для переселенческихъ посел-
ковъ, какъ мы видели на мъ'стахъ, была уже попытка 
кое-что сдтвлать, въ пределахъ ничтожныхъ средствъ, 
какими располагаетъ для сего переселенческая органи
зация: неболынихъ кредитовъ на внутринадельное ме-
жеваше и еще более ограниченныхъ межевыхъ силъ, 
могущихъ быть оторванными для этого отъ прямыхъ обя
занностей по отводу наделовъ переселенцамъ и старожи-
ламъ при общемъ первоначальномъ устройстве. На тотъ 
же предметъ для старожиловъ будетъ отпущенъ кредитъ 
въ 60.000 рублей по Министерству Внутреннихъ Делъ въ 
распоряжеше мгвстныхъ крестьянскихъ учрежденш. Но 
это только начало дела, приступъ къ нему. Въ дальнтш-
шемъ сл^дуеть поставить внутринадельное межевате 
не только для переселенцевъ, но и для старожиловъ на 
бол̂ е прочныя и широшя основашя. 

Почва для этого подготовлена въ Сибири самою жизнью. 
Хотя до издашя закона о собственности на межуемую 

землю и до распространешя на Сибирь закона 14-го 1юня 
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1910 года нынешнее внутринадгвльное межевате им'Ьеп 
слабыя юридичестя обосноватя, но жизнь какъ бы не 
замъ'чаетъ этого недостатка и творитъ новую форму еди
но личнаго влад'втя землей, согласно съ фактической 
обстановкой, не считаясь съ замедлетями въ законода-
тельномъ ея оправданш. 

Благомятныя услов1я Подъ вл1ятемъ все того же переселетя, за Уралом 
для улучшеш порядка И д е т ъ у Ж е б ы с т р ы й прОЦвССЪ ДроблвШЯ СЛОЖНЫХЪ фО])М1 
землепользовашя въ у • у «, л 

Сибири, кжнссс+гж* землевлад/внш: делятся общины-волости на отдельный 
села, общины-селешя—на выселки; делятся подворно 
делятся и на хутора. Наиболее переполненная пересе
ленцами Томская губершя представляетъ теперь, по до
кладу заведующего райономъ, «картину всеобщихъ раз-
Д-БЛОБЪ»: делятся переселенцы, нанимая частныхъ земле-
мгвровъ при помощи казенныхъ «общеполезныхъ» ссудъ. 
не меньше того делятся и старожилы, уже всецело на сов-
ственныя средства. 

Возникли и быстро множатся эксплоатируюнця эп 
живую потребность въ определенности и крепости земель-1 
наго владешя частныя землемерный товарищества: «зем-
лем^рньш компаши», «земельно-инженерныя товарище
ства» и т. п. Въ одной Томской губернш такихъ компаш 
четыре, располагающихъ более, нежели сотней техни
ков?». Въ числе этихъ техниковъ попадаются всяше, и и 
внушаюнце довер1я, и неопытные, часто это бывши 
помощники казенныхъ землемеровъ, иногда учапцеся,-
мы видели на такихъ работахъ студента Лесного инсти
тута. Но и MHorie опытные топографы, изъ числа оста 
вившихъ службу въ переселенческой организацш или и 
Алтайскомъ округе Кабинета, перешли на частныя внт 
тринадельныя работы: настолько это дело выгодно. 

За точную статистику вольнаго сибирскаго землеустро! 
ства ручаться нельзя; мнопе разделы ускользаютъ оп 
наблюдетя. По докладу заведующаго Томскимъ райо
номъ, въ губернш въ 1908 году внутринадельное межеваш 
среди переселенцевъ производилось въ 21 сельском 
обществе на площади 86 '/г тысячъ десятинъ, или 5г/а то 
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сячъ душевыхъ надйловь; въ томъ числи подворно дели
лось 19 обществъ и на хутора—два. Въ сл'вдующемъ 
1909 году объемъ работъ сразу расширился втрое: вну-
тринадгвльное межеваше охватило 69 обществъ, почти 
246 тысячъ десятинъ, или около 16 тысячъ надъчговъ; 
въ томъ числе на хутора делилось уже 12 обществъ (въ 
шесть разъ больше, чт̂ мъ въ 1908 году). Въ 1910 году о 
межеванш вновь просило 88 поселковъ, на площади въ 
350 тысячъ десятинъ. 

По другимъ районамъ св'БД'втя более отрывочны, но, 
по докладу заведующего Акмолинскимъ райономъ, въ 
одномъ Омскомъ уезде въ текущемъ году внутринад'вль-
ное межеваше охватило 35 поселковъ, а во всей области— 
62 сельскихъ общества. Въ Красноярскомъ уЬзд'Ь, Ени
сейской губерши, въ одной Шалинской волости делятся 
на хутора и отруба 14 поселковъ; во всей губерши къ на
стоящему времени закончено или заканчивается разме-
жеваше 25-ти поселковъ (83 тысячи десятинъ) и просятъ 
о межеванш 43 поселка, на площади свыше 110 тысячъ 
десятинъ. 

Правительство не вызывало искусственно этого дви-
жетя—оно выросло само, у всвхъ на глазахъ. Переселен
ческая организация, ставившая одной изъ своихъ задачъ 
двинуть это дело, оказалось, располагаетъ для этого 
недостаточными силами: ни казенныхъ землемЬровъ, 
ни денежныхъ ссудъ на наемъ частныхъ землемеровъ не 
хватало. Не удалось сразу организовать и достаточный, 
повсеместный правительственный контроль за. работами 
частныхъ землемеровъ, нередко недобросовгвстныхъ. 

Оставлять это д-вло вне правительственнаго руковод
ства далее—уже нельзя: самыя основашя «вольнаго зем
леустройства» иногда сомнительны, а въ отд'вльныхъ 
случаяхъ сводятся къ простому обмеру угодш разнаго 
качества. Главное же—сплошь и рядомъ при такомъ 
землеустройстве закрепляются вредныя для будущаго 
правильнаго хозяйства привычки землепользовашя, въ 

I род'Б отвода лучшихъ приусадебныхъ земель вокругъ 
б 



GO 

всего селешя подъ общую «поскотину» (выгонъ). Не
редко «отрубные» участки—напримт>ръ видтшные нами 
въ Ново-Алексвевской волости, Томскаго подрайона — 
оказываются состоящими у каждаго хозяина изъ нв-
сколькихъ кусковъ, такъ какъ всяшя земельныя угодья 
дгЬлятся особо, «по разнымъ сортамъ» земли, какъ гово-
рятъ на МТЗСГБ, и т. п. 

Сод-Бйств1е правитель- ПОЭТОМУ, ВЪ Д а Л Ь Н Б Й Ш е М Ъ , ПОКрОВИТвЛЬСТВО ВНУТрИ-
ства внутринадъльно- над^ЛЬному размежеватю должно состоять не ТОЛЬКО 
му межеважю. ДуКЖЖ _, ,, 

въ томъ, чтооы готовить и посылать на раооту казенный 
топографовъ и помогать переселенцамъ деньгами для 
найма частныхъ землемгЬровъ. За работами по внутри-
надгЬльному размежевашю на земляхъ какъ переселен 
цевъ, такъ и старожиловъ долженъ быть повсеместно 
организованъ постоянный техничестй надзоръ. Необхо! 
димо помогать ссудами не только переселенцамъ, но i 
старожиламъ. Вообще, дгвло сибирскаго землеустройства 
правительство должно крепче и безотлагательно взяи 
въ свои руки, 

порядокъотводаучаст- Несколько иначе стоить вопросъ объ отводе земли 
ковъ переселенцамъ.ж Подъ переселеше отдельными отрубами и хуторами; 

Отводъ участковъ переселенцамъ по закону произво
дится «или въ общинное, или въ подворное пользоваше»! 
Избраше того или другого порядка землевладт>шя за-
виситъ отъ самихъ переселенцевъ». При этомъ «отдЬль 
нымъ домохозяевамъ предоставляется требовать выд1-
лешя причитающейся имъ части земли на хутореш 
отрубы». Эти требовашя удовлетворяются въ тгЬхъ ел; 
чаяхъ, «когда это окажется возможнымъ безъ ущерм 
для остальныхъ переселенцевъ, водворенныхъ уже if 
участке или для дальнМшаго заселетя» участка. Обще 
установлеше подворнаго или хуторского устройства в 
всемъ участке допускается «только на заполнении 
переселенческихъ участкахъ». 

КромгЬ того законъ предвидитъ и образоваше сам! 
стоятельныхъ мелкихъ переселенческихъ участков! 
хуторскими отрубами, но «лишь въ томъ слуа 
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когда площадь, пригодная для колонизации, по незначи
тельности своей, не можетъ быть предназначена для во-
дворешя переселенцевъ селешями». 

Такимъ образомъ, дтшствующш законъ какъ бы про
никнуть мыслью, что въ Сибири вопросъ о заселены 
земель важнве и неотложн'ве вопроса о выборе формы 
зсмлевлад'вшя. Главное—поскорее заселить пустуюшдя 
земли, использовать ихъ возможно полнее. Порядокъ 
владЬшя предоставляется уже на выборъ самимъ пере-
селенцамъ. Допускается и общинное, и подворное, и ху
торское владълие. Но для того, чтобы первые пришельцы 
на участокъ не выхватили себгЬ изъ него лучшихъ кусковъ. 
въ Лбсахъ—открытыхъ полянъ, въ степяхъ—додныхъ 
источниковъ, и тгЬмъ не обезцтшили и не обрекли на пу-
етоваше всей остальной площади участка, въ законъ 
введены нвкоторыя ограничешя для выдала подворныхъ 
надвловъ. 

ПрепятствШ къ образованш отдъльныхъ «хуторскихъ» 
участковъ въ законе нгвтъ, но заселеше хуторами во 
многихъ мъстностяхъ Сибири,—по безводш, чрезмерно 
густой лесистости, отдаленности отъ человъческаго 
жилья, по близкому сосвдству дикихъ зверей или погра-
ничныхъ хищниковъ—едвали возможно. Что касается 
предположешя о томъ, чтобы при образованы участковъ 
нарезались, одновременно съ усадьбами для поселка, от-
рубныя влад^шя для каждаго будущаго поселянина, 
то способъ этотъ можетъ имт;ть, конечно, широкое при
мкнете. Однако немедленное принятие его, въ видт> 
обязательнаго общаго правила, крайне замедлило бы от-
водъ земель для переселенцевъ. И теперь удобныхъ для 
немедленной культуры участковъ въ мёстностяхъ, куда 
наиболее стремятся переселенцы, нарезается разъ въ 
десять менЬе, чт>мъ объ этомъ просятъ учреждешя, ор
ганизующая выходъ переселенцевъ съ мт>стъ, и сами пере
селенцы. 

Съ этой точки зр^шя не сл^дуеть итти на слишкомъ 
большое сокращен1е площади отводимыхъ подъ пересе-

5* 
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лете земель. Едвали возможно также немедленно усилить 
личный составъ и межевые кредиты переселенческихъ 
парий до пред'Ьловъ, при которыхъ возможна разбивка 
всего отводимаго въ нынтшнихъ размтзрахъ переселен-
ческаго запаса исключительно на хутора и отруба. 

Но каковы бы ни были временный практичесшя за-
труднешя, продолжать дело отвода участковъ въ преж-
немъ порядке, не принявъ никакихъ мъ'ръ противъ раз-
випя здесь въ будущемъ общинной неурядицы, было бы 
исторической ошибкой. 

Упорядочеше формъ землевладешя какъ у пересе-
ленцевъ, такъ и у старожиловъ является, помимо всего, 
необходимымъ услов1емъ какого-либо улучшешя сель-
ско-хозяйственной техники, и безъ него нельзя присту-
пить къ действительной агрономической помощи сибир
скому населетю, такъ сильно въ ней нуждающемуся. 

Поэтому, сл^дуеть теперь же во всвхъ случаяхъ, гд$ 
это представляется возможнымъ по услов1ямъ сравни
тельной однородности хозяйственныхъ условш образуе- I 
маго участка, разбивать его—полностью или въ главныхъ 
частяхъ будущаго полевого хозяйства—на отруба и уже 
въ этомъ видт, предлагать къ зачислешю ходоковъ и къ 
водворетю переселенцевъ. При этомъ придется прими
риться съ неизбежностью увеличетя расходовъ на это I 
д^ло, что во всякомъ случае предпочтительнее сокра-
щетя числа отводимыхъ участковъ.Въ лучшихъ райоиахъ 
для заселетя на Алтае и въ северныхъ частяхъ киргиз
ской степи, где наиболее удобенъ переходъкъ образованш 
хуторовъ и отрубовъ, и где одновременно съ этимъ надо 
перейти къ продаже земель переселенцамъ, также требую
щей межеватя на отруба или хутора, тамъ почти все за
траты на это дело могутъ быть даже возвращены казн! 
выручкою отъ продажи участковъ. 

Намечая эту важную реформу порядка отвода участ-1 
ковъ, следуетъ вместе съ темъ разобраться въ лучшихъ 
способахъ проведешя ея въ жизнь безъ какого-либо за
медления. 
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Для подробнаго изучетя этого вопроса и ВСБХЪ мтзст-
ныхъ условш и особенностей, которыя должны быть при
няты во внимаше въ этомъ дъ^гв, а также въ ггвляхъ рас
пространен т въ Сибири выработанныхъ на опытт> практи-
ческихъ пр1емовъ правильнаго землеустройства, нами 
теперь же командируются за Уралъ для обслгЬдован1я 
вольнаго сибирскаго размежевашя и обсуждешя этого 
вопроса съ чинами мт,стныхъ крестьянскихъ и пересе-
денческихъ учрежденш несколько наибол-Ье выдающихся 
работниковъ по землеустройству Европейской Россш съ 
А. А. Кофодомъ во главъ\ 

За ходомъ этого дтзла решили мы сл-Ьдить съ особымъ 
внимашемъ. Предупредить въ Сибири укртшлеше безпо-
рядочнаго земельнаго строя, минуя мнопя трудный пе-
реживашя, испытанныя Европейской Poccieft, это прямая 
и неотложная задача правительства. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Хозяйство иереселенцевъ на новыхъ М'Ьстахъ. 
Достигаетъ ли переселеше своей ц-вли: прочно ли разнообРаз1е ХОЗЯЙСТ-

устраиваются переселенцы, осипшие на новыхъ. мгЬстахъ? венныхъ условж пере-
На этотъ основной вопросъ можетъ быть, конечно, селенческихъ п°сел-

У i г. , ковъ. *;-;<-;-ж:+>;ж>к 
столько же отдъльныхъ отвътовъ, сколько въ Сиоири по-
селковъ. Слишкомъ разнообразны услов!я, въ зависи
мости отъ которыхъ складывается хозяйственная судьба 
переселенца. На протяженш двухъ дней подъ-рядъ мы 
видели y6orie неурожайные поселки Павлодарскаго 
увзда, Семипалатинской области и прочныя, цв'втунця 
поселешя въ Кулундинской степи Алтайскаго округа, 
а черезъ три дня пути—опять бт.дныя таежныя деревни 
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Въ общемъ, въ Западной Сибири и Степномъ крат, сборъ 
ХЛГБООВЪ И особенно травъ въ этомъ году невысокш, но ' 
неблагопр1ятное вл1ян1е низкаго урожая въ различ-
ныхъ М'встностяхъ и даже въ предт»лахъ одного и того же 
уЬзда, въ разныхъ поселкахъ, сказывается далеко не съ 
одинаковой силой. 

Лучше всего живется переселенцамъ на бывшихъ Ка-
бинетскихъ земляхъ Алтая. Въ течете трехъ 1907—1909 
годовъ почти половина (свыше 40%) всего переселешя ' 
шла на Алтай. Три миллиона десятинъ, заселенныхъ и 
давшихъ прпотъ сотнямъ тысячъ душъ пришлаго крестьян-
скаго люда,—таковы численные итоги трехлетиям пе
реселешя на Кабинетстя земли. Но ОДНЕ ЭТИ цифры не 
выражаютъ всего _ значешя передачи свободныхъ земель I 
Алтайскаго округа для устройства переселенцевъ: нужно 
быть въ новыхъ поселкахъ на бывшей Кабинетской 
земле, чтобы убедиться въ достатки переселенцевъ. 

неприписные первое- Даже самовольные неприписные переселенцы, не по-
ленцы. :сс*>с+эс+с+ лучивние самостоятельнаго надела, нередко предпочи-

таютъ жить зд'Ьсь земледельческими заработками или 
арендой въ ожиданш устройства, но не уходятъ въ друпя 
мт>ста или на родину. 

Значительное число такихъ неустроенныхъ «замоволь-
ныхъ» переселенцевъ обычно ставится въ вину правитель- [ 
ству; съ различныхъ сторонъ выдвигается требоваше по-
головнаго ихъ устройства. По прН^дт, нашемъ въ Сибирь, 
насъ буквально осадили съ просьбами объ устройств1! I 
неприписныхъ: и сами они, и сибирская администращя, I 
и MHorie местные люди. Безспорно, съ формальной точки I 
зр^шя наличность неприписныхъ (они же «временно- [ 
проживающее», неустроенные, самовольные и пр.) со
ставляешь неправильность и безпорядокъ: но съ эконо
мической точки зртзтя это явлеше понятное и неизб^ж- I 
ное. При широкихъ над'влахъ приписного населешя и 
при выгодности землевлад'Ьльчеекаго хозяйства нельзя 
избежать наплыва неприписныхъ. На Северномъ Кавказе 
на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачества скопилось I 
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более миллшна неустроенныхъ «иногороднихъ», аренду ю-
щихъ свободный казачьи земли; но тамъ присутств1е 
этихъ неустроенныхъ не вызываетъ особыхъ сомненш, 
тогда какъ въ Сибири нередко предъявляется требова-
те обязательнаго наделешя землей каждаго неприпис
ного. Устроить неприписныхъ здесь же, на месте, отнявъ 
часть земли у приписныхъ, конечно, нельзя безъ нару
шения основъ государственности и права; устроить ихъ 
на другихъ земляхъ—значить достигнуть немногаго, по
тому что на место устроенныхъ прильетъ новая волна 
самовольныхъ, вплоть до полнаго экономическаго насы
щения людьми данной местности. Съ 1-го января по 1-е 
шля текущаго года было водворено или ушло обратно 
50 тысячъ мужскихъ душъ самовольныхъ переселенцевъ, 
но на ихъ место ВНОВЬ явилось 49 тысячъ, и общш итогъ 
числа неустроенныхъ не изменился. 

Разумеется, многочисленность такихъ неустроенныхъ 
самовольныхъ все же признакъ неправильностей въ по
становке пересслешя: чрезмерно велики размеры отво-
димыхъ над^лоБъ, нить права собственности и права 
продажи излишнихъ земель новымъ пришельцамъ, н^тъ 
правильной расценки участковъ, и повсеместная даровая 
раздача земель, совершенно различныхъ по качеству, 
неминуемо приводить къ екопленш переселенцевъ въ 
немногихъ излюбленныхъ мЬстностяхъ. Поэтому въ бу-
дущемъ необходимо дать возможность продажи земель 
нынЬшними ихъ владельцами, понизить нормы наделовъ 
и. по возможности, смягчить (изменешемъ правилъ объ от
воде участковъ и о ссудахъ) неравенство условш заселетя 
отд-Ьльныхъ районовъ. Только тагая миры могутъ совре-
менемъ уменьшить число самовольныхъ, неприписныхъ, а 
отнюдь не поголовное устройство наличныхъ самоволь
ныхъ на прежнихъ началахъ, и нецелесообразное, и неосу
ществимое. При настоящихъ услов1яхъ многочисленность 
неприписныхъ неизбежна, и присутетлпе ихъ въ томъ или 
другою поселке—только признакъ высокаго качества 
ммель и выгодности земледелия. При нашемъ объезде 
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въ этомъ приходилось убеждаться на каждомъ шагу: 
где есть самовольные, тамъ поселокъ наверное ждетъ 
хорошая хозяйственная будущность. Где нт/гъ ихъ, 
тамъ земли хуже, услов1я заселешя труднее. 

Обпцй ответь для всей Западной Сибири на вопросъ 
объ успешности переселешя, если отвлечься отъ особен
ностей отдгЬльныхъ районовъ.—отвЬтъ положительный. 
У сибирскихъ переселенцевъ даже «на-глазъ» больше зем
ли, больше скота, больше хлеба, больше инвентаря, чъмъ 
у среднихъ крестьянъ Европейской Россш. 

Статистичешя данныя Н о ЛИЧНЫЯ ВПечаТЛ'Бн1я, КОНСЧНО, МОГуТЪ быТЬ И СЛ}Т-
о ХОЗЯЙСТВ-Ь пересе- тайными. Точный отвгЬтъ, основанный на еравнеши сред- 1 
ленцевъ. Ж+С+С+'ЖЖ Y 

нихъ величинъ по отдъльнымъ раионамъ, могутъ дать 
только цифры статистической переписи. Хотя сплошной j 
переписи еще не подвергался ни одинъ изъ переселен-
ческихъ районовъ Сибири (въ будущемъ году, согласно I 
цржелаш'ю Государственнаго Совета, намечено произ
вести первый 'Опытъ). но частичный обсл'ьдован1я, охва
тывавши по несколько тысячъ переселенческихъ хо- I 
зяйствъ, уже делались. Въ Степномъ крае и четырехъ I 
сибирскихъ губершяхъ за пошгвдшя 15 летъ обследовано I 
въ несколько пр1емовъ, въ общей сложности, 765 пересе-1 
ленческихъ поселковъ, съ населешемъ свыше 60 тысячъ I 
семей,—около 400 тысячъ душъ. Это матер1алъ хотя и | 
разрозненный и не вполне еще однородный, но все-ясе | 
достаточно широкш и дающш уже некоторую основу I 
для выводовъ. Если извлечь изъ него поддающаяся обоб
щенно данныя, то оказывается, что переселенцы устраи
ваются на новыхъ местахъ, въобщемъ, лучше, чемъ жи-1 
лось имъ на родине. Объ этомъ даютъ право судить слт,-1 
дуюнце, напримеръ, признаки. 

увеличеше скота и ин- Скота у переселенцевъ больше, чемъ было на родин! 
вентаря.;с+>;жж>'ж въ среднемъ, въ полтора и въ два раза: крупнаго скота 

на 45%. мелкаго на 117%. Среднее переселенческое хо
зяйство имеетъ пять головъ крупнаго и шесть головъ! 
мелкаго скота. О такомъ достатке большинство ихъ 
не смело и думать на местахъ выхода. Процентъ хозяйствъ 
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вовсе лишенныхъ скота, въ Сибири уменьшается почти 
наполовину: съ 13°/0 до 7%. 

Мертвый сельско-хозяйственный инвентарь также и 
богаче, и лучше въ Сибири, ч'вмъ былъ у тъхъ же хозяевъ 
на родшгв. Число хозяйствъ безъ собственнаго инвентаря 
было въ Европейской Россш 30°/0, въ Сибири—неполныхъ 
17°/0. Общее обезпечеше инвентаремъ увеличивается на 
новыхъ мъстахъ черезъ несколько лътъ въ 272 раза, а 
число дорогихъ, усовершенствованныхъ сельско-хозяй-
ственныхъ машинъ и орудш даже въ 372 раза. 

Расширяются и размеры посввовъ. Переееленчесшя ПОС-БВЫ И урожай 
хозяйства, считая въ томъ числ'Б самыя молодыя, еще не 
окръшшя, имъютъ отъ трехъ до тринадцати десятинъ по
сева на дворъ, въ среднемъ по 7,3 десятины (въ лъсныхъ 
районахъ около 4 десятинъ, въ степныхъ—около 9 деся
тинъ). Это приближается къ среднимъ размърамъ кре-
стьянскихъ посввовъ Европейской Россш (отъ 5 до 11 де
сятинъ на дворъ). Но если опросить тъхъ переселенцевъ, 
которые теперь засЬваютъ въ Сибири болъе 7 десятинъ 
на хозяйство, сколько они ИМЕЛИ посвва на родинъ\ то 
оказывается, что 25°/0 изъ нихъ вовсе не ИМЕЛИ своей 
земли и 57% им'Ьли менЕе 7 десятинъ. Аренда ПОМЕ-
щичьихъ земель позволяла имъ, правда, нисколько рас
ширить ПОСЕВЫ, но всего на 2—3 десятины. Такимъ об-
разомъ, среднее переселенческое хозяйство не ИМЕЛО у 
себя на родинЕ не только НЫНЕШНИХЪ 7 десятинъ по
ста, но даже и 7 десятинъ всей земли. 

Ясно определяется статистикой далЕе большая уро
жайность сибирскихъ полей и преобладаше среди посв
вовъ дорогого хлъба—пшеницы. Правда, по отдъльнымъ 
годамъ,—въ особенности въ степи—замечаются болышя 
колебашя въ урожайности, не даюнця переселенческимъ 
хозяйствамъ полной устойчивости; и настоящш, и прош
лый годы были неурожайными. Но въ среднемъ, по дан-
нымъ за 10 —15 ЛЕТЪ, въ рукахъ переселенцевъ пашня 
даетъ въ Западной Сибири, съ десятины, по 60 пудовъ 
ржи, 62 пуда пшеницы и 75 пудовъ овса,—больше, ЧЕМЪ 
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у старожиловъ. Для губернш Европейской Россш сред
няя урожайность значительно ниже, даже если не отде
лять крестьянскихъ полей отъ помтдцичьихъ: 50 пу-
довъ—рожь, 40 пудовъ—пшеница, 47 пудовъ—овесъ. 

преобладан1е пшеницы Что касается преобладашя въ Сибири пшеницы надъ 
надъ другими хлебами. друГИМП хлебами, то оно выражено очень ярко: у помт>-

щиковъ Европейской Россш, не говоря уже о крестья-
нахъ, подъ пшеницей находится менее трети всего поевва 
(31,7%), а У переселенцевъ Западной Сибири—почти по
ловина. Въ Степномъ же крае, по свидетельству Генералъ-
Губернатора, пшеница занимаетъ до 70% ПОСЕВНОЙ пло
щади. 

Если связать эти данныя о размерахъ посввовъ, объ 
урожайности разныхъ хлгЬбовъ, п о мгвстныхъ ценахъ, 
то окажется, по подсчетамъ статистиковъ, что средняя ва-j 
ловая доходность одной десятины переселенческой пашни 
въ Сибири достигаетъ 50 рублей, тогда какъ та же доход
ность крестьянской надельной площади въ Европейской, 
Россш исчисляется въ 30 рублей 55 копт>екъ. 

Было бы неосторожно, конечно, придавать веки; 
этимъ статистическимъ выкладкамъ преувеличенное зна-
чете. Но все-таки совокупность ихъ, подкрепляя непо-j 
средственныя впечатлешя, свидетельствуетъ, что въ сред- [ 
немъ, въ большинстве случаевъ, переселенцамъ стоило | 
перебираться въ Сибирь: они находятъ тамъ то, чего не 
имели на родине. 

Бюджеты переселен- Кроме подворныхъ переписей, въ подтверждение 
цевъ. '.-̂ оююк&чикж того же вывода можно сослаться еще на такъ называемыя 

бюджетныя обследовашя, при которыхъ подробно, до ме
лочей, описывалось хозяйство отдельныхъ, взятыхъ на. 
выборъ, типичныхъ семей., Такихъ бюджетовъ собрано 
въ 1904 году около сотни, при чемъ хозяйства брались вг 
разныхъ местахъ Сибири и на различныхъ ступенях! 
ихъ развитая. Этими бюджетами также выяснено, что силы 
переселенческаго хозяйства съ годами растутъ,—въ степи 
быстрее, въ лесахъ медленнее, но все же прочно; увели
чивается полнота удовлетворешя личныхъ и хозяйствен-
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ныхъ нуждъ и, безхозяйный вначале ,переселенческш дворъ 
понемногу пртбр'Ьтаетъ устойчивость. Размеры посвва 
и распашки увеличиваются въ несколько разъ, попол
няется хозяйственный инвентарь, возрастаетъ число и 
ценность построекъ, общая стоимость имущества. Растутъ 
поетуплешя отъ отд'Ьльныхъ отраслей своего хозяйства 
и все р-Ьже приходится прибегать къ стороннимъ зара-
боткамъ. 

Въ среднемъ, доходъ переселенческой семьи, по бюд-
жетнымъ даннымъ, слагается такъ: земля даетъ 57%, 
скотъ 18%, промыслы 15%, прочихъ поступлетй 10%. 
Если взять только окр^шнля переселенчесгая хозяйства, 
проживпия на новыхъ мгЬстахъ 8—10 лъ^гъ, то преоблада-
ше доходовъ отъ сельскаго хозяйства еще зам^тн^е: 
земля даетъ 60%, скотъ—20%. 

Промыслы развиты слабо: весь доходъ' —рублей 50 
въ годъ на семью. На дьт, трети промыслы эти состоять 
въ извоз1!; остальное приходится на грубые кустарные 
промыслы: поделки изъ дерева—въ n^CHbixb районахъ, и 
кожъ—въ степи, главнымъ образомъ для нуждъ собствен-
наго хозяйства. Только 6% дохода отъ промысловъ (три 
рубля въ годъ) даютъ отхож1е промыслы. 

Все ЭТО ГОВОрИТЪ О НаТураЛЬНОМЪ СКЛаДгБ СИОИрСКаГО Натуральный складъ 
переселенческаго хозяйства. Внъ1 полосы, непосредственно сибирская хозяйства, 
прилегающей къ железной дорогв, почти все выраба
тывается и потребляется дома. Денегъ зарабатывается 
мало. На сторону продается всего около 11ь (18%) добы-
тыхъ продуктовъ. Но обппй оборотъ хозяйства даетъ 
все-же плюсъ, а не минусъ; въ среднемъ, зажиточность 
переселенческаго двора ежегодно возрастаетъ на 15 руб
лей, а въ окр'впшихъ хозяйствахъ даже на 30 рублей. 
Однако, и накоплеше избытковъ идетъ преимущественно 
натурой. Начинаютъ лучше питаться (до 40% животной 
пищи); вообще, больше тратятъ на себя, чтшъ средше 
крестьяне Европейской Россш, и значительно больше 
того, что они сами мэгли тратить на родиньч Среднш рае-
ходъ на душу (деньгами и продуктами) составляетъ въ 



переселенческомъ бюджете 66 рублей, а въ окр^пшихн 
хозяйствахъ даже 73 рубля на душу, тогда какъ земсюя 
обслйдоватя въ коренныхъ русскихъ губертяхъ исчис-
ляютъ средни! расходъ въ крестьянской семье на душу; 
всего въ 55—58 рублей. 

Bcfe эти цифровыя выкладки легче всего проверяются 
простымъ дальнейшимъ вопросомъ: MHorie ли изъ пересе-
ленцевъ уходятъ изъ Сибири обратно? 

Разм-ьры и причины Точные итоги переселенческаго движетя за 15 л4т1 
обратнаго пересележя. С ъ 1 8 9 6 ГО Да ПО 1 9 0 9 ГОДЪ ВКЛЮЧИТеЛЬНО, Т е п е р ь ПОДСЧП-

таны: прошло въ Сибирь въ прямомъ направленш за эти 
годы около трехъ миллтновъ семейныхъ переселенцев!j 
(2.841,602 души), назадъ вернулось за то же время 300 ты
сячъ (301,046). Это составляетъ 10,6°/0. Почти 90%, следо
вательно, осталось въ Сибири. 

Въ любомъ дгБлгЬ, въ любой отрасли предпр1ятш. w 
любой области вообще человеческой жизни, всегда на
берется 10°/0 неудачниковъ,—если даже къ неудачнымъ при
числять всЬхъ безъ исключешя обратныхъ, не вдаваясь 
въ разборъ индивидуальныхъ причинъ ихъ возвращенья! 
Конечно, триста тысячъ обратныхъ, хотя-бы и за 15-лтл-. 
т й пертдъ, это уже большое и тяжелое явлете въ рус
ской жизни, черная ТТ̂ НЬ переселетя. Но изъ-за ЭТТШ 
трехсотъ тысячъ нельзя забывать,какъ это иногда дгЬлають, 
о двухъ съ половиною миллтнахъ устроенныхъ пересе-
ленцевъ. 

Кроме того, необходимо разобраться въ характер!) 
обратнаго движетя. Изъ числа обратныхъ подавляющи 
большинство только побывало въ Сибири, но никогда; 
не обзаводилось тамъ своимъ хозяйствомъ. Почти % 
всгЬхъ обратныхъ (67°/0 обратныхъ семей и 60°/0, считая; 
па души обоего пола) относится къ числу такъ называе-
мыхъ самовольныхъ переселенцевъ, поехавшихъ въ Сибирь 
съ семьями «на авось», не заручившись предварителы 
землей. Земли для нихъ тамъ не оказалось, и, натерпев
шись б^дъ, они вынуждены были вернуться. Разумеется, 
эта неудача—плодъ не только неосмотрительности самим 
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самовольныхъ, но и неправильностей въ постановке 
переселенческаго д^ла. Но такое обратное движете 
самовольныхъ все-таки не есть обратное переееленге лицъ, 
уже устроившихся было въ Сибири, сввшихъ тамъ на 
землю и потомъ разорившихся. Это обстоятельство иагветь 
существенную важность. Оно показываетъ, что услов1я 
Сибири въобщемъ вполне благопр1ятствуютъпереселешю, 
и, следовательно, для уменынешя числа обратныхъ не
обходимо изменить и улучшить услов1я отвода пересе-
ленческихъ участковъ; а это сделать, конечно, легче, 
чймъ если бы дъ̂ ло касалось измйнетя самыхъ условш 
сибирскаго переселенческаго хозяйства. Дал^е, по дан-
нымъ статистики—изъ числа тъ^хъ обратныхъ переселен-
цевъ, 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, 
«роб'вли». испугались суровости непривычныхъ условш 
и ушли назадъ безъ боя съ сибирской природой, хотя при 
нтжоторомъ напряжеши силъ, можетъ быть, и сумели 
бы ее одолеть, какъ одолели друпе. Такимъ образомъ, 
лишь незначительная часть обратныхъ, действительно, 
переселяется обратно, испытавъ услов1я сибирскаго во
дворешя и хозяйства. Между т-Звмъ, обратными переселен-
щми, въ т-всномъ смысле слова, можно считать только 
гвхъ, которые были уже въ старожилыхъ обществахъ, 
или въ переселенческихъ обществахъ, или въ переселен-
ческихъ поселкахъ и, безплодно побившись надъ землей, 
оставили места водворешя. Такихъ обратныхъ насчиты
вается, по даннымъ статистики водворешя въ сибирскихъ 
районахъ,не 10%, а всего 3,8%- Выводъ этотъ совпадаетъ 
и съ личными нашими наблюдешями. На линш Сибирской 
дороги и на переселенческихъ пунктахъ по движет ю 
всюду слышались р-вчи о томъ, что регистрация даетъ въ 
этомъ году очень много обратныхъ; но при объ'Ьздъ1 по-
селковъ,—даже въ неурожайныхъ мгЬстностяхъ, ГДЕ мы 
виддаш понурыя головы, и слышали невеселыя рт^чи, 
охотниковъ 'Ьхать домой, почти не находилось, несмотря 
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на предлагавшшся всвмъ даровой обратный прсвздь, и 
лишь иногда выражалось желате попытать счастья въ 
другихъ переселенческихъ районахъ. 

По даннымъ переселенческой статистики, половина 
обратныхъ не возвращается въ Европейскую Pocciro, а 
перебирается въ пред'Ьлахъ Сибири на друия лучппя и 
болт>е легшя мгЬста, прослышавъ о тамошнемъ приволь-
номъ житьгЬ. Такъ, наприм^ръ, въ 1909 году изъ 161 * 
тысячъ переселенцевъ, оставившихъ мйста водворешя. 
7.828 душъ двинулось обратно на родину и 8.754 души— 
въ друпя мт>ста Сибири. Особенно великъ былъ за послед
нее время наплывъ такихъ переселенцевъ, со всвхъ кон-
цовъ Сибири, въ благодатное Семиречье.Это—продолжаю
щейся разбродъ народныхъ силъ, все еще неуспокоенное! 
брожете и перемгЬщете ихъ. Таково естественное послед-1 
ств1е переселенческой психологш и разъ совершившейся' 
перемтшы всвхъ привычныхъ условш. Но бродяжничество 
это искусственно поддерживается еще однообраз1емъ npie-I 
мовъ переселенческой политики и почти одинаковым!I 
раздгБромъ земельныхъ над'Ьловъ и льготъ во всъхн 
районахъ Сибири, крайне разнообразныхъ по своив 
сельско-хозяйственнымъ услов1ямъ, трудныхъ и легкихъ. 
На одномъ изъ самыхъ лучшихъ переселенческихъ участ-
ковъ Томской губернш, богатомъ и водой, и.чернозн 
момъ, и лт>сомъ, близкомъ къ железной дороге, отъ одной! 
изъ переселенцевъ мы слышали: «есть в-Ьдь и еще лучше 
участки». Эти, со вздохомъ вырвавнияея, слова очень! 
характерны и показываютъ, чт;мъ иногда питается пере! 
селенческое бродяжничество. Въ Акмолинской облася 
отмечены факты ухода дальше на югъ или на востов 
переселенцевъ, настолько разбогатввшихъ, преимуще̂  
ственно скотоводовъ, что для нихъ уже становится rfscil 
на прежнихъ надт>лахъ. 

Такимъ образомъ, не всегда оставлеше мйсть первое 
начальнаго водворешя есть признакъ хозяйственная | 
крушетя переселенца. Что же касается обратнаго да 
жетя переселенцевъ, не устроившихся въ Сибири.-
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го оно ни по своимъ размгЬрамъ, ни по своему внутрен
нему значешю не колеблетъ вывода о росте благосостояшя 
переселенцевъ, устроившихся на новыхъ м'встахъ. «Не 
добились земли»—такова главная причина возвращешя; 
за ней уже идутъ две другихъ: «оробели» или же действи
тельно потерпели неудачу въ переселенш. Во всякомъ 
случае судьба такихъ неудачниковъ не должна заслонять 
общаго явлешя: сравнительной успешности устройства 
въ Сибири главной массы переселенцевъ. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Значете нереселетя въ народномъ хозяйстве. 
Для того, чтобы оценить все значете переселешя для 

Poccin, необходимо остановиться на вопросе,не связано ли 
благосостояше переселенцевъ на новыхъ м'встахъ съ раз-
стройствомъ хозяйства старожиловъ въ Сибири или съ 
какой-либо убылью производительныхъ силъ техъ мест
ностей, откуда идетъ переселеше. 

Что касается Европейской Poccin, то для нея пересе- значеше пересележя 
лете далеко не имеетъ того значешя, какое оно имеете АЛЯ Е в Р ° п е й с к о й Рос; 

С1И *Ь ~Ь **" *i* 4* *•*' "г* *т* "J* *t" 

въ Сибири. Въ общемъ, выселеше не достигаетъ и поло
вины ежегоднаго естественнаго прироста. Только по от-
Д'БЛЬНЫМЪ губершямъ, увздамь и волостямъ выселеше 
иногда поглощаетъ приростъ или превосходить его, такъ 
какъ естественный приростъ совершается более или менее 
равномерно по всей Poccin, а переселете охватываетъ 
преимущественно югъ, западъ и черноземный центръ 
Poccin. Но въ этихъ местностяхъ, где площадь распахан
ной земли достигаетъ иногда 9/ю общей поверхности, где 
распахиваются луга и где все-таки ростъ населешя one-
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режаетъ на 30—40% ростъ посЬвной площади, избытокъ 
землед'вльческаго населешя начинаетъ уже казаться тя-
гостнымъ. Теоретически, разумеется, часть рабочихъ 
рукъ должна быть поглощена ростомъ промышленности: 
землеустроительныя и агрономичесшя мгвроир1ят1я по- | 
высятъ производительность крестьянскаго труда и да- ! 

дутъ возможность прокормиться на той же площади i 
большему числу людей; но все-же и естественно происхо
дящей отливъ части земледт^льчесдаго населешя въ Си- i 
бирь составляетъ для многихъ губернш въ настоящее I 
время желательное явлеше. 

Расширеже землеполь- УхОДЯЩШ ВЪ С и б и р ь ПвреСвЛвНЦЫ ОСВОООЖДаЮТЪ На I 
зован1яврэстьянъ,оста- мЬстахъ выхода не мало земли: за послЬдше 4 года, по 
ющихся на родинъ. "*: 

самымъ осторожнымъ подсчетамъ, они оставили своимъ 
односельчанамъ до 1г/2 миллтна десятинъ, изъ нихъ около 
1 миллтна десятинъ въ черноземной и степной ПОЛОСЕ. [ 
Въ одномъ 1909 году переселенцы освободили въЕкате- j 
ринославской губернш 30 тысячъ десятинъ надельной 
земли, въ Курской губернш—25 тысячъ десятинъ и т. д. 
Это немногимъ уступаетъ количественнымъ итогамъ дв- ; 
ятельности Крестьянскаго банка по распродажи земель I 
крестьянамъ. 

КромЬ того, почти ВСЕ ушеднпе въ Сибирь крестьяне 
(80°/0 изъ нихъ) арендовали на родинЬ помещичьи земли; I 
эти земли, съ ихъ уходомъ, также освободились для дру-
гихъ арендаторовъ. Словомъ, подъ вл1яшемъ переселе- I 
шя, площадь крестьянскаго землевлад'вшя и возможной 
аренды несколько возрастаетъ. Если вызываемая этимъ 
задержка въ росгв арендныхъ ГГБНЪ и повышеше ц'Ьнъ на 
рабоч1я руки были мъстами и невыгодны для частныхъ 
владтзльцевъ, то онт, въ большей м^рЬ были благопр1ятны 
для возстановлешя равновгвия въ хозяйстве крестьянъ. [ 
Кром-Б того, увеличете, всл,вдств1о выселешя, над-влоБъ I 
оставшихся на родинт, крестьянъ укртшило ихъ хозяйство 
и облегчило, по свидетельству местныхъ землеустроитель-
ныхъ комиссш, разверсташе на хутора и отруба во мно
гихъ селешяхъ. 
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О д н а к о , ОТМ'БЧаЯ ЭТИ КОСВеННЫЯ ПОСЛЕДСТВИЯ п е р е с е л е - Ограниченность значе-
шя, нельзя въ то же время не подчеркнуть, что все это— н'я пеРеселешя для 

у • пгБстъ выхэда пеое-
послъдствш второстепенныя, и преувеличивать ихъ зна-се евъ ^ 
чешя не следуетъ. Какъ ни заманчива мысль воспользо
ваться переселешемъ для разр^шетя земельныхъ вопро-
совъ въ Европейской Россш, но отъ этой мечты необхо
димо отказаться. Переселеше получило бы крупное влхяше 
на экономическую жизнь Европейской Росмя только при 
доведенш его разм^вровь до пвсколькихъ миллтновъ 
людей въ годъ, на чемъ иногда и настаиваютъ. Но такое 
чрезмерное ослаблеше плотности русскаго населешя въ 
западной ПОЛОСЕ Европейской Россш, откуда идетъ глав
ное выселеше, едвали желательно и экономически, и 
политически. 

Долго изучавшш сибирское переселеше, пйменшй 
профессоръ Аугагенъ заканчиваетъ въ своей книге главу 
о будущности Сибири замгвчан1емъ о томъ, что для Гер-
манш гораздо важнее не будущая роль Сибири на Mipo-
вомъ рынке, а вл1яше русскаго переселешя на аграрныя 
отношешя и разрежеше населешя въ Европейской Россш. 
Развивая далее эту мысль, можно сказать, что если кому-
нибудь выгоденъ массовый уходъ русскаго населешя изъ 
Европейской Росши въ Аз1атскую, то конечно,—еоевдямъ. 
«Лицомъ повернувшись къ Обдорамъ», Росия какъ бы 
очиститъ западныя позицш для нгЬмецкаго натиска, и 
чрезмерное выселеше образуетъ здесь многочисленный 
поры и скважины, которыя быстро заполнятся иностран
ными колонистами. 

Въ техъ пределахъ, въ какихъ происходить естествен
ный процессъ выселешя изъ западной Россш, пока идетъ 
нормальный «отливъ»,—онъ только желателенъ. Но начать 
искусственный процессъ выкачиватя русскихъ людей изъ 
Европейской Россш было бы ошибкой. Те слабые низы 
нашего народа, которые могли бы, пожалуй, искусственно 
быть увлечены на окраину, не сумели бы ее колонизовать 
и, въ большинстве случаевъ, вернулись бы обратно на 
родину, усиливъ общее обеднеше. Все полезные резуль-

6 
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таты переселешя, какъ для Азхатской Poccin, такъ и для 
Европейской, зависятъ исключительно отъ успешности 
устройства переселенцевъ по ту сторону Урала. А тамъ 
приходъ переселенцевъ и въ нынтлннихъ его размт>рахъ 
даеть уже крупное процентное увеличеше населешя. Въ 
Акмолинской области въ 1893 году освдлое крестьян
ское населеше составляло всего 28х/г тысячъ душъ или 
5% общаго населешя области, а къ настоящему времени j 
оно составляетъ, благодаря переселешю, уже 5431/2 тысячи I 
или 45%. Въ Томскую губершю за три—четыре послт>дше 
года вселилось около 3/4 миллтна крестьянъ. Такой 
быстрый и крутой подъемъ населешя въ Сибири заста-
вляетъ остерегаться какихъ-либо мгЬръ, направленныхъ 
къ искусственному увеличешю переселешя. Если местами 
болытй приливъ переселенцевъ и желателенъ, то лишь 
для районовъ, слабо привлекающихъ теперь переселен
цевъ; и въ этомъ отношеши, стало быть, переселенческая 
политика должна следовать указашямъ, даваемымъ об
щими государственными интересами, 

значеше переселен1я Для губершй выхода переселенцевъ переселеше далеко 
для сибири.*с+оюс+:ж н е наглеть того значешя, какое оно имт>етъ въ Сибири. 

Тамъ переселенцы все. Они приносятъ туда жизнь и, 
поднимая целину, вовлекаютъ въ сельско-хозяйственный 
оборотъ миллшны втуне лежавшихъ десятинъ. При 4 мил-
лшнахъ десятинъ переселенческой пашни и при валовой 
доходности десятины въ 50 рублей—это составляетъ уве
личеше народнаго бога'тства на 200 миллтновъ рублей 
въ годъ. 

На примтф'Ь посещенной нами' Кулундинской степи 
Томской губершй такъ ясно это оживляющее значеше 
переселешя. 

примъръ кулундинской Кулундинская степь, составляющая крайнюю запад- [ 
степи, жжжжжжжж Ную часть Барнаульскаго уьзда и охватывающая 913 ты

сячъ десятинъ, приносила Кабинету всего 3 тысячи рублей 
въ годъ дохода: она арендовалась киргизами, которые 
пересдавали отъ себя часть земли мъчцанамъ города Павло
дара. Къ 1907 году такихъ киргизъ-арендаторовъ насчиты-
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валось въ Кулундинской степи 1.089 кибитокъ; для обез-
печешя ихъ переселенческая организация оставила 167 ты-
сячъ десятинъ (свыше 150 десятинъ на кибитку), а 745 ты-
еячъ десятинъ обратила въ переселенчесше участки. Не
смотря на второразрядныя, по качеству, почвы (кашта-
новыя супеси и суглинки) и недостатокъ наружныхъ водъ 
(ни одной р^чки и ргБдгая пр-всныя озера), степь стала 
быстро заселяться. Въ два года здт,сь образовалось около 
200 поселковъ и водворилось 55 тысячъ душъ крестьянъ 
(малороссовъ и частью нъмцевъ-менонитовъ); возникъ при 
скрещеши колесныуъ путей, близъ пр^сноводнаго озера 
Овкачи, свой торговый центръ—село Славгородъ. Еще 
годъ тому назадъ на ЙГБСГБ ЭТОГО города въ пустыне на
ходилась одна жалкая землянка. А теперь въ Славгородт» 
имеется уже церковь, волостное правлете, двъ мельницы 
съ механическими двигателями, установлены базары и 
ярмарки, открыть складъ сельско-хозяйственныхъ орудш, 
складъ л-всныхъ матер1аловъ, кирпичный заводъ, боль
ница, аптека, здаше для медицинскаго персонала; наме
чены къ открытш двъ школы: церковно-приходская— 
женская и двуклассная Министерства Народнаго Про-
свтлдешя—мужская; отведено м-всто для опытнаго поля. 

Существоваше этого центра уже сказывается на эко
номической жизни Кулундинской степи: въ Славгородъ 
стекаются съ разныхъ участковъ переселенцы, сюда прйз-
жаютъ съ товарами изъ села Ключей, села Камня, города 
Павлодара и другихъ мъ-стъ. Въ средин!; л^та текущаго 
года въ Славгородъ1 насчитывалось бол^е 150 семействъ 
торгово-промышленнаго класса (торговцы, ремесленники, 
мастера), пожелавшихъ окончательно здт>сь поселиться; 
для нихъ разбиваются городсюя усадебныя мйста и т. д. 

Въ мертвой прежде пустынъ начинаетъ биться пульсъ 
русской жизни. Мы проехали по 14 поселкамъ Кулундин
ской степи, и всюду чувствовалось хозяйственное про-
буждете. Иные поселки совершенно уже окрепли: въ 
поселкъ Архангельскомъ (187 дворовъ) переселенцы им-вли 
уже около 1.000 головъ своего скота, преимущественно 

б* 
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крупнаго; въ поселке Крестахъ—свыше 600 головъ и т. д. 
Степь покрылась колодцами: около сотни ихъ въ постлцен-
ныхъ нами поселкахъ было вырыто самими переселенцами. 
Эта зарождающаяся жизнь производила глубокое впе
чатлите: воочш можно было убедиться, какое увеличение 
народнаго богатства даетъ удачное переселете. 

Въ противов^съ указашямъ на ростъ благосостояшя 
переселенцевъ ссылаются иногда на оскудъчие коренного 
населетя Сибири: инородцевъ и русскихъ сибиряковъ-
старожиловъ. 

Вл)ян'1е пересележя на К о н е ч н о , ПреЖШЙ ЗеМвЛЬНЫЙ прОСТОрЪ ДЛЯ СибирЯКОВЪ 
ХОЗЯЙСТВО старожиловъ сокращается: они, по ихъ собственному выражешю, 
сибиря.*жлиюююм( ВИдЯТЪ «край земли». Безграничныя перспективыисчезаютъ 

изъ ихъ обихода. Но таковъ неизбежный м1ровой законъ. 
Онъ несетъ Сибири не обнищате, а только новыя формы 
быта—бол-ве трудныя, но, въ конечномъ итогв, и болт.е вы-
годныя. Благодаря стих1йному напору переселенцевъ, 
местами вдвое превышающихъ, по численности своей, 
основное сибирскоенаселеше,переходъ этотъ совершается, 
быть можетъ, круто, но въ немъ н^тъ ничего болт.знен-
наго и результаты его следуете признать положитель-1 
ными. 

Русское старожилое населете Сибири теряетъ при | 
землеустройстве, въ видт> «отр4;зковъ», обращаемыхъ подъ I 
переседете, около четверти земель, на которыя рантье оно 
привыкло смотреть, какъ на свои владъчпя. Но и той земли, I 
которая остается, 40 — 50 десятинъ на дворъ, съ избыт-
комъ достаточно для существоватя. Въ обработке нахо
дится у старожиловъ не болт>е 7з во всякомъ случай менйе 
72 этой площади. Кроме того, въ первые годы, пока хозяй
ство старожиловъ не приспособилось еще къ сокращена 
земельной площади, старожилы выигрываютъ на томъ, что 
для нихъ является возможность сбывать новоселамъ, въ 
первое время вселешя, избытки скота и хлт>ба. Общая! 
производительность старожильческихъ районовъ Сибири. 
во всякомъ случат,, отъ перехода части земель къ переселен-1 
цамъ повышается: и площадь посева, и урожайность земли| 
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у переселенцевъ больше, ч'Ьмъ у старожиловъ, приблизи
тельно на 20—30°/о, 

А такъ какъ, по имеющимся статистическимъ даннымъ, 
старожилов населеше Сибири, жалующееся на свое обедни
те, все же значительно богаче крестьянства Европейской 
Россш, то есть всЬ основатя думать, что оно успешно 
выдержитъ происходящей неизбежный переломъ въ его 
хозяйственной жизни. 

Единственное темное пятно въ этомъ завоеванш пере
селенцами старожилыхъ районовъ Сибири—это примкнете 
на сократившейся площади хозяйства прежнихъ безпеч-
ныхъ и хищническихъ пр1емовъ обработки земли. Съ увели-
четемъ населешя земля отдыхаетъ реже и меньше, за
лежная система сменяется залежно-паровой, и въ недале-
комъ будущемъ, если не будутъ приняты и усвоены на-
селешемъ улучшенные способы полеводства, надъ сибир
скими пашнями появиться призракъ истощешя. Поэтому 
агрономическая помощь должна быть ближайшимъ спут-
никомъ происходящаго теперь въ Сибири поземельнаго 
устройства старожиловъ, связаннаго съ ограничешемъ 
ихъ землепользовашя. Помочь сибирской деревне усвоить 
лучшую технику хозяйства особенно важно теперь, когда 
эта деревня еще зажиточна. Самое поземельное устройство 
въ Сибири должно быть ускорено и поставлено на твердую 
почву отвода наделовъ въ собственность. Изъ 331/2 мил-
лшновъ десятинъ земли, находящейся въ пользованш ста
рожиловъ, окончательно отграничено имъ въ безсрочное 
пользоваше, за 10 л^тъ работы землеустроительныхъ 
парий, всего 6 миллтновъ десятинъ, изъ нихъ 1V2 мил-
nioHa въ прошломъ году. Энергичнее двинуть впередъ 
сибирское поземельное устройство можно только при по
мощи законодательнаго изм'Ьнешя сложныхъ действую
щих!, порядковъ землеустройства. Это и является одною 
изъ вадачъ проекта новаго землеустроительиаго закона для 
Сибири, прошедшаго уже черезъ Советъ Министровъ. 
Другою, еще более важною, задачей этого проекта 
является замена отвода земель въ пользоваше старожи-



86 

ловъ—отводомъ над'Ьловъ въ собственность, съ правомъ 
выдала и продажи над'Ьльныхъ земель. Только при такомъ 
условш можно обезпечить и надежное улучшете хозяй
ства старожиловъ, и переходъ ненужныхъ имъ земель-
ныхъ излишковъ въ руки переселенцевъ. 

Указъ 9-го Ноября 1906 г. (ныне законъ 14-го 1юня 
1910 года) долженъ быть распространенъ на Сибирь 
одновременно со введешемъ тамъ, по новому поземельно-
устроительному закону, крестьянской собственности. Онъ 
дастъ твердую опору сильнымъ элементамъ сибирскаго 
крестьянства—стараго типа заимочниковъ—и, вместе съ 
твмъ, облегчитъ ирмбр-втете земель по единоличнымъ 
сд'Ьлкамъ переселенцами отъ старожиловъ. До сихъ поръ 
вл1яте указа 9-го Ноября за переселете сказывалось 
только въ Европейской Россш—облегчетемъ условш 
распродажи прежнихъ над'Ьловъ и увеличетемъ, благо
даря этому, состоятельности переселенцевъ; въ будущемъ 
тотъ же законъ поможетъ имъ и въ Сибири твердо стать 
на ноги—сразу купить землю въ личную собственность 
или впослъ'дствш выделиться изъ поселка. 

Влште переселешя на Ч т о КасавТСЯ ИНОрОДЦвВЪ С и б и р и , ВЪ ЧаСТНОСТИ KIip-
ХОЗЯЙСТВО ниргизъ.жж гизъ_ то переселете и ихъ теснитъ, но не обездоливаетъ. 

Теряя милл10ны десятинъ, они вознаграждаются тъмъ, 
что остающаяся у нихъ земля впервые получаетъ рыноч
ную ЦЕННОСТЬ; ВЪ степи являются ЦЕНЫ на покосы, на 
пашни, на хлебъ, на скотъ. Посещенная нами Акмолин
ская область была дважды подробно обследована, въ 1898 и 
1908 годахъ, и установлено, что вл1яте русскаго переселе-
т я сказалось за эти 10 лътъ значительнымъ увеличетемь 
благосостоятя киргизскихъ хозяйствъ. Число бедныхъ 
хозяйствъ уменьшилось почти въ 172 раза; процента 
ихъ по отношенш къ общему числу хозяйствъ понизился 
въ Петропавловскомъ уезде съ 83°/0 до 51°/0; въ Кокче-
тавскомъ—съ 75% до 49°/0, въ Омскомъ—съ 67% до 55о/

0. 
Соответственно увеличилось число хозяйствъ обезпечен-
ныхъ. Вдвое увеличилась площадь собственныхъ киргиз
скихъ распашекъ; число сеющихъ хозяевъ въ названный 



87 

трехъ увздахъ, наиболее заселенныхъ, увеличилось съ 
57а тысячъ до 11 тысячъ, а площадь засвянныхъ десятинъ 
съ 11 до 25 тысячъ. Особенно быстрый подъемъ киргиз-
скаго земледтшя зам-вчень въ Омскомъ уввдъ1, гд-в кир-
гизсгая запашки удесятерились. По отд^льнымь волостямъ 
процентъ свющихъ хозяевъ уже теперь достигаетъ 95— 
100%. Наряду съ этимъ увеличивается, благодаря высо
кими цтшамъ, и киргизское скотоводство; число головъ ло
шадей и рогатаго скота увеличилось въ Петропавловскомъ 
ут>здт> бол'Ье, нежели вдвое (на 120°/,,), въ Омскомъ и 
Кокчетавскомъ — бол-ве чтжъ въ 1х/а раза (на 52% и 68°/0). 
Въ Атбасарскомъ увздт; крупнаго рогатаго скота при
было 80%. 

Ташя же данныя получены повторными обшгБдовашями 
прошлаго года для Кустанайскаго увзда Тургайской 
области: за 10 лътъ средняя площадь посвва на хозяйство 
увеличилась съ 3 до 7 десятинъ; число головъ скота уве
личилось на ц'влую треть, а число хозяйствъ, зани
мающихся различными промыслами, возрасло съ 20% 
ДО 49%. 

Общимъ для всвхъ степныхъ областей и яснымъ при-
знакомъ роста блaгococтoянiя киргизъ является высокш 
въ настоящее время процентъ ежегоднаго прироста киргиз-
скаго населешя—2,3%,тогда какъ по всей Россш онъ ниже 
2%. Уменьшается у киргизъ и датская смертность: за 
посл'вдшя 12 л'Ьтъ на 25% поднялось выживате д'Ьтей 
до трехлйтняго возраста. 

Переходъ части киргизскихъ земель въ руки пересе-
ленцевъ не разоряетъ киргизскихъ хозяйствъ. Имъ оста
вляется земель столько, сколько имълотъ помещики сред
ней руки въ черноземныхъ русскихъ губершяхъ. По са-
мымъ пониженнымъ и нигд-в еще не применявшимся нор-
мамъ, выработаннымъ въ прошломъ году, киргизамъ 
оставляется: въ Петропавловскомъ увзд^—отъ 74 до 
323 десятинъ на кибитку, въ Акмолинскомъ—отъ 85 до 
286 десятинъ на кибитку, въ Кокчетавскомъ—отъ 72 до 
328 десятинъ, въ Атбасарскомъ—отъ 55 до 358 десятинъ 
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и Омскомъ—отъ 77 до 204 десятинъ на кибитку. Прим4> 
нявппяся до сихъ поръ нормы много шире. 

ЦДшы на скотъ поднялись въ Степномъ крат> за послт.д-
шя 5 л'Ьтъ на 50%- Отомъ, какъ быстро повышается цен
ность земель, можно судить по тому, напри мт>ръ, что еще 
3—4 года тому назадъ переселенцы арендовали земли у 
киргизъ, въ первый годъ аренды—даромъ (въ виду труд
ности поднятая ЦЕЛИНЫ); во второй годъ—по 25—30 ко-
nieKb съ десятины, въ трет1й годъ—отъ 75 до 1 рубля. 
Теперь же въ Омскомъ и Петропавловскомъ увздахъ 
киргизы берутъ съ переселенцевъ въ первый же годъ 
аренды отъ 1V2 до 3 рублей съ десятины. За продажными 
ценами въ киргизской степи усладить трудно, такъ какъ по 
закону здтзсь и не можетъ совершаться продажъ земли 
между частными лицами. Но тт> земли, которыя по закону 
могутъ быть продаваемы, наприм'Ьръ, офицерсше участки 
въ пред'Ьлахъ десятиверстной полосы Сибирскаго казачьяго 
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 десяти
верстной полосв—по Иртышу, въ Семипалатинскомъ и 
Павлодарскомъ уъздахъ—ЦЕНЫ на офицерсгае участки 
поднялись за три года съ 25—50 рублей за десятину до 
40—70 рублей. Соответственно растутъ цъны и на кпр-
гизсшя земли. 

Получая въ свои руки послъ произведенныхъ для пере
селенцевъ «изъятш» уменынивнияся по площади, но зна
чительно выроспия въ пине земли, киргизы пр1учаются, 
ВМГБСТБ съ ттзмъ, больше извлекать изъ земли, собирать | 
больше травъ и хлт>бовъ. 

Одно изъ самыхъ поучительяыхъ явлешй въ зарождаю- ' 
щейся экономической жизни киргизской степи—это ши
рокая продажа киргизамъ изъ переселенческихъ складовъ 
уборочныхъ сельско-хозяйстЪенныхъ машинъ, главнымъ 
образомъ, стшокосилокъ. За последнее трехлтте склады j 
ежегодно продаютъ киргизамъ въ степь машинъ и оруддй бо-1 
л'Бе,чъ,мъ на 100,000 рублей. Такъ, наприм'Ьръ, за 1909 годъ 
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продано: 416 сЬнокосилокъ на 57 тысячъ рублей, 397 гра
бель на 23 тысячи рублей, 125 лобогртзвкъ на 20 тысячъ 
рублей и т. д. При статистическомъ обсл-вдованш Акмо
линской области въ 1908 году, у киргизъ зарегистровано 
въ общей сложности 6.116 собственныхъ евнокосилокъ. 
ОДНБ эти, явивнпяся въ степь вместе съ переселенцами, 
СЕНОКОСИЛКИ, повышая производительность киргизскаго 
труда и улучшая услов1я содержашя скота, служатъ уже 
нзвестнымъ противовесомъ сокращенш земельнаго про
стора. 

Таковъ естественный ходъ вещей. Киргизы не могутъ 
вЬчно оставаться кочевниками, если только они способны 
къ культуре. Опытъ посл'Ьднихъ Л-БТЪ свидетельствуетъ 
о ихъ способности перейти къ земледельческому быту и 
показываетъ, что русское переселеше въ степь, связанное 
съ неизб'Ьжнымъ сокращешемъ площади кочевашя, слу
жить къ тому могущественнымъ и пока единственнымъ по-
будителемъ. Поэтому ревниво оберегать киргизскую степь 
и кочевое хозяйство на черноземе отъ прихода сюда рус-
скаго земледельца было бы во вевхъ отношешяхъ оши
бочно, даже по отношенш къ самимъ киргизамъ. ТгЬмъ бо-
л е̂ непростительной ошибкой это было бы съ точки зретя 
интересовъ русской государственности и культуры. Тгв 
полмиллтна русскаго крестьянскаго населешя, кото
рые удалось уже влить въ одну Акмолинскую область, те 
зажиточные pyccKie поселки, которые выросли и окрепли 
рядомъ съ киргизскими кочевьями и, производя миллтны 
пудовъ пшеницы, не только кормятся сами, но могли бы— 
а съ проведешемъ южно-сибирской магистрали и будутъ— 
кормить европеисте рынки, убеждаютъ въ невозможности 
сохранять киргизскую степь для однихъ киргизъ. 

Непосредственный впечатлешя нашей поездки гово
рили, что до сихъ поръ переселенческая организащя скорее 
поступалась интересами переселетя въ пользу кочевни-
ковъ, а не наоборотъ. Въ Павлодарскомъ уезде Семипа
латинской области почти все pyccKie поселки оказались 
отрезанными отъ пресныхъ озеръ, оставленныхъ всецело 



90 

киргизамъ. Въ Таинчинской волости Петропавловскаго 
увзда, где былъ произведенъ опытъ осЬдлаго устройства 
киргизъ, по ихъ желашю, на якобы равныхъсъпереселен
цами основашяхъ (урочище Сарытомаръ), въ действитель
ности имъ отведено значительно больше 15 десятинъ на 
душу и хорония земли зачтены въ неудобным, 

вопросъ окиргизскомъ TaKie пр1емы, имевппе целью лучше обезпечить и 
землеустройств-ь.жжж устроить киргизъ, основаны все-таки на ошибке. По глу

бокому убежденш нашему, устраивать нужно не киргизъ, 
а самую киргизскую степь, и думать не о будущемъ 
отд'вльныхъ кочевниковъ, а о будущемъ всей степи. 

Въ интересахъ этого будущаго, идея окончательная 
землеустройства киргизъ не можетъ быть понимаема въ 
смысле закрчшлешя за кочевниками всей НЫНЕ занимаемой 
ими площади. Только гв группы киргизъ, которыя вполнт. 
подготовлены уже къ оседлому устройству, могутъ и 
должны быть устроены. Такъ называемое сплошное зе
млеустройство киргизъ возможно отнюдь не по всей степи, 
а лишь по отд'Ьльнымъ районамъ, съ развитымъ земледт.-
л1емъ. Что же касается ГБХЪ обширныхъ еще пространствъ, 
гд'в хозяйство киргизъ не обнаруживаете достаточнаго 
улучшешя и развитая, тамъ необходимо продолжать по
литику изъятая земельныхъ излишковъ у кочевниковъ, 
оставляя имъ часть земель по возможно пониженнымъ 
нормамъ. Въ этомъ отношенш утвержденная Совъ"гомъ 
Министровъ 9-го поня 1909 года инструкщя нуждается 
еще въ дополнешяхъ. ПЬтъ основанш требовать, напри-
м^ръ, въ твхъ случаяхъ, когда киргизы определенно 
заявятъ о своемъ нам-бреши продолжать скотоводческое 
хозяйство, оставлешя имъ и пахотныхъ земель, пригод-
ныхъ для зернового хозяйства. На югв киргизской степи 
(напримгвръ, въ Семипалатинской области) такими зем
лями приходится дорожить, и следуете ВСЕМИ мерами со
действовать переходу ихъ отъ кочевниковъ-скотоводовъ 
къ русскому земледельцу. Более того: слт>дуетъ преду
смотреть случаи, когда все почвенныя, водныя, клима-
тичесгая и экономичесюя услов1я делаютъ своевремен-
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нымъ, выгоднымъ и настоятельнымъ использоваше дан
ной площади для земледъ^я, когда русское переселеше 
придвинется къ ней вплотную, а между ТЕМЬ кочуюпце 
по ней киргизы, достаточно обезпечиваемые продажей 
части скота переселенцамъ, будутъ продолжать зд'Ьсь чисто 
скотоводческое хозяйство. Въ этихъ случаяхъ необходимо 
допустить обм'Ьнъ занятыхъ ими земель на друпя, лежа-
идя дальше къ югу, быть можетъ менье плодородныя, но 
зато вознаграждаюшдя ихъ большимъ земельнымъ просто-
ромъ. И теперь уже, подъ вл1ятемъ переселешя, въ кир
гизской степи происходить двоягай процессъ: перехода 
части киргизъ на сократившейся земельной площади къ 
оседлости, къ земледълш и правильному скотоводству 
и ухода другой ихъ части для кочевашя дальше на югъ, 
на свободный земли. Въ обоихъ случаяхъ освобождаемые 
излишки немедленно заселяются русскими переселенцами, 
и, съ точки зръчпя наилучшаго использоватя производи-
тельныхъ силъ степной сибирской природы и накоплешя 
общаго народнаго богатства Poccin, оба эти явлешя можно 
только приветствовать. Необходимо деятельно и энергично 
заселять киргизскую степь. 

Съ заселешемъ степи и землеустройствомъ киргизъ управленп 
связанъ и вопросъ объ упорядоченш ихъ народнаго упра-
влен1я. Основанное на всесословномъ характере инород
ческой волости, выборномъ начале волостныхъ управи
телей и народномъ суд̂ ь б1евъ, современное устройство 
киргизскаго управлешя на д^ль далеко не обезпечиваетъ 
интересовъ правопорядка и справедливости. Оно сводится 
часто, путемъ подкупа избирателей, къ захвату власти 
наиболее сильными представителями среды разбогатъв-
шихъ кочевниковъ, чуждой культуры, и къ полнейшему 
произволу ихъ надъ остальной киргизской беднотой. За
интересованные въ сохранети такого безправ1я большин
ства киргизскаго населешя, волостные управители и бш 
со своими сторонниками всячески тормазятъ переходъ кир
гизъ къ ОСЕДЛОСТИ, земледтшю и порядкамъ русскаго во
лостного и сельскаго строя, доходя при этомъ даже до 
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насил1я надъ тою частью кир'гизъ, которая обнаруживаетъ 
иныя стремлетя. 

Нельзя поэтому не озаботиться вопросомъ о сокраще-
ши компетенцш народныхъ судовъ и о всем'врномъ прави-
тельственномъ поощрети перехода на оевдлые наделы 
отд'вльныхъ ауловъ, но не иначе, какъ съ подчинешемъ 
ихъ волостному и сельскому управлетю на общемъ осно-
ванш съ крестьянами. Загвмъ особое внимате местной 
администрации должно быть обращено на порядокъ рас
кладки и взимашя казенныхъ и м1рскихъ повинностей 
съ киргизскаго населешя. Основнымъ же началомъ даль
нейшей политики въ отношенш инородцевъ степи—должно I 
быть постоянное стремлеше ко введешю у нихъ общаго 
порядка управлешя и суда, съ постепеннымъ упраздне-
темъ всьхъ т^хъ особенностей и отличай, которыя до
пускаются въ этомъ отношенш—во вредъ интересамъ боль
шей части киргизскаго населешя и въ ущербъ развитш 
русской государственности на окраинЬ. 

Каковы бы ни были отдельный неблагопр!ятныя яв-
лешя, въ общемъ ИТОГЕ переселеше является, по уб'Ьжде-
нш нашему, въ экономической жизни и Европейской, и 
Аз1атской Poccin крупнымъ, положительнымъ фактомъ. 
Подтверждается старая истина политической экономш. 
выраженная еще Миллемъ: «вывозъ работниковъ и капи
тала изъ старыхъ странъ въ новыя, оттуда, ГД-Б ОНИ ИМЕЛИ 
меньшую,—туда, где они имъютъ большую производи- I 
тельную силу, увеличиваетъ сумму богатствъ и старой и 
новой страны». Колонизация, прибавляетъ Милль, «вы
годнейшее изъ ВСБХЪ коммерческихъ дълъ». 

Но не надо забывать и другихъ истинъ, также извлечен-
ныхъ экономической наукой изъ всесвътнаго опыта: 

1) заселяя Сибирь хлебопашцами, нужно обезпечить | 
сбытъ сибирскому хлъбу и 2) нужно направить хозяйство 
переселенцевъ и старожиловъ Сибири на путь, наиболее 
отв'ьчающш природнымъ услов1ямъ этой окраины и об
щему положешю Россш на м1ровомъ рынкъ\ 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

ОибирскШ хлвбъ и сибирское скотоводство. 
Въ настоящее время судьба ВСБХЪ живущихъ за Ура-

ломъ русскихъ крестьянъ зависитъ, главнымъ образомъ, 
ОТЪ Судьбы СИбирСКаГО ХЛЕба. Посевная площадь си-

Каждый годъ переселеше даетъ Сибири сотни тысячъ вири.'жжлоюкжжжж 
новыхъ пахарей, и посввная площадь растетъ ЗДЕСЬ съ по
разительной быстротой. Она составляла въ 1909 году 
около 6 миллюновъ десятинъ, или около 0,6 десятины 
посъва на наличную душу сельскаго населешя, считая 
дътей и женщинъ. Приблизительно такое же соотношеше 
(0,7 десятины) существуетъ и въ Европейской Россш. Для 
молодой колонш догнать такъ быстро старую земледель
ческую страну—уже очень много. Но расширеше посевной 
площади на этомъ не останавливается: въ 1910 году ПОСЕВЫ 
увеличились въ Западной Сибири и Степномъ краъ, по 
сравнешю со «среднимъ» за пятилъчче 1905—1909 годовъ, 
на 8581/'. тысячъ десятинъ. 

По Томской губернш за ПОСЛЕДШЯ 12 ЛЕТЪ ПОСЕВЫ 
пщеницы — главнаго сибирскаго хлъба — расширились 
вдвое (съ 588 тысячъ десятинъ до 1.157 тысячъ), въ Акмо
линской области втрое (съ 98 тысячъ десятинъ до 279 ты
сячъ); даже въ Енисейской губернш—въ 1 /<, раза. Въ Том
ской губернш за послЕдше 4 года увеличете посввовъ 
(4- 44°/о) опередило даже быстрый численный ростъ си
бирскаго населешя. Это показываетъ, что садящшся на 
землю переселенецъ принимается за нее куда съ большей 
жадностью и энерпей, ЧЕМЪ избалованный земельнымъ 
просторомъ сибирякъ-старожилъ. 

Неурожай 1909 года НЕСКОЛЬКО задержалъ дальнЕйшш 
ростъ сибирскихъ посввовъ. НО И теперь, при 6 миллш-
нахъ десятинъ ПОСЕВНОЙ площади и при среднемъ урожаъ 
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хотя бы въ 50 пудовъ съ десятины, это даетъ ежегодный 
сборъ хл-вба около 300 миллшновъ пудовъ; между т1шъ 
для собственнаго потреблешя Сибири нужно не болт,е 
150 миллшновъ пудовъ (15 пудовъ хлъ'ба X10 мшьшо-

Свободные излишни ПОВЪ, ПО ЧИСЛу ЖИТвЛвЙ). 
хл-Бба. ЗСС+С+С+С+С+С+: Даже если принять во внимаше несколько повышенную 

норму потреблешя хл'Ьба въ Сибири и возможность обра-
щетя части запасовъ зерна на кормъ скоту, то все же 
свободные излишки хлъ'ба, которые Сибирь могла бы 
дать для вывоза, достигнуть сотни миллшновъ пудовъ. 
Притомъ Дальшй Востокъ и отчасти Восточная Сибирь 
живутъ привознымъ хл^бомь, въ Западной же Сибири и 
Степномъ крагв, взятыхъ отдельно, свободные избытки I 
хлгЬба значительно больше. Здъ-сь въ урожайные годы 
около 3Д добываемаго хлтюа—избытокъ, которому нужно 
дать выходъ. 

То же, что переживаетъ вся Западная Сибирь, пере-
живаетъ и отдельная переселенческая семья, у которой въ 
среднемъ 7 десятинъ поевва и 350 пудовъ сбора; для соб- I 
ственнаго пропиташя довольно 100—150 пудовъ, а 200— 
250 пудовъ нужно продать. До сихъ поръ продавали часть 
этихъ излишковъ вновь прибывающимъ переселенцамъ. 
еще не усп'Ьвшимъ устроиться. Но и тт> быстро становятся 
на ноги, начинаютъ сами производить хл^бъ, и местный 
рынокъ оказывается переполненнымъ. А городовъ мало; 
промышленнаго, не землед'вльческаго населетя всего 
7—8°/0. Приходится искать выхода хлт>бнымъ избыткам! 

возможные выходы для куда-нибудь—на югъ, свверъ, востокъ, западъ. 
сибирснаго хлъба.жж Но выходъ на югъ, въ Китай, переполненный ЛЮДЬМИ! 

хл-вбомъ и усиленно заселяющш пограничную полосу сво-1 
ими земледельческими муравейниками, очевидно закрыть. 
а къ нашимъ средне-аз1атскимъ влад-втямь НБТЪ примого 
рельсоваго пути. Выходъ на свверъ приводить къ Ледови
тому океану. На востоке сибирскому хл!>бу преграждает! 
путь конкурренщя маньчжурскаго и американская 
хл-вба. На западе его ждетъ внутренняя таможенная 
застава: Челябинскш переломъ тарифа. 
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Примириться съ такимъ положешемъ вещей, конечно, с-ьверный морской 
НСЛЬЗЯ. НеобхОДИМО НаСТОЙЧИВО ИСКаТЬ ВЫХОДа ВЪ КаЖДОМЪ п*ть и искусственные 

• „ т т у водные пути>С+ЭС+С+; 
пзъ указанныхъ направленш. На съверномъ пути приро
дой поставлено тройное кольцо препятствие тайга, за ней 
тундра и льды океана. Но на сЬверъ текутъ исполинсшя 
сибирсгая pfiKH, эти дешевые пути сбыта, и слишкомъ 
заманчива мысль ими воспользоваться, проложивъ дорогу 
сибирскому хлт>бу на м1ровой рынокъ черезъ Ледовитый 
океанъ или съ изгибомъ въ сторону черезъ Карское или 
Бълое море. 

Прост-БЙшимъ ръшешемъ вопроса о съверномъ выходе 
для сибирскаго хлгЬба было бы сплавлять хл-Ьбъ въ устья 
ръкъ Оби и Енисея и затвмъ везти его сввернымъ морскимъ 
путемъ въ Лондонъ. Такихъ проектовъ было немало, въ 
особенности послъ того, какъ экспсдищя Министерства 
Путей Сообщешя въ 1905 году подтвердила возможность 
доступа къ берегамъ Сибири для коммерческихъ судовъ 
въ течете 2—2'/:> лгЬтнихъ м'Ьсяцевъ. Разсчитывали, что 
стоимость гужевой и ручной доставки обойдется по 40 ко-
пъекъ съ пуда; морской фрахтъ до Лондона—въ 16 копгвекъ; 
при ЦЪЧТБ на пщеницу на лондонскомъ рынкгЬ въ 1 рубль 
20 копт>екъ, оставалось бы производителю сибирскаго хл^ба 
по 60 копт>екъ на м-Ьст-в. Это обещало прочное будущее 
сибирскому землед'влш; и, казалось, стоить только объ
явить въ устьяхъ Оби и Енисея порто-франко для того, 
чтобы обезпечить иностраннымъ судамъ грузы въ оба 
конца—хлт.бъ изъ Сибири и разнообразные товары въ 
Сибирь, и задача разрешена. Въ этомъ смысле въ Госу
дарственной ДумгЬ второго созыва было сделано заявлеше 
правительству. Но, при ближайшемъ разсмотртшш д"Бла, 
выяснилось, что быстрое и широкое развшче вывоза си
бирскаго хл-вба черезъ Ледовитый океанъ—при полной 
необорудованное™ ручного и морского пути—представля
лось все же тадательнымъ, а вмтзетъ СЪ ттшъ ВЫГОДЫ его 
обезцънивались бы привозомъ иноземныхъ товаровъ, т. е. 
утратой части драгоцтшнаго сибирскаго рынка для рус
ской промышленности. 
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Теперь внимате обращено на проекты см-вшаиньш 
водно-жел'Ьзнодорожныхъ и искусственныхъ водныхъ пу
тей, съ выходомъ въ Б-влое и Карское моря. Таковы про
екты: соединетя ръки Оби съ побережьями Ледовитаго 
океана близъ устьевъ ръчш Печоры; проектъ Обь-Архан
гельской железной дороги; известный проектъ Голохва-
стова «Обь-Иртышсгай торговый путь». Главнымъ же и 
наиболее разработаннымъ технически проектомъ является 
проектъ канала, въ 7 верстъ длиною, между верховьями 
р^ки Чу совой, притока Камы, и ръчгой Решеткой, прито-1 
комъ Исети, впадающей въ Туру—Тоболъ—Иртышъ. 

Кромъ- того, непосредственное практическое значеше 
могло бы имъть и шлюзоваше ръчхъ. Туры и Тобола отъ | 
Тюмени до Тобольска, позволяющее пропускать до Тю
мени болыше пароходы и баржи; при этомъ условш, по под-
счетамъ управлетя водныхъ путей, стоимость доставокъ! 
хл-Ьба до Тюмени изъ хлъбныхъ центровъ Алтая (Бшш 
и Барнаула и изъ Семипалатинска) обошлась бы всего 
около 10 коп'Ьекъ, а Тюмень связана уже непосредствен-
нымъ рельсовымъ путемъ съ Петербургскимъ портомъ и 
черезъ Пермь—Котласъ съ ОЬверной Двиной, дающей вы-
ходъ къ Архангельску. 

Значеше этихъ водныхъ путей для вывоза сибирскаго 
хл^ба въ урожайные для Сибири годы, особенно при неуро-1 
жаъ1 на Урал'Ь и въ Европейской Россш, несомненно ве-| 
лико. Но, признавая это, не сл'Ьдуетъ возлагать на водные! 
пути и чрезмърныхъ надеждъ. Сооруженный правитель-[ 
ствомъ въ 1900 году Пермь:Котласскш железнодорожный | 
путь, имъчшпй цълью открыть выходъ сибирскому х.тЬбуI 
по ръчсБ ДвинЬ къ Архангельску, оказался недостиг»-! 
ющимъ этой ЩЕЛИ. Черезъ Котласъ идетъ въ среднемъ въ I 
годъ не болъч; 1х/2 миллшновъ пудовъ сибирскаго хлт,ба.| 
т. е. всего 1°/0 хл-вбныхъ избытковъ Сибири, а въ иные! 
годы и по 10 тысячъ пудовъ. Прична неудачи—необходи-1 
мость зимовокъ хлъба въ пути. Природа, суровью условш 
которой защитникамъ сЬвернаго направлешя ХОТЕЛОСЬ бы 
забыть, напоминаетъ имъ о себй: уборка сибирскаго хлт,баг 
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съ полей заканчивается почти только къ тому времени, 
когда кончается и навигащя по сибирскимъ ртжамъ. Когда 
хл-Ьбъ подвезутъ къ Енисею или къ Оби, или по железной 
дороги къ Двинт.—ртжи стали. Закупленный хл'Ьбъ дол-
женъ лежать до весны; онъ попадаетъ на лондонскш ры-
нокъ чаще всего только черезъ годъ, къ осени. Нужны ка
питалы, которые могли бы выдерживать такой медлен
ный оборотъ, и нужна широкая организация для нихъ 
кредита. 

Недостаточно учитываются, далт^е, во всвхъ свверныхъ 
проектахъ накладные расходы—стоимость двойныхъ пе-
регрузокъ хл'Ьба по CM n̂ianHbiMb водно-жел'взнодорож-
нымъ путямъ и необходимость оборудовашя этихъ пере-
грузокъ. Не вполне учитывается и стоимость страховки 
судовъ, во время опаснаго плавашя ихъ по Ледовитому 
океану и Карскому морю. Между тт.мъ, по исчислешю 
людей коммерческихъ, уже одна стоимость этой страховки 
поглотила бы значительную долю обычной выгодности 
воднаго пути сравнительно съ желт>знодорожнымъ. 

Наконецъ, водные пути могутъ обслуживать, главнымъ 
образомъ, сибирсюй евверъ, мецве заселяемый и мент>е 
богатый хл-вбомъ, и лишь неболытя прир'Ьчныя части 
южной и западной Сибири; обширныя же и плодородный 
пространства киргизской степи удалены отъ могучихъ 
водныхъ артерш. 

Для вывоза сибирскаго лтса водные пути и главный 
изъ нихъ каналъ между реками Чу совой и Решеткой, бу-
дутъ им-вть громадное и преобладающее значеше. Что ка
сается сибирскаго хлтзба и, въ особенности, степной сибир
ской пшеницы, то и въ этомъ отношенш водные пути въ 
годы обильныхъ урожаевъ въ Сибири будутъ также имтлъ 
безспорно полезное значеше. Но одновременно съ этимъ 
необходимо открыть выходъ хлгЬбнымъ грузамъ и по же-
.твзнодорожнымъ путямъ, болт>е дорогимъ, но зато про-
водимымъ по волт> государства въ избираемомъ имъ самимъ 
направлены, а главное, дающимъ возможность реали
зации урожая въ томъ же году. 

7 



Известное значете въ этомъ отношенш могло бы имъчь 
сооружете Туркестано-Сибирской железной дороги, да
ющей выходъ сибирскому хлебу на югъ, въ наши средне-
аз1атсшя владетя. При этомъ могъ бы установиться нор
мальный и желательный обмъчгь сибирскаго хлеба на тур-
кестансюй хлопокъ, продукты виноградарства, плодовод
ства и т. д. Природа нашихъ средне-аз1атскихъ областей 
побуждаетъ сохращать тамъ площадь зерновыхъ посЬвовъ. 
заменяя ихъ более ценными промышленными культурами. 
Въ то же время шестимиллтнное населете этихъ областей 
нуждается не въ одномъ десятке миллшновъ пудовъ хлт,ба 
для потреблешя. Мысль о направленш туда сибирскаго 
хлеба и о получети взамъчгь того дешеваго хлопка—что 
позволило бы широко развить въ Западной Сибири обра
батывающую мануфактурную промышленность, — пред
ставлялась поэтому многимъ весьма заманчивой. Въ из
вестной мере мысль эта, быть можетъ, и получить совре-
менемъ осуществлете: на очередь поставлено сооружеше 
желт>знодорожныхъ лиши Алтайской (Ново-Николаевскъ-
Семипалатинскъ) и лиши Арысъ—Верный. Обе эти лиши 
явятся головными участками будущей Туркестано-Сибир
ской железной дороги; этой дороге будетъ недоставать, 
такимъ образомъ, лишь средняго связующаго звена: Вер
ный—Семипалатинскъ. Но разсчитывать на сооружеше 
этой последней связующей линш, повидимому, можно 
лишь въ отдаленномъ будущемъ, такъ какъ она пролегала 
бы по мйстностямь, теперь еще почти совершенно пустын-
нымъ и беднымъ, не могущимъ дать никакихъ грузовъ, 
Кроме этого обстоятельства,-отодвигающаго еооружеше 
Туркестано-Сибирской дороги, вероятно, на MHorie годы. 
приходится учитывать также и то, что въ северной полой 
Средне-Аз1атскихъ областей (въ частности, въ Семирйчьн 
сл-вдуеть ожидать значительная развитая мт^стнаго про 
изводства пшеницы, конкурировать съ которой привозной 
сибирскому хл^бу было бы не подъ силу, 

перевозка сибирскаго Въ настоящее время непосредственное значете да 
хл-ьба на дальне во- с5Ь 1 Т а сибирскаго хлеба можетъ иметь существующая уже 
стокъ. ЖНС+СС+СЯС+ОК -. у т т 

сиоирская желъзная дорога. Но, почти одновременно я 
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открыл емъ этой дороги для грузового движетя, въ 
1896 году, по ней были установлены для хл'вбныхъ гру-
зовъ тарифные переломы и въ Челябинске и въ Иркутске. 
Переломы эти состояли въ томъ, что плата за провозъ хлеба 
разсчитывалась не на весь пробътъ, съ понижетемъ ста-
вокъ по мере увеличешя разстояшя, а въ два npieMa: 
отдельно отъ станцш отправлешя до Челябинска (или до 
Иркутска, смотря по тому, шелъ ли хл^бъ на востокъ или 
на западъ), а потомъ отдельно отъ названной станцш до 
станцш назначешя. Благодаря такому npieMy сложешя 
двухъ отд'Ьльныхъ платъ, общая стоимость провоза уве
личивалась, въ зависимости отъ длины пробега,—отъ 
5 до 10 копеекъ на пудъ хлеба. 

Съ 1900 года Иркутсшй переломъ былъ отмт,ненъ, но, 
вплоть до нашихъ дней, хлебный перевозки на Дальнш 
Востокъ остались слабыми и неустойчивыми. По годамъ, 
онъ1 колеблются отъ 1/а миллтна пудовъ до 6 миллтновъ 
пудовъ,—въ среднемъ З1/* миллтна пудовъ. Но и эти р^д-
гае грузы достигаютъ по большей части только Забайкалья. 
Перевозки въ Уссуршстй край и на Амуръ выражались 
обычно всего въ десяткахъ тысячъ пудовъ, преимуще
ственно овса для войскъ. 

Иначе и быть не могло. На Дальнш Востокъ пробътъ 
изъ Западной Сибири въ 5—б тысячъ верстъ. А рядомъ съ 
Приамурьемъ—Маньчжур1я, прорезанная Китайской Во
сточной железной дорогой, смыкающейся съ нашими За
байкальской и Уссуршской железными дорогами. Маньч-
жур1я, по даннымъ управления Китайской дороги, можетъ 
поставлять въ Харбинъ уже теперь до 80 миллтновъ пу
довъ ежегодныхъ избытковъ хлеба. Если эти расчеты и 
преувеличены, то во всякомъ случае Маньчжур1я быстро 
расширяетъ свой ввозъ въ Приамурье (въ 1906 году— 
472 миллтна пудовъ, въ 1907 году—12 миллтновъ пудовъ 
и маньчжурскш хлебъ вытесняетъ на нашемъ Дальнемъ 
Востоке и сибирсшй и американскш хлебъ. 

Зд^сь противъ насъ—законъ разстоянш. Собственно 
мгьстныя цены на пшеницу въ торговыхъ центрахъ Маньч-

7" 
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журш и Западной Сибири приблизительно одинаковы: 
за послЬдше годы (1904—1907) он-в держались и здъсь 
и тамъ на среднемъ уровне 60—65 коп'Ьекъ. Но пере
возка сибирскаго хл-вба отъ Томска до Хабаровска бо-
л-ве чЬмъ удваиваетъ его стоимость: до 80 кошвекъ на
кладного расхода, почти щвлый «рубль перевозу». Это 
д-влаетъ конкуренщю Западной Сибири съ Маньчжур!ей 
невозможной, безъ особаго покровительства государствен
ной власти. 

Уменьшить тарифъ еще ниже существующихъ ставокъ 
едвали возможно. Наши хлебные тарифы и безъ того ниже 
западно-европейскихъ, итти на дальнейшее понижете 
трудно: нельзя же «выгадать» при этомъ почти всю стои
мость перевозки, 

пошлина на маньчжур- Въ то же время, однако, едвали возможно признать 
ея» хлъбъ зюююкж нормальнымъ и широкш притокъ маньчжурскаго хл-вба на 

руссюй Дальнш Востокъ. Нужно стремиться къ тому, 
чтобы наше Приамурье могло развить земледъше у себя 
или получать русскш сибирскш хлтюъ. Безъ этого услов1я 
безполезны всв миры и жертвы государства, направлен-
ныя къ заселешю Дальняго Востока: онъ останется въ 
постоянной зависимости отъ добраго желашя Китая— 
пустить или не пустить къ намъ свой хл^бъ. Необходимо 
обезпечить выгодность у насъ землед'Ьльческаго промысла, 
а не подрывать его въ корн^ пропускомъ дешеваго хл'Ьба 
изъ-за границы. Поэтому невольно напрашивается мысль: 
не следуете ли, въ числе другихъ мтзръ къ развитш земле-
д'ктя въ Приамурье, поставить на очередь и вопросъ о 
таможенной пошлине на хл'Ьбъ, ввозимый къ намъ изъ I 
Маньчжурш. Конечно, такая м^ра могла бы вызвать вре-
менныя затруднешя, повести къ убыткамъ для Китайской 
Восточной дороги, ввозящей теперь маньчжурскш хл'Ьбъ, 
и даже къ вздорожай! ю жизни въ крагЬ, но въ конечномъ 
ИТОГЕ, если хл'Ьбъ будетъ въ Приамурьъ дорогъ, то и про
изводить его тамъ будетъ выгодно: щвны на хлЬбъ обез- | 
печатъ и развитее на дальневосточной окраине земледтшя I 
и неудержимый приливъ туда переселенцевъ. 
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Какъ бы ни решать, однако, этотъ сложный вопросъ 
о борьбе со ввозомъ маньчжурскаго хлеба при помощи 
таможеннаго обложешя, но по отношешю къ западно
сибирскому хлебу такая мера могла бы имъть во всякомъ 
случае только временное значеше и лишь ненадолго 
вызвать притокъ на Дальнш Востокъ хл'Ьбныхъ грузовъ 
изъ Западной Сибири. 

Подъ охраной ввозныхъ пошлинъ Восточная Сибирь 
быстро разовьетъ хлебопашество и у себя, такъ что При
амурье будетъ кормиться своимъ хлт>бомъ или получать 
его изъ ближайшихъ районовъ: Забайкалья, Енисейской 
ц Иркутской губернш. Для постояннаго сбыта хл'Ьбныхъ 
запасовъ сибирскаго запада, Алтая и Степныхъ областей, 
слишкомъ далеше берега Тихаго океана, какъ рынокъ, 
немногимъ гостепршмнее береговъ Ледовитаго. 

Выходъ на западъ, черезъ Европейскую Pocciro, въ выходъ на запад-ь и 
порты Чернаго и Балтшскаго морей, также представляетъ °™'Ьна Челябинска™ 

„ т т , у < перелома тарифа. ЩНС 
много преградъ и трудностей. Надъ сибирскимъ хлъбомъ, 
куда бы онъ ни стремился, тягот£ютъ все гв же естествен
ные законы разстоянш—неизбежный «рубль перевозу». 
Но и здесь есть просвътъ. Нужно только не набавлять къ 
этому рублю еще лишняго «гривенника» Челябинскаго 
перелома, а главное—нужно вести изъ Сибири новую же
лезнодорожную магистраль, прорезающую киргизсшя 
степи. 

Челябинскш переломъ тарифа имеетъ многочислен-
ныхъ защитнике въ, опасающихся, какъ бы дешевый си-
бирскШ хл^бъ, хлыну въ къ намъ изъ-за Урала, не пони-
зилъ чрезмерно ц^нъ и не подорвалъ этимъ стараго земле-
дтльческаго хозяйства коренныхъ русскихъ губернш. 

Опасешя эти во многомъ преувеличены. За последшя 
10—15 л^тъ услов1я производства хлеба въ Западной Си
бири и коренной Россш значительно уравнялись и сбли
зились. Хотя цены на рабоч1й скотъ и кормовыя средства 
въ Западной Сибири ниже почти на 30°/0, чемъ въ Евро
пейской Россш, зато цены на рабоч1я руки тамъ выше, 
процентовъ на 20—25 (недаромъ ежегодно въ Сибирь идетъ 
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на заработки столько народу подъ видомъ «одинокихъ пе-
реселенцевъ»). Главное же—въ Сибири гораздо дороже 
обходится гужевая поставка хлЬба на станцш желЬзныхъ 
дорогъ. Благодаря этому м'Ьстныя цЬны на хлЬбъ, въ тор-
говыхъ центрахъ Западной Сибири дешевле всего на 20— 
25 копЬекъ, нежели въ центральномъ земледЬльческомъ 
районе 1). Провозъ сибирскаго хлъба въ центральный 
районъ по железной дороге, даже при условш отмЬны 
Челябинскаго перелома—по нормальному тарифу, дол-
женъ поглотить всю эту разницу и оставить лишнихъ ни
сколько коп'векъ въ пользу хл'Ьба Епропейской Россш. 

Цъны на пшеницу, этотъ главный предметъ сибирскаго 
вызоза, въ начале текущаго 1910 года были въ ОМСКЕ ниже, 
чЬмъ въ ЕльцЬ, на 14—24 копейки. Но уже обычный та-
рифъ до вывозныхъ портовъ, разсчитанный безъ перелома, 
даетъ преимущество Ельцу, благодаря его большей бли
зости, на 18—25 коп'векъ, такъ что услов1я сглаживаются, 
съ перевъсомъ въ пользу Ельца. 

Давить на ЦЕНЫ Европейской Россш сибирскш хлЬбъ 
можетъ не дешевизной своей, которая поразительна только 
въ глухихъ сибирскихъ поселкахъ, значительно меньше 
уже на станщяхъ Сибирской желЬзной дороги и незаметно 
исчезаетъ по мЬрЬ прйближетя товарнаго поЬзда съ си-
бирскимъ хл-Ьбомь къ ЛибавБ или Новороссшску, а р$$в4 
только количествомъ, появлетемъ своимъ на рынкЬ. Но 
при слабомъ развитш дорожной сЬти въ Сибири, свобод
ные избытки сибирскаго хл'Ьба могутъ поступать на ры-
нокъ, разумЬется, не сразу, а сравнительно небольшими 
частями, 

Некоторые твердые сорта сибирской пшеницы, кото-
рыхъ н'Ьтъ въ Европейской Россш и примЬсь которыхъ къ 
русскимъ сортамъ необходима нашей мукомольной волж
ской промышленности для выработки муки лучшаго ка-

' ) Средшя цЬны за пятилЬйе 1903—1907 годовъ 

Въ центральныхъ землед'вльческихъ Пшеница 
губершяхъ 97 

Въ западныхъ сибирскихъ губершяхъ 72 

Рожь. Овесъ. 
78 62 
54 40 



103 

чества, пойдутъ съ отменой перелома на волжсюя мель
ницы, куда они идутъ и теперь, только въ меныцемъ коли
честве и за болт>е дорогую ц'Ьну (иногда, волжсше муко
молы вынуждены, впрочемъ, прикупать и американскую 
твердую пшеницу). Существенное значеше отмена Челя-
бинскаго перелома можетъ иметь также для ближайшихъ 
къ Сибири приуральскихъ губернш, которыя и теперь въ 
значительной степени живутъ привознымъ сибирскимъ 
хлЬбомъ и лишь переплачиваютъ за него вследств1е тариф
ной надбавки. Но въ главной части своей сибирсгае хлеб
ные грузы, вероятнее всего, только пройдутъ черезъ Евро
пейскую Россш для вывоза заграницу. При нашемъ полу-
мшшардномъ экспорте, та сотня миллтновъ пудовъ хлеба, 
Еоторую можетъ при самыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ 
прибавить къ нему въ ближайшее время Западная Сибирь, 
будетъ все-таки не основой нашего вызова, а лишь придат-
ЕОМЪ къ нему. Поэтому, если даже допустить, что вывоз-
ныя цг1шы строитъ та страна, которая отпускаетъ хлъ'бъ, 
то цтшы эти будетъ диктовать въ ближайиия десятил,вт1я 
Европейская Росетя Сибири, а не наоборотъ. 

Въ действительности же на м1ровомъ хлгЬбномъ рынке 
цгБна определяется не однимъ только нашимъ предложе-
шемъ; на сибирскш, да и вообще на русстй хлтзбъ Ц'Ьну 
назначаютъ не Омскъ, не Елецъ, не Одесса, а прежде всего 
Лондонъ. Такъ какъ спросъ на пшеницу на европейскомъ 
рынке растетъ, то и отмена Челябинскаго перелома, об-
легчивъ сбытъ сибирскому хлебу и, следовательно, под-
нявъ мЬстныл цЬны въ Сибири, можетъ не столько пони
зить наши вывозныя ц'вны, сколько увеличить размеры 
нашего вывоза. 

Въ томъ же направленш, что и отмена перелома, дол-
жна̂ действовать предположенная новая южно-сибирская 
магистраль, параллельная старому Великому пути, кото
рая дастъ выходъ изъ киргизской степи, черезъ Уральскъ, 
почти 60 миллшнамъ пудовъ хлт>бныхъ избытковъ. 

Этой дороги мнопе въ центральныхъ губершяхъ боятся 
еще больше, чтзмъ отмены Челябинскаго перелома. А 



104 

между тт>мъ, въ ней—будущее русскаго переселешя въ 
Степной край. 

Услов1я международна- ПрИМИрИТЬ ИНТврвСЫ С и б и р и И ИНТврвСЫ ЕврОПвЙСКОЙ 
го хл-ьбнаго рынка, ж р0ссш въ этомъ вопросе можетъ только все возрастающая 

потребность въ хл^б-в на м1ровомъ рынкъч MipoBbie за
пасы хлт>ба постепенно сокращаются. Статистика опре
деляешь ихъ: 

для 1907 года въ 25,4 мил. квартеровъ. 
» 1908 » » 13„ » » 
» 1909 » » 10,8 » » 

Перепроизводство пшеницы при такихъ услов1яхъ— 
. по выводамъ спещальныхъ изслт>дованш—вещь немысли

мая. При всемъ относительно мъ увеличенш урожайности 
полей Англш и Германш, странамъ этимъ не поспать за 
ростомъ потреблешя хл1>ба даже у себя дома, не говоря 
уже о другихъ, вълчно нуждающихся въ привозномъ хдгШ 
странахъ: Италш, Голландш, Бельгш. 

Вив Европы главнМшимъ поставщикомъ хлт>ба, кромй 
Росши, являются Соединенные Штаты. Но они сильно 
сокращаютъ свой вывозъ,—такъ быстро растетъ тамъ 
внутреннее потреблеше. За посл^дтя 50 л^тъ населеше 
Штатовъ возрасло на 40°/0. Еще не такъ давно, лъть 
10—15 назадъ, Штаты могли вывозить отъ 40 до 45°/0 сво
его сбора пшеницы; теперь они вывозятъ всего 15—200/0: 
все остальное съедается дома. И если тогда, въ КОНЦЕ де-
вяностыхъ годовъ, американцы владели Vs всем1рнаго 
хлт>бнаго рынка, но теперь на ихъ долю осталось всего 11ь. 
Л/ьтъ черезъ 5—10, по подсчетамъ самихъ американцевъ, 
они и вовсе, пожалуй, перестанутъ вывозить хл!;бъ. 

Другой крупный нашъ конкурентъ—Аргентипа, страна 
«пшеничныхъ фабрикъ», перевернувшая м1ровую торговлю 
хл-вбомъ, также начинаетъ испытывать затруднешя въ 
дальнвйшемъ развитш земледт>л1я и хлт>бнаго вывоза. 
Тамъ н^тъ такого запаса нетронутыхъ плугомъ земель, 
какъ въ Сибири, а между т£мъ и тамъ, какъ у насъ, чув
ствуется недостатокъ рабочихъ рукъ и путей сообщешя. 
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х\встрал!я остается преимущественно скотоводческой 
страной. Вывозъ австралшской пшеницы составлялъ къ 
1908 году всего 49 миллшновъ пудовъ, сильно упавъ съ 
1904 года. При томъ средняя урожайность австралшскихъ 
пшеничнымъ полей не достигаетъ и 40 пудовъ съ десятины, 
чтмъ косвенно подтверждается митдае о малой пригод
ности австралшскихъ почвъ для землед'гшя. 

Изъ остальныхъ соперниковъ Россш на хл^бномь рынк-Ь 
заметно усиливается Канада. Но зд^сь задерживаютъ раз-
вийе земледъ^я суровыя услов1я северной природы. 

Разумеется, всв подобныя данныя и соображешя 
им'Ьютъ лишь относительное значеше. Могутъ неожиданно 
объявиться новыя страны, поставщики хл-Ьба, могутъ— 
силою чудесъ техники—ожить и воспрянуть старыя. Но 
въ настоящее время услов1я складываются, повидимому, 
благопр1ятно для будущаго вывоза русской пшеницы. 
Европа и Америка все глубже втягиваются въ промышлен
ный производства, и м1ровое потреблете хлгЬба начинаетъ 
обгонять урожаи. П/Ьны на пшеницу, если не учитывать 
всегда возможныхъ временныхъ колебанш и затрудненш, 
растутъ; съ конца прошлаго вт>ка руссшя цйны на пше
ницу поднялись въ среднемъ на 40°/0. 

Между тт>мъ вывозъ пшеницы изъ Европейской Россш Участ сибирскаго 
за последнее время, вплоть до исключительно урожайныхъ хл'Бба въ об1чемъ на-
1909—1910 годовъ, падалъ и съ 1904 по 1908 годъ умень- ш 

шился на 45°/0, въ связи съ ростомъ внутренняго потреб-
лешя. , 

Населеше Европейской Россш съ восьмидесятыхъ го
довъ увеличилось къ настоящему времени на 35°/0, а сред-
шй чистый сборъ всвхъ хл^боБъ съ десятины увеличился 
зато же двадцати л ^ п е всего на 18°/0. Очевидно, для того, 
чтобы сохранять и развивать свой вывозъ, Росшя, кромъ1 

заботъ о поднятш урожайности, что дается не сразу, 
должна расширять и свою посввную площадь. При этомъ 
должны расширяться главнымъ образомъ ПОСЕВЫ пше
ницы, а не ржи, имеющей сбыть почти для одного только 
внутренняго потреблешя. Между гЪмъ увеличете площади 
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пшеничныхъ полей дошло во многихъ губершяхъ Европей
ской Россш почти до крайнихъ предт>ловъ—до распашки 
луговъ. Необходимо переносить ПОСЕВЫ И за Уралъ, гдъ 
пшеница является главнымъ, преобладающимъ хлъбомъ. 
А такъ какъ по всъмъ общимъ соображешямъ, слъдуетъ 
заключить, что нормальная отпускная способность Евро
пейской 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 ры-
нокъ подверженъ многимъ трудно учитываемымъ Bnifl-
тямъ; то, что теоретически представляется неизбъжнымъ 
и несомнъннымъ, можетъ въ действительности наступить 
еще не скоро. Поэтому время для открьгпя широкаго до
ступа сибирскому хлебу изъ-за Урала должно быть вы
брано осторожно и исподволь. Необходимо сообразоваться 
при этомъ прежде всего съ дъйствительнымъ состоятемъ 
хлвбныхъ цънъ и хлебной торговли въ Европейской Рос
ши, и затруднешя, испытываемыя при реализащи урожая 
текущаго года, побуждаютъ отнестись къ этому вопросу 
съ особымъ внимашемъ. Во всякомъ случат, для того, 
чтобы не подвергать наши хлъбныя цены риску ка
кого либо потрясешя, отмену Челябинскаго перелома 
слъдуетъ произвести не сразу, а при помощи тъхъ или 
иныхъ тарифныхъ пр1емовъ въ несколько лътъ посте
пенно. 

Необходимость разно- НаСКОЛЬКО ВОПрОСЫ ХЛЪбнОЙ ТОрГОВЛИ, ПрОИЗВОДСТВа И 
образить сельско-хо- в ы в 0 з а Хлт>ба, первенствуюнпе теперь для Сибири, пред-
зяйственный промы- х ^ . L L L 

селъ въ Сибири.*** ставляются оооюдоострыми, настолько оезспорнымъ и же-
лательнымъ является развиие тамъ культурнаго скотовод
ства и различныхъ промышленныхъ отраслей сельскаго 
хозяйства. 

Общш ходъ развштя человеческой жизни и облегчен1е 
условш обмена должны привести къ тому, что каждая 
местность сосредоточится на техъ производствахъ и про-
мыслахъ, которые наиболее свойственны ей по естествен-
нымъ услов1ямъ. 
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Между тт̂ мъ въ Сибири не р-вдки примеры самаго 
нерацтнальнаго использоватя природныхъ богатствъ. Пе
реселенцы приносятъ на новыя м^ста старыя свои привычки 
и склонности; и такъ какъ большинство ихъ идетъ изъ 
чисто землед'вльческихъ губернш, то они и стремятся 
везд-Ь и всегда свять хл^бъ. 

Но исключительное и одностороннее развшче въ Сибири 
хлебопашества во всвхъ отношетяхъ нежелательно. Не
обходимо разнообразить сельско-хозяйственный промы-
еелъ и избирать наиболее выгодный по M-BCTHbiMbycnoBiflMb 
его типъ. Изъ 27 миллтновъ десятинъ земельныхъ запасовъ 
Акмолинской и Семипалатинской областей только 7 мил-
люновъ десятинъ безусловно пригодны для землед'ьшя, 
остальные 20 миллтновъ десятинъ гораздо болт^е отвй-
чаютъ требоватямъ скотоводческаго хозяйства, которое 
и следовало бы зд^сь развивать. Въ Енисейской губернш, 
где зерновое хозяйство налаживается медленно, въ по-
югБдн1е годы обтщаетъ болыше успехи разведете льна, 
сбываемаго на льняныя мануфактуры центрально-промыш-
леннаго района. Въ два года вывозъ льна, при посред
ничестве местной переселенческой организации, поднялся 
еъ сотни пудовъ до нгвсколькихъ тысячъ пудовъ. 

Вотъ т а т я начинатя въ сибирскомъ хозяйстве не
обходимо всячески поддерживать, и здесь малййнпй удач
ный шагъ имеете большое значете. Все разумно и тол
ково сделанное въ Сибири сразу множится на тагае колос
сальные множители, что результаты—неоценимы. 

Доказательство—ростъ сибирскаго маслод'ьтая. Ма- Сибирское маслод"бл1е 

слодлше въ Сибири началось въ 1894 году съ выработки 
400 пудовъ и въ течете одного десятилълчя дошло до 
2 миллтновъ пудовъ, ценностью почти въ 25 миллтновъ 
рублей; въ 1906 году вывозъ масла изъ Сибири дошелъ до 
3 миллтновъ пудовъ, въ 1907 году—до Зу2 миллтновъ 
пудовъ. РОСТЪ ЭТОТЪ еще далеко не законченъ; производ
ство масла увеличивается, захватывая все новые, обшир
ные районы. Теперь оно развито на ПОЛОСЕ, прилегающей 
къ Сибирской железной дорогв, въ Тобольской и Томской 
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губершяхъ и Акмолинской области, и начинаетъ распро
страняться въ Енисейской губернш и Семипалатинской 
области, гдъ1 также услов1я для него благопр1ятны. Про
ведете Тюмень-Омской дороги объчцаетъ отодвинуть рай-
онъ Тобольскаго маслодгвл1я еще далеко на свверъ. Вывозъ 
сибирскаго масла им^ета не только мъстное значеше. 
Весь нашъ экспортъ масла на внъчшие рынки цъликомъ 
основанъ на ростъ сибирскаго масло дъ^я. Въ 1896 году 
вывозъ масла изъ Россш равнялся 310 тысячамъ пудовъ. 
на сумму 3,.2 миллшновъ рублей, а въ 1907 году—3,6 мил-
лшнамъ пудовъ на 47,6 миллшновъ рублей. Этимъ прили-
вомъ иностраннаго золота на 47 миллшновъ рублей въ 
годъ Росия обязана Сибири. Сибирское маслодДже даетъ 
золота вдвое больше, чтшъ вся сибирская золотопромыш
ленность. 

По годамъ, масла вывезено изъ Сибири: 

*ь 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

году 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

400 
5.000 

27.000 
48.000 
160.000 
310.000 

1.050.000 
1.201.731 
1.609.980 
1.746.410 
2.003.315 
2.039.120 
2.973.713 
3.413.640 

пудовъ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Количество заводовъ, вырабатывающихъ масло, до-
стигаетъ теперь въ Сибири трехъ тысячъ; среди нихъ 
есть и крупные, д-влагонпе до пяти тысячъ пудовъ масла 
въ годъ и неболыше. Одинъ изъ такихъ артельныхъ кресть-
янскихъ заводовъ, прекрасно оборудованныхъ, мы осмо-
тр-вли въ поселке Лебяжьемъ Тобольской ryoepHiii, 
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IlcTopin сибирскаго маслодгкпя поучительна, между 
прочимъ, потом}7, что въ этой области удачно поставлена 
была правительственная помощь населешю. И не въ де-
нежныхъ ссудахъ, розданныхъ правительствомъ, было 
дтмо; ихъ и роздано, всего,мен^е полмиллтна рублей. 
Во время была создана и практически поставлена инструк
торская организация, подготовлявшая мастеровъ и по
могавшая правильному устройству задодовъ, сбыту и 
транспорту масла; организовано до 800 артелей масло-
дЬловъ; въ Кургане учреждено справочное посредниче
ское бюро и шесть молочно-хозяйственныхъ лабораторш. 
Съ ихъ помощью выяснены главныя качества сибирскаго 
масла: его сухость (положительное качество) и малое 
содержате летучихъ жирныхъ кислотъ (недостатокъ, 
дающш иногда поводъ иностраннымъ покупателямъ по
дозревать даже примись сала). Деятельность молочныхъ 
лабораторш необходимо еще развить и выработать, съ 
ихъ помощью, планъ борьбы съ начинающейся фальси
фикацией сибирскаго масла (примись кокосоваго масла 
и прочее). 

Теперь сибирское маслодтдае поставлено прочно и 
даетъ населешю столько денегъ, сколько не могли бы 
дать никашя казенныя ассигноватя. 

Н о ВОЗМОЖНая ПОМОЩЬ п р а в и т е л ь с т в а ЭТОМУ Д'ВЛу Необходимость улуч-
далеко еще не исчерпана: къ увеличешю производства шен'я порОАЫ М0Л04" 

«, v наго скота въ Запад-
и улучшетю качества сибирскаго масла необходимо при- ной Сиб ж***'* 
близиться путемъ улучшетя породы сибирскаго молоч-
наго скота. Объ этомъ думали еще мало. До посл'Ьдняго 
времени обращалось преимущественное внимате на ко
личественное развита е маслодъмпя. Сами сибирсше хо
зяева, при существовавшей дешевизне кормовъ и много-
земельи, обращали внимате также, главнымъ образомъ, 
на численность своихъ стадъ. Обычнымъ пр1емомъ было: 
пршбрътать летомъ коровъ для молока изъ районовъ, 
гд'Ь еще не развилось маслодтдае, а осенью продавать 
гкъ же коровъ на мясо. Ташя коровы, конечно, даютъ 
немного: по отвгЬтамъ, полученнымъ при осмотре масло-
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дальни въ Курганскомъ уъ'здъ1, — рублей по пятнад
цати въ годъ. Въ настоящее время маслодтше распростра
нилось почти повсеместно, корма начали дорожать, и I 
сибирскому крестьянину приходится волей-неволей обра-1 
щать внимате на им^юпцйся у него на рукахъ скоп. 
лучше его кормить и улучшать породу. 

Западно-сибирскому маслоделш недостаетъ еще глав-1 
наго: хорошей коровы. Поэтому миры къ удучшенш 
скотоводства здесь необходимы и своевременны. 

Будущее маслодъл1я и Въ восточныхъ губершяхъ Сибири правительству 
скотоводства въ во- также предстоитъ широкая инструкторская деятельность. 
сточной Сибири.*** г л а в н Ы мъ образомъ, по маслоделш. Мясное скотоводство 

едвали имеетъ большую будущность и въ Восточной! 
Сибири; вероятно, оно должно будетъ уступить и зд'ЬсьI 
место молочному скоту. Высокая ценность масла въ сра
внены съ мясомъ, при маломъ объеме товара, большая 
легкость его сохранешя, потребность въ масле дальне-
восточныхъ окраинъ, высогая 1гьны зд'Ьсь на молочные 
продукты, наконецъ, спросъ на масло для экспорта га 
китаисте и японсте порты, населенные европейцами 
и получаюшде масло изъ Австралш и Новой Зеландш,-
все это, вмтзст'Б взятое, создаетъ благопр1ятныя условк 
для развитая молочнаго хозяйства въ средней Сибири и 

, за Байкаломъ. 
Если сибирскому маслоделш недостаетъ хорошей 

коровы, то недостаетъ ему еще и свиньи—обычнаго спут
ника маслодгвл1я. Отбросы маслод'Ьльныхъ заводовъ-
снятое молоко и пахта—великолепный кормъ для свиней, 
Поэтому, гдтЬ развивается маслодтже, обычно слюдою 
за нимъ идетъ и разведете свиней. Такъ было въ Даши. | 
Австралии, Америке, такъ это начинаетъ быть и въ Сибири, 
Пока свиньи успешно разводятся въ Тобольской губер-
нш, Курганскомъ уезде—центре маслодел1я. Здесь этому 
данъ былъ толчокъ одной датской фирмой; дело двину
лось быстро, и въ прошломъ году крестьяне Курганскам 
уезда выручили отъ продажи свиней уже более 400 тысяч! 
рублей. 
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Вотъ то новое богатство, вливающееся въ Сибирь 
ВМ'ЬСТБ съ культурой ея дикихъ пространствъ, которое 
идетъ на сатину исчезающимъ богатствамъ дикой перво
бытной природы, питавшимъ здъсь охоту и пушной про-
мыселъ. Одно стоить другого, и въ недалекомъ буду-
щемъ, вероятно, оправдается старое предсказаше акаде
мика Бера, что торговля свиной щетиной окажется для 
Сибири выгоднее, чъмъ торговля соболемъ и другими 
махами. 

Крупнымъ д'Ьломъ об'вщаетъ также въ Сибири стать овцеводство.с+:жж* 
овцеводство. Въ послъдте годы «перееелеше овецъ» 
изъ Европейской Poccin въ Аз1атскую стало предметомъ 
настойчивыхъ стремленш овцеводовъ. Тонкорунное овце
водство быстро идетъ у насъ на убыль. Еще въ восьмиде-
сятыхъ годахъ мериносовыхъ овецъ считалось въ Poccin 
пятнадцать миллтновъ штукъ, а къ 1906 году ихъ оста
лось всего шесть миллтновъ. Усиленный притокъ населе
ния на югъ и открьгпе новыхъ желъзнодорожныхъ путей 
вызвали вздорожаше земельныхъ цънъ, развипе хлебо
пашества и обращеше прежнихъ овечьихъ пастбищъ 
въ пшеничныя поля. Падете овцеводства, начавшись 
съ южнаго и новороссшскаго районовъ, затъмъ перешло 
и на Северный Кавказъ. Въ Крыму за время съ 1900 по 
1907 годъ одцеводство сократилось на двъ трети. На 
ОЬверномъ Кавказъ за одинъ 1908 годъ овцеводы пере
резали на мясо пятую часть своихъ тонкорунныхъ овецъ— 
болъе 400 тысячъ штукъ. Сократилось и общее количество 
всъхъ простыхъ овецъ. Вельдсттие этого вывозъ отъ насъ 
шерсти упалъ съ двухъ съ половиной миллтновъ пудовъ 
до 800 тысячъ пудовъ, а ввозъ увеличился съ одного съ 
половиною миллтновъ пудовъ почти до двухъ съ половиной 
миллтновъ пудовъ. СТОИТЬ это Poccin до 35 мцллтновъ 
рублей въ годъ. Также упалъ вывозъ бараньяго сала: 
съ одного съ половиной миллтна пудовъ до 14 тысячъ; 
ввозъ сала поднялся съ 57 тысячъ пудовъ до трехъ слиш-
нпмъ миллтновъ пудовъ—на пять миллтновъ рублей 
ежегодно. Увеличился ввозъ сырыхъ кожъ'и пр. Такимъ 
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образомъ, въ этомъ Д'ЬЛ'Б ИЗЪ крупнаго поставщика Рос
сия незаметно превратилась въ крупнаго потребителя. 

Вся ежегодная дань, платимая нами теперь скотово-
дамъ Австралш, превышаетъ 51 миллтнъ рублей. Огь 
этой дани можетъ освободить Pocciro только Сибирь. 
И въ этомъ Д'БЛ'Б уже не только не можетъ быть ргЬчи о 
какомъ либо соперничестве между Сибирью и коренною 
Росыей (какъ въ вопросв о вывозе сибирскаго хл-вба), 
но, напротивъ того, Сибирь какъ бы призвана сменить 
Европейскую Pocciro. 

Степное овцеводство, по м^рт, надвигатя зерноваго 
хозяйства, вынуждено отступать все дал^е на востокъ, 
гдт> есть еще для аренды дешевыя земли. Первыя земли | 
были арендованы въ Сибири овцеводами по полкоптАки j 
съ десятины. Теперь цгЬна уже дошла до тридцати ко-
пЬекъ, но и это, кончно, гроши—даже по сравнешю съ 
дешевыми австралшскими пастбищами. 

Пока, однако, передвижете овечьихъ стадъ въ Сибирь 
не приняло еще широкихъ размйровъ—отчасти изъ-за 
выоокаго желт>знодорожнаго тарифа на перевозку овецъ 
(четыре рубля съ головы), главнымъ же образомъ потому, I 
что раньше и впереди овецъ сюда пришли люди и вст, сво
бодный казенныя оброчныя статьи въ киргизской степи 
отдавались въ первую очередь, конечно, переселенцамъ. 

Въ будущемъ овцеводство должно развиться въ Сибири. 
Относительно облегчешя условш перевозки овецъ вне
сено уже законодательное представлеше въ Государствен
ную Думу. Намечено перенесете въ Омскъ овчарни ме-
риносовъ изъ Харькова. Что же касается главнаго—рас- [ 
пред'влешя земель въ киргизской степи между людьми 
и овцами, то здт>сь общая литя размежевашя намечается| 
сама собой: она должна пройти по грани между полосе!! 
еЬверныхъ ковыльныхъ степей и южныхъ полынныхь, 
Ковыльныя степи, лучипя для земледтжя, неудобнн 
для овцеводства; жесткое ковыльное СБНО ранитъ нйян 
ныхъ тонкорунныхъ овецъ, вызывая нагноете и порчу 
руна. Наоборотъ. полынь—признакъ не объчцающш мно-| 
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гаго земледельцу, но прекрасный кормъ для овецъ; да 
и зима въ южныхъ полынныхъ степяхъ короче, овца почти 
круглый годъ здесь на подножномъ корму. 

Думается, что овцеводы не напрасно надеются на Си
бирь. Сто лт^тъ тому назадъ при Императоре Александре I, 
когда Сибирь впервые была объявлена «Перу и Мексикой 
нашей», въ моде были фантастичесше проекты разведе-
юя на юге Сибири кашмирскихъ козъ. Нашему практи
ческому времени, можетъ быть, удастся осуществить 
перенесете въ Сибирь тонкоруннаго овцеводства. 

Изъ местныхъ киргизскихъ овецъ можетъ, по заклю
чению спещалистовъ, путемъ подбора и «улучшешя въ 
себе», выработаться хорошая мясная порода. Киргизскш 
рогатый скотъ представляетъ порядочный матер!алъ, 
какъ рабочш и, отчасти, какъ мясной скотъ. 

Особенно хороши киргизсшя верховыя лошади, если коневодство.*зс+;жж 
только удастся остановить, путемъ подбора рослыхъ мест-
пыхъ производителей, ихъ измельчаше. Кроме того не
обходимо сберечь и улучшить знаменитую некогда по 
своей выносливости томскую лошадь, попавшую даже въ 
гербъ Томской губерши; это должно составить одну изъ 
главнейшихъ задачъ Кузнецкой казенной конюшни. 

Наконецъ, одною изъ насущныхъ нуждъ сибирскаго 
скотоводчества является лучшая постановка здесь вете
ринарной помощи, безъ чего не только трудно ожидать 
развитая такой важной для всякаго скотовода операщи, 
какъ страховаше скота, но невозможна и борьба съ ги
бельными для скотоводческаго хозяйства эпизоопями. 

Главнымъ препятсттаемъ развитш ветеринарнаго дела 
оказывается недостатокъ у насъ вообще и совершенное 
отсутствие въ Аз1атской Poccin учебныхъ заведенш для 
подготовки ветеринаровъ. Учреждеше Ветеринарнаго Ин
ститута въ Омске поэтому должно быть признано неотлож
ными.. 

Все эти вопросы невидные, негромгае, но очередные 
и важные для Сибири, и здесь много еще непочатой ра
боты. 

s 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Главныя нужды Сибири. 
РОСТЪ Сибири.>эююк Общее впечатлите, оставленное въ насъ поездкой.— 

быстрый и прочный ростъ Сибири. Недаромъ сибиряки 
такъ хлопочутъ о скортзйшемъ устройстве въ Омске пер
вой западно-сибирской выставки; осуществленш этой 
мысли нужно помочь. Сибири, действительно, есть что 
показать, и ей давно пора сделать смотръ собственными, 
силамъ. 

Быстро перерастая прежшя готовыя мерки и пред-
ставлешя о ней, Сибирь и—важнейшее въ ней—пересе
ленческое дело требуютъ для своего развитая широкихъ 
и энергичныхъ мгЬръ государственной власти, 

обрабатывающая про- При этомъ въ ближашше годы и переселенческая по-
мышленность. жжжж литика и общая наша экономическая политика въ Сибири 

должны быть основаны на признанш той истины, что Си
бири еще на много лъ"гъ предстоитъ быть страной, глав-
нымъ образомъ, сельско-хозяйственной, добывающей и 
поставляющей на м1ровой рынокъ сырье. Какъ ни жела
тельно широкое развитае въ Сибири обрабатывающей 
промышленности, но, повидимому, тамъ н^тъ еще на-лицо 
т^хъ главныхъ условш, безъ которыхъ обрабатывающая 
промышленность не можетъ получить широкаго значешя: 
нъ"гъ крупныхъ и предпршмчивыхъ капиталовъ, подго-
товленнаго рабочаго класса, дбстаточныхъ рынковъ сбыта. 

При общей зажиточности сибирскаго населешя, въ 
немъ, по свидетельству мгЬстныхъ представителей тор-
говаго класса и банковыхъ деятелей, сравнительно слабо 
идетъ накоплете крупныхъ капиталовъ, да и тт>, которые 
есть, отвлечены торговлей и простейшими отраслями 
промышленности. При вгврныхъ выгодахъ, кашя прино-
сятъ въ Сибири снабжеше м-Ьстнаго населешя продуктами 
фабрично-заводской промышленности Европейской Рос-
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сш, свободные капиталы уходятъ на посредничесшя 
операцш, облегчаемыя къ тому же кредитомъ. Въ области 
промышленности замечается приливъ капиталовъ, глав-
нымъ образомъ, въ предпр1ят1я, не требующдя большихъ 
затрать на оборудоваше, технически простыя и обезпечен-
ныя верной прибылью. Такими предпр1япями являются 
въ Сибири мукомольныя мельницы, винокуренные и 
отчасти кожевенные заводы. Д р у п я отрасли промышлен
ной деятельности почти не привлекаютъ сибирскихъ 
промышленниковъ. 

Нъ'тъ здесь еще, несмотря на высокш уровень заработ
ной платы, и достаточнаго класса подготовленныхъ ра
бочихъ, отвлекаемыхъ земельнымъ просторомъ. 

Вообще —СЛИШКОМЪ ВеЛИКИ И не ИСПОЛЬЗОВаНЫ е щ е Сибирь—страна сырья 
природныя богатства Сибири; надо .сначала пхъ извлечь и вь,В03а-с+с+ж+'ж:-н 
и использовать, поднять доходность сельскаго 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 
первое время дальше простейшей переработки сельско-
хозяйственнаго сырья. Только какъ спутншъ подняв
шейся доходности сельскаго хозяйства, горныхъ и лесныхъ 
промысловъ и увеличившейся плотности н а с е л е т я мо-
жетъ явиться здесь обрабатывающая промышленность. 
Въ ближайшее д е е я т ш й т е она будетъ иметь, вероятно, 
лишь местное значеше. 

В а 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, обезпечивъ" ш и р о к и притокъ туда населешя, и 
не только земледельческаго, но вообще рабочаго. 

З а п о с л е д н е е ВреМЯ ВЪ СПЛОШНОЙ ОДНООбраЗНОЙ М а с с е Пересележе рабочихъ, 
земледельческаго п е р е с е л е т я въ Сибирь начинаютъ уже мелкихъ ремесленни-

. ,* „ ковъ и торговцевъ. Ж 
проскальзывать и д р у п я , пока еще слаоыя струйки. 
Кроме переселенцевъ-пахарей за Уралъ проникаютъ пе-

8* 
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реселенцы-рабоч1е изъ деревень, мелгае ремесленники и 
торговцы изъ городовъ. Это—явлеше сравнительно новое 
въ русской жизни; для Сибири оно благопр1ятно, и его 
нужно поддерживать. Кромт, извйстнаго действующему 
закону переселешя «крестьянъ и мъчцанъ-земледъ,льцевъ». 
необходимо шире допустить притокъ на окраину русскихъ 
людей и изъ числа ремесленниковъ, торговцевъ, горно-
рабочихъ, хотя бы они и не принадлежали только къ со-
слов1ямъ крестьянъ или мъчцанъ. Облегчете приписки 
ихъ къ городамъ и селешямъ Сибири, облегчете и даже 
организащя рабочаго движетя за Уралъ составляютъ 
теперь очередныя задачи въ переселенческомъ д/Ьл-Ь. 

необходимость расши- Но, принимая въ этомъ направленш непосредственный 
рить основан.я Пересе- ттаКТИЧеСЮЯ м1фЫ, НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ ИДвТЪ 0Ы-
ленческой политики. Y т» • тт «• 

стро везде въ госсш, а за Ураломъ, быть можетъ, въ осо
бенности. Заботы объ отд'вльныхъ переселенцахъ, объ 
отдгЬльныхъ частностяхъ, неизбежный и полезный на 
своемъ месте, не могутъ заменить общаго плана и твор
ческой работы по обезпеченш основныхъ условш здоровой 
экономической жизни въ обширной стране, которая, прево
сходя пространствомъ и природными богатствами iri-
лыя отдельный государства, является единственной рус
ской колошей. Для всего этого мало той мелочной, хотя 
бы усердной и кропотливой работы, какою занята пере
селенческая организащя,—надъ улучшешемъ отд'вль
ныхъ условш передвижешя, водворешя и хозяйства 
переселенцевъ въ Сибири. Конечно, и въ этой области 
многое остается еще несд'Ьланнымъ, многое требуетъ 
поправокъ и дополненш. Въ переселенческомъ дъмгё 
сразу заметно не мало изъяновъ и недочетовъ. Но иначе 
и быть не можетъ: переведете, въ его будничномъ оби
ходе, дело сгЬрое, непоказное; оно почти не выходить 
изъ круга тяжелыхъ заботъ деревенской нужды. Помо
гать этой нужде—задача нелегкая. То, что можно сде
лать въ услов1яхъ настоящаго времени крестьянскаго 
быта, сибирской глуши и сравнительно неболыпихъ 
средствъ, отпускаемыхъ по переселенческой см^тЬ, дт>-
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лается и теперь. Но независимо отъ этой мало кт>мъ за
мечаемой повседневной работы, которую въ будущемъ 
необходимо, конечно, значительно усилить, въ сибирскую 
жизнь должны быть внесены и новыя экономичесгая на
чала. Каждое изъ нихъ поможетъ правильной поста
новке переселешя, пожалуй, больше, ч^мъ веб непо-
средственныя заботы о частностяхъ переселенческаго 
дела. 

Важнейшими изъ нихъ являются: 1) право собствен
ности на землю, 2) проведете новыхъ жел'взныхъ дорогъ 
и 3) разнообраз1е сельско-хозяйственнаго промысла. О 
послт>днемъ сказано уже выше. 

ПраВО Собственности На ЗеМЛЮ ДОЛЖНО ПОСЛуЖИТЬ Значеже собственно-
главнымъ залогомъ поднятая производительности кресть- сти на землю въ Си" 
янскихъ хозяйствъ и обновлешя переселенческаго дела. ири' *с*с+-*-с+;-с+-* 
Но Сибири нужна и не одна только мелкая крестьянская 
собственность. Необходимо также обезпечить переселен-
цамъ СОСЕДСТВО более культурныхъ частновладъльче-
скихъ хозяйствъ. 

СПЛОШЬ ЗеМЛеДЪЛЬЧеСКаЯ И СПЛОШЬ КреСТЬЯНСКая Си- Частная собственность. 
бирь не разовьетъ вевхъ своихъ производительныхъ 
силъ; для этого необходимо взаимодМсттае различныхъ 
отраслей сельскаго хозяйства, обмънъ и даже соперниче
ство между ними. Кроме прилива на окраину мускуль-
наго труда, необходимъ и приливъ туда капиталовъ. 
Даже въ области собственно земледелхя полезно появле-
те, среди мелкихъ единоличныхъ владЪтй, хозяйствъ 
более крупнаго промышленнаго типа, обычно улучшаю-
щихъ севооборотъ, повышающихъ урожайность и даю-
щихъ заработокъ нуждающемуся въ деньгахъ крестьян
скому населешю. Еще более необходимо образоваше 
сравнительно крупныхъ владенш для успешнаго разви
тая другихъ отраслей сельскаго хозяйства, въ частности 
овцеводства. Наконецъ, частная собственность на землю 
является непременнымъ условтемъ развитая, хотя бы 
въ неболыпихъ размерахъ, промышленности и торговыхъ 
центровъ. 



118 

Въ настоящее время невозможность купить, для устрой
ства какого-нибудь торговаго и промышленнаго пред-
пр1ят!я, подходящш участокъ земли у казны и трудность 
добиться долгосрочной аренды его отъ крестьянъ служатъ 
часто непреодолимымъ препятстъчемъ для возникновешя 
предпр1ят1я. 

О томъ, въ каше тиски попадаетъ иногда человгЬкъ, 
затЬявпий въ Сибири торговое или промышленное дйло 
и соорудившш необходимыя для него постройки на чу
жой крестьянской земли, купить которую онъ не им'Ьетъ 
права,—въ Сибири можно услышать немало почти траги-
ческихъ по своей внутренней правде разсказовъ. То же 
отсутств1е права собственности сильно задерживаетъ, 
по всеобщимъ заявлешямъ м'Ьстныхъ людей, развил е 
такихъ торгово-промышленныхъ поселенш, какъ Камень, 
Тайга, Боготолъ. 

Поэтому законъ 8-го 1юня 1901 года—о насажденш 
въ Сибири частной собственности на землю—необходимо 
возможно скор-ве провести въ жизнь, nepecMOTpfiBb его 
и устранивъ изъ него вст± сложныя формальности и со-
словныя ограничешя. 

Съ развшпемъ частной собственности, мелкой и круп
ной, а съ нею и промышленныхъ предпр1ят1й, связаны 
еще болынш, чт̂ мъ теперь, ростъ городовъ и город
ского населетя и расширете гражданскаго оборота, 
увеличете обмана ценностей, количества сд'Ьлокъ по 
недвижимому и движимому имуществу и всякаго рода 
договоровъ. Вырастетъ неизбежно и число судебныхъ 
споровъ. Ко всему этому Сибирь подготовлена недоста
точно. Мало того, ньпгвшнее административное устройство 
населенныхъ центровъ, средства, которыми распола
гаем, местная власть для необходимой охраны правопо
рядка, особенно въ сельскихъ м'ьстностяхъ, и, наконецъ, 
количество судебнаго персонала совершенно не приспо
соблены и къ современнымъ потребностямъ местной жизни, 
а нетолько къ предстоящему ея развитш. 



119 

Въ устройстве мъстнаго административнаго управле- вопросы м-ьстнаго уп-
шя прежде всего поражаетъ несоотвътеттае нынъшнимъ Равлен'я- иоююююе* 
услов1ямъ давно устаръвшаго распредълетя многихъ 
местностей Сибири по уъздамъ, а уъздовъ по губертямъ. 
Установленныя до проведешя Великаго Сибирскаго пути, 
создавшаго новые промышленные центры и ръзко изме-
нившаго ранъе сложившуюся схему заселешя Сибири, 
нынъшшя границы между уъздами, а также между гу-
бертями и областями въ Аз1атской Россш, какъ впро-
чемъ и во многихъ частяхъ Европейской Россш, не ОТВЕ-
чаютъ болъе требовашямъ правильнаго порядка упра-
влетя. Въ противность этимъ требовашямъ они связы-
ваютъ местности, по экономическимъ, этнографическимъ 
и географическимъ услов!ямъ совершенно разнородныя 
и не тянушдя къ одному губернскому центру. Акмолин
ская область, напримъръ, когда-то исключительно кир
гизская, заключаетъ въ себЕ теперь, ВМЕСТЕ съ южными 
мало заселенными и почти сплошь киргизскими уЕздами, 
тагае, ставпие русскими, угЬзды, какъ Петропавловскш, 
Кокчетавскш и частью Омскш. Но въ составь ея не вхо-
дятъ подчиненные далекому Тобольску Курганскш и Ишим-
ск!й уЕзды, южныя части которыхъ ВПОЛНЕ схожи съ СЕ-
веромъ киргизской степи. Мало того, къ Тобольской же 
губернш относится и начинающейся у границы Омской 
городской земли Тюкалинскш увздъ, ВСЕ интересы ко-
тораго такъ связаны съ Омскомъ, что ЗДЕСЬ пришлось 
сосредоточить завЕдываше ВСЕМИ переселенческими уча
стками и переселенцами Тюкалинскаго уъзда. НазрЕ-
ваетъ вопросъ о пересмотрЕ границъ и Томской губернш, 
ГДЕ, напримЕръ, часть ЗмЕиногорскаго уЕзда въ поли-
цейскомъ отношенш подвЕдома Семипалатинскому Губер
натору, а во ВСЕХЪ прочихъ отношешяхъ подчинена Том
ской губернш, и ГДЕ имеется такой уЕздъ, какъ Барнауль
ски!, самъ по себ'Ь ВПОЛНЕ достаточный для образовашя 
въ немъ особаго губернскаго центра. Во ВСЕХЪ подобныхъ 
случаяхъ, а ихъ не мало, измЕнетя границы губернш 
представляются въ интересахъ надлежащего порядка 
управлетя весьма целесообразными. 
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Ti же интересы лучшаго обезпечешя безопасности и 
порядка вызываютъ преобразоваше многихъ селъ въ го
рода. Число поселенш, имЪющихъ совершенно городской 
характеръ, въ Сибири быстро растетъ уже и теперь, пре
одолевая ВСЕ существующая къ этому препятствия—не
возможность покупки усадебныхъ участковъ неприпи-
санными къ местному обществу лицами и отсутств1е 
особой выгонной земли. 

Села Камень, Татарка, Тайга, Боготолъ и мнопя дру-
пя торговыя поселешя при станщяхъ и пристаняхъ давно 
и настойчиво ходатайствуют о преобразованы ихъ въ 
города. 

ВСБ эти просьбы сл-Ьдуеть удовлетворить, не выжидая 
пока распутаются взаимный отношетя по земли хозя-
евъ земли въ этихъ селахъ — надтшьныхъ владельцев! -— 
и всего пришлаго торговаго люда; надо озаботиться от-
водомъ имъ, гд^ и сколько окажется возможнымъ, казен
ной земли подъ «городь» и ввести у нихъ упрощенный 
типъ городского управлетя. Вопросъ ЭТОТЪ будетъ неза
медлительно разсмотр'Бнъ СовгЬтомъ Министровъ. 

Но не только въ этихъ бол^е или мент̂ е значительныхъ 
населенныхъ пунктахъ Сибири, а и во всвхъ поселешяхъ— 
безъ различ1я, городской или сельсюй характеръ приданъ 
имъ жизнью—сказывается насущная потребность въ бо-
б^е надежномъ обезпеченш общественной безопасности 
и охраны правъ. 

Въ этомъ отношенш особенно важенъ недостаток! ми-
ровыхъ судей, участки которыхъ безмерно велики. Къ 
тому же судьи несутъ ЗД-БСЬ И обязанности судебныхъ 
следователей, а часто и младшихъ нотар1усовъ. Въ са-
момъ близкомъ будущемъ разъединеше этихъ функщп 
совершенно необходимо. Да и теперь во многихъ слу
чаюсь разслйдоваше преступлетй, какъ мы неодно
кратно могли убедиться на М-БСГБ, крайне замедляется, 
внушая мысль о безнаказанности совершенныхъ д-Ьявлй, 
Еще чаще замедляется приведете въ исполнеше судеб
ныхъ приговоровъ и рЗшютй по гражданскимъ деламъ. 
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Все это объясняется и ощутительною недостаточностью 
псполнительныхъ органовъ административной и судебной 
власти—полицш. Между тт.мъ въ Сибири есть местности. 
гдт, на чиновъ полицш возложены до сихъ поръ и судебно-
мировыя обязанности. Въ отношенш полицш наименее 
благоустроены Степныя области. Въ Акмолинской обла
сти, пространствомъ превосходящей Франщю и местами 
удваивающей свое населеше въ нисколько лт/гъ, при 5 
начальникахъ уЬздовъ и 5 помощникахъ—всего двадцать 
низшихъ полицейскихъ служителей и 61 конно-полицей-
ск1й урядникъ, но до сихъ поръ не имеется полицей
скихъ становъ и приставовъ. Въ Семипалатинской обла
сти полицш еще меньше. Немногимъ лучше обстоитъ 
дЬло въ Томской и Тобольксой губершяхъ. 

Увеличеше числа мировыхъ судей и введете въ Си
бири института судебныхъ следователей, a вм^стт, СЪ 
ТБМЪ и усилеше полицш, по вевмъ этимъ соображешямъ, 
представляется неотложнымъ. 

Наконецъ, необходимо особо отметить весьма круп- земство въ Сибири 
иый недостатокъ въ устройств!; внутренняго управлешя 
въ Сибири—OTCVTCTBie зд^сь земскихъ учреждешй. Прав
да, и многихъ условш, необходимыхъ для введетя зем
ства, въ Сибири пока нтзтъ. Н/ътъ прежде всего собствен-
никовъ земли, на которыхъ возможно было бы возложить 
и тяготу, и права земскаго самообложетя, н'Ьтъ и прочно 
установившагося раепред'влешя населетя, безъ чего 
трудно разсчитывать на правильное выяснеше имъ са-
мимъ мЬстныхъ нуждъ и потребностей. Все зд^сь какъ бы 
въ постоянномъ движенш; экономическая жизнь только 
отливается въ новыя формы, еще не сложивппяся и не 
окртшппя достаточно. Но въ будущемъ услов1я эти должны 
быстро измениться. И когда съ укр'Ьплетемъ земли въ 
собственность старожиловъ и переселенцевъ, появлешемъ 
тамъ влад^нш на «купленной» землЬ, развит!емъ город
ской жизни и бол-Ье плотнымъ заселешемъ ffBKOTopbneb 
местностей, пертдъ лихорадочнаго распредЬлетя зе-
мельнаго запаса между пришлымъ людомъ закончится, 
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а самое населенхе, связанное оощими интересами, какъ бы 
кристаллизуется и перестанетъ быть механическою смесью 
чуждыхъ другъ другу выходцевъ изъ Перми, Полтавы и 
Могилева,—тогда настанетъ пора и для введешя сибир-
скаго земства. И время это при быстромъ ходЬ заселетя 
Сибири, надо думать, недалеко. 

новыя желъзныя до- Новыя железный дороги въ Сибири—главная нужда. 
роги. южно-сибирская д 0 настоящаго времени экономическая жизнь Сибири 
магистраль. СС+Ж-гГ , 

стянута въ узкую центральную полосу, прорезанную 
Сибирской железной дорогой. Только теперь начали 
строить Амурскую дорогу и намечается постройка южно
сибирской. 

Амурская дорога имеетъ главной задачей накръпко 
приковать къ Poccin ея Дальтй Востокъ. 

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

Въ этомъ отношенш на южно-сибирскую дорогу воз
лагаются на месте велигая надежды,—и можно пред
сказать, что такихъ надеждъ южно-сибирская магистраль 
не оправдаетъ: отъ нея ждутъ всего, а она дастъ только 
многое. 

Но она дастъ устойчивость земледгвльческимъ хозяй-
ствамъ въ киргизской степи, обезпечивъ имъ сбыть хл̂ ба; 
она отодвинетъ далеко къ югу литю предала производ
ства пшеницы и обезпечитъ выходъ въ первые же годы 
на рынокъ 58 миллюнамъ пудовъ хлебныхъ избытком. 
Если жел^зньш дороги Европейской Poccin долгое время 
питались, по известному выраженш, «крестьянской 
рожью», то южно-сибирской магистрали обезпечено ы 
самомъ начале питаше сибирской пшеницей. Та же до
рога облегчитъ развипе на юге культурнаго мерином-
ваго овцеводства. Въ настоящее время и овцеводы не ри
ску ютъ забираться въ глушь, за сотни верстъ отъ желЬ 
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нодорожнаго пути; они иредиочитаютъ пастбища, хотя 
бы и мен^е удобныя, зато лежашдя ближе къ лиши. Про
дукты овцеводства и скотоводства дадутъ новой дороги, 
по самаму скромному подсчету, шесть миллюновъ пудовъ 
груза въ первые же годы. Наконецъ, южно-сибирская 
магистраль дастъ толчокъ развитш мЬдно-плавиль-
наго д-вла, услов!я для котораго въ ея районе чрезвы
чайно благопр1ятны, благодаря соседству мощныхъ м-всто-
рождешй медной руды и залежей каменнаго угля, и вы
зовете, къ жизни эксплоатащю богатыхъ м'Ьстныхъ се-
ребро-свинцовыхъ рудъ. Всего горные промыслы могутъ 
дать около миллюна пудовъ для вывоза. 

Ввозъ продуктовъ, необходимыхъ для киргизскихъ 
и переселенческихъ хозяйствъ, исчисленъ спещальной 
комисией въ разм^рв около 30 миллюновъ пудовъ. Та-
кимъ образомъ, безъ грузовъ новая дорога не останется. 

Вопросъ о направленш южно-сибирскаго рельсоваго 
пути и о пунктахъ примыкашя его къ существующей 
железнодорожной лиши, является теперь предметомъ 
напряженнаго интереса всей Западной Сибири; онъ былъ 
темой многочисленныхъ сов'Ьщанш нашихъ съ местными 
людьми. 

Новый рельсовый путь сл'Ьдуетъ, прежде всего, вести 
параллельно существующей Сибирской дорогв. Перпен
дикулярные, подъездные пути къ ней не заменять новой 
магистрали, ничего не дадутъ для транзита и для пере-
движешя войскъ, приведутъ къ переобремененш грузами 
Сибирской дороги и могутъ им^ть второстепенное коло-
низацюнное значеше. Между гвмъ, если будетъ прове
дена южная магистраль, то можно быть спокойнымъ за 

(то, что объ эти магистральный линш скоро свяжутся по
перечными рельсовыми путями. 

Новая параллельная магистраль должна пройти, ко
нечно, южн^е, а не сЕверн-ве существующей,—ближе 

1 къ государственной границв и сквозь местности, болве 
привлекаюнця переселенцевъ. Но при этомъ она должна 
пройти настолько далеко отъ Сибирской дороги, чтобы 
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не конкурировать съ ней и не обслуживать однихъ и тт>хъ 
же районовъ. Хозяйство Сибирской дороги теперь упро
чилось (за 1909 годъ пассажирское движете превзошло 
три съ половиною миллюна человъжъ: товарное—310 
миллтновъ пудовъ, общая чистая прибыль—3.220 ты-
сячъ рублей); но Н-БТЬ никакихъ основанш подрывать 
его конкуренцией вместо того, чтобы пртбщить новой до
рогой къ хозяйственной жизни Россш новые достаточно 
жизнеспособные районы заселешя. 

Этимъ требовашямъ наиболее отвъ'чаетъ лишя Уральскь 
Семипалатинскъ. верстахъ въ 400 къ югу отъ существую
щей дороги. 

Западнымъ начальнымъ пунктомъ ея намечет 
Уральскъ, а не Оренбургъ, по сл'Ьдующимъ главнымъ 
соображетямъ. При направлены на Уральскъ строитель
ная стоимость дороги будетъ почти на 16 миллтновъ 
рублей меньше; это дастъ ежегодное сбережете, въ 
уплате процентовъ на капиталъ, около 700 тысячъ руб
лей. Пробътъ грузовъ до южныхъ портовъ черезъ Уральскъ 
короче на 72 версты и, следовательно, дешевле на полторы 
копЪйки съ пуда; это дастъ общую ежегодную экономно. 
примерно, около 300 тысячъ рублей. Кроме того ураль
ское направлете обезпечиваетъ кратчайшую доставку 
южно-сибирской пшеницы на поволжсшя мельницы и 
облегчить постройку моста черезъ Волгу у Саратова. 
перешивку Покровско-Уральской линш на широкую ко
лею и оживлете деятельности Рязанско-Уральской до
роги. 

Проведете южно-сибирской магистрали черезъ Се
мипалатинскъ наиболее желательно въ виду того, что 
этотъ городъ явится естественнымъ узловымъ пунктом! 
и при проведенш будущей Туркестано-сибирской же
лезной дороги. ДальиМний же выходъ изъ Семипала
тинска черезъ Алтайскш округъ (Барнаулъ) на соедине-
т е съ Сибирской дорогой можно вести, какъ это наме
чено комисмей о новыхъ желъ'зныхъ дорогахъ на Ново-
Николаевскъ—крупный торговый центръ, съ веткой на 
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Бшскъ; но еще желательнее, если только это не встре
тить техническихъ препятетънй, отодвинуть соединеше 
двухъ магистралей, по соображешямъ общегосударствен-
нымъ—возможно восточнее, напримт>ръ, къ Ачинску или 
къ Маршнску. 

Новый рельсовый путь, долженствующш связать съ 
Европейской Росшей целый край, примыкаюнпй къ гра-
ницамъ Монголш и Китая, несомненно упрочитъ созда-
н!е необходимаго твердаго—изъ живыхъ людей—оплота 
нашихъ влад^шй у этихъ оживающихъ теперь границъ. 
Нельзя не предвидеть того значешя, какое можетъ 
имт,ть этотъ путь для Россш, историческими судьбами 
призванной охранять занятую европейскими племенами 
территорш отъ напора стремящихся разлиться по ней 
аз1атскихъ расъ. 

Во всякомъ случае эта железнодорожная лишя съ 
новымъ переходомъ черезъ Волгу дастъ нашимъ вой-
скамъ возможность, минуя одноколейный путь черезъ 
Уралъ, быть въ трудную минуту на месте—вовремя. 

Главные выводы. 
Обиде выводы изъ полученныхъ во время поездки 

впечатленш могутъ быть сделаны, разумеется, лишь 
съ величайшей осторожностью. Прежде всего мы видели 
только Западную Сибирь. Хотя она именно и привлекаетъ 
къ себе главный потокъ переселенцевъ и потому имеетъ 
въ переселенческомъ деле наибольшее значеше, но за
ключен! е о положены переселенческаго дела въ Запад
ной Сибири распространять на всю его постановку, ко
нечно, трудно: наиболее суровыя услов1я заселешя— 
на Дальнемъ Востоке. Тамъ же сосредоточены, очевидно, 
иглавныя трудности этого дела. Кроме того, и въ Запад
ной Сибири, несмотря на разнообраз1е посещенныхъ 
местностей, мы видели не все; мы были лишь на краю 
тайги, не имея возможности углубиться въ нее на мнопя 
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сотни верстъ; мы не были на крайнемъ сухомъ юге кир
гизских* степей. 

Однако и въ этихъ услов1яхъ общая картина всего 
нами видЬннаго далеко не однообразна. Наряду съ яв-
лешями положительнаго характера мы не могли не за
метить слабыхъ сторонъ и отд'Ьльныхъ случаевъ, свидЬ-
тельствующихъ о недостаткахъ въ постановке дт>ла. 

Поданныя намъ и словесно заявленныя прошешя и жа
лобы переселенцевъ говорили о томъ, сколько еще на мт>-
стт, неудовлетворенной по т'Ьмъ или инымъ причинамъ 
переселенческой нужды, и съ какими жертвами для от
д'Ьльныхъ единицъ творится большое государственное 
дт>ло заселешя новыхъ земель. Многое, конечно, объ
ясняется и недостатками въ постановке дела, многое-
ошибками и недосмотромъ учрежденш и лицъ, его веду-
щихъ. 

Но всЬ эти частности им-Ьють меньшее значете и легче 
поддаются исправленш, чт,мъ коренныя услов1я, опре
деляющая самый ходъ переселенческаго д-Ьла. Въ этомъ 
отношенш мы не могли не вынести общаго впечатлЬшя. 
что если работа правительственной организации пере
селетя во многомъ несовершенна и не всегда отвечаете, 
предъявляемымъ жизнью требоватямъ, то самое дЬло 
переселетя и постепеннаго пртбщетя къ русской куль
туре новыхъ пространствъ, какъ проявлеше творческихъ 
народныхъ силъ, совершается съ непоколебимой твер
достью и какъ бы стихшной неизбежностью; малолюдная 
Сибирь быстро оживаетъ и кртлнетъ. 

II это—самое важное. 
Ознакомлете на месте съ этими общими усжшями 

переселетя,— а не ревиз1я деятельности переселенче-
скихъ учреждетй, производившаяся нами лишь попутно, 
и было главной целью поездки. Къ этой же сторонЬ двла 
пр1урочены и излагаемые ниже главнейппе выводы, намЬ-
чаюпце рядъ основныхъ мгЬропр1ятш, въ первую очередь 
необходимыхъ. по нашему убежденш, для улучшеш 
и упорядочетя переселетя. 



127 

1. Необходимо отводить надгьлы старожиламъ и пе
реселенцамъ Сибири не въ пользовате, какь теперь, а въ 
собственность. Только право собственности на землю 
дастъ прочность крестьянскимъ хозяйствамъ и послу
жить основашемъ для последующего правильнаго раз-
версташя земель между отдельными владельцами. Вме
сти съ rBMb собственность и связанная съ нею свобода 
распоряжешя землей значительно облегчать последу
ющей переходъ части над'Ьльныхъ земель, отводившихся 
до сихъ поръ съ чрезмерной щедростью, такъ что вла
дельцы не могли обработать и половины своихъ обшир-
ныхъ наделовъ, въ руки новыхъ пришельцевъ. Это под-
ниметъ и общш уровень использовашя производитель-
ныхъ силъ Сибири. 

2. Необходимо достигнуть постепеннаго объединетя 
правительственной земельной политики до Урала и за 
Ураломъ. Съ этою ЦЕЛЬЮ необходимо последовательно 
проводить, по возможности при самомъ отводе наде-
ловъ переселенцамъ и старожиламъ Сибири, начало по
кровительства мелкой единоличной собственности на 
землю. 

Вместе съ темъ, необходимо теперь же развить и 
упорядочить начавшееся въ Сибири, по почину самого 
населетя, дело внутринадельнаго размежевашя на зем-
ляхъ, уже отведенныхъ въ наделъ старожиламъ и пере
селенцамъ въ прежнее время. 

3. Въ лучгиихъ сибирскихъ районахъ—своевременно пе
рейти къ продажа земель переселенцамъ. Нельзя по 
всей Аз1атской Россш отводить и лучнпя и худнпя земли 
одинаково даромъ. Нужно сообразовать услов1я полу-
чешя участковъ съ трудностью ихъ заселешя и съ различ
ными естественными и экономическими свойствами от-
ДБЛЬНЫХЪ сибирскихъ районовъ. Правильная расценка 
и продажа лучшихъ земель, при одновременномъ у сп
лети правительственной помощи въ суровыхъ местно-
стяхъ—наиболее верное средство достигнуть планомерно 
и прочнаго заселешя Сибири. 



128 

Продажу участковъ казенной земли переселенцамъ 
въ Аз1атской Росши следовало бы производить на льгот-
ныхъ началахъ, применительно къ правиламъ Крестьян-
скаго Банка, соответственно дополнивъ пересматрива
емый теперь въ законодательныхъ учреждешяхъ Указъ 
27 августа 1906 года о предоставленш для устройства 
крестьянъ казенныхъ земель въ Европейской Россш. 

4. Желательно возстановить свободу ходачества, такъ 
какъ пр1емы искусственнаго ограничешя ходачества и 
предварительнаго распред-влетя участковъ между хо
доками, какъ показалъ опытъ, не достигаютъ цели. 

Вместе съ тЬмь желательно сохранить льготы по 
железнодорожному проезду переселенцевъ и ходоковъ, 
сообразовать размеры этихъ льготъ съ различ1емъ усло-
вш выхода и водворешя переселенцевъ въ отдельныхъ 
местностяхъ. 

5. Денежныя ссуды переселенцамъ на домообзаводство 
слпдуетъ сообразовать не сь большей или меньшей бед
ностью отдгьльнихь переселенцевъ, которая не поддается 
учету, а съ большей или меньшей трудностью заселетя 
даннаго района. Допускаемые теперь размеры ссудъ 
(не свыше 165 рублей на семью) въ тайге недостаточны, 
тогда какъ на Алтае чрезмерны. Действующш ссудный 
законъ необходимо изменить, основавъ его на мысли о по-
районныхъ нормахъ денежныхъ ссудъ и приблизивъ 
услов1я выдачи ссудъ къ действительнымъ услов1ямъ во
дворешя (расчистка тайги и пр.). 

6. Необходимо создать и развить агрономическую по
мощь переселенцамъ. Въ новыхъ непривычныхъ усло-
в1яхъ переселенцы часто безпомощны; нужно помочь имъ 
выяснить наиболее подходяпця и выгодныя для каждой 
местности отрасли земледельческаго и вообще сельско-
хозяйственнаго промысла и развивать въ Сибири не 
одно только земледДдае, но и скотоводство, овцеводство, 
культуру промышленныхъ растеши. 
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Для правильной постановки агрономической помощи на
стоятельно требуется скорМшее открьгие на мъ'стъ, въ Си
бири, сельско-хозяпственныхъ учебныхъ заведенш, кото-
рыя могли бы подготовлять нужныхъ деятелей. Еромт. 
того, дМствительнаго успеха агрономическихъ м^ро-
пр1ятш можно ожидать лишь въ связи съ развтгпемъ среди 
переселенцевъ и старожиловъ Сибири началъ правиль
ная) разверстатя и единоличнаго влад^тя землей, какъ 
необходимой основы прочныхъ улучшенш въ хозяйстве. 

7. Рядомъ съ мелкими крестьянскими владгънгями над-
лежитъ обезпечить образовате за Ураломъ также част
ной земельной собственности. Мысль эта была уже вы
ражена въ ЗаконЬ 8 1юня 1901 года, не получившемъ, 
однако, примтшетя. Между тъмъ потребность въ обра
зованы частновлад'БЛьческихъ хозяйствъ въ Сибири ста
новится все болт>е настоятельной. СОСЕДСТВО болъе круп-
ныхъ и болт^е культурныхъ хозяйствъ, ч'Ьмъ обычныя 
переселенчесшя, можетъ помочь общему поднятш сель-
скаго хозяйства за Ураломъ, внести въ него разнообраз1е 
и улучшенные пр1емы и дать крестьянскому населенш 
подсобные заработки. Кромъ того, развшпе частной соб
ственности имъетъ и общее культурно-политическое зна
чение: оно можетъ дать притокъ сюда св'Ьжихъ силъ об-
разованныхъ и предпршмчивыхъ дъятелей, безъ которыхъ 
едвали мыслимо правильно поставить и земское и город
ское хозяйство. 

8. Слтдуетъ продолжать непрерывное заселете кир
гизской степи русскими переселенцами, какъ путемъ пред-
варительнаго землеустройства киргизъ, жела'ющихъ пе
рейти къ ОСЕДЛОСТИ, такъ и путемъ изъят1й земельныхъ из-
лишковъ у киргизъ, не получившихъ осъдлаго устрой
ства, и облегчешемъ аренды киргизскихъ земель пересе
ленцами:—отъ широкаго прилива въ степь русскихъ пе
реселенцевъ выигрываютъ и переселенцы, и киргизы, и 
самая степь, и русская государственность. 

9. Нужно озаботиться обезпечетемъ сбыта сибир
скому хлпбу и другимъ продуктамь сибирскаго хозяйства. 

9 
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Съ этою 1ГБЛЬЮ желательно: 1) провести южно-сибирскую 
магистраль Уральскъ—Семипалатинскъ, съ выходомъ на 
Ачинскъ или на Ново-Николаевскъ; 2) связать воднымъ 
каналомъ (Чусовая—Ръчнетка) и шлюзовашемъ ръкъ 
бассейны Камы и Иртыша, и 3) постепенно ОТМЕНИТЬ Че
лябинске переломъ тарифа. 

Сбыту сибирскаго хл-вба на Дальнш Востокъ могло 
бы также помочь при предстоящемъ пересмотри торго-
выхъ договоровъ съ Китаемъ обложете ввозною пошлиною 
маньчжурского хлтба. Еще большее значеше мт>ра эта 
им-вла бы для развитая хлебопашества въ самомъ При-
амурьт. и ближайшихъ къ нему мъстностяхъ Восточной 
Сибири; между тъмъ создать выгодность тамъ земледъль-
ческаго промысла—единственный способъ привлечь туда 
широкш потокъ переселенцевъ и прочно закрепить за 
нами эту окраину. 

10. Необходимо вообще расширить и углубить поста
новку переселенческого дгъла, привести силы переселенче
ской организащи въ соотвътеттае съ государственнымъ 
значешемъ прочнаго заселешя Сибири и, въ связи съ 
этимъ, усилить-и кредиты переселенческой смъты. 



ПОВОЛЖЬЕ 

9* 



В ъ Е в р о п е й с к о й PoCCin ГЛаВНЫМЪ ПреДМеТОМЪ н а ш е г о Значеше работъ по зе-
вниматя, во время поездки, были работы по землеустрой- «явустройству.ноююк 
ству крестьянскаго населетя. 

Работы эти ведутся только четвертый годъ. Ц'Ьль ихъ— 
при всей новизне дтзла—была ясна и не вызывала сомнтшш. 
Поставить русскш крестьянскш трудъ въ наиболее вы-
годныя услов!я приложешя къ земл^, освободить земле
дельца отъ связывающаго вл1яьпя общинныхъ порядковъ 
и собрать въ живыя и цт>льныя хозяйственныя единицы 
раздробленную на мелюя полосы крестьянскую землю— 
такова была идея землеустройства. 

Неясной представлялась лишь возможность широкаго 
и скораго проведетя въ жизнь этой идеи. Сложивппяся 
веками условхя крестьянскаго земельнаго быта ставили ей 
глубогая и, казалось многимъ, непреодолимый затруд-
нешя. 

Но задуманное правительствомъ д^ло им^ло основа-
Hie еще глубже—въ неискоренимомъ въ русскомъ крестья
нине, какъ и во всякомъ хозяине, стремлеши къ своей 
земле и къ своей хозяйской воле. 

Раньше ч^мъ перейти къ изложешю мыслей и наблю-
денш, вынесенныхъ нами изъ поездки на места въ районы 
землеустройства, необходимо оговориться, что значе-
Hie достигнутыхъ въ этомъ деле результатовъ оценивается 
нами безъ преувеличетя. Было бы самообманомъ и само-
оболыцешемъ думать, что жизнь сельской Россш уже 
меняется. Во многихъ местностяхъ землеустройство почти 
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не начато или идетъ туго и медленно; въ дйлт, этомъ остает
ся много работы, многое нужно усовершенствовать, раз
вить, исправить. 

Но если идея землеустройства не везде дала уже 
обильные всходы, то повсеместно брошены ея семена; 
если въ крестьянскомъ земельномъ быту не произошло 
ръшительнаго переворота, то въ немъ уже совершается 
глубошй сдвигъ; и если землеустройство немного еще 
дало, то оно многое сулитъ Россш. 

Указъ э ноября 1906 Приступъ къ осуществлешю началъ землеустройства 
года, яоюююююкж былъ положенъ Указомъ 9 Ноября 1906 года о ВЫХОДЕ и 

выделе изъ общины, а всл'вдъ затЪмъ—образовашемъ, на
чиная съ 1907 года, изъ земель Крестьянскаго Банка мел-
кихъ хуторскихъ и отрубныхъ участковъ для распро
дажи въ единоличную собственность. 

Указъ 9 Ноября далъ возможность наиболее энер-
гичнымъ и предпршмчивымъ людямъ выйти изъ общины 
и, подъ охраной закона, укрепить за собой надельную 
землю въ собственность. Этимъ было сделано главное. 
Стремлеше къ единоличной собственности оказалось во 
многихъ случаяхъ сильнее привычки къ общине, и отклн-
комъ народной жизни на Указъ 9 Ноября явилось быстрое 
и повсеместное развитие укргвплен1й. Въ одной Самар
ской губернш число укрепившихся къ настоящем}7 вре
мени превысило 100 тысячъ дворовъ. Общее же число 
укрепленш по всей Россш достигло къ 1 шля этого года— 
1.350.000. 

Нередко утверждать, будто причина развитая укръп-
лен1й—желаше разделаться съ надельной землею, а 
следсттпе ихъ—обезземелете значительной части кресть
янства и сосредоточение наделовъ въ немногихъ ру-
кахъ. 

Это утверждеше повторяется такъ настойчиво, что на 
немъ нельзя не остановиться. 

Въ действительности, изъ числа крестьянъ, укръ-
пившихъ свои наделы въ собственность, продало ихъ. 
къ 1-му марта 1910 года, 129 тысячъ домохозяевъ. При 
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1.350.000 укртшленш это составляетъ около 10 процентовъ. 
Купили проданные наделы 112 тысячъ домохозяевъ; 
такимъ образомъ, число покупщиковъ почти совпадаетъ 
съ числомъ продавцовъ. Это показываетъ, что скупка на-
дъловъ въ однт, руки во всякомъ случат, не приняла сколь
ко-нибудь угрожающаго характера даже въ первые годы 
дъйетъчя Указа 9 Ноября; а нынт. закономъ уже поставлены 
сосредоточенш надт.ловъ въ одн^хъ рукахъ весьма ГБСНЫЯ 
границы. 

Опасеше обезземелешя части крестьянъ также пре
увеличено: значительное число крестьянъ, продавшихъ 
надьлы, переселяется затЬмъ въ Аз1атскую Pocciro, а 
некоторые, получивъ за проданную землю наличныя 
деньги, вносятъ ихъ въ задатокъ при покупке у Крестьян-
скаго Банка или казны новыхъ отрубныхъ или хутор-
скихъ участковъ. Во всвхъ этихъ случаяхъ хозяйство 
только переносится съ прежняго надт,ла на болт>е под
ходящее участки. 

Что касается продажи надт>льныхъ земель тъми кре
стьянами, которые окончательно отрываются отъ земли, 
то на это, неизбежное съ развитаемъ жизни каждаго го
сударства, явлеше не слъдуетъ, конечно, закрывать глазъ; 
оно осложняетъ и задачи правительства, обязывая его 
содействовать устройству такихъ лицъ въ иныхъ, не-
земледъльческихъ отрасляхъ труда. Но въ скрытой формт. 
частичное обезземелете всегда существуетъ и въ общинт.. 
А съ точки зръшя интересовъ земли и земледтшя пере-
ходъ отдт,льныхъ мелкихъ клочковъ надельной земли, 
которые сами по себе не могли обезпечить устойчиваго 
хозяйства и не всегда даже обрабатывались ихъ владель
цами, нер'Ьдко сдававшими ихъ въ аренду,—въ руки 
действительно кръпкихъ земле хозяевъ, представляется 
только желательнымъ. 

Вст. эти соображетя ОТНОСЯТСЯ однако лишь къ ни
чтожной части случаевъ примънешя Указа 9 Ноября. 
Въ девяти десятыхъ всъхъ случаевъ укрт>плешя совер
шаются средними крестьянами-домохозяевами и въ ко-
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нечномъ ИТОГЕ не только не ведутъ къ обезземелешю, но 
упрочиваютъ связь ихъ съ надельной землей. 

Слъдомъ за укръплешями, хотя и не съ такой быстро
той, начали развиваться вьцгвлы надельной земли укре
пившихся дворовъ къ однимъ мъстамъ; отдъльныя раз
бросанный полосы стали стягиваться къ своему живому 
и деятельному центру—собственнику. Первые единич
ные вьцгвлы ИМЕЛИ большое психологическое значеше, 
пробивая брешь въ обычной деревенской косности. Но 
у нихъ были и свои обратныя стороны. Выд^лъ каждаго 
отд-вльнаго двора влекъ за собой общую передвижку 
полосъ и измънете землепользовашя многихъ домохо-
зяевъ. Это задерживало выдвлы и вызывало неръдгая 
жалобы. Необходимо было дождаться общаго поворота 
въ отношенш крестьянъ къ отрубному и хуторскому вла-
дйшю землей—стремлешя къ разверсташю со стороны 
цт>лыхъ сельскихъ обществъ. Въ этомъ направлеши, кромй 
укртшлешй по Указу 9 Ноября, создавшему на мъ'стахъ 
многочисленных^ хотя и разрозненныхъ, но зато оду-
шевленныхъ личной заинтересованностью, поборниковъ 
сведешя надельной земли къ одному м-всту,—полез
ное значеше им^лъ прим^ръ единоличныхъ отрубныхъ 
хозяйствъ, устроенныхъ на земляхъ Крестьянскаго 
Банка, 

д-ьятельность нресть- Деятельность Банка была поставлена въ этомъ отно-
янскаго Банка.С+OJC-K швНШ ВЪ Н а и б о л е е ПрОСТЫЯ И ПОТОМу блаГ0Пр1ЯТНЫЯ 

услов1я. Пршбрътеше земель, хотя бы хуторами и отру
бами, прежде всего отвечало стремлешямъ крестьянъ 
къ количественному расширенш землепользовашя. Да-
лъе, и покупка земель у Банка была обставлена крайне 
льготными уындаями, доходящими до выдачи 100 проц. 
стоимости хуторовъ въ ссуду. Наконецъ, разбивать на 
участки сплошныя площади банковскихъ mrimift, конечно, 
легче, 4-вмъ устраивать крестьянскш надт,лъ, гдв про
изводимый межи разграничиваютъ не только землю, но и 
сложивнияся издавна отношешя живыхъ людей, вла-
двльцевь этой земли. 
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Для того, чтобы на первыхъ же порахъ не смутить 
и не отшатнуть покупщиковъ прямолинейнымъ прове-
дешемъ началъ новаго землеустройства, ликвидация бан
ковскихъ земель велась съ особой осторожностью. Вни-
маше землеустроительных!, комиссш постоянно обраща
лось на необходимость строгой оценки всей совокупности 
мъстныхъ условш. Хуторское устройство признавалось 
возможнымъ только въ тъхъ случаяхъ, когда подпочвен
ная вода была очень близка и когда окрестное населеше 
не видъло особыхъ трудностей въ разселенш хуторами. 
Во ВСБХЪ прочихъ случаяхъ было принято за правило 
не нарушать привычки крестьянъ къ совместной жизни 
и разверстывать одну лишь полевую землю отрубами, 
образуя ОТДЕЛЬНЫЙ усадебныя м-Ьста для поселковъ. 
Болъе того: часто допускалось разверсташе на отруба не 
всей полевой земли; учитывалось привычное для крестьянъ 
пользэваше выгономъ, и часть земель оставлялась въ не-
раздъльномъ владънш, для общаго выпаса скота. 

Начатая такимъ образомъ, по линш наименынаго со-
противлен1я, деятельность землеустроитель ныхъ комис
сш и Крестьянскаго Банка достигла своей ЦЕЛИ: работы 
на банковскихъ земляхъ пробудили интересъ и сочув-

\ ственное внимаше крестьянства къ началамъ хуторского и 
отрубного владйтя. За четыре года работъ на земляхъ 
Крестьянскаго Банка устроено свыше 107 тысячъ едино-
личныхъ, хуторскихъ и отрубныхъ хозяйствъ, на пло
щади въ 174 миллтнъ десятинъ. При этомъ въ осмотрън-
ныхъ нами банковскихъ работахъ въ Казанской, Сим
бирской и Саратовской губертяхъ нельзя не ОТМЕТИТЬ 
умелости въ использованш рельефа почвы и условш 
водоснабжешя для устройства небольшихъ поселковъ, 
съ оставлетемъ подъ присельные выгоны наименее удоб-

I ныхъ земель, съ удачнымъ расположетемъ отрубовъ въ 
наибольшей близости къ поселкамъ ихъ влад'Ьльцевъ, 
и съ дорожной СЕТЬЮ, обезпечивающей сообщете каж
дой усадьбы съ ея полевымъ отрубомъ кратчайшимъ 
путемъ. 
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Разверстаже надъль- С ъ банКОВСКИХЪ ЗвМеЛЬ—ВЪ ИЗВЕСТНО!! СТепвНИ, ПОДЪ 
ныхъ земель. нс+зс+; вл!яшемъ ихъ примера—центръ тяжести землеустроп-

тельныхъ работъ окончательно перешелъ уже на крестьян-
сгая над4льныя земли. Въ этомъ признакъ жизненности 
началъ землеустройства. Разверсташе над-БЛЬныхъ зе
мель, связанное съ перестройкой ц'Ьлаго ряда сложив
шихся земельныхъ привычекъ и отношенш, мыслимо 
только при сознательномъ желанш самихъ крестьянъ пе
рейти къ новымъ формамъ земельнаго быта; и если пер
вые опыты землеустройства на банковскихъ земляхъ по
давали надежду на верность избранной цели, то ростъ 
внутринад'Ьльнаго землеустройства за два посл'Ьдше года 
свидетельствуете о томъ же всею убедительностью со-
вершившагося. 

Стремлеше къ разверсташю черезполосности надъль-
ныхъ земель идетъ, все усиливаясь. Къ началу этого года 
оно выразилось въ ходатайстве о разверстаны* 1,319 ты-
сячъ крестьянскихъ дворовъ. Полевыя работы текущаго 
года идутъ на площади свыше 5 миллшновъ десятинъ, 
принадлежащихъ 513 тысячамъ дворовъ. Около 40 проц. 
всвхъ работъ. какъ законченныхъ, такъ и производя
щихся, относится къ раздтэламъ крупныхъ обществъ на 
мелшя; но еще больше, до 60 проц., приходится на за
конченный видъ землеустройства—создаше единоличных! 
влад^тй хуторского и отрубного типа. Число такихъ,, 
окончательно устроенныхъ къ концу текущаго года, от-
рубныхъ и хуторскихъ хозяйствъ на над'Ьльныхъ земляхъ 
достигнетъ, по всей вероятности, 400 тысячъ дворовъ, 
сверхъ 107 тысячъ единоличныхъ хозяйствъ на бывшихъ 
банковскихъ земляхъ. 

КромгЬ быстраго количественнаго развитая работъ на 
надельныхъ земляхъ, заслуживаете особаго внимашя 
то обстоятельство, что разверстате наделовъ идетъ теперь: 

1) преимущественно целыми селешями, а не отдель
ными дворами; 

2) наряду съ многоземельными селешями столь же 
часто и въ малоземельныхъ. и 
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3) хотя и не сплошными массивами, а разбросанными 
оазисами,—но зато идетъ повсеместно. 

Н а и б о л е е С у щ е с т в е н н а я И ДОрОГая Черта ВНутрИНаД'БЛЬ- Преобладать случаевъ 
наго землеустройства за последнее время—переходъ къ разверстав ц-влыхъ 

J l г, u у селенш. :+ГС+ЭСС*>Л 
хуторскому и отрубному хозяйству не отдъльныхъ кре-
стьянъ, а, по большей части, цельно. селенш. Выд^лы 
къ однимъ мч̂ стамь отдъльныхъ домохозяевъ, укртшив-
шихъ за собой надъльныя полосы, составляютъ только 
17,8 проц.—мен^е одной пятой всвхъ работъ по хутор
скому и отрубному хозяйству на над'Ьльныхъ земляхъ; 
82,2 проц. или четыре пятыхъ—сплошное разверстате на 
отруба и хутора П/БЛЫХЪ селетй. 

Это—нормальное и желательное явлете. Единичные 
выдгЬлы, неизбежно связанные съ принудительнымъ пере-
мъщетемъ полосъ цтшаго ряда другихъ домохозяевъ, 
были полезны и необходимы на первыхъ порахъ, пока 
землеустроительный начинатя вызывали еще безучастное 
или даже враждебное отношете со стороны большинства 
домохозяевъ во многихъ сельскихъ обществахъ. Важно 
было охранить интересы первыхъ хозяевъ, пожелавшихъ 
выйти изъ общины и хозяйничать на своемъотрубъч Еди
ничные ВЬПГБЛЫ сохраняютъ все свое значете и теперь 
для ГБХЪ местностей, гд-Ь сплошное разверстате цълыхъ 
селенш еще не двинулось. Въ этихъ M-ECTHOCTHXb необхо
димо не ожидать случаевъ общаго разверсташя, а произ
водить отдельные выдълы, помня, что только сл-вдомь за 
ними тронется и землеустройство цълыхъ селенш. 

Но тамъ, гдъ' о разверстанш просятъ уже селенш и, 
'• по недостатку землем-вровь, приходится удовлетворять 

далеко не всв и эти ходатайства,—тамъ разверсташямъ 
ц'Ьлыхъ обществъ или значительныхъ группъ домохозяевъ 
необходимо отдать решительное предпочтете передъ от
дельными выдълами. 

Тотъ фактъ, что болгЬе 4/3 всвхъ землеустроительныхъ 
работъ приходится уже теперь на разверстате цълыхъ 
селенш, свид-втельствуеть о естественномъ развитш началъ 
землеустройства. Польза переустройства земельнаго быта, 
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очевидно, сознается не только отдельными, более зажи
точными крестьянами: это сознаше проникло въ рядъ сель-
скихъ обществъ въ ихъ цтломъ, независимо отъ большаго 
или менынаго земельнаго обезпечешя отд'бльныхъ одно-
о бщественниковъ. 

Необходимо отметить, что разверсташе щвлаго обще
ства требуетъ двукратнаго приговора. При этомъ харак
терно, что первоначальные приговоры о приступи къ 
землеустройству составляются двумя третями голосовъ, 
а приговоры, имъчоице решающее значеше,—те, кото
рыми общество выражаетъ coraacie на принят е закончен-
наго проекта разверстатя, составляются, какъ правило, 
подавляющимъ большинствомъ голосовъ, а во множестве 
случаевъ—единогласно. За три года деятельности земле-
устроительныхъ комиссш более 96 проц. выполненныхъ 
разверсташй не вызвали ничьихъ жалобъ. 

При такихъ уыитяхъ, когда разверсташе идетъ сплошь 
целыми селешями, нередшя утверждешя противниковъ 
землеустройства, будто оно выгодно только отд'Ьльнымъ, 
самымъ богатымъ и многоземельнымъ крестьянамъ, ноне-
желательно большинству крестьянъ и потому проводится 
насильственнымъ для нихъ порядкомъ, — теряютъ подъ 
собой почву. Действительность разрушаетъ этотъ пред-
разсудокъ, и едвали его можно еще долго поддер
живать. 

Разверсташе малозе- П р и ЭТОМЪ раЗВврСТЫВаЮТСЯ ОТНЮДЬ н е СаМЫЯ МНОГ0-
мельныхъ селенш.>;ж земельныя селешя. Среднш разм^ръ землевладешя раз-

верстанныхъ дворовъ соответствуете среднему размеру 
крестьянскаго над-вльнаго землевладешя, а въ Ц-БЛОИ 
ряде местностей даже ниже этой средней. Развёрсты
ваются совсемъ малоземельный селешя, даже дарствен
ники. Многоземельные крестьяне, имеюшде много скота, 
являются чаще противниками разверстатя, лишающаго 
ихъ выпаса по парамъ и жнивьямъ всего надела. И въ 
этомъ отношети, следовательно, предубеждеше о выгод
ности землеустройства только для многоземельныхъ кре
стьянъ, а не для всего народа,—не подтверждается. 
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НаКОнеЦЪ, ЗаЛОГОМЪ ГЛубокаГО СООТВеТСТв1я НОВЫХЪ Повсемъстное распро-
началъ земельнаго устройства интересамъ сельской Россш стРанен1е землеустрои-

Y Y тельныхъ работъ. здяук 
является фактъ повсемгъстнаго, хотя и отдельными оази
сами, движетя крестьяне къ единоличному землеустрой
ству. Везли, где* подборъ M̂ CTHbixb деятелей по земле
устройству былъ удаченъ, тамъ—при самыхъ разнообраз-
ныхъ хозяйственныхъ услов!яхъ—идеи единоличной соб
ственности и отрубного владетя становились для кре^ 
стьянъ близкими и понятными. 

Особенно сильно проявилось это движете въ черно
земной и затемъ въ степной ПОЛОСЕ РОССШ. ВЪ м^стно-
стяхъ степныхъ, бедныхъ открытыми водами, съ живучимъ 
до посл'Ьдняго времени общиннымъ строемъ,—напримеръ, 
въ Поволжье—устройство отрубами, а тт>мъ болйе хуто
рами, считалось еще недавно немыслимымъ. Между темъ 
именно здесь возникли обширные районы новаго раз-
верстатя и разселетя. 

П о в о л ж ь е II быЛО И з б р а н о ВЪ НаСТОЯЩеМЪ ГОДУ ДЛЯ М-встности, избранныя 
ознакомлетя на месте съ законченными и производя- Для поездки, -моек 
щимися работами по разверсташю целыхъ селенш и по 
ликвидащи земель Крестьянскаго Банка. Эти работы 
были осмотрены въ семи уездахъ четырехъ поволжскихъ 
губернш г). 

Вытзздъ на места далъ возможность уяснить то, что не 
могло быть передано никакими цифрами и отчетными до-
несетями: сделать несколько непосредственныхъ наблю-
денш надъ жизнью и надъ измтшетями, вносимыми земле-
устройствомъ въ крестьянское м1росозерцате. 

Эта сторона дела, конечно, самая важная. Каждая 
идея, действительно проникающая въ народную среду, 
воспринятая не мыслью только, но всемъ существомъ 

х) Въ южной степной части Чистопольскаго уЬзда Казанской гу
бернш, въ Самарскомъ и Новоузенскомъ уЬздахъ Самарской губер
нш, въ Сердобскомъ и Балашовскомъ уЬздахъ Саратовской губернш, 
работы на банковскихъ земляхъ осматривались: въ Св!яжскомъ 
уЁзд* Казанской губернш, въ Симбирскомъ увзд^ и въ Саратовской 
губернш. 
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людей, гораздо сильнее отдгЬльныхъ цифръ и фактовъ, 
даже противоположныхъ ей. Пройд етъ время—и эта идея 
сама создастъ въ народной жизни рядъ новыхъ цифръ и 
фактовъ, ее подтверждающихъ. 

OTHomeHie самихъ кре- Въ услов1яхъ кратковременной служебной поездки 
стьянъ къ разверста- МОЖНО быЛО СД'ВЛаТЬ, р а з у м е е т с я , ЛИШЬ бгЬТЛЫЯ НаОЛЮ-
н!ямъ. ЖЖЖЗиЖЖЗЮР • • • 

денш надъ этимъ психологическимъ влшшемъ земле
устройства, но некоторый изъ нихъ оставили глубокое 
впечатлите и врезались въ память. 

Прежде всего поражало то, какъ быстро проникаются 
крестьяне, перешеднпе къ новымъ формамъ влад'втя, 
уверенностью въ безповоротности и прочности новыхъ 
земельныхъ порядковъ. Отъ разверставшихся на отруба 
и хутора приходилось слышать, что «по иному и жить 
нельзя». Вопросы о преимуществахъ общиннаго и отруб
ного землепользовашя, казавппеся такими спорными и 
волновавнпе общественную мысль, вызывали при бесвдахъ 
съ разверставшимися крестьянами решительные ответы, 
смыслъ которыхъ сводился къ тому, что все это можетъ 
быть вопросомъ только для тт>хъ, кто «самъ не испробо-
валъ старой и новой жизни». 

Крестьяне объясняли намъ, въ сколькихъ полосахъ 
они владели ранее, сколько приходилось тратить времени 
и рабочей силы на объ^здь 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
тая земельнаго переустройства замечалась даже въ техъ 
случаяхъ, когда землеустроительный работы еще не за
кончены и когда, следовательно, новая жизнь—въ буду-
щемъ, а въ настоящемъ идетъ сложная работа по выра
ботке условш разверсташя, затрагивающая самые жиз
ненные для крестьянина земельные интересы. Не о вре-
менномъ переделе идетъ въ этомъ случае речь, а объ 
устройстве «на вечность». Поэтому крестьяне принимаютъ 
самое деятельное участче въ работе землеустроителя и 
землемеровъ,—начиная и завершая эту работу молеб-
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ств!емъ. Въ громадной Покровской слободе,—47г тысячи 
дворовъ—еще недавно, въ 1906—1907 годахъ, считавшейся 
очагомъ безпорядковъ, намъ довелось присутствовать при 
расценке разверстываемыхъ земель, производимой земле
мерами совместно съ выборными отъ крестьянъ, въ числи 
восьмидесяти трехъ домохозяевъ. Землемеры шли парал
лельными межами, прорезанными вдоль надела; на
право и налево отъ нихъ развернулись лиши оцтшщиковъ, 
отм'Ьчавшихъ всв разновидности почвы, разделенной здесь 
на шесть разрядовъ. Отнесете земли, до точности из
вестной крестьянамъ, въ тотъ или другой разрядъ разно-
гласш почти не вызывало. Мельчайппя услов!я сложнаго 
разверсташя, охватывающаго огромный наделъ въ 74 ты
сячи десятииъ, были продуманы и оценены крестьянами. 
Въ течете длительной работы по составлешю проекта 
землеустройства, они сами настолько внимательно и рев
ниво проверили все подробности, что, принявъ и испра
вить ихъ, где нужно, считали уже проектъ своимъ и давали 
еамыя подробныя объяснешя, отстаивая техническую вер
ность и справедливость установленныхъ проектомъ началъ 
разверсташя. А между темъ еще недавно въ Покров
ской слободе, кроме коренныхъ переделовъ, производи
лись постоянныя переверстки и, по словамъ самихъ кре
стьянъ, «только и забота была, какъ бы землю порав
нять». 

Вследъ за принят1емъ проекта хуторского разверста-
I тя, крестьяне торопятся поскорее устраиваться по но
вому. Работы по перенесешю построекъ на новыя места, 
рытью колодцевъ, устройству дорогъ и огораживашю соб-
етвеннаго участка идутъ такъ лихорадочно быстро, что 
приходилось видеть примеры исчезновешя въ полгода 
цвлой многолюдной деревни. Теперь на ея мвсте вид-

i йются 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, 

I прплегающпхъ вплотную къ жилищамъ. 
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Еще одно наблюдете, сделанное на ЙТБСТБ, ЭТО—не
редкое стремлеше самихъ крестьянъ въ ГБХЪ случаяхъ. 
когда землеустройство первоначально было выполнено у 
нихъ, въ угоду бытовымъ привычкамъ и м^стнымь усло-
в1ямъ, въ несовершенной, половинчатой форме, теперь 
исправить и доделать начатое. 

На множестве отрубныхъ над-вловь, не предназначав
шихся для хуторского поселешя, въ действительности 
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, чгЬмъ ездить на нее. 

Крестьянскимъ Банкомъ удачнее распродаются (на-
примгЬръ, въ Саратовской губ.) не отрубные участки, 
разсчитанные на поселковое устройство, а отдельные 
хутора, такъ что приходится даже изменять утвержден
ные планы ликвидацш, обращая отруба въ хутора, а места. 
оставленный для поселковъ, присоединять къ хуторамъ 
въ качестве вспомогательныхъ угод1й. 

Съ выгонами, которые отводились иногда при селешяхъ. 
дело обстоитъ еще определеннее. Убедившись въ возмож
ности содержать скотъ на отрубе даже лучше, чбмъ въ 
общемъ стаде, когда онъ ходить по вытоптаннымъ выго-
намъ и только «лижеть землю», крестьяне нередко начи
наюсь, вследъ за разверсташемъ, просить о раздали 
выгона; татя работы производятся въ целомъ ряде се-
лешй. При этомъ ценная выгонная земля, дававшая 
раньше только плохой кормъ скоту, обращается въ пашню, 
подъ пос/Ьвъ травъ, а въ низмённыхъ местностяхъ—подъ 
огороды. Но зато вместо одного отруба у каждаго хо
зяина земля оказывается уже въ двухъ кускахъ, одинъ 
далеко отъ другого. 

Таше случаи прежде всего побуждаютъ сделать прак
тически! выводъ—о необходимости повысить технику 
землеустройства и вести разверстате преимущественно ху
торами или такими отрубами, которые могли бы заттшъ 
быть обращены въ хутора. При множестве поступаю-
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щихъ теперь ходатайствъ о разверстанш и при возмож
ности удовлетворять всв, необходимо ставить въ первую 
очередь работы по хуторскому разселешю. Если общимъ 
началомъ, усвоеннымъ правительствомъ съ первыхъ же 
его шаговъ въ землеустроительномъ д-вл-в, было—стре
миться не столько къ количеству, сколько къ качеству 
производимыхъработъ, то теперь, когда прочное основаше 
землеустройству уже положено и можно быть спокойнымъ 
за его будущее, важнее, ЧЪЧУГЬ когда либо, выдвинуть на 
первый планъ и особо подчеркнуть эти заботы о соотвът-
ствш производимыхъ разверстанш дтшствительнымъ инте-
ресамъ правильнаго хозяйства. Но изъ предпринимае-
мыхъ самими крестьянами перед'влокъ и усовершенство-
ванш прежнихъ землеустроительныхъ работъ вытекаетъ 
и другой выводъ: о томъ,какъ быстро проникаются они 
новыми землеустроительными началами, какъ быстро 
начинаютъ считать ихъ своими. 

Въ Д/БЛ'Ъ землеустройства починъ былъ правитель
ственный, но самое д-вло постепенно становится на-
роднымъ. 

Оценивая общее значеше итоговъ землеустройства, итоги землеустройства. 
сл'Ьдуетъ признать, что полмиллтна устроенныхъ, хутор-
скихъ и отрубныхъ, единоличныхъ хозяйствъ,—это, ко
нечно, всего только 4 проц. крестьянской Poccin. Но для 
четвертаго года деятельности землеустроительныхъ учре-
жденш и разверсташе полмиллшна дворовъ свид-втель-
ствуетъ, что д-вло стало на жизненный путь. 

Въ Пруссш, гдт. землеустройство проводится съ вели
чайшей настойчивостью, начиная съ 1821 года, оно все 
еще далеко не закончено и идетъ болт̂ е медленнымъ 
темпомъ. Для отдЪльныхъ местностей Европейской Россш 
можно сделать еще болгве наглядное сопоставлеше: въ 
одномъ русскомъ увзд^ (Новоузенскомъ, Самарской гу-
бернш) землеустроительного комиссией разверстано на 
отруба и хутора, въ четыре года, большее пространство 
земли, ч'Ьмъ это сделано за 24 года деятельности австрш-
скихъ землеустроительныхъ учрежденш. 

10 
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Kpoivrb этихъ сравнешй, можно указать на быстрое, 
изъ года въ годъ, увеличеше работъ и на успехи развер-
с т а т я въ самыхъ разнообразныхъ MUCTHOCTAXb Европей
ской Росши, при чемъ каждая удачно проведенная работа 
становится центромъ тгвлаго района разверсташй и ока-
зываетъ вл1яше не только на хозяйство, но и на маросо-
зерцате крестьянъ. 

Начало переустройству земельнаго быта положено, 
и распространеше его на всю Россш, по нашему уб'Ьжде-
тю,—вопросъ времени. Въ русскую сельскую жизнь, 
такъ долго жившую одной мечтой: «землицы бы побольше»— 
вплоть до плановъ принудительная отчуждешя,—мед
ленно, но прочно проникаютъ новыя начала. Изм'Ьне-
Hie землепользовашяипереходъ къ личной собственности, 
въ связи съ большею настойчивостью Крестьянскаго 
Банка при назначенш задатковъ за продаваемый земли 
и при систематическомъ требованш отъ крестьянъ точнаго 
выполнешя принятыхъ ими на себя обязательствъ, по
степенно переводятъ крестьянскую мысль въ бол'ве су
ровую, но и бол^зе трезвую обстановку действительности. 

Устраивая крестьянъ-хозяевъ каждаго на своей земли, 
земельная реформа открываетъ возможность улучшешй 
въ крестьянскомъ хозяйстве и укр1шляетъ въ народномъ 
сознанш культъ труда. Вл1яше землеустройства на повы-
шеше трудовой энергш крестьянства заметно уже на 
м-встахъ н составляете главное iipio6p-bTeme, сделанное 
за эти четыре года землеустроительныхъ работъ Pocciefl. 

Задачи ближайшаго Многое обещая въ будущемъ, землеустройство многаго 
будущаго. 'с-юкжяою и Требуетъ для дальнълппаго своего развитая. Въ этомъ 

отношенш вынесенныя нами мысли и впечатлгвтя сводятся 
къ сл'Ьдующимъ главнымъ положешямъ. 

Землеустроительная реформа по существу своему оста
нется неполной и незаконченной, если освобожденный 
народный трудъ не будетъ вооруженъ практическими 
знашями—во-первыхъ, и необходимыми оборотными сред
ствами—во-вторыхъ. Поэтому, организация действитель
ной агрономической помощи населению и доступнаго 
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сельско - хозяиственнаго кредита — таковы неотложныя 
очередныя задачи, неисполнеше которыхъ можетъ на
долго затормозить и даже свести на Н-БТЬ все успехи 
землеустройства. 

Въ области собственно землеустроительнаго дела, 
при широкихъ разм-Брахъ, принятыхъ уже землеустрой-
ствомъ, на очередь выдвигается рядъ вопросовъ преиму
щественно организащоннаго характера. Нужно готовить 
деятелей и спещалистовъ-техниковъ по различнымъ от-
раслямъ землеустройства, и необходимо объединить уси-
л!я, прилагаемыя различными учреждешями въ деле 
подъема сельской жизни Россш, объединить ихъ и тамъ— 
на м'вст'в, и здесь—въ центре. 

Наконецъ, въ связи съ разверсташемъ и разселешемъ, 
русскою сельской жизнью выдвинута рядъ вопросовъ, 
не имеющихъ на первый взглядъ непосредственнаго 
отношешя къ землеустройству, но въ действительности 
настойчиво требующихъ разрешешя и грозящихъ, въ 
противномъ случае, подорвать и обезцтшить значеше 
самаго землеустройства. Какъ быть, при разселеши целой 
деревни на хутора, съ обучетемъ детей? Какъ быть съ 
перенесешемъ и возведешемъ новыхъ крестьянскихъ по-
строекъ? Какъ быть при распродаже казенныхъ и бывшихъ 
пом'Ьщичьихъ земель съ лисами? Какъ—съ помещичьими 
усадьбами? 

РЯДЪ ТаКИХЪ нерешенНЫХЪ ВОПрОСОВЪ СеЛЬСКОЙ ЖИЗНИ »• Косвенно выдвину-
* х. х. тт тые землеустрой-

все время возппкалъ передъ нами при ооъъздъ По- ствомъ „„„росы сель-
волжья . ской жизни. :-:•;+:+::•!-;+:•!-; 

О с т а н а в л и в а я с ь п р е ж д е в с е г о н а э т и х ъ в о п р о с а х ъ , школьное д-ьло. *;+; 
тревожныхъ для всякаго, кто дорожить сохранешемъ и 

I развипемъ культурныхъ началъ въ русской жизни, сле
дуете указать, что самихъ хуторянъ особенно безпокоитъ, 

; при исчезновенш деревень, необходимость обезпечить со-
| хранеше духовныхъ центровъ: церкви и школы. Ростъ ху

торского разселешя несомненно потребуетъ въ будущемъ 
расширешя церковнаго строительства. Школьное же дело 
придется не только развить, но и существенно видоизме-

10* 
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нить, приспособивъ его къ изменяющимся услов1ямъ зе-
мельнаго быта. Необходимо, во-иервыхъ, увеличить число 
школъ, хотя бы 1ГБНОЙ упрощешя ихъ типа, и перейти къ 
постройке преимущественно неболынихъ, такъ называе-
мыхъ «одноштатныхъ» школъ. Во-вторыхъ, при школахъ 
придется строить общежитая для дътейхуторянъ, хотя бы 
на эимше месяцы. Объ этомъ слышались настойчивыя хо
датайства самихъ крестьянъ. Изъ бесвдъ съ земскими 
деятелями также было видно, что вопросъ объ измт>не-
нш и расширен1и школьной съти, въ связи съ земле-
устройствомъ, уже озабочиваетъ и земства. Если только 
ходъ землеустроительнаго дгЬла не замедлится, то въ 
скоромъ времени вопросъ этотъ встанетъ во всемъ своемъ 
значенш и потребуетъ немалаго напряжешя обществен-
ныхъ и правительственныхъ силъ и средствъ. Очевидно, 
нельзя допускать, чтобы слт>дств1емъ перехода къ ху
торскому хозяйству явилось понижете и безъ того невы-
сокаго уровня сельской грамотности и начатковъ знашй. 

Напротивъ того, въ новыхъ хозяйственныхъ услов1яхъ 
школа должна получить большее, чтзмъ теперь, значеше. 
Но для этого прежде всего должна изменить свою поста
новку сама школа: она не можетъ оставаться, по харак
теру преподавашя, отвлеченно-гуманитарной и городской, 
оторванной отъ насущныхъ интересовъ деревни. Школа 
должна проникнуться этими интересами для того, чтобы 
получить зат-вмъ, въ свою очередь, вл1яше въ сельскомъ 
быту. 

Правда, попытки воспользоваться начальной школой, 
какъ оруд1емъ прямой агрономической помощи, для 
сообщешя крестьянамъ сельско-хозяйственныхъ техни-
ческихъ знашй, были и будутъ неудачны; этому препят-
ствуютъ возрастъ учениковъ, краткость учебнаго курса и 
неподготовленность самихъ учителей. Но дать первона
чальный понятая о жизни растеши и животныхъ, о важ-
нвйшихъ, окружающихъ земледельца, явлешяхъ русской 
сельской природы и т^мъ самымъ подготовить почву для 
воспринятая впослът1,ствш улучшенныхъ пр1емовъ сель-
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скаго хозяйства, наша начальная школа можетъ, и въ этомъ 
направление предстоитъ много работы надъ измтшетемъ 
ея постановки. 

ПрИСТаЛЬНаГО ВНИМаШЯ И СерьеЗНЫХЪ ЗабОТЪ ПраВИТеЛЬ- Улучшенie крестьян
ства заслужнваетъ также жилищный вопросъ при раз- окихъ •мщъ.зюююк 
селенш. Если районы хуторского разселетя производятъ 
издали сильное впечатлите новымъ для Россш видомъ 
разбросанныхъ по всему наделу хуторовъ, оживляющихъ 
безлюдную равнину, то, подътзхавъ ближе и разсмотр^въ 
жилыя и хозяйственный постройки хуторянъ, испыты
ваешь прежнее знакомое чувство горечи. Можно удивляться 
быстроте устройства крестьянъ на новомъ м-всгв, труду 
и деньгамъ, затраченнымъ на это, но какого-либо улуч-
шетя обычныхъ въ деревни типовъ жилищъ, за единич
ными исключетями, незаметно. Каждый хуторъ съ его 
постройками, крытыми сплошь соломой, со сложенными 
кругомъ скирдами и стогами, производить впечатлите 
матер1ала, какъ бы нарочито собраннаго для гигантскаго 
костра. Все преимущество, по сравнетю съ такими же 
усадьбами-кострами въ деревняхъ, сводится къ тому, 
что на хуторъ1 каждый можетъ горгвть порознь, не угрожая 
другимъ. За тгвлое столтлче русская деревня сделала 
только одинъ шагъ впередъ въ устройстве жилищъ: отка
залась отъ курныхъ избъ. Дальше этого не идетъ дт;ло и 
теперь, при хуторскомъ разселенш. Между ттзмъ для раз
витая огнестойкаго строительства было бы крайне жела
тельно воспользоваться тгвми двумя услов1ями, которыя 
даетъ только разселете, которыхъ раньше не было и 
которыя могутъ не повториться: 1) временемъ перенесе-
т я усадебъ и возведетя новыхъ построекъ и 2) готовой 
организацией: землеустроительными комисиями, выдаю
щими ссуды на переносъ построекъ. И психологически 
легче, и экономически выгоднее и возможнее для кре
стьянина перейти къ новому устройству своего жилья изъ 
огнеупорнаго матер1ала при пере,вздгв на хуторъ, когда 
онъ, въ сущности, строится заново и когда ему въ этомъ 
помогаетъ правительственная организация. Упускать эти 
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услов1я, дающдя возможность приблизить къ русской де
ревне и впервые практически поставить дъло огнестой-
каго строительства, было бы непростительно. 

Вопросъ объ огнестойкомъ строительстве будетъ об
суждаться на ближайшей ноябрьской ceccin сельско
хозяйственная совета. 

сосредоточен1ел-ьсовъ При ликвидацш земель казенныхъ и банковскихъ воз-
въ распоряжешиказны. н и к а ю т Ъ ) косвенно, вопросы иного рода. Распродавая 

крестьянамъ земли, государство должно сохранить въ 
своихъ рукахъ леса. Это необходимо уже ради обезпе-
ч е т я благопр1ятной обстановки для будущаго развипя 
сельско-хозяйственной деятельности насел ешя. При су-
ровомъ климате и по бытовымъ услов1ямъ Россш лт>съ 
намъ особенно дорогъ, какъ матер1алъ для построекъ, ото-
плешя, домашней утвари, землед'Ьльческихъ орудш. 
Кроме того, леса даютъ населешю прочные и значитель
ные заработки, въ виде подсобныхъ кустарныхъ промы-
словъ п работъ по заготовке и перевозке лт>сныхъ ма-
тер1аловъ. 

Съ развшчемъ землеустроительныхъ работъ значеше 
Л^СОБЪ еще увеличивается: нерасчетливое сведете лЪсовъ 
неблагопр1ятно отразится и на хуторскомъ разселенш, 
требующемъ дешевыхъ строительныхъ матер1аловъ, и 
улучшеше крестьянскаго хозяйства затруднительно при 
широко прим'Ьняемомъ въ центральной и южной Росши, 
за недостаткомъ древеснаго топлива, сжигашя соломы. 
Вообще, разъ основной задачей землеустройства яв
ляется не расширеше площади крестьянскихъ земель, а 
упорядочеше крестьянскихъ хозяйствъ, желательно— 
при вьпгвленш изъ казеннаго земельнаго фонда участ-
ковъ, подлежащихъ продаже крестьянамъ—всемирно из
бегать включешя въ эти участки казенныхъ лгЬсныхъ 
площадей, обрекаемыхъ т-вмъ самымъ на вырубку и уни-
чтожеше. Въ средней и южнойРоссш ибезътогослишкомъ 
мало Л^СОБЪ. При нормальной лесистости въ 25 проц. 
по отношение къ общей площади земель, у насъ, въ боль
шей части губернш, лъсовъ далеко не хватаетъ до этой 
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нормы, а местами, въ цъ-ломъ ряде губернш, лесистость 
опускается до 8—5 и даже до 1 проц. Поэтому сл'вдуетъ 
принять мт>ры не къ распродаже казенныхъ лгЬсовъ, а 
къ постепенному увеличенш запаса остающихся еще 
лтэсовъ въ рукахъ государства, путемъ передачи во владъ1-
Hie казны бывшихъ частновлад'вльческихъ л-всовъ, пред-
лагаемыхъ для покупки Крестьянскому Банку. 

Е д в а л и п р а в и л ь н о быЛО ОЫ ОСОбенНО ТОрОПИТЬСЯ СЪ Использэван'е каззн-
распродажей крестьянамъ и земельныхъ оброчныхъ ныхъоброчныхъстатзй. 
статей казны. Земли эти обычно расположены вблизи 
многоземельныхъ селетй бывшихъ государственныхъ кре-
стьянъ, не нуждающихся въ земли. Притомъ наличность 
обшнрнаго запаса земель, купленныхъ уже Крестьянскимъ 
Банкомъ для перепродажи крестьянамъ, и развита е работъ 
на над'Ьльныхъ земляхъ отодвигаютъ на второй планъ 
распродажу земель казенныхъ, за исключешемъ, конечно, 
г£хъ случаевъ, когда присоединен! е участка казенной 
земли къ недостаточной площади сосвдняго крестьянскаго 
надела облегчило бы сплошное внутринад'Бльное развер-
стате малоземельныхъ селетй. 

Казенными оброчными статьями правильнее восполь
зоваться, какъ оруд1емъ сельско-хозяйственной культуры. 
Теперь оне чаще всего сдаются большими площадями въ 
краткосрочную, даже одногодичную аренду, сельскимъ 
обществамъ. Между т^мъ желательно разбивать ихъ на 
более мелшя хозяйственныя единицы и сдавать неболь-
шимъ товариществамъ, а—при разбивке на участки еди-
ноличнаго пользовашя—и ОТД'БЛЬНЫМЪ крестьянамъ, на 
продолжительные сроки, обязывая соблюдать въ хозяй
стве рядъ опредт>ленныхъ культурныхъ требованш и лишь 
при исполненш ихъ предоставляя ему возможность по
следу ющаго выкупа арендуемой земли въ собственность. 

Только въ такой постановке дела, а отнюдь не въ спеш
ной распродаже казеннаго земельнаго фонда—залогъ 
действительнаго создашя прочныхъ крестьянскихъ хо-
зяйствъ и увеличетя, а не уменынешя народнаго 
богатства. 
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цензовые участки. Существеннымъ вопросомъ сельской культуры, КОС-
венно связаннымъ съ совершающимися теперь въ сельскомъ 
быту измтшешями, является и вопросъ о судьбгв ПОМЕЩИ-
чьихъ усадебъ, купленныхъ ВМЕСТЕ съ интЬтями Кре-
стьянскимъ Банкомъ. Послт> того, какъ НЕСКОЛЬКО такихъ 
усадебъ, перейдя въ руки крестьянъ, были разобраны 
ими по кирпичамъ, сады и парки вырублены и пущены 
подъ овесъ,— банкъ сталъ выдълять усадьбы, оставляя 
при нихъ неболыше куски полевой земли, и продавать 
общественнымъ учреждетямъ или частнымъ лицамъ. 
Во многихъ случаяхъ можно было бы пойти НЕС
КОЛЬКО дальше и довести размъры оставляемой при усадь-
бахъ земли до полнаго земскаго ценза. Соблюдете этого 
требоватя повело бы къ уменынетю земельныхъ запасовъ 
банка, по примерному подсчету, всего 1—2 проц.; столь 
незначительная убыль фонда могла бы косвенно возна
граждаться для крестьянъ СОСЕДСТВОМЪ болт^е культур-
ныхъ хозяйствъ, дающихъ заработки. Между твмъ для 
всей местной жизни такое сохранете культурныхъгнЕздъ, 
давая возможность пополнять сильно порБдъвшш за 
последнее время составъ МЕСТНЫХЪ земскихъ и прави-
тельственныхъ деятелей образованными людьми, имълэ бы 
неоспоримое значеше. 

ВСЕ отмеченные выше разнообразные и, на первый 
взглядъ, даже разнородные вопросы, косвенно выдви
нутые землеустройством^ ИМЕЮТЪ въ действительности 
глубокую внутреннюю связь и между собою, и съ ДЕЛОМЪ 
землеустройства. Все это—вопросы повышешя культур-
наго уровня русской сельской жизни. И развитое школь
ной СЕТИ, и улучтдете жилищъ, и сбережете Л^СОБЪ, И 
упорядочете оброчнаго д-вла, и сбережете устроенныхъ 
воздъланныхъ гнвздъ—все это внушается одной мыслью: 
связать переустройство крестьянскаго земельнаго быта съ 
обтщшъ у шлетемъ ку льту рныхъ началъ въ ру сской жизни. 

2. организационный за- Что касается очередныхъ задачъ правительства въ пре
дами въ землеустрой- д^дахъ собственно землеустроитвльнаго дъла, ТО ЦЕЛИ и 
«ств"Б.-НЖЖЖ'1-*К*ЬЧ*',1*' о о г1 г 

• методы землеустройства выяснены; время идейной оорьбы, 
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творчества и заложетя первыхъ основъ землеустрой
ства прошло; настало время практической, непрерывной 
работы надъ улучшешемъ созданнаго и надъ расширешемъ 
землеустроительной организации, въ соответствш съ раз
мерами дъла въ настоящемъ и въ ближайшемъбудущемъ. 

Эта цгЬль требуетъ: увеличешя средствъ, подготовки 
людей и объединешя силъ, работающихъ теперь надъ 
организацией народнаго труда и хозяйства. 

Вопросъ объ увеличены средствъ не требуетъ особыхъ 
принцишальныхъ поясненш. Что касается подготовки 
людей, то землеустройство нуждается теперь главнымъ 
образомъ въ приливе техническихъ силъ —землсм'вровъ и 
гидротехниковъ. 

Въ землем'Ьрахъ — добрая половина русскаго аграр- землем-ьРы>>:>эс4С*' 
наго вопроса. Ихъ мало, ихъ нужно готовить, чтобы не 
отстать отъ запросовъ жизни. Только близость къ деревне 
землемерной организации обезпечиваетъ усцЕхъ земле
устройства. Стремлеше крестьянъ къ разверстанш через-
полосицы наблюдалось уже въ восьмидесятыхъгодахъ, 
при наличности согласия известнаго большинства, и за-
конъ не ставилъ разверстанш пепреодолимыхъ преградъ. 
Но техническая землемерная помощь была далека и не
доступна для крестьянъ. Только перенесете ея на места, 
потребовавшее и сложной организацш, и многомиллшн-
ныхъ расходовъ, сразу подвинуло дело. Крестьянское на-
селеше засыпаетъ теперь землеустроительныя учреждешя 
ходатайствами объ избавлеши отъ черезполосицы, дально
земелья и обязательнаго севооборота. Въ короткш срокъ 
удалось собрать и сплотить въ распоряженш землеу-
строительныхъ комисий пятитысячный отрядъ земле-
м'Ьровъ. Но передъ размерами очередныхъ задачъ—отрядъ 
этотъ уже теперь кажется горстью. 

Для того, чтобы въ будущемъ, съ развшчемъ д-вла, 
снова не отстать безнадежно отъ жизни, необходимо 
всеми силами пополнять кадры землемеровъ и готовить 
ихъ какъ путемъ устройства особыхъ землемерныхъ 
курсовъ при Губернскихъ Чертежныхъ, такъ и путемъ 
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открьшя новыхъ спещальныхъ учеоныхъ заведенш. Въ 
Константиновскомъ Межевомъ и Московскомъ Сельско-
Хозяйственномъ Институтахъ сл'вдуетъ открыть обпцй 
курсъ землеустройства для того, чтобы осмыслить и под
нять въ глазахъ будущихъ деятелей ихъ специальное 
землемерное дело. При надлежащей постановке 3eMfleMip-
наго образоватя, изъ землемтфовъ могутъ выраба
тываться (какъ это бываетъ уже и теперь) лучнпе непре
менные члены землеустроительныхъ комиссш. 

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

Хуторское разселете всецело зависитъ отъ условхй 
водоенабжешя, и если вопросъ о воде будетъ удовле
творительно разрешаться на местахъ, то въ значитель-
номъ большинстве случаевъ крестьяне предпочтутъ ху
торское землепользовате всякому другому. Если они и 
теперь разселяются по своимъ отрубамъ, не будучи даже 
уверены въ возможности добыть воду и привозя ее въ 
бочкахъ, то движете это приметъ еще болыше размеры, 
когда уверенность въ полученш воды будетъ имъ обез-
печена. Между темъ гидротехническая часть находится 
въ зачаточномъ состоянш. Изследовате на воду произ
водится въ большинстве случаевъ кустарнымъ образомъ, 
при содействш самихъ крестьянъ, местныхъ «знахарей» 
этого дела. При обычномъ у крестьянъ знати своей земли 
и при близости подпочвенныхъ водъ, эти кустарныя изыс-
катя даютъ часто благопр1ятные результаты. Но съраз-
вит1емъ хуторского разселешя удовлетворяться этимъ 
будетъ невозможно. Для правильныхъ гидротехническихъ 
изысканш на надельныхъ земляхъ и для устройства 
сооруженш, непосильныхъ самимъ крестьянамъ, кромт, 
расширетя кредитовъ, нужно готовить и техниковъ. 

И здесь даетъ себя чувствовать недостатокъ знающихъ 
людей. Необходимо открывать спещальныя гидротехни-
чесгая учебныя заведетя и въ общихъ техническихъ шко-
лахъ улучшить постановку преподаватя гидрологш и 
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гидротехники, придавъ этом}7 д^лу болйе живой и практи
чески! характеръ. Кромъ1 того, не ожидая улучшешя 
русскихъ техническихъ школъ, необходимо теперь же 
посылать начинающихъ спещалистовъ-гидротехниковъ, для 
практической выучки, за границу. 

Что касается главныхъ деятелей по землеустройству, 
то нынтиншй составъ непремтшныхъ членовъ землеустрои-
тельныхъ KOMiiccift, въ общемъ, предашь дт>лу, и попол
нен! е ихъ рядовъ сравнительно обезпечено. 

Необходимо упомянуть лишь о тяжеломъ матер1аль-
номъ положенш другихъ отвъ"гственныхъ и дт>ятельныхъ 
работниковъ по землеустройству—земскихъ начальни-
ковъ, вынужденныхъ жить, за вычетомъ расходовъ по 
должности и по разъьздамъ, на 50 рублей въ мт>сяцъ съ 
семьей. Улучшеше обезпечешя земскихъ начальниковъ, 
являясь исполнешемъ нравственной обязанности по отно-
шенш къ нимъ правительства, предупредить нередкую 
теперь см^ну этихъ лицъ и несомненно благопр1ятно 
отзовется и на дтзЛ'В землеустройства. 

Что касается объединетя силъ, прилагаемыхъ къ земле- объединен силъ, при-
усгройству, то въ последнее время мнопя земства начи- лагаемыхъ къ АЪл* 

х J * ч ч • землеустройства. ЖН* ' 

наютъ принимать все оолъе деятельное участш въ осуще-
ствлеши землеустроительной реформы, и задача объеди
нетя силъ на м-встахъ сводится теперь преимущественно 
къ выработке стройнаго общаго плана дтшствш. 

Въ правительственномъ центре—отрасли управлешя, 
касаюшдяся землеустройства, сельскаго хозяйства и подъ
ема сельской жизни, теперь объединяются, конечно, Со-
вътомъ Министровъ, но известное значеше для д-вла 
имгвло бы и ближайшее объединеше ихъ въ ВГБДОМСТВГБ 
землеустройства. Некоторые шаги къ этому уже делаются. 
Въ будущее Министерство Земледт>л1я предположено 
передать всю межевую часть. Главнымъ предметомъ 
заботъ межевого управлешя является и теперь землемер
ная часть землеустроительныхъ комиссш, а съ развитаемъ 
землеустройства дтзло это должно всецело поглотить вни-
маше межевого ведомства. Въ то же время и Главное 
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Управлеше Землеустройства и Земледгвл1я постепенно, 
съ усложнетемъ преимущественно практической стороны 
землеустройства, все въ большей мт>ргв озабочено разви-
т1емъ землем'врнаго дела. 

Въ то же ведомство предположено включить вете
ринарную часть, имеющую главною своей заботой домаш-
нш рабочш скотъ, и Главное Управлете Государствен-
наго Коннозаводства—это существенное для еельскаго 
хозяйства учреждеше, особенно въ Россш, насчитываю
щей 32 миллшна головъ лошадей, 86 проц. которыхъ 
принадлежать крестьянамъ. 

На очередь поставленъ и более сложный вопросъ— 
о соотношенш деятельности Крестьянскаго Банка и ве
домства Землеустройства. Предстоящее преобразоваше 
этого посл'вдняго ведомства и проектъ учреждешя въ его 
составе Сельско-Хозяйственнаго Банка—придаютъ выяс-
нен1ю этого вопроса срочный характеръ. 

Не вдаваясь въ подробности, сл'Ъдуетъ указать, что 
Крестьянскш Банкъ, входя въ составь финансоваго 
ведомства, въ то же время выполняетъ значительную 
работу не только по землеустройству, въ тЬсномъ смысли 
этого слова, но и по улучшенш общихъ условш крестьян
скаго еельскаго хозяйства. Въ зависимости отъ того, 
какой стороне деятельности Крестьянскаго Банка над-
лежитъ въ будущемъ придать большее значеше: ипотечно-
кредитной или землеустроительной, получить есте
ственное направлете и вопросъ о томъ, сохранить ли 
Крестьянскш Банкъ въ прежнемъ его обособленномъ 
положенш, или его слт>дуетъ тт>снт>е сблизить съ ведом-
ствомъ Землеустройства и Земледтшя. 

Но это вопросъ сложный: ръчнете его попутно и одно
временно съ преобразовашемъ ведомства Землеустрой
ства только затянуло бы это последнее, неотложное и 
вполне выясненное уже дело. Поэтому, согласно поста-
новленш Совета Министровъ, вопросъ о Крестьянскомъ 
Банк-Ь будетъ своевременно обсуждаться отдельно, въ 
особомъ совещанш. 
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Намечая различный организащонныя улучшетя и 
измгБнешя въ землеустроительномъ д-вл'в, понимаемомъ 
въ тесномъ смысле этого слова, нельзя не признать, 
разумеется, что, при всей ихъ практической пользе и 
важности, значете ихъ все же условное и ограниченное. 
Между т^мъ, въ связи съ землеустройствомъ, жизнью 
выдвинуты принцишальные и коренные вопросы, которые 
имеютъ для сельской Россш громадное значете. 

З е м л е у с т р о й с т в о СаМО ПО Себ^—ТОЛЬКО СреДСТВО, ТОЛЬКО З. Агрономическая по-
ступень. Оно дастъ возможность производительнаго труда, мощьЛ>и,3!"'л!устрой~ 
но и только одну возможность . Проснувшаяся э н е р п я " л л * 
единоличнаго собственника ищетъ своего приложешя 
ощупью; новые хозяйственные пути неясны потомкамъ 
ПОКОЛГБНШ, воспитанныхъ веками въ услов1яхъ обязатель-
наго севооборота, не допускавшаго новшествъ и исключав-
шаго всякш смыслъ хозяйственныхъ исканш. Теперь 
мысль крестьянина, свободнаго въ своемъ труде, сосре
доточена на этихъ искашяхъ, и агрономическая помощь 
мелкому крестьянскому землевладъшю найдетъ воспршм-
чивую почву. 

Еъ организащи агрономической помощи только что 
приступлено, и притомъ въ скромныхъ размърахъ. Пра
вительство испросило ассигновате на это дъло въ раз
мере полумиллтна рублей въ прошломъ году, двухъ 
милл1оновъ рублей въ текущемъ и испрашиваетъ въ буду-
щемъ году четыре миллшна рублей. Кроме того земскимъ 
и землеустроительнымъ учреждешямъ сообщенъ планъ 
первоначальной организащи агрономическихъ мъропр1я-
тш въ районахъ разверсташя и разселешя, съ указатемъ 
на необходимость согласоватя деятельности правитель-
ственныхъ и общественныхъ силъ для проведешя этой 
организащи въ жизнь. Въ большинстве губернш земства 
пошли навстречу обращенному къ нимъ призыву. 

Ассигнованный правительствомъ средства были обра
щены частью на развипе земской участковой агрономш, 
частью же переданы землеустроительнымъ учреждетямъ 
въ техъ местностяхъ, где не существовало земской 
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агрономической организации или гд^ земство затрудня
лось въ достаточной мйрй расширить ее и приблизить къ 
районамъ разверсташя и разселетя. 

За счетъ отпущенныхъ средствъ, агрономический со
ставь, оказывающш помощь въ районахъ землеустрой
ства, доведенъ до 708 агрономовъ и инструкторовъ и 204 
агрономическихъ старость и практикантовъ. Загьмъ наи
большая часть расходовъ произведена: на устройство 
прокатныхъ станщй улучшенныхъ сельско-хозяйствен-
ныхъ оруд1Й и зерноочистительныхъ обозовъ, на устрой
ство показательныхъ полей и участковъ и на снабжевае 
крестьянъ сьменами кормовыхъ травъ и улучшеннымъ 
посьвнымъ матер1аломъ. 

При О6ЪБЗДБ поволжскихъ губертй МЫ ВИДБЛИ,' что 
среди хуторянъ уже устроены кое-гдъ1 прокатныя станщй, 
зерноочистительные пункты, показательные участки; слы
шались указашя, что на'взжаетъ агрономъ, советовались 
съ нимъ по такимъ-то вопросамъ; заметны иногда улучше-
Н1я въ видь рядовыхъ и ленточныхъ посввовъ, ранней 
вспашки и приступа къ многополью. Одинъ изъ хуторянъ 
Симбирскаго ут>зда устроилъ на своемъ участке, куплен-
номъ у Крестьянскаго Банка, водоподъемный конный 
приводъ, съ помощью котораго можно было орошать зна
чительную часть хутора. 

Изъ земскихъ начинашй въ области агрономической 
помощи необходимо отметить MiponpiHTifl Самарскаго 
земства: на устроенныхъ земствомъ выставкахъ, въ селе-
тяхъ Борм-ь и Грачевкй, Самарскаго уЬзда, показыва
лись распространяемый среди крестьянъ—улучшенный 
сельско-хозяйственныя оруд1я, посевной матер1алъ, по
роды производителей рабочаго скота; рядъ д1аграммъ и 
картограммъ пояснялъ постановку агрономической по
мощи въ увздв. 

Несмотря на факты, свидетельству юнце о желанш 
земствъ энергично двинуть сельскую агрономш, дт>ло не 
выходить еще изъ области разрозненныхъ попытокъ. 
Между тт>мъ со стороны крестьянъ видно было стремлеше 
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получить ОТВ'БТЪ на рядъ хозяйственныхъ вопросовъ, ВОЗ-
никшихъ въ новыхъ услсшяхъ землепользовашя, видна 
была готовность использовать каждый отдельный со-
в'Ьтъ, не останавливаясь даже передъ рискомъ ново-
введешя. 

ТгЬмъ тяжелее признать, что ни общественныя, ни пра-
вительственныя силы не подготовлены, чтобы дать пря
мой, обстоятельный и практически ОТВ'БТЪ на эти искатя. 
Въ бесвдахъ съ земскими деятелями не разъ слышалось 
признаше, что у нихъ ПБТЪ опытныхъ, подготовленныхъ 
деятелей по агрономш; развертывается земская участко
вая агроном1я,—но сами специалисты, впервые призван
ные проводить ее на землъ1, а не въ лаборатор1яхъ или 
канцеляр!яхъ, заявляютъ, что полученное ими научное 
образовате не даетъ знашя местныхъ условш, что по-
следтя не изсл-вдованы достаточно нашей наукой, что 
необходимо широко поставить опытное дгЬло и научиться 
прежде всего самимъ. Только простъйш1я первоначаль
ный улучшешя, имеющш за собою достаточный местный 
опытъ, могутъ быть переданы крестьянамъ. Въ общемъ 
же приходится признать нередкую несостоятельность 
самыхъ добросов'Ьстныхъ и, следовательно, ценныхъ 
работниковъ. 

Необходимо начать энергичную борьбу со всеобщимъ 
у насъ незнашемъ земли: оно не замечалось, пока землю 
только «равняли», и сразу сделалось очевиднымъ, какъ 
только задумались надъ лучшей ея обработкой. Крестьяне 
ждутъ отвъта на вопросъ, какъ имъ выгоднее устроить 
свое хозяйство,—правительству и мъстнымъ людямънужно 
на это ответить. 

Необходимо усилить средства на опытное дъло, откры
вать сельско-хозяйственныя школы для подготовки спе-
щалистовъ. Одно высшее сельско-хозяйственное учебное 
заведете желательно открыть и въ Поволжье, напримч^ръ, 
въ Самаре или Саратове. Необходимо приблизить и на
личный агрономичестя силы изъ городовъ и кабинетовъ 
къ земле, къ деревне. 



160 

Все это требуетъ выработки по отдгвльнымъ мгвстно-
стямъ организапдонныхъ плановъ на ближайшее время, 
при чемъ предстоитъ определить и взаимодгЬйств1е обще-
ственныхъ и правительственныхъ силъ и средствъ, кото-
рыя могутъ быть направлены на это дело. Расходы госу
дарства на сельско-хозяйственную помощь населешю у 
насъ все еще очень не велики. Въ другихъ государствахъ 
на каждую десятину ПОСЕВНОЙ площади приходится та-
кихъ расходовъ нередко рубль и более (въ Бельгш— 
1 рубль, въ Пруссш—1 рубль 33 копейки, въ BeHrpin 
и Норвегш—даже 2 рубля); между тгЬмъ у насъ въ 1909 г. 
эти расходы составляли—для Европейской Россш, не 
говоря уже объ Аз1атской,—9 копеекъ на десятину. 

При невыясненности вопросовъ агрономической по
мощи и при томъ значенш, какое имеетъ въ этомъ д^лъ 
внимательный учетъ всвхъ мгвстныхъ особенностей, едва-
ли можно установить теперь же какую-либо общую про
грамму деятельности въ этомъ вопросе. Здесь, можетъ 
быть, больше, чт>мъ где-либо, должны помочь выяснешю 
и ближайшихъ задачъ, и ближайшихъ путей областныя 
сельско-хозяйственныя совещашя, созываемый въ январе 
1911 года въ Харькове и Саратове. 

4. сельско-хозяйствек- Кроме притока агрономическихъ знанш, необходимо 
НЫЙ кредитъ. *эсс* организовать притокъ въ наше мелкое сельское хозяйство 

денежныхъ оборотныхъ средствъ. 
При настоящихъ услов1яхъ владельцами отрубовъ и 

хуторовъ, почти безъ исключенш, являются крестьяне, 
не обладающее достаточнымъ оборотнымъ капиталомъ для 
какихъ-либо улучшешй въ хозяйстве; оно ведется и у 
нихъ все т^ми же первобытными пр1емами. 

При недостатке средствъ и получаемое при покупки 
или при выделе право распоряжаться участкомъ по своему 
личному усмотрешю, и удобныя для хозяйства располо
жен! е угодш и очертатя границъ, все эти услов1я, даюнця 
возможность съ выгодою вложить капиталъ въ Д'Ьло 
улучшешя хозяйства, могутъ остаться часто неиспользо
ванными, и все затраты и усил1я правительства, на-
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правленныя къ улучшенш способовъ землепользовашя, 
окажутся безполезными. 

Обезпечить денежную помощь единоличнымъ собст-
венннкамъ на началахъ прямыхъ бюджетныхъ ассигно-
вашй было бы невозможно и несправедливо; это потре
бовало бы непосильныхъ для государственнаго казна
чейства затрата. Выходъ можетъ быть найденъ только 
въ организацш сельско-хозяйственнаго кредита и прежде 
всего кредита предметнаго—сельско-хозяйственнымъ ин-
вентаремъ. 

Кромтз прямого вл1яшя на подъемъ производитель
ности хозяйствъ, помощь мелкому крестьянскому земле^ 
владтшш на кредитныхъ началахъ им'Ьла бы и большое 
косвенное значете, завершая першдъ правительственныхъ 
«noco6ifi» крестьянству и открывая новый першдъ: пра
вильная кредита. 

Наличность въ распоряженш крестьянъ громадныхъ 
площадей надельной и купчей земли даетъ этому кре
диту прочное основаше надежной и почти неисчерпаемой 
кредитоспособности. 

Отъ организацш агрономической помощи дЬло сельско-
хозяйственнаго кредита выгодно отличается тЬмъ, что въ 
этомъ вопросе не приходится въ такой м^рЬ искать, 
учиться, идти ощупью. Необходимо только найти доста
точно гибкую, простую и близкую къ деревшв форму 
кредитной организации, воспользовавшись при томъ и 
ВСЕМИ существующими уже учреждетями мелкаго кре
дита. Объединяющимъ центромъ новой сельско-хозяйствен-
ной кредитной организацш, направляющимъ д'Ьло и при-
влекающимъ къ нему частные капиталы, могъ бы явиться 
Государственный Сельско-Хозяйственный Банкъ, разра
ботанный проектъ котораго вносится къ скоромъ времени 
на разсмотрЬше Совета Министровъ. 

Это важное,—быть можетъ, самое важное теперь для 
сельской Poccin дЬло: сл-Ьдомь за землеустройствомъ, 
дающимъ возможность использовать всю наличную тру-

11 
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довую энергш крестьянства, финансировать народный 
трудъ, привлечь къ земли деньги. 

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

Изъ отдгьльныхъ вопросовъ русской сельской жизни, 
не связанныхъ непосредственно съ землеустройствомъ, но 
обращавшихъ на себя наше внимаше при О6ЪБЗДЪ и 
требующихъ разръчнешя, считаемъ долгомъ особо отметить 
только вопросъ о высогв м1рскихъ повинностей и два 
вопроса, касаюшдеся своеобразной жизни приуральскихъ 
губернш: объ уральскихъ горныхъ заводахъ и о башкир-
скихъ земляхъ. 

MipcKoe обложен1е. ;+; Морское обложеше повсеместно въ Поволжье оказа
лось достигающимъ значительной высоты: оно почти 
всюду превышаетъ размеры земскаго обложешя. Въ 
особенности выделяется Симбирская губершя, гд^ окладъ 
м1рскихъ сборовъ превышаетъ въ два и въ три раза оклады 
земскихъ сборовъ и составляете до 90 копт>екъ съ десятины. 

Назначете и расходовате м1рскихъ суммъ по закону 
находится вит, контроля по существу. Оставлять дъло 
м1рскихъ сборовъ въ этомъ недостаточно упорядоченномъ 
и BMfjcrB съ гЬмъ напряженномъ состоянш нельзя; во
просъ объ упорядоченш м1рского обложешя долженъ 
быть теперь же подробно соображенъ и рчштенъ. 

горнозаводское д-ьло М/встные приуральсгае вопросы обсуждались, при уча-
на уралъ. одюююк с т | и м'Ьстныхъ деятелей во время переезда нашего черезъ 

Уралъ. 
Уральская горная промышленность съ 1902 года пере-

живаетъ тяжелый кризисъ, вслгвдств1е конкуренции съ 
возникшими въ последнее десятилтте южными железо
делательными заводами, располагающими и болт.е бога
той рудой, и болгЬе дешевымъ топливомъ. 

Насколько положеше уральскихъ заводовъ предста
вляется безнадежнымъ—судить трудно. По мнвшю мъст-
ныхъ людей, существеннымъ подспорьемъ для горныхъ 
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заводовъ Средняго и ОЬвернаго Урала явилось бы про
ведете Тавдинской железной дороги: Алапаевскъ—-Тавда, 
съ веткой на Егоршино. Эта лишя свяжетъ горнозавод-
сшй районъ съ богатыми лесными дачами по рйкт; Тардъ1, 
пространствомъ около 3 миллтновъ десятинъ, гд-в можетъ 
быть поставлено углежжете, и съ Егоршинскими уголь
ными м-всторождетями и, такимъ образомъ, дастъ Уралу 
дешевое топливо. 

Кромъ того выходъ можетъ быть найденъ и въ улуч-
шенш заводскаго хозяйства,—въ отказе отъ въков'вчнаго 
«заводскаго трехполья», покоившагося на выработке ис
ключительно простЬйшихъ дешевыхъ сортовъ железа, и 
въ переходе къ изготовленш болгЬе дорогихъ изд'Ьлш, 
выдерживающихъ болгве далекую перевозку. Первый при-
мъръ далъ сравнительно небольшой Пожевскш заводъ 
князя Львова, который съ выдгЬлки рельсъ и кровель-
наго железа перешелъ на выделку жестяной посуды, 
оцинкованныхъ и мелкихъ жел'Ьзныхъ изд'Ьлш. Его при
меру послъдовалъ заводъ графини Шуваловой. Эти за
воды ожили, и сделанное ими начинаше сулить Уралу 
будущее. 

Но въ настоящее время большая часть заводовъ, одинъ 
за другимъ, прекращаюсь дМслтпе. Послт>дств1емъ этого 
по закону долженъ явиться отводъ горнозаводскому на-
селенш частныхъ заводовъ дополнительныхъ над'вловъ до 
нормъ 19 Февраля 1861 года. Но такъ какъ, по ушкшямъ 
почвы и климата большей части Урала, одно земледтше 
едвали можетъ обезпечить ЗДГБСЬ населеше, то необходимо 
озаботиться развалишь на Уралй кустарной промышлен
ности, а покуда организовать общественныя работы для 
населетя, оставшагося безъ привычнаго заводскаго за
работка. Къ Д'Ьлу этому уже и приступлено. 

Другимъ крупнымъ вопросомъ приуральской жизни Башкиршя земли.;+э: 
является вопросъ о башкирскихъ земляхъ. 

Въ губершяхъ Уфимской, Оренбургской, Пермской и 
Самарской имеется до 372 миллтновъ десятинъ пригод
ной для колонизации земли, составляющей тотъ излишекъ 

11* 
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установленнаго закономъ земельнаго обезпечетя башкиръ. 
который они ИЛГБЮТЪ право продавать въ казну или сель-
скимъ обывателямъ. Несмотря на участ1е Крестьянскаго 
Банка въ покупке этихъ земель, башкиры предпочи-
таютъ случаиныхъ скупщиковъ, отъ которыхъ они могутъ 
получить на руки такъ называемый «темныя деньги». Без-
порядочная распродажа этихъ ц'внныхъ для колонизации 
земель обязываетъ принять мт̂ ры, устраняются возмож
ность такой спекулянт, одинаково вредной какъ съ 
точки зрйтя государственной, такъ и для самихъ башкиръ, 
распродающихъ эти земли за ничтожную нДшу. 

Вм'ьст-в съ тгвмъ необходимо разрешить въ положи-
тельномъ смысле вопросъ о примт̂ ненш къ башкирамъ-
вотчинникамъ Указа 9 Ноября (закона 14 1юня 1910 года). 
По СВГБДТШ1ЯМЪ, полученнымъ на M^craxb, у башкиръ-
вотчинниковъ начинаетъ уже проявляться стремлете какъ 
къ единоличной собственности, такъ и къ сведенш через-
полосныхъ участковъ къ однимъ мт̂ стамь. Хотя, по за
кону, каждый башкиръ-вотчинникъ можетъ требовать, 
чтобы причитающейся на его долю изъ вотчинной обще
ственной земли участокъ былъ вьцгЕленъ ему въ частную 
собственность, но порядокъ такого выдала не указанъ, и 
примтшеще въ этихъ случаяхъ Указа 9 Ноября ответило 
бы назревшей потребности. 

главные выводы.жжж Главные выводы нашей поездки по Европейской Рос-
сш слтщуюнпе: 

Дъ'лу землеустройства положено прочное основате; 
оно развивается и понемногу становится для крестьянъ 
своимъ, близкимъ дъломъ. 

Въ народной психологщ можно подметить уже и теперь 
признаки оздоровляющаго вл1яшя началъ землеустрой
ства; тамъ, гдт̂  переустройство крестьянскаго земельнаго 
быта по ТЕМЬ или инымъ причинамъ значительно подви
нулось, вл1ян!е этой перемтшы отражается зам^тнымь 
угашемъ трудовой энергш, направленной къ подъему 
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собственнаго хозяйства, и поворотомъ къ м1росозерцанш, 
основанному на культуре собственности и труда. 

Въ области землеустройства, въ твсномъ смысли этого 
слова, очередными являются теперь задачи, главнымъ 
образомъ, организащонныя. Необходимо готовить новые 
кадры землем'вровъ, агрономовъ и гидротехниковъ и не
обходимо объединить работу правительственныхъ и мгЬ-
стныхъ силъ, прилагаемыхъ къ Д'Ьлу землеустройства. 

Въ связи съ ростомъ землеустройства необходимо: 
1) видоизменить школьную организацию, увеличивъ 

число школъ и устраивая при школахъ дгЬтсшя общежиия; 
2) воспользоваться хуторскимъ разселешемъ для ши-

рокаго развипя огнестойкаго строительства; 
3) постепенно сосредоточить въ рукахъ казны лйсныл 

площади изъ состава имгЬтй,предлагаемыхъ частными вла- ] 
дельцами для покупки Крестьянскому Банку; 

4) обратить аренду казенныхъ земель въ оруд1е едино-
личнаго землеустройства и сельеко-хозяйственной куль
туры; 

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

Кроме того желательно и необходимо: 
6) упорядочить и ограничить ростъ марскихъ сборовъ. 
Завершешемъ производящейся ныне работы по пре-

образовашю крестьянскаго земельнаго быта должна 
явиться организащя агрономической помощи населешю 
и доступнаго сельско-хозяйственнаго кредита. Въ этихъ 
двухъ меропр1ят1яхъ—очередныя и обпця задачи прави
тельства и мёстныхъ силъ, работающихъ надъ укрЬплб-
шемъ и оживлетемъ экономической жизни сельской 
Россш. 
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