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\ \
Въ Алтайск1й округъ Томской губерши, о которомъ 

1етъ р^чь, переселяются крестьяне изъ Европейской 
1|ссш и тамъ, если молшо такъ выразиться, ежегодно 
разуется девятый валъ переселенческаго движен1я. 
•1вое воспоминаи1е о лишен1яхъ непричисденныхъ 
реселенцевъ къ м'Ьсту новой осЬдлости, заставляетъ 
едложить это издаше вниманш публики. В^зцикно- 
н1е статистическаго бюро на Алта'Ь во многомъ обя-
10 изв'Ьстному изслЪдователю Сибири Н. М. Ядрин- 
ву, а потому вполн-Ь естественно желаше доходъ 

издашя направить на усилен1е фонда школы его 
ени.

п
Сентябрь 1897 г. ,
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^Пред'Ьлы изсл'Ьдован1я. Кратк1я историческ1я данпыя. Организац1я сельскихъ 

)бществъ алтайскихъ старожиловъ. М-Ьстиая община и ея особенности. Пере- 

!елепчеек1й вопросъ на Алта*. Экономическхя м'Ьропр1ят1я въ области земель- 

шхъ ОТНОШ0Н1Й. Заключеше объ услов1ахъ, могущихъ способствовать культур

ному развиию края).

Н. М. Ядринцевъ, приглашенный для руководства работами ста- 
гпстичешго бюро Адтайскаго округа, опред-Ьлялъ задачи изслЬо- 

Гпт‘1  образомъ: «спец1альпая цЪь изсл'Ьдован1я па
АлтаЬ имЬетъ въ виду собрать матер1алы о существующемъ землр 
пользоваши и выяснить нормы хозяйства, к ш рьш  Тог тт глТ

-ерь хар„.

г ь  , г г "
который,“ Г " ® "  «6-

спещалщд и зсд т » , ““ ''‘'• '« « '■ И о си  съ 
™™пе«ое взсл1! “  Вь ЕвропеВ„„’в » Жвя- 

'"«’ «ись сг кадапмвып “ “ ““ ««ниго быта „ „ Т  «и-
земль 1 ,!!?  еВ пв„™ “ “«лочма работ,

томе „„ „1 ?„ »“ ««оваи т о ,м .Т Г



предшествовавшпып работами. Въ характер'Ь этлхъ работъ, предп! 
нпмаеыыхъ земствами сообразыо разлпчпыыъ задачамъ, мы види 
существепБое различ1е, какъ въ врограмм'Ь, такъ и въ ея исполпев' 
Для опред'Ьлеп1я качества земельныхъ угод1й и оц'Ьики доходное! 
въ Н'ЬКОТОрЫХЪ ГуберЕ1ЯХЪ ИрОИЗВОДПЛПСЬ ТеррИТ0р1аЛЫ10-ЭК0Б0МП'| 
СК1Я пзсл4доваЕ1я, заключавш1я въ себ'Ь подробную сельско-хозя 
ствеииую и агрономическую оц'Ьпку угод1й. Задача подобыыхъ I 
сл'Ьдован1й слпшкоыъ обширна, миог1е вопросы пе входятъ въ ко 
петенщю статистиковъ и требуютъ участ1я лпцъ со спец1'альпЫ1 
чгропомнческимъ образоваи1емъ. Въ виду будущаго зеыельпаго устро. 
ства Алтая, оно является безугловио желательпымъ, по едва-ли Л 
жетъ быть приведено въ исполпен1е безт. точнаго обмежевапая да' 
н спец1альноП оценки качества угод1й. Въ другихъ земствахъ [ 
домъ съ статистико-хозяйствеппыми пзсл'Ьдовап1ями идутъ агроном 
ческ1я п иочвеппыя (Пижегор. губ.), при чемъ работа статистике' 
идетъ уже по сл'Ьдамъ первыхъ. О почвенпыхъ изсл'Ьдован1яхъ I 
Сибири вопроса не поднималось, хотя частные анализы почвы бй 
произведены при работахъ статистиковъ въ Восточной Сибири. 1 

Алтайскомъ округ’Ь подобныя почвенпыя изсл4доваи1я могли бы бы 
сд'Ьланы въ связи съ предполагаемыми геологическими изсл'Ьдор 
П1ЯМП, а агрономическое изсл'Ьдоваи1е Алтая подъ руководство) 
агропомовъ должно бы было быть соедппепо съ работами межевыхъ отр 
довъ, такъ какъ представители межеван1я для оц'Ьнки качества 2 
мельныхъ угодШ являлись мало компетентными, и даппыя ихъ 
могли служить для какихъ-либо выводовъ, какъ для практически: 
ц'Ьлей, такъ и для хозяйствеппыхъ описан1й.

Въ интересахъ правильнаго землеустройства въ Алтайско! 
округ'Ь, поэтому желательны эти спецгальпыя изсл'Ьдова111я па-ря 
съ статнстпко-экономическими работами, которымъ придется бра 
за единицу пе территор1и и земельпыя дачи я пе оц'Ьпку ихъ и 
чествъ, а отд’Ьльпыя хозяйствеппыя единицы, крестьянскую общи!’ 
иосельпыя и подворпыя хозяйства, какъ и отпошеп1Я ихъ къ землФ

Въ 1894 году было произведено пробное изсл’Ьдоваи1е, охвати 
шее ту часть Томскаго округа Томской губерпш, которая входп 
въ составъ округа Алтайскаго. Алтайск1й округъ прннадлежтъ К 
бинету Его Величества и потому представляетъ особую хозяйствеин; 
единицу губерп1и *). Пробное изсл'Ьдовап1е им'Ьло ц'Ьлью дать моде

*) Земли Алтайскаго округа иринадлежатъ Кабинету Е . В. съ 1747 

когда Имиератрида Елисавета приказала: «взять ихъ па насъ по оцЬик'Ь о 
Цеыидова». ;
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1130л-Ьд0ван1я всего округа п указать ца т'Ь поправки, которыя все
гда пепзб'Ьжны посд11 пр1ш;кев1я па .практпк'Ь теоретически выра
ботанной программы.

Статпстпческ1й мат^р|алъ по Томскому округу въ настоящее время 
собраиъ п паходптск въ перюд'Ь обработки. Только педавпо, въ 189& 
году пздапъ сборнпкъ: «Волостп п ннородныя управы Тоыскаго окру
га» (па кабинетскихъ зеыляхъ) еъ краткпмъ цзвлечеп1еыъ пзъ ма- 
тер1аловъ по статпстпко-экономическому пзсл'Ьдовашю иаселен1я, гд'Ь 
приведены цпфровыя даппыя, которыми и придется пользоваться.

Дал'1;е, мы сд'Ьлаемъ попытку изложить гЬ принципы, которые 
желательпо было бы ииЛть въ виду при землеустройств'Ь Алтая. 
Помимо знакомства съ литературой объ Алта'Ь, поскольку оиа ка
сается зкопомическаго положеп1я паселен)я, мы пм’Ьлп возможность 
лично ознакомиться съ бытомъ алтайскпхъ крестьянъ на м̂ с̂т'Ь. Во 
время разъ'Ёздовъ почти ежедневно собирался крестьянский сходъ, 
который иногда лучше цифровой сводки даетъ гоговыя обобщешя н 
выводы, особеппо по т^мъ вопросамъ, которые выясняютъ инте
ресы большинства и ианравлен1е идей у обществепииковъ. им’Ья въ 
виду больше качественную, ч1̂ мъ колнчествепиую сторону д16ла, мы 
мало обращались въ настоящемъ очерк'Ь къ цифровому матер1алу, 
который и пе могъ быть полностью у иасъ подъ руками. Норма 
иад'Ьла, величина подати и типъ хозяйства по отношепио къ каждой 
данной тсррйтор1и выясиятся по м'Ьр1Ь распрострапеи1я статпстико- 
экоиомическаго изсл'Ьдован1я на весь Алтайгк1й округъ, когда прп- 
ведутся къ окопча1пю террптор1альиыя изсл'Ьдовап1я, межевыя и про
чая. Вопросы права вм-ЬстЬ со многими другпми явлеи1яыи народной 
жизни мало поддаютсся цифровому учету Между т'Ьмъ, главныя 
стороны крестьянской жпзпп па Алта'Ь слишкомъ сходны, представляя 
только см'Ьну' одиихъ явлеп1й другими въ посл'Ьдовательпомъ и за- 
конпотйъ порядк16; то, что относится къ одной территор1и, въ зна
чительной степени распространяется и на другую.

АлтайскШ округъ, по заиимаемому пространству, равняется го
сударству Франц1и и *,1о части Европейской Росс1И. Уже 30 л'Ьтъ 
тому иазадъ вопросъ о землеустройств'Ь Алтая считался открытымъ, 
когда численность паселен1я значительно уступала общему числу ста- 
рожиловъ и новоселовъ, водворившихся тамъ за посл'Ьдиее десятил'Ьт1с. 
За это время изъ общаго числа всЬхъ иереселенцевъ Европейской 
Россп! до ^!^ направлялось въ Алтайск1й горный округъ, п онъ до 
сихъ поръ служить цеитромъ переселения изъ России въ Сибирь.



Недавио построенная западно-сибирская лин1я железной дороги б; 
деть еще бол1Ье способствовать этому, облегчая передвижеи1е.

Существующее землевлад^Ьп1е на Алта’Ь юридически не устан 
влено и можетъ считаться только фактнческимъ. Нарушен1е факт! 
ческаго землевлад'Ьнхя путемъ правительствениаго вмешательства М' 
жетъ быть произведено различнымъ образомъ и не всегда въ инт( 
ресахъ населен1я. Заран-Ье опред-Ьлить норму над'Ьла п создать пеку 
ственныя рамки общей картины землеустройства невозможно. I  
входя въ критику проектовъ землеустройства, крайне важно выя1 
нить, на основаши знакомства съ бытовой стороной алтайскаго кр| 
стьянства, то, какой политики слЬдуетъ держаться при томъ ил 
иномъ вмешательств!; въ установившуюся долгимъ времепемъ кр( 
стьяпскую жизнь. Соображения п выводы, сд1>лаппые такимъ путемт 
ыогутъ иметь практическую ценность.

Но передъ началомъ пзложен1я не лишнее будетъ сделать нст( 
рическую справку о закоподательстве, коснувшемся Алтайскаго округ;

Въ 1807 г. по всей Имперш приписные крестьяне на всех 
частныхъ и казенныхъ заводахъ были освобождены отъ обязател! 
наго труда и съ каждой тысячи душъ предписано брать въ «непрс 
менпые работники» только 58 человекъ. На Алтае въ то врем 
реформа была отложена и алтайскхе иринисные крестьяне еще 5 
летъ оставались въ прежнемъ положеп1и, пока не пало крепостно 
право. Реформа 19 февраля 1861 года на Алтае не завершена 
только въ это время осуществилась запоздалая реформа 1807 г. 
натуральная горнозаводская повинность алтайскихъ приписпыхъ кре 
стьяпъ была переведена на 6-ти рублевый оброкъ съ ревизско 
души 1858 г .;  4 руб. 50 коп. шло въ доходъ Кабинета, а 1 р 
50 к . — въ Государственное Казначейство. Этимъ оброкомъ, устано 
вленпымъ па неопределенное время, долженъ былъ окупиться обяза 
тельный трудъ, которгго лишился Кабипегь Его Величества. Таков 
положеп1е делъ на Алтае и по настоящее время, несмотря на 3( 
летъ, прошедшихъ после освобожден1я крестьянъ отъ крепостно! 
зависимости. Эта общеимперская реформа освобожден1я заводских': 
рабочпхъ отъ обязательнаго труда не коснулась Алтая по чисто 
финансовымъ соображен1ямъ Кабинета. Вся работа (см. Прнппспы( 
крестьяне на Алтае. Зобпинъ. АлтайскШ сборникъ 1894 г. стр. 71 

приппсныхъ крестьянъ стоила 145.790 руб. Прп исполненш е; 
«пепременными работниками» таже. работа стоила бы 397.720 руб. 
не считая разныхъ едпновременныхъ расходовъ до 250.000  руб.

—  8 —
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I )
г Земельное устройство крестьянъ Алтайскаго округа до спхъ поръ 
'Дходится въ томъ же положепй!, зъ какомъ оно находилось п посл^ 

1861 г., когда законоыъ 8-го марта было опред1Ьлсно: 
прпведегия въ пзв'Ьстпость п разграипчеп1я земель Алтап- 

^ ^ го  горнаго округа, предоставить крестьяиамъ, въ оиомъ поселец- 
пользоватпя всЬми усадебными, пашенными, сЬнокос- 

ДРУГнвш угодьями въ т^хъ разм'Ьрахъ, въ каппхъ пып-Ь 
[|’Год1Я С1П въ пхъ пользоваи1ц состоять».

р]1це со времени нервоначальнаго загелен1я Алтая впредь до са- 
З-^го тяжелаго пер1ода обложен1я паселешя всякаго рода натураль- 

иовпнностями и обязательпымъ трудомъ п до пастоящаго вре- 
крестьянск1я общества въ значительной степени были вольны 

д4ла-'̂ 'ь внутренняго управлен1я. Вмешательство ад5шнистращи 
^'рацпчивалось преимущественно нэбуждеп1емъ населен1а къ иснрав- 

)̂ Олу платежу податей и исправлению натурмьиыхъ повинностей. 
4дмниистрац1я Главнаго Управлетя не касалась податного обложен1я 
'Приписного населен1я, по вЪдала хозяйственную сторону д'Ьла. По- 
.•'^мо этого, на обязанности управлен1я лежало'горное д'Ьло, аренд
ное н лесное хозяйство; наконецъ, заботы о нереселенцахъ изъ 
^ОссЛи. Посл'Ьдн1й законъ, на который должна опираться админи- 
5̂ рац1я Главнаго Управлешя Алтайскаго округа, есть законъ 8-го 
с'^рта 1^61 года, опред'Ёляющ1й отношен1я алтайскаго паселешя къ 
;’ьмл'Ь и упомянутый нами выше.
II Въ управлен1и отдельными округами крестьяне пришшаюп, мало 
1'!'1аст1я; носл'Ьднее ограничивается съ̂ Ьздомъ выборныхъ разъ въ 
Й'рехл'Ьт1е для равном'Ьрнаго распред'Ьлен1я нат^оальныхъ новинно- 
> е й  по отд'Ьльнымъ волостямъ.

Волость же представляетъ изъ себя уже полную картину само- 
-Оравлен1я. Ежегодно собираются волостные сходы, состоящ1е изъ 
о:Ь1борщиковъ, которые уполномочиваются отдельными обществами 
5 ронзводить выборы волостныхъ представителей и вершать обще- 
1'Олостиыя д'Ьла; иоследн1я касаются раскладки по обществамъ об- 
|> Очной нодати, «натуры» (такъ пазываютъ крестьяне натуральную 
- овпниость) и разр'Ьшен1я споровъ о различныхъ угодьяхъ, иногда 
в'ринадлежащихъ целой волости, а чаще сложнымъ общпнамъ.
)| Общество п общипа большею частью не совпадаютъ между со- 
1{0ю па Алтае. Общество--это единица нодатная, а общпиа— союзъ 
,;емельный. (См. Волости и инородныя управы Томскаго округа, 
^ариаулъ 1896 г . ) . — Иногда волость, состоящая изъ песколькихъ



с'елеи1Й, представляетъ пзъ себя одно общество; получивши нзъ 
зешюй палаты окладпой лпстт, (па Алта4 подупшая подать), опг 
распред'Ёляетъ платежей по отд’Ьльпыыъ обшегтвалъ по числу ре) 
скпхъ душъ, а сначала беретъ па волость весь оброкъ, прпчптаюш: 
за всЬ ыертвыя души, п распред'Ьляетъ его па всЬ общества про1 
щопяльпо; только сд'Ьлавшц эту поправку, распред'Ьляетъ облож 
по числу ревпзскпхъ душъ по обществам,. Ио подобный волос! 
раскладъ попадается довольно р'Ьдко, а большею часию въ в( 
стяхъ окладъ распред1Ьляется по обп1елу чпслу жпвыхъ и уыерш 
ревпзскихъ душъ по отд'Ьльпымъ обществаыъ, который уже впу 
своей оргаипзац1п достпгаютъ той или пней степени правов11;р1: 
распред'Ьлеи1я.

,  ̂ Подати и повинности у значительной части населен1я отинма: 
, большую половину всего годового заработка, а потому понятно, 

чему податной вопросъ долженъ быть постаслепъ па первый пла 
Земля еще ие им'Ьетъ той «власти» на Алта*, какъ это наблюдав 
повсюду въ Росс1и. Тамъ во многихъ ы'Ьстностяхъ н'Ьтъ еще поземе 
ной ренты, трудъ ц11пптся очень высоко и годный работникъ 
крестьянской семь'Ь есть одинъ изъ главныхъ нсточннковъ ея блй 
С0СТ0ЯН1Я. Поэтому подать п натура, отниыаюпия у алтайскаго нг 
лен1я зиачительную долю труда годныхъ работнпковъ, являю 
однимъ пзъ животренещущпхъ вопросовъ крестьянскаго схода. И д' 
ствптельно, н'Ьтъ ни одного вопроса, который вызывалъ бы стол 
энтуз1азма, горячности и дебатовъ на каждомъ сельскоыъ сход'Ь, К1 
в0Н1'0Съ о раскладк'Ь податей внутри обществъ. Непыущ1е кресть 
п крестьяне средняго достатка обычно соединяются вм'Ьст'Ь и так! 
обраалш > .дш'д:Ё11енпо одерживаетсд. поб'Ьда двумя третями голоо 
схода надъ богатыми крестьянами. Въ этомъ отношен1п каждое об1 
ство, особеино сложное, нережнваетъ различные пер1оды развиия, к 
нящ1еся все къ одной и той̂  же ц'Ьли равноы'Ьрнаго распред'Ьле 
податей по благосостоян1ю или, какъ говорятъ крестьяне, «по ёост 
К1Ю» отд'Ьльныхъ семействъ, составляющпхъ общество.

Но, каковы бы ни были услов1я общественной жпзнн, подуш] 
подать иеснраведлпво, случайно распред1;ляется среди населенхя 
подобно косвенпымъ налогаыъ. всЬмъ своимъ бременемъ лол!птся 

_ЛШцШ 1щ1е классы. СовсЬмъ пе рЪдкость на Алта'Ь, если работнп!' 
-^ШХЩ1й >ЖГ-?Ь1Й годъ въ сроку. .у хозяина,.^латп15>__столько  ̂

а иногда пемпогимъ больше, ч'Ьйп. саыъ хозяннъ. Подоб1шё~~п{
') Какъ наемный работникъ.
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Ьх'Ьры па,0,110даются въ томъ случай, если раскладъ податей произво- 
!дится па «годппцу», на «бойца»,и хозяппъ съ работпппоыъ, лакъ 
'годные работники, платятъ одинаково; плт̂  даже, хозяппъ платптъ 
^меньше въ тоыъ случай,'когда'''выходптъ пзъ боецкихъ душъ по ста-, 
^ростп. Раскладъ па ревизская души по-семейпо можно встр'Ьтпть на 
|Ллта'Ё и до сихъ поръ, по очень р'Ьдко. Раскладъ па годлпду есть 
|уже первая ступень къ уравнеп1Ю. Опъ бываетъ въ мпогочпелеппых'ь 
’общппахъ, гд'Ь трудъ особенно ц1Ьнптся, п въ т'Ьхъ относительно  ̂
амалозеыельпыхъ общн^ ъ ,  гд'Ь пария. богатыхъ спльпа.Л1о постоян- 
аипя борьба ведетъ къ тому, что, вы'Ьсто расклада податей на год- 
!ныхъ работппковъ, пачппаетъ производиться уравнительная раскладка 
«по состоянпо», каждой сеыьп, опред'Ьляешолу сходомъ. Съ течен1емъ 
времени, съ развит1емъ скотоводства п землед'Ьл1я весь доходъ па- 
даетъ па эти дв'Ь формы добываюп1ей проыышлеппостп п въ пер10дт> 
торжества скотоводства падъ землед'Ьл1е!аъ, при бол1Ье первобытной куль- 
тур11, пачппаетъ облагаться скотъсъ головы; въ пер1одъ скотоводческо- 

I землед'Ьльческ1й, когда бол'Ье богатыя и сильпыя семьи сокращаютъ
I скотоводство и берутся за соху, вновь возппкаетъ борьба за бол'Ье 
усиленное обложеп1е обрабатываемой земли съ десятины и за умеиь- 
шеп1е платежа съ головы скота и т. д. Это и поиятно: земля съ 
того момента, какъ пзъ вольнаго пользоваи1я переходитъ къ перед^Ьлу, 
получаетъ поземельную ренту; заработпая плата при этомъ падаетъ,

! и въ услов1яхъ Л1ИЗПИ отд1Ьльпой крестьяпской семьи пр1оор'Ьтаетъ 
большую ц'Ьну не годпый работпикъ, какъ раньше, а земля, которую 

]М]рской сходъ и стремится преимуществепно обложить.
Такова въ общпхъ чертахъ борьба между парт1ями крестьяпскаго 

схода одного итого же простого п сложиаг.о общества, но эта борьба 
иногда осложняется распрей между селепьямп, входящими въ составъ 
одного сложпаго общества. Многоселенпыя общества очень часто дро
бятся, и в ъ  этомъ нельзя видеть упадка общественности: наоборотъ, 
это дроблен1е большею част1ю находится связи съ т1;мъ же пра- 
вом'Ьрнымъ обложеп1емъ и перед'Ьлами общипныхъ угодШ, а эти два 
припципа лежатъ въ оспоз'Ь прогресспвпаго течеп1я идей у обществен- 
никовъ. Намъ приходилось наблюдать распадеп1е сложныхъ обществъ 
такихъ, въ м'Ьстной жизни которыхъ начало играть большую роль 
нрпселеп1е новоселовъ, вошсдшихъ въ составъ обществъ старожи- 
ловъ. Переселенцы, образуя совершенно обособлеппыя селен1я, т'Ьмъ̂  
не мен'Ье входятъ въ составъ старыхъ обп;ествъ, ближапшихъ по 
м'Ьстоположен1Ю. Объясняется это очень многими причинами. Часто
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новоселы ие могутъ себ'Ь выхлопотать разр1Ьшеше на новый поо 
локъ, по недостатку доыохозяевъ, могущпхъ оффшйальпо образова: 
сельское общество, а потому сливаются съ старожилами; иной ра: 
пзъ старыхъ заселковъ образуются выселки, заимки, къ которы! 
впосл'Ьдств1и присоединяются новоселы н естественнымъ образо! 
входятъ въ составъ того же общества, взявши пргеыный приговор! 
Со времепемъ, однако, деревни повоселовъ усиливаются и значи 
тельпо превышаютъ по числу дупл, старое селение, къ которому бы1 
приппсапы. Изъ приведепныхъ таблицъ вндно, что среднее число душ 
мужского пола па хозяйство старожиловъ колеблется отъ 2 ,3 3 — 2,47 
я повоселовъ отъ 2 ,65— 2 ,97. Изъданныхъ, показывающпхъ отношен! 
’шсла годныхъ работпиковъ (отъ 18— 60 л'ётъ )  къ числу душъ обоег 
пола въ наличномъ хозяйств'Ь, видно, что у старожиловъ на чис1' 
душъ обоего пола 4,9 приходится 1,16 годныхъ работпиковъ, а ' 
повоселовъ на 5,52 годныхъ работпиковъ 1,32; процентъ домохо, 
зяйствъ безъ годныхъ работпиковъ у старожиловъ равепъ12,8, тогД| 
какъ у повоселовъ 7 ,4 ®/о.

Таблица I,

показывающая общее число домохозяйствъ, число душъ мужской 
пола и среднее число душъ мужск. пола на каждое домохозяйство.]

"Я

— 12 —

С Т А Р О Ж И Л Ы ;

Кайлинская . 
Кривощекская 
Чаусская . . 
Ояшипская . 
Тутальская .

Кайлинская

Ояшинская

Число Число душъ
домохозяйствъ. мужского пола.

2097 5037
2802 6751
1488 3544
1677 4138
1992 4932

Н О В О С Е Л  Ы:

Число Число душъ
домохозяйствъ. мужского пола.

327 933
836 2484
503 1459
345 916
283 761

Среди, число душ»: 

ужск. пола па хозяйст» ’

2.40.
2.40.
2,38.
2.40.
2,47.

Среди, число душъ ,

^  . ___ „„„ 2 85
Кривощекская . . . .  836 2484 2*97

Ч а у с с к а я ....................... 503 1459 2,90.

2,6.5.
Т у т ал ь ск ая ..................  283 76): 2 т .

Таблица II ,

показывающая отношен1е числа годныхъ работниковъ (отъ 18— 60 
л’Ьтъ) къ числу душъ обоего пола въ каждомъ хозяйств'Ь.



Ыапван1е воюстей:

^айлинская . 
Крпвощекская 

Чауеская . . 
З я ш и п ск ая  . 

Гутадьская .

13 —

с т а р 0 ж и л ы н 0 в 0 с е л ;К
Душъ обоего иола. Годн. раб. Душъ обоего пода. Годн.раб,

и 1.1 5.0 1,4
Д,9 1.2 5,9 1,4
'4,9 1Д 5,6 1.4
4.9 1,2 5,3 1,2
4,9 1,2 5,2 ^,2

4,9 1,16 5,52 1,32

С р е д н я я  в е л и ч и н а

\\
Л

старожидопъ на 4,9 — 1.11) 

новоселовъ на 5,52— 1,32

Таблица Ш ,

“ 'о домохозяйствъ по золостяыъ безъ годныхъ работииковъ.

Иазван1е волостей 

Кайлинская . . . 
Крввощскская . . 

Чаусская . . ] | 

Ояшинская . . 1 1  
Тутальская . . . .

%  старожил. “ 

1.3 
11 
15 
13

12

о иовоселовъ.

5  
7
6 

14
5

Средняя величина: 12,8“ 'о 7 ,4 »'о

I I  иогда,несмотря на значительное возрастав1е числа новоселовъ въ 
обществ'Ь, старожилы но прежнему тянутъ въсвою сторону псчптаютъ 
себя какъ бы хозяевами, но такое положен1е д1Ьлъ продолжается не 
долго, пока большинство голосовъ на сход'Ь не переходить на сто
рону новой деревни. Однажды намъ пришлось быть свидетелями сл^- 
дующаго; въ одпомъ изъ сложныхъ обществъ былъ избранъ первый 
разъ старостой вм'Ьсто старожила новоселъ изъ соседней со старо- 
жилами деревин; на первый же сходъ послФ выборовъ староста вы- 
звалъ крестьячъ-старожпловъ въ свою новосельскую деревню, но т-Ь 
не пошли, говоря, что «печатка» (печать сельскаго старосты) даиа 
на нашу ’деревпю; такъ повторилось второй разъ и трейй; д-бло 
пошло въ волость II р'Ьшепо было волостнымъ старшиной въ пользу 
новоселовъ. Т^мъ не меп̂ Ье, изложенный фактъ послужилъ поводомь 
къ разноглас1ямъ и желанью поделиться на 2 общества. (Вьюыская 
община Чаусской волости Томскаго округа). Бол^е глубок1я причины 
распада сложпаго общества и въ данномъ случай лежали въ подат- 
пыхъ распред'Ёлен1яхъ. Переселенческ1е заселки неохотно входятъ въ 
составъ одпого общества со старыми деревнями сибиряковъ потому.
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ЧТО у посл'Ьднихъ замечается очеиь малый прпростъ годиыхъ рабо 
спковъ П0СЛ1; ревпз1и . 58 года, а иногда ревпзскнхъ п заревпзскпх' 
т. е. ревизскпхъ умерших'^,, входящихъ въ окладпой лпстъ, бываеэ 

больше, чЬмъ палпчныхъ годиыхъ работпцковъ. Есть деревнп, пл 
ТЯЩ1Я столько же почти за ыертвыхъ, сколько п за жпвыхъ (Б. 0ёш| 
Чаусской волости, Томспаго округа п др.) И вовсе пе редкость, Ч1 
переселснческ1Й заселокъ, въ котороыъ ревпзскихъ душъ вдвое ыепьшк 
ч'Ьмъ паличныхъ годпыхъ работппковъ, составляет!, одно обществ 
съ деревней старожильской, въ которой ревпзскихъ душъ по оклад 
пому листу вдвое больше, ч’Ьмъ паличныхъ годиыхъ душъ. Естествепио 
что отсюда пропстекаетъ обида, и новоселы справедливо говорятъ 
что «платить за живыхъ сибпряковъ мы еще согласны, потому чт 
все— подмога, а за что же памъ платить за мертвыхъ сибиряковъ?! 
Отсюда неизб'Ьжный разладъ и желанье разд'Ёлпться на 2 общества 
Другимъ поводомъ для иесоглас1й служатъ поземельпыя деньги (гу 
бернск1й сборъ). Это поземельпое обложен1е возникло на Алта'Ё сравни
тельно недавно; оспован1емъ обложен1я послужили плапы20-хъ годовъ,
о которыхъ упомянуто выше, утративш]'я свое зпачен1е Фактиче
ское владЬн1е землей въ настоящее время не соотв^тствуетъ нреж- 
пимъ плапамъ, и потому выходитъ такъ, что за землю, на которой 
пашетъ одна община, илатитъ другая. Большею част1ю ревниво обе- 
регаютъ старый нланъ и вытребываютъ его изъ Главнаго Управлешя 
если его н-Ьтъ въ сельскомъ правлен1и, мпогоземельпыя общины, земли 
которыхъ захватываются малоземельными общинами, ближайшими по 
ы'Ёстоположешю; но, въ общемъ, педоразум’Ьн1я иа этой почв4 со
здаются самыя разнообразный. Результатомъ проведения въ натур1> 
илановъ 20-хъ годовъ, оплачиваемыхъ поземельными деньгами, является 
нарушен1е слагающихся формъ землевлад'Ёп1я и сплошь и рядомъ 
отнят1е занаханпыхъ земель отъ малоземельпыхъ общпнъ въ пользу 
многоземельпыхъ.

Кроме податной и земельной, есть много другнхъ иричипъ, вы- 
зывающихъ дробление обществъ, но всЬ он'Ь бол^е второстепенны, 
и подробно говорить о нихъ зд'Ёсь мы считаемт> излпшнимъ. До са- 
маго посл'Ьдпяго времени па Алта'Ь наблюдается и распаден1е, и сло
жение обществъ и даже волостей изъ отд'ёльиыхъ  поселковъ; все 
это находится въ устойчивомъ подвижпомъ равновесхи и каждое но
вое движете въ ту или иную сторону оправдывается своею разум
ностью, а иногда— необходимостью, при настоящнхъ услов1яхъ зем
левладения и землепользован1я на Алтае. Только само общество п
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]жетъ контролировать количество скога, земли п прочаго живого 
мертваго иивеитаря, что должно быть обложено; и нп одно учре- 

Це1йе, какъ бы исправно оно пн фупкщолировало,; пе могло бы 
^ять па себя обязанность производить ежегодные цепзы, и пропз- 
Одить такъ же совершепио, какъ ыогуть, при пзвЬстиоиъ пастроеши 
1естьянскаго схода, это сдЬлат!. сами крестьяне. По м̂ р-Ь того, 
1къ земля, съ увеличеп1емъ иародопаселеи1я, будетъ пршбр'Ьтать 
1льшую цЬну, пр1шедеп1е ея въ извЬстноёть, а затЬмъ опред1Ёлеи1е 

,ячества и оцЬнка, какъ п разнежеван1е, получать большую прак- 
|11ческую важность.— Посл'Ь приведеп1я въ изв'Ьстаость качества и 
лличества земель, годныхъ для культуры, можно будетъ (и спра
ведливость этого пастоятельпо требуетъ) переложить податп съ 
[уши па землю. Земля же должна быть закрЬплена за крестьянами 
1а правахъ в-Ьчнаго пользовап1я за опред'Ьлеппую ренту, которая 
1м'ЬстЬ съ другими государственпымп п земскими повпнпостямп не 
«ревышала бы податей государственпыхъ крестьяпъ съ возможно 
рродолжнтельпымъ срокомъ переоброчки; при этомъ продажу земли 
р закладъ ея, какъ дЬлыяъ обществомъ, такъ п частными лицами 
Необходимо запретить, предоставивши имъ только право распред^Ьлен]я 
1еыли между отд-Ёльнымн общинами и между членами отд'Ьльцой 
|емельной общины, какъ и сдачу нзв-ёстноп части земельпаго пад̂ &ла 
1ъ краткосрочную аренду. Въ настоящее время, когда адмпнистра- 
11Я, въ большппств'Ь случаевъ, безсильна вм’Ьшиваться въ земельн;.1е 

-•аспорядкп отдЪльпыхъ общипъ, какъ и въ д'Ьло податного обложе- 
^1я ЧТО заставляетъ придерживаться до сихъ порь иримптивцаго, 
^есправедливаго способа обложенгя— подушной податп,— сельское об- 
^дество п волостной сходъ, какъ д1;йствующ1е п жизненные органы, 
г̂ олько и могутъ разумно настаивать на равиом^рномъ распред4лент 
■йемлп между отд'Ьльными общинами и членами каждой общипы, а 
•’гакже на правом1^риомъ обложеи]и всего населен1я.

Въ России гд!; права крестьяпъ па землю юридически опред'Ь- 
|.’лепы ПОСЛ'Ь общаго и спещальнаго межев8н1я, каждое сельское об- 
'щество почти всегда соотв'Ьтствуетъ земельной общпп1Ь. Совершеяпо 
!другое отпошен1е крестьяпъ къ зеилЪ существуетъ въ Сибири и, 
'въ частности, на Алта'Ь. Тамъ не было, въ строгомъ смысла слова, 
1}орпдическаго межевапья. Крестьяне до сихъ поръ влад'Ьютъ землей 
{фактически, а не юридически; по обычному нраву, одиа группа 
угодШ ирпиадлежитъ однпмъ селеньямъ, другая другимъ. На Алта'Ь 
}̂голько въ 20-хъ годахъ пын'Ьшняго стол’Ьия была сд’Ьлана попытка



общлго ыежевапья н вызвана была скор-Ьс чпсто-практнчес! 
хозяйственными соображениями, ч'Ёмъ желаншмъ опред'Ьлить н 
крестьянъ на землю. Планы 20-хъ годовъ даже въ самый мом1 
межеванья не носплп юрпдическаго характера, а послЬ этого м 
ван1л фактическое влад'Ён1е отд-Ьдьинхг общинъ изменилось п 
резъ 40 л1;тъ, ко времени освобождения крестьянъ, изм4пплось 
столько, что площадь земель, находящихся фактически во влад 
крестьянъ, не могла даже ваиомииать илановъ 20-хъ годовъ. Ст( 
и грани были стерты съ лица земли и последняя попытка 
становить прежнее утратилась. Между т^мъ, это значительно 
м^пенное фактическое землепользован1е алтайскихъ сельскихъ 
щннъ къ 1861 г. законодательнымъ порядкомъ отъ 8 марта 186 
было закр-Ьплено за крестьянами впредь до приведен1я въ изв' 
иость и размежевашя округа. Поэтому фактическое влад1Ьн1е кре 

въ настоящемъ его виде, долоюно быть по закону св. 
Ьхранясмо. Шйпы  20-хъ годовъ, составленные 7 5  л. тому паз) 

‘ уЪатпвш1е всякое свое значеше, ие могутъ, конечно, удовлетво} 
, трУован1ямъ предстояща го землеустройства, когда по необходим( 

п[)Ьдется опред'Ьлить, наконецъ, права крестьянъ па землю и за) 
шить, хотя черезъ 30 л4тъ, реформу освобождения крестьянъ 
кр'Ьпостпой зависимости. Между т4мъ, въ настоящее время въ т  
случаяхъ, когда крестьяне не могутъ поладить между собой и 
ращаи1тся къ местному начальству, очень нередко приб-Ьгаютъ 
планамъ 20-хъ годовъ и высылаютъ ихъ сельскнмъ общества 

-Ч^мъ только запутываютъ д'Ьло; крестьяне, руководствуясь плана 
возстановляютъ иногда старыя межи, нарушая фактическое влг 
н1е, а т4ыъ самымъ и законъ 8 марта 1861г. Подобное возстановл! 
влечетъ за собой массу несправедливостей: въ 80-ти л^тюй пер! 
движен1е населения па Алта'Ь настолько изм-Ьинло отпошеп1я крес 
янскихъ общинъ къ земле, что вцовь возстановленпыя грани 20 
годовъ заставляютъ н^которьтя общины довольствоваться значптел 
мепьшшш земельными угодьями, а друг1я ставятъ въ привилле 
рованное положеп1е; посл'Ьдп1я очень часто сдають своимъ же 
с'Ьдямъ, отъ которыхъ только что былъ отр^занъ кусокъ земли, 
аренду луга и нашли, находившаяся незадолго до того въ нхъ 
пользован1и. Это иесправедливо и незаконно. Справедливость же 
законность требуетъ въ ближайшемъ будущемъ въ интересахъ 
селен1я произвести какъ общее (генеральное), такъ и спец1аль]

*) См. выше.
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ден;еван1е, соооразпо съ требован'ями сОзременпой межевой техпнкп. 
лтъ этого зависптъ правильное разр'ЬшеЕ1е не только вопроса о по- 
^ .̂мельноыъ устройств^Ь старожиловъ, но п всего колонпзац!опиагод'Ьла. 
^дыовремено ст. э тш х , пр:' участ1п агрономовъ необходимо опред1;- 
И̂1ть II количество удоГшыхъ для культуры земель, пхъ взаимное 

|*?»сположеп1е, а въ будущем^ произвести оц'Ьпку. Для производства 
<;'Ёхъ этихъ рабогь потребуются очень больш1я средства н много 

||)емени, разъ будетъ решено обмежевать, а потомъ п кадастри- 
Д)вать алтайск1й округъ, но останавливаться нередъ затратами не 
рЗ'Ьдуетъ.

■ За основу нар1;заемыхъ участковъ непзб'Ьжно придется принять 
1^мли, находящ1яся въ фактнческомъ пользован1и крестьянскихъ де- 
<^вепь, при чемь на плапахъ 20-хъ годовъ основываться нельзя 
^  ихъ цев1фностыо съ одной стороны, а съ другой —  потому, ч т о / ^
*о протпвор'Ьчило бы закону 8-го марта 1861 г, На])ушеше ф ау ,  \ 
*1ческаго влад1Ьн1Я не можетъ ндти дальше отр'Ьзки излпшнп/ъ ^  ̂
*'од1й отъ одной простой или сложной общины п прпр^Ьзкп пхъ 
рс^дннмъ участкамъ, гд'Ь этпхъ угод1й недостаетъ, йы'Ья въ вн 
'V илр пную форму хозяйства и систему землед'Ьл1й.
. I При дальн^Ьйшемъ изложен1и мы будеыъ им'Ьть въ виду только факти\
^ское зеылевлад'Ьнге.— Крестьяне на Алта!; образуютъ сдожныя, раз-\
^1льныя II односеленныя общины. Сложными называются та к 1я, кото- . ^  
‘̂ .тя состоятъ изъ н'Ьсколькпхъ селен1й; въ составъ разд'Ьльныхъ вхо- 
^тъ еще селен1я, прпписашшя къ инороднымъ управамъ; наконецъ,<;;;----^^ 
^носеленныя общины особаго онред'Ьлен1я не требуютъ. '(о в с е м у ^ '^  
'̂ '1таю, таыъ, гд'Ь существуетъ относительное многоземелье, сель- 
,̂ 1я общества и земельныя общины не совнадают-ь другъ съ дру- 
^мъ. Это— дв  ̂ совершенно обособлеппыя организац1П. Очень часто 
^ожпыя общества, составлявш1я раньше и одну общину земельную, 
«1чипаютъ дробиться, тогда какъ земельная, община еще продол- 
Летъ существовать, какъ крупный земельный союзъ. Въ общемъ, 
^М'Ьчается тотъ фактъ, что дроблен1е общсствъ идетъ впереди дро- 
Чен1я крупныхъ зсмельпыхъ общинъ. Само собою разум'Ьется, что,
1̂') м'Ьр'Ь обезземелен1я, когда земля начинаетъ пр1обр'Ьтать все 
^льшую и большую ц'Ьну, и обложен1е переходитъ съ рабочей 

на землю, съ производителя— на средства производства; югда 
.^щпнные перед'Ьлы. земли являются настоятельно ввс^хОдимыми.
‘бренной перед'Ьлъ УВмли въ сложныхъ общинахъ также желате- ’
^пъ, какъ II перед'Ьлъ между членами .обособленной общины, но
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въ высшей степени важно, чтобы этотъ перед'Ьлъ не производив 
одпнъ разъ навсегда, а повторялся пер1однческп, постоянно п̂  
держнвая волостную сложно-общннпую оргаппзац1ю.

Шкоторня волости сначала нредставляютъ изъ себя одну бо.- 
шую земельную общппу; зат’Ьыъ, внутри каждой общипы, ме* 
селен1язш п группами селений пачпнаютъ нерходнческп перед'Ьлят!' 
различный угодья въ посл’Ьдоватсльпоыъ порядк'Ь: сначала лу1 
нотомъ— поскотина, зат^ыъ нашпя н л1;съ. Эти перед1’.лы, сл'Ь̂  
за дроблеп1емъ сельскнхъ обществъ, есть не что иное, какт> дал 
н’Ьйш1й пер1одъ развпия волостной 0рганпзац1п. Результатоыъ это 
являются то сложныя общины, состоящая изъ н'Ьсколькихъ обществ* 
то разд'Ьльпыя общины, а иногда, паоборотъ, одно сельское 061; 
ство заключаетъ въ себ'Ь дв'Ь зеыельпыя общины пли одна збме.̂  
пая сложная община входить въ составъ двухъ смежпыхъ сложны' 
обществъ п т .  д. Разнообраз1е въ этоыъ отношении наблюдает' 
необыкновенно большое въ зависимости отъ м'Ьстныхъ интересов 
Распаден1б сложной или волостной земельной общины паблюдае'1 
въ томъ случай, когда начинается некоторое «ут'Ьспен1е» въ 
мельныхъ угодьяхъ, когда захватная форма пользован1я землей 
реходптъ въ нользован1е вольное. Прн захватномъ способ'Ь иншца; 
ромъ споровъ является, главнымъ образомъ, зажиточный кла(м 
той общины, земля которой занимается крестьянами другихъ дс!' 
вепь. При вольномъ— почти все паселеше принимаетъ участ1е 
спорахъ.

Передъ захватной формой земленользован1я бываетъ еще та' 
называемая запмочпая форма. Заключается она въ томъ, что час' 
крестьянъ каждаго селеп1я сначала захватываетъ блпжайш1я къ , 
леп1Ю земли, а другая часть, доискиваясь большаго простора, 
жаетъ па весну, л'Ьто и осень па большое разстоян1е отч> м'Ьс' 
постоянной оседлости. На заимк^ лге у ипыхъ содержится и скот 
перегоняемый на зиму въ селен1е для содержан1я въ теилыхъ ц' 
м'Ьщеп1яхъ. Случается и такъ, что заимочники круглый годъ ц 
чипаютъ жить вдали отъ селеш'й, къ пимъ приселяются новые у 
имочники и при довольств'Ь окрестными угодьями такимъ образо! 
постепенно выростаетъ новый поселокъ, образуя сложную общц, 
со старымъ селеньемъ. По м'Ьр-Ь того, какъ вс'Ь иустопорожп1я м4о- 
ности заселяются, заимочпая форма земленользован1я исчезает!,^ 
начинается захватъ только осЬдлыми жителями частью нетронутц^ 
земель, частью бывшпхъ въ занашк'Ь и брошенныхъ въ залежь 1
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:1юг1е годы. При этолъ создается [аодеревеппая черезполоспца, но, 
% I общемъ, каждымъ поселеи1елъ по препмуществу захвагываются 
^ыли, блп}кайш18 по м'Ьстожптельству. Такнмъ образомъ пачппа- 
»Т1, опред'Ьляться границы фактпческаго землсвлад'Ьн1я отд^льныхъ 
^лепШ н группъ ихъ въ волости.— При заииочыой форм'Ь хозяй- 
1ва еще жива родовая сеыейпая 01зщпи;|; одной и той же запм- 
ой пользуется п'Ьсколько покол'Ьп1й, 1'остакляюпшхъ одну боль- 
;1ую фалил1ю. При захватномъ пользовапш землей родовая общпна 
« прекращает!, своего существовашя; па Алта!’. очень мпого старо- 
81пльскпхъ поселений, состоящпхъ пзъ домохозяевъ-однофампльцевъ. 
Иногда больш1я деревни состоять пзъ трехъ, четырехъ фамплхй и 
^лько. При вольномъ пользовап1п родовая общпна постепенно исче- 

етъ, особенно если населеше обновляется паплывомъ повоселовъ; 
гда вознпкаетъ общпна земельная вм'ЬстЬ съ передЁламп угод1й. 

!̂ь хозяйств!; первенствующее зпачеп1е начпнаютъ пр1обр'Ьтат1. не 
|)допачальнпки п рабочая спла, а земля.
I Въ пнтересахъ населешя, для возможности перехода отд'Ьльпыхъ 
^пмокъ въ деревню, необходимо опред'Ьлить минимальное количество 
^юровъ, долженствующпхъ быть обложенными податями и повиппо- 
З'ямп, такъ какъ величина ихъ на 1 душу обратно пропорцюпальна 
|личеству населен1я въ данной деревн!;. Помимо этого, въ ыалыхъ 

ревпяхъ трудно устраивать различная обществениыя учрежден1я 
нести общественный службы.

При размежеван1и меденьк1е участки неудобно было бы-пар1;- 
ть, такъ какъ невозможно пайтп так1я земли, гд'Ь бы на пеболь- 

*омъ пространств'Ь были всЬ необходпмыя для крестьянъ угодья, 
^еудобство большпхъ земельныхъ участковъ и большихъ деревень 
>}ключается въ томъ, что крестьянамъ приходится далеко Ездить 

 ̂ пашню. Участки п'Ькоторыхъ запмочно-возникишхъ общпнъ пе 
^яты на иланъ и пе отмежеваны; закрЬплеп1е земель фактпческаго 

1̂льзовап1я пеизб'Ьжно предстоигь сдЬлать во изб'Ьжан1С иедоразу- 
^н1й въ будущемъ, чтобы устранить возможность произвола со сто
гны администрац1и, наплыва переселенцевъ и раззорен1я жпвущпхъ
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,1 Въ пер1одъ захватнаго зеылевлад'Ьн1я и земленользовап1я, хотя 
1возникаютъ споры между крестьянами и даже деревнями, но они 

^дки, единичны и легко улаживаются самими крестьянами. При 
Охватной форм'Ь никто не пм'Ьетъ права запахать тотъ участокъ 
^мли, который занять и обрабатывается другими; какихъ бы раз-



м'Ьровъ онъ ни былъ, это безразлично. Участки эти разбрасаГ 
расположены по окрестностяиъ и часто черезполоспо по отпоше!- 
къ двуыъ сосФднпмъ деревнямъ. По ы^р'Ь того, какъ начпнаетъ б1 
пикать вольное пользовап1е, характеризующееся т'Ьмъ, что кажд* 
воленъ пахать тамъ, гд'Ь ему угодно, лишь бы м1;сто было ос̂  
влено подъ залежь, пер1одъ абсолютной свободы въ зеылепользова! 
прекращается, и крестьяне по обычному своему праву получаютъ во.‘ 
«заахать другъ за друга». Этимъ ограничивается свободный захва< 
земель па большомъ протяжеп1и бол'Ье сильными и богатыми оби 
ственпиками; возникаютъ большею част1Ю споры, какъ между I* 
дельными домохозяевами, такъ и между селен1ями; развпваютс: 
якобы, враждебпыя отношен1я между соседними деревнями. Въ су» 
пости, такъ и должно быть: настуиаетъ время поселепнаго неред'Ь 
земель, а иотомъ и коренного передала но душамъ въ обособленп 
общин'Ь. Большею част1Ю въ сос'Ьдн1я влад’Ёв1я вторгаются бо1 
сильные и богатые хозяева и, чтобы ограничить себя отъ нхъ втс 
жен1я, начинается сначала глухая, черезъ н'бсколько л'Ьтъ— усш 
вающаяся борьба между пмущимъ и неимущимъ классомъ, и 
конц'Ь концовъ посл'Ьдн1й одерживаетъ верхъ; въ волости пропзв' 
дптся полюбовный разводъ п образуется н1;сколько сложныхъ и од̂  
селеппыхъ общинъ. Внутри сложной общины съ увелпчеп^емъ в' 
родонаселешя нроисходитъ тотъ же процессъ, пока волость не пг 
вратптся въ п'Ьсколько одпоселенныхъ общинъ. Въ Сибири суш 
ствують и пер1одическ1е волостные иеред'Ьлы, но это явлен1е вы 
шаго порядка и оно, несомн'Ьпно, практиковалось бы въ широки) 
разм1>рахъ при покровительств'Ь закона и успленп! гражданской в* 
сти сельскаго схода. Такъ или иначе, но дроблен1е сложной земеД 
пой общиЕы необходимо должно происходить въ изв'Ьстпые нер1о)1 
существовашя той пли иной формы землевлад'Ьи^я и землепольз 
ван1я. Итакъ, по м'Ьр'Ё роста цародонаселен1я, земля пачипае: 
пр1обр'Ьтать большую ц'Ьну въ услов1яхъ жизни каждой крестья! 
ской семьи; проведеп1е поселенныхъ межъ по фактическому вл1 
д'Ьп1Ю является настоятельнымъ; тогда возпикаетъ иасущпый В1 
просъ о юридическомъ общемъ и спещальномъ межеван1п, объ оп[ч 
д1;лен1и правъ крестьянъ па землю и выяснеп1и нормы земельна! 
над'Ьла въ зависимости отъ формъ хозяйства и системы землед’Ьл1| 
а равно и общихъ экономическихъ дапныхъ. Въ 1893 году гредш 
величина запашки па хозяйство (какъ это видно изъ таблицы Г 
им'Ьющес пашню, колебалась отТ) 9,6  до 12,4 у старожилсвъ
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’ъ 6 , 1— 10,4 десятпцъ (50 с. Х 50  саж.) у иовосеяов7> по об- 
[■Ьдованнымъ волостямъ Томскаго округа, не принимая во впнман1е 
1слящейся за каждымъ хозяйствомъ залежной землп. При этомъ хо- 
^йствъ, тийвшихъ кего запашки до 1-й десятины, было отъ 3,5°|о 
) 70|о; до 1— 5 дес. отъ 19,50/о— 26% ;  до 5— 15 дес. отъ 
ро/о— 5,5^0; до 15— ВО дес. отъ 14®/о— 210/о; и до 30 —  100 
к-, отъ '2“/о— 5®/о. М ах1т а  и т и п ш а  запашки на хозяйство 
^лебались' у старожиловъ: 1пах1п1а 13,8— 21 ,7 ; ш ш ш а  0,2 —  
5̂; у новоселовъ; т а х 1т а  9 ,9— 19,7 ; т т п п а  0, 1— 2,4  деся- 

1НЫ. Въ общемъ же, на каждое хозяйство старожиловъ, имеющее въ 
едгемъ 1 , 162год. раб., приходилось 10 ,8  дес. запашки и 9,31 дес.
11 одного годнаго работника, а на каждое хозяйство новоселовъ съ 
32 год. раб. всего 8.09 и 6,06 'дес. на одного годнаго работника.

Таблица 1, \
показывающая количество деся̂ гииъ всей земли въ дач'}; по пла- 

мъ 1820— 1830 гг., общее число хозяйствъ въ волости, ии'Ьв- 
ихъ въ 1893 г. пашню, и средняя величина запашки на хозяй- 
во, имеющее пашню.

Колич. десат. Число
земли по ила- хозяйствъ,

Назван1е волостей: иаыъ 1820— им4вшихъ за
1830 гг. пашку.

Кайлинская . . . 387.231
Кравощекская. . . 302.964

Чаусская . . . . 150.446

Ояшанская. , . . 383.894

Тутальская. . . . 267.201 ‘■“=/80» 0

Кайлиискал . . О
□

Кривощекская. . Н
О

Чаусская . . . 0
Ояшипская . . п

п 0
о

Средняя ве- 
лич. запашки 

на хозяйство, 
им'Ьющее 
иашню.

9,9
12,4
12,3

9,0
9,8

средцее 10,8 

7
10,4
8,8
7,9

0,1

среднее 3,04
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Таблица I I , '
I

показывающая ° о отношеше къ д'Ьйствнтельнымъ разм'Ьраыъ запаш 
хозяйствъ по волостямъ.

о

хозяйотвъ съ запаш1С0й

до 1 дес. 
1— 5 

5— 15 
15— 30 
30— 100

4» о 
23“ о 

55» о 

1е»/о 
■20/0

св=;аУа
Iо23вО,

3,5%

19,5%

52®/о
217о47о

3С!?
О

4»'.. 7";о 4»/0 3 ,5 - 7  
21«/о 24"/о 26»/о 19 .5-26 

5б“;о 52»/о 54'’/о 50— о5 
20» о 14»,'о 14«/о 14-21 
б" » 3»о 2» о 2— 5

100 100 100 100 100

Мах1та п т1п1та запашки на хозяйство.
С Т А Р О Ж И Л Ы .  Н О В О С Е Л  Ы._____ ________________2

Кайливская . 

Кривощекская 
^Хаусская . .
0 Л Ш И Н С К ! 1 Я  .  .

Тутальская . .

т1п1п1| 
0,1 I 

1,5-2.3 
1.2— 2,4 
0 2 - 0 ,5  

0 ,2-0,5

13,8-21,7 д. 0,2— 8.5 д. " 9,9— 19,7 д. 0,1— 2,4

тах1гаа 

13,9 дес. 
14,9— 16,6 »
17.8— 18,7 » 

21,7 »

13.8— 19,4 »

т !ш т а  
4.4 дес.

4.4— 6 » 0,2- 1,7 .
1.4— 8.5 » 

3 ,7-7 ,4  »

тах1ша 
11,1 дес. 

15,7— 17 » 

14 .1^15 ,2 
11,2—  
9,9— 19,7 »

Таблица ИГ.

Среднее охношен1е числа десятинъ запашки па домохозяйство 
числу годныхъ рабочихъ, съ вычислен1емъ числа десятинъ на одн( 
годнаго работника отъ 18— 60 л'Ьтъ.

Старожилы . 
Новосе.пы . .

Число годи, 
раб. въ домо- 

I хозяйств^.

!. . 3,16 
^ . 1,32

Число запах, 
десят. на до- 

ыохоз.

10,8 ,
8,0

Число десятинъ 

на одного годнаго 
работника.

9,31
6.06

С р е д н я я .........................................7,68



Съ течен1емъ вр'емени, впутрп каждаго селения начииаютъ раз
даваться всс г.ильн'Ёе I! сильн’Ье голоса въ пользу коренного пере- 
Ьла по душамъ, а последнее можетъ произойти только въ томъ случа'Ь, 
слп дача каждой общины точно опред1;лена н разграничена съ со- 
'Ьдпнми общппами. Борьба па этой почв'Ь обостряется и достигаетъ 
'ого, что нропсходитъ перед'Ёлъ по душамъ. Защитппкамп прежпихъ 
1)ормъ земл1евлад1ш1я и противниками поселенпаго и подушпаго пере- 
!'Ьла естествеппо являются богатые и сильные, которые до того 
!ольно запахивали землю и отт'Ьспяли малоспльнаго хозяина, заставляя 
!го по нискольку разъ покидать наспжеппое м'Ьсто п перепоснть свою 
Ьбушку и «остожье» съ одного м'Ьста па другое. Перед^лъ посе- 
1енпый и подушный ограничпваегь пропзволъ неыпогихъ имущихъ

интересахъ большинства. Далеко не вс1;мп общинами въ одинъ и 
)Отъ же першдъ развитая общиппой жизпи сознается, что власть 
1емлп находится на сторон'Ё вс'Ёхъ одпообществепниковъ, и что 
{рестьянск1й сходъ пм'Ьетъ право такъ или иначе распоряжаться 
|емлею, уравнивая благосостоян1е отд'Ьльпыхъ семей. Экопомпчеек1й 
|)акторъ служитъ только однимъ изъ побудительныхъ стлмуловъ даль
нейшего правосозпап1я, вызываетъ брожен1е въ отд4льныхъ парт1яхъ. 
^ъ разныхъ обществахъ и общинахъ переходъ отъ прежней формы 
к  новой происходитъ далеко не въ одну и ту же стадио зкопомиче- 
'л?аго развит1я: въ одп'Ьхъ общинахъ переходъ отъ пр жияго къ 
Новому, этотъ нодъемъ обществепнаго созпан1я наступаетъ въ бол'Ье 
)апн1й пер10дъ, -въ другихъ— въ бол'Ье поздшй пер1одъ развит1я. 
Поэтому есть де'ревни, въ которыхъ почти совс'Ьмъ не выделяется 
Эогатый классъ; въ другихъ деревняхъ онъ появляется при ббль- 
ишхъ неравепствахъ экопомическаго состоянхя отд'Ьльныхъ семей; 
Имущ1й классъ усп'Ёваетъ прхобр'Ьсти силу, и ведется бол'Ье ожесто
ченная, бол'Ье продолжительная борьба въ сторону уравнеи1я. Посл'Ьд- 
Нее создаетъ неравенство, сильно отражающееся па дальнейшей 
>кизпи общества и общины. Нужно нризпать, что, кром'Ь экономи- 
Нескаго фактора, въ жизпи отдельной общины или общества суще- 
С'-твенную роль играетъ сознан1е обществепппками своихъ правъ. Въ 
Т'Ьхъ деревняхъ, гд-Ь произошло приселен1е новоселовъ, зам'Ьчает.ся 
бол'Ье быстрое проявлеше самосознан1я крестьяпскаго схода. Ново- 
<:елы яакъ бы нриносятъ изъ Росс1и свой историческ1й опытъ: въ 
г.таро-новоседьскихъ деревняхъ въ бол^е рапн1я стад1и развит1я общин
ной жизни бываетъ переводъ платежей съ души на землю и появ- 
«Дяется скор'Ье стремлен1е произвести перед'Ьлъ земли по душамъ.
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Сельское общество съ исключительно старожильскпмъ населен 
далеко отстаегь въ этоыъ отношешп. Тотчасъ за перед-йломт, о(: 
новеняо сл'Ёдуетъ агптац1я въ пользу трехпольной системы зе; 
д'Ьл1я и противъ парозалежнаго п залежнаго хозяйства, что п 
нятно вполн'Ё. Бол'Ье пнтесивная форма хозяйства, требующая б( 
шей затраты труда, окупается возрождающейся поаемельной рег 
и легко копкуррируетъ съ бол-Ье экстенсивной формой, требую! 
меньшей затраты сплъ и времени, по приносящей и меньше плод( 
Я если раньше рац1оиальпымъ было веден1е бол1Ье экстепсивь 
хозяйства, то теперь бол'Ье интенсивная 1гультура получаетъ пр 
гражданства. Ц-Ьны на рабоч1я руки надаютъ, и земля, пачп 
приносить б6льш1й доходъ, притягиваегь ихъ къ себ4.

Если при обил1и земель сибпрякъ неохотно шелъ въ срокъ 
болФе состоятельному крестьянину, то теперь, при мепьшемъ земе 
номъ простор’Ь, опъ начинаетъ продавать свою рабочую силу, с: 
трудъ богатому, который получаеп, двойную выгоду и л тъ  поземе 
ной ренты, и отъ наемнаго труда, такъ какъ платить" за трудъ I 
приходится меньше, чЪмъ получать; рабочШ ставится въ услов 
при которыхъ долженъ продешевить свой трудъ п дать большую I 
меньшую прибыль хозяину, находясь въ ыен'Ье выгодпыхъ услов1й 
сравнительно съ посл'Ьднимъ по отиошен1ю къ землевлад'Ьшю I 
«угЁснешн» въ земл'Ё. На. этой почв'Ь возникаетъ рабоч1й вопр( 
въ землед'Ьльческомъ классЬ и организуется мелкая буржуаз1я 
бол'Ёе крупнымъ фактическимъ землевлад'Ьн1емъ. Веден1е хозяйс! 
наемными рабочими на Алта'Ь достаточно распространено. ОбщШ 
какъ было уже выяснено, ум'Ёетъ справляться и съ этими услов1яМ 
путемъ равном'Ьрнаго распред'Ьлен1я земельныхъ угод1й между обт 
нами и членами обособленной общины, а также черезъ посредсТ 
правильнаго податного обложения.

Для охранен1Я общинной оргапизац1и на Алта'Ь и фактически 
землевлад'Ьшя крайне желательно въ сложпыхъ общинахъ пр]е1 
новыхъ члеповъ на данный участокъ поставить въ непрем'Ьнную з 
висимость отъ соглас1я большинства вс'Ьхъ членовъ, живущихъ > 
данномъ участк'Ь, а пе отд'Ьльпыхъ только сельскихъ обществъ, с 

-ставляющпхъ часть земельной сложной общнны.
Еакъ въ сложпыхъ, такъ и въ однодеревенскихъ общипахъ, й\ 

общемъ и спед1альпомъ межеваши, пар'Ёзка угод1й па проживающий 
въ данныхъ селешяхъ безъ причислешя переселенцевъ должна сТ‘ 
житься въ зависимость отъ желан1я старожиловъ принять ихъ
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^вою среду. Когда топографпчесйя услов1я ы'Ьстеостп требуютъ отвода 
[Участкг въ разм'Ьрахъ, прйвышающпхъ норму паличнаго паселен1я, 
Предоставить посл'Ьднему право самому допрпнять въ течеи1е опре- 
|'Ьлеииаго , срока новыхъ члеиовъ на пзлишшя земли; лишь въ случай 
^есоолюден1я послЬдняго услов1я допускать, какъ псЕлючен1е, при- 
53иску педостающаго до нормы-числа душъ безъ соглас1я общества. 
дПрп этомъ норма земельнаго над'Ьла должна быть различна н онре- 
^ГЬляться на оспован1и данныхъ о производительности ночвы, спстемъ 
рзяйства и общихъ экономическихъ условШ местности, что п вы 
яснится нри статистнчесЕомъ исл^Ьдован1и.
|| М-Ьста для новыхъ заселковъ ,неизб'Ьжно иредстоитъ отводить или 
нзъ арендпыхъ, или ник1Ьмъ не занятыхъ земель; въ иосл'Ьднемъ 
^̂ .луча1Ь, ненрем'Ьнно но выбору самихъ иереселенцевъ.

Арендную с и с т е м у  в ъ  и н т е р е с а х ъ  иаселен1я и кабинета ж е л а -  

[!гельно с в е с т и  до минимума везд'Ь,' гд4 в о з м о ж н о .  Арендныя з е м л и  

с л е д о в а л о  бы п о с т е п е н н о  прирезать к ъ  у ч а с т к а м ъ  с т а р о ж и л о в ъ  и л и  

превратить в ъ  новые переселенч(Е1Ск1е участки.
I Различные виды земельныхъ угод1й волостной общины начниаютъ 
пр1обр'Ьтать все большую и большую ц'Ьну въ разные периоды вре
мени. Первыми подвергаются носеленноыу д1Ьлежу луговые покосы, 
заливаемые весной разливомъ большихъ и малыхъ р'Ькъ; покосы 
степные па «выпашахъ» и л'Ьсные долго посл4 этого остаются еще 
въ общемъ иользован1и иногда ц'Ьлой вохости. Намъ пришлось встр-Ь- 
тить сл'Ьдующ1й обычай: волостной старшина оиред'Ьляетъ день и 
часъ, когда можно вы1Ьзжать на покосъ въ степи «на выпаша»; рано 
утромъ у воротъ поскотины собирается толпа крестьянъ въ каждомъ 
селеши и ждетъ сигнала иа восходЬ солнца, по которому ворота 
отворяются и пестрая масса крестьянъ съ косами въ рукахъ, частью 
п'Ьшкомъ, а больше на лошадяхъ, устремляется въ ноле, иаиерерывъ 
норовя захватить лучш1я м'Ьста.

Какъ видно изъ цифровыхъ данныхъ но Томскому округу, сред
нее число десятинъ сЬнокоса на хозяйство старожиловъ приходится 
отъ 7 ,95— 6 ,85 , а новоселовъ отъ 5,45 —  4 ,13 . На каждой де- 
сятин'Ё накашивается отъ 23 ,0— 83,6 коненъ с1Ьна. Среднее число 
скота на хозяйство старожиловъ опред'Ьляется 6,2  —  7,1  головами 
вс.'Ьхъ лошадей и рабочихъ 3,8 —  5,2 головы, а круннаго скота 
всякаго 4 ,4— 6,2 головами и 2,3 —  3,0 молочнаго; у новоселовъ 
вс/Ьхъ лошадей отъ 3 ,9— 4,8  па хозяйство и рабочихъ 2 ,6— 3 ,5 , 
а круннаго скота всякаго отъ 3,4 —  4,7 головы, и молочнаго —  
1 ,8— 2 ,5.
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Таблица 1.

Назвап1е волосгей.

„ Старожиловъ.
лаилинская. . 

лривощекская 
^1аусс1;ая .
Олшппокая . ' 
Тутальская , ! |

Число

хозяйствъ.

о̂воселоеъ.
кайлпн(}кая 

Кривочегская' 
Чауссьал. 

Ояшинская 

^'утальекая . ’ ’ ’

191>5/92» о 

2575/92”'е

1316/88»/о 
1499/89» о 
1840,92"/о

256/780/0 
659/78»/о 
325/65» о 

292,8.;», о 
223 79»/о

Средпеечпс, Средиеечпс. 
м аевъ  па дес. покоса 
десятину. на хоз.

29.4

28.5 
ЗЗ.С

23.0
23.4

29.4 

2 ч,о 
33,6

23.0

23.4

7 ,6 -  8,3 

4.2—  4,5 
•')8— 6,6 

10 ,4-1].7

9 .4-10 ,2

5.4-(>-,9

2.4- /̂3,! 
4.2̂ 6,5 
7^2-8.5 

5;8— 7,3

23,0— 33,6 2,4— 8,5

Таблица 1г.

" ■  <=Р«»«е . . с о  ,ф,„.

лривощекская 
Чаусская . 

Ояшивская . ! 

Тутальская . .

 ̂ НовоселоЕъ
лаилинская 
%ивощек<‘кал 
^ау сск ая  . , 

Ояшипская . 
Тутальская . .

6,8
7.0

7.0 
6,2
7.1

4.0

4.8

3.9 

4.4

3.9

.3,8

4,8

0,2
4.6 
42

2,9

•'),5
3.0

3.1

2.6

4,7

5,0
.5,2

4.4 

6,2

•3.5
3,9

3.4 

4.7
4.5

2.5

2.5

2.6 
2,

3.0

Ю
2.0 
1.8 
2,5 

2,4



на всемъ ея иротяжеБ1п выстраивается нисколько поселенШ. Селе- 
И1Я эти сговариваются п сообща городятъ поскотину, протягиваю
щуюся вдоль всей р'Ёчкп и окаймляющую всЬ прпбрежиыя се- 
леп1я. Ц'Ьль этого ссоружен1я —  отд1;лить выгонъ скота отъ за- 
сЬяппыхъ полей до уборки хл'Ьбовъ, когда ворота поскотины от
крываются и скотипа свободно ходить всюду; хл’Ьбъ стоить въ 
это время въ скирдахъ и огорожепъ остожьеыъ. Поскотина каждой 
деревни «стыкается», какъ говорятъ крестьяне, съ поскотиной со
седней деревни и загородь представляетъ пзъ себя одну пеирерыв- 
пую ц’Ьпь. Наступаетъ время— и поскотину перегораживаютъ иногда 
поселенно, а часто селен1я одно за другимъ, удобства ради, отго
раживаются. При перед̂ олахъ земли по душамъ поскотина, требую
щая много свободной земли, совершенно уничтожается, а выгономт. 
начинаетъ служить паровое поле возникающаго трехпольнаго хозяй
ства. Сл’Ьдуя старой привычке, крестьяне пытаются разъ навсегда 
перегородить поле на 3 части, на трп «стекла», какъ они гово
рятъ, и чередовать весеннюю и летнюю пастбу скота то въ одной 
части, то въ другой, но вскоре оставляютъ этотъ замыоелъ, нани- 
маютъ пастуха и скотина, раньше свободно ходившая, ,по полямь 
въ поскотине, начинаетъ ходить за пастухомъ.

После поселеинаго передела луговъ и поскотины следуетъ пере
де лъ пахатной земли; лесъ пр1обретаетъ цену позднее всехъ дру- 
гихъ угод1й. Кедровые острова долго остаются въ обп1емъ пользо- 
ван1И целой волости и пер10дъ шишковап1я считается всеобщнмъ 
праздникомъ.

Въ предыдущемъ выяспена въ общихъ чертахъ общественная 
жизнь Алтайскихъ крес. ппъ. Дальше предстоитъ указать, какъ на 
пзображенномъ уже фои разыгрываются событ1я переселенческой 
жизни.

Переселенческ1п вопроь , имеющгй такое важное значен1е въ 
виду предстоящаго землеустройства Алтая, можетъ быть решснъ 
только въ связи съ землеустройствомъ старожильскихъ поселешй и 
определен1емъ пхъ правъ на землю. Мы будемь говорить о нере- 
селенцахъ, приселяюшихся къ старожиламъ, и переселенцахъ, обра- 
зовавшихъ новыя иоселен1я; какъте,такъ и друг1е одинаково ыогутъ 
быть причисленными и ненричисленными късельскимъ обществамъ, 
что въ значительной степени выясняетъ ихъ правовыя и экономиче- 
СК1Я отношен1я на новыхъ местахъ; всемъ этимъ и завязывается гор- 
д1евъ узелъ переселенческаго вопроса. Земля, какъ уже сказано, не
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ш'раетъеще такой роли въ жпзни крестьянской алтайской семьи между 
тбмъ податной вопросъ, съ которымъ связано пербЧ11слен1е, существенно 
валенъ, нл'Ья прямое отношеп1е къ рабочей сил! населенгя. Прп- 
писанпые въ старожпламъ новоселы получаютъ въ скоромъ вреленн

• "  а д м и н п с т р а ц ц !  о г р а н и ч и в а е т с я
и зв Б ст н ы н ъ  Д 'М ст в 1ем ъ  к азен н ой  п а л а т ы , сл е д я щ е й  з а  и сп ол н е н ^ е м ъ

ДРУгомъ положен1н находятся 
Г . !  новоселы. Прнчннъ иепрпчислеп1я

1 I кой '̂ресть-
сл е Гш ш Т и п / ’’ Ненрцчн-
жел‘1шт1Р ппн "  бедные новоселы, желающее л не-
отъ ртрприп наконецъ, непричислеше можетъ зависЬть
огь степени ооложешя обществъ — п относптельнаго богатства зе- 
мельпызш угодьями.
иг>р п р и ч и сл я ю т с я , чт обы  пе с в я з ы в а т ь  с е б я  на-

ПС платить податей п не исправлять 
л Л н  г а уплачивать только такъ назыв. «по-
тшлгп «накладки» въ общество за право заняия того или
срмрй 1Г1Р земельныхъ угод1й. Отпосительное богатство этнхъ
Г т ь  Ув1̂ ренность, что общество всегда разр^шнтъ 1шъ

’ выстроенной съ его разр4шеп1я, а платежъ «на- 
схояъ отягощать, такъ какъ крестьянсшй
2 Г стврГ , ^ л “  0 ''" '«“ ваеть яо состоянию почти такъ же, какъ и 

облегчается это иногда еще и гЬмъ, что раскладъ 
податеп производится по количеству обрабатываемой пашни, числяща- 
10СЯ скота, по числу ульевъ и т. д. Тогда совс1;мъ необидно жит! 

епричисленнымъ оогатымъ новоселамъ; они болФе свободны и если 
пхъ много, то составляютъ какъ бы одно даже общество па пра- 
вахъ свободпаго союза безъ круговой поруки. Весь доходъ сч та 
бипета^^"’" ''"" '’ поступаетъ въ кассу общества, а не казны и ка-

Не то совершенпо пережпваютъ пепричисленные б-Ёдные певе- 
оеленцы. При отпосительномъ мпогозенельи старожилы еще о х о т

1г г , г т "
мужрГ пгп Общество больше годныхъ паличныхъ душъ

обложеп1ю подушной податью, и мало 
р впзскихъ душъ, подлежащпхъ обложен!», ^ с ь  им/етъ м кто  то 
оостоятельство, что, при переселев1яхъ изъ одиого общества въ дру
гое, умершш ревизск1я души исключаются изъ окладного листа Съ



ир1емомъ иовыхъ лпцъ общество старожпловъ выпгрываетъ, п отпо- 
шеи1е платеяшыхъ палачпыхъ душъ пзм’Ьняется вь благопр1ятномъ 
сыысл'Ь по отноше1ПЮ къ чпслу платежпыхъ ревпзскпхъ душъ. Но 
эта выгода терпима до пзв'Ьстиой степсип; благодаря наплыву пе- 
реселепцевъ происходить сгЬспеп1е въ зеылепользованш, старожилы 
пачппаютъ мен'Ье охотпо принимать «поваковъ» п въ ко}щ'Ь коп 
цовъ совершенно закрываютъ доступъ къ прпселеныо. Однако, мно- 
г1е поселки старожпловъ иногда наполовину состоятъ пзъ повосе- 
ловъ, а иногда новоселы превышаютъ число старожпловъ п по числу 
голосовъ на сход'Ь берутъ верхъ. Кром'Ь небольшпхъ глюгоземель- 
ныхъ поселен1й, то же нревращен1е нретерп'Ьваютъ занмкп; сплошь 
н рядомъ пзъ пихъ выростаетъ новая переселенческая деревня. «Но
вый народъ нарождается», говорятъ старожилы. Эти заимки какъ 
будто иредставляютъ изъ себя ту ячейку, изъ которой развивается цЬ- 
лый органнзмъ. Тогда наступаетъ пред'Ьлъ припяти! новыхъ членовъ н 
заиыочный носелокъ становится закрытым'ь для новыхъ переселеп- 
цевъ. Сомп'Ьваться нельзя въ томъ, что отказъ въ прппят1п новыхъ 
членовъ бываетт» д'Ьйств1емъ справедлпвымъ со стороны осЬвшаго 
уже иаселен1я при относнтельноыъ малоземельн, но въ селен1яхъ 
съ нреобладающпыъ населеп1емъ старожпловъ приходилось встр-Ь- 
чать п обратные случаи. ПослЬдше д'Ьлаютъ пзъ переселепцевъ особую 
доходную статью, допуская приселяться, строить дома, жить на 
вольныхъ квартпрахъ и землянкахъ, но не давая нр1емпыхъ ириго- 
воровъ. Такой образъ д'Ьйстб1Й выгоденъ для старожпловъ, особенно 
богатыхъ, им'Ьющихъ силу па сходк'Ь; рабоч1я руки нужны имъ для 
пхъ обшпрнаго хозяйства, трудъ прп этомъ удешевляется и они произ
вольно взнмаютъ съ непричпсленныхъ н'Ьсколько ра.зъ въ годъ «на
кладку». Такихъ прпм'Ьровъ много по всему Алтаю нлп тамъ, гд'Ь 
земли немного, или тамъ, гдЪ хотя и много земли, но населеп1е 
свободно несетъ своп подати и повнпностн.

Поэтому, если въ данной общпп-Ь численность населеп1я меньше, 
ч'Ьмъ нужно по норм'Ь над'Ьла, то могутъ быть созданы условия 
прнселен1я, какъ отд'Ьльныхъ семей, такъ и ц'Ёлыхъ группъ, могу- 
щихъ составить отд'Ьльныя деревни, и даже отд'Ьльныя срльск1я об- 
Н1ества. Положен1е непричисленвыхъ переселепцевъ въ деревняхъ 
старожпловъ крайне печально, такъ что приселяться и причисляться 
къ нереселенческимъ участкамъ гораздо легче, но только къ гото- 
вымъ и не закрытымъ. По время пдетъ, число ненрпчисленныхъ 
увеличивается; пакопенъ, они теряютъ всяьМй пнтересъ для м'Ьст-
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наго иаселеп1я и какъ рабочая сила, п какъ средство для пажнвы, 
такъ какъ земля стаповптся все ц1Ь111гЬе и дЬни-Ье; пол'Ьткп уже ве 
логутъ покрыть тотъ убытокъ, который песутъ старожилы отъ за- 
нятыхъ полей старательнымп росс1йскпмп пахарями. И вотъ обще
ство постаповляетъ приговоръ зорить п гнать ыовоселовъ съ пасп- 
женпыхъ м4стъ. Тогда эти пепрпчисдеипые къ старожпламъ по- 
воселы д'Ьлаются по истпп'Ь песчастпымн. Было время до посл'Ьд- 
няго рагиоряжеп1я алтапскаго главпаго управлеп1я, когда губерпское 
пачальство было па стороп'Ь старожиловъ п ц'Ьлые поселки среди 
Млаго дня созпательпо разрушались толпою старожпловъ: растаскп- 
вались бревна, печи ломались, производилось полное разорсп1е. Но 
словамъ очевидцевъ, и'ёгь бол’Ье тяжелаго зрЬлпща, какь разореп1е 
новоселовъ. Посл'Ьдн1е ц'Ьлой гурьбой уходягь въ сторопу иа бли
жайшее возвышеп1е и оггуда съ огорчеп1емъ смотрятъ па упорную, 
разрушительную работу расходившихся старожиловъ. Пожаръ и вея
ное стнх1йное б'Ьдств1е бл'ЬдпЬютъ передъ этимъ; къ тому же все 
происходить па лоп'Ь богатой природы.— Вотъ выдержка пзъ распо- 
ряжешя начальника Ллтайскагоокруга, разосланпаго по волостпызп- 
правлеп1ямъ:

/ ’. Вариауло.

«Крестьяне-старожилы Алтайскаго округа и должностныя лпда 
сельскаго общественнаго управлеи1я допускаюгь но отпошен1ю пере- 
селенцевъ всевовможныя наспл1я и самоуправства; выселяютъ пере- 
селенцевъ изъ деревеиь, несмотря на то, что мпог1е пзъ нпхъ про- 
жпваютъ съ соглас1я обществъ по пЬсколько л11тъ и у тЬхъ /ке 
общественниковъ пршбр'Ьли постройки; отбпраютъ распахаипыя и за- 
С'Ьяппыя земли, за которыя уплачиваются въ пользу обществъ по- 
впппостп (кромЪ платы отд'Ьльиыхъ домохозяевъ за распашку), зем- 
лед1;льчес1йя орудия; разламмваютъ постройки, печи и окна въ до- 
этхъ , наконецъ, воспрещаютъ обществепппкамъ держать переселеп- 
цевъ па квартирахъ, вынуждая ихъ съ малол'Ьтнпмп д'Ьтьми и пре- 
стар'Ьлымп больными жить подъ открытымъ иебогь и т. п.

«Помимо всего этого, переселенцы облагаются повиипостями не 
наравн'Ь съ другими общественниками, а въ разм'Ьр'Ь, превышаю- 
щемъ сумму вс'Ьх'ь платежей причислепныхъ крестьянъ, не говоря 
уже, насколько трудно п невозможно для большинства получен1е 
пр1емпаго приговора, за выдачу которыхъ общества взыскиваютъ 
до 50 руб. съ души и бол-Ёе.
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«Одно количество этихъ жалобъ, одииаковыхъ по содержашю, со 
стороны переселеицевъ, изъ седе1пй, находящихся въ разныхъ во- 
Достяхъ Алтайского округа, служить достаточнымъ доказательствомъ 
сираведлпвостп п хъ , особеппо въ виду представлясмыхъ росппсокъ 
о покупк'Ь построскъ, распаханной земли и квптапщй въ уплат'Ь по- 
внпиостей п пр.

«Такое отпошеп1е крестьяпъ старожпловъ и должпостныхъ лпцъ 
сельскаго обществепнаго управлеи1я къ переселепцам'ь, пуждаюпшмся 

участ1и, въ силу сложившихся для ппхъ неблагопр1ятпыхъ эко- 
помическихъ услов1й жпзип, побудившпхъ иокипуть родину и пере
носить лпшеп1я,—  не можетъ быть оправдано никакими законными 
соображеи1ями».

11оэтому, помимо покровительства переселенческому движеп1ю для 
Урегулирован1я отпошенШ между старожилами и новоселами, иооб- 
ходимо ириведеп1е земель въ изв'Ьстность и выяспеи1е, путочь тер- 
ритор1альпо-экоиомическаго изсл'Ьдова1Ия, нормы над'Ьла особо для 
разныхъ областей. Эта м'Ьра только и можегь дать возможиость ак- 
тивиаго вм 'Ьш ательства в'ь дЬло приселен1я новоселовъ къ селепьямъ 
старожпловъ. Принудительное ириселен1е не можетъ быть оправдано 
п съ точки зр'Ьн1я д'Ь|^ствующаго общепмперскаго закона о сельскихъ 
обществахъ и съ экономической стороны. Въ впду непзв’Ёстностп 
количества земельныхъ угод1й, нрпнадлежащпхъ тому или иному 
обществу,. д'Ьйствуя наугадъ, можно было бы перенаселить одну 
м1Бстиость и оставить мало заселенной, въ прпвиллегпроваиномъ ио- 
Л0жеи1и другую. Эта несправедливость пе можетъ оправдаться и въ 
впду иредстоящаго переложен1я платежей съ души па землю. Мно
гоземельное обп1ество пе въ состоябхи  было бы оплачивать всю землю, 
оставшуюся за пимъ, а малоземельное должно было бы быть обло
жено сравнительно слабо и ограничено въ земельныхъ угодьяхъ.

Большинство непрпписанныхъ къ старожиламъ новоселовъ стре
мится приписаться, ио есть и так1е, которые сами изб^гаютъ прп- 
числеи1я; это— добровольные скитальцы, ищущ1е счаст'я то зд1Ьсь, 
то тамъ. Они пр1'Ьзжаютъ въ какое-либо селеп1е и поселяются па 
квартир'Ь у старожиловъ; йшвутъ годъ, другой, заводятъ скотипу, 
иачинаютъ платить за выгоиъ съ головы, покупаютъ у старожиловъ 
пашию, которая можетъ продаваться только въ обработапиомъ вид*, 
какъ трудъ «кристаллизоваппый» въ земл'Ь; загЬмъ, нй 3-й и 4 -й 
годъ, когда общества начпнаютъ ихъ подтягивать п накладывать 
платежи, они складываются, собпраютъ пожитки и перебираются
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на другое мтЬсто. Старожилы называюгь пхъ салызш вредпызш для 
нпхъ «самоходами». На другомъ м4ст^ повторяется та же пстор1я, 
п такъ живутъ П'Ькоторыя семьи десятки л'Ьтъ.

Мног1е желаю1Ц1е приписаться новоселы остаются иеирпчислен- 
нызш потому, что дорожаетъ земля, пр1обр'Ьтающая въ ыЬкоторыхъ 
мФствхъ настоящую ренту, н старожилы не нуждаются в'ь рабочихъ 
рукахъ.

Мнопя общества, окр'Ьпш1я п состоящ1я изъ староншловъ п но- 
воселовъ совершенно правильно ирекращаютъ доступъ иовымъ чле- 
намъ, и если принимаютъ, то въ крайнемъ случа'Ь. Сильными про
тивниками пр1ема въ эту стад1ю развпия общинной жизни являются 
тъ же̂  сильные и богатые домохозяева; остальная масса, составляю
щая большинство схода, легко относится къ д'Ьлу нрхемки, а М1ръ—  
«велпкъ челов'Ькъ». Сильные и богатые при вольиомъ пользовашп 
запахиваютъ больш1я пространства и платятъ всегда въ иропорц10- 
нальпомъ отношеши много меньше средняка и срочника. Посл4д- 
нимъ выгодн'Ье принять лишнихъ членовъ, такъ какъ они— все же 
подмога обществу; богатые же и сильные всегда видяп> въ пово- 
(елахъ конкуррентовъ, иротестуютъ и не желаютъ пхъ принимать, 
но М1ръ настоитъ на своемъ и сд'Ьлаетъ такъ, какъ должно быть.
>ъ общемъ, можно сказать, что, съ увелпчешемъ числа новосе- 

ловъ, въ селешп обостряется земельный вопросъ на сход^, ожесто
чается борьба разнородныхъ элементовъ, а вмЬст'Ь съ тЬмъ и пе- 
реходъ отъ болЬе экстенсивной формы залежпаго хозяйства къ 
бол-Ье иптенспвной систем'Ь землед'Ьл1я: трехполью или многополью, 
смотря по местности. Такимъ образомъ, иммигратця новоселовъ, одпимъ 

^зн4пеи1емъ отношешя паселен1я къ земл'Ь, способствуетъ культур
ному росту края; этому благопр1ятствуетъ эмиграц1я изъ страны 
которая, по изменившимся услов1ямъ со1цальпой жизни, должна была 
вести бол^е ращопальное хозяйство.

Иричинъ, вызывающпхъ враждебное отношен1е старожиловъ и 
новоселовъ очень много, но всЬ оп4 зиждутся на распряхъ подат- 
ш хъ  п земельныхъ. Къ этому можно прибавить религ10зную вражду 
Гаскольникп на Алта* образуютъ самостоятельныя поселешя и очень 
отршщтельпо относятся къ «м1рскпмъ людямъ», ко вс'Ьмъ другимъ 
крестьяпа 5̂ъ православнаго вероисповедания. Но это не м-Ьшаетъ н'Ь- 
которымъ иовоселав1ъ постепенно приселяться къ иимъ и усили
ваться до того, чтобы образовать свою сильную парт1ю; достаточно 
пожелать этой повой группе построить церковь и получить разре-



ше1йе отъ ы’Ьстиаго епарх1альпаго начальства, чтобы прежп1е жи
тели снялись съ горемъ пополаыъ съ/овопхъ прежнпхъ м^стъ и 
у шли въ еще бол'Ье глух1я м-Ьста Алтая.

Таковы, въ общпхъ чертахъ, услов1я, въ которыхъ находятся 
па Алта'Ь прпчислеппые и непрпчисленные къ селешямъ старожп- 
ловъ новоселы.

Процедура причнслен1я всец’Ьло лежптъ на сельскпхъ и волост- 
ныхъ нравлен1яхъ, и надо правду сказать, что эти учреждешя по 
отношению къ переселенческому д4лу представляютъ пзъ себя зна
чительный тормазъ и павлекаютъ пзъ него иногда даже личный до- 
ходъ. При бол'Ье бдительпоыъ надзорЬ за волостнымъ и сельскпыъ 
лерсоналомъ д'Ьло могло бы стоять иначе, но есть ц'Ьлыя селенья 
па Алта'Ь, в ъ ‘которыхъ съ самаго пхъосновашя не была нога адми
нистратора, врача и священника. Одинъ изъ очевидцевъ, хорошо 
ознакомпвипйся съ положен1емъ нереселенческаго Д'Ьла на м'ЬстЬ, го
воря на эту тему, прибавляетъ слова, переселепцевъ: «Забыли насъ; 
тутъ хотя всЬ перемри, и то никто 'не позаботится, никто не по- 
можетъ». «На старин-Ь у насъ, въ Росс1п, везд̂ Ь земск1я больницы, 
по деревнямъ л'Ькаря 'Ьздягь, а зд'Ьсь пришла бол'Ьзнь— ложись самъ 
въгробъ, все равно л'Ьчитьоя не у кого. Богъ съ ней, съ зд'Ьшней 
стороной, и привольна она|/да неласкова къ намъ».

Если въ д'Ьл'Ь прпчислен1я повоселовъ къ селеи1ямъ старожн- 
ловъ, по получен1п пр1емнаго приговора, па долю волостной и гу
бернской администращп выпадаетъ ведеп1е оффнц1альнаго дЬла при
писки, то въ оргаиизац1и повыхъ переселенческпхъ поселковъ па 
первый планъ выступаетъ оргапъ мЬстнаго главпаго управлешя, за- 
в'Ьдывающаго всей хозяйственной стороной Алтайскаго округа.

Выхлопотать новые участки очень трудно. Для хлоп отъ нужны 
деньги, которыхъ у большинства б'Ьдняковъ-нереселенцевъ нЬтъ. 
Нужно потратить много времени для хлопотъ, а время нужно для 
заработка средствъ къ жизни. Необходимо набрать цЬлое общество 
перессленцевъ, проживающихъ, обыкновенно, спорадически въ краЬ , 
это обусловливается стремлешемъ найти заработокъ. Найти самый 
участокъ предоставляется самимъ же переселепцамъ, что является 
Д'Ьломъ очень труднымъ, и притомъ случайнымъ, такъ какъ боль
шинство запятыхъ земель не отграничено точно, нустопорожп1я м-Ь- 
ста пе приведены въ изв'Ьстиость, Лучш1я земли заняты старож и
лами, и выборъ новыхъ участковъ очень ограпиченъ. Поэтому-то 
переселенческое д'Ьло должно быть поставлено въ связь съ общимъ

3
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1 ' ' “ было  говореио. 

ничего яе з н а ю А  о х о Т ^ ъ  переселенцы
ш еш я между у ч р е ж п е ^ м п  л \  Процедура ведется долго, сно-

'̂ то для одипхъ учоеждешй п е р е Е е Г ь Г ' ' ' \ " '  
другихъ— наоборогь ЯрмрлмгоГ  ^  жители, для
выя данныя о , Т Т  «ереселенцамъ сбивчп-
. ™ 1  при „ р „ ™ 1  “  ™ ==в»..».ше „ , , с т т .  Лс™, ,то фор- 
устроить такъ чтоби 1трт1ргр сократить до га 1п 1тп т’а и
стахъ свободныхъ годны й  получать св1;дЬн]я о ы1&-

Т?п1тпп ‘ одныхъ для водворешя

отношен1яхъ^къ ппкаких'ь ииструкц1й о своихъ
Д'Ьляется личпымъ составмп опре-
Большииство волостныхъ пткпрпт персонала* при волостп.
д1;йствовать интересамъ 'ир^рр '̂‘П''’ает'ь себя необязаииымъ со-
« и

очень дорого. Адмпипсто‘1п1я ^  переселепцевъ берутъ 

вляется, такъ что они боятся ж естоко расира-
Д'Ьло естественному ходу. хлопотать сам и , предоставляя- ^'у/хч/ихоолцищу ходу

« о « ? " р Г “ , »

которымъ открыть еще доступъ ’ Н^кпт*’'̂  поселкамъ, къ
положительно наноыинаюп. старые старожиловъ
сгоянно роятся новыя деревни и обо?чугпт «О'горыхъ по- 
они сами себя называюк, въ бцижайтпу^ «молодой народъ», как-ь
разованныхъ путемъ расширен1я‘з а ш ,!Г  ’ зачастую об- 
селенш переселенческ^ с е Т Г с ъ  Т Г Г ?

еплый кровъ, почти вс^ члены сршп прхютън
ой же деревн'Ь; живутъ таыъ Юдъ Г  заработокъ въ

з е Г л Г Г ' '  и года черек 8 ' /  “‘'>^0-п0'“ алу
землю у старожпловъ. Въ это впр! я пашутъ, прикупая
р п п ^ ,  ,  ,,резъ годъ по поХ о

селенческая семья становится равнппп .  пере-
станр̂ ^̂ **’ черезъ н'Ькотошт ’̂
ПРИПЯТИ УСЛ0В1Я водворешя пр “ РО‘'*®^кутокъ времени
приняты во впимаше при нредстояшрГ "̂ Р̂ '̂̂ '^^пцевъ должны быть

г . г . Г “ г д ; : . ™ ; , г



пункта 11 возникаеп. изъ разпородпаго состава населения, что плохо 
отражается па пастрое111п вновь вознпкшаго'крестытскаго схода.—  
Пособ1я и какоп-лнбо помощп переселенцы не получаютъ, а жи- 
вугь заработками па сторон-Ь. иногда новый заселонъ образуется за 
^0 И 30 версгь оп. блнжайшаго селеп1я старожиловъ.— Семья прп 
такнхг услов1яхъ долагна пдтн въ разбродъ: кто ндетъ на заработки, 
а кто остается въ земляпк'Ь домокппчать. Зимой подожен1е ухуд
шается: среди односельчанъ работы не найдешь, а идти за 25— 30 

верстъ искать работы у старожиловъ и трудно, и безполезно, такъ 
какъ зимами бываеи. безработица, вь земляикахч. же и холодно, и 
голодно. Случаи усилепной смертности оть голода и болЪзпей въ 
подобнаго рода сооружен1яхъ ностояпны, каш. уже сказано раньше. 
Главпое уиравйен1е точно не знаегь количества и распред'Ьлеи1я заня- 
тыхъ п нустолежащнхъ земельных'!. угод1й и потому не можеть дать 
указашп ходокамъ изъ переселепцевъ о свободных'!, землях'1.. Ходоки 
сами должпы разыскать мЬсто и подать заявлс1пе о своемъ желаи1и 
осЬсть на немъ. Главное управление посылаегь межевщика, которып 
такъ или иначе отводи'гь участокъ. В'1. виду того, что въ настоящее 
время большак часть земель Алтайскаго округа находится въ фак- 
тическомъ влад'Ьпп! старожиловь и новоселовъ, водворившихся и 
получивших'ь полное право гражданства, лучш1я земли всЬ заняты 
и почти невозможно найти такого свободпаго отъ поселен1й м'Ёста, 
гд'Ь встр'Ьтилось бы счастливое сочетан1е луговыхъ, иашенныхъ и 
Л'Ьсныхъ угод1й- всегда бываегь такъ; или пашни вдоволь— луговъ 
и'Ьтъ,. или луга есть и л'Ьса —  пашни н'ётъ, луга н пашии есть—  
л'Ьсовъ н'Ьть. Р'Ьки и озера заключаются почти вс/Ь во влад'Ьн1яхъ 
обоеповаппыхъ деревень. Намъ случилось вид'Ьть иоселокъ пересе- 
ленческ1й, окруженный л'Ьсомъ, на берегу Оби въ Ояшипской воло
сти, не им'ЬющШ пп луговъ, ни пашни и потому вторгаюпййся во 
влад'Ь1пя старожпловъ. Старожилы .занимаются въ настоящее время 
почтовой и ямской гоньбой па большомъ тракт* и синсходительно 
относятся к-ь этому захвату, требуютъ только вносить поземельныя 
деньги ( 17з к. съ десятины поземельнаго губернскаго сбора), но 
Т'Ь не соглашаются. Пропдетъ жел'Ьзпая дорога черезъ эту м'Ьст- 
ность, ямщипа падетч,, прнтрактовое иаселеп1е возмется за соху и 
поселпвш1еся на междугранк'Ь 1швоселы останутся безъ земли. Бы- 
ваютъ песообразности так1я, что старожилы пм'Ьюгь ш, своемъ 
иользовап!!! 60ЛЫП1Я пространства земельныхъ угод1й, а иоселнвш1еся 
въ мбждугранкахъ новоселы пе им'Ьюгь 5-ти десятинъ на душу,
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имеющее м'ёсто на АлтаФ Поел* отвош пппп неудобство,
..а него того юл "«ого ™ Г „ е  
впить огь Главиэго Управлеша Тав'1 гап  ™ и Г " '"  

™ '" ‘“  « ' " в  

ковъ. Гйоное У и р ш е И : в”  1 п Г  ш е Т  

право превратить прпселснш толь.о въ б, » о Г “  зуГт ™ "

т е л м т в Г  я т я п ^ Т  изъ  себя*врем ен н ое  ;кп-
1ш о т  к Перенаселение достнгасгь
нм4я в п Т Г ж Г . "  ,'^.‘̂ Дворцв1Н1еся  уж е новоселы , пс
охотой хозяпсхв(У на п реж н н хъ  н ачал ахъ , съ  нс-
гоР ' снимаются с-ь м ^ста н уходятъ , оты скивая  дру-

п т ; я 7 .  п п ??й  подобныхъ случаевъ нахо-
° опред1Ьлен1емъ нравъ крестьянъ на

землю, а пока будетъ господствовать установнвнййся порядокъ, пс 
м жетъ оыть п рЬчи о сколько-ппбудь прааульномъ землеустройств'1'> 
У поваго, н стараго Алтайскаго населен1я. Еще безънсходн1;е поло- 
/кеше непрпчнсленныхъ переселенцевъ въ новыхъ поселкахъ. 11ам1. 
пришлось оыть въ подобныхъ поселкахъ; въ одпомъ нзъ ннхъ пе
реселенцы жилп въ пеопред15леиномъ ноложен1п, въ землянкахъ, в'»- 
теченхе 2 3 л'Ьтъ; всЬ они собрались пзъ разныхъ деревень'во
лости п ос1;ли на относптельпо свободной притаёжной м'Ьстностп, 
представляя изъ себя пастоящ1й сельск1Й пролетар^атъ, жпвш1й и 
живупйй вь батракахъ у старожиловъ. Мног1я семьи, составивш1Я 
этоп. поселокъ, пробиралась по Спбирп п'Ьшкомъ, везя скарбъ п 
Д'Ьтей па гачкахъ. Трудно передать, сколько горя п нужды испы
тали они,.пока не получили разр'Ьшен1я составить общество п не 
были причислены. Ясно, что всЬ новые переселенческ1е заселкп за- 
служпваюп, полнаго вниыапш и требуюгь особыхъ заботь прави
тельства; въ новомъ поселка н'Ьгь старожиловъ спбпряковъ, н'Ьгь 
и росс1йскихъ крестьянъ, которые бы всегда пришли на помопн-, 
дали пр1ютъ и кровъ б'Ьдствующей переселенческой семь-Ь: па см'Ьпу 
имъ обязано прпдти государство, Къ сожал1;п1ю, до сихъ поръ пе- 
реселенцамъ не было оказано существенной помощи па м-Ьстахъ во-



:(вореи1л па Алта'Ь, несмотря па то, что въ посл'Ьдпее десятп.#.т1с 
главное русло переселепческаго двпжен1я пзъ ‘ Европейской Росс1п 
въ Спбирь направилось на благодатпыя земли Алтая. Будемъ на- 
Д1’.яться на лучшее будущее.

Къ тому, что было уже высказано объ устроНств'Ь алтайскаго на- 
<''елен1я, остается прпбавнть сл'Ьдуюшее: первою п главною м'Ьрою 
Для упорядочеп1я переселепческаго д'Ьла нужно признать сокращеп1е 
до минимума процедуры отчислеп1я пзъ прежняго жительства въ 
Росс1и и нрпчнслен1я па Алта'Ь.— Первые трп года по ■прибыт1п па 
Алтай, нереселеппы, ,по справедливости, наравп'Ь съ нереселивпш- 
мися на государственную землю, могуть быть освобождены отъ всёхъ  
податей и повинностей, независимо отъ того, гд-Ь они поселятся: 
въ деревпяхъ-лн старожпловъ или повыхъ заселкахъ. Вообще, сра- 
внеп1е прав'ь повоселовъ на Алта'Ь съ правами повоселовъ па госу- 
Дарственныхъ земляхъ не лишено полнаго осповап1я въ общемъ ме- 
Ханизм'Ь государствеппаго управлен1я.

К'ь этимъ м'Ьрамъ можно было бы отнести распрострапеп1е от- 
Д1!льны хъ  статей закона 13-го 1юля 1889 г. п па АлтайскШ округъ.

Въ К0л0пизац10нн0мъ д'Ьл'Ь большая роль выпадетъ па долю 
учреждеп1я, которое давало бы п^ереселеппамъ точныя, опред'Ьлен- 
11ЫЯ дапныя о м'Ьстахъ, годныхъ, для иосе.лсн1я; друг!я учрежден1я 
могли бы взять на себя обязанность по возможности исправно вести 
Д'Ьло причпслен1я.

Томская губернская адыинистрац1я всЬ просьбы переселепцевъ, 
водворившихся въ Алтайскомъ округЬ, о пособ1яхъ па продоволь- 
ств1е и обс'Ьмепен1е оставляетъ безъ разсмотр'Ьп1я н отказывает!^ 
просителямъ на томъ оспован1и, что якобы они не пм'Ьютъ права 
па получеп1е такихъ пособ1й. Но ,въ предложеп1п томскому губерна
тору отъ 22-го 1ЮПЯ 1890 г. за X» 7582 между ирочимъ разъ
ясняется, что «переселенцы вплоть до своего перечислеп1я 1г образо- 
ван1я собственпыхъ нродовольствеппыхъ запасовъ не подходятъ подъ 
общ1я услов1я выдачи ссудъ изъ продовольственпаго капитала, и 
что поэтому продовольствеппыя ссуды таковымъ лицамъ могугь быть 
разрешаемы не ипаче, какъ изъ казны, что п соблюдалось допып'Ь». 
Со стороны Кабинета какой-либо серьезпой помощи новымъ пере- 
селенческимъ поселкамъ тоже не было до сама'го посл'Ьдняго времени.

Ничтожпыя пожертвования частныхъ обществъ и лпцъ не могугь 
пособить переселепцамъ изъ Росс1П.
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росй’ ’ А а Г й т г Г в р Т ™ " ” ’ « Ч'льтурис»!

тайсаде будетъ возрастать, ал-
къ бол'Ье образомъ должно будетъ стремиться

органовъ "Рп Участ1п А с т ш П
о ? к №  ;чеб^Гя’ лГГ^” ' ." " '' '“ "«У"'* опьггиыя поля, могуп. быть

се>ь«о-хозяйс1венныГпрТзво,ства”''““ ” "“

ствепныхъ 0РУД1Й с ^ ш Г н ’п ^ о !IТ '’^°^^^‘’ ' сельско-хозяЙ- 
Ц1Ьлей края сЬть’мртрппп расширить для хозяйствеипых1-

Р««. «елТраЛ в Г Г  Г “ Г
ТОЛЬКО въ тоыъ СЛУЧЧ1; Р“  ш. ПЛОТЬ 1г кровь населе111Я
тельнымъ путемъ п путр У̂ДУЧ”ь осуществляться ие ирипуди- 
чшен1е услов1й совоемепнягп°^°^ постепенное улу-
иа к о т о р ы х Г ^ ; о е ;
общиЕгь алтайскаго паселеш я общ ествъ  п
м1Ьстцостяхъ Алтая понхонитр’я ^ ^^ремя, во миогих-ь
нельзя сказать того чтобь? '^^^р^чать первобы тную  к ул ь т уру , ио 

и с ^ в о о б о р о ^  с м о т  по землсд1л1я,

эйономпческн^ъ п Г ч и Г  или .ш ы х .
Странно было бы заннматьря известной  степени нрактичиьь

М'Ьстностях'ь, въ степной ^огаты хъ  лугамП

1»емъ въ лесистой м1^стностц трехнолье съ  удобрс-
землед'Ьл1я. ’ ^  п рев ал н ру сгь  л-Ьсонольная спстемя

П1Я п чутко ирислушивГютТя” уровень своего благосостоя-
къ хозяйств'Ь. На Алта4 принести пользу
•осс1и, начавийе распрострапят! ср^пГ" *̂’ Н'Ькоторые выходцы из1- 
изготовляемыя ихъ же рук^чп- , '̂̂ '®'̂ ‘̂ ^̂ '̂<‘'Твенныя оруд1я, часто 
ствованныя оруд1я съ собою‘ па\шшТм1?'^“  привезли усовершеп- 
НОЙ полосы усиливается за послФтю ^редн обитателей степ-
<’’’Ьян1е, а сами крестьяне обраппт^ря ‘̂ Ч'рсылен1е ввести траво- 
НЬ1ХЪ травъ „Ъ разпымъ ливдъ и “ У̂ ьтур- 
м1'.стиостяхъ кр1ишо подумываютъ въ л'Ьсныхъ ®р
шемъ. Кустарные промыслы и прмр!  трехполья съ удобре-
няются среди алтайскаго паселенГ быстро распростра-

Илотниковъ, КУЗПРПпт-
'  ш е р тб ю о въ , валмьщ вов,. в ,р уг„х»



(емеслеиипковъ можно теперь очень много встретить средп населен1я 
тарожнловъ. 

'аблица, показывающая % домохозяйствъ, занимающихся нромы*
сл{1ми:

В о л о с т и .  “/о пром.

Старожиловъ.

.1 Кайлинскал.................................................34

V; К ри в ощ ек ск ая ....................................... 22

Чаусская ...........................■........................40

Олшппскал............................................170(лмщппа).
Тутальская...........................

V. Новоселовъ. \\

Каилинская ...........................................  44

К ривощ екская ....................................2 9

Ч ау сск ая ...................................  . . .  38
Ояш ипская................................................09
Тута.1ь ск ая ................................................-15

“ о домохозяйствъ, занимающихся промыслами, какъ видио изъ таб
лицы, довольно большой.
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СкотоводческШ перюдъ отходить въ область истор1и, и Алтай въ 
общемъ иереживаетъ стад1ю скотоводческо;землед4льческой культуры, 
110 власть земли все сильи'Ьй и сильней даегь себя чувствовать, и 
ПС далеко то время, когда съ увеличешемъ аародонаселешя и иап- 
лывомъ переселенцевъ, экономическ1я услов1я края настолько изме
нятся, что иаступитъ время «землед^льца-пахаря, время мужщкаго 
черпаго Алтая». ‘)Если теперь еще н'Ьп. услов1й для развиия 
обработывающей промышленности, и лишь горные заводы, поддер
жанные раньше обязательнымъ трудомъ, съ каждымъ годомъ нада- 
югь и закрываются, то, несомн'Ьнно, будегь \еще время для рас- 
цв’Ьта и промышленности обработывающей. Тогда наступить бле- 
СТЯЩ1Й нер1одъ въ истор1и Алтая.

п. СущинскШ.

*} П а туаеыиомъ яык'Ь слово^ Алтай аначитъ золото.
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