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Географичесн1я границы.

Подъ именемъ Длтайскаго округа известна южная часть Томской 
губерн!и между 49“ 31' и 56° 25' северной широты и между 47̂  28 
и 60̂  ̂ 5' восточной долготы (отъ Пулкова). Наибольшее протяжен1е 
съ севера на югъ около 750 верстъ и съ запада на востокь 805 
верстъ.

Границы округа, по современнымь картамъ Длтайскаго округа и 
согласно описан1ю, составленному въ 1817 году и вошедшему въ Гор
ный Уставъ (прил. къ 1354 ст. VII Св. Зак. изд. 1912 г.) таковы: на cis- 
веро-востокъ граница округа идетъ въ С'Ьверовосточномь направлен1и 
оть озера Чаны по Барабинской степи, пересекая Обь, и, немного 
не доходя до г. Томска (у дер. Кафтанчиковой), поворачиваеть въ 
юговосточномь направлен1и по вoдopaзд■feлy правыхъ притоковъ Томи 
и л%выхъ Чулыма, сначала въ пред'^лахь Томской, а потомъ по гра- 
ниц1ь Енисейской губ., огибаеть верховья р^ки Томи и пересЪкаетъ 
р^ку Абаканъ у Ябаканскаго жел'Ьзод'Ьлательнаго завода. Продолжа
ясь въ томъ же направлен1и до монгольскаго пограничнаго знака Ша- 
бина—Дабага, въ верховьяхъ р^ки Тебю, граница поворачиваетъ въ 
югозападном ь направлен1и вдоль границы съ Монгол1ей, огибая вер
ховья Абакана, Чулышмана, Чуй и Яргута до верховьевъ Бухтармы. 
Дал-fee граница идетъ почти съ востока на западъ вдоль верховьевь 
Бухтармы и по р. Нарыму до Иртыша, зат^мъ по Иртышу до Семи
палатинска, откуда пограничная лин1я поворачиваетъ на сЪв.—западъ, 
перес'Ькая Бель— Агачскую и рядь другихъ степей къ озеру Б. То 
польному, гд'Ь, д'Ьлая небольшой поворотъ къ северу, граница подхо
дить къ озеру Чаны, пepecfeкaя его.

Вопросъ о проведен1и этихъ границъ въ натур-fe прошелъ черезь 
всю болЪе ч^мъ 150-л-Ьтнюю истор1ю существован1я Алтайскаго округа 
и заканчивается лишь теперь, когда большая часть указанныхъ гра
ницъ им^етъ уже лишь чисто историческое значен1е.

Въ описанныхъ границахъ Округъ занимаетъ громадную террито- 
р1ю бол-fee 41 милл1она десятинъ (свыше 400,000 квадрат, верстъ) зем
ли, наиболее северная часть которой лежитъ на параллели Либавы
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и Нижняго Новгорода, а южная на одной широт-fe съ Каменецъ—По- 
дольскомъ и Царицыномъ.

Почти вся территор1я Ллтайскаго округа принадлежитъ къ Обско- 
Иртышскому водному бассейну, кром-fe юговосточнаго угла на Абакан-fe, 
относящагося къ бассейну Енисея.

Преобладающее направлен1е течен1я р-Ькъ Обского бассейна въ 
пред^лахъ округа—съ юга на сЬверъ съ незначительнымъ наклонен!- 
емъ къ западу. Объясняется это т-Ьмъ, что Bct главные притоки р. Оби 
и сама Обь берутъ свое начало въ Алтайскомъ нагорь-fe, занимаю- 
щемъ югъ и, главнымъ образомъ, юго-востокъ округа.

Составляя часть краевыхъ возвышен!й великаго Средне-Яз1атскаго 
нагорья, Алтай состоить изъ значительнаго количества горныхъ кря
жей, взаимное отношен1е которыхъ и даже направлен1е хребтовъ еще 
недостаточно изучены.

Направлен1е древней складчатости метаморфическихъ горныхъ по- 
родъ и современное распред-Ьлен1е горныхъ ц'Ьпей часто не совпа- 
даютъ, свидетельствуя о громадныхъ геологическихъ потрясен1яхъ, 
испытанныхъ этой горной страной. Это обстоятельство значительно 
затрудняетъ выяснен1е тектоническаго строен1я Ялтая.

Распред-Ьлен!е Ялтайскихъ горъ, судя по имеющимся въ литерату
ра схемамъ, относится къ типу рад1альнаго расчленен1я, центромъ ко- 
тораго является группа Табынъ-Богдо, отъ которой къ западу направ
ляются горы Большого Длтая, заканчивающ1яся Нарымскимъ хреб- 
томъ, служащимъ водоразд-Ьломъ между Иртышемъ и Бухтармой; къ 
югу въ пределы Монгол1и уходятъ горы Монгольскаго Ялтая, а къ 
ctB.-востоку направляется хребетъ Сайлюгемъ, переходящ1й восточнее 
въ лесистые Саяны, а на с^вер^ связанный съ Кузнецкимъ Ялатау. 
Къ этимъ основнымъ группамъ примыкаетъ рядъ горныхъ кряжей 
внутренняго Алтая съ преобладающимъ направлен1емъ хребтовъ по 
параллелямъ.

CteepH-fee Большого Алтая въ направлен1и къ северо-западу идетъ 
Холзунъ, отделяющ1й бассейны Бухтармы и верховьевъ Катуни. Въ 
сЬв.-зап. конц-fe Холзуна отъ него отделяются горы Ульбинск1я, Убин- 
ск1я и Коксунск1я, соединяющ1я Холзунъ съ Тигерекскими и Каргон- 
скими белками, северные склоны которыхъ питаютъ водой верховья 
Чарыша. Восточнее Холзуна поднимаются величественные Катунск1е 
белки съ покрытой мощными, рад1ально расходящимися ледниками, 
горой Белухой, одна изъ двухъ остроконечныхъ вершинъ которой 
имеетъ до 4540 метровъ высоты (14800 фут). Немного сев.-восточ
нее Катунскихъ Альпъ тянется гряда Чуйскихъ Белковъ съ вершина
ми, достигающими высоты 4200 метровъ.



Катунск!е и Чуйск!е Б"Ьлки, им-Ья, по Сапожникову въ среднемъ 
высоту до 10000 футовъ, заключаютъ въ своихъ ледыикахъ и сн'Ьж- 
никахъ громадный запасъ воды. Mnorie изъ ледниковъ достигаютъ 
8 — 10 верстъ длины и спускаются до абсолютной высоты около 7000 
футовъ, т. е. до верхней границы л^са, гогда какт. собственно снеж
ная лин!я на Ялта’Ь проходитъ приблизительно на высот-fe около 9000 
футовъ. Одинъ изъ ледниковъ Чуйской гряды въ истокахъ Чеганъ-Узу. 
на достигаетъ 18 кв. верстъ поверхности, а обшая поверхность оледе- 
н‘Ьн!я на склонахъ Б'Ьлухи достигаетъ 60 квадр. верстъ, вмещая, по 
умеренному подсчету, до 400 милл1ардовъ пудовъ льда и сн^га. O t-  
ды прежняго бол^е обширнаго оледен-Ьн1я остались въ вид-fe моренъ 
и шлифованныхъ скалъ, хотя посл^дн1я встречаются сравнительно не 
часто. Рядъ другихъ хребтовъ, расположенныхъ c.-feBepH-fee и с%в.-во
сточнее Катунско-Чуйской группы, какъ-то Курпйск1й хребетъ, Саль- 
джаръ, KyMHHCKie б^лки, Алтынъ-Тау, Чулышманск1е б^лки и горы 
„Горбу" не им^ютъ уже ледниковъ и лишь въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ поднимаются выше снЪжной лин1и, но мнопя вершины выдают
ся за верхнюю границу лЬса.

Крайн1й с^веръ и с^зеро востокъ нагорья занять Салаирскимъ кря 
жемъ и горами Кузнецкаго Длатау, служащими водораздЪломъ между 
притоками Томи и бассейномъ Енисея.

Кузнецк1й Алатау не достигаетъ особенной высоты, но славится 
суровостью климата и трудной доступностью. Лин1я древесной расти
тельности лежитъ въ сев. части Алатау на высоте около 3600 футовъ, 
а въ южной —поднимается до 4600 фут. Ледниковъ здесь нетъ, но 
какъ показываютъ изследован1я Толмачева, въ ледниковый пер1одъ 
имелось ихъ много. Свидетелями остались лишь красивыя горныя 
озера. Понижаясь постепенно къ северу, Кузнецк1й Алатау проника 
етъ въ виде холмистыхъ предгор1й далеко за пределы Алтайскаго 
округа въ Мар1инскую тайгу.

Салаирск'ж кряжъ еще ниже, наиболее высок’1я его части не пре- 
вышаютъ 2000 футовъ.

Горные хребты, переплетаясь и сталкиваясь между собою, обра 
зуютъ рядъ довольно обширныхъ горныхь плато, занятыхъ Альп1й- 
скими лугами и, иногда, розсыпями камней.

реки, прорывш'1я въ своихъ низовьяхъ глубок!я ущелья, въ верх- 
немъ своемъ течент образуютъ широк1я съ слабымъ наклономъ кра- 
евъ долины, расширяющ1яся до размеровъ такъ называемыхъ „гор- 
ныхъ степей".

5 Величественныя и гордо возвышающ!яся массы горныхъ цепей,
убеленныя местами вековыми снегами и ледниками, богатыя живо



писными горными ущельями, водопадами, озерами и Яльп1йскими лу
гами тянутся на сотни верстъ и занимаютъ площадь около 2500 кв- 
географическихъ миль, т. е. почти въ 3 раза больше Европейской 
Швейцар1и.

Изъ ледниковъ, сн^говъ, озеръ и болотъ, со склоновъ описанной 
горной системы, берутъ свое начало масса ручьевъ и р-кчекъ, вли* 
вающихъ свои воды въ бол-fee крупныя рЪки Обско-Иртышскаго и 
лишь отчасти Енисейскаго бассейна (р. Ябаканъ съ притоками).

Катунско-Чуйск1е бfeлки питаютъ своими ледниками р. Катунь*) съ 
ея правыми притоками Яргутомъ и Чуей и лишь отчасти р. Бухтарму 
посредствомъ Б'Ьлой Берели. Ниже Чуй р. Катунь принимаетъ въ себя 
правые притоки Кадринъ, Сумульты, Эджиганъ, Б1й, Чемалъ, Элекмо- 
наръ, Куюмъ, Майму, Ишу и др. бол^е мелк!е, а съ л%вой стороны 
Коксу, Урсулъ, Сему и, почти у самаго устья. Каменку, не считая мас
сы бол-fee мелкихъ p■feчeкъ.

Склоны Сайлюгема, Курайскаго хребта и Чулышманскихъ б■feлкoвъ 
питаютъ р. р. Чулышманъ, вытекающ1й изъ озера Джувлу—Куль, и 
Башкаусъ, проложивш1я свои русла вь чрезвычайно узкихъ и глубо- 
кихъ скалистыхъ долинахъ.

Ц•feлый рядъ небольшихъ p■feчeкъ спускается въ долину Чулышма- 
на по oтв•fecнымъ скаламъ, образуя красивые водопады.

Чулышманъ, принимая въ себя Башкаусъ, впадаетъ въ Телецкое 
озеро (Ялтынъ— Куль), напоминающее по своей форм-fe значительно 
расширенное русло p-feKH. Телецкое озеро имfeeтъ около 75 верстъ 
длины при ширин-fe отъ 150 саж. въ cfeBepo-западной оконечности до 
5 верстъ въ южномъ KOHU,fe. Глубина озера доходитъ до 170 саж., 
благодаря чему оно им-Ьетъ л%томъ очень холодную воду (въ средней 
части озера не выше 9° Ц.). Горные хребты по бёрегамъ озера под
нимаются до 8000 фут. абсолютной высоты и, подходя къ озеру, 
спускаются въ него oTBfecHbiMH скалами, состоящими изъ различныхъ 
сланцевъ.

Сохранивш1яся намывныя терассы изъ песка и гальки возл-fe уро
чища Беле, въ юго-восточной части озера, cвидfeтeльcтвyютъ о бол'Ье 
высокомъ когда-то стоян1и водъ озера.

Южная часть озера, вытянутая въ мерид’юнальномъ направлен1и 
среди отв"Ьсныхъ высокихъ утесовъ, подходящихъ къ самой вoдfe, за- 
легаетъ въ продольной по геологическому строен1ю долин-fe, тогда 
какъ северная часть его загибается у мыса Купороснаго почти подъ

*) Вытекая бурнымъ потокомъ изъ Геблеровскаго ледника. Катунь прор-Ьзыва- 
етъ Длтай на протяжен1и 600 верстъ.



прямымъ угломъ на западъ, поперекъ пересекая сланцеватую склад
чатость окружающихъ горъ.

Поэтому Телецкое озеро можно было бы назвать озеромъ—двой- 
никомъ, такъ какъ сЬверная — меньшая и южная—большая части озера, 
им'Ья различное протяжен1е, повидимому, им^ютъ и неодинаковое 
тектоническое происхожден1е.

С'Ьверная часть озера бол"Ье похожа на долину прорыва, являясь 
продолжен'1емъ впадаюш,ей съ сЬв.-востока р-Ьки Камгы, тогда какъ 
въ образован1и южной части, тоже напоминаюш,ей озеровидное рас- 
ширен!е русла р^ки, повидимому принимали участ1е и явлен!я сброса.

Расположенное на высот-fe около 1512 футовъ надъ уровнемъ моря 
Телецкое озеро относится къ числу красив%йшихъ горныхъ озеръ.

Изъ Телецкаго озера вытекаетъ р. Б1я сначала въ вид-fe быстрой, по
рожистой p-feKH, *) которая въ 240 верстахъ отъ Телецкаго озера все 
^ш,е быстрая **), но уже вполн^ безопасная для плаван1я, соединя- 
етъ свои прозрачныя воды съ молочно-белыми водами Катуни, обра
зуя главную водную артер1ю Западной Сибири—р. Обь. Наиболее значи
тельными притоками Б1и являются съ правой стороны Тулой, Тандош- 
ка, Лебедь, Куютъ и Неня, съ л^вой — Пыжа и Сара-Кокша.

Обь уже протекаетъ вн^ Горнаго Алтая, прорезывая въ пред^- 
лахъ Ялтайскаго Округа Кулундинскую степь. Главные притоки Оби 
берутъ свое начало также въ горной систем-fe Алтая, хотя низовья ихъ 
уже им-Ьютъ характеръ почти степныхъ р-Ькъ съ довольно спокойнымъ 
течен1емъ. Таковы съ л%вой стороны; Песчаная, Ануй, Чарышъ и 
Алей, а съ правой—Томь, впадаюш,ая въ Обь за пределами Округа 
и отчасти Чумышъ и Бердь, начинаюш,1яся на склонахъ Салаира.

Горы Алтая постепенно холмистыми предгор1ями переходятъ къ 
западу и северо-западу въ равнину и степи, составляюш,1я крайн1й 
востокъ Арало-Касп1йской низменности.

Въ противоположность исключительнаго преобладан1я горнаго 
ландшафта въ восточной части Округа, въ западной части преобла- 
даютъ разновидности равнинныхъ ландшафтовъ. Крайн'|й западъ Ок
руга занятъ Кулундинской и Карасукской степями, представляющими 
изъ себя южное продолжен1е Барабы. Кулундинская степь богата со
леными озерами и солончаками, но чрезвычайно бедна пресной во
дой. Проточныхъ водъ немного, а озера центральной части Кулунды 
не имеютъ стока въ той или иной степени солены и все отличаются 
крайне незначительной глубиной въ сравнен1и съ занимаемой ими

*) Однако ptKa въ настоящее время доступна для сплава на всемъ протяжен1и.
**) Отъ Телецкаго озера до сл1ян1я съ Катунью паден1е составляетъ до 50 фут. 

на версту.



площадью. Неровности рельефа местности выражены крайне слабо, 
хотя степь и не представляетъ изъ себя совершенно горизонталь
ной плоскости.

Юго восточная окраина степи прорЪзана рядомъ длинныхъ лентъ 
дюнныхъ песковъ, поросшихъ сосновымъ л%сомъ и богатыхъ по впа- 
динамъ озерами*) и болотами, изъ которыхъ берутъ свое начало 
р^чки Барнаулка и Касмала, впадающ1я въ Обь.

Эти ленты сосновыхъ боровъ отд%ляютъ отъ Кулундинской степи 
Алейскую равнину, непосредственно переходящую дал-fee на востокъ 
въ предгорья Алтая. Д на крайнемъ rarfe, по границ-fe съ Семипала
тинской обл., среди боровъ расположена бедная водою, но плодород
ная Бель-Дгачская степь.

Cfeвepo-зaпaднfee Касмалинской впадины большая часть степи не 
принадлежитъ уже къ Обскому бассейну, а представляетъ рядъ незна- 
чительныхъ внутреннихъ бассейновъ съ р. р. Кучукъ, впадающимъ въ 
Кучукское озеро, Кулундой и Суеткой, впадающими въ Кулундин- 
ское озеро и Бурлой — въ Топольное озеро. C'feBepnfee Бурлы въ томъ 
же направлен1и къ юго-западу протекають Карасукъ, Баганъ и Чу- 
лымъ, получающ1е свое питан!е изъ урманной части Барабы, уже за 
пределами Округа, но ни одна изъ этихъ р-Ькъ не доходитъ до Ирты
ша, теряясь въ озерахъ, самымъ крупнымъ среди которыхъ является 
озеро Чаны, съ водой пресной въ восточной и слегка солоноватой 
въ западной части.**) Озеро это очень большое и рыбное, но толь
ко восточная часть его лежитъ въ пред"Ьлахъ Ялтайскаго Округа, а 
западная принадлежитъ уже Каннскому уЪзду.

Вся степь къ западу и северу отъ озера Кучукъ представляетъ 
изъ себя безл'Ьсную, за исключен]емъ незначительныхъ березовыхъ 
колокъ Барабы да ленты Бурлинско-Алеусскаго бора, покрытую су- 
песчанными и суглинистыми почвами равнину. Богатство почвы мине
ральными солями и б■feднocть атмосферными осадками въ связи съ 
незначительными изм'Ьнен!ями рельефа поверхности наложили свою 
печать на общ1й почвенный и растительный обликъ степи. Каждое 
незначительное углублен1е является м^стнымъ водосборнымъ пунктомъ, 
давая начало солончакамъ и озерамъ, разбросаннымъ пятнами по сте
пи. Н^которыя мелк1я блюдца степи въ засуху покрыты белыми на
летами солей, а въ сырое время превращаются въ роскошный лугъ, 
образуя такъ называемые „подсолонки". Разница въ степени выщела- 
чиван1я почвы ведетъ за собою разнообраз1е растительныхъ сооб- 
ществъ. Несмотря на монотонность и кажущееся однообраз1е степи

*) В ъ  большинства случаевъ озера съ солоноватой водой.
**) KacTopcKifi. К ъ  вопросу о химическомъ состав^ минеральныхъ водъ Бара

бы. Стр. 42.



при внимательномъ изучен1и она представляетъ далеко не однородную 
картину, требующую для правильной и разумной эксплоатац1и деталь- 
наго знакомства едва ли не съ каждымъ отд-Ьльнымъ клочкомъ земли.

Ближе къ Оби степь орошается уже рядомъ p-feneKb, впадающихъ 
въ Обь,

Равнинная часть Округа занимаетъ всю западную и с^веро-запад- 
ную часть, начиная отъ предгор1й Алтая и Салаира и захватывая какъ 
л'Ьвый, такъ и правый берега Оби.

К Л И IVI а т ъ.

Занимая обширную площадь съ разнообразными особенностями 
рельефа Ялтайск1й Округъ отличается довольно ум-Ьреннымъ клима- 
томъ, но значительно бол-fee континентальнымъ и потому бол^е суро- 
вымъ въ сравнен1и съ климатомъ соотв-Ьтствующихъ широтъ Евро
пейской Poccin. Данныя одной изъ cтap■feйшиxъ метеорологическихъ стан- 
ц1й Сибири — Барнаульской и матер1алы бывшей метеорологической ct- 
ти, созданной упраздненнымъ теперь статистическимъ отд^лен’1емъ при 
Управлен1и Длтайскаго Округа, заключаютъ въ себЪ довольно бога
тый матер!алъ для климатической характеристики страны.

Изъ таблицъ среднихъ годовыхъ температуръ, приводимыхъ у Выд- 
рина и Ростовскаго*) и у Тюменцева,**) а также по даннымъ Клима- 
тологич. атласа Рос. Импер1и***) видно, что Алтайск1й Округъ ле- 
житъ между годовыми изотермами 0,5° Ц. и-{-2,5, причемъ вся цен
тральная часть Округа охватывается годовою изотермою 0,0°, т. е. по 
средней годовой температур-fe Млтайск1й Округъ соотв-Ьтствуетъ cfeeep- 
нымъ губерн1ямъ Poccin —Пермской, Вологодской и Олонецкой.

Средн1я температуры л-feTa колеблются отъ 16° до 20° и наблюда
ется довольно правильное повышен1е средней съ севера къ югу, за 
немногими исключен1ями, объясняющимися, повидимому, чисто местны
ми особенностями почвеннаго покрова и рельефа.

Средн1я температуры зимы колеблются отъ—13° Ц. на югЬ до— 
20° Ц. на c'feeep’fe. Такимъ образомъ, средн1я температуры зимы соот- 
в%тствуютъ полосе Европейской Poccin, лежащей къ северу отъ Вят
ки и Архангельска, т. е. Aлтaйcкiя зимы бол-fee суровы, ч^мь въ са- 
мыхъ с^верныхъ округахъ Европ. Poccin. Величина амплитуды между 
средней температурой зимы и лЪта для Барнаула, равняется 38,5°,

*) Матер1алы по изсл'Ьд. почвъ F\m . Окр. Барн. 1899 г. Изд. Главн. Управ. 
Алт. Окр.

**) Памяти, книжка Томской губ. на 1910 г.
***) Изд. Никол. Главн. физ. обсерватор1и.



а колебан1я между годовымъ максимумомъ и минимумомъ температу
ры въ Барнаул-fe доходятъ до 91°*). Зима вообще очень длинная, а 
л-feTO короткое. Нер'Ьдки случаи очень большихъ и быстрыхъ колеба- 
н1й температуры, отм-Ьченныхъ еще Миддендорфомь.

Въ Ma"fe и 1юн%, наприм^ръ, посл'Ь теплыхъ дней можетъ упасть 
CH-ferb, а посл-fe 30-ти градусныхъ морозовъ зимою температура быстро 
пoвыuJaeтcя до 0°. Въ восточной, гористой и покрытой л- с̂ами части 
Округа, л-feTO еще короче, чЪмъ въ равнин-fe.

Если въ направлен1и лин1й среднихъ температуръ зам-Ьтно соот- 
B-feTCTBie ихь параллелямъ, то среднее, количество осадковъ, наоборотъ, 
наростаетъ отъ запада къ востоку. Особенно большое количество осад
ковъ выпадаетъ въ центральныхъ горахъ Ялтая (Улала—604 мм., 
Зм^иногорскъ- 649, 7 мм.). По южнымъ же склонамъ Ллтая сказы
вается уже изсушающее вл1ян1е соседней пустынной Монгол1и, благо
даря чему южные склоны Алтая и Чуйская степь почти лишены ра
стительности**), а въ Устькаменогорск-fe количество л-Ьтнихъ осадковъ 
(П9.0 мм.) меньше, ч%мъ въ Кулундинской степи (на Бурлинскомъ 
озерЪ 146, О мм.). Въ Барнаул-fe среднее годовое количество осад
ковъ равно 291,5 мм., т. е. значительно мен-fee, чЪмъ во всей цен
тральной и с-Ьверной ЕвропЪ и только близко подходитъ къ коли
честву осадковъ Оренбургскихъ степей. Наибольшее выпаден1е осад
ковъ во всемъ Округ-Ь приходится на л^то.

Несмотря однако на малое количество осадковъ, въ ОкругЬ наблю
дается много дождливыхъ дней, число которыхъ въ Барнаул-Ь, напри- 
м-Ьръ, доходитъ до 90 въ году, а число пасмурныхъ дней еще бoлfee 
(120), благодаря чему нередко создается уб^жден!е, что „сухой" Бар- 
наулъ отличается сырымъ климатомъ.

Преобладающими ветрами нужно считать юго-западные.

П о ч в а .

Въ Млтайскомъ OKpyrfe встречаются почвы „пустынно-степныя (ка- 
штановыя), черноземныя, л^есныя (деградированный черноземъ), дер- 
ново-подзолистыя, солонцовыя, болотныя, скелетныя и, наконецъ, пой- 
менныя“ . „Въ процентахъ по отношен1ю къ общей площади Округа, 
каштановыя почвы составляютъ 2, 1®/о, черноземныя—38“/„, лЪсныя —

*) А. R. Орловъ. Климать Алтая Стр. 4.
**) Въ  горномъ Алта"Ь и Дбаканскомъ район-fe, равно какъ въ горахъ Саянской 

системы, BC"fe склоны горъ обращенные на югъ, безл-Ьсны, такъ какъ подверга
ются жаркимъ лучамъ л-Ьтняго солнца и иссушающему вл1ян1ю преобладающихъ 
юго-западныхъ в^тровь, склоны же северные, гд^ снйгъ зимою не выдувается и 
влага сохраняется и л’Ьтомъ, благодаря затЬнен1ю, покрыты л'Ьсомъ.



20,4«/„, дерново-подзолистыя и скелетныя (каменисто-щебневатыя) 
28,6";, скелетныя (песчанныя)—10,5*/о и пойменныя—0,4\*).

Каштановыя почвы занимаютъ юго-западъ равнинной части Окру
га:-степи Узкую, Коростелевскую, Бель-Дгачскую, Ремовскую и н-Ького- 
рыя террассы р-Ьчныхъ долинъ Горной части (по Иртышу, Бухтарм% и 
Нарыму). Къ северу и востоку каштановыя земли постепенно перехо- 
дятъ въ черноземныя, занимающ1я Кулундинскую степь, за исключе- 
н1емъ пустынной части ея къ западу отъ Кулундинскаго озера, Бара- 
бу, низовья Ялея, Чарыша, Катуни и Б1и, право бережье Оби къ се
веро-востоку до Салаирской черни, за исключен!емъ песковъ подъ 
борами, и бассейнъ Ини (отъ с^в. склоновъ Салаира до р. Томи). 
Черноземы Длтайскаго Округа крайне разнообразны „по гумусу и 
физико-механическимъ и химическимъ свойствамъ", мош,ность же ихъ 
значительно меньше мощности черноземовъ Европейской Росс’т .

Почти везд^ въ равнинной части почвы залегаютъ на подпочв-fe, 
состояш,ей изъ различныхъ разновидностей лесса, богатаго минераль
ными частями и несомненно играющаго важную роль въ созидан1и и 
поддержк-fe плодородности алтайской почвы.

По своему качеству для сельско-хозяйственной культуры довольно 
близко подходятъ къ черноземамъ л^сныя земли, пр!уроченныя къ пред- 
гор!ямъ Кузнецкаго Алатау, Салаирскаго кряжа и Алтайскихъ горъ съ 
высотами отъ 600 фут. (въ северной части Округа) до 4000 фут. и бо- 
л"Ье (въ южной части Округа).

Горный Ялтай занятъ преимущественно скелетными почвами и дер
ново-подзолистыми, а также болотными и полуболотными почвами до
вольно многочисленныхъ среди черневыхъ л^совъ Горнаго Длтая 
„согръ“ .

Среди указанныхъ типовь почвъ, за исключен1емъ л%сныхъ земель, 
почти по всему Алтайскому Округу разбросаны пятнами солонцы. Сгруп
пированные, главнымъ образомъ, въ западной равнинной части Ал- 
тайскаго Округа —въ степяхъ Кулундинской и другихъ, солонцы встре
чаются и въ холмистыхъ предгор!яхъ и среди горъ, где они пр1уроче- 
ны къ долинамъ рекъ. Подъ вл'1ян'1емъ времени они переходятъ въ 
такъ называемые подсолонки, уже годные подъ культуру.

Растительность и животное населен1е.

Въ связи съ разнохарактернымъ рельефомъ и разнообраз1емъ 
почвъ и климатическихъ особенностей находится и богатство формъ 
растительности, принадлежащей къ ботанико-географическимъ облас* 
тямъ—лесной, степной, области пустынь и альп1йской.

*) Выдринъ и PocTOBCKiH. Матер1алы для изсл-Ьдован1я почвъ Длтайскаго Окру
га. Стр. 93.



Въ л'Ьсахъ Алтайскаго края встречаются хвойные: сосна, кедръ, пих
та, лиственница и ель, а изъ лиственныхъ породъ береза и осина. Ли
па встречается лишь въ одномъ м-fecrfe южн-fee Кузнецка, какъ пос- 
л-Ьдн'т остатокъ широколиственныхъ породъ третичной эпохи, вымер- 
шихъ въ Сибири въ связи съ изменен1емъ климата. Въ качеств^ под
леска въ черневыхъ л^сахъ въ изобил1и растутъ калина, рябина, 
бузина, черемуха, акац1я, различные виды смородины, малина, черни
ка и много другихъ более мелкихъ ягодныхъ кустарниковъ. Среди ле- 
совъ открытыя пространства заняты луговой или болотной расти
тельностью. Среди такихъ местъ необходимо отметить особенно таеж- 
ныя npepin или „большетравье" по местному выражен1ю. flpepin ха
рактеризуются „гигантскими многолетними травянистыми растен1ями, 
каковы: прикрытъ, шпорникъ, дягиль и друг, зонтичныя и сложно- 
цветныя, достигаюш,1я нередко саженной и даже большей высоты и 
скрывающ1я въ своей заросли всадника" (Крыловъ). Большетравье 
развито особенно во влажныхъ долинахъ Горнаго Алтая и среди 
черневыхъ лесовъ,

Въ степяхъ, особенно черноземныхъ, въ изобил1и растетъ ковыль, 
волосецъ, некоторыя бобовыя и сложноцветныя. Въ пустынно-степо- 
вой области растительный коверъ не богатъ. Зеленеющ1я весной лу
ковичными, клубненосными и некоторыми однолетними, а осенью по
лынью и лебедой, летомъ пустыни выгораютъ отъ солнца и совер
шенно желтеютъ. Такими местами особенно отличается западная ок
раина Кулундинской степи. Тамъ же наиболее часто встречаются пред
ставители солончаковой флоры (солянка и друг.).

Особенно красивыми ярко-окрашенными цветами богата альп1йская 
флора, населяющая довольно обширныя пространства высокихъ гор- 
ныхъ плато за пределами лесной растительности. Выше уродливыхъ 
высокогорныхъ пихтъ и кедровъ идутъ заросли изъ карликовой бе
резки, ивы и альпжскаго можжевельника, а еш,е выше цветутъ ор
лики, альп!йск1е огоньки, ф1алки, горечавки, макъ, ярко-желтые люти
ки и анемоны и син1я геншаны.

Среди скалъ и по берегамъ горныхъ речекъ въ пределахъ лесной 
растительности растетъ красивый маральникъ, заменяющ!й на Алтае 
альп’жскую розу

„Мнопя формы Алтая,-говоритъ Сапожниковъ,-весьма сходны съ 
удаленными отсюда формами Карпатъ и Альпъ, а въ юго-восточномъ 
Алтае по высокимъ нагор1ямъ есть не мало видовъ эндемическихъ 
или общихъ съ соседней Монгол1ей*)“ .

Животное населен1е равнинной и холмистой части Алтая не пред- 
ставляетъ большихъ особенностей въ сравнен1и съ соответствующей 
полосой Европейской Россж.

*) Сибирь и ея современныя нужды. Сб. С-Пб. 1908 стр. 10.



Волки, медведи, рыси, косули, лоси, глухари, тетерева, рябчики и 
разныя породы утокъ и мног1е друг1е виды, обш!е съ Европейской 
Росс1ей, населяють степи и л-feca равнины, переходя и въ горы, гд-fe 
къ нимъ прибавляются корсакъ, красный волкъ, дикая кошка, мара
лы, каменный козелъ или теке (<'ai>r.4 sihii'ica), горный барань или 
архаръ, стада газелей въ Чуйской степи, тарбаганъ, а среди птицъ 
горная индейка и каменная куропатка.

Какъ на особенность среди рыбъ Длтайскихъ р-Ькъ Оби и Иртыша 
нужно указать на большое распространен1е породы сиговыхъ: нель
ма, моксунъ, сырокъ, xapiycb и друг.

Естественно-географическ1е районы.

Сообразно разнообраз1ю рельефа, климата, почвы и раститель
ности площадь Ллтайскаго Округа можетъ быть разделена на нис
колько естественно-географическихъ районовъ, въ которыхъ тотъ или 
иной комплексъ естественныхъ услов1'й предопред%ляетъ до известной 
степени характеръ экономическаго развит1я, занят1й населен1я, услов!я 
быта и т. п. ^

Научно этотъ вопросъ совершенно еще не разработанъ, но и те
перь уже ясно определяются нисколько особенныхъ районовъ.

Почти безл^сныя предгор1я Алтая въ Б1йскомъ и Зм^иногорскомъ 
уЬздахъ и равнина Барнаульскаго у^зда съ богатыми почвами пред- 
ставляютъ благопр1ятныя услов1я для землед^льческаго хозяйства. И 
действительно, размеры посевной площади въ этомъ район^ сильно уве
личиваются, населен1е быстро растеть, развивается маслодел1е, появ
ляется кое-гд-fe травосеян1е и встаетъ вопросъ объ интенсификащи 
сельскаго хозяйства (о плодосмЬнЪ, удобрен1и и т. п.).

Трудно доступные черневые л^са*) холмистаго Кузнецкаго уЬзда и 
долины р-Ькъ и сравнительно невысок1я горы северной части Б1йска- 
го уЬзда, также заросшаго густыми черневыми лесами, мало пока 
пригодны для земледел1я, но зато представляютъ весьма хорош1я ус- 
лов1я для скотоводства, пчеловодства и разныхъ лЪсныхь промыс- 
ловъ, Населен1е зд^сь довольно редкое, что объясняется какъ мало
доступностью этихъ м-Ьстъ, всл%дств1е почти полнаго бездорожья, 
такъ и самымъ строемъ хозяйства, требующаго значительныхъ площа
дей земли. Таковъ второй районъ.

Въ Горномъ Ялта%, т. е. центральной и южной части Б'тскаго yfes- 
да и юго-восточной Зм^иногорскаго, совершенно невозможна земле
дельческая культура. Высокое положен1е надъ уровнемъ моря и свя

Главнымъ образомъ, пихта и осина.



занный съ этимъ суровый климатъ, б-Ьдныя, чаще всего скелетныя, 
почвы, значительныя пространства горныхъ степей и альп1йскихъ лу- 
говъ позволили лишь развиться скотоводческому хозяйству кочевого 
типа, такъ какъ, благодаря неровности м-Ьстности и трудности устрой
ства дорогъ, легче подгонять скотъ къ пастбищамъ, ч^мъ перевозить 
кормъ для скота, т-Ьмъ бол-fee, что исключительно скотоводческое хо
зяйство инородцевъ заставляетъ ихъ держать весьма значительныя 
для отд-Ьльнаго хозяйства количества скота.

Районъ этотъ (трет1й), занимая значительныя по пространству пло
щади, весьма слабо населенъ и едва-ли въ близкомъ будущемъ бу- 
детъ играть значительную роль даже только въ качеств-fe поставщика 
скота.

Наконецъ, югъ SM-fenHoropcKaro уЬзда и Салаирск!й край въ Куз- 
нецкомъ самою природою предназначены для горнаго д-Ьла. Разнооб- 
разныя и богатыя руды Зм^иногорскихъ, Риддерскихъ и Зыряновскихъ 
рудниковъ и громадные запасы каменнаго угля и железа въ Кузнец- 
комъ у^зд"Ь не могутъ не создать въ этихъ M-fecTaxb крупныхъ горно- 
промышленныхъ районовъ.

Въ этихъ именно м-Ьстахъ зародилась и протекла вся прошлая слав
ная истор1я Млтайскаго горнаго округа, этимъ же горнозаводскимъ 
районамъ*^предстоитъ въ будущемъ сыграть важную роль при разви- 
т1и въ кра-fe фабрично-заводской промышленности.



Нратн1я историческ1я св^д-Ьн1я объ Алтайскомъ о:фуг%.

Земли, составляющ’1я нын%шн!й Ялтайск1й округъ, вошли вь сос
тавь Росс!йской Импер1и въ начал-fe XVIII в%ка, посл-fe создан1я ц-Ьпи 
казачьихъ укр%плен1й по Иртышу (1714— 1720 г. г.), оградившихъ Ал
тай отъ наб-Ьговъ кочевниковъ изъ южныхъ степей. Основателемъ Ал- 
тайскихъ заводовъ былъ Демидовъ, построивш1й въ 1725 г. Колыва- 
новоскресенск!й заводъ на рч. Локтевк-fe, Съ 1747 г., со времени В Ы 
СОЧАЙШ ЕГО Указа ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ бри
гадиру Бэеру, заводы Демидова перешли въ собственность Царствую- 
ш,ихъ ИМПЕРАТОРОВЪ, а зав%дыван1е ими въ в'Ьд"Ьн1е Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА. Для исполнен!я заводскихъ работъ къ заводамъ при
писывались ближайш1е къ заводамъ крестьяне, изъ которыхъ въ по
рядка рекрутской повинности набирались мастеровые.

Благодаря обязательному труду, изобил1ю л^совъ и мош,ности руд- 
ныхъ м^сторожден1й деятельность заводовъ быстро расширялась и 
появлялись новые заводы. Главнымъ металломъ, выплавкой котораго 
были заняты почти всЬ заводы, было серебро, зат-^мъ м-̂ дь, свинецъ, 
чугунъ и вырабатывалось железо. Къ концу XVIII стол-Ьт'т добыча 
серебра достигла 1000 пудовъ ежегодно и съ небольшими изм-Ьнен1я- 
ми стояла на этомъ уровн-fe до 1863 года, въ этоть же пер'юдъ добы
валось и наибольшее количество золота. Bcfe вопросы хозяйства ок
руга въ этотъ пер1одъ разсматривались съ точки зр^н1я интересовъ 
горнаго д'Ьла, л^са им-ели стоимость постольку, поскольку ont могли 
служить горючимъ матер1аломъ для заводовъ, земли же, въ виду оби- 
л1я ихъ, не им-Ьли никакой ценности.

Обширность и пустынность территор1и создавали непреодолимыя 
препятств1я къ бол^е точному учету земель округа и попытки разгра- 
ничен1я владен1й и проложен1я границъ округа, равно какъ и общее 
межеван1е округа, неоднократно начинавш1яся (1773, 1820—1837, 1856 — 
1864 гг.) не привели къ сколько-нибудь существеннымъ результатамъ, и 
ко времени освобожден1я крестьянъ отъ крепостной зависимости округъ 
не им^лъ ни достаточно верной карты своихъ владен1й, ни достов-fep- 
ныхъ плзновъ землепользован1я крестьянъ и инородцевъ, ни даже 
точно опр еделенныхъ въ натуре окружныхъ границъ.



Эпоха освобожден1я крестьянъ, когда въ 1861 году посл-Ьдовалъ ВЫ  
СОЧДЙШ1Й Указъ обь освобожден!» отъ обязательнаго труда при- 
писныхъ кь Алтайскимь зaEOдa '̂;ъ мастеровыхъ и крестьянъ, является 
началомъ новаго историческаго пер'юда для Длтайскаго округа. Преж- 
н1й укладъ хозяйства Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЯ на Длта%, onpeA'fe- 
лявш!йся обязательнымъ трудомъ приписныхь къ заводамъ крестьянъ 
постепенно уступаетъ съ этого времени м-fecTo новымъ свободно-дого- 
ворнымъ отношен1ямъ между заводауправлен1емъ и рабочими на за- 
водахъ. Отмена принудительнаго труда обязывала къ совершенно 
другому строю хозяйства, требовала большей эконом1и мускульнаго 
труда и возможно широка’го прим'Ьнен1я техническихъ усовершенство, 
ван1й, а между т-Ьмъ все заводское хозяйство не было къ этому при
способлено и, конечно, переходъ къ новой обстановк-fe не могъ совер- 
и]иться безболезненно. Bcfe заводы въ конц-fe концовъ были закрыты 
такъ какъ ц-Ьлый рядъ причинъ экономическихъ д•feлaлъ невозмож- 
нымъ безубыточное производство на нихъ.

Освобожден1е мастеровыхъ и крестьянъ отъ обязательнаго труда 
на заводахъ и предоставлен1е имъ правъ „свободныхъ сельскихъ обы
вателей личныхъ, по имуществу и по состоян1ю“ , порвавшее прежнюю 
непосредственную ихъ связь съ заводоуправлен1емъ, должно было 
поставить на очередь вопросъ объ урегулировпн1и земельныхъ отно- 
шен'1Й между Влад^льцемъ земель и населен1емъ, занимавшимъ эти 
земли. Временно этотъ вопросъ былъ разр^шенъ т^мъ же ВЫСО- 
ЧМИШИМЪ Указомъ 8 марта 1861 года, гд-fe было указано, что 
„впредь до приведен1я въ известность и разграничен1я земель Ялтай- 
скаго горнаго округа, предоставить крестьянамъ, въ ономъ поселен- 
нымъ, пользован1е вс^ми усадебными, пашенными, сенокосными и 
другими угодьями въ т^хъ разм^рахъ, въ какихъ ныне угодья cin въ 
ихъ пользован'т состоятъ“ . Но такъ какъ вследъ за этимъ не после
довало немедленно приведен1я въ известность и разграничен'1я земель, 
то вопросъ о разграничен1и земель впоследств1и крайне осложнился, 
темъ более, что населен1е на Ялтае стало сильно возростать не толь
ко за счетъ естественнаго прироста, но и, главнымъ образомъ, вслед- 
CTBie все сильнее и сильнЬе развивавшейся колонизац1и страны вы
ходцами изъ Европейской Росс1и и другихъ областей Сибири. Колони- 
зац1я эта вызывалась обил1емъ свободныхъ пространствъ и богат- 
ствомъ края и была чисто стих1йной. Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
сознавая государственное значен!е заселен1я пустолежащихъ прост
ранствъ и въ целяхъ регистрац1и занятыхъ переселенцами земель 
предпринималъ рядъ меръ къ упорядочен1ю этого заселен1я путемъ 
приписки вновь приселившихся къ старожильческимъ обществамъ и 
выделен1я для переселенцевъ особыхъ переселенческихъ участковъ.

Съ предоставлен!емъ крестьянамъ правъ „свободныхъ обывателей"



заводоуправлен!е потеряло возможность регламентировать всю жизнь 
сельскаго населен1я округа, и понят’т  Ялтайск!е заводы и Алтайск1й 
округъ, прежде совпадавш'!я, теперь делались все бол-fee и бoлfee 
различными. Объединен!е въ одномъ лицfe должности губернатора и 
начальника заводовъ было, поэтому, въ 1863 г. уничтожено, и кресть
янское населен1е было передано въ вfeд■feнie губернской администра- 
u,in и мировыхъ посредниковъ.

Такъ или иначе связанное прежде съ горнозаводскими предпр!я- 
т1ями старожилое крестьянское населен1е быстро перешло кь земле- 
дЪльческимъ занят!ямъ, обезпечивавшимъ бол^е спокойный и значи
тельный заработокъ, а новоселовъ уже исключительно привлекала 
широкая возможность земледЪл1я и скотоводства въ K p a fe  Благодаря 
сильному увеличен'1Ю зeмлeдfeльчecкaгo населен1я въ K p a f e * )  и вь свя
зи съ упадкомъ горнозаводской дfeятenьнocти измfeнилacь и вся эко
номическая обстановка. Земельныя пространства, пригодныя для зем- 
лeдfeлiя, получили большую ценность, а усиленный спрось увеличив- 
шагося населен1я на дрова и л■fecныe матер1алы поставиль остро воп- 
росъ объ oxpanfe и правильной эксплоатац!и лfecoвъ, быстро начи- 
навшихъ исчезать подъ натискомъ населен1я.

„Экономическая жизнь Сибирскихъ окраинь опередила, по соб
ственному признан1ю Кабинета во Bceпoддaнfeйшeмъ отчет-fe за 1896 
г.,—его начинан1я и застала его не вполн-fe подготовленнымь по TfeMb 
вопросамъ, которые особенно настойчиво требовали своего pa3p"fe- 
шен1я“ .

Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, учитывая новыя экономическ1я усло- 
в‘|я, стремился принимать M-fepbi къ упорядочен!ю земельно—лfecнoro 
хозяйства, прежде почти не существовавшаго, но всегда при этомъ 
наталкивался на затруднен!я, созданныя отсутств1емъ точнаго учета 
разграничен!я земель и сохранен1емъ за населен’1емъ сервитутныхъ 
правь на пользован1е землею и лfecoмъ.

Поставленное на первую очередь pa3pfemeHie этихъ вопросовь 
привело, наконецъ, къ издан1ю въ 1899 г. завершившаго д-Ьло осво- 
божден1я Алтайскихъ крестьянъ закона о зeмлeycтpoйcтвfe крестьянъ 
въ Млтайскомъ OKpyrfe, HMfeBmaro ц■feлью разграничен'|е земель и ос- 
вобожден1е, BMfecT-fe съ т•feмъ, остаюш,ихся въ исключительномъ влaдfe- 
н1и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЯ земель отъ всякихъ сервитутовъ. 
Для упорядочен1я же собственнаго зeмeльнo-лfecнoгo хозяйства на F\n- 
Ta"fe Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЯ была проведена въ 1896 г. реорга- 
низац1я Управлен1я округа, въ основу которой, согласно Всеподдан-

*) Сельское населен1е округа къ1911 г. увеличилось бол-fee ч^мъ на 1000000 душъ 
мужского пола, переселившихся въ округъ изъ Европейской Poccin, не считая при
роста населан1я за это время.



н^йшему отчету за 1896 г. „была положена децентрализац1я м"Ьст- 
ной власти".

Вопросы изм'Ьнен1я терригор!и, находившейся въ непосредствен- 
номъ завЪдыван1и Управлен1я округа, будуть дал^е изложены бол-fee 
подробно въ связи съ учетомь земель, переданныхъ крестьянамъ, пе- 
реселенцамъ, городамъ, казакамь и различнымъ учрежден1ямъ.

Что же касается хозяйственной дfeятeпьнocти Управлен1я округа въ 
пер1одъ существован1я въ округЪ HMfenifi, на которыя округъ былъ 
paздfeлeнъ въ 1896 г., то необходимо отмЪтить, что въ этотъ пер1одъ 
особено быстро увеличивалось населен!е края*) и кореннымъ обра- 
зомъ изменились экономическ1я услов1я. Громадное увеличен1е посев
ной плошади и введен1е въ обиходъ крестьянской жизни сельскохо- 
зяйственныхъ машинъ повело къ избытку хл^ба у населен1я, а это 
повлекло за собою создан1е мукомольной промышленности; разви- 
Tie  же скотоводства сделало вэзможнымъ маслодел1е и кожевенное 
производство.

Обил1е разнаго рода сырья, муки и маспа вызвало pci3BHrie экс
порта, а нужда увеличившагося населен!я въ различныхъ фабрика- 
тахъ и сельскохозяйственныхь машинахь создавала значительный ввозъ • 
Благодаря этому сильно развилось судоходство по Оби, и Алтай все 
бол-fee и более терялъ свою отчужденность огь м'фового рынка, осо
бенно пocлfe проведен1я Сибирской железной дороги.

За время деятельности имен1й (1896— 1910 г. г.) Управлен1емъ ок
руга было сделано много для изучен!я обширнаго края и матер1алы, 
собранные и обработанные Управлен1емъ округа за это время, всегда 
будутъ служить источникомъ познан1я округа въ его прошломъ, въ 
пер1одъ крушен1я стараго и созидан1я новаго уклада экономической 
жизни, а меропр1ят1я округа по облегчен1ю для переселенц’евъ npio6* 
ретен1я сельскохозянственныхъ машинъ, пчеловодныхъ принадлеж
ностей, улучшенныхъ семянъ и опыты по улучшен1ю сельскохозяйствен
ной культуры имели весьма важное значен1е для населен1я, лишен- 
наго всякой другой агрономической помош,и. Но съ течен1емъ време
ни, когда земли по землеустройству стали переходить въ полное рас- 
поряжен!е крестьянъ, а развит1е жизни требовало более широкой 
деятельности по удовлетворен1ю разнообразныхъ нуждъ населен1я, 
требовавшихъ громадныхъ средствъ, Управлен1е округа должно было

*) По отчету за 1895 г. населен1е округа равнялось 965545 душъ обоего пола, 
въ среднемъ 2,4 человека на 1 кв. версту, тогда какъ 1 яыв. 1909 г сельское насе- 
лен!е только 4-хъ у^здовъ Бариаульскаго, Б1йскаго, Кузнецкаго и Зм^иногор- 
скаго равнялось по оффиц1альны м ъ даннымъ 1,937,271 душъ обоего пола, при- 
чемъ въ эту цифру, кром^Ь городскихъ жителей, не вошли также и неприписные 
арендаторы и самоволыды. Плотность населен1я къ этому времени была равна 2, 3 
въ Кузнецкомъ уЬзд-Ь, 4, 5 въ Б1йскомъ и Зм-Ьиногорскомъ, 10, 2 въ Барнауль- 
скомъ уЬзд-Ь.



естественно обратиться исключительно къ упорядочен1ю собственнаго 
хозяйства на остающихся въ его распоряжен!и земляхъ, предоставивъ 
заботу о населен1и его самод"Ьятельности и органамъ крестьянскаго 
управлен1я.

На ряду съ работами по изучен1ю округа, имевшими подготови
тельное значен'1е съ одной стороны, для землеустройства, и съ другой 
для постановки собственнаго хозяйства, Управлен1е округа за этотъ 
пер1одъ предпринимало рядъ практическихъ м'Ьропр1ят1й по организа- 
ц1и собственнаго земельно-лесного хозяйства. Такъ, лЪсоустроитель- 

^  ныя работы, начатыя въ округ^ еще съ 1885 г. и двигавш1яся край
не медленно, было p-femeno ускорить, для чего съ 1896 г. были вве- 

I цены упрощенный способъ съемки и таксащи лЪсовъ. Межевыя ра- 
Л  боты велись также довольно успешно, но значительная часть меже- 
^  выхъ силъ уходила на работы по отводу земель горнозаводскимъ лю- 

дямъ (по ВЫСОЧАЙШ ЕМУ повел-Ьн!ю 17 апрЪля 1897 г.) и по отво
ду земель казакамъ (ВЫСОЧАЙШ ЕЕ поаел-feHie 21 декабря 1895 г.),

t
а также на работы по устройству переселенцевъ, особенно въ связи 
съ исполнен1емъ закона 27 апреля 1896 г. Однако въ пер1одъ имЬ- 
н1й было приведено въ изв-Ьстность и обмежевано также и большое 
количество оброчныхь статей, весьма значительная часть которыхъ 
въ 1908-1909 годахъ передана подъ переселен1е.

Благодаря увеличен1ю надзора, самовольное пользован1е въ этотъ 
^  пер]одъ стало сокращаться, а аренда земли и продажа л -feca увеличились.

Но всл'Ь,'1Ств1е отсутств1я размежеван1я земель и благодаря громад- 
нымъ территор!ямъ, находившимся въ зав-Ьдыван1и Управляющихъ 
им^н!ями, ограничен1е самовольства носило случайный характеръ, об- 
рочныя статьи чаще образовывались Управлен1емъ округа и облага- 
гались арендой уже посл^ фактическаго ихъ занят1я, причемъ вместо 
точнаго учета обыкновенно разм”Ьры арендуемой площади опредЪля 
лись приблизительно. Точно также и въ отношен!и л^совъ принимав- 
ш1яся м'Ьры къ ихъ охран% и правильной эксплоатац1и не давали 
вполнЪ т-Ьхъ результатовъ, которые были желательны. Лесное хозяй 
ство, носившее прежде экстенсивный характеръ въ силу экономи- 
ческихъ услов1й, не оправдывавшихъ расходовъ на интенсификащю его, 
требовало къ концу пер'юда им-Ьн!й бол-fee серьезнаго вниман1я, такъ- 
какь пожары, самовольныя порубки, довольно безпорядочные без- 
платные отпуски и преобладавшая система выборочныхъ рубокъ при* 
вели наибол-fee ценные, сосновые л^са округа въ сильное разстрой- 
ство, и въ тоже время расходы по содержан1ю администращи им"Ьн1й 
и Управлен1я округа превышали получавш1еся доходы.

Чтобы сразу взять въ твердыя руки действительное распоряжен1е 
BcfeMH принадлежащими округу землями и лЬсами, остановить само
вольство пользован1я землею и л^сомъ, прекратить лесные пожары

%



необходимо было изменить весь строй административнаго управлен1я 
округомъ, поставить управляющихъ землями и л^сомь въ непосред
ственную близость къ зав^дываемому ими имуществу, для чего необхо
димо было значительно сократить территор1и, порученныя ихъ в̂ д-Ь- 
н1ю. Для бол-fee же ycn-femnaro учета земельнаго имущества, безъ чего 
веден1е правильнаго земельно-лесного хозяйства не мыслимо, необхо
димо было ускорить какъ процессь разграничен!я земель съ крестья
нами, такъ и oбcл'feдoвaнie и съемку остающихся за округомъ земель.

Неудовлетворительность, сообразно запросамъ времени, положен1я 
хозяйства округа сознавалась администрац1ей округа какъ работавшей 
въ им-Ьн!яхъ, такъ и центральной, намечались и пути къ измЪнен1ю 
строя хозяйства, какъ это, напр., видно изъ доклада Л^сничаго 1 раз
ряда Б. К. Эйсмондта, представленнаго имъ Начальнику Ялтайскаго 
округа 5 мая 1909 г. Мнопя изъ высказанныхъ въ этомъ доклад-fe пред- 
положен1й и были осуществлены позднее уже въ пер'юдъ посл^дняго 
пятил-Ьт1я. Оффиц1альное признан1е необходимость реорганизац1и хо
зяйства округа получила на созванномъ осенью 1910 года совещан1и 
земельно-л^сныхъ чиновъ. Въ р-Ьчи Начальника округа при открыт1и 
съезда было указано, что „Ялтайск1й округъ находится нын-fe въ осо- 
бомъ положен1и и переживаетъ до некоторой степени кризисъ" и со- 
вещан!ю предстояла задача наметить пути и средства къ выходу 
изъ создавшагося кризиса, выработать проекты правилъ и всякаго ро
да инструкц1й для веден1я хозяйства и решить рядъ практическихъ 
вопросовъ, поставленныхъ жизнью.

Результаты работъ съезда вылились въ вид^ отд%льныхъ докла- 
довъ по различнымъ вопросамъ, въ вид-fe разработанныхъ комисс'1я- 
ми проектовъ лЪсныхъ и арендныхъ правилъ и разнаго рода инст- 
рукщй, а также въ вид-fe краткихъ резолютивныхъ отв^товъ на много
численные вопросы общаго и частнаго характера, поставленные 
съезду.

Отпечатанные труды съезда въ вид-fe толстаго (бол-fee 500 страницъ) 
тома останутся поучительнымъ памятникомъ этого съезда, причемъ 
необходимо заметить, что далеко не вс-fe еще полезныя для д^ла по- 
желан1я, высказанныя на съ^зд^, могли получить осуществлен1е.

Перечень вопросовъ, затронутыхъ на съ^зд^, и до сихъ поръ пред- 
ставляетъ большой интересъ для изучен1я хозяйственной деятель
ности округа.

Кроме трудовъ совещан1я земельно-лесныхь чиновъ въ томъ же 
1910 году былъ изданъ отчетъ Начальника округа по ознакомлен!ю 
съ Горнымъ Длтаемъ, бывш'ж результатомъ поездки въ Горный Ал
тай небольшой экспедиц'т во главе съ Начальникомъ округа. Экспе- 
диц!я эта была предпринята также въ связи съ возникшими вопроса
ми о необходимости ускорен1я процесса землеустройства, особенно не- 
обходимаго для Горнаго Алтая, где земельныя отношен1я съ инород-



ческимъ населен1емъ были особенно запутаны и гд-fe возможно было 
ожидать освобожден1я для земельнаго хозяйства округа значительныхъ 
пространствъ. Рядъ отд-Ьльныхъ вопросовъ, связанныхъ съ этимь об- 
сл%дован!емъ, быль также предметомъ докладовъ и сужден1й на со- 
в'Ьщан1и.

Въ связи съ сужден1'ями съезда быль выработанъ Начальникомъ 
округа проектъ новаго административнаго и хозяйственнаго устройства 
округа, получивш1й зат^мъ утвержден1е въ 1911 году. По выработан
ному проекту предположено было взам%нъ д%лен1я округа на 12 им-fe- 
н!й разд'Ьлить зав-Ьдыван1е земельно-леснымъ хозяйствомъ округа на 
бол^е мелк1я хозяйстЕ$енныя единицы, получивш1я назван1е л̂ есни- 
чествъ, число которыхъ было значительно увеличено въ сравнент съ 
числомъ им-Ьн1й. Этимъ путемъ предполагалось достигнуть д-Ъйстви- 
тельнаго и личнаго знакомства и управлен!я л"Ьсничихъ порученными 
ихъ зав-Ьдыван1ю земельно-лесными имуществами.

BM-fecT-fe съ т-Ьмъ предположено было ускорить землеустройство 
и приведен!е въ известность всехъ земель и лЬсовъ, остающихся въ 
распоряжен1и Управлен1я округа, для чего намеченъ былъ 3-4 летн1й 
срокъ,

Въ объяснительной записке къ проекту новыхъ штатовъ изложен
ная точка зрен1я на задачи лесничихъ была подробно выяснена, при- 
чемъ было обращено особое вниман1е на то, что „никакихъ посред- 
никовъ, связанныхъ съ той или иной территор1ей лесничества между 
лесничимъ и лесомъ быть не должно" и высказывалась надежда, что 
„проектируемая система управлен!я выброситъ не нужную, вредную и 
чисто бумажную связь между хозяиномъ леса и его подчиненными и, 
приблизивъ его непосредственно къ лесу, несомненно дастъ лесниче
му возможность верные и жизненные пути, следуя которымъ можно 
будетъ лесное хозяйство округа вывести изъ его настоящаго безот- 
раднаго состоян1я“ .

*. л
Проектъ штатовъ удостоился б апреля 1911 г. ВЫСОЧАЙШ ЕГО 

утвержден1я и округъ по числу штатныхъ лесничихъ былъ разделенъ 
на 47 лесничествъ и 3 арендныхъ района, а для ревиз'т, руковод
ства и установлен!я более деятельной и живой связи съ управлен1емъ 
округа были учреждены 8 должностей старшихъ лесничихъ.

Благопр!ятные результаты хозяйственной деятельности лесничихъ 
сказались въ ближайш!е же годы после введен1я новыхъ штатовъ, но 
вместе съ темъ стало ясно, что для наиболее полнаго использован1я 
экономической конъюнктуры необходимо разделен!е некоторыхъ лес- 
ничествь на более мелк1я единицы, такъ какъ районы ихъ все еще 
были велики. Въ виду такихъ соображен!й число лесничествъ было 
увеличено въ 1914 году до 57,



Для замЪщен1я должностей во вновь открытыхъ л-Ьсничествахъ, а 
также въ связи съ выяснившейся необходимостью им^ть при Управ- 
лен1и округа нисколько л-Ьсничихъ и ихъ помошниковъ для исполне- 
н1я разнаго рода спец1альныхъ поручен!й въ штат-fe 1911 г. были вве
дены дополнен1я и н-Ькоторыя изм-Ьнен1я.

Такъ съ разр'Ьшен!я Министра ИМПЕРДТОРСКДГО Двора съ 1 ян
варя 1913 года были введены добавочныя три должности л-Ьсничихъ 
и три помощниковъ л•fecничиxъ безъ увеличен1я числа л^сничествъ. 
Эти лица были предоставлены въ распоряжен1е Начальника округа 
для исполнен1я разнаго рода спещалоныхъ поручен1й. Въ 1914 г. по 
распоряжен’1ю Министра ИМПЕРДТОРСКЯГО Двора открыты были 
еще 21 должность л-Ьсничихъ (7 перваго разряда и 14 второго) и 22 
помощниковъ, но при этомъ было закрыто 9 должностей л%сничихъ 
III разряда, которые должны были зам-Ьниться вновь открытыми дол
жностями II и 1-го разряда.

Такимъ образомъ, къ 1916 году штатъ л'Ьсничихъ и помощни- 
ковъ ихъ посл-fe вс%хъ вышеуказанныхъ изм^нен1й выразился въ сл'Ь- 
дующихъ цифрахъ:

Л-Ьсничихъ 1-го разряда состоитъ по штату 16, II разряда—30 и III 
разряда— 16 и помощниковъ л-Ьсничихъ I разряда—56 и II разряда—1>9.

Изм^нен]й въ другихъ должностяхъ по штату 6 апреля 1911 года 
не было.

Организац1я хозяйства на новыхъ основан1яхь требовала отъ Уп- 
равлен1я округа внимательнаго и постояннаго инструктирован1я л%сни- 
чихъ, для чего помимо изданныхъ новыхъ правилъ и инструкщй при
ходилось въ разъяснен’1е, дополнен1е и развит1е ихъ издавать рядь 
приказовь и циркуляровъ, а для упрощен1я отчетности и единообра- 
з1я въ переписк-fe были выработаны различные образцы карточекъ, 
бланокъ и в-Ьдомостей, которые и разсылались по л^сничествамъ уже 
въ готовомъ, отпечатанномъ вид^. Съ течен1емь времени число руко 
водящихъ циркуляровъ сильно увеличилось, пользоваться ими для 
Л'Ьсничихъ было затруднительно, т"Ьмъ бол%е, что приказы, распоря- 
жен1я и циркуляры прежнихъ л-Ьтъ им■feлиcь лишь въ т-Ьхъ л-Ьсничест- 
вахъ, къ которымъ перешли д-Ьла прежнихъ им'Ьн1й,—поэтому было 
признано крайне необходимымъ собрать по возможности весь мате- 
р!алъ, им-̂ ющ1й руководящее значен1е, въ вид-fe сборника. Эта работа 
въ течен!е 1912-1913 г. г. была выполнена и отпечатана, занявъ 2 то
ма въ 1265 страницъ текста. Для удобства пользован1я этимъ сборни- 
комъ, обнимавшимъ по возможности BC"fe д'Ьйствующ1я правила, при
казы и циркуляры, изданные до 1 октября 1913 года былъ тогда же 
составленъ и отпечатанъ особый алфавитный указатель.



06щ1й учетъ земельнаго имущества Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
въ Алтайскомъ OKpyrt.

Историческая справкп по вопросу о грпницпхъ Алтайского округа.
Управлен1е Длтайскаго округа въ настоящее время считаетъ въ 

своемъ непосредственномъ распоряжен1и 16.703.146,17 дес. земли изъ 
общей территор1и округа почти въ 42 милл1она десятинъ (41.991. 823, 
82 д.), еще такъ недавно находившихся въ его полномъ завЪдыван1и,

Границы Длтайскаго Горнаго округа установленныя и утвержден- 
ныя Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА еще въ 1817 г.*). впервые были 
опубликованы въ 1838-мъ году при издан1и Полнаго Собран1я Зако- 
новъ (въ т. XIII отд. 2 въ приложен1и къ ст. 11188-й).

Описан1е границъ было сделано по частному случаю въ вид-fe при- 
ложен1я къ стать-fe закона о запрещен1и частнаго золотого промысла 
въ Алтайскомъ округ-fe.

З.эт'Ьмъ съ издан'юмъ Свода Законовъ въ 1837 г. и въ 1912 году 
то же самое описан1е границъ вошло въ приложен1е къ ст. 2431 Уста
ва Горнаго изд. 1857 года и въ приложен1е XI къ ст. 1345 Уст. Гор. 
1912 года**).

*) Изъ журнала Горнаго Совета при Управленж округомъ отъ 1782 г. видно, 
что попытки определить границы округа были еще въ 1777 году, но загЬмъ бы 
ли отложены.

**) Зд^сь не безъинтересно остановиться на следующей подробности. Ре- 
дакц1я описан1я границъ Алтайскаго округа въ 1838, 1857 и въ 1912 годахъ со
вершенно одинакова, между т^мъ какъ за этотъ пер!одъ времени при прохожде- 
н1и и пов^ркахъ въ натур-fe северо-западной границы съ 1839 по 1867 годъ было 
обнаружено, что р. Баганъ впадаетъ не въ озеро Чаны, какъ это указано въ за
коне, а въ озеро Коряжье, т. е. южн^е перваго на 50 верстъ и описан1е въ за
коне не совпадаетъ съ натурой.

Вследств1е этого примечан 1е къ ст. 2431 издан1я 1857 г. было на основан1и 
Высочайше утвержденнаго 4 марта 1866 г. положен1я комитета министровъ, ис
правлено и въ продолжент Свода Законовъ, изданномъ въ 1868 году, редакц1я 
описан!я изменена согласно действительнаго положен1я границы въ натуре. Въ  
этомъ продолжен1и р. Баганъ совсемъ не упомянута, а измененная часть грани
цы описана такъ: „отъ озера Чановъ и черты определенной согласно положе- 
н1ю Сибирскаго Комитета ВЫ С О Ч А Й Ш Е утвержденному 18 февраля 1825 г. (о при- 
надлен<ности части озера кь  Горному округу во внутрь на 30 верстъ) Бергмейсте- 
ромъ Сибиряковымъ, въ прямую лин1ю на западную оконечность большого озера



Изъ межевыхъ документовъ, имеющихся въ управлен1и округа, вид
но, что вопросъ о проведен1и описанныхъ въ законЪ границъ въ на- 
тур-fe возникъ съ 1832 года.

Границы округа тогда разделяли на с'Ьверо и юго-западную, счи
тая отъ пункта, расположеннаго въ с-Ьверной части округа на р. Томи у 
горно-заводскаго с. Кафтанчикова, и на сЪверо и юго-восточную. Ме- 
жевыя работы на сЬверо-восточной границ-Ь, начатыя капитаномъ Саб- 
линымъ въ 1833 г., продолжались шихтмейстеромъ Нечкинымъ и дове
дены въ 1836 г. до китайскаго пограничнаго пункта Шабина-Дабага.

При этомъ граница отъ с. Кафтанчикова до Таштыпскаго караула, 
пройденная въ пер’юдъ времени отъ 1832 г. по 1835 г., была утвер
ждена т  октября 1Ь36 года Министром ъ Финансовъ.

При отвод-fe земель Абаканскому железоделательному заводу Кан- 
скимъ землем-Ьромъ Бутаковымъ было обнаружено несоотвЪтств1е 
границъ въ натур-fe съ геодезическими данными, вь доказательство чего 
былъ представленъ повЪрочный полевой журналъ Бутакова и чер- 
тежъ новой границы.

Топольнаго, съ  озеромь Солодковымъ соединяющагося; съ сего же озера въ пря
мую л и н ’|Ю къ западному берегу Горькаго озера Горносталеваго, такъ чтобы с!и 
два граиичныя озера были въ окружности заводской; отъ сего же озера въ  пря
мую лин1ю къ устью p-fesKH Грязнуш ки".

Прежняя же редакц1я, какъ 1838 г.. такъ и 1857 г. говоритъ следующее: „потомъ 
по чергЬ Каинскаго уЬзда въ озеру Чанамъ, что будетъ съ западной стороны; 
отъ сего озера, съ устья р^чки Баганъ, въ прямую лин]ю на большое озеро То- 
польное, съ озеромъ Солодковымъ соединяюш,ееся, такъ чтобы оно было въ  ок
ружности заводской; съ сего же озера, въ прямую же лин1ю, мимо Горькаго 
Горносталевскаго озера черезъ Шульбинск!й боръ въ устью р^чки Грязнушки".

Изъ этихъ двухъ редакц!й видно, что въ закон-fe первоначально неправильно 
былъ описанъ северо-западный уголъ Млтайскаго округа, вследствие ошибочнаго 
предположен1я, что р. Баганъ впадаетъ въ озеро Чаны и это впаден1е или устье 
p-feKH было примято за поворотный пунктъ границы, по продолжен1ю же 1868 г. 
эта ошибка была исправлена закономъ.

Но кроме исправлен1я чисто географической ошибки В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержден
ное 4 марта 1866 г. положен1е Комитета Министропъ интересно еш,е въ другомъ от- 
ношен1и. дело въ томъ, что въ 1862 г. частный золотой промыселъ былъ разре- 
ш енъ въ восточной половине округа и вместе съ темъ ст. 2431 Уст. Горн. изд. 1857 
г. потеряла свое значен!е категорическаго запрета частной золотопромышлен
ности, а, следовательно, и описан1е границъ, приложенное къ этой статье, могло 
иметь въ дальнейшемъ только значен1е обш,ихъ границъ округа. Законъ 4 мар
та 1866 г. очевидно такъ и разсматривалъ эту границу, такъ какъ имъ утверждалось 
ходатайство Министра ИМ ПЕРАТОРСКОГО  Двора „объ окончательномъ утвержден1и 
Западной границы Ялтайскаго Округа" (Собр. Узак. и расп. Прав. 1866 г. №  4i 
Ст. 301), но въ продолжен!и Св. Зак. 1868 г. этому исправленному описан1ю гра
ницъ опять предшествуетъ фраза; „Границы, въ  которыхъ воспреш,ается частная 
золотопромышленность въ Алтайскомъ Округе, суть; (далее следуетъ описан1е 
границъ)".

Въ  издант Св. Зак. 1893 г., съ исключен1емъ прежней 2431 статьи, исключено 
и приложенное къ ней описан1е границъ, но при издан1и Св. Зак. въ1912 г., опи- 
canie границъ снова встречается, но уже въ качестве описательной границы всей 
территор1и Округа (Прилож. къ 1354 ст. Уст. Горн.), т. е. согласно духу закона 4 
марта 1866 г. Однако, по непонятному недосмотру, описан1е сделано по редакц1и 
1838 и 1857 г. г., а не по исправлен!ю 1866-68 г. г., т. е. ошибка въ географичес- 
комъ описан1и, совершенно не соответствуюш,емъ действительному владен1ю, до- 
пуш,ена вновь.



Въ 1871 г. округъ возбуждаетъ вопросъ о пов^рк-Ъ работъ Нечки- 
на или о проведен1и вновь северо-восточной границы.

Не получивъ на это разр'Ьшен1я, округъ въ 1886 году вновь уб̂ ^ж- 
дается въ своихъ сомн'Ьн1яхъ, такъ какъ при составлен1и въ Енисей
ской Губернской Чертежной подробной хозяйственной карты Енисей
ской губерн1и вcтp•feтилocь несоглас1е границъ Нечкина отъ р. Kin до 
фарпоста Таштыпскаго и дал-fee до Китайскаго пограничнаго знака 
Шабина-Дабага съ границами, показанными на карт-fe астронома 
Шварца и на карт-fe Генеральнаго Штаба 1883 года.

Въ такомъ положен!и остался вопросъ до самаго посл-Ьдняго време 
ни, о которомъ будетъ сказано ниже.

Тотъ же шихтмейстеръ Нечкинъ проводилъ границы c-feeepo и юго- 
западную въ 1837 г.

Результатомъ этой работы была карта с^веро—и юго-западной 
границы округа.

Однако, представленная въ законченномъ виде работа Нечкина 
была признана Омской казенной Экспедиц1ей совершенно непригод
ной по смежности съ Омской областью, такъ какъ вм-fecTo прямой ли- 
н!и, указанной въ законе, Нечкинъ вдался на 10 верстъ въ сторону въ 
пределы соседней Омской области. Въ 1839 г. для поверки работъ 
Нечкина былъ посланъ Окружный Землемеръ Исаковъ и въ то же 
время шихтмейстеромъ Махинымъ было обнаружено, что р. Ваганъ 
впадаетъ не въ озеро Чаны, какь это было описано въ документахъ 
Колывано-Воскресенскихъ заводовъ, а въ озеро Коряжье, южнее пер- 
ваго на 50 верстъ.

Тогда было поручено Управляющему Барнаульской главной Чер
тежной Вергмейстеру Сибирякову произвести вторичную поверку гра
ницы.

Работа Сибирякова, обнаружившая несостоятельность работъ Неч
кина*), была признана Горнымъ Правлен1емъ правильной, но при 
этомъ обнаружено, что и онъ часть границы прошелъ не по прямой 
лин1и, какъ значится въ описан'ж, а съ отступлен1емъ въ дачу Заводска. 
го ведомства, и темъ ограничилъ въ пользу Сибирскихъ казаковъ 484 
кв. версты сосноваго леса.

Хотя, говоритъ горное ведомство по этому вопросу, леса эти уда. 
лены отъ заводовъ и можетъ въ нихъ не встретится надобность, но-

*) Н ечкинъ ош ибочно въ межевомъ журнал-fe обозначилъ страны св%та по 
компасу въ  противоположную сторону, и его окончательный пунктъ лин1и при 
ycTb-fe р-Ьчки Грязнуш ки и починный пунктъ Сибирякова не слились въ  одну точ
ку, а получили расхожден!е въ  414 верстъ и 250 с.

Тогдашняя Барнаульская Главная Чертежная, разсмотр-Ьвъ эту работу, приш 
ла къ заключен1ю, что единственнымъ средствомъ для увязки этихъ двухъ лин1й 
можетъ быть только одно— это уничтожен1е межевого журнала г. Нечкина.



чтобъ соблюсти порядокъ оно полагаетъ означенную часть границъ 
провести прямолинейно.

Для исправлен1я этой погрешности въ 1859 году командируется 
Горный Инженеръ Штабсъ-Капитанъ Набоковъ для работъ совместно 
съ Старшимъ Омскимъ землемЪромъ Лебедевымъ.

Окончательно работа по проведен1ю юго-западной границы была 
закончена уже въ 1866—67-мъ годахъ Старшимъ запаснымъ землем-fe- 
ромъ Слаш,евымъ, согласно ВЫ С О ЧА Й Ш Е утвержденнаго 21 мая 1865 
г. Положен1я Комитета Министровъ и получила В Ы С О Ч Л И Ш Е Е  ут- 
верждеше 12 февраля 1871 года.

Что же касается северной границы отъ Кафтанчиковой до Чановъ, 
то таковая хотя критик^ Омской Экспедиши и не подвергалась, но 
объ утвержден1и ея св'Ьд'Ьнж не имеется.

Эта граница также подвергалась исправлен1ю въ 1852 году, когда 
всл'Ьдств1е сомн-Ьн1й, былъ командированъ для поверки лин1и отъ Каф
танчиковой до озера Чановъ землем^ръ Стрижковъ.

Работа Стрижкова была окончена въ 1853 году и была представ
лена на утвержден1е Министра Финансовъ.

Впосл-Ьдств1и, больше ч^мъ черезъ 20 л^ть, въ 1874 году, та же 
с'Ьверная граница округа, вслЪдств!е утраты межевыхъ признаковъ, 
была возобновлена Барнаульскимъ Окружнымъ землем-^ромъ Дроз- 
довскимъ на основан1и распоряжен1я Томскаго Гражданскаго Губерна
тора и Указа Томской Казенной Палаты, отъ 7 мая 1872 года за №  
3267, въ присутств1и депутата отъ Горнаго Правлен1я Кокшенева.

Въ 1875 г. Томская Казенная палата нашла, что при проведен1и 
c-feB.-западной и сЬв.-восточной границъ округа была замежевана часть 
казенной земли Томской и Каинской округъ. Обширная переписка по 
этому поводу, ничего не уяснившая, продолжалась до 1894 г., когда 
при Кабинет-fe ЕГО ВЕЛИЧЕСТВМ была образована см-Ьшанная комис- 
с!я изъ чиновъ министерства землед'Ьл1я и Кабинета, которая состави
ла проектъ спорныхъ границъ и нанесла таковой на карту пограничныхъ 
земель Томской и Каинской округъ. Л-Ьтомъ 1894 г. было приступлено къ 
прохожден!ю упомянутыхъ границъ (губернскимъ землем-Ьромъ Спас- 
скимъ и землем-Ьрами Рясовымъ и Кондратенко) и въ 1896 г. работы 
были закончены*). (Въ чертежной округа имеется коп1я карты гра
ницъ с'Ьв.-западной и с^в.-восточной, составленная въ 1896 г. на ос- 
нован!и этихъ работъ).

Часть юго-восточной границы отъ Шабина-Дабага до р. Бухтармы 
по смежеству съ Китайской Импер1ей и проходяш,ая по горнымъ хреб-

*) 17 а п р е л я  1897 г. со ставл ен н а я  карта  cfeB.-зап. и c t s . -вост. гр а н и ц ъ  б ы л а  В ы 
с о ч а й ш е  утвер ж д ен а .



тамъ Хатая или Малаго Длтая и дал'Ье по р-ккамъ Бухтарм% и Нары- 
му до его устья была утверждена Министромъ Финансовъ одновре
менно съ с-Ьверо-восточной грешницей въ 1835 г., но, какъ видно изъ 
предписан1я объ этомъ отъ 31 октября за №  832, она утверждалась 
какъ издавна принятая белъ про.гожден1я въ натурт.

Однако въ 1871 г. по nHHuiaTHB-fe Генералъ-Губернатора Западной 
Сибири возникъ вопросъ о проведен1и въ натур-fe той части границы, 
которая проходила отъ устья Нарыма до верховьевъ р. Бухтармы. 
Зд-fecb местами граница проходила по суходолу и, не им-Ья меже- 
выхъ признаковъ, могла возбуждать недоразум%н1я, поэтому и Каби- 
нетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА выразилъ свое соглас1е на проведен1е ея.

Въ томъ же году граница отъ устья Нарыма до устья Урула, впа- 
даюидаго въ Бухтарму, была проведена Старшимъ топографомъ Ва- 
сильевымъ. 2 февраля 1873 г. Министръ ИМПЕРАТОРСКДГО Двора 
согласился на утвержден1е проведенной Васильевымъ границы.

Что касается до дaльн■feйшeй границы по р. Бухтарм-fe, отъ р. Уру
ла до ея верховьевъ, то Кабинетъ согласился съ т-Ьмъ, что „такъ 
какъ на всемъ этомъ протяжен1и населенности русскихь людей не су. 
ществуетъ и граница зд-fecb идетъ между высокими скалистыми хреб
тами горъ, отъ чего межевое д-Ьйств1е сопряжено съ большими за- 
труднен!ями, а въ провод'Ь этой части границы въ настоящее время 
со стороны Ялтайскаго заводскаго начальства надобности не предсто- 
итъ, то посему и оставить ее въ томъ вид-fe, какъ она показывает
ся по прежнему описан1ю и нанесена на общ1я карты землямъ и л-fe- 
самъ, заключающимся въ границахъ Ялтайскаго Горнаго округа"*).

Ко числу работъ по возобновяен1Ю гранпцъ въ течете  послтдня- 
го пятил)ыш'я относится возстановлен'1е Северо-Восточной границы ок
руга отъ гор. Тайги къ югу до пограничнаго съ Монгол1ей знака Ша- 
бина-Дабага, такъ какъ пройденная въ 1833-1836 г. граница эта утра
тила Bct пограничные признаки въ натур-fe.

Вопросъ объ установлен1и южной части С'Ьверо-Восточной грани
цы, въ Мбаканскомъ район^, быль возбужденъ Главнымъ Управле- 
н1емь Землеустройства и Землед'Ьл'|я въ 1909 году**) по поводу позе-

’ ) По вопросу о границахъ Алтайскаго округа была составлена въ  1890 г. ин- 
женеромъ Плетнеръ подробная записка, въ  которой оиъ путемъ сопоставлен1я 
текста опиган1я граиицъ въ  закон-fe съ данными о проведем1м таковыхъ въ  натур^ 
приходить къ  заключен1ю, что „если и можеть быть споръ о законности границъ 
Длтайскаго округа, то только въ  границахъ отъ Кафтанчиковой до Ч ан о вь ", такъ какъ 
иаправлен1е остальныхъ границъ определяется или точно указанными въ  закона 
живыми урочищами, или же упоминаемыми въ  закон^ „проведенными въ  нату
ра" межами, или же межеван1ями. имеющими спец1альное утвержден!^, какъ напр.. 
В ы с о ч а й ш е е  утвержден1е юго-западной границы въ  1871 г. или же, наконецъ, 
совпаден 1емъ границы округа съ государственной границей (по смежности съ 
Монгол1ей).

**) Отношен1е Главнаго Управлен'|я Землеустройства и Земледел1я въ  Кабинетъ 
ЕГО  ВЕЛ И Ч ЕС ТВД  отъ 21 сентября 1909 года за №  26313.



мельнаго устройства пограничнаго поселка Таштыпскаго и Верхъ- 
Тейскихъ инородцевъ.

Для выяснен1я этой границы въ 1911 году была образована особая 
междуведомственная Комисс1я изъ представителей Кабинета ЕГО В Е 
ЛИЧЕСТВА и Главнаго Управлен1я Землеустройства и Землед'ел1я, по 
соглашен1ю обоихъ сказанныхъ в^домствъ. Межевыя работы произ
водились чинами Землеустройства и Управлен!я округа. Въ течен'1е 
Л'^та 1911 юда граница округа была выяснена отъ пограничнаго съ 
Монгол1ей знака Шабина-Дабага къ северу до р. Частрыка (Шея). 
M-fepa пройденной граничной линж 114 верстъ 302,62 саж. На всемъ 
этомъ протяжен1и границы поставлены временные межевые признаки 
съ разрубкою, гд-fe сл^дуетъ, прос-Ькъ; составленъ также чертежъ грани
цы. Соглашен'1е между представителями в^домствъ относительно на- 
правлен1я граничной лин'т на всемъ выясненномъ протяжен1и закреп
лено протоколами выяснительной комисс!и.

Въ 1912 году окружный Инженеръ Красноярско-Дчинскаго Горнаго 
округа возбудилъ вопросъ о возобновлен1и северной части той же вос
точной границы Млтайскаго округа, въ район^ золотыхъ пр1исковъ 
по р. Средней Терси, такъ какъ межевые признаки по границ^ Ал- 
тайскаго округа въ этомъ район-fe также отсутствовали, между т-Ьмъ 
явилась необходимость установить точно, на какихъ земляхъ Кабинет- 
скихъ или казенныхъ расположены некоторые пр!иски.

Въ начале 1915 года по вопросу о порядке выяснен1я границы ок
руга на сказанномь протяжен1и состоялось соглашен!е между Каби- 
нетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Главнымъ Управлен‘1емъ Землеустрой
ства и Земледел1я. По опыту 1911 года была образована также осо
бая междуведомственная комисс1я изъ представителей обоихъ назван- 
ныхъ учрежден1й. Въ течен!е лета 1915 года была пройдена чинами 
картографической парт1и Алтайскаго округа граница отъ р. Частры
ка до ст. Тайга на протяжен1и 750 верстъ*) съ постановкой времен- 
ныхъ признаковъ и, где следуетъ, съ разрубкою просекъ. При этомь- 
относительно выясненной граничной лин1и по смежеству съ Енисей
ской губерн1ей (отъ р. Частрыка до пр1иска 1оанновскаго) между пред
ставителями ведомствъ состоялось полное соглашен1е, закрепленное 
протоколами выяснительной Комисс!и. Что же касается границы окру
га по смежеству съ Томской губерн1ей, то хотя граница эта и прой
дена въ натуре межевыми чинами, но междуведомственнаго согла- 
шен1я относительно ея еще не состоялось. На этомъ протяжен1и гра
ницы представители отъ казны заявили претенз1ю на лесную Лево- 
Таежную дачу Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и на часть Горевской 
лесной дачи. Кроме того, следуетъ ожидать претенз1и съ ихъ сторо

*) И зъ  нихъ 361 в. по смежеству съ Енисейской губерн1ей и 389 в. съ Томской.



ны еще на части л-Ьсныхъ дачъ Промышленной и Заломной, такъ 
какъ межевыми работами въ натур-fe установлено, что н%которыя про
странства сихъ дачъ заходятъ къ востоку за водораздельный хребетъ, 
который долженъ служить на основан'т Прил. 1 къ ст. 2431 Уст. Горн, 
изд. 1857 г.)*) границей округа. Работы выяснительной Комисс1и оста
ются еще не законченными, такъ какъ представители отъ Томскаго 
Управлен1я Государственныхъ Имуществъ уклонились въ течен1е л%та 
отъ участ1я въ Комисс1и.

Въ заключен1е необходимо сказать, что какъ въ 1911, такъ и въ
1915 году работы на восточной границ'^ Длтайскаго округа им^ли 
своей ц-Ьлью не юридическое возобновлен1е сей границы, а лишь пре
дварительное выяснен1е ея. Поэтому, для окончательнаго утвержден1я 
этой границы, согласно данныхъ посл^дняго межеван1я, необходимо 
закрЪплен1е постоянными межевыми признаками, т. е. формальное 
юридическое утвержден1е ея, которое придастъ границ-fe значен1е, по 
закону обязательное какъ для заинтересованныхъ въ д■feл'fe сторонъ, 
такъ и для всЬхъ лицъ и учрежден1й. Этотъ посл-Ьдн1й вопросъ о са- 
момъ порядк-Ь сего утвержден!я, считается пока отрытымъ.

Переходя къ самой площади, заключенной въ указанныхъ выше 
границахъ, необходимо сказать, что она до самыхъ посл^днихъ дней 
никогда не была точно определена и никакого учета земель округа 
на ней не велось.

До посл^дняго времени Ялтайск1й округъ, занимающ1й собою тер- 
ритор|’ю Барнаульскаго, Б1йскаго, Кузнецкаго, Змеиногорскаго и части 
Томскаго у-^здовь, учитывалъ свою площадь въ 41.074.000 десятинъ-

Величина этой плошади въ различное время определялась не оди
наково. Основан'1емъ ко всевозможнымъ исчислен1ямъ до сихъ поръ 
служила карта полковника Мейна 1, составленная въ 1864 г. Это былъ 
единственный источникъ изъ всего картографическаго матер1ала, имев
шегося до сихъ поръ. Почти ровно за сто летъ до Мейна 1 была про
изведена съемка /Ллтайскаго округа въ 1770 году, но документы ея 
сгорели въ Тобольскомъ архиве и никакихь следовъ не осталось.

Все друг1я межевыя работы на Алтае, какъ-то: поселенное меже’ 
ван1е 1816-29 года (син!е планы двадцатыхъ годовъ), военно-топогра
фическая съемка 1840 года и топографическая 1873 года, не могли 
дать пригоднаго матер1ала, такъ какъ или имели спец1альный харак- 
терь и охватывали только часть территор'т округа, или по своей гру
бой неточности имели временное хозяйственное значен1е**).

ж

*) Или прилож. къ  ст. 1345 Уст. Горн. изд. 1912 г.
**) Описан1е и оценка имеющегося картографическаго матер1ала имеется въ 

статье меж. и гор. инж. Плетнера, въ I т. Трудовъ геологич. части Кабинета ЕГО  
В ЕЛ И Ч ЕС Т В Я .



Карта Мейна 1 въ масштаба 10 верстъ въ дюйм-fe, послужившая 
источникомъ для издаьпя округомъ своей карты и принимавшаяся каж
дый разъ за c c H O B a n i e ,  давала, однако, благодаря вносимымъ въ нее 
исправлен1ямъ различные результаты при исчислен1яхъ. Bcл■feдcтвie 
графических!, подсчетовъ плошади по ней считали 379.000 кв. верстъ 
(отчетъ округа за 1909 г.), 382.000 кв. верстъ (печатный трудь Голу
бева объ Длта-fe) и 383.000 кв. версть (печатный матер!алъ по изсл'Ь' 
дован1ю почвъ Выдрина и Ростовскаго), а въ зависимости отъ этого 
получали и разное количество десятинъ въ округ-Ь отъ З9''г милл1о- 
новъ десятинъ до 41.074.000 д.

Эта последняя цифра была принята въ oKpyrfe съ 1910 года подъ 
вл1ян1емъ землеустроительныхъ разсчетовъ, им^вшихъ къ этому вре
мени уже H-feKOTopoe свое основан1е въ исчислен1яхъ межевой съемки 
по уЬздамъ, и она соотв-Ьтствуетъ плош,ади въ 385.000 кв. верстъ.

При вс-Ьхъ перем-Ьнахъ въ отд-Ьльныхъ площадяхъ л-Ьсовъ и земель, 
какъ занятыхъ оброчными статьями или пустующихъ, таиъ и находив
шихся во временном ь пользован1и м-Ьстнаго населен1я, зъ округ-fe былъ 
установленъ особый порядокъ учета земель по способу исключен1я 
постепенно приводимыхъ въ изв'Ьстность съемкой земель и л'Ьсовь 
изъ общей площади въ 41.074.000 дес.

Существован1е такого несовершеннаго способа учета своего земель- 
наго имущества*) было возможно только въ прежнее время и можеть 
быть объяснено лишь т-Ьмъ, что, в^Ьроятно, признавалось совершен
но достаточнымъ знать, что при опредЬленныхъ закономъ вн%шнихъ 
границахъ Bct земли на изв-Ьстномъ пространств-Ь находятся въ пол- 
номъ единоличномъ распоряжен1и владельца и что все, что въ р'Ьд- 
кихъ случаяхъ и отходило изъ влад^н1й округа, точно определялось 
по планамъ и регистрировалось съ соотв-Ьтствующимъ учетомъ вс-Ьхъ 
переходящихъ въ постороннее влад'Ьн1е земель.

Впосл-Ьдствж, когда изъ влад-̂ н1й округа стали отходить земли 
большими площадями, отсутств!е точнаго учета своихъ земель заста
вило округъ переносить крайн1я неудобства.

Проведен1е въ жизнь закона о землеустройства и неожиданно поя- 
вивш'1Йся для округа законъ о переселен1и, проводимый въ сп^Ьшномь 
порядке, не дали возможности округу своевременно исправить пог
решности прежнихъ л^тъ, такъ какъ для сознательнаго отношен1я ко

*) Такой способъ учета своихъ земель бы лъ бы соверш енно непригоднымъ 
даже и въ  томъ случаЬ, если бы общая площадь всего округа была вычислена 
правильно и карта Мейна вполне соответствовала бы действительности, такъ какъ 
результаты географической карты, увязанной по астрономическимъ пунктамъ и 
приведенной къ  одной горизонтали, никогда не сойдутся съ  суммой плановыхъ 
данныхъ топографической съемки, въ  которой разница горизонталей не принята 
во вниман 1е или во всякомъ случай, учетъ вл!ян1я рельефа не отличается боль
ш ою  точностью.



всЬмъ вопросамъ о передач-fe земель въ такомъ большомь количест-- 
B'fe потребовалась бы по меньшей M-fep-fe съемка всего обшир1:аго про
странства Ллтайскаго округа.

Если ничего не было сд"Ьлано въ этомь направлен1и до издан1я 
новыхъ закановъ, то съ появлен1емъ ихъ округу ничего не оставалось, 
какъ, воспользовавшись межевыми работами Землеустройства и Пере 
селенческаго Управлен1я, спешно заняться учетомъ своего земельна- 
го имуш,ества.

Работы по учету принадлежащихъ округу земель въ 1911-1915 г

Съ этой ц%лью съ 19П года округъ твердо ceot ставмтъ задачу— 
обсл'Ьдовать и снять на планы Bcfe остающ1яся огь г10стгпенныхъ пе- 
редачъ земли и привести свое земельное имущество въ доличный по- 
рядокъ для правильной его эксплоатац!и,

Учетъ земельнаго фонда, за отсутств1емь вь Упраплен’и надлежа- 
ш,ихъ данныхъ, представлялъ чрезвычайно трудную задачу.

Работа, разсчитанная на ц-Ьлый рядъ л•feтъ, должна была быть про
ведена по заранЪе составленному плану и въ полномъ соотвЬтств!н 
съ работами Переселенческаго Управлен!я и Землеустройства, которыя 
еш̂ е продолжали ежегодно пользоваться землями округа.

Для этого потребовалась мобилизац!я всЬхъ силъ округа и въ осо
бенности силъ межевыхъ.

Число межевыхъ техниковъ землеотводныхъ парт1й Чертежной ок
руга и землем1^ровъ-таксаторовь для л'Ьсоустроитсльныхъ работъ бы 
по значительно увеличено (первыхъ до 40 и вторыхь до 39) и нача 
та усиленная планомерная работа, которая въ ч-Ькогорыхь частях ъ 
округа на горныхь окраинахь сопровождалась чрезвычайными труд
ностями и им-Ьла характеръ чисто географическаго изсл'Ьдован1я неиз- 
в-Ьданной страны.

Несмотря на всю срочность нам-Ьченныхь м^ропр'1ят1й, всо эти ра
боты не могли быть выполнены одновременно и вь коротк1й срокь. 
Работы эти были такъ T-fecHo связаны между собой и съ работами зем
леустройства и переселенческой организац1и, что планом'Ьрность мхь 
должна была быть строго согласована.

На одной и той же территор1и округу работали чет15|ре органи- 
зац1и съ различными задан1ями.

Прежде, ч-feMb данная площадь не была использована въ порядк-fe 
постепенности Землеустройствомъ, Переселенческимъ Управлен1емъ и 
л-^соустройствомъ, до т"Ьхъ поръ на ней не представлялось зозмож- 
нымъ приступить къ работ"Ь землеотводнымъ парт1ямь для обмеже



ван!я, разбивки и вообще устройства съ сельско-хозяйствеиной точки 
sp-feniH арендныхъ статей.

Благодаря только особой энерпи, какъ м-Ьстныхъ n-fecHH4HXb, такъ 
и BC'fexb межевыхъ силъ округа, къ 1916 году удалось получить BC'fe 
данныя, для того, чтобы приступить къ опред'Ьлен1ю всей площадио
земель, оставщихся въ распоряжен!и округа, по плановымъ доку- 
ментамъ.

Обсл%дован1е и обмежеван1е вс^хъ земель, остающихся въ един- 
ственномъ влад'Ьн1и округа, было поручено межевымъ чинамъ Чер
тежной и Л%соустроительныхъ парт!й, объединенныхъ общимъ пла- 
номъ работы. Такъ какъ помимо учета земель преследовались при 
этомъ и хозяйственныя ц-Ьли выд'Ьлен1я л^сныхъ пространствъ, при- 
годныхъ для эксплоатац1и хотя бы въ будущемъ, то главная часть ра
боты по обсл'Ьдован1ю земель была возложена на лесоустройство, 
которое и должно было выделить земли исключительно необходимыя 
для лесного хозяйства отъ земель, которыя могли бы получить дру
гое назначен1е.

ЛЪсоустроительныя парт1и землемеровъ-таксаторовъ, которымъ бы
ла поручена эта задача, начали свою работу съ 1911 года и окончи
ли ее въ 1914 году.

Сообразно требован1ю времени и запросамъ промышленнаго лес
ного хозяйства, лесоустройство при своихъ работахъ делило все лес- 
ныя дачи округа на три категор1и: дачи, подлежащ1я детальному уст
ройству, эксплоатащя которыхъ возможна въ настоящее время, дачи 
подлежащ1я обследован1ю, эксплоатац1я которыхъ возможна въ бли- 
жайшемъ будущемъ и дачи, подлежащ1я обследован1ю, но которыя, 
по своей недоступности, изрежен1юсти или удаленности отъ культур 
ныхъ центровъ могуть быть эксплоатируемы въ отдаленномъ будущемъ, 
а сейчасъ не представляютъ интереса для л Ьсного хозяйства.

Этотъ трет1й видъ дачъ получилъ первоначально назван1е земель- 
но-лесныхъ пространствъ. Къ нимъ относились и облесенныя горныя 
пастбища и пространства, непригодныя ни къ земельному, ни кь лес
ному хозяйству.

По окончан1и лесоустроительныхъ работъ въ 1914 г. выяснилось, 
что за четыре года лесоустройствомъ обследовано 10.352.224,79 дес., 
изъ нихъ устроено 49 боровыхъ дачъ площадью въ 896.032,60 дес., 
обследовано и устроено 49 черневыхъ дачъ площадью 3,151,164,56 
дес., 25 земельно-лесныхъ дачъ площадью въ 6.056.1 оЗ,53 дес,, выде
лено въ земельныя дачи 248.844,10 дес., на которыхъ образовано 180 
оброчныхъ статей.

Кроме того выяснена лесоустройствомъ площадь въ 300.000 дес., 
въ Дбаканскомъ лесничестве между верховьями Ябакана (недоступны



ми для эксплоатац1и) по даннымъ картографической парт1и, работав
шей последнее время при землеустройств'Ь.

Такимъ образомъ, лесоустройство за четыре года для учета зе- 
мельнаго имущества округа дало главную массу плановы.чъ данныхъ, 
всего по площади 10.652,224,79 дес., а съ данными л^соустройсгва 
прежняго пер1ода (1.044.332 д.). — 11.696.556,79 дес.

Съ окончан1емъ работъ л^соустроительныхъ парт!й по учету вс^хъ 
обсл^дованныхъ ими земель стало возможно бол%е определенное 
подразделен1е ихь на особые виды, и естественно должепь былъ из
мениться взглядъ на принятую до сего классификац1ю земельнаго иму
щества.

Съ этого времени, съ начала 1915 года, устанавливается новое дЬ- 
лен1е всехъ земель округа на три категор1и:

1. Земельныл бачи, которыя представляютъ собой земли, предназ- 
наченныя исключительно для нуждъ аренднаго хозяйства и состоять 
на учете Земельной части округа, путемъ внесен1я ихъ въ инвентар- 
ныя книги земельныхъ дачъ.

Въ этихъ дачахъ образуются ^вмельиыя оорочиьич статьи , кого 
рыя все безъ исключен1я должны быть засняты на планы, строго за
фиксированы и образуютъ собой или целыя земельныя дачи или 
части ихъ, т. е. числятся въ составе земельныхъ дачъ.

2. Л)ъсныя дачи,—это так!я земли, которыя обслуживаютъ нужды 
лесного хозяйства округа и состоятъ на учете Лесной части.

Въ лесныхъ дачахъ могуть быть также образоьаны 0б]):)чиы.ч 
(‘mami.li, если оне не приносятъ ущерба лесному хозяйству, но оне 
входятъ въ составъ лесныхъ дачъ и изъ площади ихъ не исключа 
ются. Статьи эти для удобства заведыван1я могутъ быть вымежеваны 
на .особые хозяйственные планы, но въ инвентарь земельныхъ дачъ 
не заносятся, а учитываются отдельно*).

и 3. Зе мельно-лтсныя дачи—это все так1я земли, которыя не вхо
дятъ въ две предыдущ1я категор1и дачъ и изъ ’ которыхъ, при разви- 
т1и культурной жизни края и по мере потребности, могутъ быть вы
делены и образованы какъ земельныя, такъ и лесныя дачи. Къ этой 
категор1и относятся пространства, которыя могутъ быть какъ совер
шенно безлесными, такъ и наоборотъ—покрытыми лесом ь, безъ вся- 
кихъ угод1й пригодныхъ для сельско-хозяйственнаго пользован1я и 
даже совершенно непригодныхъ ни для лесного, ни для земельнаго 
хозяйства, какъ, напримеръ, каменистыя площади въ гор: омъ Млтае.

*) Дрендныя статьи, находящ)яся внутри лесныхъ дачъ, если оц-fe вымежеваны 
и исключены изъ состава лпсной дачи, т. е. площадь ихъ не вклю чена въ  пло
щадь лесной дачи, считаются земельными дачами и учитываются по инвентарямъ 
земельныхъ дачъ.



Эти дачи состоять на учет% л'Ьсной части и въ нихъ могутъ 
быть образованы омрачи,ыя с та тьи  зе.меяьн()-Л)ъсныхъ дачъ, которыя, 
подобно л'Ьснымъ оброчнымъ статьямъ, не исключаются изъ площа
ди дачъ.

Техниками Чертежной за то же пятил'Ьт1е исполнено различныхъ 
межевыхъ работъ на общей площади въ 5.770.769 десятинъ.

Работа эта состояла какъ изъ обсл-Ьдован1я еще не обмежеванныхъ 
земель, такъ и изъ детальной разбивки и переустройства статей уже 
заснятыхъ прежде.

Сумма указанныхъ работъ лесоустройства и Чертежной, характе
ризуя интенсивность предпринятаго округомъ учета земельнаго иму
щества, не составляетъ еще данныхъ для подсчета остающихся во 
владен1и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЯ земель, такъ какъ, во-первыхъ, 
часть обмежеванныхъ чинами округа земель перешла въ над"Ьлы на- 
селен1я по землеустройству и въ колонизашонный фондъ, а, во-вто- 
рыхъ, часть этихъ работъ состояла изъ детальныхъ работъ по устрой
ству уже обмежеванныхъ прежде оброчныхъ статей.

Но такъ какъ вс"Ь земли округа уже обсл-Ьдованы и входятъ въ 
составь T-fexb или иныхъ дачъ согласно указаннымъ выше подразд'Ь- 
лен!ямъ ихъ на л^сныя, земельныя и земельно-л%сныя, то является 
возможность путемъ подсчета площадей этихъ дачъ, получить общую 
площадь земель, оставшихся во влад'кн1и округа. По предваритель 
нымъ подсчетамъ эта площадь определяется въ 16.703.146,17 д., ко 
торыя делятся на земельныя дачи въ количеств^ 1.534-990,05 дес. 
л-Ьсныя—6.965,908,42 дес. и земельно-л-Ьсныя —8.202. 247,70 десятинъ*)

Но подсчетъ этотъ, благодаря обширности территор1и и большо 
му количеству планового матер1ала требуетъ, однако, особой тщатель 
ности и поверки и было бы преждевременно утверждать, что этотъ 
предварительный учетъ даетъ совершенно точныя данныя.

Поэтому съ половины 1912 года округомъ предпринята серьезная 
и большая работа по пов-fepK-fe всего земельнаго имущества по пла- 
намъ и, какъ требующая много времени, еще не закончена.

Поверка производится двумя комисс1ями изъ чиносъ округа: испол
нительной и контрольной.

целью исполнительной комисс1и является поверка всехъ описей 
земельныхъ дачъ и списковъ земельно-лесныхъ и лесныхъ дачъ, точ
ное выяснен1е по имеющимся планамъ площадей каждой дачи и

) Это распред^лен1е площадей по отд^льнымъ видамъ дачъ не совпадаетъ 
съ  rfeMH данными, которыя приведены вы ш е по отчетамъ о работахъ лесоустрой
ства. такъ Kat^b по разсмотр-Ьн1и лесоустроительной комисс1ей и посл-fe утвержден 1я 
плановъ хозяйства въ  л"Ьсныхь дачахь произошли изменен1я.



арендной статьи и составлен1я инвентарныхъ книгъ по новой форм"Ь 
для вс'Ьхъ трехъ видовъ дачъ.

Для всесторонней поверки въ комисс'т разсматривается весь пла
новой матер1алъ землеустройства, переселенческой организац1и, л-feco 
устройства и чертежной, сличаются границы над%ловъ населен1я и по 
в'Ьряются междугранки и земли, оставш1яся въ распоряжен1и Кабине
та, но расположенныя среди крестьянскихъ над-Ьловъ.

Окончан1е пов'Ьрочныхъ работъ въ 1916 году дастъ уже вполн-fe 
точную площадь земель Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ округ^.

Обращаясь къ предварительному подсчету земель округа въ 
16.703.146,17 дес., сл%дуетъ отметить, что эта площадь, полученная на 
основан1и самыхъ посл-Ьднихъ данныхъ, уже отличается на 927.942 
дес. въ сторону увеличен1я отъ площади въ 15.775.222 дес.,*) которая 
получалась по прежнему способу исключен!я изъ принятой на в-fepy 
цифры въ 41 милл1онъ десятинъ вс'Ьхъ перешедшихъ ‘ земель отъ Ка
бинета въ распоряжен1е постороннихъ влад-Ьльцевъ.

Полученный приростъ земель почти въ милл1онъ десятинъ, несом 
H-feHHO, объясняется той же гадательной цифрой въ 41 милл!онъ. Если 
припомнить, что общая площадь всей территор‘1и округа прежде счи
талась еще меньше, т. е. въ 39'/2 мил. дес. и что она потерпела уже 
и з м -feHeHie на основан1и общихъ соображен!й и разсчетовъ землеуст
ройства, то последнее приращан1е въ 927.942 дес. не является чЪмъ 
либо нев^роятнымъ.

Чтобы cд'feлaть заключен1е обо всей территор!и Ялтайскаго округа, 
посл-fe предварительнаго подсчета земель Кабинета надо обратиться 
къ т-Ьмъ площадямъ, когорыя время отъ времени переходили въ рас 
поря-жен1е постороннихъ обществъ или учрежден1й.

Бол-fee подробныя св-Ьд%н!я объ этомъ изложены ниже, зд%сь же 
возможно ограничиться указан1емъ общихъ цифръ.

Наибол-fee крупная площадь земель отошла отъ Кабинета м"Ьстно 
му населен1ю по закону 31 мая 1899 г. о землеустройств-fe— 
21.336.284,27 дес., зат^мъ въ распоряжен1е переселенческаго Управ- 
лен1я по Указу 19 сентября 1906 года—3.427.863,71 дес. и передано въ 
разное время, начиная съ 1861 года, въ распоряжен1е казаковъ, об
ществъ, учрежден1й и в^домствъ 524.529,67 дес., т. е. всего отошло 
25.288.677,65 дес.

Если присоединить ихъ къ землямъ, оставшимся у Кабинета 
(16.703.146,17 дес.), то вся территор1я округа въ описанныхъ выше гра- 
ницахъ должна считаться въ 41.991.823,82 дес., что даетъ простран

* )  По предварительному годовомА отчету за 1915 годъ.



ство земли въ 403.121 квадр. верстъ, т. е. площадь далеко отличаю
щуюся отъ BC-fexb вычислен1й, сд-Ьланныхъ ран-fee по Kaprfe Мейна.

До окончан1я nosfepKH Bcfexb данныхъ предварительнаго учета бы
ло бы можетъ быть еще не своевременно д%лать заключен1е о пол
ной непригодности карты Мейна, но нельзя не сказать, что карта эта 
слишкомъ ycтapfeлa и что новыя картографическ!я работы, предпри- 
нятыя Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА при зeмлeycтpoйcтвfe въ 1912 
году и теперь заканчиваемыя, впoлнfe отв^чаютъ современнымъ тре- 
бован1ямъ округа и появлен1е новой карты*) завершить собою ту ко
лоссальную работу въ Ялтайскомъ OKpyrfe, которая была задумана и 
приведена въ исполнен1е въ пocлfeднee пятилfeтie.

Передача земель при Землеустройства.

Землеустройство въ OKpyrfe, HMfeBmee своей ц^лью отводы земель-
ныхъ и л^сныхъ над^ловъ старожильскому населен1ю, въ течен1е по-
cлfeдниxъ пяти л^тъ (съ 1911 по 1915 г.) заканчивало свою дfeятeль- 
ность, начатую съ 1899 года.

Со времени образован1я округа и до 1865 года, когда Министер- 
ствомъ ИМПЕРДТОРСКЯГО Двора было обращено особое вниман1е 
на начавшееся заселен1е богатаго края и впервые пocлfeдoвaлo оффи- 
ц1альное paзpfeшeнie на это**), земельный вопросъ въ округЪ былъ 
чрезвычайно простъ.

До двадцатыхь годовъ XIX cтoлfeтiя люди приходили, селились, 
никто имъ не м1ьшалъ, земельный просторъ позволялъ избирать м^сто, 
гдfe угодно и сколько нужно, и колонизац1я шла своимъ есгествен- 
нымъ путемъ. При сравнительно слабой административной организа- 
ц1и того времени въ O K p y r f e  большая часть засельщиковъ были само- 
вольцами. Но такъ какъ въ то время каждый самоволецъ былъ же- 
ланнымъ гостемъ для пустыннаго края, то они и водворялись безпре- 
пятственно.

Въ двадцатыхъ годахъ округъ уже принимаетъ н-Ькоторыя Mfepbi 
къ осуществлен1ю своего надзора за MfecTHbiMb населен1емъ и въ 
первый разъ производить поселенную съемку всЪхъ земель, занятыхъ 
селен1ями и поселками, оставляя, впрочемъ, безъ вниман1я бол-fee отда- 
ленныя части округа съ ихъ заимками, хуторами и цfeлыми деревнями 
въ глухихъ таежныхъ и горныхъ MfecTaxb.

*) По предварительному подсчету данныхъ новаго картографическаго матер1а- 
ла площадь округа опред-Ьляется немного бол-fee 42 милл!оновъ десятинъ.

**) 30 !юля 1865 г. В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное Положен1е Комитета Мини- 
стерствъ, состоявшееся всл^дств1е представлен!я Министромъ И М П ЕРД ТО РС КД ГО  
Двора записки о порядк-fe переселен1я въ  Длтайск1й округъ.



Съемка эта была чисто хозяйственная, не точная, съ грубыми оииб 
ками, и им-̂ ла временный характеръ.

ВЫСОЧДИШ1И Указъ 8 марта 1861 г., освободивш1й алтайскихъ 
крестьянъ отъ обязательнаго труда, BM-fecT-fe съ т^мъ далъ первое юри
дическое о6основан1е ихъ землепользован1ю, предоставивъ имъ „поль- 
зован!е ссЬми усадебными, пашенными, сенокосными и другими уго
дьями въ т%хъ разм-Ьрахъ, въ какихъ угодья cin состояли въ ичъ ноль 
зован1и до 1861 г.“ , причемъ, очевидно, вполн-fe сознавалась неопре
деленность такихъ фактическихъ границъ, не закр-Ьпленныхъ никаки
ми документами, такъ какъ самымъ Указомъ такое пользован!е предо
ставлялось „впредь до приведен1я въ известность и разграничен1я зе
мель Длтайскаго горнаго округа".

Однако, предусмотренное этимъ закономъ разграничен1е земель не 
производилось въ течен1е 38 л^тъ, между т^мъ населен1е края силь
но увеличилось и землепользован1е крестьянъ далеко выходило за 
пределы границъ фактическаго пользован1я до 1861 г., что создавало, 
конечно, массу земельныхъ споровъ и недоразумен1й, какъ между от 
дельными крестьянскими обществами, такъ и съ Управлен1емъ округа, 
придерживавшимся, благодаря разъяснен1ю Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА отъ 11 октября 1869 г.*), того мнен1я, что границами крестьянска- 
го землепользован1я должно признавать границы не фактическаго 
пользован!я, бывш1я въ 1861 г., а установленныя межевыми работами 
20-30 годовъ и позднейшими.

Создавалось положен1е, изъ котораго, казалось, нетъ выхода: гра 
ницы земельнаго пользован1я 1861 г. установить было не возможно, 
а прежн1е планы 20-30 годовъ были настолько несовершенны и име
ли такъ мало сходства съ действительностью, что вносили лишь из 
лишн1е споры и окончательно запутывали земельныя отношен1я.

Законъ 31 мая 1899 г. о землеустройстве сельскаго населен1я Дл 
тайскаго округа долженъ былъ отграничить земли, передаваемыя кре- 
стьянамъ, отъ остающихся во владен1и округа и создать, такимъ обра- 
зомъ, для крестьянъ юридически обоснованное право на пользован'|е 
землею въ определенныхъ границахъ и темъ завершить дело осво 
бодительной эпохи, предуказанное ВЫ СОЧДИШ ИМ Ъ Указомъ объ 
освобожден1и алтайскихъ крестьянъ.

При этомъ земли, отходяш!я отъ Кабинета для крестьянъ, должны 
подлежать выкупу въ течен1е 49 летъ по 22 коп. за каждую десяти
ну удобной земли.

Начавъ свою деятельность, тесно связанную съ управлен!емъ ок
руга, Землеустройство, какъ организащя, была поставлена самостоя

*) Матер1алы по изсл. крест, и инородч. хозяйства въ  Томскомъ O Kpyrt Т. II.
в. 2 Изд. Гл. Упр. Ялт. окр. !898 г. стр. 24.



тельно и BH"fe в-Ьд%н!я Управлен1я Ялтайскаго округа. При всЬхъ зем- 
леустроительныхъ работахъ представители округа являлись только за 
интересованными лицами, защищавшими интересы округа. ■

Они участвовали въ составлен!и проектовъ над-Ьловъ, въ опред'Ь- 
лен1и количества неудобныхъ земель въ нaд•feл■fe, когда ихъ оказыва
лось больше 10 Vo. въ предъявлент проектовъ населен1ю и въ 3acfe- 
дан1яхъ поземельноустроительныхъ комисс1й.

Представителями округа являлись до 1911 года Управляющ1е им-fe- 
н1ями и Л%снич1е Управлен1я округа, а съ изм^нен1емъ штата лична- 
го состава округа—л%снич1е м-Ьстныхъ л'Ьсничествъ.

Въ высшей инстанц'1и—Губернскомъ Управлен1и представителемъ 
былъ Начальникъ Ялтайскаго округа.

Въ  ц-Ьляхъ обезпечен1я вс"Ьхъ заинтересованныхъ сторонъ над-Ьле- 
Hie землей по закону было обставлено большими формальностями, 
причемъ было предоставлено широкое право обжалован1я посл-fe каж 
дой инстанц1и, черезъ которую проходило д-Ьло о земельномъ и л-fec- 
номъ над-Ьлахъ. Проектирован1е въ натур-fe и на план^, предъявле- 
Hie проекта населен!ю, разсмотр-feHie его въ поземельно-устроитель
ной комисс1и, зат-Ьмъ въ Общемъ Присутств’т  Губернскаго Управлен1я 
и, наконецъ, въ исключительныхъ случаяхъ въ Сенат-fe, все это дава
ло возможность своевременно исправить B c fe  недочеты или ошибки, 
нарушивш1е чьи-либо интересы.

Землеустройство было призвано не только нaд•feлить землей (не 
бoл'fee 15 дес. на душу) и л%сомъ (не бол%е 3 дес.) местное старо
жильское населен1е, церкви и школы, но и вс"Ьхъ неприписанныхъ 
къ обществамъ, но проживающихъ съ ними переселенцевъ, если та
ковые ко времени составлен1я посемейныхъ списковъ занималисю^зем* 
лед-Ьльческимъ трудомъ и усп-Ьли обзавестись своимъ самостоятель- 
нымъ хозяйствомъ. Придавая бол-fee или мен-fee широкое толкован1е 
этому последнему и наблюдая, по возможности, за сохранен1емъ зе- 
мельныхъ нормъ, установленныхъ закономъ. Землеустройство т^мъ 
самымъ оказывало большую помощь Переселенческому Управлен1ю, 
не усп-Ьвавшему справиться съ переселенческой волной.

Съ самаго начала Землеустройства окруп. всегда относился сочув
ственно къ над-Ьлен1ю землей крестьянъ старожиловъ и шелъ навстр-fe 
чу населен1ю, когда это существенно не нарушало интересовъ его 
хозяйства.

Описанный выше сложный процессъ нaд•feлeнiя землей каждаго 
селен!я съ присоединен1емъ къ этому совершенно отд"Ьльнаго акта 
Землеустройства такъ называемаго формальнаго отграничешя над-fe- 
ла въ натур^ съ выдачей на руки населен1ю особаго документа на



влад-feHie —о??гво5ной записи, обставленныхъ также большими сроками 
на обжалован}е и процессуальными формальностями, не позволяли за
кончить все землеустройство округа настолько скоро, насколько это, 
можетъ быть, было бы желательно.

Однако, несмотря на все это, при усиленной деятельности большо
го землеустроительнаго отряда, доходившаго иногда до 200 челов^^къ, 
землеустройство, законченное въ 1914 году, продолжалось всего въ 
течен1е 16 л^тъ.

Въ первые 9 л-етъ течен1е работъ по землеустройству замедля
лось излишними деталями, не им-Ьюш,ими практическаго значен1я и 
введенными въ межевую инструкц1ю, обязательную для исполнен!я ме- 
выхъ чиновъ.

При пересмотр-fe инструкц1и было обнаружено несоотв-feTCTBie ея съ 
главной ц-Ьлью землеустройства и его задан1ями.

Межевая инструкц!я слишкомъ много уд-Ьляла вниман1я точной 
съемк-fe всЬхъ подробностей не только внутри той площади, которая 
отводилась населен'1ю въ полное его распоряжен’1е, но и той площа
ди, которая оставалась за над^ломъ. Какъ то, такъ и другое, не HM"fe- 

ло практическаго значен1я, потому что Bcfe угодья могли въ первый 
же годъ измениться по желан1ю ихъ новыхъ распорядителей, но тре
бовало затраты большого труда и времени.

После изменен1я межевой инструкц1и и упрощен1я межевыхъ ра
ботъ въ соответств1и съ требован!ями землеустроительнаго закона, 
успешность работъ, благодаря такому увеличен!ю личнаго состава, 
значительно увеличилась и позволила въ 7 летъ после 1908 года 
закончить землеустройство всего округа.

Никак1я денежныя затраты на Землеустройство не могутъ срав
ниться съ той выгодой и пользой для Кабинета, которая получилась 
съ окончан1емъ землеустроительныхъ работъ.

Помимо процентныхъ доходовъ на выкупной капиталъ за землю, 
который надо учитывать, какъ прямое последств1е землеустройства, 
следуетъ оценить главное—это то, что оставш1яся земли округа ны
не являются известной, точно определенной величиной, что округъ 
имЬетъ безспорныя спокойныя владен1я и устроенное, поставленное 
въ определенныя земельныя рамки, населен1е.

Ничто теперь не мешаетъ округу быть действительнымъ и не зави- 
симымъ хозяиномъ своихъ владен’т , такъ какъ съ переходомь земель 
и многихъ лесовъ къ населен1ю, онъ избавился отъ всехъ своихъ обя- 
зательныхъ къ этому населен1ю отношен'т и можетъ развивать свое 
хозяйство безпрепятственно.

Результаты землеустроительной деятельности за 16 летъ въ окру
ге таковы:



Всего при землеустройств-fe отошло въ казну земель 21.336 284,27 
дес., изъ нихъ удобной 16.518.422,13 и неудобной 4.817.862,14 дес. 
Неудобная земля, не идущая въ счетъ земельной нормы при над-fe- 
лен1и и не учитываемая при выкупЪ въ казну, составляетъ около 
23 "/, отъ общей площади.

Площадь, отощедшая отъ Кабинета, дала возможность над1оЛить 
землей приписное населен1е (старожиловъ) въ числ-Ь 894.934 душъ 
муж. п., не приписного (переселенцевъ) — 198.105 душъ муж. п. и 
оставить въ запас-fe земли на допринят1е 77.168 д. м. п., т. е. всего 
1.170.207 душъ м. п., въ среднемъ по 14,11 дес. удобной земли на 
каждую душу муж. п., считая въ томъ числЪ и всЬхъ малол-Ьтнихъ*).

Изъ бывшаго землепользован1я населен1я, сложившагося истори
чески, частью по отводу Управлен1я округа, частью самовольно безъ 
ведома его, оставлено въ распоряжен1и округа земель 1.717.817,13 
дес., но въ тоже время взято изъ округа на прирЪзки 363.962,12 дес., 
такъ что отъ землеустройства осталось округу 1.353.855,01 дес., изъ 
которыхъ впрочемъ, 656.618,76 дес. зет'Ьмъ были переданы Пересе
ленческому Управлен1ю подь колонизащю**).

Изъ приведенныхъ цифръ видно, насколько землеустройство въ 
O K p y r fe  сыграло роль въ колонизацюнномъ Bonpoc'fe.

Какъ въ начала своей деятельности, такъ и въ самое горячее вре
мя переселенческаго движен1я съ 1907 года землеустройство методич
но улавливало вс^хъ переселенцевъ въ селен'тхъ, и, устраивая ихъ, 
въ значительной степени облегчало работу Переселенческаго Управ- 
лен’1я.

За все время при землеустройства над-Ьлено переселенцевъ 
198.105 душъ м. п. (непричисленныхъ) и оставлено земли для тЪхъ же 
переселенцевъ на допринят1е въ селен1яхъ на 77.168 душъ м. п., т. е. 
всего 275.273 души м. гл, что по средней норм%, которая получается 
изъ вс"Ьхъ результатовъ землеустроительныхъ работъ***) въ 18 деся-

*) В ъ  числ^ 1 093.039 д. м. п., над-Ьленныхъ землей считается: крестьянъ и Mt- 
щ анъ 1 038.132, ос-^длыхъ инородцевъ 23.548, кочевыхъ инородцевъ—24.251, кир- 
гизовъ 4.917 и см-кшаинаго населен1я 2.191 д. м. п.

По уЬздамъ переданная въ казну земля распределяется такъ: въ  Томскомъ на 
67.508 д. м. п. всей земли отошло 1,383.667,55 дес., въ Б1йскомъ на 178.677 д. м. п 

4.656.535,57 дес., въ Барнаульскомъ на 564.282 д. м. п. -9 153.644,80 дес., въ  Зм -fe- 
иногорскомъ на 206.480 д. м п. —3.528.247,66 дес. и въ Кузнецкомъ на 153.254 д. 
м. п. —2.613.889,49 дес., всего 21.336.284,27 д.

**) За вс^мъ этимъ нельзя не отм-йтить, что посл^ землеустройства осталось 
въ OKpyrfe не над-Ьленнаго сельскаго населен1я 138.873 д. м. п.— это rfe, которые не 
удовлетворяли услов1ямъ, предусмотр^ннымъ закономъ 31 мая 1899 г., т. е. въ 
большинств-fe случаевъ лица, не им-Ьющ1я своего самостоятельнаго хозяйства или 
лица совсЪмъ не занимающ1яся землед^л1емъ.

***) Общая площадь въ 21.336.284 дес. земли отошедшей по Землеустройству 
для над-Ьлен1я 1.170.207 душъ м. п. даетъ 18 дес. въ  среднемъ на одну душу.



тинъ удобной и неудобной земли на душу, дастъ—4.954.914 дес. зем
ли, переданной въ казну спец1ально для переселенцевъ.

Эта цифра значительно превышаетъ результаты работъ Пересе- 
ленческаго Управлен1я, которое за всю свою д-^ятельность въ округ-fe 
съ 1907 года по 1915 годъ отвело всего—3.427.863,71 дес. подъ пере- 
селенческ1е поселки.

За посл'Ьднее пятил'Ьт1е землеустроительная деятельность въ окру- 
r-fe можетъ быть отмечена особыми пр1емами, прим-Ьненными къ уст- ^  
ройству инородческаго населен1я Горнаго Ялтая въ Бжскомъ, Кузнец- 
комъ и Зм-^иногорскомь у%здахъ съ 1911 по 1913 годъ.

Въ этомъ устройств-fe округъ принималъ самое деятельное участ1е.
Ставш!й на очередь вопросъ объ устройств^ кочевыхъ инород- 

цевъ, населяющихъ горный Алтай, обостривш1яся земельныя неуряди
цы между инородцами и русскими подъ вл1ян!емъ наплыва посл^д- 
нихъ, стремлен1е переселенческой организац1и использовать свобод- 
ныя земли для нуждъ колонизац1и и желан1е Кабинета ЕГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВЯ правильно организовать хозяйственную эксплоатац1ю естест- 
венныхъ богатствъ страны, — все это заставило Управлен1е округа об
ратить вниман1е на Горный Алтай, а Управляющимъ Кабинета ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА было поручено Начальнику Алтайскаго округа л^томъ 1910 
года ознакомиться съ положен1емъ и жизнью Горнаго Алтая на м%с- 
T-fe, высказать, зат^мъ свои соображен1я и определенный взглядъ на 
поставленные вопросы о землеустройстве инородцевъ, колонизац1и 
края и о хозяйственномъ использован1и земель, лесовъ и недръ и на
метить программу деятельности Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Гор- 
номъ Алтае.

Обследован1е было произведено лично Начальникомъ округа и неко
торыми чинами Управлен1я, которое дало въ результате печатный 
трудъ, затрагивающ1й все стороны современной жизни Горнаго Алтая*).

При обследован1и былъ примененъ опытъ рекогносцировочной 
съемки земель и фактическаго пользован1я инородцевъ и подробнаго 
описан1я десяти отдельныхъ урочищъ наиболее типичныхъ.

Одной изъ задачъ обследован1я, между прочимъ, было выяснен1е 
очень важнаго для Управлен1я округа вопроса о правахъ инородцевъ 
на пользован1е землей по Положен1ю 22 !юля 1822 года.

Это Положен1е вносило некоторое смущен!е въ сознан1е самихъ 
инородцевъ, а сочувственное къ нимъ отношен1е Кабинета ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, который всегда стремился къ охранен1ю ихъ земельныхъ

*) 1) Отчеть Начальника Алтайскаго округа Д^йствительнаго Статскаго Совет
ника В. П Михайлова по ознакомлен!ю съ Горнымъ Длтаемъ въ л^то 1910 г. Бар- 
наулъ 1910 г. стр. 1-224— 1-60—

2) Ю жная часть Кузнецкаго им-Ьн1я Ялтайскаго округа. Отчетъ по notsAKt 
л-Ьтомъ 1910 г. Канд. ест. наукъ Миротворцева. Барнаулъ 1910 г. стр. 1- 53.



интересовъ и воздерживался отъ веден!я своего аренднаго хозяйства 
на занятой ими территор1и, а равно и временная пр1остановка при- 
м^нен1я къ нимъ землеустроительнаго закона*), давали поводъ къ 
различнымъ толкован1ямъ Положен1я 22 1юля 1822 года и упрочивали 
мысль о принадлежности имъ scfexb земель Горнаго Ялтая на пра- 
вахъ собственности.

Заключен1я, къ которымъ привело изсл-Ьдован1е, вкратц-fe. сл"Ь- 
дующ1я:

1) Никакой опред'Ьленной территор’т  по закону 22 1юля 1822 года 
инородцамъ никогда не отводилось, поэтому пользован1е ими зем
лей, предоставленной указаннымъ Закономъ по мЪсту проживан1я, 
должно считаться временнымъ впредь до землеустройства.

2) Обильный естественными богатствами Горный Алтай пригоденъ 
къ самому широкому использован1ю для скотоводческаго, лесного и 
промысловаго хозяйствъ, поэтому необходимо быстрое, но планомер
ное его заселен1е пригоднымъ для этого элементомь.

3) Въ виду крайней запутанности земельныхъ отношен1й, порабо- 
щен‘1я массы инородцевъ зажиточными группами, хищничества и зах- 
ватомъ земель самовольцами изъ русскаго населен1я, интересы ино
родцевъ Горнаго Алтая и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА требуютъ не- 
медленнаго перехода отъ современныхъ формъ земельнаго пользо- 
ван1я къ новымь, обезпечивающимъ спокойное безспорное влад-feHie. I

4) Само хозяйство инородцевъ, получившее совершенно ос%длыя 
формы, требуетъ упорядочен1я земельныхъ отношен1й, которыя при 
наличности закона 31 мая 1899 года должны быть урегулированы 
размежеван1емъ какъ всего инородческого населен1я Горнаго Алтая, 
такъ и той части русскаго населен1я, за которой будетъ признано 
право на получен!е над-Ьла.

5) Такъ какъ ни формы быта, ни формы хозяйства инородческаго 
населен1я никакихъ препятств1й къ прим-Ьнен1ю къ нему закона 31 мая 
1899 года не представляютъ, то никакой нужды въ изм̂ 5нен1и этого 
закона по отношен'1ю къ Горному Алтаю н^тъ, и сл^дуетъ немедлен
но въ интересахъ самихъ же инородцевъ приступить къ ихъ земле
устройству.

6) Въ ц%ляхъ подготовительныхъ д-Ьйств1й сл'Ьдуетъ тотчасъ же 
начать подробное изучен1е л^сныхъ богатствъ Горнаго Алтая и органи
зовать тамъ л'Ьсное хозяйство, положивъ въ основу принадлежащее 
Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА право собственности и исключительнаго 
распоряжен1я всЬми землями.

*) По Правиламъ 12 мая 1904 г., утвержденнымъ Министромг» И М П ЕРА Т О Р
СКОГО  Двора.



7) Вь  виду того, что Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА необходимо целесо
образное устройство вь Горномъ Длта^ не только всего населен1я, но 
и всей территор1и, въ ц-Ьляхъ сделать ея колонизац1ю целесообраз
ной и выгодной со стороны интересовъ Государстьенныхъ и Каби- 
нетскихъ, которые вь этой области совершенно и въ полной M-bp-fe 
совпадаютъ, поземельное устройство, хозяйственное обследов?н!е сво- 
бодныхъ занадельныхъ земель, оценка ихъ пригодности для дальней
шей эксплоатац1и и организац1я заселен1я Горнаго Алтая должны со
средоточиться въ рукахъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,

и 8) Свободныя земли Горнаго Алтая после землеустройства и хо
зяйственной оценки должны быть открыты для заселен1я контингенту 
сильныхъ и умелыхъ хозяевъ, какъ на общихъ основан1яхъ, путемъ 
предоставлен1я известной территор1и переселенческой организац1и, 
такъ и, главнымъ образомъ, на правахъ аренды для крестьянь-рус- 
скихъ колонистовъ, экономически сильныхъ и вполне приспособлен- 
ныхъ къ местнымъ особенностямъ края.

Все положенныя въ основу этихъ заключен1й вопросы вь течен1е 
пер1ода 1911-1913 годъ были приведены въ исполнен1е при ближай- 
шемъ участ!и округа, и Землеустройство Горнаго Алтая завершилось 
при полномъ сочувств1и самого населен1я.

Въ то же время округъ, передавъ населен1ю наилучш1я и наиболее 
пригодныя для хозяйства земли Горнаго Алтая, пр1общилъ все осталь- 
ныя, въ большинстве случаевъ горныя пастбища, къ своему аренд
ному хозяйству, приведя ихъ въ полную известность тотчасъ по окон-  ̂
чан'ж землеустроительныхъ работъ.

Передача земель подъ колонизац1ю

Вторымъ факторомъ, сыгравшимъ видную роль вь вопросе о пе
редаче земель округа, является колонизац1я. Переселен’1е на Алтай 
имеетъ свою давнюю истор1ю.

Еще съ 1723 года, когда впервые въ Алтайскихъ горахъ близъ 
Колыванскаго озера были открыты медныя руды и когда развит1е 
горнаго дела, находившееся въ то время въ рукахъ частнаго пред
принимателя Демидова, потребовало усиленнаго человеческаго труда, 
уже началось заселен!е края, сначала принудительное—горнозаводски 
ми людьми, а затемъ добровольное.

Съ течен1емъ времени Алтайск'ж округъ сталъ привлекать къ се
бе крестьянъ-земледельцевъ Европейской Poccin, отыскивающихъ се
бе лучшихъ услов1й жизни на привольныхъ местахъ.

Обил!е степныхь, удобныхъ для земледел1я пространствъ, высоюе 
урожаи хлебовъ, мягк1й климатъ и богатая растительностью природа



скоро разнесли свою славу далеко за пределы Алтая и переселен
ческое движен!е въ течен1е уже 190 л-Ьтъ вь той или иной форм^ про
должается и до посл'Ьдняго времени.

Переселенческое движен1е на Алтай p-fesKo делится на два nepio- 
да: со времени перваго разр%шен1я его въ 1865 г.*) до 1906 года, 
когда оно было руководимо Управлен1емъ Алтайскаго округа и съ 
1906 года до самого посл"Ьдняго времени, когда оно перешло въ B̂fe- 
д-feHie спец1ально для того учрежденнаго Переселенческаго Управле- 
н1я и можетъ быть названо организованнымъ переселен1емь.

Въ ц-Ьляхъ выяснен1я всего, что было сделано Кабинетомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА для колонизац1и округа и въ связи съ распространяв
шимися въ обш,еств^ неблагопр1ятными сужден1ями, не имевшими 
никакихъ основан1й и извращавшими истинное положен1е д^ла, по 
поручен1ю Начальника Алтайскаго округа въ 1912 году былъ состав- 
ленъ и напечатанъ очеркъ о переселен1и на Алтай**), въ которомъ 
изложены законоположен1я и правила, которыми регулируется пере- 
селен1е въ Алтайск!й округъ, а также приведенъ цифровой матер1алъ 
о разм-Ьрахъ земельныхъ жертвъ, потребовавшихся отъ Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА на д1бло колонизац!и края.

Изъ приведенныхь въ означенномъ очеркЪ св’Ьд'Ьн!й видно, что въ 
виду крайней запутанности земельныхъ отношен1й и изъ боязни еш,е 
большихъ осложнен1й при увеличен1и населен1я переселен1е въ ок
ругъ, сначала разрешенное (съ 1865 до 1891 г.), потомъ было запре- 
шено въ 1892 г., а въ дальн^йшемъ при вторичномъ разр'Ьшен1и пе- 
реселен1я въ 1896 г. было обставлено очень строгими формальностя
ми, сводившими разр%шен1е къ устройству уже самовольно поселив
шихся до издан1я закона 27 апреля 1896 года.

Но такъ какъ переселен1е фактически не прекраш,алось, то въ 
1906 году переселенцы, уже поселивш1еся и неустроенные вь Алтай- 
скомъ округ-fe (въ Зм^иногорскомъ и Кузнецкомъ уЬздахъ)***) были 
устроены на основан1яхъ применительно къ правиламъ 1896 года.

По подсчетамъ имеющихся данныхъ оказывается, что съ шести- 
десятыхъ годовъ XIX стол-Ьт1я до 1906 года Управлен1емъ округа уст
роено до 357880 душъ муж. пола съ отводомъ имъ до 7 милл!оновъ 
десятинъ земли и, кром-fe того, Землеустройствомъ съ 1899 по 1906 г. 
предоставлено въ порядк-fe землеустроительнаго закона 45890 долей, 
т. е. еще до ' а милл1она десятинъ земли.

*) Согласно ВЫ СО ЧН Й Ш Е утвержденнаго 30 1юля 1865 г. Положен1я Комите
та Министровъ.

**) Переселен1е въ Влтайск1й округъ. Изд. Упр. Нлтайскаго округа. Барнаулъ 
1912 г. стр. 1-31.

***) Правила были применены только къ тЬмъ уЬздамъ, которыхъ еще не кос
нулось землеустройство.



Заботы Управлен1Я округа о переселенцахъ, однако, не ограничи
вались только устройствомъ ихъ въ земельномъ отношен!и, оно при
нимало на себя опеку и о вс-Ьхъ другихъ нуждахъ новоселовъ. Без- 
платный отпускъ л-feca на домообзаводстзо и отоплен1е, продоволь- 
ственныя ссуды и пособ1я, помощь въ сельскомъ хозяйств-Ь, школы, 
церкви и проч.—все это входило въ кругъ обязанностей Управлен!я за 
все предшествующее время. Въ дальн-Ьйшемъ все переселенческое д̂ - 
ло переходитъ въ новую стад1ю своего развит!я.

Съ этого времени Правительствомъ предпринимаются крупныя 
реформы, клонящ1яся къ улучшен1ю положен1я крестьянъ Европейской 
Poccin, испытывающихъ острое малоземелье и организуется широ
кое переселен1е ихъ въ Сибирск1я губерн1и

ВЫСОЧАИШ ИМЪ Указомъ 19 сентября 1906 года было признано 
„необходимы мъ облегчить (Ю.)можность водвореи/'.ч на не.1асе,1енны.гъ 
еще зельляхъ названнаго (Алтай с ка го) округа нерсселен1{ввъ изъ внут- 
реннихъ губернш “ .

По Указу 19 сентября 1906 года должны были быть переданы 
Переселенческому Управлен'1ю, образованному при Главномъ управ- 
лен1и (нын-fe Министерств^) Землеустройства и Землед^л!я Bcfe неза- 
селенныя, но пригодныя къ заселен!ю земли Ялтайскаго округа для 
водворен1я переселенцевъ.

Земли переходятъ въ собственность казны, но права на н^дра въ 
нихъ сохраняются за Кабинетомъ.

За передаваемыя въ казну переселенческ1я земли Алтайскаго ок
руга—Государственное Казначейство обязано уплачивать Кабинету 
вознагражден1е въ разм-fep-fe 22 копеекъ съ десятины удобной земли, 
ежегодно, въ течен1е 49 л^тъ, а за передаваемыя арендныя статьи 
установлена еще особая плата въ течен1е пяти л^тъ, сл'Ьдующихъ за 
передачей, въ pasM-fept ран^е приносимаго этими арендными статья
ми дохода.

Самая передача земель регулировалась особыми правилами, издан
ными Министромъ ИМПЕРАТОРСКОГО Двора по соглашен1ю съ Глав- 
ноуправляющимъ Землеустройствомъ и Землед%л‘1емъ.

Весь сложный процессъ передачи земель предусматривалъ какъ 
бы три стад1и: сначала земли обследуются и намтчаются къ пере- 
дач^, зат%мъ на основан1и обследован1я п^едназначаюпьсл и, по об- 
разован!и на нихъ уже переселенческихъ участковъ и по утвержде- 
н’1и ихъ во временныхъ Комисс1яхъ, передаются въ собственность 
казны.

Несмотря на то, что вс% заботы Управлен1я округа о переселен
цахъ, съ издан!емъ Указа 19 сентября 1906 года, оканчивались и роль



его ограничивалась только передачей земель, переселенческ1й воп- 
росъ -поставилъ округъ въ большое затруднен1е.

Обладая обширной территор1ей земли, и не им-Ья въ своемъ рас- 
поряжен1и плановыхъ данныхъ на т-fe земли, которыя онъ долженъ 
былъ передавать подъ переселен1е, округъ былъ безсиленъ бороть
ся съ т-Ьмъ спросомъ на земли, который ему былъ предъявленъ въ 
первые же годы организованнаго переселен1я.

При cпtшнocти работы переселенческой организац1и, которая 
подъ давлен1емъ нахлынувшей волны стих!йнаго движен1я переселен- 
цевъ не успевала выполнять вс^хъ подгоговительныхъ работъ и во 
многихъ случаяхъ, вм -fecTO водворен!я переселенцевъ на подготовлен- 
ныхъ заран-fee участкахъ, устраивала ихъ уже ос^вшихъ 'на избран- 
ныхъ ими самими м^стахъ, Округъ долженъ идти на встречу съ за
крытыми глазами и, увлеченный въ эту лихорадочную деятельность, 
принужденъ былъ спешно передавать все, что на первый взглядъ, 
казалось, должно быть передано, упуская, иногда изъ вида интересы 
своего собственнаго хозяйства.

Такъ какъ до получен’т  результатовъ систематическаго обсл^до- 
ван1я съ ц-̂ лью преА)назначетя къ передачЪ земель, у округа не бы
ло достаточно данныхъ для этого, абсолютно свободныхъ м^стъ ока
залось меньше, ч^мъ ожидалось*), то въ первые же годы —1907 и 
1908, чтобы удовлетворить громадный спросъ, передавалось безъ 
особыхь формальностей все, что было въ наличности и что выбира
ла сама переселенческая организац!я: земельные отрЬзки отъ над-fe- 
ловъ Землеустройства, бол^е или мен%е изв-естныя и обмежеванныя 
оброчныя статьи Томскаго и Барнаульскаго уЬзда, не заполненные 
переселенческ]е участки и арендныя статьи, занятый арендаторами- 
крестьянами въ |Ъхъ случаяхъ, когда эти статьи, за устройствомь са
мого арендатора на правахъ переселенца, давали возможность осво
бодить земельный фондъ для переселен1я. Съ той же ц-Ьлью Управ- 
лен1е округа, не задумываясь, давало свое соглас1е Землеустроите- 
лямъ на широкое устройство въ земельномъ отношен1и непричислен 
ныхъ переселенцевъ ьь селен1яхъ и на оставлен1е въ над-Ьлахъ ста- 
рожиловь большихъ запасовъ земель для допринят1я переселенцевъ 
и совершенно отказалось отъ своего права протеста противъ приня- 
т1я новоселовъ по пр1емнымъ общественнымъ приговорамь.

За первые два года (1907 и 1908) наиболее интенсивной деятель
ности Переселенческаго ведомства передано округомъ 1.072.964,38

*) Первоначально предполагалось, что округъ можетъ передать колонизац1он- 
наго фонда до 7 милл1оновъ десятинъ въ распоряжен1е Переселенческаго Управ- 
лен1я.



дес. лучшихъ арендныхъ статей и 688.683, 17 дес. свободныхъ земель, 
всего 1.761.647,55 дес.*).

Въ посл-Ьдующ!е два года 1909—10 передача производилась въ та- 
кихъ же большихъ разм^рахъ въ Барнаульскомъ и Кузиецкомъ yfe3 - 
дахъ и нисколько мен-fee въ Б1йскомъ и Зм%иногорскомъ, всего за 
два года передано еще 1.242.288,99 дес.

Въ дальн'Ьйшемъ работы какъ округа, такъ и переселенческой ор- 
ганизаши начинаютъ постепенно принимать бол-fee спокойный харак- 
теръ, а съ 1911 года округъ становится на твердую почву въ этомъ 
д•feл■fe и начинаетъ самъ руководить работами, входя въ детальное 
разсмотр-feHie переселенческихъ отводовъ.

Д"Ьло въ томъ, что получивъ въ первые же четыре года свыше 
трехъ милл1оновъ десятинъ, переселенческая организэц1я уже исчер
пала главный фондъ въ наиболее культурной части округа и ей при
шлось перенести свое вниман!е на гористую южную и восточную части 
округа. Въ то же время и округъ, на основан1и результатовъ спешной 
деятельности переселенческой организацт, p-fesKO обнаружилъ все 
неудобство своей неподготовленности къ исполнен1ю Указа 19 сен
тября 1906 года. Слишкомъ широкое толкован1е этого Указа Пересе- 
ленческимъ Управлен1емъ и постановка всего д%ла, созданная этимъ 
посл^днимъ, ставили Управлен1е округа въ большое затруднен1е и 
нарушали суш,ественные интересы Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВМ. 
Сп-Ьшность работы переселенческой организац1и за истекш1й пер1одъ 
дала сл-Ьдуюш,1е результаты.

Переселенческая организац1я брала для участковъ Tfe земли, кото- 
рыя только она считала’ наиболее пригодными для заселен1я, остав 
ляя собственнику междугранки и малоудобныя плош,ади, имеющ1я цен
ность лишь при налич1и первыхъ. Преследуя исключительно ц^ль от
вода переселенческихъ участковъ чины переселенческой организац1и 
не входили въ оценку будушаго страны и возможности эксплоатац1и 
остающихся за Кабинетомъ л^совъ и земель, вслЪдств’1е чего мног1я, 
особенно горныя пространства оставались отрезанными отъ воды и 
долинъ, леса не имели выхода къ сплавнымъ рекамъ и путямъ со- 
общен1я, не оставлялись лесныя дачи между засепенными и заселяе
мыми местностями, не обращалось вниман1я на целесообразность остав- 
лен'1я земель за Кабинетомъ въ томъ или иномъ виде и на ихъ назначе- 
Hie. Все это происходило отъ того, что Управлен1е округа, вынужденно 
уступало пространства безъ предварительной съемки и обследован1я, 
не имея о характере и значен1и ихъ точнаго представлен1я. За это 
время были переданы не только все имеющ1яся культурныя земли въ

*) Изъ нихъ 1.429.621 дес. изъ Томскаго и Барнаульскаго уЬздовъ, а 332.026 
изъ Кузнецкаго, 3MtHHoropcKaro и Б1йскаг6 у%здовъ.



BHA'fe orp'fesKOBb отъ землеустройства и оброчиыхъ статей, но за не- 
достаткомъ посл-Ьднихъ и ц-Ькоторыя л-Ьсныя плошади, о ц"Ьнности и 
значен1и которыхъ для края само Управлен1е не знало и не отдавало 
себ'Ь отчета. Самый порядокь передачи вполн-fe способствовалъ широ
кой деятельности Переселенческаго Управлен1я. Представительство 
округа при работахъ переселенческихь чиновъ по выделу ц-Ьнныхъ 
л'Ьсовъ и земель въ ц%ляхъ хозяй<~тва Кабинета и общегосударствен- 
ныхъ выражалось только участ1емъ въ переселенческихь комисс1яхъ 
чиновъ администрац1и им1ьн1й, не имЬвшихъ возможности знать на 
обширной территор!и ни местности въ натур-fe, ни самыхъ отведен- 
ныхъ участковъ. Управлен1е округа въ своихъ сужден1яхъ и заклю- 
чен!яхъ, за отсутств1емъ собственныхъ ca-feA-fenitt и плановыхъ дан
ных ь, принуждено было пользоваться матер1алами той же переселен
ческой организац1и, не принимая непосредственнзго участ1я въ самой 
работ-fe.

Все это вм-Ьст  ̂ заставило округъ усиленно домогаться изм-Ьнен1я 
сложившагося порядка и, въ виду того, что наиболее острый пер!одъ 
для переселен1я миновалъ и для дальн^йшаго движен1я Переселен
ческому Управлен1ю предстояло открывать новые районы Сибири и 
Дальняго Востока для колонизац1и, сь 1911 года были приняты соот- 
в1втствующ1я м"Ьры къ спокойному и планом-fepHOMy течен1ю пересе- 
ленческихъ работъ вь округЪ, обезпечивающему coxpanenie интере- 
совъ какъ государственныхъ, такъ и Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВМ.

Съ этого времени переселенческая организац1я къ началу каждаго 
года сообщаетъ Управлен1ю округа св'Ьд'Ьн1я объ использованныхъ ею 
земляхъ и подробные списки образопанныхь учаспювъ, а Управле- 
H ie  округа передаетъ списки земель, сь указан1емъ прим%рныхь гра- 
ницъ, на Ko'i'opbixb разрешается огводъ участковъ и услов'ж, при ко
торыхъ этотъ отводъ можетъ быть произведень.

Ставится въ обязанность переселенческимъ чинамъ ме замежевывать 
въ участки ц-Ьнныя площади, фактическое пользован1е м^стныхъ ино- 
родцевъ и крестьянъ, оброчныя статьи, им%ющ1я особую ценность 
для Кабинета и площади для горныхъ разработокь. Кром^ того, дол
жны быть оставляемы въ распоряжен1и Кабинета проходы, л^совоз- 
ныя дороги, плотбища и т. п.

Для участ'1я въ работахъ по отводу участковъ, изследован!ю усту
паемой M-fecTHOCTk, выделен1ю л1кныхъ дачъ, горныхь площадей, об- 
рочныхъ статей и проч. Управлен’1е округа назначаегъ своихъ осо- 
быхъ представителей. Заявлен'|я этихъ представителей обязательны 
для исполнен)я переселенческимъ чинамъ, а возникш1л несоглас1я раз- 
р'Ьи)аются Начальникомъ округа.

Bet проекгь! переселенческихъ участковъ, до внece! îя ихъ въ ко 
м м сс1Ю , передаются въ Управлен1е округа на предметь выяснен1я, вы
полнены ли Bct указан1я представителей округа.



Участ1е представителей округа въ переселенческой комисс1и, пос- 
л’Ь всего этого, отменяется, какъ излишнее. Bc-fe разр'Ьшен'т на рабо
ту переселенческихъ парт1й въ т-Ьхъ или другихъ м-Ьстностяхъ—дей
ствительны только на тотъ годъ, на который они даны.

За весь последн!й пер1одъ съ 1907 по 1915 годъ перадано всего 
земель въ казну для переселенцевъ 3.427.863,71 дес.*)

Если присоединить сюда земли, представленныя Управлен1емъ ок 
руга переселенцамъ въ предыдущ1й пер1одъ съ 1860 по 1906 годъ, 
когда вся опека о переселенцахъ лежала еще на этомъ Управлен1и, 
въ общей площади до 7 милл1оновъ десятинъ и земли, отошедш1я 
переселенцамъ при землеустройства, какъ это указано выше (при 
описан1и землеустройства), въ количеств^ 4.954.914 д., то оказывается, 
что за все время существован1я округа, переселенцамъ передано все
го 15.382.777,71 дес.**).

За последнее пятил-feTie съ 1911 по 1915 годъ, непосредственно пе
реселенческой организащи передано всего 423.927,17 дес.'^**).

За истощен1емъ земельнаго фонда, пригоднаго для переселен’1я 
ежегодныя передачи постепенно уменьшаются и въ настоящее время 
продолжаютъ передаваться незначительныя площади.

Be t описанныя м-Ьры, послуживш1я къ упорядочен1ю переселен- 
ческаго вопроса въ округ-fe, относятся именно къ пер1оду посл^дняго 
пятил'Ьт1я; он^ находились въ полномъ соотвЪтств1и съ общимъ стро- 
ительствомъ, предпринятымъ въ округЬ по приведен1ю въ извест
ность земель, л^совъ, по постановке на новыхъ началахъ аренднаго 
и лесного хозяйства, по административно-хозяйственному устройству 
округа и проч., выдвинутымъ требован!ями современной обстановки 
экономической жизни.

Передача земель казака?лъ, обществамъ, учрежден1ямъ и в^дом- 
ствамъ.

Еще задолго до землеустройства и организованнаго Правитель- 
ствомъ переселен!я округь, признавая потребности своего горно-за-

*) Изъ нихъ оброчныхъ статей 1.158.894,93; orptsKOBb отъ землепользован1я 
населен1я 656.618,76 дес. и свободныхъ пространствъ 1.612.350,02 дес. По у%здамъ 
цифры распределяются такъ: въ Барнаульскомъ уезд1  ̂ передано 1.609.472.69 д.. 
въ Змеиногорскомъ 535.441,03 дес , въ Кузнецкомъ 499.348.95 дес . въ Томскомъ 
441.372,46 дес. и въ Б1йскомъ 372.228,58 дес.

**) Изъ нихъ только 3.427.863,71 дес. отведено Переселенческимъ Управлен1емъ, 
а около 12 милл1оновъ отведено самимъ округомъ

***) За весь перюдъ съ 1907 г. передано: въ 1907 г.—898.128,56 дес., 1908 г. 
863518,99 дес., 1909 г. - 559.948,83 дес , 1910 г.—628,340,16 дес., 1911 г.-193 374,35 
дес., 1912 г. 151.379,57 дес., 1913 г.—30.681,51 дес. 1914 г.—36 033,56 дес. и въ 1915
г .—12 458,18 дес., всего 3.427.863,71 дес.



водскаго населен1я и н-Ькоторыхъ обществъ, учрежден1й и e-feAOMCTBb 
въ томъ или иномъ земельномъ обезпечен1и, по особымъ ВЫСОЧДЙ- 
Ш И М Ъ  повел'Ьн!ямъ или распоряжеьпямъ Кабинета, уступалъ изъ 
своихъ влад^н!й земли или аь собственность или въ постоянное поль- 
зован!е на все время существован!я.

Начало было полон<ено въ 1861 году, когда по Положен1ю 8 мар 
та (ст. 18 и 28) бывш1е 1орнозаводск1е люди по Уставнымъ грамотамъ 
въ личную и общественную собственность получили 2.640 дес. земли 
и отставные мастеровые горноззводскихь селен1й въ постоянное без- 
платное пользован1е 16.613 дес. 758 кв. саж.

SaT'feMb въ 1863 году были отведены земли двумъ монастырямъ— 
Чулышманскому мужскому и Улалинскому женскому, въ 1866 году 
Академ1и Наукъ для устройства метеорологической станц1и въ г. Бар- 
наул'Ь въ постоянное пользован1е на все время существован1я и т. п.

Въ дальн'Ьйшемъ эти уступки сделались бол^е частыми и къ
1916 году ихъ насчитывается уже j 24 529 дес. 1603,71 кв, саж., т. е. 
полмилл1она десятинъ земли.

Наибол'Ье крупнымъ отводомь изъ этой площади является отводъ 
Сибирскому казачьему войску, произведенный три раза въ 1895 году, 
въ 1903 и въ 1910 году—445.830 дес. 2031 кв. сяж.

Предоставлен1е въ наделы казакамъ этой земли на правахъ соб
ственности, хотя и безплатьо, ставитъ эту передачу земель въ особое
положен1е наряду съ крупными передачами по землеустройству и 
подъ переселен1е.

Изъ остальныхъ 78.698 дес. 1977,71 к'в. саж. въ полную собствен
ность отошло отъ Кабинета земель 46.549 дес. 1881,15 кв саж , а въ 
постоянное пользован1е только 32.149 дес. 96,56 кв. саж.*^

%

*) Въ полную собственность nepeiujin земли;
1) Бывш имъ горнозаводскимъ людямъ 2.64U дес.
2) Городамь-Барнаулу 9 549 д. 1207,78 кв. с , Б1йску 5 G50 д. 1404 кв. с., Куз

нецку 5,000 д., Колывани —3 562 д. 1200 кв с , Усть-Каменогорску 10.676 д. 1079 
кв. с., Ново-Николаевску 8.237 д. 552 кв. с.

3) Сибирской (нын-Ь Томской) желъзной дорог^—25 д. 364,25 кв. с.
4) Государствеьному Банку въ гор. Барнаул'Ь —805 кв с.
5) Алтайской жeлtзнoй Aoport 1088 д. 2247,37 кв. с. и
6) Кулундинской жeлtзнoй дopoгt-119 д. 221,73 кв. с.
И въ постоянное пользован1е передано:
1) Отставнымъ мастеровымъ горнозаводскихъ селен1й 16.G13 д. 758 кв. с.
2) Сибирской (нын-Ь Томской) железной дорогЬ на разныя дополнительныя 

нужды и на отчужден1е главной полосы для полотна дороги 3-992 д 887 кв. с.
3) /^.онастырямъ Чулышманскому мужскому—3 858 д. 576 кв. с.. Барнаульскому 

женскому -354 д 1454 кв. с., Улалинскому женскому 6.414 д. 1297 кв. с. и Ыйско- 
му женскому 3̂1 д. i384 кв с.

4) Барнаульскому Реальному училищу подъ усадьбу 1 д. 201 кв. с.
5) Церковно-приходскому училищу въ гор Барнаул^ 187,37 кв. с.
6) Православнымъ церквамъ: для двухъ нъ Ново-НиколаевскЬ 1 д. 1708 кв. с , 

одной въ Устькаменогорск'Ь 1 д., въ с Павловскомъ (и подъ кладбище)— 1 д. 620 
кв. с., въ г B incKt (подъ кладбит,е и церковно-приходскому попечительству)-2 д. 
100 кв. с.



Bc-fe земли, уступлемныя въ постоянное пользован!е, переданы без- 
платно, что же касается уступленныхъ въ собственность, то земли ка- 
закамъ, бывшимъ горнозаводскимъ людямъ, вс^мъ городамъ выгон- 
ныя земли и усадебныя, за исключен1емъ Ново-Николаевска, переда
ны совершенно безплатно, а некоторая часть земель г. Барнаулу 
(земли сЬвернаго района, усадебное мЬсто подь бывшимъ госпита- 
лемъ), усадебныя земли г. Ново-Николгевску, земли для разныхъ со- 
оружен1й Сибирской жел'Ьзной дороги. Государственному Банку въ г. 
Барнаул'Ь, /Алтайской и Кулундинской жел'Ьзнымъ дорогамъ отчуж

дены Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА за установленную имъ плату.
Въ  течен1е описываемаго пятил^т1я изъ вс"^хъ перечисленныхъ вы

ше земель были переданы за плату: по дополнительному отчужде- 
н1ю земли сЬвернаго района г. Барнаулу въ 1910-1912 г.г. — 1511 
дес. 1193,78 кв. с., Сибирской железной дорог^ въ 1911-1913 г., Госу
дарственному Банку въ 1911 г., Алтайской жел'Ьзной дорог% въ 1912 
1., Кулундинской железной дорог-fe вь 1913 году и въ безплатное 
пользован1е по дополнительному отчужден1Ю Сибирской железной до- 
port въ 1911 г.—59 дес. 1063 кв. саж., въ 1912 г.— 1 д. 2300 кв. саж. 
и въ 1913 г.—5 дес., монастырямъ въ 1914 г. Барнаульскому 332 дес. 
936 кв. саж. и Б1йскому—302 дес. 1152 кв. саж., Алтайскому Подъот- 
д^лу Западно-Сибирскаго Отдела Географическаго Общества въ 1913 
г. и вь 1914 г. Кольчугинской железной дорогЬ.

Частная земельная собственность.
В ь  связи съ описанными передачами земель округа въ казну на

7) Для Римско-Католическаго костела - 1213,50 кв. с. и молитвеннаго дома для 
старообрядцевъ 500 кв. с. въ Ново-Николаевск-fe.

8) Благотворительнымъ обществамъ: Барнаульскому 18 д. 2376 кв. с. и Мар1ин- 
скому Датскому пр1юту 12 д. 1488 кв. с. въ г. Барнаул-Ь-

9) Министерству Финансовъ.' подъ винные склады и водокачки въ с. Зм-Ьино- 
горскомъ—2 д. 200 кв. с., иъ г. Барнаул^ 2 д. 200 кв. с., B ificKt 2 д 200 кв. с . 
Камн-Ь— 1 д. 782 кв. с., Hoвo-Hикoлaeвcкt—2 д. 200 кв. с. и для усадьбы Казна
чейства въ с. Зм-Ьиногорскомъ 1015 кв. с.

10) Военному Министерству для казармъ въ г. Барнаул^-4 д- 454 кв. с. и Зм^- 
иногорск'Ь 2 д.

11) Таможенному ведомству: въ с. Кошъ-Ягачъ 2 д., въ горныхъ проходахъ 
Юстыдъ и Суокъ -2 д и на правомъ берегу р. Бухтармы у р. Чиндагатуя —10 д. 
88 кв. с.

12) Тюремному ведомству въ г. Барнаул-fe —1 д. 1100 кв. с. и въ Ново-Нико- 
лаенск-fe—1 д. 609 кв. с.

13) Подъ переселенческ1й врачебно-продовольственный пунктъ въ Ново-Нико- 
лаевск-fe 1 д. 2100 кв. с.

14) Почтово-Телеграфному вНдомству въ Ново-Николаевск’Ь —500 кв. с
15) Подъ пожарное Депо тамъ-же —1135 кв. с.
16) Обществу попечен1я о начальномъ образован'ж въ г. Барнаул^— 1 д. 547 

кв. с.
17) Алтайскому горному собран1ю 565, 28 кв с.
18) Дкадем1и Наукъ для метеорологической станц1и въ г. Барнаул-Ь—1342 кв. с.
19) Алтайскому Пoдьoтдtлy Западно-Сибирскаго Oтдtлa ИМПЕРДТОРСКДГО 

Русскаго Географическаго Общества вь г. Барнаул^ -360 кв. с.
20) Кольчугинской железной дорог^ -476 д. 1339,41 кв. с.
Д всего—78.698 д. 1977,71 кв. саж.



прав-fe долгосрочнаго выкупа, а также по отд-Ьльнымъ ВЫСОЧЯИ- 
Ш И М Ъ  пoвeл•feнiямъ въ частную собственность горно-заводскому на- 
селен1ю, городамъ, казакамъ, подъ жел^зныя дороги и проч., въ те- 
чен!е посл^дняго пятил-Ьт1я предъ округомъ сталъ вопросъ объ от- 
чужден1и земель въ собственность огд'Ьльнымъ частнымъ лицамъ.

Вопросъ этотъ былъ также предметомъ обсужден1я на съ'Ьзд'Ь 
земельно-л'Ьсныхъ чиновъ въ 1910 г.*). Тогда же этотъ вопросъ воз
буждался и предъ Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, причемъ приводи
лись сл^дующ1я соображен1я.

По закону 1828 года объ управлен'т Колывано-Воскресенскими за
водами, земли, состоящ1я во влад-Ьн!и заводоуправлен1я, не подлежатъ 
отчужден!ю въ собственность. Этотъ запретъ въ отношен1и земель 
Млтайскаго округа для частныхъ лицъ сохраняетъ свою силу и по на
стоящее время.

Между т'Ьмъ какъ за восьмидесятил%тн1й пер1одъ услов!я жизни ок
руга и экономическая обстановка настолько изменились и подъ вл!я- 
н1емъ ц-Ьлаго ряда государственныхъ событ1й и законодательныхъ ак- 
товъ вылились въ дак1я новыя формы, что говорить о т^хъ побужде- 
н!яхъ Законодателя, которыми онъ руководствовался при учрежден1и 
управлен!я Колывано-Воскресенскими заводами, нын-fe уже не при
ходится.

Самый принципъ о безусловной неотчуждаемости земель Ялтайска- 
го округа съ течен1емъ времени былъ поколебленъ и, какъ мы вид-fe- 
ли, земли были представлены въ собственность городамъ, горнозавод
скому населен!ю, казнЪ и даже жел"Ьзнымъ дорогамъ.

Съ преаположен1емъ же правительства о предоставлен1и крестья- 
намъ въ собственность земель, отведенныхъ имъ нын% въ над-Ълы, 
земельная частная собственность въ Алтайскомъ округа должна за
нять, само собой, видное м -fecTO, всл'Ьдств1е переуступки части кресть- 
янскихъ земель въ посторонн1я руки.

Въ  виду современнаго положен1я отграниченныхъ влaд•feнiй Каби
нета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вопросъ о возможности продажи н-Ькоторой 
части оставшихся земель для частно-владельческихъ хозяйствъ и тор- 
гово-промышленныхъ предпр1ят1й, принимаетъ особое и весьма серь
езное значен1е, какъ для всего края, такъ и въ интересахъ А в г у с 
тей ш его  Влад ельц а ; посколько на этихъ земляхъ должно быть 
развито свое горное, земельное и лесное хозяйство, постолько не
обходимо стремиться къ наиболее выгодному использован1ю остаю- 
Ш.ИХСЯ пространствъ.

Съ переходомь большой части наиболее культурныхъ земель къ 
населен1ю, владен1я Кабинета отодвинуты въ малообитаемыя горныя

’*') Труды съезда земельно-л’Ьсныхъ чиновъ въ 1910 г. стр. 482-486.



пространства, требующ1я приложен!я большого челов^ческаго труда 
и крупныхъ капиталовь.

Использовать въ полной M tp t эти земли и л-feca возможно только 
тогда, когда будуть созданы благопр1ятныя услов!я для развит1я зд%сь 
на прочныхъ основахь культурныхъ частно-влад-Ьльческихъ хозяйствъ 
разнаго типа, промышленныхъ предпр!ят1й, заводовъ, фабрикъ и т. п., 
такъ какъ только при этомь возможно полное потреблен1е естест- 
венныхъ запасовъ страны.

Въ  числ-fe гакихъ прочныхъ основъ— первая и самая важная—это зе
мельная собственность, гарантирующая влад-Ьльцч отъ всякихъ случай
ностей, вносящая уверенность въ самое д^ло и обезпечивающая за 
трату крупныхъ капиталовъ на сооружен1е и постановку самаго пред- 
пр!ят!я.

Какъ бы не развивалъ свое хозяйство Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА , 
онь не вь состоян1и будеть эксплоатировать с''мнадцатимиллюнную тер- 
ритор!ю безъ населен1я, безъ частной промышленности, безъ посто- 
роннихъ капиталовь, а это возможно лишь при земельной собствен
ности и при правильномъ веден1и своего аренднаго хозяйства, не CTtc- 
няющаго частную предпр1имчивость

Частная земельная собсгвенносгь и развит1е промышленности вызо- 
веть сооружен1е новыхь путей сообщен1я и усилен1е жел"кзно-дорож- 
наго строительства, а это приблизитъ некультурную территор1ю къ 
торговопромышленнымъ центрамъ и создастъ высокую ценность зе
мель, ji'fecoBb и нЬдръ.

В ь  данное же время при отсутств1и путей сообшен1я, ч%мъ особен 
но страдаетъ Алтайск1й округь въ части ему нын^ принадлежащей, 
едва ли можегь быть р"Ьчь о серьезномъ хозяйств^ на большей части 
оставшихся земель и невольно является coMH-fenie —какъ бы при со- 
временныхъ услов1яхъ вся некультурная часть округа, оставаясь мерт- 
вымъ капиталомъ, въ дальн^йшемь своемь существован1и не яви
лась бы тяжелымъ и дорогимъ бременемъ для самого Владельца,

Давая же просторъ частной предпр1имчивости, Кабинетъ ЕГО  В Е 
ЛИЧЕСТВА могъ-бы освободиться отъ излишняго балласта въ своемъ 
хозяйств^ отъ T-fexb клочковь и междугранковъ, оставшихся отъ зем
леустройства и деятельности Переселенческаго Управлен1я, лежащихъ 
въ стороне отъ крупныхъ массивовъ и разбросанныхъ по округу, уп 
равлять которыми не выгодно и трудно, и могъ-бы сосредоточить хо
зяйство земельное, лесное и горное на определенной территор1и въ 
соответств1и съ задан1ями и запросами времени на чисто коммерчес- 
кихь основан1яхъ.

Развивающаяся частная промышленность, не находя твердой почвы 
для своего существован1я на территорт, принадлежащей округу, избе*



гаетъ посл-Ьднюю и въ ущербъ интересамъ Кабинета сосредоточива- 
етъ свою д-Ьятельность на земляхъ городскихъ и сельскихъ обывателей.

Bc-fe эти соображен1я, приводивш'тся въ 1910 году, не потеряли 
своего значен1я и въ настоящее время.

Прорезавшая округъ съ c-feeepa на югъ Алтайская жeл•feзнaя доро
га и открывающ1яся Кольчугинская и Колундинская жел-^зньт дороги 
съ цепымъ рядомъ рельсовыхь путей, предположенныхъ къ построй- 
K-fe въ самомь ближайшемъ будущемъ, вызываютъ уже экономическ1й 
переворотъ и округу, не получившему еше разр-Ьшен1я вопроса о 
частной собственности, не сл^дуетъ упускать своихъ коммерческихъ 
выгодъ отъ того особаго подъема и прилива въ край промышлен- 
ныхъ силь, которые наблюдаются нын-fe.

Все это говорить за то, что современная обстановка округа и са
ма н<изнь, начинающая бить зд^сь ключемъ, требуетъ р'Ьшен1я воп
роса о частной земельной собственности на Кабинетскихъ земляхъ въ 
положительномь смысл-Ь.

Bc-fe опасен1я, высказываемыя по этому поводу, и главнымъ обра- 
зомъ боязнь огульной распродажи земель округа, не могутъ выдер
жать серьезной критики, такъ какъ проведен!е въ жизнь такого воп
роса н'̂ ; можетъ быть не обставлено особыми услов!ями, которыя 
клонились бы исключительно къ соблюден1ю собственныхъ интере 
совъ.

Главными услов!ями, которыя предлагались округомъ и которыя 
остаются незыблемыми и до сего времени, являются сл*Ьдующ1я.

Для продажи земельныхъ участковъ подъ частновлад'Ьльческ!я хо
зяйства и горгово-промышленныя предпр1ят1я (заводы, фабрики, и проч.) 
могутъ назначаться только так1я земли, которыя не являются для Ка
бинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  необходимыми въ ц-Ьляхъ хозяйственныхъ 
или государстьенныхъ.

Вс"Ь предположен!я о продаж^ т"Ьхъ или иныхъ земель вырабаты
ваются округомъ и представляются въ Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  
для испрошен!я ВЫ С О Ч А Й Ш А ГО  одобрен1я.

Ou.'feHKa для продажи земель производится округомъ по соглаше- 
н1ю съ м^стнымь Отд-Ьлен1емъ Контроля на основан1и подробнаго изу- 
чен1я вс^хъ м-Ьстныхъ услов!й.

Продажа заран-^е нам-^ченныхъ участковъ производится съ торговъ.
те  же земли, предназначенныя къ продажЪ, на которыхъ уже име

ется хозяйство или торгово-промышленныя предпр1ят1я, признаваемыя 
округомъ полезными, могутъ быть по особымъ ходатайствамъ прода
ваемы влад^льцамъ этихъ хозяйствъ безъ торговъ съ разр^шен1я



Управляющаго Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, по заключен1ю окру
га и M-fecTHaro Отд-Ьлен1я Контроля*).

Однако, до сего времени благополучному р'Ьшен1ю вопроса о част
ной собственности въ округЪ не суждено было осуществиться, и 
онъ остается открытымъ, возбуждая подчасъ справедливыя нарекан1я 
со стороны крупныхъ предпринимателей.

Н-Ьсколько позднее возбужден1я вопроса о частной собственности 
былъ в ы с о ч а й ш е  утвержденъ 23 1юня 1912 года одобренный Госу- 
дарственнымъ Сов^Ьтомъ и Государственной Думой ип.онъ а иртиъ .и(- 
cmpoith'ii, который до н-Ькоторой степени могъ бы служить 3aM-feHon 
продажи и способствовать насажден!ю въ кра% крупной промыш
ленности.

Законъ о прав% застройки даетъ возможность входить въ аренд- 
ныя отношен1я на очень продолжительные сроки отъ 36 до 99 л^ть, 
во всякомъ случа-fe достаточные для того, чтобы окупить любое пред- 
пр1ят!е.

Сущность этого закона состоить въ томъ, что земельный участокь, 
сданный въ аренду по договору на прав-fe застройки, переходить по 
наследству и можетъ быть во время д■feйcтвiя права застройки отчуж- 
даемъ, какъ добровольно, такъ и съ торговъ, зав-Ьщаемъ и обремепя- 
емъ долгами, а также правами участ1я частнаго (сервитутами), если иг\ 
это въ договор-fe содержится особое разр^шен1е, порядкомъ опред^- 
леннымъ для недвижимыхъ имуществъ.

Вознагражден1е за право застройки, въ пред-Ьлахъ договорнаго 
срока, не подлежитъ изм'Ьнен1ю по ycMOTp-fenira одной изъ сторон ь, 
но въ акт-fe объ установлен’т  сего права могутъ бытк включены ус- 
лов1я объ опред'^ленномъ изм'Ьнен1и вознагражден1я по истечен1и ука- 
занныхъ въ означенномъ акт^ промежутковъ времени, либо въ зави
симости отъ наступлен1я предусмотр^нныхъ въ этомъ акт-fe точно оп- 
ред^ленныхъ событ1й.

Договоры объ установлен1и права застройки совершаются кр-fenocT- 
нымъ порядкомъ и, наконецъ, по требован1ю собственника земли, пра
во застройки прекращается, если застроенный участокъ ему необхо- 
димъ для разработки ископаемыхъ богатствъ природы.

Этотъ законъ, казалось бы, обезпечиваетъ крупныхъ предприни
мателей какъ срокомъ аренды, такъ и разнообразными правами на 
арендную землю.

Снятый въ аренду участокъ на прав^ застройки со BcfeMH на немь 
сооружен1ями вполн'Ь обезпечиваетъ торговый кредитъ, можетъ быть

*) Подробныя правила для продажи земель, изложенный въ 23 огд1^лы1ыхь 
статьяхъ были представлены BMiicrfe сь докладомъ Начальника округа въ Каби
нет ь ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВЯ въ KOHi^t 1910 г.



предметомъ купли и продажи и является объектомъ экономическаго 
оборота въ промышленной жизни.

Но, давая столько преимуществъ арендатору, законъ 23 1юня 1912 
года, ставить собственника земли въ затруднительное положен1е, 
онъ оставляетъ ему только право на установлен1е арендныхъ плате
жей, требуя предусмотреть впередъ за 99 л^тъ ценность своей земли.

Простой коммерческ1й расчетъ всякаго землевлад15льца заставить 
его быть осторожнымь и едва ли можно ожидать въ ближайшемь 
будущемь широкаго прим%нен1я закона о прав-fe застройки.

Хотя округь до издан1я новыхь законоположен’т  и не быль ст-fec- 
нень сроками аренды, но права предоставленныя арендатору по зако
ну о застройке, для него были новы и этоть законъ до последнихъ 
дней въ немь не им^ль прим%нен1я, отчасти отъ того, что изъ осто
рожности округь самъ не принималь на себя иниц1ативу, а отчасти 
потому, что не было достаточно спроса со стороны предпринимателей, 
которые первое свое вниман1е обращають обычно на городск1я земли.

Между T-feMb, Алтайскому округу, переживающему переходное вре
мя и имеющему вс% данныя къ развит1ю экономической жизни, чтобы 
облегчить возможными способами зарожден1е у себя промышленности, 
вероятно, въ самомъ ближайшемь времени придется, хотя бы въ 
уш,ербъ своимь коммерческимь разсчетамь взять на себя иниц!ативу 
и шире пойти на встречу долгосрочнымь арендаторамь—застройщи- 
камъ, въ надежд-fe на лучшее будущее.

Промышленники, заводчики и фабриканты на земляхь Кабинета 
ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВМ, если и не на прав-fe собственности, то на долго- 
срочномь прав-fe о зacтpoйкfe явились бы такими же п1онерами, каки
ми уже оказались въ O K p yrfe  арендаторы— коннозаводчики, доволь. 
ствующ'1еся обыкновенной долгосрочной сельско-хозяйственной арен
дой на льготныхъ услов1яхъ.



ЗЕМЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

а) Развит1е аренднаго хозяйства и новыя арендныя правила. 
Историческая справка.

До второй половины XIX стол-Ьт1я въ Алтайскомъ ОкругЬ аренды 
земли не существовало, такъ какъ не было спроса на землю. Населе- 
Hie края было весьма р-Ьдко и состояло почти исключительно изъ гор- 
нозаводскихъ людей. Были, конечно, и тогда не приписные къ заво- 
дамъ люди, живш1е отд-Ьльными заимками и даже поселками, но о 
нихъ часто и само заводоуправлен1е ничего не знало, благодаря об
ширности и неизсл^дованности своихъ влад'^н1й. Продукты сельскаго 
хозяйства не им%ли вн^шняго рынка, всл^дств1е бездорожья и отор
ванности заводскихъ селент отъ бол'Ье населенныхъ м^стъ и круп- 
ныхъ торговыхъ и,ентровъ, всл'Ьдств1е этого земля на Aлтa'fe вь то 
время не представляла почти никакой ценности, и Горное Начальство, 
извлекая свои доходы исключительно только отъ горнозаводской про
мышленности, совершенно не думало объ устройств-Ь приписныхъ къ 
заводамъ земель, ограничиваясь лишь выд■feлeнieмъ ближайшихъ 
къ заводамъ земельныхъ участковъ, необходимыхъ для удовлетво- 
рен!я потребностей горнозаводскаго населен1я.

Нужда же въ земл% для постройки разныхъ промышленныхъ за- 
веден1й ощуш,алась еш,е и тогда, но развит1ю этого рода аренды 
п репятствовалъ ц^лый рядъ узаконен!й, запреш,авшихъ устраивать на 
Длта-fe частныя огнед"Ьйствуюш,1я промышленныя заведен1я. Эти зап- 
реш,ен1я*) надолго задержали развит!е на Алта-fe обрабатывающей 
промышленности.

Вообще же вопросъ объ исполнен’т  пустолежащихъ земельныхъ 
пространствъ путемъ сдачи ихь въ аренду возникалъ еще и тогда, и 
первымъ актомъ по образован1ю оброчнаго хозяйства на Длта-fe явля-

*) Учрежден1е объ управлен1и Кол.-Воскр. заводами 16 апр. 1828 г. воспреща
ло частные заводы, тре6ующ1е огненнаго д^йств1я. Запрещен1е это снималось по
степенно: такъ въ 1859 г. разрешено устройство свеклосахарныхъ заводовъ, въ 
1866 г винокуренныхъ, въ 1870 г.—салотопенныхъ, мыловаренныхъ и другихъ въ 
м^'стностяхъ, гд-fe н-Ьтъ заготовлен1й л-ксныхъ матер’шловъ для заводовъ округа.



ется ВЫСОЧАЙШ 1Й Указъ Министру ИМПЕРДТОРСКАГО Двора отъ 
29 августа 1855 года, который говорить: „вь  настоящее время земли 
и воды обширнаго Алтайскаго Округа не приносять никакого дохода, 
посему вм"Ьняется въ обязанность м-Ьстному Горному Управлен!ю оза
ботиться учрежден!емь оброчныхъ с т а т е й " ............................. Но осу-
ществлен1е на д'^л'Ь этотъ Указъ получаетъ значительно позднее, 
уже посл'Ь освобожден1я приписныхъ къ заводамъ крестьянъ отъ обя- 
зательныхъ отношен1й къ заводоуправлен1ю и посл% того, какъ въ 1865 
году было разрешено свободное переселен1е крестьянъ изъ Европей
ской Poccin въ Алтайск1й Округъ, благодаря чему спросъ на землю и 
ценность ея стали довольно быстро расти параллельно съ ростомь 
населен1я Округа.

Эксплоатац1я земель Млтайскаго Округа арендой впервые возни
кла въ 40-хъ годахъ минувшаго стол'Ьт1я на Бельагачской степи, 
примыкающей непосредственно къ крупному для того времени тор
говому центру — г. Семипалатинску.

BcKopt посл-fe возникновен1я аренды на Бельагач%, стали сдавать
ся въ аренду и земли, расположенныя около заводовъ, оставш1яся 
свободными посл-fe удовлетворен1я заводскихъ нуждъ и над-Ьлен1я гор- 
нозаводскихъ людей по уставнымъ грамотамъ, согласно ВЫСОЧЛИ- 
Ш А ГО  Указа 8 марта 1861 года.

Арендная плата за эти земли, предоставляемыя подъ постройку 
техническихъ заведен1й, взималась по 1 руб. за десятину и по 40 коп. 
за десятину пашни или покоса. Плата же за пастьбу скота была наз
начена такая же какъ и на Бельагач%, т. е. 13 коп. за десятину или 
съ головы скота по 7 коп. съ крупнаго и по 3 коп. съ мелкаго.

Срокъ аренды земель подъ пашню и выгонъ ограничивался пятью 
юдами, подъ покосъ— однимъ годомъ, а подъ техническ1я заведен1я 
устанавливался въ зависимости отъ усмотр%н1я Кабинета ЕГО  ВЕЛ И 
ЧЕСТВА въ крждомь oтдfeльнoмъ случа-fe.

Развит1е оброчнаго д^ла Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  всл-Ьдств1е 
нeoпpeдfeлeннocти границъ крестьянскаго землепользован1я и благода
ря нfeкoтopoй неясности въ формулировка временныхъ правъ кресть
янъ на фактически занимаемыя земли шло очень медленно. Изъ-за 
этихъ неопределенностей и неясностей неоднократно возникали меж
ду Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  и крестьянскими учрежден1ями спо
ры о томъ, им-Ьють ли право крестьяне въ границахъ своего факти- 
ческаго землепользован1я устраивать оброчныя статьи.

Д^ло въ томъ, что благодаря целому ряду формальныхъ затруд- 
нен1й при аренд^ земель у Управлен'ы Округа, для частныхъ пред
принимателей было гораздо проще и часто выгодн-fee арендовать зем
ли у крестьянъ, которые этимъ путемъ пр1обр^тали вблизи важныя 
для нихъ промышленныя заведен'т (чаще всего мельницы).



KpoM-fe того, вполн-fe естественно, что промышленныя предпр1ят1я 
стремились устроиться вблизи населенныхъ м^стъ, а, следовательно, и 
на земляхъ, находившихся въ пользован1и м"Ьстнаго населен1я.

Управлен1е же Округа не могло согласиться съ правомъ крестьянь 
образовывать м1рск1я оброчныя статьи, считая, что крестьяне поль
зуются землею, впредь до разграничен1я земель Млтайскаго Округа, 
лишь для своихь личныхъ потребностей.

Истор1я развит'т аренднаго Кабинетскаго хозяйства и ц^лый рядь 
спорныхъ д^лъ съ крестьянскимъ и инородческимь населен!емь весь
ма рельефно рисуютъ всю ненормальность того положен1я, когда пра 
ва на землю ц-Ьлаго ряда заинтересованныхъ лицъ и учрежден1й стро
го не разграничены и когда н-Ьть соотв^тствующихъ актовъ на вла- 
д-feHie и точныхъ плановыхъ документовъ.

Для того, чтобы понять медленность развит1я аренднаго хозяйства 
и происхожден1е ц-^лаго ряда арендныхь статей настояш,аго времени, 
разбросанныхъ на громадной территор!и Длтайскаго Округа часто не
значительными клочками среди крестьянскихъ земель необходимо хо
тя кратко остановиться на истор1и развит1я арендныхъ статей въ пе- 
р1одъ до землеустройства населен1я въ порядк-fe Закона 31 мая 1899 
года и въ моментъ самаго землеустройства. Въ районахъ, гд1> земле
устройство уже окончилось, картина сразу меняется совершенно, такь 
какъ уже никакихъ споровъ о землепользован1и не возникаетъ.

Вопросъ относительно правъ крестьянскихъ обществъ на распоря- 
жен1е земельными угодьями, находящимися въ ихъ пользован!и, воз- 
никъ почти немедленно всл"Ьдъ за издан1емъ Закона 8 марта 1861 
года.

Этотъ вопросъ былъ разр'Ьшенъ Кабинетомъ ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  
въ томъ же 1861 году сл-Ьдующимъ образом ь.

1) Устройство оброчныхъ статей въ Алтайскомъ Округ"Ь представ
лено ВЫ С О Ч А Й Ш И М Ъ  Указомъ 29 августа 1855 года исключительно 
лишь Кабинету ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА.

2) Крестьянамъ, проживаюшимъ въ Алтайскомъ Округ%, согласно 
Указа 8 марта 1861 года, предоставлены только т-t права на землю, 
которыми они пользовались до 1861 года, въ число каковыхъ правь 
сдача въ аренду земель постороннимъ лицамъ не входила и входить 
не могла по смыслу ВЫ С О ЧА Й Ш А ГО  Указа 1855 года

и 3) Крестьянск1я общества могутъ пользоваться землями для сво- 
ихъ личныхъ потребностей, но не им-Ьютъ права передавать пользо- 
Banie землями по собственному произволу лииамъ, въ составь ихъ об
ществъ не входящимъ.

Но такъ какъ крестьяне продолжали устраивать оброчныя статьи, 
а установить за этимъ надзоръ на обширномъ пространств-^ Алтай-



скаго Округа не представлялось возможнымъ, то Горное Правлен1е 
въ 1880 году опять возбудило вопросъ о томъ, сл-Ьдуетъ ли подвер
гать обложен1ю въ доходъ Кабинета ЕГО  ВЕЛ И ЧЕСТВА  земли, уступ- 
ленныя крестьянскими общс;ствами постороннимъ лицамъ.

Разъяснен1е Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА , последовавшее по этому 
поводу въ сл-Ьдующемъ 1881 году, дано было въ томъ смысл-fe, что 
крестьяне не могутъ располагать правомъ отдачи земли въ аренду, а 
лишь имЪютъ право давать соглас1е на уступку земли постороннему 
лицу или отказывать ему въ этомъ соглас1и. Съ своей стороны Гор
ное Правлен1е не можетъ настаивать на уступк'Ь земель или противо
действовать ей, но обязано за уступленныя крестьянами земли взыс
кивать оброкъ въ доходъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Вследств1е этого распоряжен1я, частныя лица, устроивш1я промыш- 
ленныя заведен1я на крестьянскихъ земляхъ, со времени обложен1я 
ихъ платою въ доходъ Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА, прекратили вно
сить платежи крестьянскимъ обш,ествамъ за пользован1е землями. 
Тогда сельск!я обш,ества стали, въ свою очередь, требовать сноса про- 
мышленныхъ заведен1й и возстановлен1я ихъ пользован1я уступленной 
землей, а крестьянск1я учрежден1я, руководствуясь постановлен1емъ 
бывшаго Главнаго Управлен!я Западной Сибири отъ 12-13 сентября 
1868 года за №  95 о воспреш,ен1и крестьянамъ устраивать оброчныя 
статьи, признавали приговора ихъ объ уступк-fe земли въ полььован1е 
арендаторовъ не действительными, а просьбы о сносе промышлен- 
ныхъ заведен1й заслуживающими уважен1я.

Вопросъ этотъ восходилъ до Правительствуюш,аго Сената, кото
рый*) разъяснилъ, что неисполнен1е крестьянами требован1й Положе- 
н‘1я 12-13 сентября 1868 года могло иметь последств1емъ отмену при- 
говоровъ объ отдаче земель въ аренду подъ устройство промышлен- 
ныхъ заведен!й лишь въ томъ случае, если бы этого потребовало за
интересованное ведомство, т. е. Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Но са
ми крестьяне не имеютъ права требовать уничтожен1я приговора, 
разъ ими даннаго въ установленномъ закономъ порядке.

Согласно съ этимъ разъяснен1емъ, все земли, уступленныя крестья
нами лицамъ, не входящимъ вт» составъ ихъ обществъ, считались 
Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА  перешедшими въ его распоряжен1е 
и облагались, по приведен1ю ихъ въ известность, арендной платой въ 
доходъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

На право открыт]я разнаго рода заведен1й для торговли пивомъ 
и друг1̂ и  крепкими напитками въ крестьянскихъ селен1яхъ Управле. 
н1емь Округа выдавались разрешительныя свидетельства, но лишь

*) Ptm cH ie Сената по дtлy Бодунова—30 мая 1894 года.



только т^мъ лицамъ, которыя открывали названныя заведен1я въ т"кхъ 
пунктах-ь, въ которыхъ разр'Ьшено открыт1е ихъ Управляющимъ А к
цизными сборами и Губернаторомъ, и при томъ услов1и, если въ т-fexb 
районахъ не было еще землеустройства.

Въ  посл'кднемъ cлyч&'fe выдача названныхъ свидетельствъ пре
кращалась съ момента вручен1я устроеннымъ селен1ямъ отводныхъ за
писей на влад-feHie землей, согласно 113 ст. Пол. Кр. Сиб.

Таково было положен1е д-̂ ла тамъ, гд15 земли Кабинета ЕГО BE 
ЛИЧЕСТВД  соприкасались съ крестьянскимъ землепользован1емъ*).

Въ  районахъ, населенныхъ инородцами, въ Горномъ Ялта-fe, д■feлo 
обстояло еще хуже. Запутанность и неопред'Ьленность земельныхъ 
отношен1й служили не только препятств!емъ для развит!я тамъ аренд- 
наго хозяйства, но не давали и вообще возможности развиться тамъ 
какой-либо разумной хозяйственной деятельности**).

Въ  Горномъ Млтае до самого последняго времени существовали 
арендаторы, получивш1е разрешен1е на поселен1е оть инородческихь 
обществъ и имъ плативш1е аренду. Управлен1е Округа то признавало, 
то отрицало права инородцевъ на передачу земель въ аренду и бла
годаря такой неустойчивости Кабинетской администрац1и въ защиту 
интересовъ своего ведомства, pyccKie арендаторы переходили отъ 
арендныхъ отнощен1й съ администрац!ей Округа кь уплат-fe аренды 
инородческимъ зайсанамъ и обратно, а иногда одновременно плати
ли аренду и т^мъ и другимъ.

Конечно, при такихъ услов1яхъ о какой-нибудь прочной аренд^ съ 
целями культурнаго и вообще солидно поставленнаго хозяйства не 
могло быть и р%чи, и Bcfe арендаторы были п!онерами-хищниками, 
старавщимися извлечь изъ природныхъ услов!й какъ можно больше, 
ничего не предпринимая въ то же время для постановки своего хо
зяйства на бол^е культурныхъ началахъ.

Обращаясь къ общей характеристик^ прошлаго аренднаго д^ла 
на Алтае приходится констатировать, что арендное хозяйство въ Мл- 
тайскомъ Округе, не смотря на свое полувековое существован!е, не 
носило прилнаковъ какой-либо правильной орган11.ш\ии.

Вплоть до половины 80 годовъ минувшаго столет1я оно шло ощу
пью, на-угадъ, безъ всякой системы и порядка.

*) Бывали также несоглас1я о границахъ влад-Ьн1й и съ другими в-Ьдомствами. 
Такъ, еще въ 1912 году Кабинетская оброчная статья „Озерная" (съ озеромъ „Ка- 
якскимъ") была сдана въ аренду разнымъ лицамъ одновременно администрац1ей 
Алтайскаго Округа и Каргатскимъ Л^сничимъ Томскаго Управлен1я Государствен- 
ныхъ имуществъ, считавшимъ эту статью принадлежащей казн^Ь.

**) Истор1я этихъ запутанныхъ земельныхъ отношен!й и колебан1й въ направ- 
лен1и аренднаго д-Ьла изложена подробно въ ,,0T4eit Начальника Округа по оз- 
накомлен1ю съ Горнымъ Ялтаемъ въ л’Ьто 1910 года". (Стр. 61—79 и друг.).



Въ 80-хъ годахъ были приняты н^которыя м-Ьры къ улучшен1ю въ 
постановив этого хозяйства, состоящ1я, главнымъ образомъ, въ раз- 
бивк% на участки горнозаводскихъ дачъ и приведен1я въ известность 
земель около города Б1йска и на Бельагаческой степи*).

Зат-Ьмъ, въ конце 90-хъ годовъ того же столет1я были приведены 
въ известность все земли, отошедш!я по м1рскимъ приговорамъ изъ 
крестьянскихъ дачъ въ распоряжен1е Округа.

Но после этого и до 1911 года почти ничего не было принято 
для разрешен1я ближайшихъ задачъ правильной постановки арендна- 
го хозяйства.

Въ  этотъ пер1одъ времени формы землепользован1я и землевла- 
ден1я въ Округе подверглись сильному изменен1ю. Часть изъ суще- 
ствовавшихъ оброчныхъ статей была передана, въ числе прочихъ 
свободныхъ незаселенныхъ земель Округа Переселенческому Управле- 
н1ю подъ образован1е переселенческихъ участковъ, а оставш1яся въ 
распоряжен1и Округа статьи приняли совершенно другой видъ, какъ 
вследств1е вышеуказанныхъ передачъ отдельныхъ частей ихъ, такъ 
и отъ увеличен1я площадей ихъ путемъ расчистки отъ лесной порос
ли, а также небольшой частью, и за счеть земельныхъ излишковь, 
отрезанныхъ отъ крестьянскихъ землепользован1й при землеустройстве.

Полнаго учета всемъ этимъ землямъ въ Округе почти не велось.
Эксплоатировались арендой въ большинстве случаевъ земельныя 

пространства, не только не разбитыя на определенные участки, но 
даже не обследованныя въ смысле выяснен1я пригодности ихъ для 
какого-либо определеннаго пользован1я.

Аренда эта носила совершенно случайный характеръ и притомъ 
исключительно въ зависимости отъ спроса местнаго населен1я для 
различнаго рода сельскохозяйственныхъ пользован1й.

Образован’ы и устройства новыхъ арендныхъ статей совершенно 
не было, а появлялись новыя единицы аренднаго обложен1я.

Мдминистрац1я имен1й не устраивала аренднаго дела, только об
лагала арендной платой старыхъ и вновь появившихся арендато- 
ровъ**) и старалась не допустить, не всегда впрочемъ успешно, без- 
платнаго пользован1я.

Разрешен!е на занят1е той или иной плош,ади не предшествовало 
фактическому захвату, а лишь узаконяло его впоследств!и.

*) Благодаря принятымъ м-^рамъ упорядочен1я аренднаго д’Ьла арендный до- 
ходъ съ 44820 руб. въ 1885 г. возросъ въ 1894 г. до 119542 руб.

**) До образован!я им-йн1й, въ отношен1и аренднаго д’йла округъ былъ раз- 
д'Ьленъ на арендные районы (независимо отъ числа л^сничествъ), которыми за- 
вtдl.lвaли „Чиновники по сбору аренды". ц-Ьлью деятельности которыхъ былъ 
именно „сборъ" аренды, а не устройство арендныхъ статей



Благодаря отсутств1ю плановыхъ данныхъ и точныхь отводовъ 
арендныхъ площадей, администрац1я им-Ьн1й могла вести только !/чепп, 
({j>rH(Unii0j)0en, но не земельнаго имущества, поэтому вс^ прежн1я дан- 
ныя о pasM-fep-fe площади земель, находившихся въ apê 'Д■fe, им%ють 
лишь значен1е приблизительныхъ цифръ, свид-Ьтельствуюи1,ихъ о раз- 
M-fepaxb колебан1й арендной площади въ отд-Ьльные годы, но весьма 
мало дающихъ для представлен1я объ абсолютной цифрв арендной 
площади.

Знакомство съ арендными книгами, которыя велись вь HMtHinxb, 
показываетъ, что по нимъ следили лишь за исправностью платежей 
арендаторовъ, но не д'клали въ нихъ, въ большинств-fe случаевь, ни- 
Какихъ указан1й о точномъ м'Ьстоположен1и, границахъ и площади 
статьи.

Группировки статей по территор1и не было, а статьи записывались 
въ книгу въ хронологическомъ порядк^, по M 'fep 'fe  ихъ появлен'|я. Бла
годаря такому положен1ю вещей, одна и та же площадь земли могла 
быть записана въ книгу нисколько разъ, если вь разные годы арен
даторами ея были разныя лица.

Привести въ изв-fecTHOCTb вс-Ь земли въ коротк1й срокъ при недо
статка межевыхъ силъ было невозможно.

Заключен1е точныхъ договоровъ было затруднительно безъ зна111я 
своихъ земель, да и самый контингентъ арендаторовъ быль весьма 
ненадежный, и часто никак1е договора не были въ состоян1и охра
нить интересовъ Кабинета.

Алтайск1й Округъ былъ, да отчасти остается еще и теперь, стра
ной, гд-fe скапливается много людей, не им-Ьющихъ опред-Ьленныхъ 
видовъ на будущее,— людей, ищущихъ земли, считающихъ себя b l  

прав% на пользован1е ею тамъ, гд-fe земля находится и гд% имъ бол^е 
нравится и не желающихъ признавать часто никакихъ ограничен1й въ 
своемъ пользован1и. Особенно сильно безпорядочные захваты Каби- 
нетскихъ земель были распространены посл-fe 1906 года, когда нап- 
лывъ переселенцевъ, вызванный образован1емъ колонизац!оннаго фон
да въ Млтайскомъ ОкругЬ, былъ значительно бол-fee, ч"Ьмь Пересе
ленческое Управлен1е могло принять, т^мъ бол-fee, что почти весь 
колонизацюнный фондь былъ предоставленъ организованному пере- 
селен1ю черезъ землеустроигельныя комисс1и и земск1я бюро, а не 
самовольно явившимся переселенцамъ. Mnorie переселенцы не жела 
ли заключать никакихъ договоровъ, видя въ зтомъ препятств1е къ 
получен1ю земли въ нaд-feлъ, на что большинство изъ нихъ твердо 
разсчитывало.

Охрана земель отъ самовольнаго захвата, путемъ возстановлен1я 
нарушеннаго влад-^н!я возд-Ьйств'1емъ суда, была почти недостижима,



такъ какъ судебные иски решались крайне медленно, а исполнитель
ные листы не приводились въ исполнен1е по н'fecкoлькo л-Ьтъ. Kpowfe 
того, защита на суд-fe земельныхъ интересовъ А вгуст^ й ш а го  В л а 
д е л ь ц а  была поставлена часто въ весьма трудныя услов1я, благо
даря существовавшей неопределенности правь Кабинета на земли.

Н^которыя д^ла решались неблагопр1ятно для Кабинета, потому 
что „доказательствъ правъ собственности на землю, состоящую во вла- 
д'Ьн!и обвиняемаго истцомъ (т. е. Кабинетомъ) не представлено, поче
му остается по д-Ьлу не установленнымъ, входитъ ли спорный учас- 
токъ земли въ пространство земель Кабинета"*), въ другихъ искахъ 
отказывалось потому, что свидетели показывали, что поселен1е на 
Кабинетской земл^ было разрешено словесно к^мъ-нибудь изъ слу- 
жащихъ Округа (наприм., Помощникомъ Управляюшаго имен1емъ).

Много недоразумен!й вызывало также трактован1е исковъ Управ- 
лен1я Округа, то какъ казенныхъ, то какъ частныхъ и т. д.

Благодаря отсутств1ю плановъ на большинство статей и неопре
деленности ихъ границъ, площадь, оплачивавшаяся арендой, обыкно. 
венно показывалась значительно мен^е фактически занятой.

Между прочимъ необходимо остановиться еще на двухъ факторахъ, 
иногда сильно м-Ьшавшихъ развит1ю аренднаго хозяйства въ послед- 
Hie годы. Такими факторами являлись землеустройство и передача зе
мель Округа въ колонизац1онный фондъ.

Землеустройство им^ло въ конечномъ итоге весьма важное поло 
жительное значен1е для развит1я аренднаго дела, такъ какъ оно лик
видировало все те запутанныя отношен!я сь крестьянами и инород
цами, которыя какъ можно было видеть изъ сказаннаго ранее, слу
жили препятств1емъ къ свободному распоряжен!ю земельнымь иму
ществом ь какъ для крестьянь, такъ и для Кабинета. Но въ процессе 
землеустройства, пока оно еще не было закончено, нередко встреча 
лись и положен1я, прямо противодействующ!я развит1ю аренднаго де
ла Округа. Сюда необходимо отнести прежде всего передачу некото- 
рыхъ оброчныхъ статей или частей ихъ въ наделы местному населе- 
н!ю, черезъ что Округь нередко терял ь самыя лучш1я для земледель
ческой культуры свои статьи, находящ1яся вблизи населенныхь пун- 
ктовъ и городовъ.

Другимъ обстоятельствомъ, мешающимъ правильному веден!ю 
аренднаго хозяйства, являлось неопределенное положен1е отрезковъ 
огъ крестьянскаго землепользован1я, Такъ какъ значительное число 
отрезковъ было обжаловано населен!емъ въ Сенатъ, то Управлен1е Ок
руга, имея на нихъ формальное право, фактически не могло ихъ ис

*) P-femeHie Окр. Суда 1907 г. 16 окт. по д%лу Кривоносова.



пользовать по своему усмотр-Ьн1ю, такъ какъ въ силу рзспоряжен1й 
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВМ, они должны были оставаться въ без 
платномъ пользован1и населен’|я до окончательнаго р'Ьшен1я Сената.

KpoM-fe того, насл%д1емъ землеустройства остается иногда совлад-fe- 
Hie крестьянъ и Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА на некоторые виды 
пользован1й, наприм"Ьръ, оставляется за крестьянами право на рыб
ную ловлю въ озерахъ, вошедшихъ въ составъ Кабинетскихъ земель. 
Это обстоятельство ст^сняетъ право распоряжен1я Кабинета своими 
влад'Ьн1ями и иногда можеть повлечь къ значительнымь недоразу- 
м-Ьн!ямъ.

Вторымъ весьма важнымъ для Алтайскаго Округа явлен'1емъ по 
сл^днихъ л-Ьтъ былъ ВЫСОЧМЙШ1Й Указъ 19 сентября 1906 года о 
передач-fe свободныхъ земель Переселенческому B-feflOMCTBy въ колони- 
зац!онный фондъ. Благодаря такой передач-fe арендное д%ло Округа 
потерпело почти полное крушен1е, такъ какъ KpoMfe свободныхъ, не 
эксплоатировавшихся пространствъ, подъ переселен1е были переданы 
почти Bct лучш1я арендныя земли.*).

Благодаря этой передач-fe, было потеряно почти все, что было cдfe- 
лано ран-fee для правильнаго учета арендныхъ земель.

Правда, если проследить цифры земель, сдававшихся въ аренду 
съ 1907 года, то изменен1я въ площади эксплоатировавшихся земель, 
повидимому, незначительны, но это объясняется rfeMb обстоятельст- 
вомъ, что, несмотря на передачу громадной площади подъ переселе- 
Hie и въ прир-Ьзки старожильскому населен1ю, площадь арендныхъ 
земел1- неизм-feHHO возрастала отъ новыхъ расчистокъ изъ подъ л-fe- 
совъ, отъ сдачи въ аренду пустолежащихъ пространствь и отъ луч- 
шаго учета земель, благодаря чему сотни десятинъ прежняго пользо- 
ван1я обращались при новыхъ oбм■fepaxъ въ тысячи.

Изъ изложенной краткой истор’т  положен1я земельно-аренднаго д-fe 
ла въ прошломъ видно, что, въ силу многихъ услов1й, указанныхъ вы
ше, арендное хозяйство Округа до 1911 года совершенно не могло 
быть правильно организовано.

Все арендное хозяйство сводилось почти исключительно кь полу- 
чен1ю случайныхъ арендныхъ доходовъ отъ т-Ьхъ лицъ, которые доб
ровольно уплачивали аренду за занимаемыя ими земли.

Точнаго учета арендныхъ земель не велось, а производился лишь 
учетъ арендаторовъ.

Арендаторы сплошь и рядомъ занимали площади въ десять разъ 
больш!я противъ того количества земли, за которое они вносили 
арендную плату.

*) Съ 1907 по 1915 г. г. было передано около 3,5 милл1оновъ десятинъ, въ 
чиcлt ихъ свыше милл1она десятинъ было устроенныхъ арендныхъ статей и 6oflte 
0,5 милл1он. десят. землеустроит. отр-Ьзковъ.



Пришлое населен1е, пользуясь слабостью надзора со стороны О к 
руга, захватывало самовольно обширныя земельныя пространства О к 
руга и по своему ycMOTptHira хищнически пользовалось ими.

Количественный составь местной ацминистрац1и быль очень слабь 
и не им^лъ физической возможности осуществить A-feficTBHTenbHbm 
надзоръ за милл1онами десятинь вв-Ьренчыхь его Btq-fenira

Округъ не зналъ своихъ земель, почти не им-^лъ строго опред^лен- 
ныхъ арендныхъ статей, не располагалъ соотв'Ьтствующимъ плано- 
вымъ матер1аломь и не им'Ьлъ необходимыхь для правильной поста
новки земельнаго д'Ьла точныхъ арендныхъ правмлъ.

Все это выдвинуло, наконецъ, на первый планъ неотложность p"fe- 
шительнаго разр'Ьшен1я вопроса о правильной ор1'анизац1и земельна
го хозяйства.

В ь  связи сь общей реэрпнизтц1ей Упразлен1л Очругомь, на съ-Ьз- 
д■fe земельно-л'Ьсныхь чиновь вь 1910 году были намечены главныя 
оснозам’т  будущей организац'1и земельнаго д"Ьла.

При этомъ для развит1я и правильной постановки аренднаго дЬла 
было признано необходимым ь;

1) Произвести точный учегь зсЬмь землямь отчум<деннымь въ 
разное время по ВЫ С О Ч Д И Ш И М Ъ  актамъ городамъ, горнозавод- 
скимъ селен1ямъ, жел^знымь дорогамъ и разнымъ обществамъ и уч- 
режден1ямъ.

2) Ускорить по возможности разграничен1е Кабинетскихь и кресть- 
янскихъ земель.

3) Обсл-^довать Bcfe земли Округа остэющ1яся въ непосредствен- 
tiOMb распоряжен'т Округа.

4) Вести действительный и точный учетъ этимъ землямь.
5) Приступить немедленно къ устройству этихъ земель, путемъ об- 

межеван1я ихь съ составлен1емъ соотв^тсгвующихъ плэновъ.
и 6) Проектировать арендныя правила, которыми бы регулировт- 

лась правильная эксплоатащя этихъ земель. Проектъ гакихъ правилъ 
быль выработань Сов'Ьщан1емь*) и съ HtKOTopjiM:^ незначительными 
изменен1ями утвержденъ вч. 191] году Управляющимь Кабинетомь 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА**).

lI/xieiLia .)1пи гостом 1111, и.го omdih.юв!.. Первый отд-Ьлъ за-
ключаетъ въ себ"Ь Bct необходимыя указан1я о способ^ образован'|я

*) Труды съезда земельно-л-Ьсныхъ чиновъ Ллт. Окр. 1910 г. Стр. 325- 345
Правила эти были отпечатаны въ 1511 г. oтдtльными брошюрами и впос- 

л-Ьцств!и вошли въ составь II тома Сборн Правилъ и циркуляр, по Алтайскому 
Округу, изданный въ 1913 г., Стр. 793 849.



арендныхъ статей, второй - о порядив зав^дыван!я и учетЪ статей и 
трет1й— о порядк-fe и услов1яхъ сдачи статей въ арендное содержан1е.

Эти новыя арендныя правила послужили краеугольнымъ камнемъ 
для дальнейшей планомерной трудной и кропотливой работы по ор 
ганизац1и болЪе правильной и серьезной постановки згмельнаго хо
зяйства, результаты котораго начали сказываться со слЪдующаго уже 
года по введен1и ихъ въ действ1е.

И зсл е д о ва н 1 е  и у с т р о й с т в о  а р е н д н ы х ъ  з е м е л ь .

Работы Ч(‘1)тгжной 110 пзсл1,дова1йк) и устройству арспдпмчъ лемель.

а) Историческая справка объ устройств̂  арендныхъ земель до 1911 г.

Въ доземлеустроительный пер1одъ арендное хозяйство не могло 
развиваться успешно вследств1е особенностей землевладен1я, но эко
номическая жизнь уже и тогда предъявляла требован1я на арендныя 
земли. Позже нужда въ аренд-fe стала еще бол-fee настоятельной и по
тому разграничен1е Кабинетскихъ и крестьянскихъ земель застало въ 
Округ-fe уже ясно выраженный спросъ на аренду земель.

Чертежной было поручено отыскивать и снимать на планы не за- 
нятыя крестьянами земли въ томь предположен1и, что onfe окажутся 
излишними при отводе наделовъ.

За время съ 1902 по 1905 годъ включительно Чертежной обмеже
вано 1.427.000 дес. такихъ земель. Въ  следуюш,1е пять л^тъ съ 1906 
по 1910 г. включительно, когда производилась уже передача земель 
подъ колонизац1ю. Чертежная еш,е обмежевала 220.000 десятинъ, от
носительно которыхъ предполагалось, что onfe не будутъ переданы 
для устройства переселенцевъ.

Но, какъ указано panfee, означенныя работы Чертежной оказа
лись почти излишними съ точки зрен1я собственнаго хозяйства Каби 
нета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, такъ какъ большая часть арендныхъ статей 
была передана подъ колонизац1ю.

Чертежная приводила въ известность земли новыя, еще не быв- 
ш!я въ аренде. Эти земли были удалены отъ населенныхъ местъ и 
имели слабый арендный спросъ.

цель аренднаго хозяйства на учитываемыхъ Чертежной земляхъ 
состояла, въ томъ, чтобъ не допускать на нихъ безплатнаго пользо- 
ван1я. Но пользователи не спрашивали разрешен!я на занят1е той или 
другой площади, а производили захватъ ея, который и утверждался 
администращей путемъ взиман1я аренды. Какъ и въ прежн1е годы, 
администращя продолжала вести учетъ арендаторовъ, а не земельна- 
го имущества, следила за исправностью платежей, а не за темъ, какъ



арендаторы располагались на обширной площади хотя на посл'Ьднюю 
во многихъ случаяхъ Чертежная уже усп-Ьвала составить детальные 
планы.

Слабый местный спросъ на учитываемыя Чертежной земли не 
могъ быть увеличенъ привлечен1емъ сюда арендаторовъ со стороны. 
Управлен1е воздерживалось отъ этой м-Ьры, главнымъ образомъ пото
му, что выд-Ьленныя въ районахъ, гд-fe еще не было землеустройства, 
земли эти все же формально не могли считаться оставшимися за ок- 
ругомъ, и серьезные арендаторы нг рискоззли селиться на нихь, опа
саясь лишиться" аренды въ случа-fe прирезки земли къ сосЬднимъ 
селен1ямъ.

Поэтому, слабо используемыя для ареиднаго хозяйства, земли эти 
подвергались захватамъ соседей которые легко обходили формаль- 
•̂ыя препятств1я, принимая въ свою среду новыхъ лицъ или разр'Ь- 

шая переселенцамъ селиться въ своихъ обществахъ за уплату пол'Ь- 
токъ, Увеличен1е населен1я влекло за собой расширен1е обществен
ной площади и фондъ свободныхъ земель быстро уменьшался, попа
дая въ черту фактическаго крестьянскаго пользован1я, подлежащаго 
отводу въ наделы.

Такимъ образомъ, попытка им-Ьгь собственное арендное хозяйство 
ран-fee отграничен1я Кабинетскихъ земель осуществлялась администра- 
ц1ей очень слабо, безъ общаго плана и потому не уверенно. Т^мъ не 
M enfee  Чертежная продолжала получать отъ управлен1я все тоже за- 
дан1е— отыскивать среди не отграниченныхъ пространствъ свободныя 
земли и снимать ихъ на планы.

Работы чертежной въ пер1одъ 1902-1910 г. отличались большой 
точностью въ CbeMK-fe деталей. Это ихъ качество настолько не гармо
нировало съ доходностью земель, что Управляющ1е им^н!ями не разъ 
обращали на это вниман1е Управлен'т, находя излишнимъ снимать 
пустыни съ той детальностью, какая уместна только для усадебныхъ 
земель. Т^мъ не мен-fee степень подробности съемки, содержан!е эк- 
спликац!й плановъ, расположен1е внутреннихъ границъ и т. п. продол
жали оставаться внЪ зависимости отъ ufeHHOCin земель и особенно
стей сдачи ихъ въ аренду.

Такимъ образомь, устройство свободныхъ земель вь течен1е раз- 
сматриваемаго пер1ода стояло обособленно отъ аренднаго хозяйства 
им-Ьн1й и не обуславливалось его текущими нуждами.

Работы Чертежной начались съ 1902 года, когда межевые техники 
были собраны изъ имЪн1й въ городъ Барнаулъ и получили поруче- 
Hie приводить въ известность земли, о которыхъ въ то время дума
ли, что они останутся за Округомъ.



Всего съ 1902 по 1905 годы исполнено 1.427.663 дес. работъ, пре 
имущественно въ степной и л-Ьсостепной части округа*).

На ряду съ этими работами по приведен1ю въ известность земель, 
Чертежная продолжала исполнять и т-fe работы, которыя лежали на 
ней, когда чины были раскомандированы по им^н1ямъ, а именно: от- 
водъ л"Ьсос%къ для безплатнаго отпуска лЬса приписному населен1ю, 
разграничен1е старожильскихъ сепен1й всл'Ьдств1е возникающихъ меж
ду ними споровъ, возстановлен1е границъ въ т%хъ M'fecTaxb, гд-fe ста- 
рожильск1я селен1я примыкали къ Кабинетскимъ землямъ и т. п.

Съ 1906 по 1910 годъ приведен1е въ известность свободныхъ зе
мель сильно сократилось, такъ какъ въ эти годы производилась пе
редача земель подъ колонизац1ю. За пять л%тъ всего было снято 
220.100 дес., т. е. по 44 тысячи въ годъ вместо прежнихъ 357 тысячъ 
десятинъ**)

Въ  эти годы чины Чертежной заняты были, главнымъ образомъ, 
следующими неучтенными въ указанной сумме работами: отграниче- 
н1емъ земель Сибирскаго казачьяго войска Пр’тртышской и В!йской 
лин1и, устройствомъ въ старожильскихъ селен1яхъ непричисленнычъ 
переселенцевъ по закону 26 апреля 1906 года и обследован1емъ зе
мель, намеченныхъ къ передаче подъ колонизац1ю. Кроме того, по 
12-14 техниковъ ежегодно было занято отводомъ лесосекъ. Такимъ 
образомъ, перечисленныя обязательныя работы отвлекали въ эти годы 
большую часть силъ Чертежной.

Что касается площадей аренднаго фонда, то значительная часть 
устроенныхъ и въ это пятилет1е пространствъ была передана подъ 
колонизац1ю.

Всего, какъ известно, передано подъ колонизац1ю изъ земель, пе 
реработанныхъ Чертежной 1.158.894 дес., а въ наделы старожиловъ 
такихъ же земель отошло 363.962 дес.

Вместе съ этой передачей и окончан1емъ землеустройства сама 
собой ликвидировалась и неудачная попытка завести арендное хозяй
ство на земляхъ еще не отграниченныхъ въ единственное распоряже- 
Hie округа. Этой попыткой имелось въ виду дать коррективъ къ тому 
ненормальному положен1ю, въ силу котораго назревшую въ округе

*) Погодно объемъ работъ выразился въ сл-Ьдующихъ количествахъ:
въ 1902 году . . . 513.262 дес.

1903 ..................................... 400.501 „
„ 1904 ..................................... 266 159

1905 ..................................... 229.741 „
**) Погодно исполнены были сл-Ьдующ1я площади свободныхъ земель.

въ 1906 году . . . ЗЛ138 дес.
.. 1907 ..................................... 23.922 „
„ 1908 „ . . . 24 978 „
„ 1909 ..................................... 70.644 „
„ 1910 „ . 61.419 „



нужду въ арендныхъ земляхъ нельзя было удовлетворить, такъ какъ 
образовать арендныя статьи было не изъ чего. У Кабинета ЕГО  В Е 
ЛИЧЕСТВА не было въ O K p y r f e  собственныхъ юридически отграничен- 
ныхъ отъ крестьянъ земель, пригодныхъ для аренднаго хозяйства; бы
ло очень немного земель единственнаго пользован1я Кабинета, глав
ная же масса ихь состояла въ общемъ сь крестьянами пользован1и. 
Изъ этого следовало, что не могло быть и независимаго отъ кресть
янъ своего аренднаго хозяйства. Землевлад'Ьн'1е округа слишкомъ дол
го находилось въ состоян1и аналогичномъ временно-обязаннымъ отно- 
шен1емъ пом-Ьщиковъ кь крестьянамъ, ликвидированнымъ въ Европей
ской Poccin 40 л^тъ тому назадъ. Изъ такого положен1я могли выте
кать только неблагопр1ятныя посл-Ьдств1я, устраненныя землеустрой- 
ствомь.

Въ результат^ землеустроительныхъ работъ округъ получилъ но- 
выя обширныя пространства, на которыхъ вновь началась работа по 
организац1и хозяйства.

6) Работы Чертежной въ 1911-1915 г г.

Переходя къ современному арендному хозяйству, необходимо преж
де всего напомнить, что послЪ ликвидац1и отношен!й съ населен1емъ1 

въ распоряжен!и округа осталось 16.703.000 дес. занадЪльныхъ зе
мель.

Предстояло разобраться вь этомъ земелномь имущества, о боль
шей части котораго было известно только, что оно состоитъ изъ гор- 
ныхь пространетвь и отдаленныхъ черневыхь л"Ьсовъ, и что меньшая 
часть, пригодная для аренднаго хозяйства, раскидана вь разныхъ сто- 
ронахь округа, среди н а д -fenoBb и по кромкамь л-Ьсовъ.

Вь  течен‘|е пяти л^тъ сь 191 1 по 1915 г. работа по учету земель- 
наго имущее!ва, порученная двумь парт1ямь техниковь Земельной и 
лесоустроительной, какь указано выше, была закончена. Составлен
ный oo-feHMH парт1ями плановой матер’т л ь  позволилъ распределить все 
земельное имуш,ество по дачамь: л^Ьснымь, земельнымь и земельно- 
лесным ь.

Указанные результаты работь могли бь]ть достигнуты голько при- 
м-Ьнен1емь упрощенныхъ способовь учета и съемки для пространствъ 
малоц-Ьнныхъ. Земельной парт1и было поручено привести въ извест
ность этимъ полуинструментальнымъ способомъ пастбищныя про
странства Онгудайскаго лесничества, давш 1я 3.470.000 дес. На осталь- 
ныхъ более ценныхъ земляхъ парт1я дЬлала инструментальные обхо
ды и съемку и, кроме того, на болшей половине учтенной площади 
исполнила некоторыя детальныя работы, о чемъ будетъ сказано 
ниже.



Но задан1е земельной парт1и состояло не въ одномъ только учет-fe 
и характеристик^ обследовавшихся ею земель, а также и въ подго- 
TOBK'fe ихъ къ сдач% въ аренду.

Арендными правилами, утвержденными г. Управляющимъ Кабине- 
томъ ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА 20 января 1911 года, требуется чтобы зем
ли пригодныя для землед^льческаго, скотоводческаго и промыслового 
хозяйства были разбиты на арендныя статьи, такъ, чтобы каждая та
кая единица, обособленная въ своихъ границахъ, была бы пригодна 
для отд-Ьльнаго сельско-хозяйственнаго или иного пользован!я.

Поручен1е въ этомь смысл"Ь и дано было земельной парт1и, испол
нить которое она должна была бы на площади около Т/  ̂ милл1оновъ 
десятинъ.

Отъ работъ по отводу л'Ьсос'Ькъ, Чертежная была освобождена, 
а поручен!я связанныя съ устройствомъ крестьянскаго населен1я сами 
собой отпали. Лишь часть площади учтенной Чертежной въ 1911 го
ду, а именно около 100 тысячъ десятинъ снятыхъ на планы въ Гор- 
номъ Алта-fe, включены были въ сл-Ьдующемъ году въ инородческ1е 
нaд•feлы. Но это была уже п о сл 1 б д н я я  работа на земляхь, не остав
шихся за округомъ.

Осуществляя новое задан1е, Чертежная не встр-Ьчала затруднен1й 
въ д-Ьл  ̂ приведен1я въ изв-^стность пространствь ник^мъ не заня- 
тыхъ. На этихь земляхъ работа сводилась къ обходамъ дачъ и сьем- 
K-fe ихъ угодт. Наиболее ll,■feнныя дачи, если здЬсь он<идался спросъ 
на аренду въ ближайшемъ будупдемь, разбивались на мелк1е участки, 
которые не могли, однако же, считаться арендными статьями въ томъ 
смысл%, какъ это требуется арендными правилами. Д"Ьло въ томъ, что 
къ моменту работъ характерь спроса на незанятыя земли представ
лялся еще совершенно неопред^леннымъ и технику пришлось бы ус
траивать статьи для воображаемаго хозяйства; по этому обязанность 
по формирован1ю статей не возлагалась на техниковь, а выполняется 
Лесничими по M'fep'fe возникновен1я спроса на земли.

Не было затруднен’т  и при работахь на земляхъ оставшихся отъ 
прежняго аренднаго фонда. Эти земли, расположенныя въ окрест- 
ностяхъ городовъ, горнозаводскихъ селен1й и подъ торгово-промыш
ленными заведен1ями, какъ paH"fee учетныя и снятыя на планы, нуж
дались лишь въ добавочныхъ работахъ по устройству арендныхъ 
статей.

Затруднен!я встретились въ той части новаго аренднаго фонда, кото
рая оказалась хоть отчасти к^мъ-либо занятой. На этихъ ценныхъ по 
качеству и расположенныхъ вблизи населенныхъ м^стъ земляхъ жили 
заимками крестьяне наделенныхъ сельскихъ обществъ или им^ли 
пашни и сенокосы, отъ которыхъ общества отказались; встречались



поселки самовольныхъ переселенцевъ, занят!я бывшихъ инородчес- 
кихъ арендаторовъ и т. п.

Образован1е арендныхъ статей на такихъ земляхъ, очень слабо 
эксплоатируемыхъ, но все же въ самыхъ u-fennbixb частяхъ своихъ за- 
нятыхъ, не только не встречало сод-Ьйств1я со стороны пользователей, 
а, наоборотъ, считалось ими не желательнымъ. Непричисленные пе
реселенцы над'Ьялись получить занятыя ими пространства ce6t въ 
над'Ьлы, а старожилы, хотя и имЪли уже над%льныя границы, но же
лали безъ конца продолжать свое „допользован1е отрезками".

KpoMt того, посл% землеустройства и образован1я переселенчес 
кихт. участковъ, въ округ-fe остался весьма значительный кадръ беззе- 
мельныхъ людей, которые до сихъ поръ не перестаютъ добиваться 
над%лен1я ихъ землею. Они занимали оставш1яся за Округомъ про
странства ран-fee, ч"Ьмъ администрац1я лесничества успЪвала сама позна
комиться съ этими землями, и по тому къ моменту, когда данное про
странство поступало въ работу технику Чертежной, рядомъ съ прежни
ми пользователями уже имелись новые, которые располагали свои 
захваты тамь, гд-fe это было удобно для нихъ.

На Чертежную не возлагалась обязанность устроить бытъ этихъ 
людей, оказавшихся на зaнaдfeльныxъ земляхъ, а отъ нея требовалось 
уч-троить арендную землю такъ, чтобы изъ нея можно было извлекать 
наибольш!й постоянный доходъ. Сообразоваться съ существующимь 
пользован1емъ на землю при устройств-fe статей—было невозможно, 
гакъ какъ занятыя небольш1я площади лучшихъ угод1й нельзя было 
считать арендными статьями, подлежащими закрЪплен1ю на планахъ 
В1> границахь фактическаго пользован!я, потому что эти площади бы 
ли вкраплены въ обширныя, промежуточныя пространства, которыя не 
нашли бы ce6'fe сбыта изъ-за недостатка угод1й, отсутств1я воды, неудоб
ства границъ и т. п. Чтобы образовать въ дачЪ арендныя статьи, не 
выбрасывая изъ хозяйственнаго оборота мен^е ц^нныя земли, нужно 
было бы передвинуть почти каждаго изъ пользователей на другое 
M'fecTO, каковая задача, однако же, не могла входить въ кругъ обязан
ностей межевыхъ техниковъ.

KpoM"fe того, встреченные на земл^ пользователи не отказывались 
платить аренду, а Леснич1е ежегодно должны были давать арендный 
доходъ, поэтому нежелательные пользователи оставались на аренд%,

Такимъ образомъ, наличность не прошенныхъ, но хозяйничающихъ 
уже на земл-fe людей, бытъ которыхъ, къ тому же, не обезпеченъ. 
стояла въ полномъ противореч1и съ поставленной Чертежной ц^лью 
по устройству земль для арендныхъ хозяйствъ совс^мъ другого типа.

Затруднен1е, встреченное чинами Чертежной при выполнен1и тре- 
бован1й арендныхъ правилъ, казалось бы, не должно было считатясь



непреоборимымъ. Управлен1е округа им^ло д-̂ ло съ землями един- 
ственнаго зав'Ьдыван1я, заключенными въ юридическ1я границы и пото
му можно было ожидать, что хозяйство округа вступить въ стад1ю 
спокойнаго влад-Ьн1я и не зависимаго распоряжен1я полученнымъ иму- 
ществомъ. Однако же, затруднен1я вытекали изъ своеобразно сложив
шихся общественныхъ услов1й столь же опредЪляющихъ курсъ хозяй
ства на ближайшее, по крайней M'fep'fe, время,какъ и разсмотр^нныя 
выше услов1я землевлад^н1я. Посл%дств1я предшествуюшей ненормаль
ной формы землевлад-Ьн!я въ округЬ еще не были пережиты, а зем
ли, на которыхъ возникли затруднен1я въ работахъ Чертежной, полу
чены были съ приданнымъ въ вид-fe живыхъ людей, у которыхъ им-fe- 
лась и своя психолопя и свои экономическ1я нужды.

Населен1е местное, до сихъ поръ не видевшее передъ собой незы
блемой Кабинетской собственности и руководящееся только фактами, 
а не отвлеченнымъ правомъ, не могло сразу переменить свою точку 
зр'Ьн1я на Кабинетск!я земли. Оно видело до сихъ поръ, въ течен!е 
ряда десятил-Ьт!й, только то, какь свободныя пространства уходили въ 
прир-Ьзки и подь переселенческ1е поселки, и по тому продолжало 
смотр-feTb на оставшееся за округомъ имущество, какь на земли пред- 
назначенныя для удовлетворен1я его текущихъ нуждъ. Это и понятно. 
Экономическая жизнь не прошаетъ неустойчивости курса, ч1&мъ бы 
таковая не обуславливалась.

Пришлое же населен1е въ большинства случаевъ заняло землю не 
спрашиваясь и распространило свое пользован!е на площади, выбран
ной такъ, что сос%дн!я пространства оказались обезц'Ьненными, захва
тило так1я площади, оплатить которыя не въ силахъ даже по низ- 
кимъ аренднымъ ц-Ьнамь. Так’т  лица стали арендаторами только по
тому, что администращя обнаружила ихъ и назначила имъ какой-либо 
арендный окладъ.

При такомъ положен1и д к̂ла, къ устройству занятой части арендна- 
го фонда нельзя было подходить съ обычными пр1емами. Ближайшей 
задачей хозяйства зд%сь являлась не столько ращональная эксплоата- 
щя земельнаго имущества, сколько зав-Ьдыван1е имъ, т. е. или подчи- 
нен1е прежнихъ арендаторовъ режиму, обезпечивающему правильное 
пользован1е землей, или постепенная передача земель въ руки лицъ, 
способныхъ усвоить мысль объ ограниченныхъ правахъ арендатора 
на землю.

Изъ сказаннаго сл^дуетъ, что встр-Ьченныя Чертежной затрудне- 
н1я при образован1и арендныхъ статей вытекаютъ, въ конц-fe концовъ, 
опять-таки изъ услов1й прежняго землевлад^н1я. h такого рода труд
ности не поддаются устранен1ю сразу. Поэтому естественно, что рабо
ты Чертежной 1911-1915 года не получили законченнаго вида.



Съ формирован!емъ арендныхъ статей на захваченныхъ земляхъ 
пришлось пр1остановиться и ограничить д-Ьло устройства этихъ земель 
съемкой ихъ и разбивкой пахотныхъ и сЬнокосныхъ угод1й на мелк1е, 
по возможности однородные участки для удобства д-Ьлен1я угод1й и 
формирован1я изъ нихъ арендныхъ статей, по Mtp-fe овлад'Ьн!я землями.

Въ  т%хъ же видахъ скор^йшаго oвлaд•feнiя землями пришлось рань
ше другихъ пространствъ брать въ работу земли, заселенныя аренд
ными поселками и заимками или захватываемыя соседними наделен
ными крестьянами.

Раздробляя снимаемыя на планы земли на мелк!е участки. Чертеж
ная создавала легкую делимость ихъ, ч^мъ облегчала администрац1и 
л-Ьсничествъ работу по формирован1ю статей, а для пользователей 
д-^лала доступнымъ и посильнымъ переходъ на меньш1я, но легально 
полученныя площади аренды. Самое образован!е статей вм-Ьнено въ 
обязанность Л'Ьсничимъ.

Объемъ работъ Чертежной за посл'Ьдн1е пять л^тъ изложенъ въ 
следуюш,ей таблиц-Ь:
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Въ  этой таблиц-Ь учитываются плош.ади пригодныя для сельскохо- 
зяйственнаго пользован1я. Хотя въ отд^льныхъ случаяхъ, въ 1911 и



1914 г. г., Чертежной и давались для работъ л-Ьсныя и зeмeльнo-л•fec- 
ныя дачи, но так!я поручен1я являлись исключен!емъ, причемъ и въ 
этихъ отдЪльныхъ случаяхъ ц^лью работъ Чертежной было устрой
ство земель на предметъ сдачи ихъ въ аренду.

Итогъ работъ за 5 л'Ьть получается больше площади имеющихся 
устроенныхъ земель, такъ какь н-Ькоторыя дачи, ран-fee снятыя на 
планы, при появлен1и спроса, вновь поступали въ работу, вcл•feдcтвie 
чего площади ихъ входятъ въ таблицу двойнымъ счетомъ. Съ другой 
стороны, въ таблицу не вощли земли, оставш1яся за округомъ и при- 
веденныя въ известность ран-fee 1911 года.

Вообще въ таблиц^ дается обьемъ межевыхъ работъ чертежной, 
но не дается подсчета всего имЪющагося аренднаго фонда. Такой 
подсчетъ лежитъ на обязанности Чертежной, но работа эта еще не 
окончена.

Она делается, какъ сказано въ глaв■fe объ учете земель, совмест
но съ общимъ учетомъ вс^хъ земель: какъ арендныхъ, такъ и л^с- 
ныхъ, оставшихся за округомъ.

в) Задачи будущего устройства арендныхъ земель

Учетомъ земель въ натуре и подсчетомъ ихъ въ инвентаряхъ не 
оканчиваются задачи, поставленныя Чертежной и Лесоустроительной 
парт1и. Передъ аренднымъ хозяйствомь стоитъ еще устройство аренд
ныхъ статей применительно къ требован1ямъ арендныхъ правилъ.

Так1я статьи имеются въ настоящее время только въ ценныхъ да- 
чахъ, где есть также и запась земель разбитыхъ на мелк1е участки, 
изъ которыхъ будутъ формироваться статьи постепенно. Земли съ 
менее напряженнымъ спросомъ хотя и сдаются въ аренду по площа
ди, но площади статей не всегда имеютъ ясно проложенныя въ натуре 
границы. Загемъ для части площади целью хозяйства является пока не 
столько рац1ональное устройство ея, сколько овладен1е землею и пе- 
реводъ ея отъ теперещнихъ пользователей къ арендаторамъ жела- 
тельнаго типа. Наконецъ, часть сельско-хозяйственныхъ угод1й въ 
лесныхъ дачахъ находится въ состоян1и побочнаго пользован!я, явля- 
ющагося авангардомъ аренднаго хозяйства.

Такимъ образомъ, степень устроенности земель различна и адми- 
нистрац1и предстоитъ еще много дела въ исполнен1и котораго най- 
дутъ свое место и чины Чертежной. Участ1е ихъ потребуется, глав- 
нымъ образомъ, въ образован!и арендныхъ статей.

По существующей практике арендной статьей считается каждая 
отдельная арендная сделка. Если Леснич!й заключилъ съ кемъ-либо 
долгосрочный контрактъ на несколько участковъ, иногда и не под-



рядъ расположенныхъ—это одна статья; если тому же лицу и рядомъ 
съ этими участками сданъ еще участокъ на 1 годъ это другая сдел
ка и другая статья; если на сданной дня сельско-хозяйственной ц-Ьли 
площади арендаторъ устраиваетъ промыщленное заведен1е, то съ 
нимъ заключается особый договоръ и, такимъ образомь, на одной и 
той же площади получается AB-fe статьи.

Отъ такого пониман1я арендной статьи администрац1я постепенно 
переходить къ другому, основанному на арендныхъ правилахъ Пра
вила эти, кром-fe лица и характера сделки съ нимъ, указываютъ въ 
числ-fe признаковъ статьи еще самую землю, причемь, то хозяйствен
ное назначен1е, какое желательно дать земл-fe, является главнымъ ос- 
нован!емъ при образован1и статьи. Согласно § 3 правилъ „каждое 
находящееся въ особыхъ границахъ, земельное имущество, предназ
наченное для отд1ьльнаго пользован!я сельско-хозяйственнаго или ино
го, составляетъ особую оброчную статью".

Отсюда видно, что не только характеръ спроса на землю, кото
рый можетъ быть и случайнымь, а и предназначен1е земли, соответ
ствующее видамь хозяина, должно предществовать самому образова- 
н1ю статьи. Такое „предназначен1е“ должно основываться на предва- 
рительномъ обсл'Ьдован1и (§ 4 Правилъ).

Практически Д'Ьло, следовательно, должно сводиться къ тому, что 
Леснич1й составляетъ себ-fe общ1й планъ эксплоатац1и дачи, сообразу
ясь съ качествомъ ея земель, спросомь на нихъ и экономическимъ 
положен!емъ дачи въ окружающей местности. Р-Ьщивъ, какъ выгод
нее использовать земли дачи, онъ соответственно этому хозяйствен
ному расчету, образуетъ отд^льныя статьи въ ней и входитъ въ со- 
глащен!я по сдаче ихъ въ аренду. При такомъ порядке, характеръ 
землепользован1я на каждой отдельной статье определяетъ Леснич1й, 
а не арендаторъ и статьей можетъ называться не только сданная уже 
въ аренду площадь, а еще свободная, но уже предназначенная для 
определеннаго пользован1я возможнаго при данной экономической 
коньюнктуре дачи.

Но если въ такомъ смысле понимать требован'1я арендныхъ пра
вилъ относительно образован1я статей, то обширныя площади, остав- 
щ1яся за округомъ для аренднаго хозяйства еще нельзя считать въ 
настоящее время устроеннымъ имен!емъ Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА. Предстоитъ продолжать начатое дело и тотъ же методъ, какой 
уже применень къ организац'т хозяйства въ целомъ округе, какъ 
единице, долженъ быть углубленъ въ применен1и къ отдельнымъ 
частямъ округа, не исключая и такихъ единицъ, какъ земельныя дачи.

Предстоитъ текущая продолжительная работа по составлен1ю упо- 
мянутыхъ плановъ хозяйства для каждой отдельной дачи, въ связи съ 
образован1емъ арендныхъ статей въ ней.



Работа эта распадается на рядъ очередей, изъ которыхъ одна уже 
выдвинулась въ настоящее время на первое wfecTo— это устройство 
земель, занятыхъ арендными поселками. Въ  ряду такихъ же задачъ 
можетъ стоять, наприм-Ьръ, необходимость освободить влад'Ьльца отъ 
практикующейся сдачи земель исключительно местному населен‘1Ю, 
часто диктующему арендныя ц-Ьны, не соотв-Ьтствующ1я действитель
ной стоимости земель Разбивка такихъ дачъ съ ограниченнымъ м%ст- 
нымъ спросомъ на хуторск1я арендныя статьи могла бы вызвать 
спросъ со стороны, если конечно, удастся сформировать хозяйствен- 
ныя единицы, жкзненныя по своимъ разм-Ьрамъ, соотношен1ю угод1й, 
простымъ и удобнымъ границамъ и т. п.

Зат%мъ, нужно урегулировать арендное пользован1е на угодьяхъ 
въ л'Ьсныхъ дачахъ, разобраться и наметить способы эксплоатац!и 
земельно-Л’Ьсныхъ дачъ, приступить къ организац!и хозяйства на гор- 
ныхъ пастбищахъ и пастьбы скота въ черневыхъ л^сахь и т. д.

Bc-fe так!я задачи, для которыхь нужна изв^Ьстная широта взгляда 
и хозяйственная инищатива входять въ кругъ обязанностей Л%сничихъ. 
Но при выполнен1и ихъ участ1е силь Чертежной будетъ необходимо.

Прилагать свои силы къ такимъ работамъ Чертежной придется, 
вероятно, въ нисколько другой форме, ч-Ьмъ это было раньше.

Какъ раньше, изложенный выше ходъ событ’1Й съ его хозяйствен
ными результатами неизменно отражался на характер^ работъ Чер
тежной, такъ и въ будущемъ, по M^pt изм%нен!й въ иаправлен'т 
деятельности Лесничихъ, будетъ изменяться и хароктеръ работъ Чер
тежной и прежде всего изменится, вероятно, самая организащя ея силъ.

До последняго времени кан<дый техникъ, получая на лето опре
деленную площадь и техническую инструкц1ю по устройству ея, дол- 
женъ быль относительно хозяйственной! стороны дела руководство
ваться указон1ями Лесничаго; но такъ какъ последн1е не всегда мог
ли давать эти уиазан1я своевременно и съ достаточной подробностью, 
а если въ лесничество посылалось сразу несколько техниковъ, то они 
такихъ указан1й въ поле почти не получали и потому хозяйственныя 
решен1я по устройству арендныхъ земель оставлялись въ значитель
ной степени на усмотрен1и техниковъ.

Возвратившись въ Барнаулъ, техникъ, въ течен1е зимы, излагалъ 
результаты своихъ полевыхъ работь на плане, коп!я котораго отсы
лалась лесничему, а весной снова уезжалъ въ командировку. Каж 
дый техникъ являлся, такимъ образомъ, отдельно действующимъ ли- 
цомъ. Работа по устройству земель выполнялась по системе одиноч- 
наго производства; Чертежная представляла какъ бы рядъ отдель- 
ныхъ мастерскихъ, а не фабрику съ разделен1емъ труда.

Но осложняющ!яся задачи аренднаго хозяйства уженачинаютъ предъ
являть къ Чертежной требован1я, исполнять которыя она должна какь



н'Ьчто ц-Ьлое. Ей приходится производить учетъ земельнаго имущества 
и его изм-Ьнен1й, давать справки по текущимъ д-Ьламъ и выпол
нять крупныя поручен1я Земельной части; приходится ставать въ бол'Ье 
близк1я, ч-Ьмъ прежде, отношен1я съ лесничествами и вообще все бо- 
л"Ье и бол-fee участвовать въ самомъ хозяйств^', округа.

Такое положен1е, несомненно, отразится на организащи ея силъ, 
что уже и начинаетъ проявлятся. Въ  1915 году, напримеръ, большая 
часть техниковъ была послана на по;уевыя работы уже объединенной 
въ 3 парт!и подъ руководствомъ опытныхъ лицъ. Зимой для учета 
земель составлена особая парт1я техниковъ занятая спец1ально однимъ 
этимъ д^ломъ и т. п.

Въ  этомъ направлен1и организащя силъ Чертежной пойдетъ, по- 
видимому, и дальше.

Инвентари земельнаго имущества

Одновременно съ описаннымъ выше изследован'|емъ Кабинетскихъ 
земель, пригодныхъ для веден1я на нихъ аренднаго хозяйства и обра- 
зован!я оброчныхъ статей, Управлен1е округа приступило въ 1911 году 
къ составлен1ю инвентарей земельнаго имущества.

Для этого прежде всего предложено было вс^мъ Управляющимъ 
бывшими земельно-лесными имен1ями представить списки вс^хъ су- 
ществующихъ оброчныхъ статей, съ указан!емъ устроены ли эти пос- 
ледн!я и им^ютъ ли OH'fe соответствующ!й плановой матер1алъ, а так
же и все сведен1я о свободныхъ земельныхъ пространствахъ, пригод
ныхъ для веден1я на нихъ аренднаго хозяйства.

Вместе съ этимъ чинами Чертежной были составлены, по имею
щимся планамъ оброчныхъ статей, особые списки последнимъ по 
имен1ямъ.

Затемъ чины Чертежной по даннымъ Землеустройства определи
ли местонахожден1е, конфигуращю и площади всехъ отрезковъ отъ 
крестьянскихъ землепользован1й, поступившихъ после землеустройства 
въ распоряжен!е Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА .

Всемъ этимъ отрезкамъ были составлены соответствующ1е чертежи.
Представлены Управляющими имен1ями сведен1я объ оброчныхъ 

статьяхъ и свободныхъ земельныхъ пространствахъ, а также и дан- 
ныя, добытыя Чертежной въ Барнауле, послужили матер1алами для 
составлен1я черновыхъ инвентарей оброчныхъ статей по отдельнымъ 
вновь образованнымъ лесничествамъ въ наиболее культурной севе- 
ро западной степной части Округа.

После этого въ зимн1й пер1одъ конца 1911 года все межевые тех
ники были командированы съ этими черновыми инвентарями въ лес



ничества, для того, чтобы пров-Ьрить ихъ на м-feci-fe при непосредствен- 
номъ участ1и м-Ьстныхъ Л-Ьсничихъ.

Въ  результат-fe, въ 1912 году были составлены инвентари оброч- 
ныхъ статей по 34 самостоятельнымъ административнымъ единицамъ 
Округа (31 лесничеству и 3 аренднымъ районамъ)*).

Въ  остальныхъ же л-Ьсничествахъ составлен1е инвентарей, всл^д- 
C T B ie  незаконченности землеустроительныхъ и таксац'юнныхъ работъ, 
продолжалось вплоть до 1915 года.

Въ  течен1е 1913 и 1914 г. г. были составлены инвентари еще по 
19 л-Ьсничествамъ**), а на 1915 годъ имелись уже матер1алы для со- 
ставлен1я и по посл"Ьднимъ 8-ми л-Ьсничествамъ***).

Инвентари эти заключали въ себЪ оброчныя статьи и свободныя 
земельныя пространства, которыя сдавались или могли быть сдавае
мы въ аренду.

Въ  упорядочен1и аренднаго хозяйства эти инвентари сыграли весь
ма важную роль. Bc-fe земельныя пространства, оставш1яся посл^ зем
леустройства и переселенческихъ работъ въ непосредственномъ рас- 
поряжен1и Кабинета и разбросанныя отд-йльными клочками по всему 
Округу, часто неизв^стныя не только Центральному Управлен1ю, но 
даже и местной администрац'т округа, были строго учтены и записа
ны вь инвентари. Одновременно сь этимъ составлялись и соотв^тству- 
ющ1е планы на эти земли.

Инвентари являлись въ свое время единственной опорой для л•fec- 
ничихъ, которые почти исключительно базировались на нихъ при удов- 
летворен!и значительнаго спроса на аренду земель, появившагося за 
это время со стороны м"Ьстнаго и пришлаго населен1я.

При введен1и этихь инвентарей имелась вь виду главная ц%ль— 
объединить въ одной книг^ Bct небходимыя св'ЬдЪн'т по арендному 
хозяйству, какъ относящ1яся собственно къ учету арендныхъ земель, 
такъ равно данныя по сдач^ этихъ земель въ аренду, и Bct денеж
ные разсчеты сь арендаторами.

*) Въ 1912 году были составлены инвентари въ cлtдyющиxъ лtcн^fчecтвaxъ: 
Дламбайскомъ, Барнаульскомъ. Бахматовскомъ. Бобровскомъ, Гатскомъ, Загайнов- 
скомъ, Инскомъ, Караканскомъ, Коростелевскомъ, Касмалинскомъ, Камышенскомъ, 
Ключевскомъ, Кулундинскомъ, Калтайскомъ, Локтевскомъ, Мормышанскомъ, Нижне- 
Обскомъ, Ново-Николаевскомъ, Нижне-Кулундинскомъ, Озерскомъ, Петровскомъ, 
Соколовскомъ, Сузунскомъ Солоновскомъ, Талицкомъ, Чумышскомъ, Чингизскомъ, 
Чулымскомъ, Шульбинскомъ, Павловскомъ, Черно-Курьинскомъ арендномъ район%, 
Суминскомъ район'Ь, Лянинскомъ арендномъ район'й.

**) Въ  1913 и 1914 г г. были составлены инвентари въ Верхъ-Обскомъ л-Ьсни- 
secTBt, Ново-Озерскомъ, Нижне-Петровскомъ, Соляно-Озерномъ, Урскомъ, Таежномъ. 
Егорьевскомъ, Коробейниковскомъ, Тополинскомъ, Улалинскомъ, Нижне-Томскомъ, 
Тогульскомъ, Б1йскомъ, Лебедскомъ, Телецкомъ, Риддерскомъ, Салаирскомъ, Колы- 
ванскомъ и Бtлoptцкoмъ.

***) Имtюrcя матер1алы для составлен1я инвентарей въ Чарышскомъ л-Ьсни- 
честв"Ь, Бухтарминскомъ, Убинскомъ, Верхо-Томскомъ, Онгудайскомъ, Кузнецкомъ, 
Дбаканскомъ и Верхъ Бухтарминскомъ арендномъ район-fe.



Какъ первая попытка учесть земельное имущество, пригодное для 
арендной эксплоатац1и инвентари эти не могли быть названы инвен- 
таремъ оброчныхъ статей въ строгомъ смысл-fe этого слова, скор-fee 
это было были описи того разнохарактернаго земельнаго имущества, 
изъ котораго еще только предстояло создать планомерное арендное 
хозяйство въ томъ вид-fe, какъ оно рисовалось въ арендныхъ пра- 
вилахъ.

Въ  инвентарь записывались какъ арендныя площади, уже сданныя 
въ аренду по отд'Ьльнымъ договорамь, такъ и отдельные мелк1е участ
ки, предназначенные для сдачи въ аренду отд-Ьльнымъ арендаторамъ, 
а равно свободиыя отъ аренды громадныя пространства, какъ обме- 
жеванныя съ точно вычисленными площадями, но не разбитыя на 
участки, такъ и необмежеванныя пространства съ приблизительными 
опредЪлен1ями ихъ величинъ.

Следовательно, наряду съ действительно устроенными арендными 
статьями съ определившимся уже планомъ хозяйства въ инвентарь 
входили земельныя пpocтpa^icтвэ не только не устроенныя, но даже и 
не обмежеванныя, будущее назначен!е которыхъ было совершенно 
еще неопределенно.

Не удивительно поэтому, что по мере сдачи земель въ аренду 
занесенныя въ инвентари сведеи1я изменялись. Напримерь, старый 
арендаторь по какимъ-либо причинамъ отказывался отъ аренды зани
маемой имь оброчной статьи. Новаго арендатора на всю эту статью 
не находилось, а являлись лиши. претенденты на аренду только от- 
дельныхъ частей ея. Вследств1е этого приходилось данную статью 
дробить и сдавать ее частями, отчего получались нов .̂1я оброчныя 
статьи. Прен{нюю статью приходилось вычеркивать изъ инвентаря, а 
новыя статьи, образованныя изъ нея, записывать на новыя страницы 
отдельно каждую.

Земельные участки, которые были свободны отъ аренды и были 
записаны на отдельныя страницы въ видЬ самостоятельныхъ оброч
ныхъ статей, не всегда соответствовали требован'1Я|>/| ь арендаторовъ. 
Во многихъ случаяхь арендаторы изъявляли желан;е заарендовать 
несколько смежевыхъ участковь или же, наоборотъ хотели взять въ 
аренду только часть такого участка. В ь  первомъ случае приходилось 
исключать изъ книги несколько такихъ участковъ и записывать ихъ 
на новой странице общей площадью вь виде новой самостоятельной 
оброчной статьи. Во второмь случае приходилось такой участокъ так
же исключать изъ книги и записывать на новыя страницы части его, 
какъ новыя огдЬльныя оброчныя статьи. Затемъ при передаче правъ 
аренды оть арендатора другому лицу приходилось исправлять въ ин
вентаре фамил'т арендаторовъ красными чернилами. Если же новый 
арендаторь п редалъ право по аренде опять следующему лицу, то 
приходилось уже эту статью переносить на новую страницу.



Съ течен1емъ времени, въ виду частыхъ изм^нен1й арендуемыхъ 
площадей и см-Ьны арендаторовъ, инвентари эти, по м-fep-fe дополнен1й 
и исключен!й въ нихъ т%хъ или иныхъ св-Ьд-Ьн!й, подвергались большимъ 
изм-Ьнен1ямъ и не давали уже той ясной картины наличнаго земель- 
наго имущества, которую они представляли собою въ начал^ при ихъ 
составлен!и, и черезъ это потеряли и свое первоначальное значен‘1е и 
ценность.

Произошло это, главнымъ образомъ, всл'Ьдств1е того, что въ этихъ 
инвентаряхъ были сосредоточены и поставлены во взаимную связь и 
учетъ арендныхъ земель и эксплоатащя ихъ.

Естественнымъ выходамъ изъ этого положен1я было образован1е 
„земельныхъ дачъ“ , которыя бы объединяли отдельные земельные 
участки и оброчныя статьи, находящ1яся въ одной общей окружной 
межЪ въ постоянныя, не изм‘Ьняющ1яся отъ характера эксплоатац'т, 
бол-fee крупныя единицы.

Для этого были сделаны соотвЬгствующ1я извлечен'1я изъ инвента- 
рей и повЬрены съ наличными планами или данными, полученными 
отъ т-Ьхъ или иныхъ межевыхъ организашй, работающихъ въ Округ^, 
и составлены особыя „описи земельныхъ дачъ“ , дубликаты коихъ б ы 
ли разосланы во Bct т-fe лесничества, гд"Ь имелись инвентари оброч- 
ныхъ статей.

Прежн1е же инвентари остались пока въ качеств^ разсчетныхъ 
книгъ для учета арендной эксплоатащи.

Требован1я детальнаго изучен’т  арендныхъ статей, необходимость 
знакомства со вс-Ьми подробностями разнообразнаго аренднаго хозяй
ства для правильныхь общихъ выводовъ и заключен1й, разд%лен!е 
аренднаго хозяйства сообразно новому распред'Ьлен1ю земель по раз- 
нымъ категор!ямь дачъ и, наконець, неотложная необходимость при 
всемъ этомъ возможнаго облегчен1я и приведен1я въ систему всЪхъ 
подсчетовь и выводовь, необходимыхь ЛЪсничимъ при составлен1и 
всякаго рода справокь и годовыхь отчетовъ, заставило идти даль
ше въ этомъ направлен1и и изыскивать новыя формы книгь для бо
лее полнаго и основательнаго учета эксплоатируемыхъ земель.

Съ эгой целью въ 1915 году состоялся рядъ совещанж земельно- 
л^сныхъ чиновь Округа.

На этихь совещан1я\ь, меи<ду прочимъ, было признано, что хотя 
существующ1е инвентари и заключаюгъ въ себе денежные расчеты 
и друпя статистиче<:к1я сведен1я объ арендныхъ статьяхъ, но самая 
форма книгъ совершенно исключаетъ возможность удобнаго пользо- 
ван'1Я этими данными.

Далее совещан!е нашло, что съ развит!емь аренднаго хозяйства 
появилась и необходимость иметь во всякое время возможность легко



и быстро давать, какъ общ1е выводы, такь и разнообразныя свЪд'Ь- 
н!я объ сфендномъ хозяйствЬ, чего совершенно нельзя делать при 
существующихъ инвентаряхъ Что же касается введенныхъ недавно 
„описей земельныхь дачъ“ , то таковыя, какъ временная зам-Ьна 
прежнихъ инвентарей, оказались не согласованными съ новымъ под- 
раздЪлен1емъ вс-fexb земель округа на земельныя, л^сныя и земельно- 
л'Ьсныя дачи.

Исходя ихъ этихъ соображен1й, CoB-femanie признало неотложнымъ 
3 aM"feHy какъ инвентарей, такъ и описей земельныхъ дачъ книгами но
вой формы, отвечающими современнымъ требован1ямъ.

„Описи земельныхъ дачъ", им-Ьвш1я значен1е какъ переходная сту
пень къ бол-fee совершенному учету, р-Ьшено было заменить соотв^т- 
ствуюш1ими своему назначен1ю инвентарными книгами земельнаго иму- 
ш,ества по тремъ категор1ямъ дачъ особо: земельныхъ, л^сныхъ и зе 
мельно л^сныхъ Новая форма инвентарныхъ книгъ не должна заклю
чать въ себе никакихъ лишнихъ свед%н1й перем%ннаго характера, а 
учитывать только недвижимое имущество, какъ таковое по плановымъ 
документамъ и должна соответствовать своему прямому назначен'1Ю.

Новыя инвентарныя книги земельнаго имущества решено ввести 
немедленно для т^хъ лесничествъ, по которымъ точно проверены по 
плановымъ данмымъ въ Управлен1и Округа особой Кимисс1ей (о кото
рой было сказано выше) все площади и сделано правильное распре- 
делен1е земель по разнымъ категор!яхъ дачъ, а для остальныхъ— въ 
самомъ ближайшемъ времени по мере окончательной проверки не- 
обходимыхъ для этого данныхъ.

Новыя инвентарныя книги однообразной формы для всехъ трехъ 
видовь дачь Округа (земельныхъ, лесныхъ и земельно-лесныхъ) со
ставляются въ двухъ экземплярахъ, первые экземпляры ихъ отсыла
ются Лесничимъ, а вторые остаются въ Управлен1и округа по принад
лежности въ Земельной части (инвентарм земельныхъ дачъ) и въ Л ес
ной части (инвентэри лесныхъ и земепьнэ-лЬсныхь цзчь).

А р е н д н ы й  к н и г и .

До настоящаго времени въ лесничестве кроме описей земельныхъ 
дачъ, ведутся еще и прежн1е инвентари оброчныхъ статей, которые пос
ле введен!я описей дачъ обратились въ разсчетныя арендныя книги; 
но такь какъ эти инвентари совершенно не приспособлены для быст- 
раго извлечен1я изь нихъ отчетныхъ сведен1й и разныхь справокъ, 
то Леснич1е въ большинстве случаевъ прибегаютъ кь веден1ю мно- 
гихъ подсобныхъ книгъ и ведомостей, чемь, конечно, сильно обреме- 
няютъ свою канцеляр1ю.



Чтобы избавить Л-Ьсничихъ отъ излишней канцелярской работы по 
веден!ю подсобныхъ книгъ и в-Ьдомостей, Управлен1емъ округа въ кон- 
u t 1915 года было решено ввести новыя, упрощенной формы, аренд- 
ныя книги, приспособленныя спец1ально для веден1я разсчетовь съ 
арендаторами.

Одновременно съ веден!емъ разсчетной арендной книги для полу- 
чен1я BC'fexb многообразныхъ св^д%н1й о назначен1и аренды, ха- 
рактеристик-fe арендаторовъ, срокахъ аренды и о многомъ другомъ, Jl'fec- 
ничими будутъ составляться особыя статистическ1я карточки для каж
дой статьи, сданной въ аренду. Карточки будутъ представляться въ 
Управлен1е округа.

Для учета же побочныхъ пользован1й въ различнаго рода дачахъ*), 
въ виду трудности заполнен1я громацнаго количества карточекъ по 
мелочнымъ побочнымъ пользован1ямъ, р1вшено ввести въ л'Ьсничест- 
вахъ особую „книгу побочныхъ пользован1й“ съ ежемесячными запи
сями по видамъ пользован1я и отдельно по категор1ямъ дачъ (по вс^мъ 
земельнымъ, л'Ьснымъ и земельно-лЪснымъ въ каждомь лесничестве), 
съ указан1емъ лишь общаго числа выданныхъ билетовь и стоимости 
ихъ. Такой учетъ представляется возможнымъ, въ виду того, что на 
каждый видъ побочнаго пользован1я имеются особые билеты, подсчи- 
тавъ число которыхъ и сумму вырученныхъ отъ ихъ продажи денегъ, 
можно легко получить какъ количество случаевъ побочнаго пользова- 
н1я, такъ и его доходность.

Осуш,ествить всЪ намеченныя меропр1ят1я немедленно Совеш,ан!е 
не нашло возможнымъ въ виду чисто техническихъ затруднен1й по из- 
готовлен1ю и разсылкЪ новыхъ книгъ, не смотря на настоятельную 
необходимость и желательность наискорейшаго перехода къ вырабо- 
таннымъ формамъ и остановилось на томъ, что весь 1916 годъ дол- 
женъ быть посвяш,енъ подготовительнымъ для этого работамъ и ин- 
структирован1ю Лесничихъ. Въ  ц^ляхъ проведен1я въ жизнь намечен 
ныхъ меропр1ят1й Управлен1емъ Округа поручено Особой Комисс1и, 
подъ руководствомъ Чиновника по обследован‘1ю земель округа З ве 
рева, выработать окончательныя формы арендныхъ книгъ и соответ. 
ствующихъ статистическихъ карточекъ, а также составить необходимую 
инструкшю

Принимая же во вниман’1е, что составлен1е сложныхъ годовыхъ отче- 
товъ по аренде, на ocHOBanin опыта прежнихъ летъ, отнимаетъ отъ 
Лесничихъ очень много времени, решено эту работу перенести на Зе 
мельную часть Управлен1я Округа, путемъ образован!я при ней осо-

*) Все, что сдается въ пользован1е не по площади (право охоты, сборъ ор^хъ, 
грибовъ. выпасъ скота за плату по числу головъ и т. п.) отнесено къ побочнымъ 
пользован1ямъ независимо отъ того, въ какихъ дачахъ это пользован1е будетъ 
производиться.



баго Статистическаго Отдела, который на основан1и статистическихъ 
карточекъ, представляемыхъ емувътечен1е года Лесничими, будетъ вес
ти BC-fe необходимые статистическ1е подсчеты и составлять отчеты.

Опытъ описан|'я аренднаго хозяйства въ 1912 году.

Въ числ-fe м■fepoпpiятiй по устройству аренднаго хозяйства необхо
димо отметить произведенный въ 1912 году, подъ руководствомъ Чи
новника особыхъ поручент Миротворцева, опытъ описан1я аренднаго 
хозяйства и обсл"Ьдован1я арендныхъ поселковъ.

BM-fecT-fe съ краткимъ историческимъ обзоромъ аренднаго д^ла въ 
прошломъ, отчетъ по этому обсл-Ьдован1ю далъ описан1е положен!я 
аренднаго д'Ьла въ 1912 году.

Для того, чтобы приступить къ бол-fee рац1ональной постановка 
аренднаго д^ла, Управлен1ю Округа, конечно, прежде всего потребо
валось знать— как1я категор1и арендныхъ земель въ округЬ являются 
наибол'Ье преобладающими и какая приблизительная доходность т"Ьхъ 
или иныхъ земель и т. п.

Для этой u,■feли осенью 1912 года былъ затребованъ отъ вс'Ьхъ Л%с- 
ничихъ округа рядъ св^дЪн1й по особой программ-fe, спец1ально состав
ленной для этого.

Изъ представленныхъ Лесничими св'Ьд'Ьн1й было установлено, что 
земли округа сдаются почти исключительно для сельскохозяйствен- 
ныхъ надобностей (около 98”/о всей сдаваемой въ аренду площади).

По категор1ямъ арендаторовъ эксплоатировавш1яся арендныя земли 
располагались сл^дующимъ образомъ: сельскимъ обществамъ было 
сдано въ аренду, безъ права возведен1я построекъ, около 19"'о всей 
площади, сданной въ аренду; oтд■feльнымъ крестьянамъ, живущимъ въ 
селахъ и переселенческихъ поселкахъ,—26"/o; киргизамъ до 11 "'о; заи- 
мочникамъ около 6*'о; аренднымъ поселкамъ до 2 0 ’/о; подъ культур- 
ныя рац1ональныя сельск1я хозяйства около 13’ о, и въ годовой арен
да для сельскохозяйственнаго пользован1я до 3“/о. Остальная же пло
щадь, около 2 ‘’/о, частью сдавалась подъ торговопромышленныя пред- 
пр1ят1я, отд'Ьльныя усадьбы въ селахъ, торговопромышленныхъ посел
кахъ и т. п., частью же находилась въ безплатномъ пользован1и раз- 
ныхъ учрежден!й и лицъ.

Общая площадь земель, сданныхъ въ аренду въ 1912 году, выра
жалась въ 911.714 дес. Кром-fe того, находилось еще въ аренд-fe ры- 
боловныхъ статей бол-fee 74 тыс. десятинъ, занятыхъ водными прост
ранствами.

Такимъ образомъ, видно, что наибольшее значен’1е для Округа им-fe- 
етъ сдача въ аренду земель для сельскохозяйственныхъ ц^лей. Земли



эти арендуются какъ по долгосрочнымъ договорамъ, такъ и безъ вся- 
кихъ договоровъ.

Долгосрочные договора (отъ 3 до 12 л'Ьтъ, преобладаютъ сроки око
ло шести л’Ьтъ), заключаются какъ отд-Ьльными лицами, такъ и груп
пами и целыми сельскими обществами по приговорамъ. Арендуются 
по такимъ договорамъ или опред%ленныя виды угод1й (пашни, чаш,е 
сЪнокосы) или же опред'Ьленныя земельныя плош,ади съ оплатой все
го количества земли по одной и той же ц-feH-fe за десятину безъ под- 
разд-Ьлен1я на угодья и неудобныя земли. Этотъ посл-Ьдн1й видъ арен
ды проводится съ 1911 года все съ большею настойчивостью, такъ 
какъ избавляетъ Управлен1е округа отъ нар-Ькан1й въ неправильномъ 
подразд-Ьлен1и угод1й. Подробное же опред^лен1е угод1й часто затруд
нительно въ виду того, что не act еш,е земли были въ культурномъ 
пользован1и, а безъ опыта далеко не всегда можно опред'Ьлить при
годность т-Ьхъ или иныхъ земель для опред-Ьленнаго вида пользован1я. 
Встр-Ьчаются, къ сожал^н1ю, еще и теперь д-Ьйствующ!е долгосрочные 
договора, въ которыхъ не указаны точно даже границы землепользо- 
ван1я, но они были заключены въ прежн1я времена, до 1911 года.

Въ  настоящее время договора составляются по утвержденной фор- 
M-fe, съ внесен1емь опред15ленныхъ услов1й для каждаго вида сельско
хозяйственной аренды.

Выгонныя земли до 1911 года оплачивались почти исключительно 
не по количеству арендованной земли, а по числу скота. Учесть же 
правильно скотъ очень трудно, а это, конечно, нередко вызываетъ 
злоупотреблен1я и низкую оценку земель. По этому такой порядокъ 
сдачи земель былъ признанъ не желательнымъ.

Держался же это1ъ порядокъ благодаря тому, что населен1е счи- 
таетъ его наиболее удобнымь для себя, находя, что арендное обло- 
жен1е при такомъ порядк^ распределяется между владельцами скота 
бол^е справедливо. Въ  настоящее же время почти во вс^хъ мЪстахъ 
Округа уже совершился переходъ къ арендЪ выгоновъ подесятинно, 
благодаря особой настойчивости лесной администращи.

Въ  безплатномъ пользован!и находились земли только что отр-Ьзан- 
ныя при землеустройстве отъ крестьянскихъ и инородческихъ пользо- 
ван1й, или же земли спорныя. Особенно много такихъ земель было 
въ лесничествахъ: Нижне-Кулундинскомъ, Озерскомъ, Павловскомъ, 
Бухтарминскомъ, Колыванскомъ, Салаирскомъ, Нижне-Томскомъ, Пет- 
ровскомъ и Бахматовскомъ.

В и д ы  а р е н д ы .

Аренда земли сельскими оби{ес?пва ми пользуется наибольшимъ 
распространен1емъ въ л%сничествахъ Варнаульскаго у^зда, гд-fe земле



устройство закончилось недавно,— въ Нижне-Кулундинскомъ, Кулундин- 
скомъ, Ключевскомъ, Гатскомъ, и въ арендномъ район% Суминскомъ, 
т. е. въ западной и юго-западной части Барнаульскаго уЬзда; также 
арендуются довольно значительныя площади земли сельскими общест
вами Коростелевскаго, Локтевскаго и Онгудайскаго Л'Ьсничествъ, т, е. 
вь южныхъ частяхъ ЗмЪиногорскаго и Б1йскаго у^здовъ.

Въ  первомъ часто встр-Ьчается малоземелье, а во второмъ— не- 
достатокъ пастбищныхъ м-^стъ.

Отдельными крестьянами или группами ихъ арендуются земли еще 
бол^е, ч^мъ обществами,

Преобладаетъ зд-fecb долгосрочная аренда. Крестьянская аренда 
земли встречается почти во вс^хъ лесничествахъ. Наибольшее коли
чество земли арендуется крестьянами въ т-Ьхъ же лесничествахъ, гд-fe 
распространена и аренда сельскихъ обществъ, но къ л-Ьсничествамъ 
западной части Барнаульскаго и южной части Змеиногорскаго у%зда 
присоединяются еще лесничества: Б|’йское, Улалинское, Бухтармин- 
ское, Колыванское.

Средняя стоимость десятины по долгосрочнымъ договорамъ выра
жается въ 65 коп., а при годовой аренде— въ 52 коп.

Изъ числа арендныхъ статей сельскохозяйственнаго пользован1я 
особое место занимаютъ арендные поселки, отдельные заимщики и 
киргизы.

Особенности этихь арендаторовъ заключаются въ томъ, что они не 
только пользуются пашней, сенокосомъ и выгономъ, но и живутъ на 
земляхъ Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА.

Если при сдаче земель возле селъ и деревень, имеющихъ свои 
надельныя земли, все-таки приходится часто отдавать преимущество 
ближайшимъ соседямъ путемь сдачи имъ земель безъ торговъ, по 
льготной цене и т. п., то легко представить насколько иногда подне
вольный характеръ носитъ сдача земель въ аренду лицамъ, поселив
шимся на Кабинетской земле. Сдача имъ земли въ форме весьма не
совершенной часто уже неизбежна только для того, чтобы избежать 
самовольнаго пользован!я. Борьба же съ последнимъ и теперь еще 
является довольно трудной. Неудивительно, поэтому, что на заимкахъ 
и въ поселкахъне администращя вводила форму аренды, а сами арен
даторы или въ лице ихъ сама жизнь создавала самыя разнообразныя 
формы пользован1я землею. При этомъ, конечно, объ экономическомъ 
пользован!и землею, о развит1и на меньшей площади возможно более 
интенсивнаго хозяйства, арендаторы не думали, занимая те участки, 
которые имъ более всего нравились и оставляя безъ разработки все 
то, что требовало несколько большей затраты труда и времени. Зем- 
лепользован1е заимочниковъ вследств!е этого делалось страшно раз-



бросаннымъ, захватывало больш1я площади, но въ культурную обра
ботку, хотя бы самую примитивную, въ вид-fe простой расчистки, посту
пали лишь весьма незначительные участки.

Такъ какъ большинство заимокъ (хуторовъ) и арендныхъ посел- 
ковъ находится въ северной и южной части Округа, въ л-Ьсахъ и го- 
рахъ Салаирскаго и Бжскаго края, а эти м%ста всегда были наименее 
доступны и наимен-fee изсл^дованы въ земельномъ отношен1и, то впол
не понятно, что въ землепользовант поселковъ и заимокъ всего ча
ще встречаются случаи самовольнаго захвата и безплатнаго пользо- 
ван1я. Бол-fee подробныя свед-Ьн!я объ арендныхъ поселкахъ будутъ 
изложены ниже.

Киргизы живутъ въ степи на запад-Ь Барнаульскаго уЬзда (въ 
арендныхъ районахъ и Ключевскомъ л■fecничecтв•fe) и на югo-зaпaд'fe 
и на rarfe Округа въ лЪсничествахъ Соляно-Озерномъ (по Соляной сте
пи), Онгудайскомъ, Верхъ-Бухтарминскомъ арендномъ районе (кочу- 
ютъ по р. Ясатеру) и въ небольшомъ числЪ въ Чарышскомъ, Колы- 
ванскомъ и Тополинскомъ л"Ьсничествахъ.

Киргизы арендуютъ земли и по долгосрочнымъ договорамъ и по 
годовой аренд-fe приблизительно въ одинаковыхъ площадяхъ. Некото
рые киргизы, живущ1е въ степной полосе, могутъ быть отнесены къ 
числу оседлыхъ жителей, съ некоторыми, правда, особенностями: мно- 
rie изъ нихъ все еще имеютъ зимовки и летовки и заняты, главнымъ 
образомъ, скотоводствомь, причемъ предпочитаютъ держать скотъ на 
подножномъ корме въ течен1е всего года.

Въ  Соляно-Озерномъ лесничестве, напр., имея летовки въ степи, 
M Horie киргизы зиму проводятъ въ бору. Такой способъ пастьбы ско
та осенью на сенокосныхъ полянахъ практикуется и русскими. Въ  Гат- 
скомъ бору имелось у киргизъ въ 1912 году до ПО заимокъ и у рус- 
скихъ до 37.

Средняя цена десятины, оплачиваемой киргизами земли—30 коп., 
довольно невысокая, но надо принять во вниман!е, что ими за
няты большею частью земли солончаковыя, годныя только для вы
гон о въ.

Подъ кцльтурныя хозяйства арендуются земли преимущественно 
въ лесничествахъ: Калтайскомъ, Салаирскомъ, Нижне-Кулундинскомъ, 
Бахматовскомъ, Локтевскомъ, Бухтарминскомъ, Улалинскомь и въ не- 
которыхъ другихъ.

Для культурныхъ сельскохозяйственныхъ целей земли сдаются ис
ключительно по долгосрочнымъ договорамъ. Среди такихъ арендныхъ 
статей необходимо отметить земли, сданныя подъ овцеводство и ко
неводство.



Для разведен1я тонкоруннаго кавказскаго овцеводства арендуются 
на Коростелевской степи въ Локтевскомъ л'Ьсничеств'Ь участки отъ 
1600 до 9000 дес.

Общая же площадь земель, арендуемая для овцеводства на Коро
стелевской степи достигаетъ 50.000 десятинъ. Больщая часть этихъ 
земель арендована была въ 1907 году на 36-ти л-Ьтн!й срокъ, съ про- 
грессивнымъ повышен1емъ аренды по шестил-Ьлямъ*).

На арендуемой для овцеводства земл-fe арендаторамъ разрешается 
заниматься хл^бопаществомь, травос'Ьян1емъ, скотоводствомъ, лЪсораз- 
веден1емъ и т. п. культурными работами, устраивать съ особаго раз- 
р-Ьшен1я Управлен!я Округа сыроваренные, маслод'Ьльные и салото
пенные заводы, а также скотобойни. Кром-fe того разрешается устрой
ство гончарныхъ и кирпичныхъ заводовъ, но лишь для удовлотворе 
н1я собственныхъ потребностей, отнюдь не для продажи изд^лж этихъ 
заводовъ. Дрендаторамъ предоставляется также право устройства му- 
комольныхъ мельницъ.

KpoM-fe того, тЪми же овцеводами Коростелевской степи, въ виду 
трехл^тняго неурожая травъ въ северо-западной части Локтевскаго 
лесничества, въ конце 1911 г. заарендовано на льготныхъ услов1яхъ 
по 1 руб. за десятину на кругь, .около 13.000 дес. на Катковской 
арендной статье на 24-хъ летн1й срокъ.

Дл.яг разведенкч породисшихъ лошадей арендуются земли преиму
щественно въ Салаирскомъ лесничестве (Мусманъ, Пьянковъ, Цевлов- 
ск1й, Акининъ, Ермолаевъ), въ Урскомъ (Скороделовъ, Здорикъ, Ко- 
невъ), въ Нижне-Кулундинскомъ (Винокуровъ), въ Калтайскомъ (Ка- 
рымъ-Хамитовъ), Локтевскомъ (Шевченко), въ Улалинскомъ (Бабуш- 
кинъ) и Ново-Николаевскомъ (Терентьевъ).

Земли подъ коневодство сданы въ аренду на ?,4-хъ летн1й срокъ 
по цене отъ 65 коп. до 1 руб. за десятину на кругь (безъ подразделе

*) Арендная плата назначалась по следующему разсчету:
пашни и ctnoK. пастбища

Въ  1-е шестил-bTie по 40 к. съ дес. по 5 коп. съ дес.
2-е .. 60 „ „ „ 1 0
3-е „ „ 1 р.— „ „ „ 1 5
4-е о н 1 р-50 „ „ „ 20
5-е „ „ 2 р.— „ „ „ 30 

и б-е „ „ 2 Pj50 „ „ „ 40
Въ  случаъ проведен1я железной дороги въ первые 24 года аренды по Коро

стелевской степи или по смежеству съ нею, арендная плата вновь повышается съ 
пятаго шестил%т1я, а именно: въ пятое шестилет!е за пашни и сенокосы плата на
значается по 3 р. и за пастбища— по 50 коп. и въ шестое шестил’Ьт1е за пашни и 
ctHOKOCbi по 4 р. и за пастбища по 70 коп. съ десятины.

Тонкорунныя овцы пригнаны были (начиная съ 1906 г.) съ Кавказа. Всего 
разными лицами съ Кавказа было выгнано 7730 головъ, пригнано же на Алтай 
только 4730 головъ, остальныя овцы погибли въ трудномъ и длинномъ пути. Въ  
настоящее время овцеводы имеютъ бол-fee 25000 овецъ, не считая 600 головъ. 
которыя переданы имъ изъ числа взятыхъ во время войны изъ вост. flpyccin. Бла
годаря Коростелевскимъ овцеводамъ тонкорунное овцеводство начинаетъ поне 
многу распространяться и среди м-Ьстнаго населен1я.



н1я на угодья и неудобную землю). Годовая арендная плата прогрес
сивно увеличивается на 20»/, черезъ каждые 6 л tтъ . На арендуемыхъ 
земляхъ конно-заводчикамъ разрешается заниматься скотоводствомъ 
и землевлад-Ьльческимъ хозяйствомъ.

Въ  договорахъ обусловливается количество породистыхъ лошадей, 
которое обязанъ арендаторъ npio6ptcTH въ течен1е первыхъ двухъ л-Ьтъ 
аренды и содержать на стать-fe, помимо туземныхъ породъ. Кром-fe то
го, коннозавоцчикамъ разрешается заниматься на стать-fe и другими 
культурными сельскохозяйственными работами.

Въ  случа-fe стих1йныхъ бедств1й, какъ-то: эпизоот1и, пожара и т. п., 
арендатору дается срокъ на возстановлен1е обусловленнаго количест
ва головъ породистаго скота, причемъ срокъ этотъ не долженъ пре
вышать трехъ л^тъ.

Въ  случае проведен!я железной дороги черезъ статью или вблизи 
ея не далее 30-ти верстъ, арендная плата увеличивается со следую- 
ш,аго за открыт1емъ действ1я железной дороги года.

Торговопромышлеиныя статьи  занимаютъ сравнительно неболь, 
шую плошадь, но этотъ видъ аренды имеетъ весьма большое и серь
езное значен1е, какъ для хозяйства Округа, такъ и для начинающейся 
обрабатываюш,ей промышленности края.

Среди земель торговопромышленнаго характера встречаются мель
ницы, заводы (кирпичные, мукомольные, винокуренные, пивоваренные, 
кожевенные и друпе) различные склады, пристани, перевозы и т. п, 
Крупныхъ предпр1ят1й торговопромышленнаго типа, если не считать 
крупчатные, винокуренные и пивоваренные заводы, нетъ. Обрабаты- 
ваюш,ая промышленность вообш,е въ Округе находится въ зачаточ- 
номъ состоян1и.

Изъ числа торговопромышленныхъ статей пааьин составляютъ 
весьма важную статью дохода, благодаря ихъ большему числу, но 
оценка ихъ, достигая высшей цены въ 5 руб. за десятину, въ сред- 
немъ, однако, не превышаетъ 3, 5 руб. Всего больше пасечное хозяй
ство распространено въ черневыхъ лесахъ В1йскаго и Кузнецкаго 
уезда и въ Змеиногорскомъ крае, въ лесничествахъ же съ сосновы
ми лесами пасеки встречаются какъ исключен1е.

Мельницы имеются почти во всехъ лесничествахъ. Громадное боль
шинство изъ нихъ водянныя, и лишь за последнее время начинаютъ 
здесь появляться паровыя мельницы и съ нефтянными двигателями.

Винные склады и пивныя лавки какъ арендныя статьи за послед
нее время постепенно сокращаются.

Кроме того, въ Округе имеется еще значительное число рыбо- 
ловныхъ статей на рекахъ и озерахъ. Площадь воды сданная въ арен
ду для рыбной ловли, не везде определена, во многихъ случаяхъ то



или другое водовм-Ьстилище сдается для ловли рыбы и даже не на 
годъ, а только на тотъ или другой сезонъ. Встр-Ьчаются случаи права 
ловли рыбы на одномъ и томъ же озер^ на коротюй срокъ (на 1 день, 
на неделю и т. п.) и сразу двумъ-тремъ и бол-fee лицамъ*). Такъ на- 
прим-Ьръ, делается въ Нижне-Кулундинскомъ лесничестве.

Не исчезли еще къ сожал%н1ю способы хищническаго истреблен!я 
рыбы перегораживан'1емъ рЪчекъ (въ таежной части Округа), несвоевре- 
меннымъ ловомъ въ озерахъ во время нереста рыбы. Вообще поло- 
жен!е рыбнаго дЪла въ озерахъ Округа требуетъ безусловно внима- 
тельнаго къ себЪ отношен1я и тщательнаго изучен1я. Последнее не
обходимо для выработки надлежащихъ условж сдачи озеръ въ арен
ду. Такъ, напримеръ, отчетъ 1912 г. по обследован!ю аренды отмЪ- 
чаетъ, что до сихъ поръ почти совс^мъ не обращалось вниман1я на 
то, что зимою въ н^которыхъ озерахъ вода, благодаря сплошной кор% 
льда, портится и рыба погибаетъ къ весн-fe массами**). Рыбаки зна- 
ютъ эту особенность озеръ и въ noronfe за легкой наживой не д^ла- 
ютъ прорубей въ воде до конца зимы, зат^мъ прорубается два от- 
верст1я во льду, въ которыхъ рыба собирается въ большомъ коли- 
честв-fe въ погоне за воздухомъ и тутъ-то начинается ея истреблен1е. 
TaKie случаи бываютъ, напримеръ, въ озерахъ Алеусскаго бора. Дру
гое обстоятельство наблюдается въ мелкихъ озерахъ Кулундинской 
степи, где замечено, что после двухъ-трехъ лет ь повли рыбы невода
ми рыба почти исчезаетъ совершенно. Весьма возможно, что это об
стоятельство стоитъ въ связи съ легкой солоноватостью воды въ этихъ 
озерахъ. Благодаря солоноватой воде, на дне этихъ озеръ накапли
вается пропитанный сероводородомъ и сернокислыми солями илъ 
(батпакъ) который при ловле рыбы неводами взмучивается и отрав- 
ляетъ воду, а вместе съ темъ и рыбу, особенно мульковъ. Если это 
такъ, а это предположен’1е нуждается въ научной проверке, то, ко
нечно, во всехъ такихъ озерахъ ловля рыбы допустима только сетя
ми, удочками, но не неводами.

Вообще жалобы на уменьшен1е рыбы слышатся отовсюду и рыб
ный промыселъ, могущ1й дать большой арендный доходъ, нуждается 
въ изучен1и и лучшей охране. Это замечан1е особенно относится къ 
озеру Малые Чаны, которое, можетъ сыграть наиболее важную роль 
для развит!я вь крае рыболовства***).

*) По новой номенклатур-fe это будутъ побочныя пользован1я.
**) Такъ называемый „заморъ" рыбы, наблюдаемый во многихъ м^стахъ Сибири.
***) Такъ какъ большая часть озера Большихъ Чановъ находится во влад'Ьн1и 

Казны, а размножен1е рыбы тамъ стоитъ въ гЬсной зависимости отъ Малыхъ Ча
новъ, какъ показало ознакомлен1е съ б1олог1ей рыбы на Mtcrfe спец1алистовъ по 
рь1боводству, то для организац1и единообразнаго и согласованнаго рыбнаго хо
зяйства на Б. и М. Чанахъ Управлен!емъ Округа предложено Управлен1ю Госу- 
дарственныхъ Имуществъ арендовать М. Чаны и вести на обоихъ озерахъ общее 
хозяйство и надзоръ, но пока соглашен1я еще не достигнуто.



Особый совершенно характеръ им-Ьетъ сдача въ аренду усадебъ 
въ селахъ, жел-Ьзнодорожныхъ поселкахъ, около пристаней и т. п. Не 
имЪя значен1я сельско-хозяйственной аренды, усадьбы эти лесничими 
относятся къ торговопромышленнымъ статьямъ.

Усадебная земля оценивается, конечно, уже значительно дороже, 
ч-Ьмъ при сельско-хозяйственной аренд-fe. Близость къ железной 
дорог-fe, пристэнямъ и вообще т%мъ или инымъ центрамъ местной 
жизни повышаетъ стоимость земли.

Заимочное хозяйство почти всегда связано со скотоводствомъ и 
заимки образовались въ Сибири въ связи со стремлен1ями отд^ль- 
ныхъ крестьянъ уйти изъ общества въ поискахъ свободной земли, а 
въ большихъ селахъ понуждала къ этому отдаленность угод1й, за
ставлявшая переносить жилища ближе къ пашн-Ь и сенокосу. Въ  н-fe- 
которыхъ случаяхъ играли роль и религюзные мотивы, такъ какъ 
среди заимочниковъ много старообрядцевъ. Во многихъ селен1яхъ 
Сибири, уже устроенныхъ, имеются заимочныя хозяйства и въ грани
ца крестьянскихъ над^ловъ, такъ что заимки не представляютъ чего- 
нибудь исключительно присущаго Алтайскому Округу. Эта форма хо
зяйства вызвана самой жизнью и для многихъ удаленныхъ, еще мало 
населенныхъ м-Ьстъ, наприм^ръ, Горнаго Алтая— это единственно 
пока целесообразная и возможная система земельной эксплоатащи. 
Большинство заимочниковъ и живетъ въ лесничествахъ таежной и 
горной части Округа въ Кузнецкомъ, Бжскомъ и ЗмЪиногорскомъ 
уЬздахъ.

Средняя цена десятины земли при долгосрочной аренде на заим- 
кахъ—62 коп., а при годовой аренде—80 коп., но это обстоятельство 
еще не говоритъ, конечно, за предпочтен'1е краткосрочной аренды.

Здесь необходимо несколько остановиться на вопросе о существу- 
ющихъ въ Округе арендныхъ ценахъ на землю вообще.

Сведен1я, представленныя Лесничими въ Управлен1е Округа о дви- 
жен1и арендныхъ ценъ на различныя категор1и земель, даютъ возмож
ность выяснить то положен1е, что несомненно повсюду замечается 
возростан1е стоимости земли, что вполне понятно при увеличен1и на- 
селен1я и при усиливающемся спросе на землю. Наиболее быстрое по- 
вышен'|е ценъ было въ 1909-1910 годахъ, отчасти въ 1911 году. Въ 
1912 году цены не превышали установившихся въ 1911 году, а въ 
некоторыхъ случаяхъ были даже ниже. Повсюду цены на землю въ 
Округе нисколько не выше ценъ, а скорее ниже существующихъ на 
крестьянскихъ земляхъ.

При знакомстве съ ценами на землю въ Округе трудно вывести 
какую-нибудь закономерность въ распределен1и ихъ по районамъ. 
цены не только въ сосе; :< хъ лесничествахъ, но даже въ различныхъ



частяхъ одного и того же лесничества сильно варьируютъ. М'Ьстныя 
особенности, случайныя иногда обстоятельства*) вл1яютъ на размерь 
оценки земли, и Л-Ьсничему, ведущему земельное хозяйство нельзя не 
учитывать BC-fexb деталей и мелочей жизни, которыя при нормиров- 
K-fe ц-feHb изъ центра совершенно невозможно было бы учесть. По
пытка узаконить списокъ ц^нъ, признаваемыхъ Лесничими нормаль
ными для настоящаго момента и для разныхъ частей своихъ л^сни- 
чествъ, призела бы къ создан1ю какого-то калейдоскопа, но ненор
мальной таксы.

Въ  первые годы реорганизац1и аренднаго хозяйства (1911, 1912и от
части 1913 г. г.) поступала масса жалобъ со стороны арендаторовъ на 
повышен1е ц-Ьны. Жалобы эти, конечно, часто им^ли свое ocHoeanie. 
Д^ло въ томъ, что эти жалобы чаще всего раздавались изъ т'Ьхъ 
м-Ьстъ, гд-fe не было раньше устройства оброчныхъ статей и гд% не- 
cooTB^TCTBie земель, числившихся за арендаторомъ и действительно 
имъ занимавшихся, было очень велико. Теперь, когда учетъ земель 
становится д%йствительнымъ, арендная плата за тотъ же участокъ зем
ли повышается даже безъ всякаго повышен1я стоимости единицы уче
та, т. е. безъ повышен1я по десятинной платы. Поэтому формально 
правы ЛЪснич1е, когда они на основан1и расценки подесятинной пла
ты въ разные годы говорятъ, что ц-Ьны не возрасли, но правы, от
части и арендаторы, когда они говорятъ, что за одинъ и тотъ же 
участокъ земли имъ приходилось платить дороже, ч"Ьмъ прежде.

Однако, значительная часть жалобъ на повышен1е ц%нъ вытекла 
изъ протеста противъ лишен1я прежнихъ льготъ и безконтрольнаго 
пользован1я.

06следован1е арендныхъ поселковъ.

Для выяснен1я количества арендныхъ поселковъ въ Алтайскомъ 
ОкругЬ, численности населен1я въ нихъ, количества земли ими занятой 
и ряда другихъ вопросовъ л^томъ 1912 года было произведено обсл^- 
дован1е ихъ и были разосланы Л%сничимъ особыя опросныя карточки.

Сводка всЪхъ данныхъ Лесничихъ показала, что среди этихъ по
селковъ имеется нисколько населенныхъ исключительно киргизами — 
въ Локтевскомъ, Чарышскомъ и Ключевскомъ лесничествахъ; кром% 
того въ немногихъ поселкахъ киргизы живутъ вм-fecT-fe съ русскими. 
KpoM-fe киргизъ въ арендныхъ поселкахъ проживаютъ еще н^мцы-ко- 
лонисты, латыши, эстонцы, чуваши, мордва— все переселенцы изъ 
Европейской Poccin и некоторые местные сибирск1е инородцы—тата

*) Наприм-кръ, соревнован1е въ торгахъ, близость того или иного участка къ 
вод^Ь. къ дорог4 и т. д.



ры, алтайцы. Но русское населен1е въ поселкахъ преобладаетъ зна
чительно, составляя около 84‘’/, всЬхъ жителей поселковъ.

Сводка всЪхъ цифровыхъ данныхъ Лесничими показала, что въ 
пред'Ълахъ Округа насчитывалось съ 1912 г. до 568 поселковъ*).

Одни поселки оказались населенными исключительно приписными 
крестьянами и мещанами (около 38,7“/,), друпе— исключительно пере
селенцами (около 18,6“ 'o) и, наконецъ, третьи —переселенцами и при
писными BM'fecT'fe (около 42,6®/,).

Большинство поселковъ оказалось со см^шаннымь населен1емъ, и 
это вполн-fe понятно, если принять во вниман1е, что мнопе поселки 
образовались, путемъ приселен1я къ заимкамъ, а старыя заимки об
разовались, главнымъ образомъ, крестьянами-старожилами и м-Ьщана- 
ми. Сравнительно большая группа поселковъ, населенныхъ исключи
тельно приписными крестьянами, состоитъ преимуш,ественно изъ ма- 
ленькихъ (отъ 2 до 5 дворовъ) въ м^стахъ наиболее глухихъ и горис- 
то-л^сныхъ, въ л-Ьсничествахъ: Талицкомъ, Нижне-Томскомъ, Лебед- 
скомъ, Бухтарминскомъ, Чарышскомъ, Риддерскомъ. Поселки, населен
ные исключительно переселенцами или, въ см"Ьшанныхъ поселкахъ, 
переселенцами въ подавляюш,емъ большинства, являются въ то же 
время и наиболее крупными поселками. Что касается вообш,е вели
чины поселковъ, то сл'Ьдуюш.ая табличка, на основан!и данныхъ об- 
сл"Ьдован1я 1912 года, даетъ объ этомъ наглядное представлен1е.

Поселковъ им•feюш,иxъ отъ 2 до 5 дворовъ 312
tf „ 6 99 10

99
101

п ff 11 99 25 99
92

п if .. 26 99 50
99

48
9У tf „ 51 99

75
99 10

f} 76 99
100 99 1

п „101 9J
150 99 1

п 99 „151 99
200

99
3

Если разбить ихъ на три группы — маленьк1е поселки (отъ 2 до 5 
дворовъ), средн1е (отъ 6 до 25) и крупные (больше 25 дворовъ), то 
оказывается, что количество поселковъ распределяется по этимъ груп- 
памъ обратно пропорц1онально величин-fe ихъ— маленьк1е составля- 
ютъ 54,9"/о, средн1е—34’/о всЪхъ поселковъ и крупные- 10,9“/о.

*) Данныя посл-Ьдующихъ годовъ показали, что въ действительности поселковъ 
значительно больше, такъ какъ некоторые небольш!е поселки (отъ 2 до 5 дво
ровъ) случайно совс4мъ не попали въ перечень или же были ошибочно отнесе
ны Лесничими въ разрядъ одиночныхъ заимокъ, всл-Ьдств1е того, что некоторые 
поселки разселились довольно широко и они считали ихъ рядомъ примыкаю- 
щихъ другъ къ другу хуторовъ-заимокъ. Въ  настояш,ее время производится новое 
обсл-Ьдован1е этихъ поселковъ, результаты котораго будутъ приведены въ надле- 
жащ1й видъ по всей вероятности въ апр-Ьл^ м-Ьсяц-Ь текуш,аго года

Въ  настоящее время количество поселковъ изменилось еще и оттого, что 
после 1912 г. некоторые изъ нихъ были переданы Переселенческому Ведомству.



Возникли Bct эти поселки въ разное время. При распред-Ьлен1и 
поселковъ по времени образован1я на нисколько неравном^рныхъ по 
числу л'Ьтъ, пер1одовъ, получается следующая табличка.:

Поселковъ образовавшихся до 1860 года — 49
„ „ съ 1861 до 1880 — 59 средн. въ годъ— 3

съ 1881 до 1900 -229 .................-  11,4
съ 1901 до 1906 -  94 „ „ -  15,6
съ 1907 до 1910 -  78 .................- 1 9 .5

въ 1911 и 1812 -  38 „ „ -  19 
„ годъ образован!я которыхъ не извЪстн. 21

Изъ таблички видно, что наиболее часто возникали поселки посл-fe 
1906 года, т. е. посл-fe начавшейся передачи земель подъ колониза- 
ц1ю. Средняя цифра бол-fee 19 поселковъ, возникавшихъ ежегодно пос- 
л-fe 1906 года, еще не выражаетъ вполн-fe усилившагося въ пocл-feд- 
Hie годы образован1я поселковъ, такъ какъ M Horie изъ образовавших
ся посл-fe 1906 года поселковъ уже переданы Переселенческому в-fe- 
домству и потому не вошли въ эти цифры.

Въ  поселкахъ учитывалось только число хозяйствъ и мужское на- 
селен!е, причемъ въ Верхо-Томскомъ л■fecничecтвfe число душъ муж. 
пола осталось нeизв-fecтнымъ и должно быть приблизительно равно 
утроенному числу хозяйствъ*). Мужского населен1я насчитывалось въ 
поселкахъ до 19000. Такимъ образомъ, если женское населен1е счи
тать даже только равнымъ мужскому, то въ арендныхъ песелкахъ 
проживало въ моментъ обсл^дован1я поселковъ до 38000 чeлoв-feкъ 
обоего пола.

Площадь земли, занятая населен1емъ поселковъ, по подсчету св-fe- 
д-feнiй, представленныхъ /l-fecHH4HMH, такова: арендовалось для раз- 
личныхъ видовъ угод1й (усадебъ, пашни, сенокоса и т. д.)— 180794 де- 
сят., фактически же было занято— 194.590 дес. Разница эта произош
ла какъ отъ того, что некоторые самовольные поселки занимали зем
лю безъ аренды, такъ и потому, что въ н^которыхъ м^стахъ несо- 
MH-feHHa была еще наличность несоотв-Ьтств1я площади арендованной 
и занятой.

При ознакомлен1и съ OTB-feiaMH на вопросы программы выяснилось, 
что H-feKOTopbie Л"Ьснич1е, желая точн-fee охарактеризовать землеполь- 
зован1е поселковъ, показывали приблизительныя площади выгона, за 
который они брали плату не по числу десятинъ земли, а по коли
честву скота, друпе же въ такихъ случаяхъ выгона не указывали со
вершенно. При пoдcчeтfe количества земли по разнаго рода угодьямъ 
зaм•feчaлocь значительное число поселковъ, въ которыхъ величина

*) Статистическ1я изсл"Ьдован1я крестьянскихъ хозяйствъ показывають, что въ 
среднемъ обыкновенно на одно хозяйство приходится трое мужчинъ.



выгона совершенно не указана (ПО поселковъ) и много такихъ по- 
селковъ, въ которыхъ былъ указанъ такой малый выгонь (2-3 дес.), 
что, конечно нельзя думать, что весь скотъ пасется въ его пред^лахь. 
Если бы была возможность опред’Ьлить величину непоказанныхъ вы- 
гоновъ, то площадь земли, занятую поселками, пришлось бы, веро
ятно, увеличить значительно. Конечно, въ н-Ькоторыхъ спучаяхъ от- 
cyTCTBie выгона говорило только за то. что для выпаса скота населе- 
Hie пользуется ближайшимъ л^сомъ, какъ побочнымъ л'Ьснымъ поль- 
зован1емъ.

Такъ какъ для пониман1я положен1я арендныхъ поселковъ важно 
фактическое землепользован1е поселковъ, а не формальное, т"кмъ бо
л-fee при OTcyTCTBin въ посл^днемъ случае какихъ-нибудь точно опре- 
дЪленныхъ границъ, то весь дальнейш1й разборъ землепользован1я 
поселковъ былъ сделанъ по отношен!ю къ цифрамъ фактическаго 
пользован1я.

Занятыя поселками земли, по даннымъ 1912 года, распределялись 
по виду угод1й следуюш,имъ образомъ:

Усадьбами было занято — 3418 дес. или 
Пашней „ „ -  22890 „ „ 11,7“'.
Сенокосомъ „ „ — 34152 „ „ 17,6"'о 
Выгонъ „ „ 117449 „ „ 60,4"'о 
Разными другими угодьями 

и землями, назначен1е коихъ не
oпpeдfeлeннo „ „ 16681 „ „ 8,6Vo

Наибольшее количество земли занято было подъ выгонъ и сено
косы и значительно меньшее— подъ пашни. Такое распредел1е земель 
ясно свидетельствуетъ, что земледел1е развито въ поселкахъ сравни
тельно слабо, что вполне понятно, если принять во вниман1е доволь
но неопределенное положен1е поселковъ, не располагающее населе- 
Hie ихъ къ развит!ю широкаго хозяйства, а также и то, что M H o r ie  по
селки расположены въ местахъ, где земледел1е не можетъ быстро 
развиться, такъ какъ культурныхъ земель тамъ немного, а расчистка 
изъ подъ леса и распашка целинъ требуетъ большой затраты труда и 
средствъ.

Если проследить распределен1е различныхъ категор1й земель по 
лесничествамъ, то окажется, что наибольшее количество пашенъ въ 
арендныхъ поселкахъ имелось тамъ, где поселки расположены въ 
степи*^. Въ  большинстве другихь лесничествъ преобладали въ посел
кахъ сенокосныя земли и выгонныя.

Обезпечен1е землею различныхъ поселковъ было весьма неодина
ково. Преобладающее большинство поселковъ занимало отъ 25 до

*) В ъ  л'Ьсничествахъ: Нижне-Кулундинскомъ, Павловскомъ, Локтевскомъ, Колы- 
ванскомъ, Убинскомъ и Риддерскомъ.



ЬО десятинъ земли на хозяйство или отъ 5 до 10 дес. на душу 
муж. пола*).

Относительно наибольшее количество десятинъ на хозяйство арен
довалось: въ Талицкомъ, Локтевскомъ, Колыванскомъ, Чарышскомъ и 
Убинскомъ л^сничествахъ, въ первомь изъ нихь на вновь обмежеван- 
ныхь л-Ьсостепныхъ пространствахъ новоселами недавно образовав
шихся поселковъ, а въ посл-Ьднихъ, въ степной части л^сничествь, 
давно живуш,ими арендаторами эстонцами и латышами. Однако, 
нельзя распределить лесничества въ какомъ-нибудь определенномъ 
порядке по количеству земли, занимаемой на хозяйство, такъ какъ 
везде поселки обезпечены землею крайне неравномерно.

Изъ полученныхъ обследован'1емъ данныхъ видно, что 175 посел
ковъ пользовались землею въ количестве менее 5 десятинъ на душу 
муж. пола, что въ сибирскихъ услов!яхъ считается недостаточнымъ, но 
эта цифра, конечно, еще не госоритъ о невозможности для этихъ по- 
селковъ арендовать земли больше. Во многихъ случаяхъ вблизи по
селковъ имеются свободныя Кабинетск1я земли, арендовать которыя 
населен!е поселка не желало по какимъ-нибудь соображен1ямъ**), или 
же не могло по бедности, но встречались случаи, когда вокругъ по
селка действительно не было более удобныхъ свободныхъ земель 
Положен1е такихъ поселковъ особенно печально,, такъ какъ для нихъ 
нетъ надежды и на устройство на арендномъ праве.

Говоря о размерахъ занимаемой площади, необходимо указать и 
на размеры арендныхъ платежей, причитающихся на одно хозяйство 
и на одну душу м. п., такъ какъ цифры арендныхъ платежей нахо
дятся въ полной зависимости отъ площади пользован!я.

*)

На хозяйство На душу м п.

Им-Ьютъ мен-fee 1 десят.

1

36 поселковъ.
отъ 1 до 2 30 поселковъ. 32 tt

У> .. 2 до 5 38 t) 107
*У 5 до 10 „ 72 »♦ 129
„ 10 до 15 „ 56 и 68 ty

t» .. 15 до 25 88 .. 88
»» 25 до 50 „ 121 »»

70
tt .. 50 до 100 .. 98 »♦ : 19 rf

Бол-Ье „ 100 десятинъ | 52 »»
i 71 я

**) Иногда арендуютъ землю для пашни у крестьянъ. им^я только усадьбы на 
Кабинетской земл^. Пахотныя земли у крестьянъ часто лучше. кром^Ь того уплата 
за земли крестьянамъ производится иногда не деньгами, а работой на пол-Ь.



Большинство поселковъ уплачивало отъ 15 до 25 руб. на хозяй
ство и отъ 2 руб. до 5 руб. на душу м. п.*)

Бол-fee 50 рублей на хозяйство уплачиваютъ только богатые арен
даторы, занимаюш,1е больш1я плош,ади земли, такъ что большая сум
ма платежей соотвЪтствуетъ и большему количеству занимаемой зем
ли, ц-Ьны же на землю во BC'fexb этихъ случаяхъ часто даже меньше, 
чЪмъ ц-Ьны въ поселкахъ, гд-fe количество земли арендуемой на хо
зяйство не велико. Большая сумма платежей вполн-fe соотв%тствуетъ 
и большей обезпеченности землей и большей солидности хозяйства 
плательщиковъ.

Что касается величины аренднаго обложен1я съ десятины, то груп. 
пировка цифръ показываетъ, что въ большинств-fe поселковъ ц^ны 
на землю колеблются отъ 25 до 50 коп., принимая въ расчетъ Bct ви 
ды угод]й и неудобныя земли. Вообще же поселки по стоимости рас
пределяются сл^дующимъ образомъ.
Уплачивающихъ не бол^е 10 к. за дес. — 20 поселк.

отъ 11 до 25 к. „ — 74 
и 25 до 50 „ „ — 137 
„ 50 до 75 „ „ — 68 
„ 75 до 99 „ „ — 49 
„ 1 р. до 1 р. 50к. — 128 
„ 1 р. 50 до 2 р. — 31 
„ 2 р. до 3 р. — 16 

свыше 3 руб.— — 23
Средняя стоимость десятины земли, занятой поселками, по отноше- 

н1ю ко всему Округу была въ 1912 году—46 коп.
Интересно отметить, что наименьш1я и высш1я ц^ны не составля- 

ютъ принадлежности какихъ-нибудь опред-Ьленныхъ л'fecничecтвъ и не 
свид-Ьтельствуютъ объ особенно высокихъ или низкихъ ц-Ьнахъ, сло
жившихся вообще въ лесничестве, наоборотъ, въ одномъ и томъ 
же лесничестве часто встречаются какъ высокая оценка, тэкъ и

*)
Уплачивается мен-Ье ] руб.

На хозяйство:
i
На душу муж. п. 

19 поселковъ
tr отъ 1 до 2 р. 11 поселковъ 39 it

отъ 2 до 5 р. 47 м 214 ч

отъ 5 до 10 р. 115 »» 166 »»
п , 10 до 15 р. 129 If 53 и

„ 15 до 25 р. 140 и 34 ft

г» „ 25 до 50 р. 70 13 tt

п „ 50 до 75 р. 18 ♦» H trb »»
„ 75 до 100 р. 3 п 1 tt

»» Бол^е 100 р. 6 H trb ft



низкая*). Очевидно, въ каждомъ отд-Ьльномъ случа-fe имеются свои 
м'Ьстныя причины, обьясняющ1я слишкомъ низкую или очень высокую 
оценку земли. Пocл■feдняя обыкновенно встречается тамъ, гд-fe арен
дуются одн-fe усадьбы, т. е. въ поселкахъ не им-Ьющихъ строгаго ха
рактера сельско-хозяйственной аренды, низк1я же ц^ны наблюдаются 
въ м^стахъ пригодныхъ для сельско-хозяйственной культуры, или тамъ, 
гд'Ь еще не окончился срокъ прежнихъ долгосрочныхь договоровъ.

Одни поселки пользуются землей по долгосрочнымъ договорамъ, 
друпе безъ договоровъ уплачиваютъ ежегодную аренду, третьи жи- 
вутъ самовольно безъ уплаты аренды. В ь  н%которыхъ поселкахъ 
вcтp■teчaютcя ec-fe эти три вида пользован1я.

Договора имеются также весьма различные. Обыкновенно наибо
лее часто встречающаяся форма аренды —это отдельный у каждаго 
домохозяина договоръ, по которому арендуется земля подъ усадьбу, 
пашню и с^нокосъ, а иногда и выгонь, причемъ границы и м^стопо- 
ложен1е участка не всегда точно обозначались и даже могли находить
ся не въ одномъ общемъ участке. Особенно обыкновенны laKie до
говора были прежде. Въ  последн1е годы стали преследовать ту цель, 
чтобы договоръ охватываль не несколько разделенныхъ между собой 
участковъ земли, а соответствовалъ какой-нибудь одной, неразделен
ной площади земли, а такъ какъ при аренде вь поселкахъ трудно 
было обьединить на одномъ участке земли все виды пользован1я, то 
возникъ рядъ договоровъ, отдельныхъ на усадьбу, на сенокосъ, на 
пащню. Но такой порядокь заключен1я договоровъ oтдfeльнo съ каж- 
дымъ домохозяиномь и на каждый видь пользован1я вызываетъ гро
мадное количество работы вь лесиичествахь и ложится тяжелымъ 
бременемъ на арендатора, благодаря необходимости свидетельство
вать и оплачивать гербовым ь сборомь каждый договоръ. Такъ какъ 
въ некоторыхъ случаяхъ у одного аре1шатора имеются и пашни и 
сенокосъ вь несколькихь местахъ, то очевидно по этой системе бы 
ло бы необходимо заключен1е 3-4 и более договоровъ. Кроме того, 
при такомь способе, достигающемь цели для учета более ценныхъ 
угод1й, никакь нельзя было включить въ договоръ выгонныхъ земель, 
пользован1е которыми бываетъ всегда общимъ у всехъ жителей по
селка. Отсюда появилась нужда вь групповыхъ договорахъ сначала 
на выгонъ, а потомъ возникли и товарищеск1е договора на земли 
всехъ видовь пользован1я. Во многихъ случаяхъ, заключен1емъ това- 
рищескихь договоровъ скорее всего достигается цель упорядочен1я

*) Вотъ нисколько прим-Ьровъ: въ Риддерскомъ лесничестве въ 4 поселкахъ 
utHa за десятину меи±.е 10 коп., въ 7—отъ 11 до 25 коп., въ 6 -отъ 26 до 50 коп., 
въ 1 - отъ 76 до 99 коп . въ 3-отъ  1р .  до 1 р. 50 к. въ 1—отъ 2 до 3 р и вь 1 
поселке свыше 3 р.; тоже наблюдается въ Онгудайскомъ, Талицкомъ. Локтевскомъ, 
Колыванскомъ, Улалинскомъ, Яламбайскомъ и др. Лесничествахъ.



д•feлa въ пoceлк■fe, такъ какъ такой договоръ обыкновенно не м^ня- 
етъ сложившагося землепользован1я путемъ принуждеи1я со стороны, 
однако пользован1е землею становится постепенно бол^е правильнымь 
и опред'Ьленнымъ, потому что само товарищество принуждено согле- 
совать разм'Ьры пользован1я отдЪльныхъ лицъсъ участ!емъ ихъ въ пла- 
теж-fe аренды.

Распространен!е той или иной формы договорныхъ отношен1й въ 
л-Ьсничествахъ зависитъ отъ многихъ причинъ чисто м%стнаго харак
тера. Безусловно нежелательной является только форма договора, гд1ч 
не указаны точно границы и мЪстоположен1е участка и не оговорены 
достаточно определенно Bcfe права и обязанности арендатора*).

Во вc'fexъ почти поселкахь, не им^ющихъ договоровъ, пастьба ско
та оплачивалась не по величин-Ь выгона, а по числу головъ скота. 
Такой способъ приводилъ къ захвату большихъ площадей. Въ  л^с- 
ныхъ м^стахъ не р"Ьдко огораживалось поскотиной земли больше, 
ч-Ьмъ арендовалось, поскотина иногда имелась лишь съ одной сторо
ны, чтобы не допускать скотъ на сЬнокосы и поля, въ сторону же 
черни скотъ пасся безъ всякаго ограничен1я площади. Въ  степныхъ 
м■fecтaxъ такой порядокъ приводилъ иногда къ такимъ результатамъ: 
„платя аренду за пастьбу съ головы пасущагося скота, а не съ земли, 
арендаторы поселка старались вблизи поселка оставить возможно 
больше свободныхъ участковъ для выпаса, т-feMb бол-fee, что площадь 
оброчныхъ статей это позволяла, вслЪдств1е чего десятина выгона об 
ходилась арендаторамъ въ 12 коп.“ **).

Бороться съ создавшейся черезполосностью угод1й и неопределен
ностью выгонныхъ земель ***) было весьма трудно, такъ какъ населе 
Hie поселковъ весьма неохотно отказывалось отъ пашенъ и cfenoKO- 
совь, которые занимались ими издавна, а безъ передала, безъ см%- 
шен1я всЬхъ пользован1й каждаго арендатора (хотя бы одного вида 
угод1й) къ одному Mtcry, совершенно невозможно было достигнуть 
какого-нибудь порядка въ поселкахъ. Выходомъ изъ этого положен1я 
являлся товарищеск1й договоръ на аренду всей площади, захватывае
мой пользован1емь поселка, но такъ какъ так1я площади часто заклю
чали несравненно большее количество десятинъ, чемъ оплачивалось 
населен1емъ поселка до того момента, то чтобы въ повыш ент платы 
за землю не было большого скачка, приходилось въ нЪкоторыхъ слу- 
чаяхъ расценивать землю, исходя изъ суммы прежнихъ арендныхъ 
платежей арендаторовъ, а не по прежней oufeHKfe десятины земли. 
Трудность достижен1я соглас1я на товарищеск1е договора иногда вызы

*) Въ  настоящее время такихъ договоровъ не заключается, но встречаются 
еще договора прежнихъ (до 1911 г.) л-йтъ.

**) Въ  Нижне-Кулундинскомъ Л-Ьсничеств-Ь.
***) Въ  настоящее время почти вс^ выгоны уже сдаются по площади.



валась, съ одной стороны, нежелан1емъ поступиться разм^ромъ суще- 
ствующаго пользован1я, а съ другой— нежелан1емъ или невозможно
стью уплачивать бол-fee значительную аренду.

Въ  H-feKOTopbixb случаяхъ, правда, отказъ отъ заключен1я долго- 
срочныхъ договоровъ исходить изъ другихъ мотивовъ: арендаторы 
ходатайствуютъ о над^лен1и ихъ землею и на долгосрочный договоръ 
смотрятъ, какъ на препятств1е къ удовлетворен1ю ихъ ходатайствъ. 
Вообще же говоря, надежда на над-Ьлен1е землею твердо держится 
почти во всЪхъ поселкахъ, особенно населенныхъ исключительно или 
преимущественно выходцами изъ Европейской Poccin до настоящаго 
времени.

По своему расположена въ ОкругЬ поселки могутъ быть объеди
нены въ три основныя группы. Одни поселки, и такихъ большинство, 
расположены среди черневыхъ л^совъ или же въ пред^лахъ боровъ. 
Сюда относятся преимущественно значительные по величин-fe поселки, 
возникш1е изъ заимокь. Большинство изъ нихъ заселено приписными 
крестьянами и м-Ьщанами или см-Ьшаннымь населен1емъ изъ крестьянъ — 
старожиловъ и переселенцевъ. Поселки эти иногда могуть быть до
вольно удобно разбиты на хутора; или же возможно немногочислен- 
ныхъ хозяевь объединить товарищескими договорами. Но встречаются 
и въ этой rpynn-fe поселки, упорядочен1е д^ла въ которыхъ весьма 
трудно, но и передача которыхъ подь колонизац1ю или нaд■feлeнie 
землею путемъ землеустройства также не желательны въ интересахъ 
л-fecHoro хозяйства Округа. Такими повидимому нужно считать больш1е 
поселки вь Калтайской лесной дач^, образовавш1еся въ восьмидеся- 
тыхь годахъ прошлаго стол'Ьт1я*)на M"fecT-fe старыхьгарей, въ средин15 бора-

Другую группу составляютъ поселки, расположенные въ степныхъ 
M'fecTaxb, на оброчныхъ статьяхъ. TaKie поселки, обыкновенно, отлича
ются своей величиной, и населен!е ихъ большею част1ю состоитъ изъ 
переселенцевъ. Занимая лучш1я, наиболее пригодныя для землед-Ьль- 
ческой культуры мЪста, населен1е этихъ поселковъ весьма неспокойно, 
всюду просить и домогается над'Ьлен1я землею; часть населен1я ихъ 
обзаводится значительнымъ хозяйствомъ, а другая часть постоянно ме
няется, земля переходить изъ рукь въ руки и заселяется самовольно. 
Лучшими примерами могутъ служить поселокь Дегтярка (нын-fe пере
данный подъ колонизац'|ю), поселокь Николаевск1й и поселокъ на 
03ep"fe Б. Топольномъ.

Наконець, третья группа поселковъ занимаеть, такь сказать, сред
нее M-fecTO, поселившись между л^сомь и степью, а также на границ-fe 
земель, переданныхъ въ колонизащонный фондъ и оставшихся за Ка- 
бинетомь. Во многихь отношен1яхъ эти поселки напоминають степные;

*) Труды cъtздa 1910 г. Стр. 123.



только въ мотивахъ ходатайствъ о над'Ьлен1и ихъ землею начинают-ь 
преобладать указан1я на примеры уже переданныхъ подъ переселен- 
ческ!е участки сос-Ьднихъ арендныхъ поселковъ. Землепользован1е 
н-Ькоторыхъ такихъ поселковъ действительно примыкаетъ къ грани 
цамъ вновь образованныхъ переселенческихъ участковъ и иногда да
же подъ переселенческ!е участки замежевывались части с Ь н о к о с о б ъ  
и пашенъ этихъ арендаторовъ. При такомъ положен1и арендаторы 
считаютъ себя неправильно обойденными, лишенными того, ч^мъ вос
пользовались ихъ сос-Ьди, бывш1е до того времени на одинаковом^ 
съ ними положен1и. Указан1е на различ1е влад-feHii и неодинаковое 
назначен1е земель, оставшихся за Кабинетомъ и переданныхъ Пере 
селенческому ведомству, не кажется имъ убедительнымъ и серьезнымъ.

Самовольное пользован1в въ поселкахъ.

Большинство поселковъ возникло самовольно, некоторые изъ нихТ) 
возникли еще до разрешен1я переселен1я въ Алтайск1й Округъ, кото
рое было дано въ 1865 году; посл-fe же этого разрешен1я въ Длтай- 
ск!й Округъ покатились громадныя волны переселенцевъ изъ разныхъ 
районовъ Европейской Росс1и, которые самовольно захватывали об- 
ширныя свободныя пространства Ллтайскаго Округа.

Мдминистрац1я Млтайскаго Округа вначал^ никакихъ м%ръ противъ 
этихъ захватовъ не принимала, такъ какь необходимость заселен1я 
громаднаго безлюднаго пространства была въ интересахъ самого 
Округа, и смотрела на эти захваты какъ на будущ!я основныя ячейки 
переселенческихъ поселковъ. Если же и протестовала иногда противъ 
того или иного захвата, то не потому, что принцип1ально не при- 
енавала, такого способа заселен1я, а по мотивамъ, такъ сказать, част- 
наго характера.

Вся политика Округа въ этомъ д-Ьл  ̂ сводилась лишь къ тому, что
бы узаконять выборъ захваченныхъ м^стъ за переселенцами. При 
этомъ Округъ нередко не усп^валъ даже отвести нужное этимъ пере 
селенцамъ количество земли.

На ряду съ T-feMH поселен1ями, которымъ Округъ отводилъ земли, 
возникали и незаконные самовольные поселки и заимки, которые не 
были даже известны Округу. Так1я поселен1я никому за пользован!е 
землями не платили, чувствовали себя хозяевами своего положен1я и 
хищнически распоряжались захваченными землями.

Самовольныя поселен1я возникали ежегодно и безпрерывно вплоть 
до 1912 года включительно*). Бороться съ ними Округъ при недосто-

*) Въ настоящее время самовольныхъ захватовъ земли почти не наблюдается.



точныхъ силахъ м-Ьстной администрац!и, конечно, былъ совершенно 
не въ силахъ.

Громадное большинство такихъ поселен1й образовалось изъ одно- 
сел1й—заимокъ, путемъ постепеннаго роста семьи—д'Ьлен1я ея, а так
же путемъ приселен1я родственниковь и знакомыхъ перваго засель- 
щика и вообще постороннихъ людей, но некоторые поселки возникли 
уже сразу изъ значительнаго числа дворовъ.

При обнаружен'т такихъ поселковъ администрац1я Округа или об
лагала ихъ арендной платой за право пользован'т занятой ими зем
лею, или же въ случа-fe неудачнаго и невыгоднаго м-Ьсторасположен'1я 
поселка, по хозяйственнымъ соображен!ямь, предлагала выселиться 
куда-нибудь на другое M"fecTO. Но самовольцы въ первомъ случай от
казывались платить аренду и требовали наделить ихъ землею, а во 
втором ь-отказывались выселиться съ захваченныхъ м^Ьстъ и также тре
бовали над"Ьлен1я ихъ землею по м^сту ихъ жительства.

Удовлетворить эти ходатайства не всегда представлялось возмож- 
нымъ и всл"Ьдств1е этого обычно возникали длительныя переписки по 
выселен1ю этихъ самоволыдевъ сь захваченныхъ ими м%стъ.

Совершеннаго выселен'|я самоволыдевъ съ захваченныхъ ими м•fecтъ 
въ практик^ Округа не было ни одного случая. Обычно и Округъ и 
губернская администрац1я не находили другого исхода, какъ переме
шать ихъ изъ одного м"Ьста въ другое на свободныя земли Округа по 
указан1ю администрац1и.

Населен1е же самовольныхъ поселковь вь это время обращалось 
съ прошен1ями о наделен1и ихъ землею въ самыя разнообразныя уч- 
режден1я и кь разнымь лицамъ, весьма часто подавая и Все поддан н^й- 
ш1я прошен1я. Пока тянулась переписка, по поводу такихъ поселковъ, 
они крепли и развивались, а администрац1я Округа была безсильна 
противъ нихь.

Весьма часто, не смотря на неоднократные отказы, переселенцы 
все-таки добивались устройства ихъ, причемъ посл-еднее обыкновенно 
производилось посл'е 1907 года, путемъ передачи всего ихъ земле- 
пользован1я переселенческому ведомству въ колонизац!онный фондъ.

Между прочимъ и Управлен1е Округа и Кабинеть надЪялись на
урегулирован!е вопроса о такихъ поселкахъ при землеустройств"Ь и
даже считали возможнымъ иногда об-Ьщать земельное устройство для 
такихъ поселковъ.

Землеустройство же, руководствуясь буквальнымъ смысломь земле- 
устроительнаго закона и правилъ, не нашло возможнымъ над-Ьлять 
землею арендные поселки и н-Ькоторые изъ нихъ, которымъ яко-бы 
было обЪщано земельное устройство, остаются и до сихъ поръ на 
арендномъ прав%, все еще не теряя надежды на получен1е надела.



Ликвидац1я вопроса о выселен!и упорныхъ самовольцевъ, усиленно 
ходатайствующихъ о над-Ьлеи1и ихъ землею, путемъ передачи всего 
ихъ землепользован1я Переселенческому Управлен1ю, создала въ на- 
селен1и поселковъ уверенность, что наделен1е ихъ землею лишь во- 
просъ времени, что только необходимо чаще подавать прошен!я и на
поминать о себЪ. И теперь еще жители арендныхъ поселковъ, 
ссылаясь на то, что ихъ соседи уже устроены, надеются, что они 
будутъ устроены, а продолжающаяся передача Переселенческому ве
домству земель Округа, въ томъ числ% часто и земель т^хъ или иныхъ 
поселковъ, yкpfeпляeтъ ихъ въ этой уверенности. Всякаго рода хода
тайства этихъ поселковъ о наделен1и ихъ землею не прекращаются и 
до настоящаго времени.

Справедливость требуетъ сказать, что не во вс^хъ случаяхъ посел
ки возникли самовольно. Уже не говоря о поселкахъ, возникшихъ изъ 
заимокъ, своевременно разрешенныхъ и только самовольно, часто 
безъ всякаго противодейств1я со стороны администрац1и, разросшихся, 
некоторые поселки получили предварительно разрешен1е на поселе. 
Hie группами хозяйствъ. Невозможно во вс^хъ случаяхъ проверить 
фактъ разрешен1я на основан1и документовъ, тЪмъ бол^е что несо
мненно въ некоторыхъ случаяхъ разрешен1я местной администра- 
ц1и давались, но не закреплялись никакими письменными актами. 
Въ  некоторыхъ случаяхъ это доказывается наличностью выдававшихся 
квитаншй за пользован1е усадьбой и землею, причемъ у некоторыхъ 
лицъ так1я квитанц1и сохранились сь очень давнихъ поръ.

Особенно возможны стали случаи разрешен1я поселковъ после 
1906 года, когда местная администрац!я Округа предполагала, что все 
свободныя земли и арендныя статьи будутъ переданы подъ колониза- 
ц!ю въ порядке правилъ ВЫ СО ЧД ИШ Д ГО  Указа 19 Сентября 1906 
года.

Въ  настоящее время приняты все надлежащ1я меры, чтобы не до
пускать дальнейшаго развит1я и новаго образован1я поселковъ. Для 
тото же, чтобы покончить окончательно съ вопросомъ о поселкахъ 
уже существующихъ, было бы, конечно, лучше всего провести по от- 
ношен1ю къ нимъ какое-нибудь определенное принцип1альное решен1е. 
Но выполнен1е на практике однообразнаго решен1я вопроса объ 
участи арендныхъ поселковъ почти невозможно, такъ какь поселки 
раскинуты по всему Алтайскому Округу, захватывая въ сферу своего 
вл1ян1я и степь, и лЬсъ, и горы, и реки, и озера. Населен1е ихъ раз
нообразно: одни уже имеютъ надельныя земли въ Алтайскомъ Округе, 
друпе такихъ наделовъ не имеютъ и въ порядке особаго разрешеж^ 
могли бы расчитывать на возможность такого наделен1я.

Неизбежно поэтому и въ решен1и вопроса ,о-'6удущемъ',арендны11ъ" 
поселковъ итти путемъ наиболее тр^щ«ьТмъ и извJyли(̂ t̂ sr̂ '̂ъ, путемъ



компромиссовъ и pasp-femeHifl каждаго отд-Ьльнаго случая, сообразуясь 
съ его индивидуальными особенностями.

Разселен1е на хутора, товарищеская аренда и передача въ колони- 
зац1онный фондъ являются пока единственно возможными мерами къ 
урегулирован1ю ихъ.

Результаты аренднаго хозяйства въ 1911-1915 г.г.
Для того чтобы представить ce6"fe ясную картину развит1я аренд

наго д"Ьла за посл’Ьдн1е пять л^тъ, необходимо разсмотр-Ьть и срав
нить цифровые результаты годовыхъ операц1й этой отрасли хозяйства 
за пер1одь съ 1911 по 1915 годъ включительно.

До 1911 года общаго учета земельнаго фонда совершенно не 
велось, Обмежеванныхъ и обсл'Ьдованныхъ оброчныхъ статей, какъ 
видно изъ приведенной ниже таблицы, было всего около 304 тысячъ 
десятинъ. Эксплоатировались арендной въ бoльшинcтвfe случаевъ сво- 
бодныя земельныя пространства, не только не обмежеванныя и не 
разбитыя на статьи, но даже не обсл'Ьдованныя въ смыслЪ пригодно
сти ихъ угод1й для какого либо опред-Ьленнаго пользован!я. Этимъ и 
объясняется, почему въ 1910 году сдавалось въ аренду земель бол^е,
ч-Ьмъ ихъ состояло на учет-fe.

Сл-^дующая таблица наглядно показываетъ постепенный ростъ об- 
слЪдованныхъ и устроенныхъ арендныхъ земель параллельно съ уве- 
личен1емъ земель сданныхъ въ аренду.

З е м е л ь н ы й  ф о н д ъ .

Г о д а
Общая площадь 

фонда

В ъ  Т О М Ъ  H H C J l t
Сдавалось въ 

арендуУстроеннаго Неустроеннаго

Д Е С Я Т И Н Ъ

1910
•

303.947 488.290
1911 1.544.550 985.271 559.279 511.268
1912 1 509.630 1.240 352 269.278 808.396
1913 1.830.504 1.258.389 572.115 963.167
1914 1.944.997 1.431.405 513.592 1.059.772
1915 1.534.990 1.205.561 329.429 1.117 992

При разсмотр'Ьн1и этой таблички между прочимъ обращаетъ вни- 
Manie уменьшен1е земельнаго фонда въ 1912 году противъ предыду
щего (1911) года почти на 35 тысячъ десятинъ. Объясняется это т^мъ, 
что въ течен1е 1912 года бол-Ье 150 тысячъ десятинъ было передано 
подъ колонизац1ю, кром-fe того, замежевано въ инородческ1е наделы 
свыше 62 тысячъ десятинъ и включено въ лЪсныя дачи до 23 тысячъ 
десятинъ и количество вновь устроенныхъ и обсл'Ьдованныхъ земель 
не могло покрыть этой убыли.



Уменьшен1е же площади земельнаго фонда въ 1915 году объясняется 
т-^мъ, что до 1915 года въ земельный фондъ включались вообще Bct 
земли, эксплоатируемыя арендой, независимо отъ м"Ьста ихъ расположе- 
н1я. Въ  этомъ же году въ земельный фондъ вошли только „земельныя 
дачи“ , строго отграниченныя отъ л^сныхъ и земельно-л-Ьсныхъ, почему 
громадныя площади боровыхъ полянъ, не исключенныя изъ площадей 
л'Ьсныхъ дачъ, были изъяты изъ земельнаго фонда, хотя часть изъятой 
площади и вошла въ подсчетъ сдававшейся въ аренду земли.

Если сравнить площадь, сдававшуюся въ аренду въ 1910 году 
(488.290 дес.) съ таковой же площадью 1915 года (1.117.992 дес.), то 
оказывается, что арендная площадь за этотъ пер1одъ увеличилась на 
629.702 дес., т. е. бол'Ье ч^мъ въ2 раза.

Съ увеличен1емъ въ такомъ pasM-fep-fe арендной площади прогрес
сивно повышался соотв-Ьтственно изъ года въ годь и арендный доходъ, 
получаемый отъ эксплоатащи этихь земель путемъ сдачи ихъ въ аренду.

А р е н д н ы й  д о х о д ъ .

Г о д а
06щ1й доходъ

В ъ  т о м ъ  ч и с л ^

Отъсельско-хозяй-| Отъ торгово-про- 
ственной аренды мышлен. аренды

Б

! Предполагалось

по CMtrfe

Л И
1910 383.580 : 251.259 132.321 292.910
1911 490.270 412.857 77.413 450.000
1912 508.455 398.946 109 509 520.000
1913 590.297 497.753 92.544 570.000
1914 647.460 510.361 137.099 630.000
1915 726.050 558.317 167.733 i 655.000

Изъ вышеприведенной таблички видно, что общ1й годовой аренд
ный доходъ въ 1915 году (726.050 р.) увеличился по сравнен1ю съ
1910 годомъ (383.580 р.) на 342.370 руб., т. е. повысился также почти 
въ 2 раза какъ и эксплоатируемая арендная площадь.

Что касается распредЪлен1я арендованныхъ земель на сельскохо
зяйственную и торговопромышленную аренду, то оно представляется 
въ сл^дующемъ вид-fe:

С д а в а л о с ь в ъ а р е н д у

Г о д а Для сельско-хозяйственнаго
пользован1я !

Для торгово-промышленныхъ 
ц'Ьлей

Д Е С Я Т И Н Ъ
1910 447.759 ! 40.531
1911 481.125 i 30.143
1912 719.595 88.801
1913 870.028 93.139
1914 962.284 97.488
1915 1.012.671 105.321



Дрендный доходъ, получавш1йся отъ эксплоатируемой площади, 
былъ немного болЪе 60 коп. за десятину земли, причемъ сколько- 
нибудь зам-Ьтнаго повышен1я аренднаго обложен'^ не замечается. 
Бол^е подробно арендное обложен1е одной десятины приводится въ 
нижесл-Ьдующей таблиц-fe.

Средняя арендная стоимость 1 десятины въ коп.:

Вообще По видамъ пользован1я По срокамъ пользован1я

Г о д а
BC-fexb зе

мель, сдан- Для сель- Для торгово-про- 
мышлен. ц-Ьлей Для рыб

ной 
ловли

При долго-сроч
ной аренд'^

I При годовой 
аренд-Ь

ныхъ въ 
аренду

скаго хо
зяйства

Съ рыбо
ловными 
озерами

Безъ  ры- 
i боловн. 

озеръ
Съ

озерами
Безъ
озеръ

1 Съ 
озерами

Безъ
озеръ

1910 78 56 ! 326 _ _ 78 79
1911 96 86 1 ~ 256 -- — 79 — 113
1912 63 55 — 223 — — 64 — 62
1913 61 57 99 439 18 63 65 55 61
1914 61 53 141 646 22 65 67 54 58
1915 65 55 159 567 22 72 1 108

1
54

1
58

1

Низк!я средн1я ц-Ьны торговопромышленной аренды объясняются 
тtзмъ, что въ эту категор1ю аренды включены наряду съ заводами и 
другими торговопромышленными предпр1ят1ями, оплачиваемыми до
вольно высоко, также много мелкой аренды-дачъ, усадьбъ и т. п.; но 
особенно сильно понижаютъ среднюю ц^ну рыболовныя озера, кото- 
рыя занимая громадную плош,адь, даютъ сравнительно малый доходъ 
на единицу плош,ади.

Въ  1913 году сдавалось 752.34 дес. рыболовныхъ озеръ; въ 1914 
году—79004 дес., въ 1915 году—78842 дес., что составляетъ около Vi 
всей плош,ади торговопромышленной аренды.

Въ отношен1и же сельскохозяйственной аренды необходимо сказать 
сл'кдуюш.ее:

Значительное сравнительно м-fecTO среди этой аренды какъ дань 
прошлому, занимаетъ льготная сдача земель въ аренду M-fecTHOMy 
сельскому населен1ю—аренднымъ поселкамъ, сельскимъ обш,ествамъ 
и киргизамъ.

Первымъ сдаются земли фактически ими занимаемыя. Вторымъ 
преимущественно отр-Ьзки отъ ихъ землепользован!я, изъятые при 
землеустройств-fe и третьимъ предоставляются на арендномъ прав^ 
земли, на которыхъ они кочуютъ съ давнихъ временъ.

Эта форма сдачи земель въ аренду и неудобна и не выгодна для 
округа. Неудобна потому, что арендаторы этого типа не относятся къ 
числу благонадежныхъ и за ними больше, ч%мъ за другими аренда
торами, остается недоимки, для взыскан1я которой приходится при- 
м'йнять иногда особыя M-fepbi, нередко сложныя и тяжелыя. Не аы-



годна же потому, что если бы на т-fe площади, которыя сдаются въ 
аренду на льготныхъ услов!яхъ, возможно было бы допустить кон- 
курренц1ю по apeндt, то доходность этихъ земель въ н^которыхъ слу- 
чаяхъ могла бы несомненно сильно повыситься.

Площадь льготной аренды въ 1913 и 1915 годахъ была почти оди
накова (около 380 тысячъ дес.), что къ общей площади всехъ земель, 
сданныхъ въ аренду составляло въ 1913 году 39Vt и въ 1915 году 
34%. Въ  1914 году въ льготной аренд-fe было около 405 тысячъ дес., 
что составляло 38"'о вс'Ьхъ земель, сданныхъ въ аренду въ этомъ году.

Доходность отъ этого типа аренды выражалась въ 1913— году въ
177.000 руб., въ 1914 году— въ 168.000 руб., и въ 1915 году— въ
207.000 руб., что къ общей доходности аренднаго хозяйства составитъ 
въ 1913 году 30® », въ 1914 году 26“/о и въ 1915 году 29*/о.

Такимъ образомъ, доходность этого типа аренды далеко не про- 
порц1ональна занимаемой ею площади.

Средн1я u,-feHbi за десятину земли подтверждаютъ также это по* 
ложен'1е.

Средняя арендная стоимость одной десятины льготной аренды вы
ражалась въ 1913 году въ 47 коп., въ 1914 году 41 коп. и въ 1915 
году 55 коп., т, е. ниже арендныхъ ц-Ьнъ даже только сельско-хозяй- 
ственной аренды.

Изъ этого видно, что съ точки зр^н1я выгодности аренднаго хозяй
ства скор'Ьйшая ликвидац!я всякаго рода льготной аренды была бы 
весьма желательной. Но съ другой стороны сложность самаго вопроса 
и исторически установивш1яся отнощен!я обязываютъ округъ идти къ 
этой ц^ли съ известной осторожностью и постепенностью.

KpoM-fe того, округъ также оказываеть льготы арендаторамъ, ве- 
дущимъ культурное показательное хозяйство. Къ этому виду аренды, 
имеющей государственное значен1е, относится аренда подъ тонкорун
ное овцеводство, коневодство, скотоводство и ращональное сельское 
хозяйство.

Подъ этотъ типъ аренды было предоставлено земли въ 1913 году 
около 111 тысячъ дес. (1Г.в всей площади сданной въ аренду), въ 1914 
году 105 тысячъ дес. (lOVo) и въ 1915 году 124 тысячи дес. (П7о).

Доходность отъ этой аренды выражалась въ 1913 году въ 45.000 
руб, (7”/о общей доходности отъ аренднаго хозяйства), въ 1914 году
48.000 руб. (7“/о) и въ 1915 году 59,000 руб, (87о),

Средняя арендная стоимость одной десятины была въ 1913 году 
41 коп., въ 1914 году 46 коп. и въ 1915 году 48 коп.

Этотъ видъ аренды, также пока не особенно выгодный въ смысл%



среднихъ ц%нъ на землю, очень желателенъ въ цЪляхъ показатель- 
ныхъ, какъ вносящ!й культуру въ сельско-хозяйственную жизнь Алтай- 
скаго края.

Что касается земель, учитываемыхъ въ качеств-fe земельнаго фон
да и вошедшихъ въ 1915 году въ составъ земельныхъ дачъ, но не 
эксплоатирог.авшихся сдачей въ аренду, то таковыя распределялись 
сл-Ьдующимъ образомъ.

Общая пло В ъ Т О М ! J ч и с л -fe

Года
щадь земель 
не сданныхъ 

въ  аренду 
въ десяти- 

нахъ

В ъ  безплат- 
номъ поль- 
зован1и на- 

селен!я

1
В ъ  самоволь- 

номъ 
пользованы

Въ  служеб- ; 
ныхъ 

наделахь

Солесадоч- 
ныя озера, 

эксплоа- 
тируемыя 
хоз. спос.

Площадь не
пригодная 

для арендной 
эксплоатац.

Площадь 
пригодная 

для сдачи въ  
аренду

1911
1912

1.033.282 
701.234

Для расп 
дан

ред-Ьлен1я
ныхъ

H-feTT.
1

1913 867.337 50.041 744 I 12.119 4.340 112.125 687.968
1914 885.225 20.987 1.742 14.361 4.340 163.000 680.795
1915 i 593.518*) 9.775 2 422 7.469 4.340 163.000 406.512

Фондъ не пригодный для арендной эксплоатац1и состоитъ изъ раз- 
ныхъ водовм-Ьстилищъ, р-Ькъ, безрыбныхъ и горькосоленыхъ озеръ, 
малоценныхъ земель, состоящихъ почти исключитепьно изъ сплош- 
ныхъ солонцовъ, песковъ и займищъ (болота), а также и земель гус
то покрытыхъ торначемъ, кустарникомъ и т. п.

До 1915 года въ земельный фондъ относились вс-fe вообще пло
щади, независимо отъ ихъ местонахожден1я, предоставленныя для без- 
платнаго пользован1я лесной страж-fe. Въ  этомъ же году Bct наделы 
л"Ьсной стражи, находящ1еся въ лЪсныхъ и земельно л^сныхъ дачахъ 
были исключены изъ земельнаго фонда, почему его площадь въ 1915 
году уменьшилась почти вдвое въ сравнен1и съ предыдущими годами.

Самовольное пользован1е, какъ это ни странно, увеличилось съ 
744 дес. (1913 г.) до 2422 дес. (1915 г.) Увеличен1е это произошло не 
отъ новыхъ земельныхъ захватовъ, а отъ отказа н-Ькоторыхъ жителей 
арендныхъ поселковъ платить аренду за занимаемыя ими земли, въ 
виду призыва на войну большинства членовъ ихъ семействъ, а также 
и всл^дств1е ожидан'|я над^лен1я ихъ землею пocл'fe войны, на осно- 
uanin упорно циркулирующихъ среди нихъ слуховъ.

Безплатное пользован!е населен1я постепенно уменьшается и въ 
1915 году выражалось всего въ 9'/> тысячъ дес. Эти земли частью

*) Хотя общая площадь сданныхъ въ- аренду земель въ 1915 г. показана выше 
въ 1.117.992 дес., но въ это число вошли 176520 дес. изъ состава л-Ьсныхъ и зе- 
мельно-л-Ьсныхъ дачъ, следовательно, для опред"Ьлен1я свободныхъ отъ аренды 
земель изъ общаго фонда земельныхъ дачъ нужно вычесть только 941472 дес. и 
тогда въ земельныхъ дачахъ площадь не сданныхъ въ аренду земель и будетъ 
593.518 дес.



находятся въ допользован1и крестьянъ, частью же ожидаютъ р-Ьшен!я 
Сената по жалобамъ населен1я.

Округъ въ данный моментъ почти не располагаетъ свободными 
землями, пригодными для крупныхъ арендъ, такъ какъ общая цифра 
свободныхъ земель, пригодныхъ для арендной эксплоатац1и, очень не 
велика, Д потому дальнейшая работа округа въ изыскан’т  новаго 
аренднаго фонда среди земельно-лесныхъ дачъ является ближайшей 
задачей Земельной части, такъ какь прогрессивное повышен'1е аренд- 
ныхъ доходовъ и постепенно развивающаяся экономическая жизнь 
округа, несомненно вызовутъ и бол^е интенсивное развит1е аренднаго 
хозяйства въ самомъ ближайшемъ будущемъ по окончан’т  войны.



V.
/ItcHoe хозяйство. 

Краткая историческая справка о положен1н л к н о го  хозяйства до 1911 г.

При обил1и л'Ьсовъ въ OKpyrfe въ первое время существован1я Дл- 
тайскихъ заводовъ, вопроса о npae-fe пользован'ы лесами не было, да 
и не могло возникать, такъ какъ все населен1е было такъ или иначе 
связано съ д-Ьятельностью заводовъ и, какъ горнозаводское, свободно 
пользовалось л-^сомъ.

Въ  1828 г. въ закон-fe объ управленЫ Колывано-Воскресенскихъ за
водовъ принадлежность л^совъ заводоуправлен1ю устанавливается уже 
совершенно определенно*) и, повидимому, съ этого времени возника- 
етъ вопросъ о прав^ округа регулировать отпускъ л^са, такъ какъ 
BCKop-fe, въ 1831 г., утверждено pacnncanie Горнаго Правлен1я о без- 
платномъ отпуск-fe крестьянскому населен1ю, отбывающему натураль
ную повинность по опалк^ Кабинетскихъ л%совъ, изъ дачъ посл^.днихъ 
ежегодно по 50 бревенъ и 5 куб. саж. дровъ на каждаго работника.

Но фактически за соблюден1емъ этого расписан1я следить было 
некому и населен1е пользовалось л'Ьсомъ совершенно безконтрольно.

Вол-Ье серьезныя попытки упорядочить безплатный отпускъ про
изводились посл-fe освобожден1я крестьянъ отъ обязательнаго труда.

Въ  1869 г. были изданы правила о порядк-fe отпуска л^са, значи
тельно ограничивш'1я произволъ крестьянъ въ выбор^ м-Ьстъ рубки и 
подчинивш1я ихъ контролю сельскаго Управлен1я, съ одной стороны, и 
лесной администрац!и, съ другой. На практик-fe, однако, никакого огра- 
ничен‘1я крестьяне не испытывали. По заведенному горнымъ началь- 
ствомъ порядку**) созданы были услов!я, при которыхъ за разр^ше- 
н1емъ отпуска л-feca крестьянинъ могъ обраш,аться въ 4 учрежден1я; 
въ Горную Контору, къ Окружному Лесничему, местному Л-Ьсничему 
и въ Горное Правлен1е, и Bct эти учрежден!я, независимо другъ отъ

*) § 3. Jl-feca, растущ1е на всемъ означенномъ пространств^, также принадле
жать къ ведомству заводскому.

**) Н. Вагановъ. Хоз.-статист. описан1е крест, волостей Длт. окр См. также Ма
тер. по изсл. кр. и инор. хоз. въТомскомъ OKpyrt. Изд. Упр. Rm . окр. 1898 г. стр. 248



друга, могли выдавать билеты. Этимъ, конечно, создаг.ался полный 
просторъ для злоупотреблен1й и обхода правилъ о норм-li отпуска.

Билетъ на отпускъ л'Ьса предъявлялся страж-Ь, которая отводила
участокъ въ сосновомъ бору и каждый, внесенный въ списокъ для
получен1я билета, приступалъ къ рубк-fe и везъ л^съ къ себ-fe безъ 
всякаго дальн-Ьйшаго контроля.

Въ  1883 г. по докладу Окружнаго Л-Ьсничаго Фролова, правила эти 
были дополнены и изм-Ьнены, и норма отпуска значительно сокраще
на—до 7 бревенъ, 50 жердей, 100 кольевь и 3 куб. слж. дровъ на 
усадьбу, причемъ выдача билетовъ горными конторами, Горнымъ Пра- 
влен!емъ и Окружными Лесничими была отменена. Частично изм'feня- 
лись нормы отпуска по отношен1ю къ н^которымь борамь н-Ьсколько 
раьъ. Такъ, наприм., въ 1889 г. Начальникомъ округа д; я боровъ Ка- 
смалинскаго, Озерскаго, Барнаульскаго норма отпуска coi ращена до 4 
л-Ьсинъ, 15 жердей, 25 кольевъ и 5 куб. саж. дровъ*).

Въ  1893 году на Сов-feTt Л-^сничихь л%са Алтайскаго округа были 
разделены на категор'т по степени истощен1я и для 2 н 3 категор'т 
установлены уменьшенныя противъ прежняго нормы отпуска, а къ пер
вой KaTeropin отнесены „л'Ьса окончательно раззоренные, изъ кото- 
рыхъ въ настоящее время совершенно нельзя произво 1ить отпуска, 
исключая единичныхъ, сухоподстойныхъ, отмирающихь деревъ".

Съ введен1емъ HMtHiH порядокь и нормы безплатнаго отпуска бы 
ли регламентированы бол-fee точно Правилами по г-^сной части 
утвержденными Управляющимъ Кабинетомъ 22 aпpfeля 1897 г. Правила 
эти paзpfeшaли безплатный отпускъ въ пред^лахь утзержденныхъ 
нормъ только въ томъ случа-fe, если позволяло состоян1е дачъ (§ 138), 
въ дачахъ же истощенныхъ крестьяне могли получать не бол'Ье того 
количества л1ьса, какое возможно отпустить по состоян1ю дачи, за удо- 
влетворен1емъ надобностей округа; причемъ мертвый л всъ, не утра- 
тивш1й годности на строевые и дровянные сортименты, отпускался 
преимущественно предъ растущимъ.

Наибольш1я нормы отпуска были установлены различ 1ыя по четы- 
ремъ разрядамъ дачъ.

На безплатную заготовку лtca каждому селен1ю выдтвался одинъ 
общ1й билетъ, для получен1я котораго крестьяне должны были пред
ставлять ежегодно не no3AHfee 1 !юля м1рской приговоръ о взаимномъ 
пopyчитeльcтвt и обязательств^ выполнять установленныя правилами 
требован!я.

*) KpoMt того, и сами MtcTHbie JltcHHwie, видя быстро идущее истощен1е л-fe- 
совъ, не дожидаясь распоряжен1й Главнаго управлен1я округа, сами уменьшали 
нормы отпуска по н-Ькоторымъ дачамъ (Матер, по изсл. крестьянск. и инородческ. 
хоз. въ Томскомъ округа Т. 11, в. 2 стр. 255).
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Bb случа-fe недостатка безплатно отпущеннаго л"Ьсг1 крестьяне мог

ли, на основан1и правилъ 1897 года, получать л^съ для своихъ до- 
машнихъ потребностей на льготныхъ услов'1яхъ (по y^':eньшeннoй так- 
c t  для дачь IV  разряда), но въ количеств-fe, не превышавшемъ наи- 
большихъ нормъ безплатнаго отпуска.

Правила, ВЫ С О Ч А Й Ш Е утвержденныя 28 августа 1908 года, въ 
общемъ оставляютъ тотъ же порядокъ и тЪ же нормы безплатнаго 
отпуска, разд-Ьляя его на „отпуски, идущ1е на удовлетворен‘1е домаш- 
нихъ потребностей до поземельнаго устройства населен1я и на отпус
ки для удовлетворен1я общественныхъ потребностей". Въ нын^ д'Ьй- 
ствующихъ правилахъ порядокъ безплатнаго отпуска л"Ьса остался 
тотъ-же и определяется § 51-54 ВЫ С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ 26 1юня 
1911 года Правилъ § 98-104 Инструкц1и по лесной части, утвержден
ной Министромъ ИМ ПЕРАТОРСКАГО Двора 5 1юля 1911 года.

О льготномъ отпуск^ л^са крестьянамъ Правчпа 1908 и 1911 г. не 
говорять, но посл'Ьдн’1я допускаютъ льготный отпускъ л"Ьса за 7̂  так
сы на общественныя надобности.

Какъ правила 1908, такъ 1911 г. уже oпpeдt.лeннo указываютъ на 
временный характеръ безплатнаго отпуска крестьянамъ „впреОь ()о по- 
.тмеяьнаго и.гъ устройства^'.

Постепенное CT-fecnenie крестьянскаго населен1я въ правЪ безкон- 
трольнаго пользован1я л^сомъ и уменьшен!е нормы отпуска л-feca, а 
съ окончан1емъ вь н^которыхъ м1ьстахъ землеустройства, и совершен
ное прекращен1е такового, съ одной стороны, и быстрое увеличен1е 
населен1я и нужды въ л^спомь мaтepiaл■fe, съ другой, не могли не 
вызвать развит1я самовольнаго пользован1я л'Ьсомъ. Самовольныя по
рубки увеличивались, и администрац1я л^сничесгвъ и им-Ьн1й была не 
въ силахъ серьезно бороться съ ними, какъ въ виду недостатка и не- 
удовлетворительнаго состава стражи, такъ и потому, что составленные 
протоколы не получали движен!я и т%мь какъ-бы подтверждали без
наказанность самовольнаго пользован1я*).

Такъ кгкъ кромЬ порубокъ, сильно истощали л^са пожары, то въ 
качеств-fe предупредительной м-Ьры борьбы съ ними въ Округ-fe стали 
проводить, наряду съ уменьшен1емь нормы рубокъ, также ограниче- 
Hie срока заготовки л^са. На coB"fert ЛФ.сничихь вь 1893 г. было ре
шено по Нижне-Обскому подл^сничеству „запретить заготовку л̂ Ьс- 
ныхъ матер1аловъ сь 15 апреля по 15 сентября", а для л%совъ Том- 
скаго лесничества, откуда лЬсъ доставлялся большею частью спла- 
вомъ, запретить заготовку сь 1 1юля по 1 октября.

*) Въ  засЬдан1яхь лесного совета въ 18'^Зг. было установлено, что „такъ какъ 
обыкновенно движен1я протоколамъ не дается, страта, видя безнаказанность л-fec- 
ныхъ правонарушителей, перестаетъ обращать на нихъ вниман1е и безд-Ьйствуетъ“ .
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Ограничен1я времени рубки л'Ьса по отношен1ю ко всему Округу 
были проведены нисколько позднЪе. Правила по л%сной части 1897 г. 
допускали рубку и вывозку л-feca только въ течен1е зимняго пер1ода, 
предоставляя бол'Ье точное опред'Ьлен1е сроковъ Начальнику Округа; 
этотъ же порядокъ сохраняется и въ настоящее время (§ 107 действу
ющей Инструкщи), Въ качеств-fe м-fepbi предупредительной отъ пожа- 
ровъ по правиламъ 1897 г. „въ случа-fe поврежпен1я л-feca огнемъ вбли
зи какихъ-либо крестьянскихъ селен1й, отпускъ л^са крестьянамъ т%хъ 
селен!й производился лишь за плату по полной такс^“ .

KpoM-fe того, производилась весенняя опалка дачь, закрывались на 
л^то н^которыя дороги въ л-Ьсу, нанимались пожарные сторожа и 
принимались н-Ькоторыя м^ры къ очистк^ дачъ отъ валежа и пору- 
бочныхъ остатковь, особенно обильныхъ при OTnycK"fe л1>са по тэксЬ 
на бревна.

Для борьбы съ засор-Ьн!емъ дачъ порубочными остатками устана
вливались денежныя взыскан1я на уборку таковыхъ кпкъ при без- 
платномъ, такъ и платномъ отпуск^, но такъ какъ фактически уборка 
часто не производилась, или производилась не достаточно хоро
шо, то эта M-fepa вл1ян1я на уменьшен1е пожаровъ почти не оказы
вала. Пожары принимали иногда грандюзные размеры, уничтожая ты 
сячи десятинъ л^са, какъ наприм^^ръ, это было въ 1900 г., когда въ 
OKpyrfe было 430 пожаровъ въ 59 дачахь. на площади въ 189631 д. 
съ убыткомъ бол%е 217000 руб.

До 1868 года таксы на л"Ьсъ въ Алтайскомь OKpyrfe не существо
вало, первая такса на лесные матер1алы была утвержден! 12 августа 
1867 года въ вид-Ь временной м%ры, на три года.

Несмотря на свой временный характеръ такса эта д-ЬГ^ствовала до 
1882 года, но применялась только къ крестьянамъ, рубившимъ л^сь 
на продажу. Для вс^хъ же лицъ, не имеющихь права на безплатное 
пользован1е л^сомъ 31 мая 1867 года была принята такса, составлен
ная въ 1863 году Министромъ Государственныхъ Имуществъ для ка 
зенныхъ дачь Томской и Тобольской губерн1й.

Такое параллельное существован1е двоякаго рода таксь вызывало, 
конечно, серьезныя неудобства и способствовало злоупогреблен1ямъ. 
Поэтому 14 сентября 1882 г. была утверждена новая, опять таки вре
менная, такса, общая для всего населен|’я, причемъ на этотъ разъ л-fe- 
са были уже разделены на два |разряда: къ высшему были отнесены 
л^са, изъ которыхъ былъ возможенъ сплавъ въ города, а къ низше
му— Bct остальные.

Дальнейшему изменен1ю такса подвергалась въ 1894 году, когда 
была составлена такса уже по четыремъ разрядамъ, ц^ны которыхъ 
были определены по соображен1ю съ состоян1емъ лесныхъ дачъ, 
со стоимостью доставки на место потреблен1я и съ ценами леса въ



ближайшихъ казенныхъ лЪсахъ. По тому же прпнципу составлена бы
ла такса, утвержденная въ 1899 году. Таксы же 1907 и 1909 года 
предусматриваютъ разряды по отд-^льнымъ породамъ л-Ьса дровяного 
и строевого, причемъ одна и та же дача для разлмчныхъ породъ и 
сортиментовъ можетъ быть отнесена къ различнымъ разрядамъ таксы.

Сокращен1е и некоторое ограничен1е безплатнаго отпуска и вве- 
ден1е таксъ, а вм-fecT-fe съ ними и платнаго отпуска, вызвало появле- 
Hie въ бюджет-fe округа новой сгатьи дохода. Но первоначально дохо
ды были весьма невелики. Къ 1875 г. лесной доходъ едва достигъ. 
11312 руб., чрезъ десятил'Ьт1е онъ поднялся (въ 1883 г.) до 83566 руб 
а еще черезъ десять л%тъ ,'1895 г.) до 285059 руб., причемъ съ вось, 
мидесятыхъ годовъ въ немъ начинають играть н-Ькоторую роль, кром1в 
стоимости Л'Ьса, также штрафныя деньги. Въ 1905 г. стоимость плат 
наго отпуска л-feca достигла уже 497700 руб., а въ 1914 г., несмотря 
уже на вл!ян!е военнаго веремени, за плату отпущено л-feca, не счи
тая побочныхъ лfecныxъ пользозэн1й и штрофовъ, на 1.404.348 руб., 
такимъ образомъ, наибольшее узеличен1е лfecнoгo дохода въ течен'1е 
40 л■feть приходится на пocлfeднie годы.

На ряду съ M fepaM H , такъ сказать, хозяйственнаго характера, на
правленными къ сохранен1ю л^совь и извлечен1Ю изь нихъ доходно
сти, принимались также м-Ьры адмиьистративнаго характера, которыя 
должны были способствовать достижен1ю т■fexъ же цълей.

Увеличивалось число лfecнoй админисграц1и и стражи, но, какъ 
видно изь расходовъ на лесную администрац1ю, увеличен’1е это шло 
медленно. По штатам ь 1849 г., когда впервые была введена лесная 
администрац1я, расходъ на ея содер;:<ан|'е быль опред'Ьленъ въ 9934 
руб., загЬмъ расходы н1ьсколько узеличились nocnfe 1861 г., когда да
ровой трудъ пришлось заменить тем ны м ь, и поздн-Ье — въ 1883 году 
при введен'1и новыхь штатозь. За пятил^т1е сь 1890 по 1894 г. расхо
ды на лесную часть oпpeдfeлялиcь въ pasM fep fe  90591 руб. въ годъ, 
чего, конечно, было крайне недостаточно для обширной территор!и 
округа. Особенно тяжело было положгн1е oбъfeздчи^\Oвъ и л■fecникoзь, 
какъ о ТОМЬ засвидетельствовано на CoafeTfe Лесничихь вь 1893 году. 
Благодаря малому содержан1ю (обьъздчики получали 15 р., лесники 
8-9 р.), въ лесники поступаль „самый плохой народь“ , а м-Ьстные жи
тели на лесную службу смотрели, какъ на „подспорье вь хозяйстве*'.

Увеличен1е числа стран<и*) г:ошло быстрее во иремена имен!й, но 
более существенная реорганизац1я дела охраны лЬсовь была произ
ведена только вь 1908 году, какъ объ этомь сказано ниже.

Особенно-же значительно быль усиленъ надзорь уже после 1910 г.

*) Въ  1892 г. стражи было 280 человЬкъ, въ 1895 г.—500 человЬкъ, въ 1907 г. 
—684 челов-Ька.



въ связи съ реорганизац1ей всего административнаго и хозяйствен- 
наго строя округа.

Весьма важнымъ, имЪвшимъ больш1я посл'Ьдств1я для л■fecнoгo хо
зяйства округа, явлен1емъ было землеустройство и переселен1е, бла
годаря которымъ округъ пересталъ быть единственнымъ распорядите- 
лемъ Bctxb л-Ьсныхъ богатствъ края, такъ какъ часть л^совъ перехо 
дила въ пользован1е устраиваемыхъ крестьянъ и переселенцевъ. Это 
обстоятельство, постепенно освобождая округъ отъ безплатнаго отпус
ка л-feca и т-Ьмъ самымъ давая возможность бол-fee серьезнаго внима 
н1я къ организац1и продажи л^са, BM'fecT'fe съ т■feмъ, однако, времена
ми сильно вл1яло и на сокращен1е платнаго спроса на л■fecъ изъ дачъ 
округа, такъ какъ крестьяне и переселенцы, получивъ право пользо- 
ван1я л'Ьсомъ въ своихъ надЪлахъ, выбрасывали его на рынокъ по 
крайне дешевымъ ц-Ьнамъ, конкурренц1я съ которыми для округа была 
невозможна. Однако, последнее вл1ян1е, продолжающееся еще и те
перь, несомн-feHHo временнаго характера, гораздо-же бол-fee значен1я 
им^етъ ликвидащя сервитутныхъ отношен1й и совершенное прекра- 
щен1е безплатнаго отпуска л"Ьса съ окончан1емъ землеустройства. Без- 
платный отпускъ до 1910 года всегда значительно преобладалъ надъ 
платнымъ, но особенно онъ былъ великъ до землеустройства. Въ 1900 
г., когда только что начавшееся землеустройство не могло еще отра
зиться на размЪрахъ безплатнаго отпуска, было отпущено безплатно 
свыше 692569 куб. саж. на 1.242.700 руб. по такс^ того времени, тог
да какъ весь лесной доходъ выражался лишь въ сумм-fe 496614 руб.  ̂
въ 1906 г. безплатный отпускъ понизился до 560000 куб. саж. на 999 ты- 
сячъ рублей, а въ 1910 г. до 205630 куб. саж. на 539 тысячъ руб-, 
лей, въ 1913 году онъ равнялся только 36750 куб. саж. на 86841 руб. 
причемъ, конечно, въ эту сумму входитъ и часть безплатнаго отпуска 
л^са на нужды округа. BM'fecT'fe съ т■feмъ платный отпускъ возросъ въ
1910 г. до 715287 руб., а въ 1913 г. до 1.361.61S руб.

Помимо несомн-feHHaro вл1ян1я на увеличен1е продажи л^са*) земле
устройство сыграло еще болЪе важную, чисто хозяйственную роль, 
давъ возможность округу окончательно oпpeд•feлить точныя территор!- 
альныя границы своего лесного хозяйства и заняться устройствомъ 
своихъ дачъ безъ риска дальн^йшаго изм^нен1я ихъ площадей, а, cл•fe- 
довательно, и устанавливаемаго плана хозяйства.

Такова въ общихъ чертахъ краткая истор1я развит!я лесного хозяй
ства въ Алтайскомъ округ^, постепенно занимавшаго все бол-fee зна
чительное M-fecTO въ общемъ стро-fe хозяйственной д■feятeльнocти окру
га и въ конц-fe концовъ, совершенно отодвинувшаго на задн1й планъ
упавшее горное хозяйство.

*) Были, конечно, и друг!я причины повышен1я доходности, заключавш!яся въ 
общемъ подъем-fe экономической жизни края, постройк-fe жeлtзнoй дороги и т. п.



Однако, Bc-fe принимаемыя MtpbF къ упорядочен!ю лесного хозяй
ства не поспевали за быстро усложняющейся и меняющей свои 
формы экономической жизнью края, въ который вливались тысячи 
переселенцевъ, нуждавшихся, конечно для устройства своего хозяйства 
и въ л'Ьс'Ь.

Обширность территор1й, подв^домственныхъ Управляюш,имъ им-fe- 
н1ями, несамостоятельность ихъ помош1никовъ, вызывавшая массу кан
целярской переписки, недостатокъ лесной стражи и плохой ея составь, 
находивш1йся въ зависимости отъ м"Ьстнаго населен1я, малая осведом
ленность администрац1и о самомъ объект^ своего хозяйства—земельно- 
л-Ьсномъ имуш,еств-Ь,— все это привело къ тому, что къ концу пер1ода 
имЪн1й ясно сознавалась необходимость коренной реорганизац1и всего 
хозяйства и создан1я для него болЪе нормальныхъ условж. Создать 
эти услов1я должно было землеустройство и ускоренное обсл^дова* 
Hie вс-Ьхъ земель и л-Ьсовъ округа, а для реорганизац1и хозяйства бы
ло признано необходимымъ создан1е лЪсничествъ и вообще увеличе- 
Hie надзора за лЪсомъ.

Лесоустройство и л%соо6сл^дован1е до 1911 г. и позднее.

Первое межеван1е лЪсовъ Длтайскаго округа было произведено въ 
20 годахъ прошлаго стол'Ьт1я. Зат^мъ, посл"Ь значительнаго перерыва- 
работы были возобновлены въ 1844 году и продолжались до 1854 го
да, а потомъ снова производились въ 1859 году. Но результаты этихъ 
межеван1й не им^ютъ для настоящаго времени никакого значен1я, такъ 
какъ часть документовъ и актовъ сгорЪла или утрачена, а сохранивш!- 
еся не могутъ принести никакой пользы, ибо общ1е контуры л"Ьс- 
ной площади сильно изменились за большой промежутокъ времени- 
а несовершенство съемки дЪлаетъ сомнительной вообще вс% работы 
того времени.

Бол^е совершенныя работы по лесоустройству начаты въ 1885 го
ду и до 1895 включительно велись сначала въ бассейн^ Бухтармы, 
зат^мъ въ борахъ Бобровскомь, Гатскомъ, Караканскомъ, Малетин- 
скомъ и Нижне-Обскомъ. Въ  1896 г. выяснилось, что за 12 л^тъ при
ведено въ известность до 600.000 десятинъ, т. е. не более 12‘’/о всей 
лесной площади округа.

Это обстоятельство побудило Кабинетъ ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  выра
ботать для Алтайскаго округа упрощенный способъ съемки и такса- 
щи лесовъ. Составленная для сего инструкщя была утверждена 4 апреля 
1896 г. и въ первый же годъ ея применен!я количество исполненныхъ 
работъ при томъ же числе техниковъ значительно увеличилось.

Но въ дальнейшемъ успешность работъ менялась, благодаря из- 
менен!ямъ въ составе лесоустроителей и неуверенности Управлен1я



округомъ въ томъ, что устроенные л%са не войдутъ въ над-Ьлы насе- 
лен1ю, что вызвало даже въ 1900 г. совершенную пр1остановку л^со- 
устроительныхъ работъ. Поздн-fee, хотя работы и возобновились, но 
подвигались довольно медленно, захватывая лишь незначительную 
часть лЪсопокрытой плош,ади, такъ какъ учетъл'Ьсовъ до 1911 г. былъ 
съорганизованъ лишь въ той части Ялтайскаго Округа, въ которой 
были расположены степные бора.

Учета лЪсовъ въ пред^лахъ Горнаго Ялтая и вообще на плош,а- 
дяхъ, покрытыхъ, такъ называемымъ черневымъ лЪсомъ, не было, и 
им-Ьвш'1яся до 1911 года л-Ьсоустроительныя инструкц1и подобнаго уче
та не предусматривали.

Несомн-Ьнно учетъ черневыхъ л-Ьсовъ по площади и обсл%дован!е 
ихъ должно было бы считать первой очередной, и притомъ срочной, 
задачей еще въ то время, когда переселенческое в-Ьдомство начало 
отводить переселенческ1е участки въ пред'Ьлахъ Округа. Посл-Ьднее 
было нужно потому, что только при существованЫ плановыхъ данныхъ 
и матер!аловъ по обсл-Ьдован!ю возможно было соблюсти въ полной 
M-fep-fe интересы лесного хозяйства Округа. Совершенно понятно, что въ 
посл'Ьдующ1й пер'юдь работъ л%соус.тройства, когда было произведено 
л^сообсл'Ьдован'1е всего Округа, переселенческ1я работы, какъ было 
указано выше, были поставлены въ опред"Ьленныя рамки.

Можно съ yб■feждeнieмъ сказать, что не будь л'Ьсообсл'Ьдован1я, ц-fe- 
лый рядъ переселенческихъ работъ по р. Томи, Лебедю и въ другихъ 
м-Ьстахъ далъ бы иную картину л-Ьсовъ, ч-Ьмъ нын-fe существующую, и 
несомненно такую, при которой не были-бы соблюдены не только инте
ресы л-fecHoro хозяйства Округа, но и интересы населен1я.

Срочность обсл^дован1я вызывалась и другими причинами. Эконо
мическая жизнь Округа развивалась и надо было ожидать уже того 
момента, когда ц%лый рядъ эксплоатируемыхъ площадей будетъ по 
ставленъ въ услов1я, д-Ьлающ1я эксплоатац!ю ихъ возможной и настоя
тельно необходимой. Следовательно, до наступлен1я этого момента, 
нужно было им-feTb матер1алы для веден1я хотя бы упрощеннаго лес
ного хозяйства, действительность вполне подтвердила эти соображе 
н1я: въ настоящее время необходимы уже все данныя о лесе по Аба
канскому району, еще недавно казавшемуся совершенно недоступ' 
нымъ, нужны оне и для района около Телецкаго озера, затемъ оне 
оказались нужными для Риддерскаго района, скоро, вероятно, будутъ 
нужны для верховьевъ р. Томи, когда будетъ пролагаться железная 
дорога отъ Кузнецка на Минусинскъ.

Наконецъ, лесообследован1е и устройство вызывались требован1я- 
ми лесного хозяйства, когда въ отношен1и размера рубокъ необходи
мо было дать хоть что-нибудь, опирающееся на землемерно-таксатор-
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скую работу: прежн1я цифры, взятыя гадательно, никого уже бол-Ье 
не удовлетворяли. Эти требован1я касались огромной площади, раз
бросанной по Округу,-OH-fe касались вс^хъ т%хъ л-Ьсныхъ площадей, 
которыя соприкасались съ населенными районами, т. е. гд-fe былъ 
спросъ на л'Ьсъ и гд’Ь, следовательно, стоялъ вопросъ о разм^рахь 
отпуска. Только съ полнымъ разр-Ьшен1емъ посл^дняго вопроса воз
можно было приступить къ веден1ю лесного хозяйства хотя бы и уп- 
рощеннаго, но все-таки хозяйства. Несомн'Ьнно, эти требован1я дикто
вали и необходимость особой организац!и работъ срочнаго обслЪдо- 
ван1я, быть можетъ и не совершенно точнаго, но отвЪчающаго запро- 
самъ текущаго момента. Тотъ учетъ л^совъ, какой былъ принять до 
1911 года для степныхъ боровъ, не отв^чалъ настоятельному требова- 
н!ю въ самый кратчайш1й срокъ привести въ известность Bct земли 
Округа.

лесоустройство до 1911 года шло чрезвычайно медленными шага
ми. Конечно, оно могло давать довольно совершенную работу для 
степныхъ местностей, но зато площадь работъ на техника была не 
велика; напримеръ, въ 1910 году при 27 землемерахъ и техникахъ 
было исполнено всего 214713 десятин ь, что составляетъ на техника 
около 7900 десятинь. При такой норме, при принятомъ масштабе , 
съемки—200 саженъ въ дюйме, задача лесообследован1я была бы не
исполнимой. Если считать площадь земель Округа, подлежащихъ ле- 
сообследован1ю, въ 14 милл1оновъ и если ко всемъ лесамъ надлежа
ло бы подходить съ однимъ и темъ же шаблономъ, то черезъ 12 летъ 
когда было бы устроено при 35 землемерахъ около 3‘/, милл1о- 
новъ десятинъ, пришлось бы начать вновь переустройство обработан- 
наго за эти 12 летъ района и, такимъ образомъ, даже при усилен- 
номъ составе землемеровъ, остальныя 10'/з милл1оновъ десятинъ не 
могли бы дождаться обследован1я.

Методъ работъ по устройству лесовъ не могъ остаться прежнимъ, 
ибо было нецелесообразно стремиться къ мелкой разбивке на квар
талы во всехъ дачахъ и по всей площади дачъ, не считаясь ни съ 
услов1ями спроса, ни съ характеромъ насажден1й. Разбивка на мел- 
Kie кварталы, конечно была, не нужна тамъ, где спросъ былъ ничтож
ный, или где были больш1я площади рединъ, гарей, молодняковъ. Подоб
ная разбивка, вызывая большую работу, ничего не давала бы полезна- 
го въ отношен1и лесного хозяйства, развит1е котораго ожидалось лишь 
въ будущемъ.

Если методъ по устройству лесовъ долженъ былъ измениться, въ 
силу новаго основного принципа—давать устройство, соответствующее 
по степени точности складывающимся экономическимъ услов‘1ямъ и ха-



рактеру насаждент, то т^мъ бoл■fee должны были измениться методы 
межевой работы въ области лесообсл-Ьдован1я*).

Новая л^сооустроительная инструкц1я 1911 года**) указала, что по 
ея основнымъ положен1ямъ должны быть устроены и обследованы 
вС1Ъ земли Округа, что работа должна быть произведена въ возможно 
непродолжительный пер1одъ времени и, что дробное лесоустройство 
съ мелкими выд^лами надлежитъ производить лишь въ гЬхъ ценныхъ 
дачахъ, гдЪ спросъ равенъ или выше предложен1я, где охрана по
ставлена настолько удовлетворительно, что ни порубки, ни пожары не 
могутъ суш,ественно нарушить плана хозяйства. Масштабъ работъ былъ 
введенъ больш1й—такъ съемка могла производиться въ масштабе не 
200 саж. въ дюйме, а 1 верст, въ дюйме.

Въ  отношен1и границъ кварталовъ шаблонъ былъ уничтоженъ: на 
равнинахъ границами кварталовъ (или съемочныхъ единицъ) могли 
быть и старыя просеки, и дороги, и озера, и реки; въ горахъ— водо
раздельные хребты и реки. Выделъ насажден1й въ пределахъ съе
мочныхъ единицъ могъ производиться съ помощью дополнительныхъ 
магнитныхъ ходовъ. Границы съемочныхъ единицъ могли проходиться 
сь помощью простейшаго угломернаго инструмента. Наконецъ, были 
сделаны упрощен1я въ ведомостяхъ и отчетности.

Передъ работами 1911 года были выработаны „Руководящ1я указа- 
н1я“ , развивающ1я начала, положенныя въ названную лесоустроитель
ную инструкщю.

Руководящими указан1ями определяется три категор1и лесныхъ пло
щадей: 1) площади эксплоатируемыя въ настоящее время, 2) площади, 
эксплоатац1я которыхъ возможна въ ближайшемъ будущемъ и 3) площа
ди, эксплоатащя которыхъ возможна лишь въ отдаленномъ будущемъ, 
причемъ указано, что первыя две категор1и подлежатъ устройству, 
последняя лесообследован!ю.

Границы съемочныхъ единицъ въ черневыхъ лесахъ рекомендо
вано пролагать магнитными ходами съ самой слабой прорубкой ихъ, 
на томъ основан1и, что все эти границы должны идти по живымъ 
урочищамъ— речкамъ, водоразделамъ, и следовательно, где пролага- 
емый ходъ является лишь вспомогательнымъ магистральнымъ ходомъ. 
Однако, вместе съ этимъ ставилось, какъ незыблемое услов1е, или за
мыкать всю сеть магнитныхъ ходовъ въ полигонъ инструментально, 
или она должна опираться на пункты тригонометрической сети.

*) Вопросъ о положен1и лtcoycтpoйcтвa и о необходимости изм-Ьнен1я метода 
дальн%йшаго лtcooбcлtдoвaнiя былъ предметомъ сужден1я Съ%зда Зeмeльнoлtc- 
ныхъ чиновъ въ 1910 г., одной изъ Комисс1й котораго составлена мотивированная 
записка къ проекту главныхъ основан1й л-Ьсоустройства и составлены самые про
екты, какъ главныхъ основан1й, такъ и Инструкц1и. (Труды Съезда 1910 г. Стр. 
290-323).

**) Сборн. Прав. Т. 1 стр. 518.
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Въ  силу принят1я границъ кварталовъ-съемочныхъ единицъ по рЬч- 
камъ и водоразд^ламъ, съемочныя единицы допжны были получаться 
неправильной фигуры и HepaBHOMtpnofi величины, но согласныя съ 
территор’1альными особенностями данной местности. Выд-^лъ насажде- 
Hitt предполагался по типамъ —въ зависимости огъ рельефа местности.

Въ  борахъ— величина съемочныхъ единицъ должна была опреде
ляться характеромъ насажден1й, причемъ предаль новаго масштаба 
съемки былъ настолько широкъ, что при немъ весь планшетъ въ 64 
кв. версты могъ дать самое ничтожное количество подразд’Ълен1й и 
даже образовать одну съемочную единицу. Но наряду съ этимъ об- 

/ ращалось вниман1е на самое необходимое—опред’Ьлен1е сп^лыхъ и 
Y  присп-Ьвающихъ насажден1й, площадь которыхъ надлежало опред'Ь- 

лять уже точно. Для означенной ц-Ьли практиковался даже магнитный 
обходъ этихъ контуръ, что давало бол'Ье точную площадь ихъ, ч^мъ 
при прежней до 1911 г. съемкЪ кварталовъ —параллельными визира
ми черезъ 200 саж. другъ отъ друга.

Наконецъ, норма работъ oпpeд■feлялacь до 100.000 десятинъ въ лЪ- 
то на техника.

Согласно указанныхъ категор1й л^сныхъ площадей образовались:
1) л-Ьсныя дачи—съ площадями, эксплоатируемыми въ настоящее вре
мя и въ ближайшемъ будущемъ; 2) земельно-лЪсныя пространства 
(земельно-Л’Ьсныя дачи)—съ площадями, эксплоатащя которыхъ воз
можна лишь въ отдаленномъ будущемъ; 3) земельные фонды—съ пло
щадями, покрытыми малоценными насажден1ями, родинами и угодьями.

Въ  связи съ такимъ определен'1емъ л^сныхъ площадей, составъ и 
число лЪсныхъ дачъ изменилось значительно. Въ  ц^ломъ ряде гор- 
ныхъ лесничествь—были прежде громадныя площади, носивш1я на- 
зван1е „черни“ .

Въ  настоящее время отъ этихъ назван1й не осталось следовъ—об
разованы везде дачи: лесныя и земельно-лесныя*).

Новый пер1одъ работъ лесоустройства охватываетъ четыре года, 
съ 1911 по 1914 г. При работахъ положен1й были исполнены въ пол
ной мере.

Въ  борахъ, въ зависимости отъ большей или меньшей ценности 
ихъ, была и работа большей или меньшей точности. Однако, при 
этомъ все бора всетаки засняты въ масштабе— въ 200 саж. въ дюйме, 
но зато на молодняки, редины и гари затрата времени и средствъ 
была ничтожная.

*) Характернымъ прим-Ьромъ можетъ быть хотя бы Улалинское лесничество, 
гд^ составъ дачъ определялся тремя назван!ями: Катунская Чернь, Алтайская 
Чернь и Чарышская Чернь. Теперь же въ томъ лесничестве образовано 14 лес- 
ныхъ дачъ и 4 земельно-лесныхъ дачи.



Въ черневыхъ л-Ьсахъ съемка была также местами произведена 
въ масштаб-fe 200 саж. въ дюйм-fe— въ бол-fee цЪнныхъ дачахъ, но на 
площадяхъ, находящихся вдали отъ населенныхъ м^стъ, масштабъ 
возрасталъ и доходилъ до 2-хъ верстъ въ дюйм"Ь. Меньшая часть этой 
площади (земельно-л-Ьсныхъ дачъ), не бол-fee 1 милл1она десятинъ, 
опирается на магнитные хода, привязанные къ инструментальнымъ, 
остальная часть— районы Лбаканск!й, Мрассо-Кондомск1й, Чарышск1й, 
Большой Черни и друг, опираются на точно вычисленную тригономе
трическую c-feTb, часть которой была даже использована при работахъ 
картографическаго oтд'feлa Землеустройства.

Общ1е результаты работъ Лесоустройства за пер’юдъ работъ до 
1911 г. таковы: было устроено*)— 1.044.332 десятинъ, заключающихъ 
въ ce6fe 40 л-Ьсныхъ площадей.

Площадь работъ Л■fecoycтpoйcтвa новаго перюда 1911— 1914 г.г. 
равна 10.352.224 десят., изъ нихъ было устроено съ различной сте
пенью точности—49 боровыхъ л■fecныxъ дачъ площадью 896.032 десят.; 
49 черневыхъ л■fecныxъ дачъ площадью въ 3.151.164 дес.,25 земельно- 
л-Ьсныхъ дачъ площадью въ 6.056.183 дес., образовано 22 земельныхъ 
фонда площадью въ 248.844 десят.**)

Къ означенной выше общей площади въ 10.352.224 десят. надле- 
житъ присоединить 300.000 десят. Ябаканскаго района, обследован- 
ныхъ Картографическимъ Oтд■feлoмъ, по даннымъ котораго составля
ются планы л'fecoнacaждeнiй и 3.470.334 десят. обследованныхъ Зе
мельной частью Округа, согласно т■fexъ основныхъ принциповъ л-feco- 
обследован1я, которыхъ придерживалось и л-fecoycтpoйcтвo.

Основныя положен1я плана хозяйства въ л•fecaxъ, установленныя 
л-Ьсоустройствомъ, таковы.

Въ  боровыхъ дачахъ размеръ отпуска oпpeд-feлялcя для всей пло
щади сп-Ьлыхъ и пpиcп-feвaющиxъ насажден1й. Способъ рубки назна
чался различный, въ зависимости отъ услов1й возобновлен1я: сплошной, 
постепенный (въ два пр1ема) или же въ шахматномъ порядке лесо- 
c-feKaMH съ достаточнымъ, обезпечивающимъ возобновлен1е вырублен- 
ныхъ площадей, срокомъ примыкан1я.

Въ  черневыхъ л^сныхъ дачахъ размеръ отпуска определялся лишь 
для той площади спЪлыхъ и приспевающихъ насажден1й, которая бы
ла возможна къ эксплоатащи въ настоящее время. Рубки назнача
лись постепенныя—(въ два пр1ема)-или лесосЪками, или же участка

*) Съ составлен1емъ плановъ и таксафонныхъ описан1й.
**) Въ  связи съ работами Комисс1и по npos-fepK-fe плановъ и вс^хъ данныхъ о 

земельномъ HwyiuecTBt Округа число л-Ьсныхъ дачъ и ихъ площадь, какъ было 
уже указано выше, измtняeтcя, такъ какъ часть зeмeльнo-лtcныxъ дачъ перево
дится въ л-Ьсныя.



ми со срокомъ примыкан1я не меньшимъ 15-20 л^тъ. Помимо выше- 
указанныхъ опред-Ьлен1й рекомендовалось разм-Ьръ отпуска, опреде
ленный для всей дачи, разверстывать по съемочнымъ единицамъ, со
размерно т-Ьмъ эксплоатируемымъ площадямъ сп-Ьлыхъ и приспЪва- 
ющихъ насажден1й, которыя по этимъ съемочнымъ единицамъ посту- 
паютъ въ рубку.

Въ  земельно-лесныхъ дачахъ опред"Ьленнаго размера отпуска не 
назначалось, но указывалось, что, въ случаЪ появлен1я спроса, опре- 
дЪлен1е отпуска надлежитъ производить согласно общихъ положен1й, 
установленныхъ для отпуска по черневымъ дачамъ.

Наконецъ, даже въ земельныхъ фондахъ, если въ нихъ попада
лись площади сравнительно цЪнныхъ контуръ, включенныя или въ си
лу черезполосности съ главнымъ массивомъ или для спрямлен1я гра- 
ницъ, для подобныхъ контуръ определялся также разм^ръ возможна- 
го отпуска согласно вышеуказанныхъ основныхъ положен1й.

iltcHoe хозяйство въ 1911— 1915 годахъ. 

0рганнзац1я лесной [тражн н борьба съ саиовольнымъ пользован1емъ лЪсомъ.

Такое ценное имущество, какъ леса, всегда требовало заботы объ 
охране отъ самовольнаго пользован1я и въ темъ больщей степени, чемъ 
въ данной местности гуще населен1е, меньше запасовъ леса и, сле
довательно, больше спросъ на лесные матер1алы.

Благодаря большой территор1и лесныхъ дачъ и недостаточности 
стражи, подъ охрану каждаго отдельнаго лица приходится давать до
вольно значительныя площади и это обстоятельство вызываетъ необ
ходимость содержать исключительно конный составъ стражи.

До 1908 года, однако, число стражи въ Округе, несмотря на еже- 
годныя некоторыя увеличен1я кредитовъ, въ общемъ все же было 
весьма мало по сравнен1ю съ теми требован1ями, которыя предъ
являла жизнь.

Къ концу 1907 года контингентъ стражи во всемъ Округе состоялъ 
лишь изъ 684 человекъ, охранявшихъ такое же число объездовъ, 
средняя площадь которыхъ для черневыхъ лесовъ въ то время опре
делялась въ 37000—38000 дес., а для боровыхъ въ 3600—3700 дес.

Взяточничество и торговля лесомъ были въ то время обыденными 
явлен1ями, стража была не дисциплинирована, большая часть ея со
стояла изъ окрестныхъ крестьянъ и, будучи связана съ местнымъ на- 
селен1емъ родствомъ, почти всегда действовала въ разрезъ съ интере
сами Кабинета; та же незначительная часть стражи, которая не была 
связана родствомъ съ населен1емъ, все же находилась въ полной за
висимости отъ него, ибо OTcyTCTBie достаточнаго количества казенныхъ



квартиръ (на 684 человека имелось всего 182 квартиры), застав
ляло стражу жить по деревнямъ. Такому незавидному положен1ю 
вещей весьма способствовало и то обстоятельство, что, благодаря 
ограниченности наличнаго состава чиновъ администрац1и, надлежащ1й 
надзоръ за стражей отсутствовалъ, да и самое распредЪлен1е охраны 
въ пространств-fe далеко не всегда являлось ц^лесообразнымъ. Вм-fecT-fe 
съ T-feMb на лихоимство стражи приходилось смотр-feTb, какъ на не
избежное зло, ибо получаемое жалованье (15 руб. въ м-Ьсяцъ объ- 
Ъздчикамъ младшаго оклада и 20 руб. старшаго оклада) являлось 
безусловно недостаточнымъ для содержан1я семьи и лошадей.

По детальномъ обсужден1и Bcfexb необходимыхъ для выхода изъ 
этого ненормальнаго положен1я M-fepb на сов'Ьщан1и съ чинами округа, 
HM-fenifi и м^стнаго ОтдЪлен'1я Контроля подъ предсЬдательствомъ 
пос^тившаго округъ въ 1907 году Управляющаго Кабинетомъ генерала 
Волкова было выяснено, что для упорядочен1я лесного хозяйства въ 
округ-fe прежде всего должна быть произведена полная реорганизац1я 
стражи, какъ въ отношен!и ея состава, такъ равнымъ образомъ, въ 
отношены услов1й надзора за ней и изменен'1я самыхъ услов1й ея 
жизни.

Въ этихъ видахъ была составлена программа д%йств1й округа, 
основныя положен1я которой сводились къ следующему:

1) Обновить стражу путемъ замены старыхъ ненадежныхъ или 
только терпимыхъ м^стныхъ жителей, число которыхъ достигало 607о 
общаго числа стражи, запасными нижними чинами, приглашая по- 
сл%днихъ изъ полковъ по рекомендащи полковыхъ командировъ, при- 
чемъ замену эту производить быстро и целыми группами, дабы новые 
объездчики не оказывались одинокими среди прежней негодной 
стражи и не заражались ея пороками и недостатками.

2) Для урегулирован]я обязанностей, лежащихъ на объ-Ьздчикахъ, и 
для усилен1я надзора за ихъ деятельностью учредить новыя должности 
старшихъ объездчиковъ надзоровъ и возложить на этихъ объ^зд- 
чиковъ наблюден!е за вс^ми действ]ями младшихъ въ пределахъ дан- 
ныхъ надзоровъ, а также производство мелкихъ отпусковъ л^са, осви- 
детельствован1е ихъ и составлен1е всякаго рода протоколовъ и актовъ 
о разнаго рода нарушен1яхъ интересовъ округа.

3) Установить для каждой местности размеръ районовъ объездовъ, 
при которыхъ стража им^ла бы действительную возможность испол
нять свои обязанности вполне успешно и производительно, для чего 
размеры объездовъ определить въ зависимости отъ заселенности 
данной местности, спроса на лесъ, количества въ даче безлесныхъ 
пространствъ и т. п.



4) Озаботиться безотлагательной постройкой кордоновъ въ пре- 
д'Ьлахъ объ'Ьздовъ и по возможности въ центр% ихъ.

5) Установить размерь содержан1я для младшихъ объ-Ьздчиковъ въ 
20 и 25 руб. въ м-Ьсяцъ, а для старшихъ въ 30 руб. и, кромЪ того, 
выдавать вс'Ьмъ объ'Ьздчикамъ по 5 руб. въ годъ на обмундирован1е, 
а для объ%здчиковъ, не пользующихся казенными квартирами, вы
давать квартирныя по 2 руб. 50 коп. въ м'Ьсяцъ.

6) Въ  ц-Ьляхъ внушить страж^ ту моральную силу, которая объ
единила бы ее въ одно ц^лое, связала бы всю стражу общимъ 
интересомъ къ д-Ьлу охраны лЪсовъ, пр1учила бы ее къ дисциплин-fe, 
должной выправк-fe, къ умелому и решительному исполнент служеб- 
ныхъ обязанностей при самыхъ разнородныхъ услов1яхъ, и въ то же 
время дала бы почувствовать населен1ю, что прежнее безнаказанное 
пользован1е Кабинетскимъ л^сомъ на почв^ взятокъ, знакомства и 
родства съ объездчиками должно кончиться,—учредить Инспекщю 
стражи изъ Инспектора штабъ-офицера и его Помош,ника оберъ- 
офицера, которая установила бы норму требован1й отъ объЪздчиковъ 
и следила бы за правильной и единообразной постановкой д^ла, при- 
чемъ на обязанности Инспекфи возложить подборъ надежнаго кон
тингента стражи путемъ сношен1я съ войсковыми частями, объЪзжать 
перюдически возможно чаще л-feca, проверять д-Ьйств1я стражи, спо
собствовать вс^ми мерами местной лесной администращи въ наблю- 
ден1и за точнымъ исполнен!емъ стражей служебныхъ обязанностей и 
наконецъ, поддерживать въ ней надлежащую выправку.

Эта намеченная программа организац’ж стражи при содейств!и 
Инспекц1и и начала проводиться въ жизнь.

Уже къ концу 1908 года 64*/, стражи состояло изъ запасныхъ 
чиновъ, и при всякомъ дальнейшемъ увеличен1и числа объездчиковъ 
по Округу пополнен1е делалось исключительно запасными чинами. 
Особенно быстро пошла замена стражи съ учрежден1емъ въ Округе 
лесничествъ, благодаря тому, что администрац1я на местахь значитель
но увеличилась, стала более близка къ делу и могла усилить надзоръ 
за стражей; при полугодовомъ существован1и лесничествъ въ 1911 
году число стражи изъ запасныхъ чиновъ достигло 92“/о, а въ после- 
дующ1е годы дошло до 93*/о и лишь съ началомъ военныхъ действ1й, 
когда изъ наличныхъ 1277 объездчиковъ было сразу призвано 1030 
человекъ, этотъ процентъ самъ собой долженъ былъ пасть*).

Польза, которая ожидалась отъ старшихъ объездчиковъ, сразу же 
обнаружилась на деле и въ связи съ этимъ число ихъ Округомъ еже

*) Въ  1911 г. была утверждена подробная Инструкц1я по комплектован!ю, обу- 
чен!ю и регистрац1и лесной стражи (Сб. Правилъ Т. 1, стр. 567), проектъ которой 
выработанъ на съ^зд^ земельно-л-Ьсныхъ чиновъ въ 1910 году (Труды съезда 
1910 г. стр. 729}.



годно увеличивалась, такъ что съ 1908 года, когда было нанято такихъ 
объЪздчиковъ только 41, къ концу 1910 года, т. е. наканун-fe введен1я 
л-Ьсничествъ, число ихъ возрасло до 93, а за посл^дующ1й пятил-Ьтн’т  
пер'юдъ функц1онирован!я л-Ьсничествъ оно увеличилось почти на 
100% и достигло 180 челов^къ.

Параллельно съ этимъ шло и ежегодное увеличен1е состава млад- 
шихъ объ^здчиковъ, которое по годамъ представляется следующими 
цифрами.

1908 г о д ъ ...................................... 689
1909 „ ...................................... 810
191 0  931
191 1  995
191 2  1039
191 3  1050
191 4  1097
1915 „ ...................................... 1097

Съ 1914 года количество стражи въ ОкругЬ оставалось неизм-feH- 
нымъ всл%дств1е сокращен1я кредитовъ, вызываемаго войной.

Но за последнее пятил’кт1е округъ въ д%л% борьбы съ самоволь
ными порубками не могъ ограничиться только увеличен1емъ постоян
ной стражи, ибо переселенцы, двигавш!еся все время въ Округъ за 
свой счетъ и страхъ, разселялись по старожильческимъ селен1ямъ и, 
не им'кя достаточныхъ средствъ, усиленно набрасывались на лЪса, на
ходя въ нихъ единственный источникъ своего существован1я, попытки 
же прекращать въ этихъ случаяхъ лЪсокрадство, принимавшее 
иногда больш1е размеры, силами постоянной стражи, группируемой 
въ отряды, не приносили надлежащей пользы, такъ какъ, если по
рубки и уменьшались тамъ, гд-Ь д^йствовалъ отрядъ, то немедленно 
перемещались въ тЬ объезды, гд-fe охрана была ослабляема всл^д- 
CTBie отвлечен’1я стражи въ отряды.

Для устранен1я этого въ пер1одъ времени съ конца 1910 г. по 1913 
годъ включительно лесничимъ были отпускаемы особыя средства, на 
которыя ежегодно въ течен!е т^хъ зимнихъ мЪсяцевъ, когда порубки 
обычно усиливаются, организовывались спещальные летуч1е отряды 
изъ временно нанимаемыхъ лицъ. Отряды эти, сформированные изъ
5—6 человЪкъ подъ командой старшаго объездчика, и въ нужныхъ 
случаяхъ соединяемые въ одинъ большой отрядъ, подъ командой 
чиновъ полицт, все время находились въ движен1и, охраняя дачи, 
подвергавш1яся массовому нападен!ю.

Параллельно съ увеличен1емъ стражи и строительство казенныхъ 
домовъ для нея шло усиленнымъ темпомъ, причемъ въ видахъ 
удешевлен1я стоимости кордоновъ, которые ран-fee строились по весьма



разнообразнымъ планамъ, обходились не дешево (въ среднемъ 500 
руб. одножилой и 800 р. двужилой) и по своимъ большимъ разм-Ьрамъ 
часто совершенно не отвечали потребностямъ стражи, состояш,ей въ 
бoльшинcтвt изъ простыхъ людей, довольствующихся скромнымъ по- 
М'Ьш,ен1емъ,—округомъ былъ выработанъ однообразный типъ кордо. 
новъ, подходящ1й къ типу обыкновенныхъ крестьянскихъ домовъ, со 
всЪми обычными въ крестьянскомъ хозяйств^ пристройками, причемъ 
стоимость такихъ кордоновъ въ среднемъ составляла 350 руб. для 
одножилого и 600 руб. для двужилого*).

Къ  началу 1908 года, какъ выше указано, въ округ-fe было всего 
182 жилыхъ пом-Ьщен1я для стражи (72 одножилыхъ и 55 двужилыхъ 
кордоновъ), т. е. 23‘///о отъ общаго числа стражи; но уже къ на
чалу 1911 года, въ который последовала реорганизац1я округа и 
образованы вместо прежнихъ им^нт лесничества, наличное число 
кордоновъ въ OKpyrfe определялось вь 117 одножилыхъ и 144 двужи
лыхъ, т. е. въ обш,емъ 405 помеш,ен1й, отношен!е которыхъ къ на
личному числу стражи составляло 38, 7*/«.

Съ 1911 года строительство кордоновъ пошло еш,е быстрее, и къ 
настояш;ему моменту въ округе имеется 285 одножилыхъ, 254 дву
жилыхъ и 2 трехжилыхъ кордона, а всего 799 помеш,енж, что даетъ 
возможность уже б2 7 з°/о наличнаго числа стражи пользоваться 
готовыми квартирами въ наиболее центральныхъ местахъ своихъ объ- 
ездовъ и надзоровъ.

Улучшен1е матер1альнаго положен’1я стражи путемъ увеличен1я ея 
жалованья, проведенное съ 1908 года, не остановилось на этомъ, и въ
1911 году старшимъ объездчикамъ вместо 30 было назначено основ
ное содержан1е въ 35 руб., а съ 1914 г. низш1й окладъ для младшихъ 
объездчиковъ былъ уничтоженъ и все младш1е объездчики стали по
лучать по 25 руб., не считая техъ добавочныхъ, которыя полагались 
имъ на квартиру и на обмундирован1е.

Въ  связи со всемъ этимъ деятельность Инспекц!и не ограничилась 
первоначально намеченными для нея функщями. Чины Инспекц]и 
чутко прислушивались къ нуждамъ стражи, знакомились съ ними на 
местахъ и благодаря этому выяснилась, напр., необходимость въ уста- 
новлен1и выдачи вновь назначаемымъ объездчикамъ пособ1й на про- 
ездъ къ месту служен1я, выдачи безпроцентныхъ ссудъ на npio6pe- 
Tenie лошадей, седелъ и для заготовки фуража. Инспекц1я взяла 
также на себя заботу объ обмундирован!и стражи и о снабжен’т  ее 
надежнымъ оруж1емъ— винтовками и револьверами, стараясь все достать

*) Сборн. Прав. Т. 1, стр. 595-628. CMtibi на постройку кордоновъ, основныя 
положен1я которыхъ были выработаны на съ'Ьзд'Ь въ 1910 г. (Труды съезда 1910 г. 
Стр. 423).



по наиболее дешевой и доступной ц^н-Ь. Зам-Ьтивъ, что ремонтъ ору- 
ж!я, производивш1йся въ большинств-fe случаевъ деревенскими масте
рами, весьма неудовлетворителенъ и дорогъ, Инспекц1я взяла на себя 
трудъ по организац1и и этого д'Ьла, съ каковой цЪлью была учрежде
на въ г. БарнаулЪ особая мастерская, куда изъ лесничества доста
вляется испорченное оруж1е, которое и ремонтируется частью налич
ными средствами, а частью путемъ замены испорченныхъ частей со
ответствующими новыми частями, запасы коихъ пр1обретаются изъ 
Омскаго артиллер!йскаго склада. Снабжен!е стражи патронами также 
лежитъ на обязанности Инспекц1и, которою патроны эти частью вы
писываются изъ артиллер1йскаго склада, а частью переснаряжаются 
своими средствами.

Кроме этихъ, чисто хозяйственныхъ заботъ, Инспекц1я несетъ въ 
отношен1и стражи и другого рода функц1и, клонящ'ыся кь предвари
тельной подготовке прибывающихъ изъ полковъ лицъ къ ихъ будущей 
деятельности. Съ этой целью при канцелярт Инспекщи учрежденъ 
особый кадръ кандидатовъ въ объездчики, которые прежде напра- 
влен1я ихъ въ лесничества по поступающимъ оттуда требован!ямъ, въ 
продолжен1и целаго месяца проходятъ подъ руководствомь Инспекто’ 
ра стражи и его Помощника теоретическ1й курсъ, заключающ1й въ 
себе общее понят1е о лесе, значен!е и важность правильнаго лесного 
хозяйства и надзора за лесомъ, порядокъ измерен1я и клеймен!я 
деревъ, основан!я и порядокъ рубки леса и его поверки, въ чемъ со- 
стоитъ охрана леса и обязанности объездчика, изучен1е наказа лесной 
страже, веден1е книгъ, меры противъ самовольныхъ порубщиковъ, 
и порубокъ, правила составлен1я протоколовъ, правила борьбы съ 
пожарами, ответственность по службе и т. п.

Наконецъ, на обязанности Инспекщи лежитъ веден‘1е учета и ре
гистрами стражи по карточной системе и наблюден!е за темъ, чтобы 
въ объездчики не могли попадать так1я лица, которыя уже ранее 
служили и были уволены за как1е-либо проступки.

Все заботы объ улучшен1и быта стражи и приглашен1е на службу 
запасныхъ чиновъ, конечно, не сразу повл1яли на улучшен1е самаго 
состава стражи. Округу, для достижен1я цели, приходилось при
бегать зачастую и къ применен1ю репрессивныхъ меръ въ отноше- 
н)и техъ лицъ, которыя были озобличаемы въ злоупотреблен!яхъ, от
давая ихъ подъ судъ, и те кары, которыя несли виновные, отрезвляю
ще действовали на остальную стражу и удерживали нечестныхъ 
людей отъ поступлен‘|я въ объездчики. Въ  конечномъ итоге за по
следнее время отзывы большинства чиновъ местной лесной админи- 
страц1и и результаты ревиз!й даютъ въ общемъ благопр1ятныя данныя 
о составе стражи.

Еще большее значен1е въ этомъ отношен!и оказало и то постоян



ное наблюден1е за деятельностью стражи, которое округъ въ состоя- 
н!и былъ ввести съ установлен1емъ л"15сничествъ, обладающихъ адми
нистративными силами большими, ч^мъ прежн1я им-Ьн!я, и потому 
могущихъ осуществлять действительный и постоянный надзоръ за 
стражей.

Объезды насколько возможно часто ревизуются администрац1ей 
въ отношен1и порубокъ въ продолжен1е всего года, а по боровымъ 
дачамъ весною, кром^ того, делается подробная повЪрка объЪздовъ, 
съ учетомъ незапротоколенныхъ пней.

Кроме T̂ fexb главныхъ задачъ, къ которымъ округъ неуклонно 
стремился за последн1е годы, создавая благонадежный контингентъ 
стражи, т. е. къ охранЪ лесовъ отъ порубокъ, пожаровъ и отъ вся- 
каго рода самовольнаго пользован!я, стража использовалась и въ 
другихъ направлен!яхъ, клонящихся къ улучшен!ю лесного хозяйства. 
Съ этой ц-Ьлью стража, подборъ которой делается исключительно 
изъ хорошо грамотныхъ и толковыхъ людей, привлекается къ участ1ю 
въ такихъ, наприм%ръ, работахъ, какъ перечетъ деревъ, подготовляе- 
мыхъ къ отпуску, клеймен1е ихъ, оценка лесос^кь, прореживан!е 
насажден1й, прочистка молодняковъ, сборъ древесныхъ с%мянъ, уходъ 
за питомниками, посевы и посадка л^са, межевыя работы и т. п.

Для точной регламентац!и вс^хъ д-Ьйств1й стражи, какъ руковод
ствующее указан1е для нея, округомь былъ переработанъ и дополненъ, 
применительно къ изменившимся услов1ямъ хозяйства, „Наказъ лесной 
стражи", причемъ существенныя добавлен1я новаго наказа заключаются, 
во-первыхъ, въ точномъ перечислен1и обязалностей стражи по надзору 
за арендными землями и другими оброчными статьями, что весьма 
важно въ виду развит1я земельнаго хозяйства въ Округе, а во-вторыхъ, 
въ приложен!и къ нему техъ статей лесного устава, ВЫ С О Ч А Й Ш Е 
утвержденныхъ правилъ по лесной части округа и правилъ о поряд
ке действ!й и отчетности по нарушен!ямъ имущественныхъ интересовъ 
Кабинета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА, знакомство съ которыми страже является 
безусловно необходимымъ для сознательнаго и правильнаго аыполне- 
н1я всехъ действ1й въ пределахъ круга ея деятельности.

Помимо создан1я благонадежнаго состава стражи округомъ, въ 
целяхъ охранен1я оть истреблен1я самовольными порубками наиболее 
ценныхъ степныхъ и лесостепныхъ дачъ, стала проводится въ жизнь 
окопка дачъ канавами по смежеству съ такими селен1ями, жители 
которыхъ особенно отличаются склонностью незаконно пользоваться 
лесомъ.

Размеры канавъ, въ соответств1и съ преобладан1емъ въ этихъ 
дачахъ песчаннаго грунта, приняты въ Т/, арш. глубины, 2 ', '2  

арш. ширины по поверхности земли и 3/4 арш. ширины по дну, при
чемъ изъ выбрасываемой при прорыт1и канавъ земли, со стороны



обращенной къ дач'Ъ, устраивается валъ, прокладываемый фашин- 
никомъ, комлевая часть котораго обращается въ сторону канавы.

Первый опытъ окопки дачъ былъ произведенъ въ 1911 году въ 
шести дачахъ округа на протяжен1и 41 версты, а въ сл'Ьдующ1е годы 
работы стали постепенно расширяться и къ настоящему времени уже 
выполнены въ 32 дачахъ на протяжен!и 422 верстъ.

Параллельно съ этимъ округомъ производится также закрыле 
всЬхъ такихъ дорогъ въ дачахъ, существован1е которыхь въ ц^ляхъ 
охраны является нежелательнымъ и наличность которыхъ въ прежнее 
время обусловливалась исключительно недостатками общей постановки 
д-Ьла охраны.

Зат'Ьмъ, им"Ья въ виду, что въ борьба съ самовольными порубками 
весьма существеннымъ является возможно быстрое разсмотр"Ьн1е воз- 
никающихъ д^лъ, громадное число которыхъ оставалось безъ движе- 
н{я по нисколько, лЪтъ, такъ какъ волостныя и сельск1я правлен1я 
медлили съ объявлен1емъ постановлен1й по протоколамъ, а Мировые 
Судьи, заваленные массой бол"Ье спЪшныхъ Д"Ьлъ, были на въ состоя- 
н1и решать ихъ своевременно.

Въ  виду создавшагося положен1я округъ вынужденъ былъ принять 
рядъ такихъ м’Ьръ, которыя бы способствовали возможно скорому 
р%шен1ю дЪлъ о л'Ьсныхъ порубкахъ.

Еще въ 1908 году округъ призналъ необходимымъ оказать посиль
ную помощь м-Ьстнымъ Мировымъ Судьямъ и облегчить чисто ме
ханическую часть труда ихъ по разсмотр-Ьн1ю д^лъ о нарушен1яхъ 
л-fecHoro устава. Помощь эта выражалась отчасти въ найм% добавоч- 
ныхъ писцовъ при ихъ канцеляр1яхъ за счетъ суммъ Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА и отчасти въ командирован1и такихъ писцовъ изъ канце- 
ляр1й HM-fenifi съ ц-^лью приведен1я въ порядокъ и подготовки къ раз
бору д^лъ. Но M-fepa эта, къ сожал^н1ю, была кратковременна, такъ 
какъ въ 1910 г. со стороны высшей судебной власти последовало 
категорическое запрещен'1е Мировымъ Судьямъ принимать отъ округа 
въ какой бы то ни было форм-fe воспособлен1е на усил1е канцеляр- 
скихъ средствъ.

Но зато въ 1911 году были назначены добавочные Мировые Судьи 
изъ числа кандидатовъ на судебныя должности, на которыхъ была 
возложена обязанность исключительно заняться разсмотрЬн1емъ д^лъ 
о нарушен1яхъ лесного устава и другихъ имущественныхъ интересовъ 
округа. 3aT-feMb для побужден1я должностныхъ лицъ волостныхъ и 
сельскихъ правлен1й къ возможно быстрому объявлен1ю постанов- 
лен1й о наложен1и взыскан1й въ порядк-fe закона 7 апреля 1897 г. Ок
ругъ обратился къ Томскому Губернатору съ просьбой принять въ 
этомъ направлен1и зависящ1я отъ него мЪры, въ результат-fe чего въ



1912 году посп^довало особое циркулярное распоряжен1е Губернатора 
всЬмъ Крестьянскимъ Начальникамъ, Подрайоннымъ переселенческимъ 
чиновникамъ и УЪзднымъ Исправникамъ, предусматривающее обязан
ность надлежащихъ чиновъ Bct такого рода дtлa исполнять въ двух
месячный срокъ, и означенное распоряжен1е дало положительные 
результаты, такъ какъ въ настоящее время жалобы со стороны л-fec- 
ной администрац!и на задержку въ объявлен!и постановлен1й являются 
уже единичными.

Съ ц^лью же бол^е быстраго приведен1я въ исполнен1е пригово- 
ровъ и производства взыскан1й по постановлен1ямъ въ округЪ, съ со- 
глас!я Томскаго Губернатора, были учреждены пять спец1'альныхъ дол
жностей полицейскихъ чиновниковъ за счетъ суммъ Кибинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, на которыхъ было возложено исключительно испол- 
нен1е д-Ьлъ округа.

Деятельность такихъ чиновниковъ, однако, не дала т-Ьхъ результа- 
товъ, которые отъ нихъ ожидались, ибо на нихъ со стороны Исправ- 
никовъ не обращалось того вниман1я, какъ на своихъ становыхъ при- 
ставовъ, стоящихъ отъ нихъ въ прямой зависимости, и потому дол
жности эти были съ 1 января 1913 года упразднены, но взам^нъ того 
Губернаторомъ были назначены за счетъ округа девять добавочныхъ 
урядниковъ въ помощь т^мъ становымъ приставамъ, у которыхъ за
мечено наибольше;е скоплен1е дЪлъ по взыскан‘|ямъ въ пользу Каби
нета ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА. Эти добавочные урядники существуютъ и 
поныне.

Еще одной изъ меръ, проведенныхъ за последнее пятилет‘1е и кло
нящихся къ возможно скорому производству взыскан1й, является уста- 
новлен1е особаго денежнаго вознагран<ден1я, въ размере Ю̂ 'о отъ 
взыскиваемыхъ по каждому данному делу суммъ, для всехъ вообще 
лицъ, производящихъ так1я взыскан1я, т. е. для чиновъ местной поли- 
ц1и и для должностныхъ лицъ волостныхъ и сельскихъ управлен1й. Эта 
мера, какъ и следовало ожидать, дала положительные результаты, 
ибо заинтерисовывала взыскателей матер1ально.

Наконецъ, изъ числа меръ, проведенныхъ округомъ въ целяхъ умень- 
шен'т самовольныхъ порубокъ, должны быть отмечены так!я, какъ 
организац1я самаго отпуска леса по билетамъ и освидетельство 
ван1я его. Для большаго удобства населен1я выдача билетовъ произ
водится чинами администрацт лесничества и стражи преимуществен
но въ селен1яхъ и на кордонахъ въ заранее определенные дни, о 
которыхъ населен1е оповещается; равнымъ образомь, и освидетель- 
CTBOBanie заготовленнаго леса производится безъ задержки и въ оп
ределенные дни.

При такой постановке дела устраняется напрасная трата времени 
и труда на поездки изъ отдаленныхъ селен!й за получен1емъ билетовъ



въ канцеляр1и Л-Ьсчичихъ, дается возможность скоро получить нуж
ный лЪсъ и, въ связи со вс^ми принимаемыми округомъ м'крами 
охраны и пресл'Ьдован1я самовольныхъ порубщиковъ, достигается по
степенное npiyweHie населен!я къ законному npioGp’feTenira л■feca.

Цифры, свидЪтельствующ1я о числ-fe возникавшихъ д-Ьлъ о само
вольныхъ порубкахъ и суммы взыскан1й за нихъ, за последнее деся- 
тил'Ьт1е таковы:

Въ 1906 году поступило д-Ьлъ 21531 на сумму 257158 руб.
1907 „ » II 28089 254943 II

1908 „ II II 42372 320548 II

»> 1909 „
II II 65242 331641 II

1910 „ II V 50326 323732 п
»> 1911 „ п II 45684 330845 II

1912 „
II II 37148 231656 9t

1» 1913 „ и II 39411 197656 II

1914 „
II II 43852 219808 II

м 1915 „ II II 24140 128770 п

Изъ этой таблицы видно, что общее число д%лъ за первые два 
года (1908—1909) введен1я новой организац1и стражи сразу пошло въ 
гору, а зат-Ьмъ сь 1910 года начало падать и за посл-Ьдующ1е годы 
держится въ предЬлахъ бол^е или мен-fee одинаковыхъ цифръ.

Это увеличен!е числа д-Ьлъ за первые года является совершенно 
понятнымъ, такъ какъ населен1е, еще не привыкшее къ новымъ по- 
рядкамъ, продолжало делать свое Д'Ьло, а между т%мъ новая стража 
учитывала и вс1ъ т)ъ порубки, котория при прежнихъ условьяхъ 
охраны быяи бы не.шрегистрированы.

Сопоставляя въ то же время данныя о числ-fe поступавшихъ еже
годно дfeлъ за все указанное время съ cooтв•feтcтвyющими имъ дан
ными о суммахъ взыскан!Й, мы видимь, что средняя цифра этихъ 
взыскан1й на каждый протоколъ им^етъ тенденц!ю къ понижен'1Ю. Въ
1906 и 1907 годахъ эта средняя стоимость составляла 11,5 руб. и 9,1 
руб., а въ 1913, 1914 и 1915 годахъ она упала до 5 рублей.

Въ  эту среднюю стоимость взыскан1й входятъ какъ попенныя, такъ 
и штрафъ, чтоже касается собственно размера убытковъ по каждому 
протоколу, т. е. таксовой стоимости самовольно срубленнаго л-feca, то 
таковая въ посл^дн1е годы определялась въ среднемъ около 2 р. 50 к., 
что и отмечалось въ годовыхъ отчетахъ.

Однако, нельзя не указать на то обстоятельство, что приводимыя 
цифровыя данныя за десятил-feTie не однородны по своему значен1ю 
до 1911 года и после, такъ какъ число поступавшихъ ежегодно до 
1911 года протоколовъ и размеры убытковъ по нимъ не соответству- 
ютъ действительнымъ размерамъ порубокъ и убытковъ, потому что



протоколы составлялись на изв-Ьстныхъ только лицъ и, такимъ обра- 
зомъ, порубки, совершенныя неизвестными лицами, не входили въ об- 
щ1й учетъ. КромЪ того, прежде протоколы составлялись по количест
ву заготовленныхъ самовольно матер1аловъ, но не по количеству и 
разм^рамъ вырубленныхъ деревъ, всл^дств1е чего размеры убытковъ 
нужно признать преуменьшенными, и д-Ьйствительная средняя стои
мость убытковъ по каждому протоколу была значительно выше пока
занной. Посл-fe же 1911 г. протоколы составлялись на Bct порубки, 
какъ совершенныя известными, такъ и неизвестными лицами, и вмес
те съ т^мъ размерь убытковъ определялся по пнямъ вырубленныхъ 
деревъ. На мелк1я порубки лиственныхъ породъ (березы и осины) 
прежде совершенно не учитывавш1яся, теперь составляются протоко
лы, чемъ значительно увеличивается ихъ число по сравнен'1Ю съ 
прежнимъ.

Надо къ этому прибавить, что самая стоимость леса въ последнее 
время увеличилась въ сравнен'ж съ 1906— 1907 годами и темъ еще 
более повысила среднюю оценку каждаго протокола за последн1е 
годы*).

Увеличен1е числа протоколовъ въ 1914 г. всецело объясняется 
военными обстоятельствами, лишившими округъ надежной лесной 
стражи и вызвавшими со стороны населен!я надежду на безнаказан
ность.

Поощряемая со стороны округа деятельность Волостныхъ Правле- 
н1й по взыскан1ямъ (въ виде 10% вознагражден1я) и побужден1я 
черезъ Губернскую администрац1ю дали благопр1ятные результаты — 
поступлен1я по добровольной уплате быстро возрасли: въ 1911 году 
получено было 26.360 руб. (по 10277 постановлен1ямъ), а въ 1912 году 
62.919 руб. (по 19283 постановлен1ямъ).

Въ  1913 году добровольно уплачено по 14535 постановлен1ямъ 
40094 руб., т. е. менее предыдущаго года, но такое уменьшен1е яви- 
лось какъ следств1е прекращен1я делъ по ВЫ С О Ч А Й Ш ЕМ У  Мани
фесту 21 февраля 1913 года и съ В Ы С О Ч Я И Ш Я ГО  соизволен1я отъ 
8 декабря того же года. Въ  1914 году добровольно уплачено по 27641 
постановлен1ю 49974 руб., т. е. менее чемъ въ 1912 г., но уменьше- 
Hie это явилось какъ следств1е пр1остановлен1я делъ, касающихся ви- 
новныхъ, призванныхъ въ войска.

Решен1е делъ Мировыми Судьями, начиная съ 1912 года, идетъ 
также значительно успешнее. Въ  этомъ году приведено въ исполне-

*) Такъ какъ средняя стоимость куб. саж. въ 1906 г. расц-Ьнивалась 2 р. 93 к., 
а въ 1914 г. -4 р. 07 к., то средняя стоимость порубки по протоколамъ 1914 г., 
расц^неннымъ по такс4 1906 г., что необходимо для правильного сравнен1я, была 
бы не въ 5 руб., а около 3 р. 50 к.



Hie рЪшенныхъ судебными установлен1ями д^лъ 3539 на сумму 27198 
руб., а въ 1911 году было 1779 на сумму 10230 руб. Въ 1913 году ре
шено д-Ьлъ мен-fee (2092 на 12447 руб.), но это вызвано, опять таки 
прекращен1емъ д-клъ по ВЫ С О ЧА Й Ш ЕМ У Манифесту и Соизволен1ю; 
а въ 1914 г. д-Ьлъ решено уже 3698 на сумму 44044 руб., несмотря 
на вл1ян1е обстоятельствъ военнаго времени.

Борьба съ лесными пожарами.

Лесные пожары, являясь б'Ьдств1емъ, причинявшимъ въ прежнее 
время нередко весьма большой ущербъ л1'>снымъ дачамь округа, пред
ставляли собой зло гораздо большее, ч^мъ самовольныя порубки, 
такъ какь, охватывая иногда значительныя лЬсныя пространства, пре
вращали ихъ въ совершенно безл^сныя плош,ади.

Борьба съ этимъ б'Ьдств!емъ ранЪе велась, главнымъ образомъ, 
двумя м^рами:-тушен1емъ, производившимся почти исключительно без- 
платнымъ трудомъ ближайшаго м^стнаго населен1я, такъ какь до
1910 года законъ предусматривалъ вознагражден1е рабочимь, вызыва- 
емымъ только съ разстоян1я 15 и бол'Ье верстъ, и весенней опалкой 
дачъ (преимуш,ественно боровыхъ), что также входило въ обязанность 
населен!я. Отчасти же, какъ предупредительная м-fepa въ отношен1и 
распространен1я огня, применялась еш,е уборка порубочныхъ остат- 
ковъ, что впрочемъ всец'Ьло было предоставлено покупателямъ л%са, 
съ которыхъ взыскивался 10—20" ’озалогъ въобезпечен1е уборки остатковъ.

Округъ долженъ былъ принять рядъ бол-fee радикальныхъ мЬръ 
къ сохранен1ю дачъ отъ опустошительныхъ пожаровъ.

Начиная съ 1910 года, когда былъ введенъ новый законъ о при- 
влечен1и населен1я къ тушен1ю пожаровъ за плату независимо отъ 
разстоян1я вызова, округу въ цЪляхъ борьбы съ пожарами пришлось 
уже BM-fecTO безплатнаго труда прибегать къ труду наемному, причемъ 
расходы на это сразу же выразились довольно значительной циф
рой (39289 руб.).

Въ  виду того, что наибольшее число л%сныхъ пожаровъ возника- 
етъ всегда въ весенн1е м-Ьсяцы, когда населен1е занято пахотой, то, не 
смотря на оплачиваемый трудъ и на обязанность подъ страхомъ штра- 
фовъ исполнять требован1я лесной администрац1и являться на пожа
ры, все-же было весьма трудно съ достаточной быстротой собирать 
потребное число рабочихъ, которые въ большинств-fe опаздывали и, 
благодаря этому, возникш1й пожаръ усп^валъ разгуляться.

Это обстоятельство, въ связи съ выяснившейся дороговизной рас- 
ходовъ по вознагражден!ю такихъ запаздываюш,ихъ рабочихъ, вызва
ло необходимость им^Ьть ежегодно въ продолжен!е всего опаснаго въ



пожарномъ отношен1и пер!ода еще постоянный контингентъ заблаго
временно нанятыхъ рабочихъ. Часть такихъ рабочихъ является сторо
жами при наблюдательныхъ вышкахъ или въ другихъ пунктахъ, изби- 
раемыхъ на бол^е возвышенныхъ м^стахъ въ дачахъ, и обязанность 
ихъ состоитъ въ томъ, чтобы безотлучно находиться въ назначенномъ 
пункт^, наблюдать-не возникаетъ-ли гд-fe лесной пожаръ и, въ случа-fe 
появлен1я дыма, немедленно оповещать объ этомъ ближайшую лесную 
стражу, чиновъ лесной администрац1и, или, наконецъ, сельскаго ста
росту.

Другая часть постоянныхъ рабочихъ представляетъ собой особые 
конные пожарные отряды, сосредоточиваемые преимущественно при 
центральныхъ пожарныхъ вышкахъ и состоящ1е изъ 3 до б челов^къ, 
на обязанности которыхъ лежитъ тотчась же по возникновен1и огня 
отправляться для его тушен’ы, а въ ненастное время помогать стра- 
жЪ въ производств^ такихъ работь, какъ подготовка л-feca къ отпуску, 
и принимать участ1е въ исправлен1и дорогь, уборк-fe порубочныхъ ос- 
татковъ и т. п. Польза такихъ конныхь отрядовь, какъ показалъ 
опытъ, является несомненной, ибо возникш1й пожаръ обычно захва
тывается въ самомъ начал-fe, 4-feMb достигается незначительность убыт- 
ковъ отъ д^йств!я огня и возможность обойтись наличными силами 
безъ вызова наемныхь рабочихъ, а, следовательно, сократить общ1я 
затраты на непосредственную борьбу со зломъ.

Последнее подтверждается следующими цифровыми данными о рас- 
ходахъ округа, произведенныхъ по найму рабочихъ для тушен1я пожа- 
ровъ и по содержан1ю постоянныхъ рабочихъ за последн1е шесть л^тъ.

_ Содержан1е сторожей и
рабочих ь конныхъ отрядовь
руб. — 22.182 руб.

-  25.160 „
-  18,874 „
-  23.655 „
-  25.759 „
-  24.724 „

Эти цифры въ связи съ нижеприведенными данными относительно 
того ущерба, который несли дачи округа отъ пожаровъ въ пер1одъ до
1910 года и въ последующ1й, съ достаточной ясностью указываютъ на 
несомненную пользу организащи округомъ постоянной противопожар
ной стражи. Изъ нихъ мы видимъ, что при более или менее постоян-

*) Увеличенная сумма расходовъ въ 1915 г. объясняется военными обстоятель
ствами, вызвавшими разстройство организац1и противопожарныхь м'Ьропр1ят1й, и 
сильно увеличившимся числомъ пожаровъ, благодаря поджогамъ во время прои- 
сходившихь безпорядковъ во время мобилизац1и и благодаря исключительно жар
кому и сухому л'Ьту.

Года Наемъ
1910 годъ — 39.289
1911 „ - 12.865
1912 „ - 2.996
1913 „ - 2.548
1914 „ - 1.845
1914 ,. - 5 063*)



ноиъ среднемъ ежегоцномъ расход^ на содержан!е контингента пост-о 
янныхъ рабочихъ (въ пред'Ьлахъ 25.000 руб. въ годъ) расходъ на опла
ту труда вызываемаго населен1я, опред'Ьливш1йся въ первый годъ вве- 
ден!я новаго закона суммою въ 39.289 руб., уже на сл'Ьдующ'т годъ, 
когда организац1я постоянныхъ отрядовъ до известной степени была 
налажена, р-^зко падаетъ до 12.865 руб., а въ послЪдую1д1е годы, ког
да эта организац‘|я уже стала на твердую ногу, въ среднемъ состав- 
ляетъ 3.113 руб.

KpoMt этихъ непосредственныхъ м"Ьръ борьбы съ пожарами ок- 
ругъ, придавая весьма большое значен1е своевременному обнаруже- 
н1ю ихъ, сталъ заботиться объ устройств-fe, по преимуществу въ наибо
лее ц^нныхъ сосновыхъ л-Ьсахъ, достаточнаго числа наблюдательныхъ 
вышекъ и съ этой ц-Ьлью выработалъ особый, въ общемъ довольно 
простой, типъ ихъ*).

До 1910 года пожарныхъ вышекъ, притомъ весьма разнообразна- 
го типа, въ дачахь округа имелось всего 16. Къ настояш,ему времени 
ихъ имеется уже 188.

Предпринимались также и м^ры чисто предупредительнаго ха
рактера, къ каковымъ относятся: своевременное предупрежден1е населе- 
н1я о мЪрахь предосторожности съ огнемъ въ лксахъ; запрешен'1е 
арендаторамъ с^нокосныхъ участковъ, расположенныхъ въ л^сныхъ 
дачахъ, выжигать эти участки, что спец1ально оговаривается въ заклю- 
ченныхъ съ ними договорахъ; привлечен1е нарушителей означенныхъ 
правилъ и лицъ, виновныхъ въ возникновен!и пожаровъ, къ законной 
ответственности, а также и преследован1е въ законномъ порядк-fe 
населен1я въ случаяхъ неявки къ тушен1ю пожаровъ и т. д.

KpoM-fe этихъ м-Ьръ, чисто инструктивнаго характера, округомъ съ
1911 года принимались и бол-fee серьезныя предупредительныя мЪры. 
Такъ, наприм-Ьръ, ежегодно производилась опалка и оскребка по 
границамъ сосновыхъ дачъ, предупредительная оскребка дорогъ и по- 
лосъ, разделяюш,ихъ дачи на незначительные участки, скашиван1е и 
выжиган!е въ сограхъ травъ, обычно представляющихъ изъ себя бога
тый матер1алъ для широкаго распространен1я огня, проложен1е проти- 
вопожарныхъ просЪкъ не только съ вырубкой на нихъ л-feca, но съ 
уборкой и уничгожен1емъ лесной подстилки, а также расширен!е и 
расчистка уже суш,ествующихъ просЪкъ**).

*) См-Ьты и чертежи noMtm,eHbi въ Сборн. Прав. Т. I. Стр. 629.
**) Последняя M-fepa, проведенная опять таки въ отношен1и сосновыхъ дачъ, за 

пocлtднee пятил-Ьт1е вылилась въ сл-Ьдующихъ цифрахъ:
Проведено прос'Ькъ верстъ 
Въ 1911 году — 47

1912 „ -  128
1913 „ -  62 

„ 1914 -  51 
.. 1915 -  28



Зат-Ьмъ округомъ была предпринята бол^е правильная организа- 
ц1я уборки порубочныхъ остатковъ за счетъ спец1ально ассигнуемыхъ 
на это средствъ, подъ непосредственнымъ наблюден1емъ стражи и 
местной лесной администрац1и.

Въ  общемъ за пер|'одъ времени съ 1911 по 1914 годъ включитель
но округомъ было израсходовано на это около 61.000 руб. причемъ 
площадь работъ опредЪлилась въ 35.860 десят. За тотъ же пер!одъ 
времени самими потребителями л-feca уборка остатковъ была произве
дена на общей площади 34,161 десят.

Наконецъ, какъ особенно продуктивная предупредительная въ от- 
ношен!и пожаровъ мЪра округомъ была организована, начиная съ
1911 года, усиленная очистка дачъ отъ стараго горЪлаго л%са, валежа 
и разнаго засоряющаго дачи хлама, путемъ отпуска ихъ по самой 
дешевой цЪн'Ь и даже безплатно местному населен1ю. Съ этой цЪлью 
была выработана особая упрощенная форма билетовъ въ вид'Ь от- 
рывныхъ ярлыковъ, выдаваемыхъ младшими объездчиками. Въ  т^хъ 
случаяхъ, когда отпускъ назначался безплатный, отъ админи- 
страц!и л-Ьсничествь требовалось, прежде выдачи тетрадей стражЪ, 
проштемпелевать всЪ ярлыки надписью „безплатно", а въ случаяхъ 
платнаго отпуска— надписью, обозначающей установленную для каждой 
дачи строго определенную и однообразную ц%ну воза; этимъ дости
гается контроль стражи по сдач-fe денегъ и предупреждается возмож
ность злоупотреблен1й ея въ отношен1и взыскан!я по ярлыкамъ съ 
покупщиковъ большей суммы, ч^мъ помечена въ соотв-Ьтствующихъ 
талонахъ ярлыковъ.

Въ  виду того, что подобный отпускъ л^са, конечно не долженъ 
обременять стражу и заполнять все ея время, а также и въ цЪляхъ 
правильнаго учета такихъ отпусковъ и предупрежден1я возможныхъ 
злоупотреблен1й со стороны покупателей въ томъ отношен1и, чтобы 
они не могли воспользоваться по одному ярлыку двумя или бол^е 
возами, поярлычный отпускъ обычно пр!урочивается къ определен- 
нымъ днямъ недели, о чемъ извещается местное населен1е, и кроме 
того въ самомъ ярлыке указывается, что онъ действителенъ только 
на определенное число часовъ.

Помимо той пользы, которую подобный упрощенный отпускъ за
соряющаго дачи хлама приноситъ въ отношен1и противопожарномъ, 
онъ также приноситъ округу и довольно значительный денежный до- 
ходъ, что видно изъ следующихъ цифровыхъ данныхъ за последнее 
трехлет1е, въ которое эготъ отпускъ особенно сильно развился.

Расширено прос-Ькъ 
Въ  1913 году — 584 
„ 1914 „ -  612 

1915 „ -  758



Года

1913 годъ
1914 „
1915 ..

Число отпущен- Масса въ куб. Выручено де- 
ныхъ возовъ. саж. негъ въ рубляхъ

580253 62708 101042
481957 51451 90001
645279 65407 59191

Хотя собственно за посл%дн|'е два года денежное поступлен1е отъ 
повознаго отпуска и понизилось, но это произошло благодаря тому, 
что усиленъ безплатный повозный отпускъ валежнаго л'Ьса въ ц-Ьляхъ 
оказан1я помощи семьямъ лицъ, призванныхъ въ войска, а также въ 
виду сокращен1я въ борахъ пригоднаго для повознаго отпуска ма- 
тер1ала.

Наконецъ, нельзя не отм-Ьтить, что въ д^л'Ь борьбы сь пожарами 
сыграла немаловажную роль и окопка дачъ, такъ какъ канавы, про- 
водимыя по границ-fe съ крестьянскими надЪлами, въ полной Mtp-fe 
гарантируютъ дачи отъ захожден1я огня съ сосЬднихъ полей и луговъ 
при ихъ выжиганЫ.

Въ результат-fe Bct вышеуказанныя м^ропр1ят1я округа за посл%д- 
нее время въ отношен1и борьбы съ пожарами принесли ожидаемую 
отъ нихъ пользу, что достаточно ярко характеризуется следующими 
цифровыми данными, относящимися къ пер1оду съ 1906 по 1910 годъ 
включительно, и данными за посл^дующ!е года до 1915.

Года
Число

по
жаровъ

П л о щ а д и  в ъ д е с я т и н а х ъ Т а к с а ц i я

Безъ по- 
врежде- 

н1я

Сплошно
го повре- 

жден!я

Частична- 
го и CM-fe- 
шаннаго

Общаго
Общая 

масса въ 
такс, са- 
женяхъ

Стоимость
по

TaKct

1906 166 2933 321
1

7650 10904 18735 82288
1907 346 27790 8093 10337 46220 57447 176282
1908 210 21669 3422 19813 44904 47013 272651
1909 675 33896 15244 11498 60638 148127 669854
1910 1426 38366 6368 186434 231168 54168 356633

2823 124654 33448 23573:: 393834 325490 1557708

1911 831 40972 6196 55432 102600 65815 484304
1912 395 1 9846 242 6216 16304 1642 5324
1913 288 6704 108 3641 10453 2971 13890
1914 356 j 2691 22 1277 3990 603 4083
1915 611 15975 277 6653 22905 6238 26823

2481 76188 * 6845
i

7?219 ' 156252 77270 534424

Хотя эти данныя собственно въ отношен’т  общаго числа возник- 
шихъ пожаровъ за каждое пятил-feTie и не даютъ резкой разницы, но



объясняется это различ‘1емъ въ точности регистрами пожаровъ. Въ  
прежнее время регистрировались только наибол-Ье крупные пожары, 
а пожары черневыхъ л^совь почти совершенно ускользали отъ учета, 
съ введен1емъ же л-Ьсничествъ учетъ пожаровъ сталъ точн-fee.

Что же касается самой площади распространен1я огня, то разница 
до 1911 года и посл-fe наблюдается уже весьма значительная — количе
ство поврежденнаго л-feca и его таксовая стоимость за последнее 
пятил-feTie указываютъ на весьма значительное уменьшен1е вреда для 
дачъ округа. При этомъ за первое пятил-feTie мы видимъ тенденц1ю къ 
постепенному увеличен!ю цифръ, опред^ляющихъ ущербъ, тогда какъ 
за последнее пятил-feTie соответствующ1я цифры постепенно умень
шаются, кром-Ь 1915 года, что объясняется исключительной засушли
востью л^та и отчасти умышленными поджогами со стороны солда- 
датокъ, желавшихъ им^ть къ зимЪ пригодный на дрова сухой горе
лый л^съ. KpoM-fe того, Tymenie пожаровъ было затруднительно благо
даря отсутств1ю (всл%дств1е войны) значительнаго числа годныхъ ра- 
ботниковъ, почему во многихъ случаяхъ борьбу съ пожарами прихо
дилось вести трудомъ женш,инъ, стариковъ и подростковъ.

KpoM-fe того, и своевременное обнаружен1е пожаровъ въ 1915 году 
сильно затруднялось, такъ какъ лесные пожары въ казенныхъ да- 
чахъ охватывали въ это л-Ьто огромныя плош,ади и были такъ силь
ны, что въ пределы Длтайскаго Округа пер!одически наносило в-Ьтромъ 
массу дыма, не только затруднявшаго наблюден1е съ возвышеныхъ 
пунктовъ за возникновен1емъ пожаровъ, но даже прекраш,авшаго дви- 
жен1е пароходовъ.

Л^соулучшительныя м^ропр1ят1я.

Въ  связи съ работами объ oxpant л^Ьса отъ пожаровъ и порубокъ 
необходимо было принимать мЪры и къ создан1ю наиболее благо- 
пр1ятныхъ услов1й для произрастан1я сохранившагося л^са. Уборкой 
и усиленнымъ отпускомъ валежа и сухостоя устранялись какъ причи
ны пожаровъ, такъ и уменьшался вредъ отъ размножен1я другихъ 
вредителей лЪса, каковыми являются грибы и насЬкомыя. Но кром-Ь 
того въ очень густыхъ молодыхъ насажден!яхъ необходимо было про
извести очистку насажден!й отъ наиболее угнетенныхъ деревьевъ и 
проредить молоцняки для создан1я лучшихъ услов1й роста. Съ этой 
ц%лью Округомъ производились на спец1альныя средства, получаемыя 
отъ взыскан1й на уборку порубочныхъ остатковъ, хозяйственныя за
готовки л-feca, которыя, не пресл-Ьдуя извлечен!я выгодъ, должны были 
способствовать очиш,ен1ю л%са отъ вреднаго для его здоровья мате- 
р1ала и улучшен1ю дальн-Ьйшихъ услов1й роста. Однако, опытъ пока- 
залъ, что матер1алъ, получавш1йся отъ такихъ работъ, им-Ьлъ сбыть,



и заготовки эти не только оправдали расходы на нихъ, но въ то же 
время приносили и некоторый доходъ, не только оправдывая попен- 
ныя, но и давая прибыль на затрачиваемый капиталъ.

Такъ какъ естественное возобновлен1е л'Ьса на многочисленныхъ 
въ борахъ площадяхъ гарей и прежнихъ порубокъ не везд^ идетъ 
вполн-fe усп-Ьшно, то предъ Округомъ сталъ вопрось о необходимости 
принят1я M-fepb къ возобновлен1ю л-feca. Но до 1910 г., когда пожары 
и самовольныя порубки буквально грозили существован1ю самаго объ
екта хозяйства—л-feca, заботы о возобновлен1и и улучшен'ж насажде- 
н!й были несвоевременны и безполезны. Жизнь это подчеркнула — 
работы по возобновлен1ю л'Ьса, начатыя еще въ 1897 г., главнымъ 
образомъ, въ Локтевскомъ л^сничеств-Ь, поглотили много денегь и 
результатовь никакихъ не дали.

Только начиная сь 1913 г., когда д^ло охраны л-feca уже стало, по- 
видимому, на твердую ногу, Управлен1е Округа находить возможнымъ 
начать лесокультурное д■feлo*). Ставя вопросъ о воспособлен1и естест
венному возобновлен1ю на первый плань, Управлен1е Округа даетъ 
общ1я указан1я постановки работъ, не стесняя иниц1ативу л'fecничиxъ, 
и не д-Ьлаетъ T ? K i e  опыты обязательными для вc'fexъ. Такая постанов
ка д^ла, отдавая опыты лишь въ руки д•feйcтвитeльнo д-feлoмь за- 
интересованныхъ, им■feлa въ виду дать возможность составу м■fecтнoй 
администрац'т, мало по этимъ вопросамъ подготовленной, исподволь 
ознакомиться съ д^ломъ на практик-fe и постепенно создавать какъ 
среди стражи, такъ и м -fecTHaro населен1я, хоть не большой кадръ 
лицъ знакомыхъ съ л•fecoкyльтypными работами. Этимъ путемъ име
лось въ виду создать тЪ зачатки л■fecoкyльтypныxъ работъ, которые 
постепенно развиваясь, должны впосл-Ьдств1и принять значительный 
объемъ.

Наряду съ заботами объ естественномъ возобновлен1и л-feca Окру
гомъ былъ поставленъ вопросъ и объ искусственномъ oбл■feceнiи, въ 
которомъ особенно нуждаются песчанные, оголенные участки боровъ 
степной полосы. Трудность работъ и необходимость узко-техническихъ 
св%д^н1й требовали поручен1е1 этого дела лицу, спец1ально знако
мому съ вопросомъ. Въ виду отсутств!я въ Округе серьезныхь 
опытовъ въ этомъ направлен!и необходимо было ознакомлен1е съ по
становкой д-Ьла облесен1я и укреплен1я подвижныхъ песковъ въ Евро
пейской PocciH, куда и былъ въ 1914 г. командированъ старш1й л^с- 
нич'1Й Львовъ, но, къ сожален1ю, обстоятельства военнаго времени 
принудили прервать командировку и отложить постановку рабогь въ 
большихъ разм^рахъ до бол^е благопр1ятнаго времени. Однако, на
чало работъ все же было сделано въ Жерновской дач% Шульбинскаго 
лесничества, где уже имеется сосновый питомникъ.

*) Циркуляръ 18 марта 1913 г. 26. См. Сборн. прав. т. 11 трс. 1203.



Организац!я опытныхъ л-Ьсничествъ, намеченная въ 1913 г., для 
изучен1я и р'Ьшен!я возникающихъ въ л^сномъ хозяйств-fe Округа во- 
просовъ въ услов1яхъ определенной естественной для Алтайскаго Ок
руга обстановки, также не могла еще осуществиться, такъ какъ, бла
годаря военному времени, лишившему Округъ значительнаго коли
чества изъ состава его служащихъ, теперь приходится думать лишь о 
сохранен1и уже достигнутыхъ ycn-fexoBb, оставивъ всяк!я культурныя 
меропр1ят!я до лучшаго будущаго.

леса Алтайскаго округа и ихъ эксплоатац1я.

леса въ Ллтайскомъ округе занимаютъ весьма значительную часть 
всей территор1и, но распределен1е ихъ по всему округу весьма не 
равномерно.

Есть места бедныя лесомъ и даже значительныя совсемъ безлес- 
ныя площади, зато въ другихъ частяхъ округа имеетсянесомненный 
избытокъ лесовъ. Точно также распространенныя въ округе породы 
леса весьма не равноценны по своему значен!ю для населен1я.

Наиболее ценной породой леса является сосна, затемъ изъ хвой- 
ныхъ имеютъ большое распространен1е кедръ, пихта, ель и листвен
ница, а изъ лиственныхъ— береза и осина, какъ редкое исключен1е 
встречается въ Кузнецкомъ уезде липа.

Менее всего покрыта лесомъ западная половина округа. Здесь, въ 
крайнемъ северозападномъ углу Кулундинской степи, по Каргату, Ч у 
лыму, Карасуку и въ верховьяхъ Бурлы встречаются еще остатки 
когда-то, повидимому, обширныхъ березовыхъ дубравъ, во всЬхъ же 
остальныхъ частяхъ западной половины округа встречаются только 
сосновые бора или вытянувш1еся лентами въ направлен!и съ юго-за
пада на северо-востокъ по левую сторону Оби, или-же залегающ1е 
большими массивами по правому берегу Оби, изъ которыхъ наиболее 
значительны Сузунск1й массивъ ниже Барнаула и Верхъ-Обской— между 
Барнауломъ и Б1йскомъ. Кроме того, сосна встречается сравнительно 
небольшими площадями и въ другихъ частяхъ округа, преимуществен
но по окраинамъ тайги— Колыванск'ж боръ, Бащелакск1й, бора по Б1и 
и Катуни, Урской, Гавриловск1й и бора по притокамъ Абакана—Ташты- 
пу, Матуру, Карасебе.

северо-восточный уголъ округа— бассейнъ р. Томи и ея притоковъ 
выше Кузнецка, а также правый берегъ Томи ниже Кузнецка, водо- 
разделъ между р. Иней и Чумышемъ (такъ называемая Салаирская 
чернь) заняты черневыми лесами, главнымь образомъ, пихтой, съ 
большой примесью осины и березы. Встречается и кедръ, но сравни
тельно не часто. Такой-же типъ лесовъ встречается и въ противопо
ложной, юго-западной части округа— въ верховьяхъ правыхъ притоковъ



Иртыша -Убы и Ульбы. По Малому и Большому Абакану и между Те- 
лецкимъ озеромъ и Катунью преобладаютъ кедровые л^са, вся же 
остальная юго-восточная часть округа занята разбросанными среди 
горныхъ пастбищъ небольшими массивами лиственичныхъ л^совъ, но 
KpoM"fe того, лиственница въ вид-fe примеси встречается и въ сосновыхъ 
л'Ъсахъ той-же восточной части округа.

Различныя почвенно-климатическ1я услов1я въ связи съ разнообраз- 
нымъ рельефомъ нарушаютъ эту схематическую картину основныхъ 
типовъ л^сныхъ насажден1й и области географическаго ихъ распро- 
странен1я. Такъ, лиственница, кром^ чистыхъ насажден'1Й и примеси 
къ cocH-fe, встречается въ сообществ^ съ кедромъ, соперничая съ пос- 
л-Ьднимъ въ достижен1и наибольшей высоты надъ уровнемъ моря въ 
горахъ Алтая. Кедръ-же, въ свою очередь, спускаясь въ горахъ ниже, 
примешивается къ пихтовымъ л^самъ, то занимая въ нихъ преобла
дающее M-fecTO, преимуш,ественно на южныхъ и западныхъ склонахъ, 
то, отступая на второе м^сто и почти исчезая на наиболее влажныхъ 
с^верныхъ и восточныхъ склонахъ.

Ель, изъ числа хвойныхъ породъ, им^етъ наименьшее распростра- 
нен1е, почти исключительно въ виде пихтово-еловыхъ или елово-пихто- 
выхъ насажден1й въ зависимости отъ преобладан1я той или другой 
породы.

Обш,ая площадь сосновыхъ боровъ значительно менее, чемъ тер- 
ритор1я, занятая другими хвойными породами, но сосновые бора распо
ложены въ наиболее густо населенной равнинной части округа, где 
спросъ на лесъ особенно великъ и услов1я его эксплоатац1и наиболее 
удобны, чемъ и объясняется, помимо качества самой древесины, 
наиболее важное значен1е сосновыхъ лесовъ въ лесномъ хозяйстве 
округа.

Ниже при изложен1и результатовъ эксплоатащи лесныхъ богатствъ 
округа это положен!е будетъ освещено соответствующимъ цифровымъ 
матер1аломъ.

Л ' Ь с о п о л ь з о в а н 1 е .

Обследован!е лесовъ, устройство ихъ и охрана имеютъ целью соз
дать нормальныя услов1я для эксплоатащи леса, почему при реорга- 
низац1и всего строя хозяйства округа на эти стороны лесного хозяйст
ва и было обращено особое вниман1е. Но вместе съ темъ сознавалось 
также и то обстоятельство, что и сама по себе правильная организа- 
ц1я лесопользован1я является могучимъ средствомъ поддерживать какъ 
сохранность дачъ, такъ и доходность ихъ, поэтому съездъ земельно- 
лесныхъ чиновъ 1910 г., обсуждавш1й меры для поднят1я доходности 
и вообще для более правильной постановки хозяйства округа, долженъ



былъ остановиться и на обсуждент вопросовъ л^сопользован1я. Резуль 
татомъ сужден1й съ'кзда были проекты правилъ и инструкц1и по л'Ьс- 
ной части*}, утвержденные съ некоторыми изм%нен1ями въ 1911 году.

Вырзботанныя вновь правила и инструкц!я, давая весьма полныя 
общ1я указан1я о направлен1и лесного хозяйства, въ тоже время даютъ 
широкую возможность л^сничимъ при исполнен1и этихъ общихъ ука- 
зан!й считаться со вс^ми особенностями м-Ьняющагося экономическаго 
уклада и бытовыхъ услов1й и т-Ьмъ создаютъ для хозяйства необходи
мую для ycn-feiUHbixb результатовъ гибкость.

Но печальный опытъ прошлаго, когда малое знакомство Управле- 
н!я округа съ положен!емъ д-Ьла на м%стахъ привело къ истош,ен1ю 
л-^сныхъ дачъ и разстройству всего хозяйства, заставилъ Управлен!е 
округа при организац1и л-Ьсничествъ, давая л'Ьсничимъ возможность 
проявлен1я иниц!ативы и приспособляемости къ м-Ьстнымъ услов1ямъ, 
поставить ихъ подъ постоянный контроль и наблюден!е старшихъ л^с- 
ничихъ, которые должны согласовать направлен1е хозяйства на мЪстахъ 
съ обш,ими указан!ями Управлен1я округа.

Такимъ образомъ, порядокъ веден!я лесного хозяйства съ 1911 года 
сложился подъ вл!ян1емъ правилъ и инструкц1й по лесной части, из
дававшихся въ развит1е ихъ циркуляровъ и руководящихъ приказовъ 
Управлен!я округа и личныхъ указан!й и руководства старшихъ л^с- 
ничихь.

Р'Ьшен1е Bĉ fexb вопросовъ, начиная съ назначен1я л^са къ отпуску 
и кончая его продажей, было поставлено въ строгую связь съ эконо
мическими услов1ями, преслЬдуя въ то же время и интересы сохран
ности лЪсовъ.

Разм^ръ отпуска въ дачахъ округа строго определяется разсчетами 
лесоустройства, причемъ правила округа требуютъ расходован1я по 
возможности въ первую очередь всего мертваго или поврежденнаго 
леса.

Планы хозяйства въ дачахъ округа, давая общ1й перечень участ- 
ковъ, подлежаш,ихъ рубке въ первую очередь, предоставляютъ состав- 
лен1е детальнаго проекта рубокь лесничему, подъ руководствомь 
старшаго лесничаго, т. е, лицамъ наиболее близко знакомымъ, какъ 
съ требован1ями рынка, такъ и со всей обстановкой хозяйства. Задача 
такого проекта—согласовать, по возможности, интересы рынка и инте
ресы леса.

Правила требуютъ распределен1я рубокъ пропоршонально не толь
ко запасамъ, но и качеству насажден1й, причемъ насажден'1я, удален1е 
коихъ по ихъ состоян!ю особенно желательно, должны рубиться въ 
первую очередь.

*) Труды съ-йзда 1910 г. Стр. 509 и 355.



Проектъ рубокъ составляется только на три года, т. е. на перюдъ, 
въ которой услов1я хозяйства едва ли могутъ р'Ьзко изм'^ниться. Удо- 
влетворен1е потребностей [м-Ьстнаго населен1я ставится основнымъ по- 
ложен1емъ проекта рубокъ, такъ какъ при соблюден1и этого положен1я 
создаются нормальныя услов1я охраны л-feca. Важность этого положен!я 
заставляетъ иногда даже поступаться интересами л-feca, что, однако, 
допускается лишь при доказательной мотивировка ц•feлecooбpaзнocти 
такихъ жертвъ.

Таксац1я л-feca, назначеннаго кь отпуску, производится перечетнымь 
способомъ, причемъ для получен1я точной массы изм-Ьряются не толь
ко д!аметры деревьевъ, но и, по возможности, высоты ихъ.

Исчислен1е массъ по даннымь такихъ полевыхь измЬрен1й произ
водится по массовымъ таблицамь округа. Хозяйственной практикой 
округа признано необходимымъ прим-Ьняемыя нынЪ массовыя тзблицы 
3 aMfeHHTb бол^е совершенными. Суш,ествуюш,1я разрядныя таблицы 
признаются недостаточно гибкими, въ виду незначительнаго количества 
разрядовъ и, KpoM fe того, разрядныя таблицы, будучи построены на 
постоянномъ соотношен1и д!аметровь и высоть деревъ, при прим^не- 
и!и ихъ на всей громадной плош,ади округа несомн-feHMO не могутъ 
охватить собой все разнообраз1е насажден1й.

Это обстоятельство сознавалось и раньше, почему п[>авилами 1911 
года и предусматривается взят1е моделей по л-Ьсничествамь для соста- 
влен1я уже не обш,ихъ по округу, а м-fecтныxъ массовыхъ и сортимент- 
ныхъ таблиць.

Модели для составлен1я таблиць были взяты во многихь лЬсниче- 
ствахъ какъ MfecTHbiMH лесничими, такъ и л-Ьсоустроителями, однако 
составлен!е новыхъ массовыхъ и сортиментныхъ таблиць еиде не закон
чено.

Необходимость возможно полнаго удовлетворен1я потребностей м-fecT- 
наго населен1я заставляетъ вести очень мелкую продажу -незиачитель- 
ными д-feлянкaми и даже похлысгно.

При оц-feHKt такихъ мелкихь продажныхь единиць особо важна 
точность учета, такъ какъ зд-fecb не выступаеть закона большихь чи- 
селъ. Управлен'1е, не довольствуясь обычнымъ д'Ьлен!емъ хлыстовъ на 
строевые и дровянные, ввело понят1е о полустроевьлхъ хлыстахъ, 
представляюш,ихь собою арифметическое среднее по выходу изъ нихъ 
сортиментовъ между хлыстами строевыми и дровяными.

Уд•feляя такое большое вниман'|е перечету и oцfeнкfe л-feca, л^сныя 
правила округа ставять вопросъ о noBfepKt перечетовь также на твер
дую ногу. Какъ точность самаго отпуска особенно oтд-feльныxь де
ревьевъ, такъ и стремлен1е къ создан1ю возможности легкой поверки



перечетовъ и посл-Ьдовательной ревиз!и произведемнаго уже отпуска, 
заставили ввести широкое прим-Ьнен!е нумерац1и деревъ. Пов-Ьрка пе
речета д^лянокъ съ нумерованными хлыстами легко и быстро произ
водится на выдержку, что даетъ возможность поварить перечетъ поч
ти во вс%хъ назначенныхъ къ отпуску л'Ьсос'Ькахъ безъ особо большой 
затраты времени и не только местной администрацж, но также и ре- 
визующимъ лицамъ.

Во Bcfexb случаяхъ не сплошной, а лишь выборочной рубки пра
вила требуютъ даже двойной нумерац1и— на высот-fe труди и у шейки 
пня, при этомъ номеръ у пня по срубкЪ дерева служить средствомъ 
легкаго и быстраго контроля уже произведеннаго отпуска. Во изб^жа- 
Hie затекан'1я номеровъ смолою и для возможнаго минимума вреда де 
реву нумерац1я наносится лишь на слегка затесанной (не до заболони) 
Kopt.

Для большой отчетливости номеровъ и аккуратности работы нуме- 
рашя производится въ большинства случаевъ нумераторами съ авто
матически передвигающимися цифрами. Цифры такихъ нумераторовъ 
трудно подделать, во изб-Ьжан1е чего въ прежнее время, при произ- 
водств-fe перечетной нумерацж отъ руки, приходилась налагать на де
ревья, предназначенныя къ отпуску, клеймо О. Д., что работу по пе
речету съ нумерац1ей д'Ьлало весьма медленной.

Такой порядокъ подготовки л'Ьса къ отпуску возможенъ только 
былъ въ т%хъ мЪстахъ, гд-fe число стражи было для этого достаточно, 
т. е. въ дачахъ боровыхъ, наиболее ц^нныхъ, въ черневыхъ-же л'Ьсахь 
разрешался отпускъ л^са безъ производства такой тш,ательной подго
товки, не оправдывавшейся размерами спроса.

Но чтобы ввести однообразный порядокъ и возможно стропй учетъ 
и въ черневыхъ дачахъ Управлен1е округа давало обш,1я руководаш,1я 
указан1я и для черневыхъ л-Ьсничествъ. Особенно полныя указан1я бы 
ли сделаны въ 1913 году съ издан!емъ циркулара отъ 18 марта*).

Стремясь къ облегчен'1Ю работы лЪсничихъ по продаж-fe л^са, Уп- 
равлен1е округа настойчиво рекомендуетъ отпускъ л"Ьса съ учетомъ по 
площади и съ торговъ бол^е или мен-fee значительными дЪлянками. 
Въ  н-Ькоторыхъ л^сничествахъ торги стали уже давать некоторые ре
зультаты и отпускъ по площади, правда большею частью очень малень
кими делянками, сталъ постепенно входить въ жизнь, значительно сокра
щая количество выдаваемыхъ билетовъ. Однако, очень дробная продажа 
л^са все-же не исчезла изъ практики округа и, вероятно, будетъ су
ществовать еще долго, такъ какъ главный спросъ на л'Ьсъ во многихъ 
л^сничествахъ предъявляется исключительно со стороны м^стнаго на

*) Сборникъ Правилъ, Т. 11, стр. 1209.



селен1я, пр!обр-Ьтающаго л^съ для домашнихъ потребностей, а не для 
продажи.

Для устранен1я поводовъ къ самовольному пользован1ю л%сомъ 
необходимо итти на встречу этому мелочному спросу и создавать на
иболее легк1я услов'т для законнаго пользован1я л-ксомъ, поэтому въ 
л^сничествахь продажа билетовъ производится не только въ канцеля- 
р!яхъ, часто удаленныхъ отъ м%стъ спроса на л-Ьсъ, но и въ разныхъ 
пунктахъ лесничества, близкихъ къ л-fecy, для чего назначаются опре
деленные дни, о чемъ населен1е заблаговременно оповещается.

Кроме того, съ целью облегчить населен1ю законное пр1обретеи1е 
леса, а также увеличить сбытъ леса лесопромышленникамъ, въ окру
ге производится льготный отпускъ леса съ разсрочкой платежа.

Отпускъ этотъ регулируется особыми правилами, утвержденными 
Начальникомъ округа въ 1912 году*).

Въ  большинстве случаевъ обезпечен1емъ уплаты служить самый 
заготовленный лесъ, но допускается отпускъ леса и съ вывозкой изъ 
дачъ подъ поручительство на сумму до 15 руб. на каждаго поручите
ля—домохозяина.

Такой способъ отпуска делаетъ доступнымъ лесной промыселъ не 
имеющему большихъ денегъ крестьянину, чемъ сильно связываются 
интересы местнаго населен1я съ интересами лЬса, и въ населен1е, та- 
кимъ образомъ, проникаетъ сознан!е необходимости бережнаго отно- 
шен'1я къ лесу. Яркимъ тому примеромъ можетъ служить заготовка 
дровъ, тоже въ кредитъ, ранней весною (до наступлен1я пожарнаго 
пер!ода) съ правомъ оставлен'1я этихъ дровъ въ бору для просушки — 
так1я дрова больше ценятся и ихъ легче вывезти. Въ этихъ услов1яхъ 
лесной пожаръ грозитъ уничтожить и трудъ и имущество населен1я, 
почему его тревожитъ уже всякое появлен!е дыма въ бору.

Льготный отпускъ за последн1е годы былъ очень распространенъ 
въ некоторыхъ лесничествахъ, населен1е къ нему быстро привыкло и 
приспособилось, и никакихъ недоразумен1й такой отпускъ не вызывалъ.

Выше уже упоминалось о требован'т правилами продажи въ пер
вую, по возможности, очередь мертваго леса. Въ целяхъ наиболее 
успешнаго хода такой продажи округомъ установлена повозная про
дажа мертваго леса. Повозные ярлыки выдаются даже младшими 
объездчиками, и отпускъ леса не требуетъ освидетельствован1я за
готовки на месте— матер1алъ осматривается и ярлыкъ, выдаваемый 
лишь на одинъ день, точно въ немъ обозначенный, погашается самъ 
собою. Такая простота отпуска сильно отразилась на размере сбыта 
мерваго леса, что, помимо чисто финансоваго эффекта, оздоровило

*) Сборникъ Правилъ. Т. 1, стр. 643.



дачи и облегчило борьбу съ пожарами. Размерь повознаго отпуска 
за посл^дн!е годы можно видеть изъ следующей таблицы:
Отпущено: возовъ: такс, саж.: на сумму:

въ 1913 г. . 580253 „ 62708 „ 101042 р.
„ 1914 г. „ 481957 „ 51451 „ 90001
„ 1915 г. „ 645279 „ 65407 „ 59191

Заметное уменьшен1е повознаго отпуска за последнее время объяс
няется съ одной стороны увеличен1емъ безплатнаго отпуска солдаткамъ, 
но съ другой стороны стоить въ несомненной связи съ зам-Ьтнымъ 
уменьшен1емъ валежа въ сосновыхъ борахъ.

Для еще большаго увеличен1я сбыта мертваго л-feca правилами 
предоставляется право понижен1я таксы даже властью л^сничаго на */з 
при продаж-fe на сумму до 50 руб. въ одн-fe руки.

Указанныя м^ропр1ят1я ликвидирують, такъ сказать, прежьпе гр-Ьхи 
хозяйства— захламленность л^сныхъ дачъ.

BM̂ fecT-fe съ т-Ьмъ л^сныя правила стремятся создать услов!я прода
жи, препятствующ1я дальнейшему накоплен1ю остатковъ рубки— мерт
ваго л tea.

Въ  этомъ отношен!и, помимо непосредственной уборки порубоч- 
ныхь остатковъ, важною предупредительною м^рою является требова- 
Hie продажи стоящаго л^са только хлыстами, съ прекращен1емъ от
пуска по количеству и разм^рамь.

Теперь покупатель при покупкахь л^са, какъ площадью, такъ и 
подеревно, оплачиваетъ весь хлыстъ, такой учетъ применяется даже 
при отпуске тонкомернаго леса (колья, жерди); ясно, что въ этомь 
случае покупщикъ будетъ стремиться не оставлять въ бору имъ уже 
оплаченный, хотя бы и дровяной вершинникъ.

Отпускъ по количеству и размерамъ въ округе допускаетс?» сей- 
часъ только при продаже дровяного леса.

Ходь продажи мертваго леса по массе видень въ приводимой 
ниже таблицы.

Отпущено въ такс. саж.

Процентъ массы мертваго
Годь Мертваго леса Всего леса по отношен1ю къ об 

щей массе отпуска.
1906 363350 700768 51
1S07 321395 645966 50
1908 320856 563081 57
1909 314146 504575 60
1910 242813 379358 64



Отпущено въ такс. саж.

Годъ Мертваго л^са Всего

1911 207096 352204
1912 178439 344180
1913 200497 392211
1914 163976 372166
1915 107393 359520

Процентъ массы мертваго 
л4са по отношен!ю къ об

щей масс-fe отпуска
59
52
51
44
29

Изъ таблицы видно, что отпускъ мертваго л'Ьса составляетъ очень 
большой 7о по отношен1ю ко всему отпуску л-feca, повышавш1йся 
съ 1906 до 1910 г., а позднее все понижающ1йся. Это посл-Ьднее 
обстоятельство стоить въ тесной связи съ значительнымъ сокращен!- 
емъ порубокъ и пожаровъ за посл-Ьдн1е годы, благодаря чему не про
исходить дальн-Ьйшаго накоплен1я въ дачахъ мертваго л-feca, и BM-fecTt 
съ T-feMb свид'Ьтельствуеть, что стремлен1е округа ликвидировать запасъ 
мертваго л'Ьса приводить къ действительному его уменьшен‘|ю, благо
даря чему въ HtKOTopbixb случаяхь приходится переходить исключи
тельно къ отпуску сырорастущаго лЪса, въ виду полнаго израсходова- 
н1я мертваго л^са въ наиболее доступныхъ для населен1я м%стахъ 
л%со-степной части округа.

Такъ какъ последнее пятип-feTie совпало съ окончан1емъ землеуст
ройства, то естественно, что безплатный отпускъ л'Ьса крестьянамъ по 
M-fept приближен!я конца землеустройства сокращался все быстр-fee. 
Если при начал'Ь землеустройства, какъ уже было указано выше въ 
историческомь обзорЪ лесного хозяйства, безплатный отпускъ дости- 
галъ громадной цифры 692569 т. с. на 1.242700 руб., то въ 1906 г. онъ 
уже спустился до 560545 саж., въ 1910 г. до 205630 саж., а въ 1914 г. 
безплатный отпускъ крестьянамъ на домашн1я надобности уже не про
изводился. Въ  дальн^йшемъ безплатно лfecъ отпускался уже только 
на собственныя нужды округа и въ пopядкfe благотворительности по 
отд^льнымъ на каждый случай разрЪшен1ямъ Кабинета ЕГО  ВЕЛ И 
ЧЕСТВА.

Параллельно съ уменьшен1емъ безплатнаго отпуска л-feca возраста
ла продажа л-feca, увеличен1е которой, зaвиc■feвшee, конечно, главнымъ 
образомъ, отъ оживлен1я экономической жизни края, находится также 
въ несомн-Ьнной связи и съ потерей населен1емъ права на безплатное 
пользован1е л%сными матер1алами.

Цифры, наглядно иллюстрирующ1я постепенное изм-Ьнен1е соотно- 
шен!я между платнымъ и безплатнымъ отпускомь за пocл-feднee деся- 
тил-feTie, представлены въ следующей таблиц-fe, составленной на осно- 
ван1и матер1альныхъ отчетовъ о расходован!и л-feca.



Отпущено безплатно. Отпущено за плату.

Годы Такс. саж. На сумму Такс. саж. На сумму

1906 560545 999580 140223 410628
1907 467406 919003 178529 528826
1908 398085 765870 164996 498584
1909 277195 639392 2273V9 851177
1910 205630 539812 174127 715287
1911 151869 326370 • 200335 760862
1912 70888 172419 273292 991318
1913 36750 86841 356461 1361619
1914 61337 168138 310829 1264511
1915 126192 323103 233328 975441*)

Увеличен1е безплатнаго отпуска въ 1914-1915 годахъ объясняется 
безплатнымъ отпускомъ дровъ семьямъ призванныхъ въ войска, паде- 
Hie же платнаго отпуска за эти годы стоить въ связи отчасти съ уве- 
личен1емъ безплатнаго отпуска, отчасти вообще съ уменьшен1емъ спро
са на л"Ьсъ, объясняющимся недостаткомъ рабочихъ рукъ и общимъ 
застоемъ въ экономической жизни.

Что-же касается общаго отпуска л"Ьса изъ дачъ округа какъ плат
наго, такъ и безплатнаго, то цифры показываютъ, что отпускъ этотъ 
до 1912 г. мен-fee половины отпуска 1906 г. Это обстоятельство пока- 
зываетъ, что увеличивавш1йся спросъ по продажЪ л-feca далеко не 
покрывалъ уменьшавшагося безплатнаго отпуска, т. е. крестьянское 
населен1е, очевидно, значительную часть своихъ потребностей покры
вало или изъ л'Ьсовъ, переходившихъ въ над'Ьлы населен1ю, или же 
прибегая къ суррогатамъ древесины (кизякъ, солома). Сл-кдующая не
большая таблица показываетъ весьма интересный ходъ общаго отпус
ка л’Ьса и наряду съ нимъ повышен1е платнаго и понижен1е безплат
наго отпуска:

Г оды

1906

1907

1908

Всего от
пущено 

такс. саж.
700768

645965

563081

Общее пониже- Понижен1е или повы- Повышен1е или 
Hie или повыше- шен1е безплатнаго понижен1е плат-

Hie отпуска

понизился на: 
54803

82884

отпуска

понизился на: 
93139

69321

наго

повысился на 
38336 

понизился на 
13563

*)Такъ какъ матер1альный отчеть не учитываетъ попенныхъ по протоколамъ и 
кром-fe того, поступлен1е платежей за отпущенный л-Ьсъ не всегда совпадаетъ съ мо- 
ментомъ отпуска л-feca, то понятно, что цифры матер1альнаго отчета не совпадаютъ съ 
данными бухгалтерскихъ отчетовъ, посл4дн1я даютъ нисколько бол^е высок!я циф
ры доходности за отпущенный л’Ьсъ.
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Всего от Общее пониже- Понижен1еили повы- Повышен1е или
Годы пущено н1еили повыше- шен1е безплатнаго понижен1е плат

такс. саж. Hie отпуска отпуска наго
повысился на

1909 504574 58507 120890 623383
понизился на

1910 379357 125217 71565 53252
повысился на

1911 352204 27153 53761 26208
1912 344180 8024 80981 72957

повысился на
1913 392180 48000 34138 83169

понизился на повысился на понизился на
1914 372166 20014 24587 45632
1915 359520 12646 64855 77501

Понижен1е безплатнаго отпуска, какъ видно, до 1913 года шло непре
рывно, повышен1е же платнаго шло скачками, неравномерно и ни
когда до 1913 г. не покрывало собою уменьшавшагося безплатнаго 
отпуска.

Объясняется это, очевидно, т^мъ, что паден1е безплатнаго отпуска 
было прямымъ и неизбЪжнымъ посл'Ьдств1емъ ликвидац1и сервитут- 
ныхъ отношен1й Округа съ м-Ьстнымъ населен1емъ, тогда какъ коле- 
бан1я платнаго отпуска зависали отъ весьма многихъ причинъ. Не
урожай хл^бовъ и переходъ къ крестьянамъ и переселенцамъ плош,адей, 
покрытыхъ л^сомъ, отражался на понижен1и продажи лЪса, оживлен1е 
же экономической жизни края, землеустройство степныхъ селен1й, не 
имеюш,ихъ въ над-Ьлахъ л-feca, постройка Алтайской, Кулундинской и 
Кольчугинской жел^зныхъ дорогъ вл1яли на повышен1е платнаго 
спроса на л^съ.

Очевидно, что такъ какъ возрастан1е продажи лЬса находилось въ 
истекш1е годы въ значительной M^pt въ зависимости отъ развит1я 
промышленной жизни края, то нельзя не признать, что удовлетворе- 
Hie потребности въ л^сЪ со стороны м-Ьстнаго населен1я явится впо- 
сл-Ьдств!и, когда будутъ истош,ены крестьянск1е лЪса, могучимь фак- 
торомъ къ поднят!ю л-Ьсной доходности. Однако, и въ последнее пяти- 
л^т1е доходность отъ продажи лЪса возросла въ очень сильной степени.

Въ  1912 году лесные доходы по сравнен1ю съ предыдуш,имъ го- 
домъ возросли на 231000 руб., т. е. на 30“/», въ 1913-же году доходы 
еще возрасли на 270000 руб. или 37%, по отношен1ю же къ 1911 году 
доходность 1913 года повысилась на 78Vo.

Въ  дальн^йшемъ, кром-fe постепеннаго роста спроса со стороны 
увеличиваюш1аго сельскаго населен1я, городовъ жел^зныхъ дорогъ и



торговопромышленныхъ предпр1ят!й, возможно ожидать повышен1я 
доходности отъ экспорта л-feca за пред-Ьлы границы округа (эксплоата- 
ц!я кедра) и отъ деятельности крупныхъ лЪсныхъ предпр!ят!й, полу- 
чившихъ право разработки лЪсныхъ богатствъ на концесс1онныхъ на- 
чалахъ, каковы, концесс1я Мерценфельда въ Ябаканскомъ район-fe и 
концесс1я Гюнтера въ Чумышской дач^ предполагающ1я не только 
добычу и разработку л^сныхъ матер1аловъ, но и постройку заводовъ 
для выработки древесной массы и химическихъ продуктовъ сухой 
перегонки. Эти предпр'1ят!я откроютъ, такимъ образомъ, возможность 
утилизами той древесины (напр, осины), которая сейчасъ совершенно 
не им-Ьетъ сбыта.

Поднят1е доходности за посл'Ьдн1е годы завис-Ьло не только отъ 
увеличен1я размЪровъ отпуска л^са, но и отъ изм-Ьнен1я средней стои
мости л-feca. Изъ анализа вышеприведенныхъ данныхъ о количеств-fe и 
стоимости отпущеннаго л-feca видно, что стоимость куб. саж. л-feca при 
платномъ отпуск-fe изменялась сл-Ьдующимъ образомъ: куб. саж. про- 
даннаго л-feca oц-feнивaлacь въ среднемъ:

въ 1906 г. — 293 коп. въ 1911 г. — 374 коп.
„ 1907 г. — 296 коп. „ 1912 г. — 363 коп.
„ 1908 г. — 302 коп. „ 1913 г. —  382 коп.
„ 1909 г. — 374 коп. „ 1914 г. — 407 коп.
„ 1910 г. — 411 коп. „ 1915 г. — 418 коп.

Такое изм-feHenie стоимости куб. саж. проданнаго л-feca объясняется 
ц■feлымъ рядомъ причинъ и ихъ взаимоотношен1емъ. Частичный подъ- 
емъ таксъ, уменьшен1е отпуска мертваго л-feca и увеличен1е сырорасту- 
щаго, вызываемое постепенной ликвидац1ей мертваго л-feca и увели- 
ченнымъ спросомъ на строевой и пoд-feлoчный л-fecъ со стороны же- 
л^зныхъ дорогъ, бол-fee точная таксац1я — все это увеличиваетъ среднюю 
ou-feHKy л-feca,— наоборотъ, увеличен1е отпуска валежа и мертваго л-fe
ca понижаетъ среднюю его стоимость.

Этимъ обстоятельствомъ объясняется въ значительной M-fept пони- 
жен!е средней стоимости л-feca посл-fe 1910 года, такъ какъ въ это 
время особенно энергично отпускался мертвый бол-fee дешевый 
л-fecъ.

При обзор-fe доходности отъ продажи л-feca интересно остановиться 
на распред"Ьлен1и ея по дачамъ боровымъ и черневымъ. Какъ уже 
указывалось выше, наибол-fee важное значен1е въ смысл-fe доходности 
им-feютъ сосновые л-feca западной части округа.

Доходность отъ продажи л-feca въ боровыхъ и черневыхъ дачахъ 
за пocл•feднee пятил-feTie выражалась въ следуюш,емъ вид-fe:



Годы Продано л-feca въ боро- Продано лЪса въ черне-
выхъ дачахъ на сумму выхъ дачахъ на сумму.

1911 586819 174042
1912 803570 187748
1913 1206435 155184
1914 1077022 187489
1915 884194 87406

Въ черневыхъ дачахъ доходность почти не увеличивается, такъ 
какъ при обил1и тамъ лЪса въ крестьянскихъ и переселенческихъ на- 
д-Ьлахъ почти весь местный спросъ удовлетворяется населен1емъ изъ 
своихъ земельныхъ и л'Ьсныхъ над-Ьловъ, къ увеличен1ю же экспорта 
черневыхъ лЪсовъ служатъ препятств1емъ удаленность ихъ отъ воз- 
можныхъ рынковъ сбыта и связанная съ этимъ дороговизна заготовки 
и доставки, а также и вообще малый спросъ на рынк-fe на черневыя 
породы л^са*).

Отсутств1е у м-Ьстнаго населен1я нужды въ покупномъ л'Ьс'Ь ярко 
было подчеркнуто въ 1914—1915 гоцахъ т-Ъмъ фактомъ, что тогда какъ 
въ боровыхъ дачахъ сильно возросъ безплатный отпускъ л-feca семь- 
ямъ призванныхъ въ войска, въ черневыхъ дачахъ безплатный отпускъ 
изъ дачъ округа почти не изменился, какъ можно это видеть изъ 
сл'Ьдующихъ цифры

Р Безплатно отпущено изъ Безплатно отпущено изъ
боровыхъ дачъ такс. саж. черневыхъ дачъ такс. саж.

1913 7747 27973
1914 53172 8165
1915 116383 8893

Помимо попенной платы за л^съ въ посл^дн1е годы начинаетъ 
играть все бол'Ье заметную роль въ лЪсныхъ доходахъ и обложен1е 
побочнаго пользован1я, которое особенно настойчиво проводится съ
1912 года.

Населен1е округа, привыкшее до землеустройства сравнительно сво
бодно пользоваться въ лЪсахъ Кабинета какъ древесиной, такъ и про
дуктами побочныхъ л^сныхъ пользован1й, должно было по заверше- 
н1и землеустройства перейти къ твердому сознан1ю всей полноты правъ 
Кабинета на земли, оставш1яся въ единственномъ распоряжен1и округа. 
Такой переходъ совершался не легко. Громадное воспитательное зна- 
чен1е въ этомъ отношен1и должно было сыграть запрещен1е безплат- 
наго побочнаго пользован1я. Съ этой цЪлью въ 1912 году было введе

*) При бол^е детальномъ анализ-fe доходности боровыхъ л-Ьсничествъ оказы
вается, что даже дачи степной части округа, им-^ющ1я преимущественно защитное 
значен1е и считавш'|яся прежде бездоходными, покрываютъ Bcfe свои расходы лес
ною доходностью, не считая доходовъ земельно-арендныхъ.



но обложен1е сбора грибовъ, ягодъ, хм^ля и т. д. продажею на право 
такого сбора билетовъ. Продажа посл-Ьднихъ допускается правилами 
округа даже младшими объ%зчиками, что въ связи съ невысокой так
сой, до 25 коп. съ человека за сезонъ, не стЪсняя пользовав!я, им^ло 
подчеркнутый выше характеръ воспитательной м^ры*). Въ томъ же
1912 году были обложены зв-Ьровый и кедровый промыслы. Эти пос- 
л-Ьдн!е уже часто носятъ характеръ основного, не побочнаго занят'т, 
почему такса на билеты значительно выше, а именно сезонный билегъ 
на право промысловой охоты стоитъ 3 рубля, на право сбора кедро- 
выхъ op-fexoBb 2 рубля. Оба эти промысла могутъ им^ть значен1е лишь 
въ Горномъ Длта%, а такъ какъ землеустройство въ Горномъ Алта'Ь 
только что закончено, и Л'Ьсной стражи тамъ, въ виду незначительна- 
го развит1я л"Ьсопользован!я, весьма немного, то эти стагьи дохода въ 
Горномъ Ялта-Ь не успели еш,е развиться, между т-Ьмъ значен1е ихъ въ 
будуш,емъ несомн-feHHO серьезно.

Изложенныя м'Ьропр!ят!я по обложен1ю побочнаго пользован1я имЪ- 
ютъ, конечно, и свой финансовый эффектъ, о размЪр^ котораго гово- 
ритъ приведенная ниже табличка дохода отъ побочныхъ пользован1й:

за 1907 г. — ч2 Р-
1908 г. -  136 Р- 05 к.

ff 1S09 г. -  3254 Р- 24 к.
» 1910 г. -  3587 Р- 57 к.

1911 г. -  5682 Р- 76 к.
И 1912 г. -  55244 Р- —

1913 г. — 64432 Р- 63 к.
1914 г. — 65305 Р- 44 к.

>9 1915 г. 68543 Р- 87 к.

Коммерческое лесное хозяйство Округа до 1911 г.

Въ ц-Ьляхъ наиболее полной эксплоатац'т л^са кромЪ продажи 
его съ корня Округъ производилъ продажу лЪса и въ готовомъ, раз- 
дЪланномъ вид-Ь. Но первоначально Округъ шелъ по этому пути 
очень осторожно, допуская хозяйственную заготовку л-feca только въ 
дачахъ, не им-Ьюш,ихъ сбыта или им’Ьющихъ очень ограниченный 
сбытъ, какъ это было обусловлено § 1 „Правилъ хозяйственной заго
товки л%са въ Ялтайскомъ округЬ", изданныхъ въ 1908 г.

Практиковавш1еся хозяйственныя заготовки можно разделить на 
два типа.

*) В ъ  первый годъ посл'Ь введен!я билетовъ на побочное пользован1е разре
шалось даже выдавать таковые безплатно, лиш ь бы пр1учить населен1е къ мысли 
о необходимости спец1альнаго разреш ен 1я на право побочнаго пользован!я.



Къ первому типу относились заготовки, им’Ьющ1я характеръ посто
янной непрерывной операц1и, предпринимаемой ежегодно, ко второму 
же случайныя, вслЪдств1е временныхъ причинъ, какъ наприм'Ьръ, въ 
случа-fe поврежден1я большого количества л%са пожарами или нас'Ь- 
комыми.

Постоянныя заготовки велись для снабжен1я матер1алами л'Ьсопиль- 
ныхъ заводовъ и большихъ складовъ, временныя же и случайныя 
обыкновенно предпринимались для м^стнаго сбыта

Требуемое § 1 правилъ хозяйственной заготовки 1908 г. ограниче- 
Hie районовъ хозяйственныхъ заготовокъ пределами дачъ, не им%ю- 
щихъ сбыта или им^ющихъ ограниченный сбытъ на практик^ не ис
полнялось, такъ какъ оно ставило Управлен1е им-Ьн1ями въ явно не- 
выгодныя услов1я конкурренц1и съ частными лесопромышленниками.

Отсутств1е спроса на л^съ въ той или иной дач^ со стороны част- 
ныхъ предпринимателей, очевидно, происходитъ въ силу причинъ эко- 
номическихъ или же по природнымъ услов1ямъ, отъ невыгодности за
готовки л^са въ этихъ дачахъ.

При суш,ествован1и конкурренц1и частныхъ л^сопромышленниковъ, 
имЪвшихъ возможность заготовлять л^съ въ лучшихъ дачахъ и при 
строгомъ соблюдены § 1 правилъ, управлен1я им^н1ями не могли бы 
не только дать прибыль отъ хозяйственной заготовки, но едва ли бы 
оправдали всЪ расходы. Однако, на самомъ д-Ьл% заготовки давали 
довольно солидную прибыль.

Такой результатъ достигался т-Ьмъ, что им^н1я не только нарушали 
требован1я приведеннаго параграфа правилъ и производили рубку въ 
м1ьстахъ, удобныхъ для заготовки и вывозки л"Ьса, но въ н-Ькоторыхъ 
случаяхъ даже шли дальше, вырубая лЪсъ BH-fe всякихъ см^тъ подъ 
видомъ выборки перестоя, гор^лаго л-feca и т. п., такимъ образомъ, 
приносили въ жертву выгодамъ хозяйственныхъ заготовокъ интересы 
л-fecHoro хозяйства. Это было тЪмъ болЪе легко, что на однихъ и тЪхъ 
же лицахъ лежали обязанности надзора и хозяйственныхъ операц1й. 
Такимъ образомъ, такой порядокъ веш,ей давалъ, правда, извЪстныя 
выгоды, но неизб'Ьжно приводилъ къ безхозяйственности: разстрой- 
ству л-Ьсныхъ дачъ и истощен1ю наиболее ц^нныхъ изъ нихъ. *)

Такъ какъ Bct хозяйственныя заготовки въ ОкругЪ производились 
въ каждомъ HMtnin самостоятельно и не было обш,аго руководства и 
направлен1я этихъ хозяйственныхъ операц1й, согласно определенному 
плану, обснованному коммерческими соображен]ями, на основЪ по
требностей рынка, то это обстоятельство не редко приводило къ тому, 
что различныя имен1я не принимали въ разсчетъ (а часто и не им^ли



для этого нужныхъ требован1й рынка и заготовляли матер1алъ,
не им-Ьвшж спроса, почему одни склады заваливались ненужными тамъ 
сортиментами л-feca, а друг1е не могли удовлетворить имЪющшся 
спросъ на л'Ьсъ.

Строгая нормировка продажныхъ ц-Ьнъ, исходившая отъ Главнаго 
Управлен1я Округа, основанная не на рыночныхъ цЪнахъ, какъ бы 
сл-Ьдовало, обусловливала отсутств1е необходимой въ каждомъ коммер- 
ческомъ д^л'Ь (къ каковымъ должна быть отнесена заготовка и сбыть 
л'Ьсныхъ матер1аловъ) гибкости и способности приспособляться къ 
спросу и предложена на рынк-Ь. А это обстоятельство приводило не
редко къ печальнымъ результатамъ. Склады и заводы не могли npi- 
обрЪсти устойчивыхъ покупателей, переходившихъ при мал^йшемъ 
колебан1и рыночныхъ ц-Ьнъ ниже нормированныхъ къ частнымъ пред- 
принимателямъ.

Подробное обсужден1е положен1я хозяйственныхъ л-Ьсныхъ загото- 
вокъ привело Съ-^здъ 1910 года къ уб-Ьжден1ю о необходимости въ 
дальн^йшемь „разд-Ьлен1я функц1й зав-Ьдыван1я л-кснымъ хозяйствомъ 
и заготовкой и продажей л^са между совершенно отдельными и не
зависимыми другъ отъ друга организац1ями.“

Bet суш,ественные недостатки прежней организац1и были освЪш,е- 
ны въ доклад-fe одной изъ Комиссж Съезда 1910 г, и ею-же былъ вы- 
работанъ проектъ основныхъ положен1й новой организац1и хозяй
ственныхъ заготовокъ въ ц-Ьляхъ придать имъ коммерческ1й характеръ 
и основан1я*).

Суть этого проекта сводилась, главнымъ образомъ, къ выд-Ьлен’1ю 
л'Ьсныхъ хозяйственныхъ заготовокъ изъ обш,ей финансовой см^ты, 
къ веден1ю всего предпр1ят1я за счетъ спец1альнаго капитала и учета 
его по чисто коммерческимъ основан1ямъ, а также къ изъят1ю этого 
д-Ьла отъ Управляюш,ихъ им‘Ьн1ями и поручен1ю его особымъ хозяй- 
ственнымъ агентамъ, руководство которыми и объединен1е всего 
д%ла должны быть возложены на Зав^дываюш,аго хозяйственными 
предпр1ят1ями и Главную Контору.

Первая часть проекта о спец1альномъ капитал^ и выд'Ьлен!и хо
зяйственныхъ предпр1ят1й изъ обш,ей финансовой смЪты по Округу не 
встретила сочувств1я и не была утверждена Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, что же касается второй части проекта, то Управляюш,!й Ка- 
бинетомь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, вполн-fe одобрилъ основные принципы 
отдельной, независимой отъ администрац1и л^сничествъ, организац1и 
хозяйственныхъ л^сныхъ заготовокъ на изложенныхъ въ проект-fe ос- 
нован1яхъ, не касаясь пока вопроса финансоваго обособлен1я этихъ 
предпр1ят1й.



Номмерческ1я л^сныя операщи аъ 1911 — 1915 г. г.

Къ числу коммерческихъ л^сныхъ предпр1ят1й Округа съ 1911 г. 
отнесены: заготовка и продажа заготовленнаго л'Ьса, учрежден1е л-feco- 
пильныхъ и другихъ заводовъ для распиловки л'Ьса, открыт1е соб- 
ственныхъ складовъ для продажи л-feca и л-Ьсныхъ матер1аловъ.

ЗавЪдыван!е и руководительство вс^ми коммерческими лесными 
предпр1ят'1ями находится подъ непосредственнымъ наблюден1емъ На
чальника Алтайскаго Округа и сосредоточивается въ рукахъ особаго 
лица, именуемаго Зав'Ьдывающимъ коммерческими лесными операц1я- 
ми Ялтайскаго Округа, который долженъ контролировать заводы, 
склады и заготовки на мЪстахъ, следить за соотв-Ьтств1емъ заготовокъ 
съ требован1ями складовъ и заводовъ, изучать рынки и лесоторговлю, 
вести сводную отчетность по вс-Ьмъ операц1ямъ, имуществу и проч.

При Зав^дывающемъ предпр1ят’1ями состоитъ Главная Контора, ко
торая ведетъ по принципамъ двойной системы бухгалтер1и полный 
учетъ имущества, капитала и вс^хъ оборотовъ по заготовкамъ, скла- 
дамъ и заводамъ.

Заводами, складами и заготовками на мЪстахъ зав^дуютъ особые 
хозяйственные агенты, которые ведутъ свое мЪстное счетоводство, со
ответственно счетоводству Главной Конторы, и представляютъ ежеме
сячную отчетность. Каждый заводъ представляетъ изъ себя подотчет
ную единицу. Что же касается до заготовокъ, то все раюны послед- 
нихъ являются подотчетными особому Заведывающему заготовками 
(при немъ контора заготовокъ), который представляетъ всю отчет
ность по заготовкамъ въ Главную Контору.

Заведывающ1е районами заготовокъ, складами и заводами ведутъ 
свое дело согласно данныхъ имъ задан1й, по заранее составленнымъ 
сметнымъ предположен1ямъ, а продажу леса согласно прейскуран- 
товъ, утверждаемыхъ Начальникомъ Округа. Помимо общей коммер
ческой отчетности они ведутъ свою кассовую отчетность, согласно ус- 
тановленныхъ въ Округе кассовыхъ правилъ.

Для производства денежныхъ расходовъ въ пределахъ сметнаго 
назначен1я Заведывающ1й коммерческими лесными операщями полу- 
чаетъ изъ Ялтайскаго Отделен1я Кассы авансомъ необходимую сумму 
и выдаетъ въ свою очередь на тотъ же предметъ подотчетнымъ ему 
хозяйственнымъ агентамъ, преимущественно заведывающимъ района
ми заготовокъ. Заведывающ!е же заводами и складами, не нуждаясь 
въ подкреплен!и ихъ кассовой наличности, сдаютъ Заведывающему 
операщями свои излишки противъ установленнаго для нихъ размера 
кассовой наличности. Благодаря этому, въ настоящее время коммер- 
чесжя лесныя предпр1ят1я не получаютъ уже аванса изъ Алтайскаго



Отд'Ьлен1я Кассы, а наоборотъ, лишь только вносятъ въ последнюю 
излишки своей кассовой наличности, удовлетворяя текущ!е расходы 
изъ поступлен1й отъ продажи л-feca. За посл-Ьдн1я пять л%тъ Коммер- 
ческ!я лtcныя операц1и получили въ подкр-Ьплен1е своей кассовой на
личности 1.322.712 руб., а въ то же время сдали излишковъ налич- 
ныхъ суммъ 2.492.891 руб. и, кром-Ь того, на 31 декабря 1915 года 
осталось у хозяйственныхъ агентовъ на рукахъ 207.949 рублей.

Отчетность по коммерческимъ л-Ьснымь операц1ямъ переработана 
вновь, прим'Ьняясь къ существуюш,имъ требован1ямъ, предъявляемымъ 
къ счетоводству необходимостью точнаго учета ц%нностей и ставя въ 
основу принципы двойной системы счетоводства и требован]я кассо- 
выхъ правилъ, суш,ествующихъ въ Длтайскомъ Округ-fe, для чего со
ставлены и изданы спец1альныя правила счетоводства и отчетности 
коммерческихъ л-Ьсныхъ операц!й, утвержденныя 29 сентября 1915 го
да и вводимыя въ д-Ьйств1е съ 1 января 1916 года.

Для производства фактическаго контроля на м-Ьстахъ заготовокъ и 
продажи л^са при Длтайскомъ Отд^лен1и Контроля имеется спец1аль- 
ный контролеръ.

Заготовки л-Ьсныхъ матер!аловъ средствами Кабинета ЕГО ВЕЛИ- 
4ECTBR могутъ производиться во всЬхъ дачахъ, гд-fe по планамъ л-fec 
ного хозяйства возможенъ отпускъ л-feca и гд-fe, по хозяйственнымъ со- 
ображен1ямъ, так1я операц!и являются выгодными.

Bc-fe операщи по хозяйственной заготовк-fe л-feca подлежатъ надзору 
администрац1и Округа на мЪстахъ, согласно правилъ, пpим-feняeмыxъ 
вообш,е къ отпуску л■fecэ.

Все им'feюш,eecя движимое и недвижимое им*уш,ество Округа, нахо
дя ш,ееся въ распоряжен'т коммерческихъ предпр1ят1й, оц-Ьнено и за
писано на приходъ какъ капиталъ Округа, находяш,1йся въ оборот-fe 
предпр1ят1й, арендная же плата за земли, занятыя предпр1ят1ями, пе
речисляется по счетамъ въ пользу Округа.

MtcTO и способъ производства л%сныхъ заготовокъ.

Заготовка л^са за отчетное время производилась преимуществен
но въ двухъ районахъ. Первый районъ охватывалъ MfecTHOCTH, приле- 
гаюш,!я къ правому берегу р. Оби по течен1ю выше г. Барнаула, гд-fe 
л■fecъ заготовлялся для Барнаульскаго л'fecoпильнaгo завода и склада 
и параходныхъ пристаней верхняго плеса р. Оби. Заготовка произ 
водилась въ дачахъ Бобровской, Нижне-Петровской, Нижне-Больше 
p-feчeнcкoй, Bepxнe-Бoльшep'feчeнcкoй и Соколовской. Вторымъ райо 
номъ заготовки были дачи Сузунская, Шипуновская, Меретскаа, Чу 
мышская и Млеусская, расположенныя по течен!ю р. Оби ниже г



Барнаула. Зд^сь заготовлялся л^съ для Ново-Николаевскаго завода и 
пароходныхъ пристаней р, Оби этого paiona.

KpoMfe того, производилась заготовка л-feca для г. Томска и паро
ходныхъ пристаней, лежащихъ ниже г. Ново-Николаевска, изъ Кал- 
тайской, Таежной, Сурановской, Николаевской и Нижне-Обской дачъ.

Заготовляя лЪсъ въ удобныхъ для того мЪстахъ, Управлен1е Окру
га стремилось BwtcT-fe съ т-Ьмъ расширить районы коммерческихъ за- 
готовокъ путемъ производства работъ по улучшен1ю сплава,

Такъ, въ см%ту на 1911 годъ были внесены соотв-Ьтствующ1е кре-! 
диты на производство работъ по расчистк-fe верховьевъ р. Bin и на |)
проложен’1е колесной дороги отъ с. Кибезень къ Телецкому озеру. Од-i 
новременно съ этимъ произведенъ опытъ заготовки л-feca по берегамъ 
Телецкаго озера. *

Усп^хъ последней операц1и долженъ былъ наглядно показать част- 
нымъ лfecoпpoмышлeнникaмъ, что л^сныя богатства Телецкаго озера 
уже перестали быть недоступными и могутъ быть введены въ общ1й 
оборотъ безъ особаго риска и затратъ. Съ другой стороны, привле
ченные къ заготовка рабоч1е непосредственво имЪли бы возможность 
увидать вновь созданныя услов!я, почему въ будущемъ, несомненно 
должно увеличиться предложен1е зд^сь труда, что окажетъ благопр!- 
ятное воздейств1е на заготовитепьныя ц-Ьны, особенно по сплаву леса.

Разработке подвергались только наиболее опасные и безусловно 
затруднящ1е сплавъ пороги. Все работы были исполнены согласно за- 
дан1ю и стоимость ихъ, со всеми расходами, определилась въ 
5746 руб. 71 коп.

Произведенныя затраты, какъ показалъ опытъ сплава леса съ озе
ра летомъ 1911 года, вполне достигли цели. Сплавъ оказался вполне 
возможнымъ и безопаснымъ.

Въ навигашю 1911 года съ озера сплавлено 1600 таксац1онныхъ 
саженъ леса, более 200 плотовъ, причемъ ни одинъ плотъ не былъ 
разбитъ на порогахъ.

Къ сказанному следуетъ прибавить, что сплавъ съ озера длился 
все лето до первыхъ чиселъ сентября.

Облегчен1е сплава, являясь важнейшимъ факторомъ возможности 
сбыта Телецкихъ лесовъ на внешн1й рынокъ, еше не вполне достига
ло цели понижен1я заготовительной стоимости сплавляемыхъ матер1а- 
ловъ, такъ какъ доступъ къ озеру съ низовьемъ реки былъ очень 
труденъ, въ виду отсутств1я колеснаго пути отъ с. Кебезень. Восем
надцать верстъ, отделявш1я озеро отъ сносныхъ путей сообщен1я, пу. 
стынность и малонаселенность его береговъ создавали затруднен1я для 
продовольств1я пришлыхъ рабочихъ и ихъ лошадей, такъ какъ мест-



ныхъ средствъ не хватаетъ даже для прокормлен1я немногочисленно
му постоянному населен1ю. Поэтому, въ связи съ расчисткой пороговъ, 
неизбежно соединился вопросъ о проведен1и колеснаго пути отъ наз- 
ваннаго села къ озеру, что и было исполнено.

Заготовка л^са и сплавь производится почти исключительно под- 
ряднымъ способомъ. Для выгонки же л-feca по мелкимъ рЪчкамъ до 
MtcTa сплочен1я и для сплочен1я л^са, въ виду спешности и важно
сти работы, приходится прибегать къ помощи поденныхъ рабочихъ*).

Заготовка л^са за последнее пятил'Ьт1е выразилась въ сл-Ьдую- 
щихъ цифрахъ:

Въ 1911 г. заготовлено 49146 куб. саж. на сумму
755791 руб.

- 1912 „ „ 29401 „ „ 422732 „
.. 1913 „ 40037 ,. „ 756112 „
„ 1914 „ ., 47526 „ „ 916901 „
„ 1915 ., „ 28053 „ „ 691100 „

Средняя заготовительная стоимость одной кубической сажени опре 
д-Ьлилась:

Въ 1911 году — — 15 руб. 37 коп.
„ 1912 „ 14 „ 37 „

1913 „ 18 „ 88 „
„ 1914 „ 19 „ 29 „

1915 „ 24 „ 63 „
Снежная съ постоянными сильными буранами зима 1912 года не да

ла возможности развить хозяйственныя заготовки въ томъ размЪр%, 
какъ это было предположено по CM'feT'fe, посему общее количество 
заготовленнаго л-feca оказалось мен-fee противъ предыдущаго 1911 года 
на 19745 куб. саженъ, главнымъ образомъ, пароходскихъ дровъ. Въ 
общемъ такая недозаготовка не могла повл1ять на общ1й ходъ д-Ьла, 
такъ какъ пароходныя пристани заготовкой 1911 года вполн^ были 
обезпечены дровами и на 1912 годъ.

Военныя событ1я и связанная съ ними недостача рабочихъ рукъ, а 
также дороговизна на всЪ припасы, не могли не оказать неблагопр1ят- 
наго вл1ян1я какъ на расходы заготовки, такъ и на стоимость ея за 
последнее время. Количество заготовленныхъ матер1аловъ въ 1915 го
ду уменьшается, а стоимость ихъ увеличивается.

*) Л%съ, доставляемый въ г. Ново-Николаевскъ. сплавляется въ плотахъ. въ такъ 
называемыхъ „ромжинахъ" (то-есть каждые два дерева связаны при помощи клинь- 
евъ однимъ кольцомъ), а лЪсъ, доставляемый въ г. Барнаулъ, сплавляется въ „ра- 
махъ“ (то-есть сплавляемый л"Ьсъ загоняется въ средину укр^пленнаго четыреуголь- 
ника и сплавляется безъ связыванья между собой). Сплавъ въ „рамахъ“ значительно 
дешевле противъ сплава въ „ромжинахъ", но бол'Ье подверженъ риску быть раз- 
битымъ и потому производится лишь на небольш1я разстоян1я.



Опыгъ привлечен1я труда военнопл'Ьнныхъ нельзя также считать 
удачнымъ, такъ какъ продуктивность его не велика, а содержан‘1е 
военнопл-Ьнныхъ обходится очень дорого.

Что же касается вообще колебан1я стоимости заготовки одной ку- 
бич. сажени л’Ьса, то оно зависитъ отъ множества причинъ: если за
готовляется строевого л-feca болЪе, ч"Ьмъ дровяного, то средняя стои
мость значительно увеличивается и, наоборотъ; неурожай озса, etna, а 
также и хл^бовъ, снежная зима съ буранами, высок1й подъемъ воды 
въ р-Ькахъ и быстрый спадъ водъ, а также большое количество авар1й 
оказываютъ вл!ян1е на стоимость заготовки.

Способъ доставки заготовленнаго л%са въ w tc ia  складовъ и 
заводовъ.

Какъ уже выше было указано, заготовленный л'Ьсъ доставляется вь 
заводы сплавомъ по р. Оби.

Недостатокъ рабочихъ всл‘Ьдств1е мобилизац1и и усиленныхъ ра- 
ботъ по постройк-fe Алтайской железной дороги вызвалъ въ 1914 году 
значительное повышен1е суш,ествовавшей ранЪе платы за сплавь л-Ьса, 
причемъ просимая надбавка достигала иногда до 60®/о‘/о-овь.

Громадную услугу оказали тогда заарендованные коммерческой ор- 
ганизац1ей два небольшихъ парохода въ 12 и 20 силъ. Они сыграли 
свою роль не столько въ отношен'ж перевозочнаго средства, сколько 
въ качеств^ регулятора въ установлен1и надлежащихъ ц%:1ъ по спла
ву. Въ T-fe M-fecTa, гд-fe чувствовался особый недостатокъ вь опытныхъ 
сплавщикахъ и гд'Ь, вслЪдств1е этого, запрашиваемыя ц-feH >1 достигали 
слишкомъ высокихъ разм^ровь, направлялись заарендоз жные паро
ходы. И какъ только pa6o4ie уб'Ьждались, что л"Ьсъ можетъ сплав
ляться и безъ ихъ помош,и, они становились на работу по ц-^намъ съ 
незначительной надбавкой противъ предыдущаго года. ЗатЬмъ, въ ц-fe- 
ляхъ того же урегулирован1я ц“Ьнъ по сплаву была построена, за счетъ 
операц1оннаго кредита, одна моторная лодка въ 20 силъ и куплень за 
900 руб. небольшой пароходъ „О Л ЕГЪ “ тоже въ 20 силл>. Кром-fe се
го, имелась въ распоряжен1и организаи,!и одна моторная лодка въ 37 
силъ, пр1обр-Ьтенная еще въ 1910 году спещально для буксирован‘1я и 
снят1я съ мелей плотовъ лЪса.

Въ виду необходимости облегчить благопр1ятныя услов1я доставки 
л-feca, въ KOHU.'fe 1915 года былъ поднятъ вопросъ о пр1обр'1зтен’1и бол fee 

сильнаго парохода и баржъ, особенно необходимыхъ для доставки 
дровъ вверхъ по течен1ю Оби.*)

*) Пароходъ и баржи npioGptxeHbi въ 1916 году.



Деятельность лЪсопильныхъ заводовъ и складовъ по распиловка и 
продаж^ л^са.

Къ началу 1911 года въ распоряжен1и коммерческой организац1и 
имелось три л^сопильныхъ завода съ находившимися при нихъ лес
ными складами: въ Барнаул^, Ново-НиколаевскЪ и Томск-fe и л-Ьсные 
склады: въ Б1йскЪ, Камн% и Б^логлазов^. Изъ нихъ въ настоящее 
время функц!онируютъ Барнаульск1й и Ново-Николаевскж лесопильные 
заводы и лесные склады, а остальные заводы и склады закрыты.

Барнаульск1й лесопильный заводъ былъ оборудованъ двумя стараго 
типа рамами, шириною въ 16 верш, каждая, при паровомъ двигателе 
въ 25 силъ, подвозка бревень и отвозка полученныхъ л^сныхъ мате- 
р1аловъ производилась на лошадяхъ обыкновеннымъ способомъ, а 
укладка въ штабеля ручнымъ способомъ.

Весьма несовершенное оборудован1е завода не давало возможности 
повысить распиловку л^са выше 800000 куб. фут. въ годъ, каковое 
количество совершенно не можетъ удовлетворить требован!я м-Ьстнаго 
рынка.

Въ конц-fe 1915 года на лЪсопильномъ завод-fe возникъ пожаръ, от
части уничтоживш1й и приведш1й въ негодность почти Bcfe устройства 
завода.

Въ настояш,ее время подготовляется спешно временное возобновле- 
Hie деятельности завода, для чего ремонтируются погоревш1я лесопиль- 
иыя рамы и пр1обретена вновь одна подержанная, причемъ предпо
лагается воспользоваться тюрбинными двигателями сгоравшей мель
ницы.

Вопросъ же о постройке новаго лесопильнаго завода съ более 
совершеннымь оборудован1емъ стоитъ на очереди.

Ново-Николаевск1й заводъ имеетъ четыре лесопильныхъ рамы, 
две съ просветами въ 30” , одну—въ 36”  и одну въ 40” , двойной об
резной станокь съ круглыми пилами д1аметромъ 22” , строгательный 
станокъ, неподвижную дроворезку съ круглою пилою д1аметромъ въ 
28” , два водянныхъ насоса, токарный, строгательный и сверлильный 
станки для металловъ, самотаску бревенъ, самотаску опилокъ для отоп- 
лен1я паровика и три пилоточечныхъ станка. Все это приводится въ 
действ!е двумя паровыми котлами съ плош1адью нагрева всего въ 
1600 КС. фут. и одной горизонтальной паровой машины въ 180 ин- 
дикаторныхъ силъ. КромЬ того, имеется динамо-машина съ паровымъ 
двигателемъ и проложено по плош,ади завода рельсовое движен'1е 
для подвозки матер1аловъ. Размеры распиловки колебались отъ 1‘/з 
до 2'/а милл1оновъ куб. фут. въ годъ, хотя производительная способ
ность достигаетъ 3000000 куб. футовъ.



Д-Ьятельность заводовъ обычно продолжается не бол-fee 7 м^сяцевъ^ 
такъ какъ въ большинства случаевъ на бол'Ье продолжительное B[ie- 
мя не хватаетъ древесной массы для распиловки. Въ свободное время 
производятся нужные годовые ремонты машинъ и станковъ.

Продажа л-feca, ежегодно прогрессивно увеличиваясь, выражалась 
(въ куб. саж.):

Круглаго л-Ьса и дровъ
1911 1912 ; 1913

1
1914 1915

По Барнаульскому заводу 
„ Н. Николаевскому . .

3039
3842

7681
4344

9740
2517

8635
3637

11894
7019

1i

Пиленаго л^са: 1
j
i
i

По Барнаульскому заводу 
„ Н. Николаевскому . .

947.0
6907.0

935
6068

2063
5298

2749
6215

2908
7979

Итого по Барнаульск. зав. ; 
„ по Н. Николаевск.. ■

3986
10749

8616
10412

1

11803
7815 i

1

11384 i 
9852

14802
14998

1

Причины закрьтя н^которыхъ складовъ и завода въ ToMCKt.

Томск1й лесопильный заводъ, пр'юбр^тенный Кабинетомъ въ 1904 
году, никогда не располагалъ количествомъ л-feca, необходимымъ лля 
его производства, такъ какъ единственная, находящаяся вблизи Томска 
принадлежащая округу Калтайская лесная дача, по своему состояьмю 
могла давать всего лищь около 300000 куб. фут. строевой и дровянэй 
древесины, что далеко не могло оправдывать задачъ завода, въ смыс
ла выработки достаточнаго на удовлетворен1е спроса количества л-fec- 
ныхъ матер1аловъ*). Кром-fe того, всл^дств1е малой производительности 
завода полученные пиленые л■fecныe матер1алы обходились дорого и 
не выдерживали конкурренщи съ хорощо оборудованными частновла- 
д■feльчecки.ми заводами въ Томск-fe, производящими заготовку л^са въ 
казенныхъ дачахъ. Наконецъ, слабая сила двигателя завода, едва хва
тающая на работу 2 л-fecoпильныxъ рамъ въ связи съ выше приве
денными данными, привела къ заключен1ю о выгодности ликвидировать 
заводъ, что и было приведено въ исполнен1е въ концЪ 1913 года.

ЛЪсные склады въ Бiйcк'fe, Камн% и Б%логлазов-Ь были закрыты: 
Б1йск1й—въ 1912 году, всл-Ьдств1е отсутств1я въ немъ запаса л^сныхъ ма- 
тер1аловъ и признан1я невыгодности производить заготовку л-feca для 
этого склада, Каменск1й и Б-feлoглaзoвcкiй вь 1914 году, первый — всл-од- 
CTBie передачи его частному л■fecoпpoмышлeнникy, давшему обязатель
ство выбирать изъ дачъ Округа то же количество л-feca, какое прежде



доставлялось Каменскому складу, а второй, всл%дств1е не оправдав
шихся надеждъ на усп-Ьшный сбытъ л’Ьсныхъ матер1аловъ.

Районъ д%ятельности заводовъ.
/

Барнаульск1й и Ново-Николаевск!й заводы обслуживаютъ сравни
тельно небольшую территор1ю, въ особенности Барнаульскт заводъ, 
который обслуживаетъ районъ рад1усомъ не свыше 50 верстъ. Глав- 
нымъ покупагелемъ Барнаульскаго завода нужно назвать, кромЪ жи
телей г, Барнаула, Городскую Управу, Алтайскую железную дорогу и 
н-Ьсколько жел'Ьзнодорожныхъ подрядчиковъ. Что же касается до Но- 
во-Николаевскаго завода, то таковой продажу л-Ьса значительно рас- 
ширилъ, учредивъ по лин1и железной дороги вплоть до г. Омска сЪть 
комисс1онеровъ и войдя въ торговыя сношен1я съ окружными кредит
ными товариш,ествами.

Крупнымъ покупателемъ Ново-Николаевскаго завода въ последнее 
время явились военныя учрежден1я, закупка л%са коими въ 1915 году 
достигла 317о обш,ей суммы продажи. Зат^мъ солидными покупателями 
были Сибирская и Алтайская жел-Ьзныя дороги и Переселенческое 
Управлен’1е.

Опытъ заграничнаго экспорта.

Въ 1912 году былъ произведенъ небольшой опытъ заготовки кед
рового л^са въ Телецкомъ л-Ьсничеств% (82 куб. саж.) и разд-Ьланъ на 
Ново-Николаевскомъ л1ьсопильномъ завод% на сортовые матер!алы, 
выходъ каковыхъ выразился въ 54"'о къ обш,ей M a c c fe  распиленнаго 
л1>са. Представитель англ1йской фирмы г. Джарманъ пр1обр%лъ весь 
выходъ сортовыхъ матер!аловъ по сл^дуюш,имъ ц-Ьнамъ: 1 сортъ 60 к. 
за футъ, 2 сортъ—45 коп. и 3 сортъ—30 коп.

Если принять во вниман!е, что при распиловк-fe кедра получается 
еще б7о пиленыхъ матер1аловъ и 24®/о горбылей, срЪзки и друг, по- 
бочныхъ матер1аловъ, причемъ эти матер1алы пошли въ продажу на 
м^стномъ рынк-fe въ среднемъ не ниже 13 коп. за куб. фут., то сумма, 
вырученная отъ продажи полученныхъ отъ разделки пиленыхъ кедро- 
выхъ матер!аловъ за 1 куб. саж., выразилась въ 69 руб.

Заготовительная стоимость 1 так. саж. кедра въ кругломъ вид-Ь въ 
операц1ю 1912 года выразилась въ суммЪ 35 руб. 25 коп. Если приба
вить къ этому стоимость выгрузки, распиловки и друг, расходы въ 
сумм-fe до 11 руб. 25 коп., то заготовительная стоимость 1 так. саж. 
кедра будетъ равняться 47 руб. 50 коп., т. е. прибыли получено око
ло 20 руб. на кубъ, считая въ томъ числ-fe и попенныя.



Всл-Ьдств1е этого, въ 1913 году заготовлено подряднымъ способомъ 
до 500 куб. саж. кедроваго Л’Ьса, цЪною по 29 руб. за кубъ въ гор. 
Барнаул^, каковой л'Ьсъ былъ сплавленъ въ Ново-Николаевскъ для 
распиловки для заграничнаго экспорта, такъ какъ представитель англ1й- 
ской компан1и, купивш1й л^съ опытной заготовки, выдалъ обязатель
ство пр1обрЪсти весь выходъ сортового пиленаго кедра изъ 500 такса- 
ц1онныхъ саженъ.

Заготовка 1914 года, тоже подряднымъ способомъ, оказалась не 
совс^мъ удачной, такъ какъ кедръ оказался по качеству негоднымъ 
для заграничнаго экспорта, почему изъ 1000 заготовленныхъ кубовъ 
принято всего лишь 530 кубовъ. Кедръ этотъ, всл-Ъдств1е наступившей 
войны, никуда не экспортировался и былъ проданъ на м-Ьстныхъ рын- 
кахъ.

Общая доходность предпр1ят1я и сумма затраченнаго капитала.

За истекш1я пять лЪтъ общая сумма доходовъ по коммерческимъ 
л%снымъ операц1ямъ Округа выразилась въ 5.370774 руб. 82 коп., 
израсходовано же за это время (считая въ томь числ-fe оплату поден
ной стоимости заготовленнаго лЪса въ сумм-fe 1.200696 руб. 92 коп.) 
4.811653 руб. 19 коп. Исключивъ изъ суммы доходовъ и расходовъ 
сумму попенной платы, получимъ дохода 4.170077 руб. 90 коп., а рас
хода 3.610956 руб. 27 коп., то-есть превышен1е доходовъ надъ расхо
дами въ суммЪ 559121 руб. 63 коп. или 15,5*/о на затраченный капи- 
талъ. Такъ какъ указанное превышен1е доходовъ надъ расходами еще 
нельзя признать чистой прибылью за отчетное время, то для исчисле- 
н1я бол-fee точной суммы прибыли по коммерческимъ операц1ямъ къ 
изложенному результату необходимо прибавить результатъ сличен1я 
остатковъ л'Ьсныхъ матер1аловъ на складахъ и заводахъ, долговъ за 
разными лицами и суммъ, затраченныхъ на начало заготовокъ на
1 января 1911 года и на 1 января 1916 года.

Матер1аловъ въ Коммерческихъ л-Ьсныхъ операщяхъ на 1 января
1911 года состояло по заготовительной стоимости на 639523 руб. 81 коп., 
а на 1 января 1916 года таковыхъ состоитъ на 303168 руб. 79 коп., то- 
есть мен-fee на 336355 руб. 02 коп.

Долговъ за разными лицами на 1911 годъ состояло . . 183351 руб., 
осталось на 1916 годъ 299561 руб., то-есть бол15е на 116210 руб.

Расходовъ на начало заготовокъ къ 1911 году оставалось 75728 р. 
89 коп., а на 1916 годъ остается 143286 руб. 41 коп., то-есть бол-fee 
на 67557 руб. 52 коп.

Суммируя эти данныя, находимъ, что за отчетное время, кром-fe 
превышен1я доходовъ надъ расходами въ сумм% 559121 руб. 63 коп.,



имеется увеличен1е суммы долга за разными лицами на 116210 руб. и 
суммъ, израсходованныхъ на начало заготовокъ, на 67557 руб. 52 коп. 
и, наоборотъ, уменьшен1е остатка л’Ьсныхъ матер!аловъ на 336355 руб.
02 коп.

Такимъ образомъ, сл^дуетъ признать, что чистая прибыль за от
четное время равна (559121 руб. 63 коп.-|-116210 p.-f-67557 р. 52 к.— 
336355 руб. 02 коп.=) 406534 руб. 13 коп., что составляетъ П,27о на 
сумму д'Ьйствительно произведеннаго расхода, но не на сумму обора- 
чивавшагося капитала, который былъ всего лишь 1322712 руб.

Л^сО'Инженерный Отд^лъ при Управлен1и округа.

Далеко не вся обширная территор1я, оставшаяся во влад-Ьн!и Ял- 
тайскаго округа, однако доступна для эксплоаташи и значительныя 
площади земель и л^совъ еще остаются не использованными.

Часть такихъ площадей мало используется въ виду ихъ полной не
пригодности для веден1я какого-либо хозяйства—таковы Bcfe ледники, 
горныя вершины и каменистыя розсыпи Алтая и мокрые солонцы 
степной части округа.

Горныя пастбища и глух1е л^са тайги найдутъ себ^ прим'Ьнен1е 
при увеличен1и населен1я и проникновен1и его въ удаленныя теперь 
отъ населенныхъ пунктовъ м-fecTa, и малое ихъ использован1е теперь 
вполн-fe понятно.

Но кром-fe этихь не эксплоатирующихся м^стъ въ OKpyrt, въ за
падной его наиболее густо населенной части, а также въ другихъ 
наиболее доступныхъ м-Ьстахъ имеется не мало л'Ьсовъ и земель, 
эксплоатац1я которыхъ или ничтожна или почти совершенно не про
изводится. Такое явлен1е, конечно, не случайно и причины его заклю
чаются въ природныхъ услов1яхъ.

Такъ, въ массивахъ Пр1обскихь боровъ наиболее используются для 
рубки л-feca MtcTa ближайш!я къ Оби и мен-Ье интенсивно—бол-fee уда
ленныя, такъ какъ, благодаря неровности рельефа въ борахъ и от- 
сутств1ю дорогъ черезъ многочисленныя болота, доступъ въ эти M"fecTa 
почти не возможенъ, сплавъ по пepecfeкaющимъ бора р^чкамъ за
трудняется извилистостью русла ихъ, мелями, затонами и т. п. Причи
ны эти совершенно не устранимы для отдЪльныхъ частныхъ потреби
телей л-feca, и никакая разница въ такс-fe на лfecъ не въ состоян1и те
перь привлечь туда предпринимателей.

Какъ бора по правому берегу Оби, такъ и ленточные бора на л-fe- 
вой CTopoH-fe Оби имfeютъ дюнный характеръ, произрастая на песчан- 
ныхъ валахь (барханахъ). Среди этихъ песчанныхъ гривъ образовались 
углублен1я, скоплен1е влаги въ которыхъ повлекло за собой заболачи-



ван1е. Благодаря слабо выраженному основному рельефу равнинной 
части округа, р-Ьчки, протекающ1я черезъ эти бора, разливаясь въ 
половодье и засоряя свое русло иломъ и замытыми деревьями, обра- 
зуютъ много заливовъ, которые постепенно обращаются въ отрЪзанныя 
незначительными часто перешейками, отъ рЪки, озера и болота, да и 
сами р-Ьчки, особенно въ своихъ верховьяхъ настолько заболачиваются, 
что л^томъ совершенно бываетъ не возможно найти ихъ русла. Ц-Ьпь 
такихъ заболоченнымъ мЪстъ („лабзъ") тянется по вс^мъ ленточнымъ 
борамъ—вдоль p.p. Касмалы, Барнаулки, Бурлы.

Громадныя плош,ади такого рода болотъ находятся и въ массивахъ 
боровъ по правому берегу Оби. Количество болотъ прямо поражаетъ, 
когда разсматриваешь планы л'Ьсныхъ боровыхъ дачъ.

Болота эти растутъ, увеличивая собою плош,адь неудобныхъ для 
эксплоатац1и земель и подтапливая л'Ьсъ.

Между т-Ьмъ, вполн^ возможно было бы обратить эти болота въ 
M-fecTa, пригодныя для культуры, и использовать ихъ съ выгодою для 
хозяйства. Часть этихъ болотъ состоитъ изъ торфянниковъ, утилизац1я 
которыхъ вполн^ возможна, часть же, посл-fe осушки, вполн^ можетъ 
быть пригодна для пастбиш,ъ и для С'Ьнокосовъ.

Такъ какъ болота занимаютъ въ борахъ тысячи десятинъ и притомь 
въ местности населенной, гд  ̂ ценность угод1й весьма значительна,— 
то приведен1е ихъ въ пригодный для хозяйства видъ им^етъ за собою 
BC-fe основан1я, не говоря уже о томъ, что этимъ устраняется дaльнtй- 
щее подтапливан1е лЪса и создаются лучш1я услов1я для его произро- 
стан1я и эксплоатац1и.

Безл'^сныя степныя м-fecTa северо-западной части округа по р-Ькамъ 
Каргату, Чулыму, Багану, Карасуку и БурлЪ также весьма богаты бо
лотами.

Весной и осенью на мнопя арендныя статьи нельзя совершенно 
проехать, количество неудобной, заболоченной земли на н'Ькоторыхъ 
участкахъ достигаетъ 75*1*). — Причины заболачиван1я — крайне незна- 
чительныя разности рельефа местности. Осушен1е этихъ мЪстъ, пови- 
димому, вполн-fe возможно, т^мъ бол-fee, что естественными магистраль 
ными осушительными каналами могутъ служить ptKH, вдоль которыхъ 
эти болота разбросаны.

Много болотъ и на юг^ округа вблизи Семипалатинска, по Кара- 
стелевской степи, въ Гатскомъ бору, на Барнаульскихъ лугахъ и т, п.

*) Дрендн. статья Высокая Грива (въ Лянинскомъ ар. район-fe) им^етъ 933 дес. 
удобной и 2790 дес. неудобн. земли, Селезневская--(тамъ-же) удобн. 488 дес., не
удоби.— 1278 дес., Пограничная (въ Суминскомъ аренд. район%)—удобн. 654 дес., 
неудобн.— 1080 дес. и т. д.



OcymeHie вс'Ьхъ этихъ M"fecTb дало бы въ хозяйственный оборотъ ок
руга весьма значительное количество земли.

Если наибол'Ье полной эксплоатац1и боровыхъ л'Ьсовъ и земель 
равнинной части округа мЪшаютъ болота и отсутств1е удобныхъ путей 
сообщен1я въ борахъ, а также неудобства сплава л'Ьса по боровымъ 
р-Ьчкамъ,—то использован!е л'Ьсовъ въ ближайшихъ участкахъ тайги, 
особенно юго-западной части Горнаго Алтая, вполн^ было бы возмож
но при обсл-Ьдован1и и соотв^тствующемъ улучшен1и для сплава гор- 
ныхъ р'Ьчекъ, о чемъ вопросъ поднимался неоднократно местными 
Лесничими.

Развивающаяся жизнь требуетъ все бол%е настойчиво введен1я въ 
оборотъ хозяйственной эксплоатац1и этихъ втун-fe лежащихъ земель и 
л'Ьсовъ. Но организац!я мел1оративныхъ и дорожныхъ работъ, равно 
какъ и расчистка р-Ькъ, требуетъ спец1альныхъ техническихъ знан'т и 
опыта, и поручен1е такихъ работъ администрац1и л'Ьсничествъ невоз
можно.

Въ виду этого въ 1913 г. возникъ вопросъ объ образован1и при 
лесной части особаго Отдела—Л-Ьсо-Инженернаго, который съ лЪта 
сл-Ьдующаго же года началъ уже функц!онировать,—причемъ, всл^д- 
CTBie сокращен1я кредитовъ по обстоятельствамъ военнаго времени,-— 
на службу былъ зачисленъ одинъ только Зав^дываюш,1й Отд"Ьломъ, и 
BC-fe работы пришлось ограничить лишь изыскан1ями для составлен1я 
проектовъ и см'Ьтъ для внесен1я соотв-ктствуюш,ихъ кредитовъ въ об- 
ш,ую финансовую смЪту слЪдуюш,аго года.

Такъ, въ Озерскомъ лесничестве сделано было детальное обсл-fe- 
дован!е трехъ болотъ, обш,ей плош,адью около 5000 десятинъ и состав
лены проекты на ихъ осушен1е.

По Камышенскому лесничеству составлены проекты на устройство 
соединительныхъ каналовъ при устьЪ р. Камышенки для урегулирова- 
Н1’я сплава по ней и отчасти на спрямлен1е ея излучинъ, затрудняюш,ихъ 
проходъ леса.

Помимо того, была обследована подъездная къ этой реке дорога 
„Заборская" изъ бора отъ пункта заготовокъ леса съ целью выясне- 
н1я, как'1я требуются сооружен1я для ея улучшен1я.

Въ Соколовскомъ лесничестве были сделаны изыскан1я и состав- 
ленъ проектъ на устройство дороги черезъ Листвяничную согру, тяну- 
ш,уюся на 35-тиверстномъ разстоян1и и изолируюш,ую районъ лучшихъ 
сосновыхъ *насажден1й лесничества отъ реки Оби.

Съ весны 1915 года штатъ Отдела былъ усиленъ назначен1емъ 
двухъ Помош,никовъ Заведываюш,аго Отделомъ и было приступлено 
къ производству работъ по проектамъ предшествовавшаго года.



Такъ, въ Озерскомъ л-Ьсничеств^ сделано осушен1е одного изь об- 
сл-Ьдованныхъ болотъ—Кислянскаго площадью 2275 десятинъ, относя- 
щагося къ типу травяно-моховыхъ болотъ. Ростъ болота все еще про
должался и границы его раздвигались за счетъ прибрежныхъ боро- 
выхъ пространствъ, которыя, постепенно заболачиваясь, — превраща
лись въ согру, причемъ растущ1й на нихъ u,-feHHbm л-Ьсъ, обрекался 
на гибель.

Глубина болота доходила до 2 саженей.
Когда къ концу л-feTa прокладка по болоту сЬти осушительныхъ ка- 

наловъ была закончена и заполняющей его вод% былъ данъ свобод
ный выхо; ъ въ одну изъ боровыхъ р^чекъ—Кислуху, видъ его сразу 
p-fe3KO изменился. Верховая вода сошла, болото начало давать осадку, 
всл-Ьдств1е чего зыбуны изчезли, трясины уплотнились и моховой пок- 
ровъ началъ гибнуть.

Въ результат-fe произведенныхъ работъ остановленъ процессъ даль- 
н^йшаго роста болота и оно съ течен1емъ времени должно изъ „мерт- 
ваго пространства" частью обратиться въ с^нокосныя угодья, а частью 
покрыться здоровыми л’Ьсными насажден1ями.

KpoM-fe того, когда стокъ излишка воды изъ болота совершенно 
закончится и произойдетъ полная осадка, оно сделается повсюду до- 
ступнымъ для про'Ьзда, ч-Ьмъ улучшатся услов1я сбыта л%са.

Такимъ образомъ, можно ожидать, что капиталъ, затраченный на 
осушительныя работы, въ непродолжительномъ времени возместится 
частью непосредственнымъ увеличен!емъ доходовъ по продаж^ л'Ьса 
и поступлен1емъ арендной платы, а частью, повышен!емъ ценности 
осушеннаго участка.

Второй крупной работой 1915 года было устройство дороги черезъ 
согру Листвяничную въ Соколовскомъ л-Ьсничеств-Ь.

Согра эта, начинаясь съ восточной части Соколовскаго лесничества, 
перес^каетъ въ сЬверо-западномъ направлен1и все Верхъ-Обское лес
ничество и соприкасается съ восточной же частью Камышенскаго.

Заполняя собою низину, площадью около 10000 десятинъ, идущую 
на протяжен1и 35 верстъ почти параллельно рЪки Оби, она отреза- 
етъ собою отъ нея лучш1я л^сныя дачи.

Согра, изобилуя трясинами, въ летнее время бываетъ совершенно 
недоступна, и проездъ черезъ нее въ иныхъ местахъ делался возмож- 
нымъ лишь въ конце декабря, когда она промерзала и, такимъ обра
зомъ, половина зимы для вывозки леса изъ-за согры пропадала и по
этому рубка не могла тамъ вестись въ надлежащемъ масштабе.

Помимо того, согра представляла собою огромное препятств1е къ 
своевременной локализацж возникающихъ за ней лесныхъ пожаровъ,



такъ какъ приходилось терять ц-Ьлый день на доставку къ м"Ьсту по
жара, въ обходъ восточнаго края согры, рабочихъ, собранныхъ для 
тушен1я его изъ селъ, расположенныхъ по Оби, а огонь между т-Ьмъ 
д•feлaлъ свое д-Ьло.

Вся длина устроенной дороги около 4 верстъ.
Въ начал^ ея, на протяжен1и 650 саж., насыпано по фашинному 

подстилу землянное полотно; такое же полотно устроено и при выхо
да изъ согры, а посредин-fe ея, черезъ моховое болото, на протяже- 
Hin 350 саж. устроенъ деревянный мостовой настилъ.

Для отвода отъ полотна дороги грунтовой и верховой водъ прове
дена нагорная канава и кюветы, а для пропуска воды—устроенъ мостъ 
и дв-fe трубы.

Въ Камышенскомъ л^сничеств-Ь для улучшен1я „Заборской" дороги, 
обслуживающей районъ Нижне-Вольшер%ченской дачи, устроены мо
сты и гати въ т-Ъхъ м'Ьстахъ, гд-fe дорога пересЬкаетъ заболоченныя 
низины, которыя во время весенняго половодья и осенней распутицы 
д1ьлали про-Ьздъ совершенно невозможнымъ.

Помимо перечисленныхъ работъ, въ л^тн!й пер1одъ прошлаго года 
въ ряд-fe л-Ьсничествъ были произведены изыскан1я и обслЪдован1я съ 
ц-̂ лью получен1я данныхъ для составлен1я проектовъ для работъ бу- 
душ,аго года — по осушк^ болотъ, устройству дорогъ и по проведен1ю 
сплавныхъ каналовъ и оросительныхъ канавъ и расчистки сплавныхъ 
р%къ.

Между прочимъ разработанъ планъ устройства большого сплавно
го канала въ Соколовскомъ л'Ьсничеств'Ь, съ каковой цЪлью обсл'Ьдо- 
ванъ рядъ озеръ и р-Ьчекъ, которыя должны войти въ будущ1й каналъ, 
какъ составныя его части.

Устройство этого канала дастъ доступъ къ отдаленнымъ дачамъ съ 
лучшими въ O K p y r t  сосновыми насажден1ями.

НамЪченъ также рядъ крупныхъ работъ на будуш,ее время. Такъ 
предположена осушка большого Варсучихинскаго болота въ Озерскомъ 
лесничестве плош,адью въ 2000 десятинъ, осушка согръ въ Шульбин- 
скомъ лесничестве, устройство боровой дороги въ Камышенскомъ 
лесничестве, проведен1е оросительныхъ канавъ въ Шульбинскомъ 
лесничестве и расчистка пороговъ горныхъ рекъ въ Убинскомъ и Ча- 
рышскомъ лесничествахъ.

Все эти работы имеютъ пока значен1е крупныхъ опытовъ, но въ 
будущемъ могутъ принять больш!е размеры, такъ какъ въ округе 
местъ, требуюш,икъ улучшен1я весьма много.



Г О Р Н О Е  Д Ъ Л О .

Краткая геологическая характеристика Алтая и горное д^ло.

Разв’Ьдочныя экспедиц1и горныхъ инженеровъ и работы членовъ 
и сотрудниковъ Геологической части Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
учрежденной въ 1895 г., дали обильный матер1алъ для познан1я 
геолог!и страны и им-Ьютъ весьма важное значен1е для науки и прак
тики горнаго д-Ьла. Однако, въ виду обширности территор1и и бедно
сти естественныхъ обнажен1й среди поросшихъ л-Ьсомъ горъ геоло
гическое изучен!е Алтая настолько еще недостаточно и трудно, что 
привело горнаго инженера Богданова, хорошо знаюш,аго Алтай, къ 
заключен1ю, что „многое въ геолопи Алтая должно остаться неиз- 
в^стнымъ".

Горы Алтая преимуш,ественно состоять изъ гранита и метаморфи- 
ческихъ сланцевъ, состоящихъ преимущественно изъ видоизм'Ьнен!й 
глинистаго сланца, переходящаго въ хлоритовый, тальковый и рого- 
вообманковый и содержащихъ включен1я кварцевыхъ жилъ и каль- 
цитовъ.

Осадочныя породы ограничиваются въ Горномъ АлтаЪ девонскимъ 
и каменноугольнымъ пер1одами. Девонск1й и каменноугольный воз- 
растъ наиболее хорошо изучены въ Кузнецкомъ АлтаЪ и Салаир- 
скомъ кряж%, междукоторыми залегаетъ громадный Кузнецкж угле
носный бассейнъ.

Какъ сланцы Б1йскаго и Зм^иногорскаго у^здовъ, такъ и породы, 
слагающ1я горы Кузнецкаго у^зда, часто прорезаны различными из
верженными породами. Благодаря многочисленнымъ дислокашямъ, 
какъ общимъ, находящимся въ связи съ тектоникой Алтая, такъ и 
частнымъ, происшедшимъ отъ м^стныхъ извержен1Й, взаимныя отно- 
шен1я различныхъ породъ сильно перепутаны и представляютъ зна- 
чительныя затруднен1я для выяснен1я деталей геологическаго строен1я 
горъ.

Что же касается геолог1и степной части округа, то зд-fecb по поверх
ности развиты преимущественно поздн-Ьйш1я пр^сноводныя отложе- 
н1я, лишь ближе къ Оби имеются местами выходы древнихъ породъ—



гранитовъ и известняковъ девонскаго и каменноугольнаго пер!ода. 
Громадная толщина пptcнoвoдныxъ отложен1й, особенно лесса, не 
позволяетъ установить съ точностью подстилающ1я ихъ болЪе древн1я 
отложен1я и придаетъ геологическому строен1ю равнины крайне одно
образный характеръ.

Вся западная равнинная часть Ялтайскаго Округа совершенно не 
им-Ьетъ значен1я для горнозаводскаго промысла, если не считать со- 
леныхъ озеръ, изъ которыхъ возможна значительная добыча какъ 
поваренной (NaCl), такъ и глауберовой соли.

Но зато Горный Алтай издавна славится своими рудными м-fecTO- 
рожден!ями. Большая часть ихъ обнаружена весьма неглубокими шур
фами и шахтами и только незначительная часть ихъ разрабатывалась 
и то только пока подъ силу было бороться примитивными средствами 
съ притокомъ подземныхъ водъ.

Длтайск1я рудныя м-Ьсторожден1я образовались, повидимому, путемъ 
отложен1я въ дислокац1онныхъ трешинахъ и контактахъ горныхъ породъ. 
Рудное содержимое разс'Ьяно неравном-fepHO, бол1ве или мен-fee бога
тыми гнiaздaми, часто весьма различной величины. Въ наиболее из- 
сл^дованныхъ м'Ьсторожден1яхъ рудъ богатыя части идутъ внутрь, 
следуя направлен1ю плоскости трещины. Наклоненное вглубь положе- 
Hie обогащенной полосы замечено во многихъ рудникахъ и считалось 
прежде свойственнымъ всЪмъ м^сторожден1ямъ Алтая. Наибольшее 
количество рудныхъ мЪсторожден1й встр-Ьчается на юго-западномъ 
склон-fe Алтая — въ Зм-Ьиногорскомъ кра-fe и въ северо-восточной части 
нагорья —въ Салаирскомъ кряж^. Разведками за время существован1я 
Алтайскихъ заводовъ было обнаружено бол^е 800 м%сторожден1й 
золота, серебра, мЪди, свинца и цинка, не считая железа, каменнаго 
угля, азбеста, разсыпного золота и др. полезныхъ ископаемыхъ. Ха
рактерной особенностью наиболее богатыхъ рудныхъ месторожден1й 
южной части округа является ихъ полиметалличность, т. е. одновре
менное содержание въ руд% различныхъ металловъ (золота, серебра, 
свинца, цинка, м-Ьди). Такая особенность этихъ рудъ д-Ьлаетъ крайне 
сложной и часто почти невозможной, при современномъ состоян'т 
техники, обработку ихъ. Больш1я затраты, произведенныя округомъ 
на изыскан1е способа обработки этихъ рудъ для извлечен1я всЬхъ со
держащихся въ нихъ металловъ оканчивались неудачей*).

Безусловно богатыми нужно считать м%сторожден1я железа въ 
Тельбесскомъ'‘районе (въ Кузнецкомь уЬзде). Недавн1я разведки Ак- 
ц!онернаго Общества, предполагающаго взять въ аренду разработку

*) При прежнемъ заводскомъ производств-Ь извлекали лишь серебро, м-Ьдь, 
свинецъ и золото, ограничиваясь сравнительно небольшими процентами, цинкъ- 
же, составляюш,1й почти V, всей рудной массы, не извлекался и терялся навсегда.



этихъ м^сторожденж, не только подтвердили прежн'т свЪд'Ьн1я о бо- 
raTCTB-fe этихъ м-Ьсторожден1й, но открыли и некоторый новыя весьма 
богатыя залежи железной руды въ томъ же район^.

Богатство округа каменнымъ углемъ можетъ считаться достаточно 
обицеизв^стнымъ посл-fe изслЪдован1я Кузнецкаго угленоснаго района 
многими известными геологами (Пол^новь, Державинъ, Иностранцевъ, 
Венюковъ, фонъ-Петцъ, Толмачевъ, Богдановъ и др.)* Площадь угле
носнаго бассейна по посл^днимъ подсчетамъ определяется почти въ 
20000 кв. верстъ, т. е. почти вдвое бол^е Донецкаго бассейна, охва
тывая большую часть р. Томи, р. Ини и нижней части р. Кондомы.

По богатству розсыпнымъ золотомъ Длтай не является особенно 
выдающимся. Правда, золотоносными являются едва-ли не большинство 
р-Ьчныхъ долинъ Горнаго Алтая, но благонадежныхъ, годныхъ для раз
работки розсыпей мало, а богатыхъ въ настоящее время розсыпей 
почти не известно.

Горное д^ло въ прошломъ.

Горное д^ло, бывшее основой всего хозяйства Кабинета ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА въ Алтайскомъ округЪ въ первое стол')вт1е его существо- 
ван'|я, съ шестидесятыхъ годовъ прошлаго вЪка, стало постепенно 
падать и приносить сначала все уменьшающ1еся доходы, а зат^мъ 
стало даже убыточнымъ.

Для поддержан1я доходности округа уже въ декабре 1861 г. состав- 
ленъ былъ проектъ правилъ о допущен1и частныхъ лицъ къ произ
водству золотого промысла на Алта-fe. Правила эти удостоились 13 мар- 
та 1862 г. ВЫСОЧАИШАГО утвержден1я и, такимъ образомъ, суще
ствовавшее до того полное запрещен1е частнымъ лицамъ заниматься 
въ округ-fe какимъ бы то ни было горнымъ дЪломъ снято было по от- 
ношен1ю къ добыче золота въ известныхъ, строго определенныхъ 
границахъ восточной его части*).

*) Согласно прилож. къ 575 ст. Устава Горнаго (изд. 1912 г.), „частная золото
промышленность дозволяется въ Длтайскомъ округ-fe B-feAOMcrea Кабинета ЕГО  ИМ- 
ПЕРДТОРСКДГО ВЕЛИЧЕСТВА  на отклонЪ кряжа, идущаго по правую сторону pt- 
ки Томи, начиная отъ р-Ьки до сЪверо-восточиой границы заводскаго округа, съ 
ограничен1емъ сего отклона на юго-востокЪ течен1емъ р-Ьки Балыксы, впадающей 
въ Томь съ л-Ьвой стороны, такъ что сама Балыкса и вс-fe притоки ея об-Ьихъ сто- 
ронъ остаются воспрещенными для поисковъ золота. Дал-fee, золотопромышленни- 
камъ предоставляются все течен1е p-feKH Абакана и его притоковъ; ptKH, текущ1я не
посредственно въ Телецкое озеро; Чулышманъ, впадающ1й въ него Башкаусъ, 
со BC-feMH ихъ притоками, течен1е р^ки Катуни выше р-Ькъ Кадрена, Чуй, Дргута и 
Коксы до впаден1я въ последнюю съ лtвoй стороны Тюгурека, а съ правой Крас 
ноярки; верховья и правый берегъ Бухтармы до впаден1я въ нее р^чки Черневой. 
Зaтfeмъ воспрещается частнымъ лицамъ поискъ золота въ Салаирскомъ кряж-fe по 
лtвoм y берегъ р-Ьки Томи ниже устья Балыксы; по р-Ькамъ Кондом-fe, M pact и Bin, 
со BC-feMH ихъ притоками, и въ другихъ, не предоставленныхъ промышленникамъ 
частяхь округа".



Для изучен1я и устранен!я причинъ, вызывавшихъ паден1е доходно
сти Ялтайскихъ заводовъ, Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЯ принимались 
различныя м^ры и назначались особыя комисс1и, которыя помогли 
выяснить причины упадка горнозаводскихъ предпр1ят1й, но были без- 
сильны устранить ихъ бездоходность.

Одинъ изъ наибол-кь видныхъ членовъ комиссж 1882 г. профессоръ 
locca такъ резюмируетъ свое заключен1е о причинахъ паден1я горнаго 
промысла: „Изъ числа причинъ естественныхъ наиболее важными 
слкдуетъ признать: постепенное оскуд-feHie рудниковъ, повлекшее за 
собою даже закрыт1е н-Ькоторыхъ изъ нихъ, а равно и существенное 
HSMtHeHie въ качествЪ рудъ съ постепенною углубкою очистныхъ ра-
б о т ъ ...............Однако же некоторое оскуд-feHie естественныхъ богатствъ
страны далеко не единственная, даже не самая главная причина упад
ка Алтайскаго горнаго промысла. На первомъ плашъ мы должны по
ставить сцществениыя иллиънешя экономическаго строя страны  и въ 
особенности отмену крепостного права, вызвавшую значительное по- 
вышен1е ц^ны на трудъ".

Ч-Ьмъ дальше, т-емъ сильнее сказывалось несоотвЪтств1е техничес- 
каго оборудован1я заводовъ, разсчитаннаго на дешевый обязательный 
трудъ, съ изм^няюш,имися экономическими услов1ями края. Bet попыт
ки поднять горное дЪло терпЪли неудачу, такъ какъ съ ними не были 
согласованы м-кропр1ят1я въ другихъ областяхъ промышленной жизни 
края. Безъ правильной и весьма широкой с-̂ ти путей сообщен1я, безъ 
легкаго и дешеваго доступа необходимыхъ машинъ и оборудован‘1Й, 
которыя при начале деятельности необходимо было пр1обретать за 
границей, безъ плотнаго населен1я и развит1я професс1ональныхъ кад- 
ровъ рабочихъ и т. п., трудно было создавать доходное горное д^ло, 
особенно, если принять вс вниман!е неизбежные на первое время 
больш'1е расходы на разведки и организац1ю дела, требовавшаго не 
подновлен!я только старыхъ заводовъ, а часто выработки и введен1я 
совершенно новыхъ способовъ производства. Впоследств1и къ этимъ 
общимъ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ прибавилась еш,е сильно упав
шая на м1ровомъ рынке стоимость серебра.

Все это, конечно, хорошо сознавалось Кабинетомъ ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, предъ которымъ стала дилемма—пойти ли для развит1я и 
поддержан1я горнаго дела на громадныя затраты собственныхъ средствъ, 
или же передать дело въ руки частныхъ предпринимателей на аренд- 
номъ праве. То и другое положен1е были для Кабинета ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА по темъ или инымь соображен1ямъ мало пр1емлемы и, по 
признан1ю Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА во Всеподданнейшихъ отчетахъ 
за 1895 и 1896 годы,—„задачи будуш,аго въ этомъ направлент далеко 
не представлялись столь же определенными, какъ и въ отношен1и зе
мельно-лесного хозяйства**, которое, по мнен1ю Кабинета ЕГО ВЕЛИ-



ЧЕСТВА, „одно только и способно теперь обезпечить правильный 
доходъ".

Этимъ признан1емъ былъ закр-Ьпленъ окончательный поворотъ въ 
хозяйственной политик-fe Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Ялтайскомъ 
OKpyrfe, начавш1йся фактически еще раньше, такъ какъ уже въ 1893 г. 
было закрыто большинство горныхъ заводовъ.

Привлечен1е къ разработка горныхъ богатствъ на концесс1онныхъ 
началахъ частныхъ предпринимателей, начавшееся съ 1895 г., также 
не давало до посл^дняго времени благопр1ятныхъ результатовъ, такъ 
какъ и частная промышленность (обладаюш,ая, правда, большей ком
мерческой изворотливостью и приспособленностью) все же не могла 
преодолеть т"Ьхъ экономическихъ затруднен1й, которыя стояли препят- 
ств1емъ на пути къ npouB-feTanira собственнаго Кабинетскаго хозяйства.

Восточно-Сибирское Общество чугунноплавильныхъ и жел^зод^ла- 
тельныхъ заводовъ, арендовавшее въ 1897 г. Гурьевск!й заводъ и Куз- 
нецк!й каменноугольный районъ, и Зыряновское горнопромышленное 
общество должны были въ конц-fe концовъ съ большими убытками 
ликвидировать свои предпр1ят1я. Та же печальная участь постигла и 
большинство концесс1й на разсыпное золото, разв-Ьдки котораго въ 
большинств-fe случаевъ не давали вполн-fe благопр1ятныхъ результатовъ. 
KpoM-fe того, некоторые концесс1онеры даже и не пытались присту
пать къ работамъ, очевидно, преследуя при заключен1и договоровъ 
на разработку н-Ьдръ той или иной территор1и округа как1я-то совер
шенно друпя ц^ли. Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ свое время пред- 
вид-Ьлъ это, высказывая onacenie, что среди частныхъ предпринимате
лей найдется не мало спекулянтовъ, желающихъ лишь выгодно пере
дать полученныя ими права или образовать акц1онерныя общества 
для игры на бирж-fe.

Вопросъ о подняли доходности съ золотопромышленности былъ 
также поднятъ на съ^зд^ чиновъ округа въ 1910 году, и съ^здъ выс
казался за объявлен1е округа въ частяхъ, не сданныхъ въ аренду, сво- 
боднымъ для частной горнопромышленности, а для предупрежден1я 
продажи золота на сторону признано было желательнымъ установить 
скупку золота отъ мелкихъ золотопромышленниковъ. Для хозяйствен- 
наго же надзора за частною золотопромышленностью съ^здъ выска
зался за создан1е особаго горнаго отдела при Управлен1и округа. 
Подробное освЪщен1е этотъ вопросъ получилъ въ особомъ доклад^, 
представленномъ въ Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Начальникомъ ок
руга въ 1911 г. Но нам-Ьченныя съ^здомъ и докладомъ м-Ьропр1ят!я 
не были проведены въ жизнь и частная золотопромышленность оста
ется въ томъ же положен1и, въ какомъ была она въ 1910 году.



Настоящее пслсжен1е горнопромышленности.

Собственныя работы округа въ течен1е посл^дняго (1911 — 1915 г.) 
пятил-Ьт1я были крайне незначительны.

Разведки велись лишь на рудное золото на Мурзинскомъ рудник'Ь 
(въ 50 верстахъ отъ Зм-Ьиногорска). Начатыя въ 1911 году и закончен- 
ныя въ 1913 г. разведки не дали благопр1ятныхъ результатовъ. Ими 
было лишь установлено, что въ разъ-Ьденныхъ кварцахъ заключается 
золото, содержан1е котораго въ иныхъ гн-Ьздахъ повышается, однако 
среднее содержан1е золота не могло оправдывать расходовъ по до- 
быч’Ь и разведки были прекращены.

KpoM-fe этой разведки было произведено въ 1915 году изсл%дован1е 
рудныхъ м-Ьсторожден1Й м-Ьди, въ верховьяхъ р. Б. Абакана, по рч. 
Южеме; м-Ьсторожден’1е оказалось мало благонадежнымъ.

Добыча золота средствами Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА произво
дилась лишь въ виду прекращен1я работъ въ концесс1онныхъ пред- 
пр1ят1яхъ и для предупрежден1я развит1я хиш,ничества.

Такъ въ 1910 и начал-Ь 1911 г. производились работы въ Егорьев- 
скомъ районЪ, послЪ того какъ 23 марта 1910 г. былъ расторгнутъ 
договоръ съ компан!ей инженера Березина. Въ март-fe 1911 г. Егорьев- 
ск1й ра1онъ былъ сданъ въ аренду Росс!йскому золотопромышленному 
обш,еству, которое продолжаетъ тамъ работы до настояш,аго времени.

Съ 1913 г. и до настоящаго времени ведутся золотодобычныя рабо
ты старателями въ Салаирскомъ район-fe, послЪ того, какъ предпр1ят!е 
Бекъ-Визирова, работавшее тамъ съ 1908 г. и затратившее на развед
ки до 60000 руб., было ликвидировано. Работы старателей въ этомь 
район^ являются совершенно бездоходными для округа.

Изъ заводовъ продолжалъ свою деятельность, въ крайне незначи- 
тельныхъ разм-Ьрахъ, Сузунск1й заводъ, на которомъ до 1914 г. произ
водилась выплавка м̂ Ьди изъ шлаковъ и цементной мЪди, добывав
шейся на Сугатовскомъ рудникЪ.

Колыванская шлифовальная фабрика работала все время, исполняя 
заказы Кабинета ЕЕО ВЕЛИЧЕСТВА и подготовляя издел!я для Екате
ринбургской и Петергофской гранильныхъ фабрикъ. Никакого промыш- 
леннаго значен!я она не им-кла и не имЬетъ; затраты на нее состав- 
ляютъ чистый убытокъ для округа.

KpoM-fe того, продолжали еш,е действовать въ течен'1е 1910—1913 г. 
каменноугольныя копи Кемеровская, Крапивинская и Абашевская. Ко
личество добывавшагося на нихъ угля было въ обш,емъ незначительно



и предна: 1ачалось для обслуживан1я Томскаго и мЪстнаго Кузнецкаго 
рынка.

Въ 1913 году право эксплоатац!и угля въ Кузнецкомъ район-fe было 
передано Якц1онерному Обществу Кузнецкихь каменноугольныхъ ко
пей, вложившему въ д^ло значительный капиталъ и начавшему свою 
д'Ьятельность по оборудован1ю и расширен1ю копей одновременно съ 
сооружен}емъ Кольчугинской жел"Ьзной дороги, соединившей копи съ 
рынками сбыта удобными путями сообщен'^ и тЪмъ обезпечившей 
развит1е предпр1ят1я. Этимъ же обществомъ производятся разведки 
жел^зорудныхъ мЪсторожден1й въ системахъ p.p. Тельбеса и Мунды- 
баша и пр1обр’ктенъ Гурьевск!й заводъ.

Экономическ!я услов1я въ настоящее время значительно изменились 
къ лучшему, местный спросъ на уголь и железо сильно увеличился, а 
ввозъ чугуна, железа и стали въ связи съ военными событ1ями значи
тельно сократился и, поэтому, предпр1ят1е, опираясь на местный спросъ 
и возможность вывоза по железной дорог-fe, можетъ разсчитывать на 
усп^хъ.

Рудныя м-Ьсторожден1я районовъ Зм^иногорскаго и Зыряновскаго 
переданы въ 1914 г. отъ князя Турнъ-и-Таксиса англ1йскому Якц1онер- 
ному обществу подъ наименован1емъ „Русская Горнопромьниленная 
корпорац1я“ , а въ Риддерскомъ район-fe право добычи изъ рудъ золо
та, серебра, м-Ьди, цинка, свинца и др. металловъ и матер!аловъ, кро- 
M-fe жел'Ьза и каменнаго угля, предоставлено Риддерскому Горнопро
мышленному Дкц1онерному обществу.

Посл'Ьднее устраиваетъ спец1альную жел1взную дорогу отъ Риддер- 
скаго рудника до Иртыша для подвозки туда руды и концентратовъ, 
приготовленныхъ на рудник-fe, предполагая, въ виду недостатка м^стна- 
го топлива, отправлять далЪе руду для обработки внизъ по Иртышу 
къ Павлодару, откуда по жел. дорогЬ перевозить ее на заводъ, по
строенный вблизи Экибастузскихъ каменноугольныхъ копей.

Будущее этихъ районовъ зависитъ отъ развит1я путей сообщен!я и 
фабрично-заводской промышленности, удешевлен1я топлива и кром-fe 
того, отъ того, будутъ ли найдены вполн-fe удовлетворительные и де
шевые способы извлечен1я металловъ изъ полиметалличныхъ рудъ 
этихъ районовъ.

KpoM-fe этихъ, наибол-fee крупныхь концесс1онныхъ предпр1ят1й, про- 
должаетъ существовать и нисколько другихъ концесс!онеровъ, им%ю- 
щихъ исключительное право добычи или разв^докъ т^хъ или другихъ 
ископаемыхъ въ нЪкоторыхъ, опред'Ьленныхъ договорами районахъ.

„Алтайская золотопромышленная Компан!я“ взяла въ 1905 г. право 
на разработку рудныхъ и разсыпныхъ м^сторождеьпй золота въ бас



сейн-fe Мрассы а Кондомы. Съ 1908 года Компан1я отказалась отъ рай
она и перешла на систему отводовъ, разрабатывая въ настоящее вре
мя девять отводовъ и добывая около 2 пуд. шлихового золота въ годъ.

„Южно-Ялтайское Золотопромышленное Д-Ьло“ въ 1905 году полу
чило право разведки и добычи золота по лЪвой сторон-fe р. Томи отъ 
устья р. Балыксы и въ систем^ р. Лебедя. Въ годъ добывается золота 
около 7 пуд.

Право рав^докъ на золото им^ютъ ещ,е купецъ Л"Ьсинъ (въ систе
ма Мрассы и Кондомы) и Сибирская Компан1я (въ системЪ р. Песча
ной и Катуни). Дворянинъ Имшенецк1й въ 1912 году получилъ право 
разв'Ьдки и добычи асбеста по Катуни, а Мерценфельдъ и Монисовъ 
получили право на разв"кдку желЪза и м-Ьди въ бассейн-Ь Абакана. 
ВсЪ эти разв-Ьдочныя концесс1и пока опредЪленныхъ результатовъ не 
дали и работъ добычныхъ не производятъ.

Результаты горнозаводской деятельности за пятил-feTie видны изъ 
нижеслЪдуюш,ихъ двухъ таблицъ.

I. Средствами Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА добыто:

Г 0 д  ы

1911 1912 1913
1
1 1914 1915

1) Шлихового золота:

а) на Егорьевскихъ про-
мыслахъ.......................... 1п.28ф.6бз. 47 д. — — _ _

б) въ Салаирскомъ рай-
OH-fe................................... — — 19 ф. 50 3.54 д- 2 п. 2 ф. 47 з. il д. 1 П. 15 ф.23 3.72 д.

2) Серебристаго золота: 1
1

на Мурзинскомъ рудник-fe. 16 ф. 47 3. 85 д. 5 ф. 53 3. 83 д.,5 ф. 76 з. 20 д. — —

3 ) Золотистаго серебра;

на Сузуискомъ завод-fe . . 1 п.19ф.23з.14д. — — — 1

4) Ш тыковой мЬди: 1

за Сузунскомъ завод% . . 1706 п. 20ф. 1064 п. 20 ф. : — 416 п. 3 ф. —

5) Цементной м^ди:
1i

на Сугатовскомъ рудник^. 2090 п. 1733 п. 528 п. ! — —

6 ) Иаменнаго угля;
i
!

а) на Кемеровской копи . 150500 п. 150000 п. 187800 п. __
б) на Крапивинской копи . 23000 п- 17550 п. 38204 п. _ __
в) на Ябашевской копи 70000 п. 70000 п. — — —

7) Конса приготовлено:

на Кемеровской копи . . 3800 п. — i — —
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II. Частными предпр1ят1я1У1и добыто:

191.1 г. 1912 г. 1 1913 г.
1j

1914 г. 1915 Г.

1) Шлихового золота:

а) Везировымъ и К-о . . . .  
(Салаирск1й районъ)

9 п, 3 ф. 5 п. 16 ф. 34 ф. 90 3. — —

б) Южно-Ялтайскимъ золото- 
промышленнымъ д^ломъ . 8 п. 21 ф. 8 п. 5 ф. 8 п. 35“ /̂  ф. 7 п. 29 ф. 27 3. 6 п. 2 ф. 23 3. 62 д.

в) Росс1йскимъзолотопромыш- 
леннымъ д"Ьломъ . . . .  

(Егорьевск!й районъ)
4 п. 20 ф. 6 п. 9 п. 16ф.53 3. 8 п. 36 ф. 55 3. 5п. 30ф.50з. 81 д.

г) Ялтайскимъ золотопромыш- 
лепнымъ д-Ьломъ . . . . 2 п. 31 ф. 2 п. 8 ф. 1 п. 30 ф. 80 3. 2 п. 1 ф. 12 3. 1 п. 15ф.56з. 50 д.

2) Серебристаго золота: 1
а) Турнъ-и-Таксисъ въ  Зм Ь̂- 

и н о гор ск-Ь .......................... 14 п .35 ф. 13 п. 15 ф. 14 п. 6 ф. 23 3. — —

б) Русской горнопромышлен
ной Корпорац1ей . . . . — — — 27 п. 38 ф. 92 3. 21 п.5ф. 133.24 д.

3) Каменнаго угля:
j
1

а) въ  Кемеровской копи . .
б) на Кольчугинской „ . .
в) на Ябашевской . .
г) на Крапивинскои „ . .

— —

612403 п. 
'5614 п.

2.589785 п. 
429868 п. 
38332 п. 
37200 п.

2.589700 п, 
1 831286 п. 
48760 п.

4-) Золота въ район-fe !

частной золотопромышлен
ности ............................... 4 П. 3 ф. , 4 П. 2 ф.

i
4 п. 9 ф.t 4 п . 35 ф. 29 3. 4 п.35ф. 66з. 23 д.

KpoM-fe незначительныхъ собственныхъ работъ и наблюден1я за кон- 
цесс1онными предпр1ят!ями Управлен1е округа продолжало въ течен1е 
посл^дняго пятил'Ьт1я ликвидац1ю оставшагося заводскаго и рудничнаго 
имущества и приготовленныхъ прежде матер1аловъ и запасовъ.

Помимо собственныхъ работъ и предпр1ят1й, работающихъ въ ок- 
pyrfe на особыхъ договорныхъ услов1яхъ (концесс1онныхъ), въ пред-fe- 
лахъ округа имеются еще частныя золотопромышленныя предпр1ят1я 
въ восточной половин-fe округа, въ которой разр'Ьшена золотопро
мышленность на общихъ основан!яхъ и которая находится въ завЪды- 
дыван1и окружнаго горнаго инженера,, принадлежащаго къ составу 
Томскаго Горнаго Управлен1я.

Частный золотой промыселъ въ этой части округа приносилъ въ 
прежн1е годы довольно значительный доходъ, но въ последнее деся- 
тилЪт1е золотопромышленное д’Ьло падаетъ и добыча тамъ золота 
едва достигаетъ въ среднемъ, за посл-Ьдн1е 10 л•feтъ, 5'/j пудовъ 
въ годъ, а въ последнее пятил'feтie немного бол'Ье 4 пудовъ 
ежегодно. Паден1е золотопромышленности объясняется, конечно,



главнымъ образомъ т-Ьмъ, что бол-fee богатыя розсыпи уже выработа
ны, а новыхъ не открыто.

Но помимо истощен1я золотоносныхъ площадей не малую роль въ 
паден1и горнаго д%ла и доходности Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА иг- 
раютъ также безхозяйственность и слабый надзоръ за д-Ьятельностью 
промысловъ, перешедшихъ съ хозяйственныхъ работъ почти исключи
тельно на трудъ старателей. Ядминистрац1я промысловъ заинтересова
на не столько правильной разработкой золотоносныхъ площадей и 
количествомъ добытаго золота, сколько результатами торговли това
рами и припасами на npincKfe. Пресл^дован1е хищниковъ при этихъ 
услов1яхъ также не въ ихъ интересахъ, такъ какъ добываемое хищни
ками золото нередко попадаетъ по невысокимъ ц^намъ въ руки вла- 
д-Ьльцевъ пр1исковъ въ оплату за товары въ пржсковыхъ магазинахъ. 
BлaдfeлыJ,ы же пр!исковъ им'Ьютъ возможность продажи золота и по
мимо казенной золотосплавочной, такимъ образомъ, такое золото не 
приноситъ совершенно доходовъ Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Надзоръ за райономъ, разрЪшеннымъ для частной золотопромыш
ленности, сводится къ формальному пос'Ьщен1ю и npoB-fepKfe книгъ со 
стороны Окружнаго Инженера, охраны же отъ хищниковъ н^ть.

Управлен1е же округа, уплачивая значительныя суммы въ казну 
за организац1ю надзора, само лишено возможности, въ виду незначи- 
тельнаго персонала служащихъ, вести хозяйственное наблюден1е за 
этимъ райономъ. Необходимость принят1я м^ръ къ поднят1ю частной 
золотопромышленности давно сознавалась округомъ, предлагались и 
соотв-Ьтствующ!я м-Ьры, но пока положен1е остается прежнее частная 
золотопромышленность падаетъ, а BM’fecT'fe съ нею понижаются и до
ходы Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Уплата же въ казну за надзоръ за 
частными промыслами не уменьшается.

По даннымь Управлен1я округа о подесятинной плат-fe за пр1иски 
и на основан1и разсчетовъ за сданное въ Томскую Золотосплавочную 
лаборатор1ю золото оказывается, что за десятилЪт1е съ 1905 по 1914 годъ 
отчислено въ пользу Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА “,о-ной подати 
50413 р. 44 коп. и получено за этотъ же пер!одъ подесятинной платы 
87317 р. 75 к., а всего, такимъ образомъ, доходовъ получено 137731 р. 
19 коп., тогда какъ уплачено за горный надзоръ 151357 р. 50 коп., т. е. 
доходы отъ частной золотопромышленности не покрываютъ расходовъ 
за надзоръ за нею.

Вообще же расходы по горному д^лу за посл^дн1е годы состав- 
ляютъ сравнительно незначительную часть бюджета округа, не оказы
вая на него особенно зам^тнаго вл1ян1я и съ избыткомъ покрываясь 
доходами отъ горныхъ предпр1ят1й, но въ будущемъ, при развит1и



концесс1онныхъ горнозаводскихъ предпр1ят1й, доходы должны значи
тельно увеличиться.

С о л я н о е  д t л o .

Добыча соли на озерахъ Алтайскаго округа началась одновремен
но съ завоеван!емъ края, такъ какъ нужда въ соли у пришлаго рус- 
скаго населен1я могла удовлетворяться только местной солью, въ ви
ду трудности доставки ея изъ Европейской Poccin.

Правильный надзоръ за добычей соли и продажей на Длтайскихъ 
озерахъ былъ организованъ съ 1798 г., но случаи добычи и продажи 
соли изв"Ьстны еще ран-fee. До 1890 г. зав^дыван1е Алтайскими соле
ными озерами было объединено съ другими западно-сибирскими озе
рами въ рукахъ сначала особаго Комисс1онера, зат^мъ акцизнаго уп- 
равлен!я, а съ 1881 по 1890 г. въ Горномъ департамент-fe, т, е. лежало 
на обязанности пицъ, в'Ьдавшихъ соляное д"Ьло на казенныхъ земляхъ. 
Въ свое время это было въ порядк'Ь вещей, такъ какъ въ истор1и 
Алтайскаго округа были пер!оды, когда все зав-Ьдыван}е горнозавод 
ской д'^ятельностью сосредоточивалось въ рукахъ министерства фи- 
нансовъ и когда обязанности гражданскаго Губернатора и Главнаго 
Начальника Алтайскихъ заводовъ coвмfeщaлиcь въ одномъ лиц-fe. Со 
времени отмены крепостного права это см^шен1е въ одномъ управ- 
лен!и различныхъ функц1й государственнаго и чисто-хозяйственнаго ха
рактера уступило M-fecTO полному отд-Ьлен1ю обще-административныхъ 
обязанностей отъ управлен1я хозяйствомъ округа, но переходъ соляно
го д^ла изъ казны значительно запоздалъ въ сравнен1и съ другими 
отраслями хозяйства.

Во времена зав'Ьдыван1я казенными учрежден1ями добыча соли 
сдавалась въ аренду, со времени же перехода озеръ въ непосред
ственное зав-Ьдыван1е Управлен!я округомъ была организована хозяй
ственная добыча, значительно поднявшая доходность ихъ.

Съ ц^лью изучить положен1е въ округ^ соляного дЪла и возмож
ность его дальн^йшаго развит1я лЪтомъ 1911 г. было произведено 
обслЪдован1е озеръ, результатомъ котораго былъ печатный отчетъ*), 
въ которомъ приведены географическ1я и геологическ1я свЪд-Ьн1я объ 
озерахъ, изложена истор1я соляного д^ла и современное его состоян1е, 
приведены также цифры добычи соли и доходовъ и расходовъ по 
солянымъ опращямъ, изъ которыхъ видно, что какъ добыча, такъ и 
продажа соли сильно колеблются по годамъ. Колебан1я разм-Ьровъ 
добычи соли зависятъ отъ причинъ климатическихъ, отъ бол-fee или

*) „Соленыя озера и соляной промыселъ въ Ллтайскомъ OKpyrt“ . Отчетъ чи
новника особыхъ порученж Миротворцева. Барнаулъ 1911 г.



мен"Ье благопр1ятной погоды л'Ьтомъ, а колебан1е въ сбыт-fe зависитъ 
отъ разм-Ьровъ запасовъ соли и изм%нен!й экономическихъ услов1й 
края, отъ степени урожая xлtбoвъ и травъ и т. п.

Съ 1911 года, съ образован1емъ л^сничествь, зав-Ьдыван1е соляны
ми промыслами изъято отъ местной земельно-лесной администрацж 
и передано на м-Ьстахъ двумъ смотрителямь Бурлинскаго и Боровыхъ 
промысловъ, а въ Управлен1и округа сосредоточено въ рукахъ одного 
лица Зав^дывающаго соляными промыслами.

Въ пятил‘Ьт1е съ 1911 по 1915 г. благопр1ятнымъ для добычи соли 
годомъ былъ только 1911 г., въ 1912 и 1913 годахъ добычи совершен
но не было, такъ какъ не было садки соли, а въ 1914 и 1915 годахъ 
было добыто незначительное количество на Печаточномъ озер^ Боро
выхъ промысловъ. Продажа соли въ эти годы шла довольно успешно, 
несмотря на особенно сильную конкурренц!ю Коряковской соли изъ Се
мипалатинской области, которая, благодаря дешевому провозу по Ир
тышу, им^етъ очень обширный районъ сбыта.

Результаты д-Ьятельности соляныхъ промысломъ за пятил'Ьт1е видны 
изъ нижесл'Ьдуюш1ей таблицы:

Добыто со Продано Выручено Расходы на
Годы. отъ прода добычу и эк- Прибыль.
1 1  ̂  «.Ъ щтшщ

ли пудовъ. пудовъ. жи. сплоатац!ю.
'-/СТЗТОКЪ
на 1911 г. 1595904

1911 1359569 432143 44273-22 25695-80 18577-42
1912 — 475192 39485-18 9243—16 30242-02
1913 — 662165 55908 36 12224-13 43684-2.3
1914 34583 667554 60080-86 9872-96 50207-90
1915 109545 622389 67969—56 10805—24 57164 32 

•

Итого . 3099601 2859443 267717-18 67841 29 199875-89
Средняя годовая прибыль за пятил'Ьт1е равняется, такимь образомъ, 

39975 руб., но, принимая во вниман1е заготовительную стоимость соли, 
перешедшей остаткомъ отъ 1910 г. и проданной въ течен1е пятил'Ьт1я, 
эта прибыль должна быть понижена до 35475 рублей. Эта прибыль 
выше таковой-же предыдущаго пятил-Ьт1я*).

Въ настоящее время положен!е соляного д^ла изменяется, такъ какъ 
строющаяся Кулундинская железная дорога даетъ возможность лучша- 
го оборудован1я промысловъ и расширен1я сбыта соли, что прежде, въ 
виду удаленности отъ дешевыхъ путей сообщен1я, было экономически 
не возможно.

*) За пятил-feTie съ 1906 по 1910 г. прибыль отъ продажи соли определяется въ  
168661 руб., т. е по 33732 руб. на годъ, не принимая во вниман!е, что M H o r i e  рас
ходы по зав^дыван1ю озерами входили въ общ1е расходы по HMtHira и не отрази
лись неблагопр1ятно на уменьшен1и прибыли.



Финансовые результаты AtflieflbHocTM Округа за пятил^пе 
(1911— 1915 г.)

Такъ какъ хозяйственная деятельность Округа оценивается обычно 
финансовыми результатами ея, а продуктивность этой деятельности 
зависитъ не только отъ правильнаго и целесообразнаго направлен!я 
хозяйства, но и отъ тЪхъ внешнихъ услов1й, при которыхъ она проте- 
каетъ, то необходимо отметить, что пер1одъ последняго пятилет1я от
личался большимъ разнообраз1емъ факторовъ, вл1явшихъ такъ или 
иначе на хозяйственную жизнь Округа.

Прежде всего приходится указать на ту тяжелую обстановку, при 
которой Округъ вступилъ въ первый же годъ описываемаго пятилет1я.

Это былъ трет!й годъ подрядъ неурожая хл^бовъ въ степной части 
Округа, ослабивш1й платежныя силы населен1я и понудивш1й Округъ 
къ отсрочке многихъ арендныхъ платежей и платежей за лесъ даже 
некоторымъ наиболее крупнымъ потребителямъ его, какь напримеръ, 
пароходнымъ фирмамъ.

Далее къ числу неблагопр1ятныхъ факторовъ нужно отнести:
Общее паден‘1е лесныхъ доходовъ, вследств1е выбрасыван1я на ры- 

нокъ предлагаемаго крестьянами и переселенцами за безценокъ леса 
изъ только что отведенныхъ имъ лесныхъ наделовъ.

Сокращен1е эксплоатируемой площади земель и лесовъ Округа, 
вслеств1е передачи наиболее доходныхъ и лучшихъ земель местнымъ 
крестьянамъ и подъ колонизац1ю.

Перенесен1емъ Округомъ своего хозяйства въ новыя области, со
вершенно почти неизвестныя и требующ1я времени и капитальныхъ 
затратъ на оборудован1е лесныхъ дачъ и земельнаго фонда.

И, наконецъ, самыя реформы, состоявш1я въ упразднен1и имен1й и 
образован1и лесничествъ, въ приглашен1и новыхъ служащихъ, въ при- 
менен1и новыхъ правилъ по лесному и арендному хозяйству, въ при- 
веден1и въ известность лесовъ и въ создан!и надлежащей охраны ихъ; 
все это потребовало громадныхъ расходовъ и легло въ первый же 
годъ описываемаго пер1ода тяжелымъ бременемъ на хозяйственный 
бюджетъ Округа.

Таковы услов’1я, которыя не могли не отразиться на общей доход
ности Округа и заставили въ 1911 году пережить тяжелое время въ 
надежде на благ1е результаты принятыхъ меръ къ улучшен1ю всехъ 
безъ исключен1я отраслей хозяйства.



И, действительно, въ сл-Ьдующ1е два года, 1912 и 1913, финансовые 
результаты хозяйственной деятельности Округа были уже весьма бла- 
гопр1ятны.

Въ 1912 году Округомъ была получена чистая прибыль отъ хозяй
ства въ 1316716 руб., такая прибыль, какой Округъ не вид^лъ еще ни 
разу за посл-Ьдн1я пятнадцать л-Ьтъ.

Постепенное повышен1е дохсдовъ отъ принятыхъ хозяйственныхъ 
м^ръ, на ряду съ общимъ развит1емъ торгово-промышленной жизни 
и экономическимъ подъемомъ края, внезапно нарушается тяжелой 
войной, и въ 1914 и 1915 году Округу приходится временно сократить
ся и отказаться отъ широкихъ плановъ въ своемъ хозяйств^.

Объявленная война и связанная съ нею мобилизац1я запасныхь на
рушили BC-fe предположен1я и разсчеты Округа.

Постоянные призывы запасныхъ въ арм1ю заставили сосредоточить 
все вниман1е уже не на хозяйстве Округа, а на охране имущества Кабинета 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, такъ какъ первая же мобилизац1я сразу лишила 
Округъ значительнаго числа служащихъ и почти всехъ объездчиковъ.

Замена ушедилихъ на военную службу лесничихъ и объездчиковъ 
новыми лицами временнаго и случайнаго подбора не могла дать той 
продуктивности, которая была съ такимъ трудомъ достигнута при ор- 
ганизац1и правильной охраны имущества на местахъ въ лесничествахъ.

Въ отношен1и финансовой стороны— непредвиденный расходъ по 
Округу на уплату содержан1я мобилизованнымъ служащимъ и объезд- 
чикамъ и на наемъ новыхъ взаменъ ушедшихъ; безплатный отпускъ 
дровъ для отоплен!я всемъ солдатскимъ семьямъ, который Управлен1е 
Округа производитъ уже два года подъ рядъ; крупная временная за
минка въ коммерческихъ лесныхъ операц1яхъ въ 1914 году, вследств1е 
затруднен1я товарнаго движен1я по железнымъ дорогамъ, —все это за
тормозило хозяйственную деятельность Округа за последн1е два года 
и до известной степени отразилось на его доходности. Однако, со все 
ми тяжелыми услов1ями Округъ достаточно удачно справился.

Въ результате хозяйственная прибыль Округа за два последн1е года, 
если и уменьшилась противъ наиболее благопр1ятнаго 1913 года, то все же 
осталась почти на высоте 1912 года, отмеченнаго высокой доходностью.

Если судить о деятельности Округа по финансовымъ сметамъ и 
годовымъ отчетамъ, принятымъ въ Управлен1и Округа, то необходимо 
въ нихъ внести некоторыя поправки, такъ какъ и те и друпе, заклю
чая въ себе так1е доходы и расходы, которые ни въ какой степени 
отъ хозяйства Округа не зависятъ, совсемъ не обрисовываютъ дей- 
ствительнаго положен1я и не даютъ истиннаго представлен1я собствен
но о финансовыхъ результатахъ хозяйства Округа.



Доходность Ялтайскаго Округа по годовымъ общимъ финансовымъ 
отчетамъ за послЪдн1я 15 л'Ьтъ съ 1901 по 1915 годъ выражается чи
стою прибылью въ сл-Ьдующихъ цифрахъ:

По исполнен1ю.
Т а б л и ц а

По смете.
1 - я

Менее или t
1901 г 1005282 1363052 -357770
1902 1010118 1352790 -342672
1903 864966 1218091 -353125
1904 738364 1380487 —642123
1905 865734 1222280 -356546
1906 1141803 1172049 -  30246
1907 971207 1246747 275540
1908 1139621 1249500 -109879
1909 1029185 1049936 — 20751
1910 599538 1094805 -495267
1911 337004 991845 -654840
1912 1543042 830039 +713003
1913 897701 524076 +373622
1914 124480 452486 328005
1915*) 459769 387154 +  72615

Рядъ приведенныхъ цифръ рисуетъ какъ бы картину постепеннаго, 
хотя и скачками, паден!я доходности, а следовательно, и постепенное, 
какъ бы, замиран!е хозяйственной деятельности Округа.

Въ действительности же, это совс^мъ не такъ и истинное положе- 
Hie представляется совершенно въ иномъ виде. Тамъ, где показаны 
милл!онные доходы, они (до 1911 г.) ограничиваются несколькими сот
нями тысячъ, а некоторые, сокращаясь еще больше, превращаются 
даже въ убытокъ.

дело въ томъ, что сметы по Округу по заведенному издавна по
рядку составляются крайне неправильно, оне предусматриваютъ не 
только то, что получается и расходуется самимъ хозяйствомъ, но и все 
постороннее, что или только косвенно относится къ Округу или отъ 
него совершенно не зависитъ.

Такъ, напримеръ, въ смету доходовъ вносились суммы, поступаю- 
ш1я изъ Государственнаго Казначейства взаменъ оброчной подати съ 
населен1я и за земли, отведенныя въ наделъ горнозаводскимъ кресть- 
янамъ, а также суммы, поступавш1я отъ Переселенческаго Управлен!я

*) Bc-fe цифры за 1915 г., какъ зд-fecb, такъ и везд-fe дал-fee, являются не оконча
тельными въ виду неполучен1я еще всЬхъ данныхъ о доходахъ и расходахъ по Ка
бинету за счетъ см-Ьты Длтайскаго Округа, но дополнительныя св-4д-кн1я не могутъ 
выразиться въ значительныхъ суммахъ и потому уже не внесутъ изм^нен1й въ об- 
щ1е выводы.



за переданныя подъ колонизац1ю оброчныя статьи; а въ см-feTy расхо- 
довъ вносились вс-Ь расходы по землеустройству и друпе связанные 
съ случайными причинами, какъ наприм'Ьръ, война и проч.

Все это BM-fecT-fe совершенно изм^няетъ см^ту и результаты ея по- 
лучаютъ неправильную оц'Ьнку.

Поэтому, чтобы сравнить действительную хозяйственную доходность, 
необходимо исключить изъ отчетовъ суммы, не им-Ьющ'т отношен!я до 
хозяйства, что и сделано въ следующей таблицЪ:

Т а б л и ц а  2 - я

За вычетомъ 
суммъ, не отно
сящихся до хо
зяйства Окру
га получается.

Прибыль Убыток.

92831 
99126

62587 
158797 
25099

241452 
162262 
257112 
578334 
180430 
31729 

839667 
1316716 
806761 

1006912

Посл'Ьдн1я три графы этой таблицы ясно показываютъ насколько 
не соотв^тствуетъ действительная доходность хозяйства Округа доход
ности по общимъ финансовымъ отчетамъ.

Изъ таблицы видно, что крупныя цифры общей доходности за пер- 
выя десять лЪтъ объясняются ежегодными поступлен1ями сначала по 
1200000 руб., а зат-Ьмъ по 857344 руб. отъ Государствен наго Казначей
ства, а доходность самого Округа настолько не велика, что въ 1903, 1904 
и 1905 годахъ Округъ терпитъ даже убытки, за послтъдте же годы 
наблюдается обрагпное явлете—цифры хозяйственной доходности ра- 
с т у т ъ  въ ?по же время, какъ обгщя цифры финансовыхъ отчетовъ,



паоборотъ, съ каждымъ годо.мъ падаютъ, всл-Ьдств1е того, что при- 
токъ доходовъ, не зависящихъ отъ деятельности Округа, исчезаетъ со* 
вс^мъ.

Въ дальн%йшемъ будутъ иметься въ виду финансовые результаты 
хозяйственной деятельности посл^дняго пятил-Ьт1я, начиная съ 1911 г., 
BC-fe же цифры, приведенныя въ таблицахъ за весь долпй предыдущ'ж 
пер1одъ были интересны лишь постольку, поскольку это надо было 
для того, чтобъ проследить отлич1е общихъ прибылей по финансовымъ 
отчетамъ отъ прибылей чисто хозяйственныхъ.

Последнее пятилет1е съ финансовой стороны характеризуется сле
дующей таблицей общихъ итоговъ.

Т а б л и ц а  3 - я

Года.
По CM-fei-fe. По исполнен1ю. Чистая прибыль.

Разница между ис- 
полнен1емъ и сметой.

,Общ1й вы- 
водъ срав

нительно 
со см-Ьтой

Доходъ. Расходъ. Доходъ. 1Расходъ. По CMt-
T-fe.

По ис
полнен. Доходъ. Расходъ.

1911 4759478 3767633 3870524 3533519 991845 337004 888953 234113 654840

1912 4133266 3303227 4657883 3114841 830039 1543042 524617 188385 713003

1913 3732447 3208368 4271503 3373802 524079 897701 539056 165434 373622

1914 4145435 3692948 3771785 3647304 452486 124480 373649 45644 328005

1915 3770249 3383095 3915775 3456005 387154 459769 1455^6 72910 72615

Итого . 20540875 17355271 20487470 117125471 3185603 3361996 53403
1

229798
1

176395

3361999 176393

Здесь приведены результаты общихъ годовыхъ отчетовъ по срав- 
нен1ю ихъ со сметными предположен1ями.

Сравнивая данныя этой таблицы (3) съ таблицей первой, легко ус
мотреть, что характерной чертой хозяйственной деятельности Округа 
за последн1е пять летъ является стремлен1е къ действительному вы- 
полнен!ю сметныхъ назначен1й. Въ то время какъ за 10 летъ, пред- 
шествовавшихъ последнему пятилет1ю, недоборъ чистой прибыли про- 
тивъ сметы выливался почти въ 3 милл1она рублей, т. е. въ среднемъ 
по 300000 руб. въ годъ, за последнее пятилет1е прибыли получено бо
лее на 176393 руб. противъ сметныхъ ожидан1й, т. е. по 35000 рублей 
въ среднемъ ежегодно.



Хроническ1й недоборъ прежняго времени, какъ ненормальное явле- 
Hie, происходившее отъ неправильнаго составлен1я см"Ьты по Округу, 
уже отмечалось въ свое время въ докладЪ Начальника Округа въ
1911 году въ Кабинетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Второй характерной чертой описываемаго перюда является то об
стоятельство, что кредиты изъ Государственнаго Казначейства, умень
шаясь постепенно, посл^дн1е два года совсЬмъ не поступаютъ въ до
ходы Округа и ему приходится погашать изъ своихъ хозяйственныхъ 
доходовъ T̂fe расходы, которые къ нему не относятся.

Нижесл^дующ,ая таблица иллюстрируетъ подробно за всЪ пять л^тъ 
доходы и расходы, не относящ1еся къ хозяйству.

4. Таблица доходовъ и расходовъ, не им-Ьющихъ отношен1я къ хо
зяйству округа.

Наименован1я

и годы.

По CM-ferfe.

Доходъ. Расходъ,

По исполнен1ю.

Доходъ. Расходъ.

Разн. со сметой.

Доходъ, Расходъ.

Общ1й
выводъ

или

Взам’Ьнъ
оброчной

подати

1911
1912
1913
1914
1915

857344
857344
355561
180310

857344
857344
355559 ■1 р.18к, 

-180310
-1 р.18к. 

180130

Итого . . 1 - 1 1  2250559 | - 2070248 -  180311 180311
Отъ Пере- ; 1911 124489 — — — - 124489 — - 124489
селенче- 1912 126176 — 466390 — -340214 — ^340214скаго Уп-
Г)Я R П Р  М 1 Q 1913 111248 — — — ■ 111248 — _ 111248
ы а  D JIC  п  1 л

i 1914 96176 — - - - - 96176 — -■- 96176
1 1915 13492 — — — - 13492 — - 13492

Итого . . — 1 471581 11 466390 - 5190 1 — 1 - 5190
Землеус 1911 — 546500 — 566053 — -  19553 - 19553
тройство 1912 — 631750 — 632475 — -  725 725

1913 — 569864 — 664359 — — 94495 - 94495
1914 — 551000 — 531551 — - | -  19448 U 19448
1915 — 285000 — 283697 — -  1303 1303

Итого . . 1 -  II1 -  1 258411411 -- 1 267813511 — ]1— 94022 --- 94022
За земли 1911 21102 — 13984 - 7117 1 — - 7117

отведенныя 1912 8794 __ 12117 ^ 3323 U 3323въ над’Ьлъ 1913 3207 _ 6395 ^ 3188 3188горноз, кр- 1 П1 >1намъ 1У14 ‘ — - -
1915 — - — - — 1 -

Итого . . 1 -  11 33103 1 - 1 324961 -  11-- 606 — - 6063
Военныя 1914 — - — ! 81540 _ — 81540 - 81540
пособ1я 1915 — 116103 — 263446 — — 107343 107343

Итого . . -  III -  1 116103 — 1 344986 8 — - 1888831 - 188883



Наименован1я

и годы.

По CM îrfe.

Наградныя 
служащимъ 1914

!
Доходъ. Расходъ.

По исполнен1ю.

Доходъ. Расходъ.

69188
116610
69188

. „ Общ1й 
Разн. со см-Ьтои. , вуводъ

Доходъ. Расходъ. или

-  116610 - 116610

Итого . 69.88 185798Ц — 1--116610 Ц— 116610

Всего -  II 27552431 2769405 1 2569134, 32089191|- 186108 439516 [-  625624

63?785

Таблица эта показываетъ, что Округу за пять л^тъ пришлось по 
крыть изъ своихъ хозяйственныхъ доходовъ расходъ въ 639785 руб., 
отъ чего и явилась необходимость производить какъ бы двойной учетъ 
чистой прибыли по Округу вообще и собственно по хозяйству въ осо
бенности.

Въ частности сл'Ьдуетъ отметить, что изъ доходовъ, предположен- 
ныхъ къ поступлен1ю по этой таблиц^ съ достаточной аккуратностью 
поступали изъ казны суммы, получавш1яся Кабинетомъ взам^нъ оброч
ной подати мЪстнаго населен1я и то только до 1914 года, а зат^мъ по 
случаю войны эти поступлен1я задержаны.

Суммы, предполагавш1яся къ поступлен1ю отъ Переселенческаго 
Управлен1я за переданныя Округомъ арендныя статьи согласно ст. 5 
закона 9 мая 1911 года, поступили только одинъ разъ въ 1912 году 
въ сумм-fe 466389 руб. 93 коп.

Всего Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА причиталось въ порядк^ ст. 5 
закона 9 мая 1911 года получить пятил^тняго вознагражден1я за ука- 
занныя оброчныя статьи: 700799 руб. 10 коп., изъ нихъ получено по 
закону 5 1юля 1912 года 466389 руб. 93 коп. и причитается къ получе- 
н1ю 234409 руб. 17 коп.

Что касается награднымъ служащимъ, то въ вышеприведенную 
таблицу включены только тЪ суммы, которыя были выданы въ осо- 
бомъ порядкЪ по в ы с о ч а й ш е м у  повел%н!ю въ 1913 и 1914 годахъ. 
Bet же друг1я обычныя выдачи денежныхъ наградъ какъ 10000 руб. 
въ 1911 году, 19000 руб. въ 1912 году и 15000 руб. въ 1915 году, все
го въ cyMMt 44000 руб., въ таблицу не вошли и отнесены за счетъ 
остатковъ отъ хозяйственныхъ расходовъ.

По выд%лен1и, такимъ образомъ, изъ общаго бюджета Округа Bct 
поименованные въ таблицЪ кредиты, получается результатъ хозяйствен
ной деятельности Округа, выражающ1йся въ сл%дующихъ цифрахъ:



-  186 -  

Т а б л и ц а  5-я.
Годы. Общая прибыль.
1911 337004
1912 1543042
1913 897701
1914 124480
1915 459770

Прибыль отъ хозяйства Округа. 
31729 

839667 
1316716 
806761 

1006912 I
Итого 3361997 4001785

Хозяйство въ ОкругЪ по своей природЪ д'Ьлится на натуральное— 
продажа л-feca съ корня, сдача земель въ аренду и разработка гор- 
ныхъ богатствъ,—и на коммерческое—добыча и продажа самосадочной 
соли въ озерахъ, помолъ хл'Ьба на мельницахъ и заготовка и распи
ловка л-feca, продаваемаго со складовъ и л'Ьсопильныхъ заводовъ. Сю
да же въ 1911 году отнесены доходы отъ эксплоатац1и шоссейной до
роги въ Шульбинскомъ бору и ярмарочной площади въ с. Сузунскомъ, 
но впослЪдств1и шоссе было передано общей администращи Томской 
губерн1и, а доходъ отъ ярмарки отнесенъ къ аренднымъ доходамъ.

Для нагляднаго представлен1я каждой отрасли хозяйства въ отдель
ности за последнее пятил%т1е Bcfe результаты сведены въ сл-Ьдующ1я 
таблицы.

6. Таблица доходовъ и расходовъ по Управлен1ю округа, земельно-лесному 
горному хозяйствамъ.

Наименован1е 
отдЪловъ и 

годы.

По CM-ferfe. По исполнен1ю. Разница со сме
той.

06u4if
ВЫВОД!

или -Доходъ. Расходъ. Доходъ. Расходъ. Доходъ. i Расходъ.

Отд. 1.
По Управ- 
лен!ю ок

руга.
1

1911
1912
1913
1914 
1615

118795
112807
123525
130520
125605

1

835616
825262
797053
767971
691653

120951
123047
140171
163448
147124

874527
840353
775993
753459
660990

- 2156
- 10240 
U 16646 
U 32928 
Р  21519

38908 
—  15091 
-|- 21059 

14512 
30663

_  3671 
_  48J1 
-|_ 377(М 

474|

Итого .......................
1

694741 i 3905322
1 1

L 1 1
1 1 1

Отд. II. 1911 1579350 717814 1523858 696113 -  55492 - 21700 - 33̂ '
Земельно- 1912 1598879 793379 1621242 749393 |- 22363 ^ 43986 66Л

лесное хо 1913 1640965 825189 2017669 802160 1-376704 - 23029 ^ 3997J
зяйство. 1914 1946191 957200 2149125 924840 j-202934 4- 32360 2352'

1915 1978130 955924 1881847 920468 -  96283 - 35456

1
8743515 111

4249506 9193741 4092974 -450266 156531 6067!



Наименован!е 
oтдtлoвъ и 

годы.
1

По CM'brfe.
i

По исполнен1ю. ' Разница со сме
той.

Общ1й
выводъ

Доходъ. Расходъ. Доходъ. Расходъ. Доходъ. Расходъ. или

Заготовка 
л̂-feca въ ц-fe- 
ляхъ л-fecoy- 

лучшит.

1911
1912
1913
1914
1915

209853
67000

184769
187484
153913

39910
6100

100138
126966
131797

41896
93034

205112
198514
177135

26229
8315

100138
126966
131797

—  167956 
26034 

-|- 20343 
-|- 11030 
4- 23222

13680
2215

—  154276 
23819 

-j- 20343 
^  11030 
^  23222

Итого ................... 803019 404911 715691 393445
1

87327 -|- 11465 75863

Итого по II отд 9546534 4654417 9909432 ! 4486419 -362900 -167996 530894

Отд. III. 
Горноза

водское хо
зяйство.

1911
1912
1913
1914
1915

607178 
171678 
173708 
198199 
177421

541164
89615
73116

113447
84047

523266
235269
356162
212612
193102

330685
76114
64633
74332
59615

_  83912 
63591 

-{-182454 
-j- 14413 

15681 1

-| 210480 
-- 13501 
-|- 8483 

39115 
I -{- 24432

U - 126568 
77092 

-|- 190936 
-]- 53527 
-[- 40113

Итого . . 1328184
!

901389 1520411 605379 -|-192227 -|-29б011 -|- 488236

Исключено 
изъ см'Ьты 

оборотныхъ 
суммъ въ 1911 111286*) 111286 -Л 11286 -^111286

Всего • . . . . . 11597256
1

9584650 12124584 8997120
1

-|-527328
1
-U587528

i1
-[-1114856

Въ эту таблицу введены доходы и расходы по Управлен1ю Округа. 
Незначительные доходы, состоящ1е изъ случайныхъ поступлен1й, какъ- 
то: вычеты изъ жалован1я съ повышенныхъ окладовъ содержан1я 
служащихъ, дох(Ц],ы отъ исполнен!я заказовъ въ Типограф1и Округа, отъ 
продажи частнымъ лицамъ медикаментовъ изъ аптеки, являются толь
ко небольшимъ облегчен!емъ для т^хъ расходовъ, которые Округъ 
принужденъ нести на свое управлен1е, не включая, впрочемъ, сюда 
расходовъ на администрац1ю лЪсничествъ (л-Ьснич1е, помощники, лес
ная стража и проч.), которые относятся за счетъ земельно-лЪсного 
хозяйства.

*) В ъ  см-Ьту было внесено получен1е попенныхъ денегъ при л-Ьсоулучшитель- 
ныхъ работахъ, что не всегда можетъ оправдаться, какъ это и было въ 1911 году, 
когда суммы эти и въ доходахъ и въ расходахъ не участвовали въ xoanficTBt Ок
руга, т. к. продажи такого л-Ьса не было.



Всего расходовъ по управлен1юза пятил-feTie произведено—3905322 р., 
тогда какъ доходовъ получено только 694741 руб., т. е. все управлен1е 
стоило 3210581 руб., что составляетъ 22,7*/# на затраченный капиталъ за 
это время въ 13916547 руб.*)

Это накладной расходъ на все хозяйство Округа.

Зд-fecb yM-fecTHO сказать, что въ расходы по Управлен1ю входятъ Bct 
такъ называемые благотворительные расходы, которые Округу прихо
дится до сихъ поръ нести, съ одной стороны, какъ дань прошлому, въ 
которомъ Округъ игралъ роль богатаго пом^Ьщика среди многочислен- 
наго T-fecHO съ нимъ связаннаго населен1я и принималъ на себя заботы 
отсутствующихъ зд-fecb земскихъ учрежден'т, и, съ другой стороны,— 
какъ обезпечен1е своихъ служащихъ различнаго рода пособ1ями и пен- 
с!ями.

Длинный перечень расходовъ этого рода, указанный въ нижепри
веденной таблиц-fe, ясно характеризируетъ сказанное.

НЯИМ ЕН0ВАН1Е.

Т а б л и ц а  7.
1911 г. 1912 г. 1913 г.

На содержан1е крестьян- 
скихъ учреж д ен1й ................... 22125 22125 22125

Содержан1е врачебныхъ 
пунктовъ.....................................  15092 15092

На содержан1е общей по- 
ли ц 1 и ..........................................

Пособ1я вольнымъ пожар- 
нымъ общ ествам ъ...................

Содержан1е почтовыхъ от- 
д-Ьлен1й.....................................

Пособ1я на содержан1е 
церквей .....................................

Томскому обществу вспо-

3773

3725 7874-83 7831 

2900 1550 1550 

133 -  320

3976-07 2964-96 2412-46

1914 г. 1915 г. Всего.

22125 22125**) 110625

-  -  33957

7811 7915 35156-83

1400 1550 8950

200 200 853

1535-96 1535-96 12425-41

моществован1я рабочимъ на 
золотыхъ пр!искахъ . . . .  — _ 200 200 200 600

Собран1ю Длтайскихъ чи- 
н о в ъ .......................................... — _ 1000 1000 1000 3000

Пособ1я на учебную часть 34170-20 33308 31818 30808 30038 160142
На пенс1и за службу и 

единовременныя пособ1я . . 74513-16 80528-67 83281-26 76166-22 73916-22 388408

*) Изъ всего затраченнаго капитала въ 17125466 руб. исключены расходы не 
зависящ1е отъ хозяйства Округа въ 3208919 рублей.

**) Вносятся въ кредиторск1й списокъ.



НЯИМ ЕНОВЯН1Е. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. Всего.

На вознагражден1е по за
кону 6 1юня 1905 г...................  13997-69 13406-49 14151-50 13999-56 12371-25 67926-49

На noco6i* служившимъ 
и ихъ семействамъ................... 336-50 150 200 — — 686-50

На пособ1я служащимъ по 
разнымъ случаям ъ ................... 6505 6655 9812 8022 7869 38863

На воспитан!е д-^тей . . 10044-36 11419-88 10531-71 9844-51 8565-62 50406

На содержан1е панс1оне- 
ровъ въ реальномъ училищ’Ь 5439 5309-50 5087-50 5009-76 5328 26099-76

В с е г о ................... 192956 200384 194093 178125 172614 938173

Такой расходъ, почти въ милл1онъ рублей, конечно, сильно повы- 
шаетъ общ1й накладной расходъ на хозяйство, определяемый въ 22, 7 7..

Съ выд'Ьлен!емъ его общ1й расходъ на Управлен1е выражается 
въ 16"'..

Отд-Ьлъ II предыдущей таблицы за № б-мъ включаетъ въ себя все 
натуральное земельно-лесное хозяйство. Въ немъ, однако, выделены 
доходы и расходы отъ продажи л^са при л-Ьсоулучшительныхъ и 
лесохозяйственныхъ работахъ, т. е. при разд^лк-Ь гарей, проведен1и 
прос-Ькъ, дорогъ, при прочисткахъ, прореживан!яхъ и проч Эти рабо
ты, какъ преследующ1я исключительно ц^лью—содержан1е въ порядк-fe 
лесовъ, им^ютъ особый характеръ и, если являются въ некоторые 
пер1оды коммерчески выгодными, то только потому, что эти работы 
начались вблизи населенныхъ пунктовъ, гд-fe возможенъ сбытъ не 
только л-Ьсныхъ матер1аловъ, но и всякаго лесного хлама.

По земельно-л-fecHOMy хозяйству при выполнен1и см^тныхъ предпо
ложена Округъ стремился всегда получить больше доходовъ и сде
лать меньше расходовъ.

И действительно, изъ таблицы видно, что доходовъ было получено 
больше на 450.226 руб., а расходы сокращены на 74991 руб., т. е. въ 
общемъ смета превышена на 525.217 рублей.

Земельно-лесное хозяйство, хотя по своей природе и делится на 
две части, но будучи тесно связано съ расходами на содержан1е хо- 
зяйственныхъ агентовъ (лесничихъ, помощниковъ и лесной стражи), 
которые ведутъ и земельное и лесное хозяйство, оно разсматри- 
вается вместе.

Чистая прибыль по годамъ выражается такъ:
1911 г. — — — 827.145 руб.
1912 г, -  -  -  871.849



1913 г. — — — 1.215.509 руб.
1914 г. -  -  — 1.142.754 „
1915 г. -  -  ~  961.379 „

Итого — 5.019.225 руб.

Наибол-fee благополучными годами для земельно-лесного хозяйства 
были 1913 и 1914 годы, что вполн^ соотвЪтствуетъ т-Ьмъ услов'1ямъ, о 
которыхъ говорилось выше и при которыхъ протекала жизнь Округа.

Прочно поставленное земельно-лесное хозяйство, даже несмотря 
на начавшуюся съ 1914 года войну, въ последн1е два года дало бла- 
гопр1ятные результаты и по своей доходности едва только уступило
1913 году.

Переходя къ третьему отделу таблицы 6-й натуральнаго хозяйства- 
Горно-заводскому хозяйству видимъ, что чистая прибыль его выра
жается такъ:

Т а б л и ц а  9 - я
1911 г. -  -  -  192.581 руб.
1912 г. -  -  -  159.155 „
1913 г. -  -  -  291.528 „
1914 г. — -  -  138.279 „

__________1915 г. -  -  -  133.487 „______________________
И т о г о  — 915.030 руб.

По сравнен1ю со сметными предположен!ями характерной чертой 
описываемаго пятилет1я для горнаго д^ла является сокраш,ен!е 
производимыхъ расходовъ, которое систематически проходить по 
вс-Ьмъ годамъ безъ исключен1я.

Почти Bc-fe горныя работы находятся въ рукахъ концесс1онеровъ, 
самимъ же Округомъ работы велись въ самомъ ограниченнномъ ко- 
личеств-fe.

Въ течен1е первыхъ трехъ л^тъ (1911, 1912 и 1913 г.г.) Округомъ 
делались попытки вести разв^дочно добычныя работы на золото въ 
Мурзинцевскомъ рудник-fe въ 50 в. отъ Змеиногорска, но он-fe не дали 
благопр1ятныхъ результатовъ.

Кроме того, въ этотъ же трехлетн1й пер1одъ Округомъ велась до
быча каменнаго угля на Кемеровскихъ, Дбашевскихъ и Крапивинскихъ 
копяхъ до Япр^ля месяца 1913 года, когда все копи перешли въ рас- 
поряжен1е концесс1онеровъ обш,ества Кузнецкихъ каменноугольныхъ 
копей.



Добыча цементной м-Ьди изъ купоросныхъ водъ Сугатовскаго руд
ника продолжалась съ 1911 г. по 1913 г. включительно, когда добыча 
была прекращена, всл’Ьдств1е большого разжижен1я купоросныхъ 
водъ въ рудник'Ь, а последняя выплавка штыковой мЪди въ Су- 
зунскомъ завод-fe закончена въ 1914 году.

Въ 1911 году велись старательск1я золотничныя работы Ок- 
ругомъ на Егорьевскихъ золотыхъ промыслахъ, но по прошеств1и 
трехъ м'Ьсяцевъ промыслы были сданы Росс!йскому Золотопромыш
ленному Обществу, а въ Сузунскомъ завод-fe произведена последняя 
выплавка бликоваго серебра и свинца, посл^ чего въ немъ работъ 
не производилось, за исключен1емъ выплавки шгыковой мЪди, какъ объ 
этомъ уже было сказано.

Съ 1913 года за прекращен1емъ работъ концесс1онеровъ Округу 
приходится и до сего времени вести мало выгодныя старательск1я ра
боты на Салаирскихъ и Уксунайскихъ пр1искахъ на прежнихъ выра- 
боткахъ исключительно въ ц^ляхъ предупрежден1я хищничества золота 
со стороны м-Ьстнаго населен1я.

Въ числ-fe доходовъ по горнозаводскому хозяйству видную роль 
играли доходы отъ ликвидац1и ненужнаго заводскаго имущества по
степенно закрывавшихся въ ОкругЪ заводовъ и старыхъ чугунныхъ 
изд^лт бывшаго жел'Ьзод'Ьлательнаго Гурьевскаго завода. Такого 
имущества продано по годамъ:

Т а б л и ц а  1 0 - я

въ 1911 г. — — — на 44.418 руб.
1912 г. -  -  — 53.469
1913 г. -  -  — 215.935
1914 г. — — — 65.599
1915 г. -  — — 17.906

И т о г о  — 397.327 руб.

Въ общемъ итог-fe это составляетъ почти половину всего дохода 
по горно-заводскому хозяйству.

Наибольшая сумма, поступившая за проданное имущество въ 1913 
году, какъ разъ совпадаетъ съ наибольшей чистой прибылью отъ 
горно-заводскаго хозяйства (въ томъ же году).

По коммерческому хозяйству кассовыя данныя выливаются въ сле
дующей таблице.



11. Таблица доходовъ и расходовъ коммерческаго хозяйства.

Наименован1я 

и года.

По CM-fei-fe.

Доходъ. Расходъ.

По исполнен1ю.

Доходъ. Расходъ.

Разница со сме
той.

Доходъ. Расходъ.

Общ1й
выводъ

Продажа
соли.

1911
1912
1913
1914
1915

90000
68200
50600
50600
51000

.31515
26023
27029
30000
35143

44273
39485
55908
59082
67979

25695
9243

12224
10164
25005*)

_  4.'>72R 5819
_  23714 4- 16779

5308
8482

16979

4- 14804 
19835
10137 

1__________

8990!
693

2011

2831
2711

Итого

Помолъ 
хл-Ьба на 

мельницахъ.1

Итого

Отъ экспло- 
атац1и 
Шульб. 
шоссе.

Отъ экспло- 
атац1и Су- 

зунской яр- 
мар. пло

щади.

Заготовка, 
распиловка 
и продажа 

лtca  и 
дровъ изъ 

л-fecon. заво- 
довъ.

Итого

Всего

305400 I 149710
i

1911
1912
1913
1914
1915

34000 
31000 I 
25500 I 
24300 
27800 :

14271
18427
22474
16220
15S39

266727

25465 
31 21X 
34668 
31527 
2770о

82331

12799
14948
21988
143U7
15257

38671

8534
218

9168
10227

95

67374

1477
3480
485

1913
581

И 2600 87231 10984 7936

2870

705
369
965

1214(
48<

1911 8000 7465 565 542 _  7434 н 6922

1911

1911
1912
1913
1914
1915

3500 .500 2099 370 _  1400 129

994581 921589 716821 1000508
10963.-8 912671 1178736 783999
10(-)3364 793505 10998f>8 815694
1331655 1060956 954477 1000956
1242888 1067589 1420881 1095729

277759 78919 —
82348 ^128671 (т

L  36494 _  22189
-377177 — —

177993 _  28140

5728876 4756310 i 5370773 4756-86 1 .359101 577

_  1271

211021
14301

149850

35847S

6l3b87

6188376 5001216 5793747 4919423 — 393624 81784 _  311841

*■) 15000 руб. внесено въ кредиторскт списокъ на устройство мостовъ въ озерахъ.



Изъ этой таблицы видимъ, что чистая прибыль отъ каждой опе- 
рац1и въ отдельности выражается такъ:

Т а б л и ц а  1 2 - я
Л-Ьсныя коммерческ1я операц1и - 
Соляное д-Ьло _  _  _  _
Мукомольное д-Ьло — —
Эксплоатац1я ярмарочной площади 
Эксплоатац1я шоссейной дороги

613.887 руб. 
184.396 „ 
74.289 „ 

1.729 „ 
23 ..

Итого — 8V4.324 руб.

^Чаибол'Ье рискованнымъ и серьезнымъ коммерческимъ д-Ъломъ въ 
ОкругЬ являются лесныя коммерческ1я операц1и.

При опред^лен1и чистаго дохода отъ коммерческихъ л^сныхъ опе- 
рац1й слЪдуетъ им^ть въ виду, что параллельно съ нимъ въ кассу 
поступили еще попенныя деньги за л^съ,

Съ одной стороны величина затраченной суммы попенныхъ денегъ 
не можетъ характеризовать самую деятельность коммерческой конто
ры, такъ какъ эта последняя обязана заплатить ее по установленной 
для вс-Ьхъ безъ исключен1я такс-fe, а съ другой та же самая сумма, при 
имеющемся спросе на л^съ, могла бы быть получена лесничимъ и 
отъ частныхъ промышленниковъ, если бы Округъ не велъ своихъ 
хозяйственныхъ заготовокъ.

Нижеследующая таблица указываетъ, какая сумма была затрачена 
на хозяйственныя заготовки и что отъ этого получилось.

Т а 6 л и ц а 1 3 ■ я
Въ действительности Получено всего отъ Общая при

быль или убы 
токъ по фи-Года.

израсходовано. операц1и.
Операщон-

ныхъ. Попенныхъ. Операщон-
ныхъ. Попенныхъ.

нансовымъ го 
довымъ отче- 

тамъ.
1911 645505 355004 361817 355004 -283687
1912 601291 182707 996020 182707 -1-394737
1913 614637 201057 89880 201057 +284163
1914 836538 224418 730059 224418 —106478
1915 905580 190149 1230732 190149 +325152

Итого . 3603551 1153335 4217438 1153335 -613887
4756886 5370773

Коммерческое дело не можетъ быть учитываемо по одному фи
нансовому году, а должно быть принимаемо въ гумме за целый рядъ 
летъ, ибо касса считаетъ только деньги, а не лесъ, остающ1йся на 
складахъ, кредитъ и т. п. Такъ, напримеръ, неблагополуч1е по кассе



въ 1911 году объясняется тЪмъ, что кром-fe неблагопр1ятныхъ услов1й 
продажи по случаю неурожая было продано въ кредитъ л^сныхъ 
матер1аловъ на 24.3.426 рублей, которыя въ кассу не поступили и ос
талось много л’Ьса на складэхъ.

Что касается убытка по Бухгалтерскому отчету за 1914 годъ въ 
106.478 руб. 85 коп., то зд'Ьсь коммерческая операц1я, какъ таковая, 
также не пострадала. Произошла крупная заминка въ торговл-fe по 
случаю открыт1я военныхъ д'Ьйств1й, и матер1алъ остался на складахъ.

Остановилась продажа л^са заграницу и вообще крупными пар- 
т1ями; за неподачей вагоновъ отправка л'Ьса по желъзнымъ дорогамъ 
прекратилась совсЬмъ.

Несмотря на все это, въ общемъ, какъ это видно изъ только что 
приведенной таблицы 13 й, коммерческ1я л^сныя операц1и за пятил'Ь- 
Tie дали дохода 613.887 рублей и независимо отъ этого попенныхъ 
денегъ въ сумм-fe 1 153335 рублей.

Bcfe остальныя коммерческ1я операц1и Округа, пом%1ценныя въ 
таблиц-fe 12-й, являются мен-fee сложными.

Соляное дЪло по доходности представляется въ сл^дующемъ вид-fe:

Года Чистая прибыль
1911 -  — 18.577 рублей

1912 — -  -  30.242 „
1913 -  -  -  43.684 „
1914 — -  -  48.918 ,

________________1915 -  -  -  42.975 „_______________________
Итого — — 184.396 рублей.

Систематически и прогрессивно повышающаяся доходность отъ со
ляной операц1и, состоящей въ добычЪ самосадочной соли изъ озеръ 
Округа, говоритъ сама за себя. Прочно поставленное д^ло, однако, 
вполн'Ь зависитъ отъ природныхъ услов1Й, и запасъ соли, сделанный 
четыре года тому назадъ, въ 1911 г. пополнялся посл-Ь того лишь 
частично, благодаря отсутств1ю садки въ озерахъ*). Запасы соли исто
щаются и въ дальн'Ьйшемъ назр'Ьваетъ потребность перейти къ бол'Ье 
совершеннымъ способамъ добычи, ч Ь̂мъ простая выволочка осЬвшей 
на днЪ озера соли при ожидан1и благопр’1ятныхъ для того природныхъ 
услов1й.

Мукомольное дЪло въ ОкругЬ велось на трехъ мельницахъ: въ г. 
Барнаул-fe, с. Павловскомъ и с. Колыванскомъ.

*) Была незначительная садка соли лишь въ 1914 и 1915 г. на Печаточномъ 
озер4.



Это д-̂ ло не представляетъ собою какого-либо особо организован- 
наго коммерческаго д-Ьла Мельницы возникали, благодаря оставшимся 
запрудамъ и плотинамъ отъ бывшихъ заводовъ и поэтому, благодаря 
даровой водяной сил'Ь, старыя заводск1я здан1я были приспособлены 
для мельницъ. Мельница въ с. Колывани при шлифовальной фабрик% 
обслуживаетъ почти только нужды самой фабрики и значен1я для 
Округа не им^етъ.

Въ конц-fe 1915 года мельница въ г. Барнаул-fe уничтожена пожа- 
ромъ.

Доходность мельницъ выливается въ следующую таблицу:

Т а б л и ц а  14-я.
Года. Чистая прибыль.
1911 . . . .  12671 руб.
1912 . . . .  16270 „
1913 . . . .  12680 „
1914 . . . . 20220 „
1915 . . . .  12448 „

Итого 74289 рублей.
Доходность эта колеблется въ зависимости отъ степени урожайно

сти хлЪбовъ и отъ продолжительности времени, въ которое мельницы 
принуждены бездействовать въ пер'юды весеннихъ разливовъ отъ не
одинакового таян1я CH-fera.

Заканчивая этимъ обозр'Ьн1е финансовыхъ результатовъ деятельно
сти Округа, необходимо привести для лучшей иллюстрац1и всего бюд
жета Округа BC-fe доходы и расходы сведенными въ нижесл-Ьдуюш,ую 
таблицу:

15. Общая сводка таблицъ.

Наименован!е.
По CM-ferfe. По исполнен1ю. Р а з н и ц а . Общ1й

выводъ

Доходъ. Расходъ. ! Доходъ. Расходъ. Доходъ. Расходъ.

' Доходы и 1УИ 1002935 546500 871328 566053 —  131606 19553 — 15J159
расходы, не 1912 992314 631750 1335851 6:Ш75 1 343537 _  726 -j-342811
относящ1еся 1913 470016 569864 361955 780969 108061 —  211105 319166
до хозяйства 1914 276486 620188 - 682279 —  276486 62092 — 838578

Округа. 1915 13492 401103 — 547143 _  13492 —  146040 159532

Итого 275524:1 2769405 2509184 8208919 186108 — 439516 —  625624



Наименован1е.
По CM-feT-fe.

Доходъ. Расходъ.
I

По исполнен1ю.

Доходъ. Расходъ.

Р а з н и ц а .

Доходъ. Расходъ.

Общ 1,
вывол

Доходы и 
расходы по 

натураль
ному хозяй
ству и упра- 

влен1ю.

1911
1912 
19 J3 
1914 
191.S

2626462
1950364
2122967
2462394
2435069

224579.Я
171J356
1795496
1965584
1863421

2209972
2072592
2719118
2723698
2399209

1927554 
1674175 
1742924 
1879597 
177^870

.416490 
-122228 
-596146 
-261304 
. 35860

318238 
4- 40181 

52571 
85987 
90551

—  9£

- fl‘* 
-(5̂ 
-34 
- 5

Итого . .

Доходы и 
расходы по 
коммерче

скому хозяй
ству Округа.

1911
1912
1913
1914
1915

1159725(?

; 1130081 
■ 1190588 

1139464 
1406555

9584650

975340 
957121 
8430G8 

1107176

12124 584 ; 8997120 -.527328 -587528 -11

1321688 I 1118571

,789224 
124‘(440 
1190135 
1048086 
1516566

1039911 — 340857 —  64571 
808191' ':4- 58852 Ц_148931
841)907 

1085427 
1135992

- .50971 
—  358468 
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