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Настоящий очерКъ представляетъ собой съ небольши—

ми лишь дополнгніями, перепечатку главы «0 крестьян—
скомъ хозяйствгъ», написанной автоРомъ для книш: «О
Сибири и великой СибиРской желіьзной дерет)», изю—

товленной Минитифтпвомъ Финансовъ для всемірной
выставки въ Чикаго. Такимъ назначеніемъ объясняЮтся
и тысоторые существенные прОбтълы, которые читатель
усмотритъ въ этомъ очерть: въ немъ ничто нновоРит—
ся 0 такихъ важныхъ сторонахъ экономической жизни

сибирские кРвстьЯнства, какъ переселеніе, ссылка, мрт—
сковыя Работы, податное обложеніс и нгъкоторыя друъія;
не швоРится частью потому, что эти вопросы разсмат-
риваются въ дРушхъ отдгьлахъ упомянутой выше свод—

ной работы, частъю—въ виду кРайней афаниченности
пРедоставленнаю въ распоряжсніе автора мюста.

Если, несмотря на это, авторъ ;)тиается выпустить
предлагаемый очеркъ отдтьльною брошюрой, то онъ ру—

ководитсяпРи этомъ тюмъ сообРаженіемъ, что „,он почти
полномъ отсутствіи доступной для {публики болта широ—
кой, литератур!» по вогфосу 0 кРестьянскомъ хозяйствгь
въ Сибири, и этотъ оче къ, при всей ею неполноппъ и
кРаткости, может?;‚хотя бы въ нгькоторой степени, спо—

собствоватъ Разсгъянію тгьхъ и;)едразсудковъ и общихъ
мттъ, которыми даже въ обрядованной часты нашею
общества замтьнястся по отношенію къ Сибиріь точное
знаніе.
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Главніы'іпшми источниками при соспшвжніц настоя—

щаш отшрка потушили: 19 выпусковъ «Мшпфг'сшовъ для

изучения быта юсударственныхъ жрспньЯнъ въ Западной

Сиби/ш» „ «Мшш’ріалы по тстьдоваі-то 7фсстьЯнскаю
хозяйства Иркутской щбфніи», работа С. И. Коржин—
скат « ()бъ Аминь какъ земледгыьчсской камни» и ть-
конш/эыхь ()т/ихъ; 110 ок/шынамъ Сибири (КРОЛИЬ Амура)

матеріалъ оказался далеко нвдостаточнымъ, блтодаря.
чему по оптошснію къ эпшмъ окраинамъ пришлось огра—

ничиться немногими обиищи замгьтшш'ями. Съ друида
стороны, весь имгьющійся .лііатсріа/Ьъ, давая возможнотпь

пРсдстави/нъ довольно полную описательную характери—
стику к,!)вспгьянскшо хозяйства всес‘інаиботъе населенной

полосы СибиРи, не дает?), однако, сколько нибудь полныхъ
„ доспювіърныхъ валовыхъ цифръ (Разлиьровъ запашекъ и

количества производимаю хмъба, ч’ишснноспш скота, раз—

мифовъ п/юмысловъ „ т. и.), почему авто;)ъ „ пшдпочелъ
воздержаться отъ внлюченія въ свое изложгніе подобнсио

Рода цитръ.
Въ затючсніе автор?; считаетъ домомъ выразшпь

свою 'искргннюю признательность высокоуважаемому П.
П. Семенову, совтьты которто мною помоши ему при
составлент плана настоящаю 0116131661. „ при окончатель-
ной то редакции, а указаны относительно окраинъ Си—

бщт значительно поиюлнили 7’1Р067Ъ/1Ы въ собственныхъ

сшъдюніяхъ автора.

Ащпьль. 1893 :.



 

 

Вся земля въ Сибири, какъ совершенно пустопо-
рожняя, такъ И заселенная крестьянами русскаго проис—хожденія, ИЛИ занятая аборигенами края—инородца-
МИ разныхъ племенъ И категошй, считается казенною,
составляетъ собственность государства. Единственное
болізе крупное исключеніе изъ этого общаго правила
составляютъ земли Кабинета Его Величества, охваты-
вающія южную, лучшую половину Томской губерніи,
извЁстную ПОДЪ именсмъ Алтайскаго горнаго округа,
& затдвмъ нёкоторые менёе значительные участки.
Другими исключеніями являются небольшія Дачи, по-
жалованныя И проданныя въ 50-хъ И бО-ХЪ годахъ
въ собственность различнымъ частнымъ лицамъ, зем-
ли монастырей, городскихъ обществъ И т. п. Но всё эти
разнообразные ВИДЫ землевладёнія И по сравнительно
ничтожному пространству, И по своему экономическо-
му значенію совершенно исчезаютъ въ огромной массіз
казенныхъ земель. На пожалованіе И продажу земель-
ныхъ участковъ частнымъ лицамъ въ 50—хъ годахъ
возлагались, правда, большія надежды: Думали, что
изъ этихъ участковъ разовьются помёщичьи ИМЁНіЯ,

которыя будутъ передовыми піонерами прогресса сель-
ско—хозяйственнойкультуры. Но ожиданія ЭТИ не оп-
равдались: частные влад’вльцьд за единичными исклю—
ченіями, НИГД’Ё не завели правильнаго хозяйства, а



‘частью эксплуатируютъ свои ИМЁНЬЯ путсмъ сдачи
зсмли въ аренду крсстышамъ, частью совершенно
забросили ихъ И не извлекаютъ ИЗЪ нихъ никакого
Дохода.

Изъ земель какъ казеш—шго, такъ И кабинетскаго
вдЁДомства очень значительная по протяженію часть,
_почти исключительнол’вса И пространства, непригод-
ныя ДЛЯ земледёльчсской культуры,——состоитъ въ не—

посредственномъ візддізніи И ряспоряжсніи казны И ка.-
бинета‚ которые извлскаютъ ИЗЪ нихъ Доходъ путемъ
продажи на срубъ агіэса, а также—сдачивъ аренду по-
косовъ, пастбищъ, рыболовныхъ статей И т. п.; Дру—
гая часть, огромная по пространству, но совершенно
ничтожная по количеству живущаго на ней населенія
И способности къ культурЁ—Имснно весь крайній
сЁверЪ Сибири—прсдставляетъ собою огромныя лЁс—

ныя простраш'гвайурмцны, тайги И тундры И вообще
Дикія Маста, частію совершенно пустопорожнія, частію
состоящія въ безпорядочномъ пользованіИ малочислен—
ныхъ племснъ бродячихъ инородцсвъ; наконецъ, всі;
лучшія земли, нлиболізс пригодныя ДЛЯ землед’влія И

скотоводства, состоятъ въ пользовлніи крестьянъ И

болізе культурныхъ племснъ инородцсвъ. ИЗЪ нихъ
ПОСЛ'ЁДНіе пользуются землею, главнымъ образомъ, на
основаніИ простой Давности фактическаго влаДдЁнія
ИЛИ на основаніи старинныхъ Документы), ИМЁЮЩИХ-
ся у ДОВОЛЬНО многихъ инородчсскихъ общинъ; что
Касается ДО крестьянъ‚ то основаыія ихъ землеполь-
зованія представляются весьма разнообразными: Д’ЁЯ—

тельность правительства по упорядочснію крестьян-
скаго землепользованія, продолжающаяся уже н’в—
сколько ДССЯТИЛЁТіЙ, ДО сихъ поръ Далеко Не закон—
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чсня, И потому есть еще не мало крестьянскпхъ обЩИИЪ
И Даже цізлыхъ волостей, фактическое землепользо-
ваніе которыхъ не очерчено никакими опрсд'і-злсъшыми
границами: крестьяне живутъ среди казенныхъ земель
И гюльзуются ПОСЛ'ЁДНИМИ въ такомъ размізріэ, какой
Допускается ихъ рабочею силою И РЦЗМ'ЁРЦМИ капита-
`ла; ОНИ пашутъ, косятъ, рубятъ Л'ЁСЪ, ловятъ рыбу
всздіз, куда только «топоръ, коса И соха ходятъ».
Но большая часть крестьянскаго населенія пользуется
землею уже въ опрсдізленныхъ, хотя И не ИМЁЮЩИХЪ
окончательнаго юридическаго значенія грнницахъ: въ
Сибири еще не было окончательнаго поземелънаго
устройства, подобнаго тому, которое установило по-
земельныя отношенія въ Европейской Россіи, но боль—
шей части крестьянскаго населенія земля отведена въ
количествіз, соотВ'Ётствующсмъпропорціи 18 Десятинъ
на Душу мужскаго поля по Даннымъ Х реВИЗіИ (1859
года) съ прибавкой, ГД'Ё возможно, еще 3 Десятинъ
ДЛЯ ссыльпо—поселснцсзъ. При этомъ въ однихъ слу-
чаяхъ отводъ земли Д'Ьлался ня Ц'ЁЛУЮ волость съ
населеніемъ отъ 4—5 ДО 12_15 тысячъ ДуШЪ, въ

Другихъю—отд'ізльно на каждое селсніе, въ третьихъ
на неболъшія группы, по п'ізскольку селеній въ каж—

ДОЙ. Въ псрвомъ случа'іэ территорія 111311051 волости
обводилась одною общсю мсжой, внутри которой
крестьянамъ ВС’ЁХЪ селені'И предоставлялось, по усмот—
р'Ёнію пользоваться землей совмёстно ИЛИ разграни-
читься по обоюдному соглашенію на отд'Ёльныя ДЛЯ

каждаго ссленія ДЦЧИ; во второмъ случай, такія Дачи
ДЛЯ селсній нар'іэзывались правитсльствснными земле-

міэрами: волость, слёловятельпо, совсршенно утрачи-
вала поземельное единство И сохраняла только аДМИ-
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нистративное значеніс; наконсцъ, въ трстьсмъ с'луча'із
и волость, И селеніе оставались только администра-
тивными единицами, & позсмельною сдиницсю стано-
вилась группа селеній.

Пользованіе землей внутри каждой отлёльной, бо—
лізе ИЛИ мендве крупной поземельной единицы также
организовалось весьма разнообразными способами.

Правда, русскій крестьянинъ всегда И всюду‚—по
крайней мёріз, въ ИЗСЛ'ЁДОВЦННЫХЪ частяхъ Сибири—
приносилъ съ собою общинный прИНЦИИЪ И Даже
прививалъ его инородцамъ, но этотъ единый прин—
ЦИПЪ облекался въ самыя разнообразныя формы. Это
И понятно: формы землевладізнія, если не вполніз, то
въ значительной мёріз являются функціей плотности
населенія И относительнаго изобилія земли, & въ этомъ
отношеніИ Сибирь представляетъ, какъ ИЗВ'ЁСТНО, чрез—
вычайное разнообразіе: наряду съ мізстностями, ГДЁ
земли ДО СИХЪ порЪ еще гораздо больше, нежели мо-
жетъ обработать населеніе‚ есть, особенно ВЪ Запад—
ной Сибири И въ частности въ Тобольскойгуберніи,
не мало И такихъ М'Ёстностей‚ 111113 Дёйствительно
удобной для культуры земли приходится не больше
6—8 Десятинъ на наличную мужскую Душу; & есть И
такія мёстности, ГМЗ культурную землю приходится
создавать путемъ искусственнаго орошенія ИЛИ, наобо-
ротъ, путемъ удаленія избыточной влаги. Въ то время‚
ДЗЛ'ЁЕ, какъ одніз м’встносш, богатыя пахатною зем-
лею, страдаютъ отъ недостатка сёнокосовъ ИЛИ отъ
безлізсья, Другія‚ наоборотъ, представляютъ собою
сплошную лдвсную глушь ИЛИ очень богаты сізноко—
сами и пастбищами, но мало удобны ДЛЯ зеМЛСД'Ьль-
ческой культуры. Ясно, что ВСЁ ЭТИ И подобныи раз—
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личія не могли не отразиться на формахъ землеполь-
зованія; эти формы представляютъ собою въ Сибири
непрерывный ряд'ь, позволяющій прослёдить, какъ
происходило, подъ вліяніемъ сгущснія населены, по—

степенное развитіс порядковъ землепользованія; по—

нятенъ‚ при такихъ обстоятельствахъ, высокій инте—

ресъ изученія сибирскихъ земельныхъ порядковъ‚——
этого живаго осколка исторіи псрвоначальныхъформъ
землепользованія. 3Д”ЁСЬ‚ конечно, НЁТЪ возможности
коснуться этихъ порядковъ иначе, какъ въ самыхъ
общихъ чертахъ охарактеризовать важнЪйшіе типы
землепользованія, соотв’втствующіе главнымъ ступе—
нямъ, черезъ которыя проходитъ постепенное заселе-
ніе края * .

ВЪ мёстностяхъ, сравнительно недавно и очень
рдвдко заселенныхъ,—главнымъ образомъ въ Восточ-
ной Сибири И на Амуріэ—господствуетъ такая фор—
ма землепользованія, которая по внгізшности представ-
ляетъ много сходства съ подвориымъ, личнымъ зем—

ЛСВЛПДЁНіСМ’Ь (еще болізс СЪ германскою Магйчегіажипд);
община ЗДЁСЬ еще не устала сформироваться или,
если и существуетъ, не имізстъ надобности проявлять
своей власти: земли такъ много, что каждый желаю-
щій можетъ распахнть, выкосить, занять подъ ого—

род'ь или загородить ПОДЪ выгонъ любое простран—
ство, никого этимъ не стдізсняя, И вотъ образуются,
ТаКЪ называемыя, заняты, иначе—хутора: каждый кре—
стьянинъ, хотя бы И имёющій ДОМЪ въ ДСРЁВН'Ё, стро-
итъ себіз на пол!; или въ л’всу постройки, въ кото—

.
*) Для лицъ, интересующихся попросомъ о формахъ землевладёнія въ

Сибири, мы позволимъ себё указать на наши статьи по этому вопросу въ
«Русской Мысли» 1890 г., Ноябрь, и въ «Візстн. Европы» 1893 г., Вонь.



рыхъ живстъ ЛЕТО, а иногда И весь годъ, И вся земля,

окружающая ЭТИ постройки, становится его заимкою;
сго исключительною принадлежностьто*)‚ ГДЁ онъ
одинъ пашетъ, КОСИТЪ ипасстъ скотъ. Права хозяина
на «заимку» почти не ограничены, почти совпадаютъ
съ правами собственника: онъ владіэстъ въ предёлахъ
ея не только тою землей, которую онъ Д’вйствитель—
но въ Данное время обработываетъ‚ но И тою, кото-
рая лежитъ впустё, И этой земли НИКТО, кромдв заи—
мочника, нс можетъ эксплуатировать; заимочная зем-
ля персходитъ по наслёдству, можетъ продаваться И

сдаваться въ аренду (хотя это право ввиду изобилія
свободныхъ земель, рдвдко находитъ случай осуще—
ствиться),——никто не стёсняетъ заимочника въ отно-
сящихся ДО его земли Дёйствіяхъ И распоряжепіяхъ.

РазмдЁрЪ «заимки» зависитъ исключительно отъ
степени благосостоянія каждаго Даннаго хозяина:
зяимка богача обхватывастъ 500, 1000 И болгЁе Деся—
тинъ, средній хозяинъ «занимаетъ» Десятинъ 50—60,
б’ЁДНЯКЪ—— каъкія нибудь 5———10 Д6СЯТИНЪ, но бізднякъ
не можетъ ИМЁТЬ прстензій на богача потому, что И

ему, бёдняку, НИКТО не мёшастъзахватить хоть 1000
Десятинъ ИЗЪ свободной земли.

Но вотъ насталъ моменты когда свободныхъ зе—

мсль‚—по крайней мдЁрЁ ДОбРОКЗЧССТВСННЫХЪ, боль—
ще не осталось: всякій удобный клочекъ земли во-
шслъ ВЪ составъ той ИЛИ Другой «заимкищ & между
тізмъ подрастающее И прибывающее со стороны на—

селеніс трсбуетъ И себіэ земли. Тогда «заимочная»
форма, основанная на ИЗбЫТК'Ё земли, очевидно, те-

*) «Заимка» въ смысэгь фактическпго землепользовапіявполп'і; возможна,
впрочемъ, и бсзъ построскъ.
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рястъ свой гаі$оп &’ё’сге, и постепенно водворястся но—
вая, «вольная» форма пользовпнія. Сущность этой
формы, наблюдаемой, главнымъ обраэюмъ, въ Томской
и Тобольской губерніяхъ, состоитъ въ томъ, что
каждый имёетъ право лишь на ту землю, въ котоРую
онъ влашетъ свой т;)удъ, „ лишь до нпъхъ норъ, пока
днъ сш влашетъ: крестьянинъ владізетъ пашней, пока
онъ ее пашстъ И засіэвасты но какъ только онъ ее
оставилъ отдыхать, земля становится «вольного» и ее
можетъ распахить вновь каждый желающій; насізно-
косныхъ мізстахъ трава, выросшая безъ помощи чьего
либо труда,…«вольнля»: каждый коситъ, ГДЪ хочетъ,
и только сізно становится собственностьютого, чьимъ
трудомъ оно заготовлено; «воленъ» и ДОСТУПСНЪ’ДЛЯ
всёхъ И л*};съ: И только тотъ можетъ завладізть въ
свое исключительное пользованіс участкомъ лізса, кто
окопалъ его канавой, очистилъ его отъ сучьсвъ и
вообще затрачивастъл свой трудъ, чтобы обсречь его
отъ пожара; «вольны», наконецъ, и пастбища: каждый
можетъ пасти свой скотъ по всему пространству, пред-
назначенному общиною ДЛЯ этой Шали, но никто не
можетъ загородить ни одного клочка пастбища въ
свое исключительное пользованіс. Въ то время, такимъ
образомъ, какъ «заимочная» форма пользованія осно-
вана‚главнымъ образомъ, на началахъ захвата и Дав-
ности, илишь навторомъ мёстЁ—на трудё, въ «воль-
ной» форМ'Ь на первый планъ выступаетъ трудовое
начало, & начала захвата и Давности теряютъ почти
всякое значеніе.

((ЗЦИМОЧНЦЯ» И ((ВОЛЬНЬ1Я» формы ПОЛЬЗОВЗНіЯ ДО
сихъ порЪ господствуютъ въ большей части Сибири;
НО по мёрё сгущенія населенія И исчезновенія избыт— 



на земли сравнительно съ трудовою нормою, и '«воль-
ная» форма начинаетъ ДЁЛЦТЬСЯ столь же стізснитсль-
ною ДЛЯ прибывающагоъшсслснія, какъ когда то ока-
залась «заимочная» форма, И тогда постепенно, ц}:-
НОЮ тяжелой борьбы между различными входящими
въ составъ общины группами крестьянства, совершает-
ся переходъ “къ сопряженной съ передізлами общин—
ной форт; въ тёсномъ смысл’в этого слова. Переходъ
этотъ начинается обыкновенно съ того вида угодій,
въ которомъ въ каждой Данной мёстности чувствует-
ся сравнительно наибольшій недостатокъ; напротивъ,
«вольное» И «захватное» пользованіе Дольше всего
удерживается по отношенію КЪ ТЁМЪ угодьямъ, кото—
рыхъ въ Данной общиніз много, а также къ тёмъ, об—

ращеніе которыхъ ПОДЪ культуру требуетъ особенно
большихъ эатратъ труда: ГДЁ мало пашенъ, & изо—

билуютъ луга, тамъ псреходъ КЪ передізлу начинает-
ся поэтому съ пашснъ. Иногда передізлъ начинается
съ лізсовъ или кедровыиковъ, но чаще всего недо—
статокъ въ УГОДЬЯХЪ начинаетъ обнаруживаться съ
покосовъ, которые поэтому во многихъ М’ЁСТЗХЪ пс-
реДдЁляются уже издавна, въ то время, когда по отно-
шенію къ пашнямъ ДО сихъ пор'ь продолжаетъ гос—
подствовать вольное или захватное пользованіе. Са-
мыя формы передёла, встрЁчающіяся ВЪ Сибири, весь—
ма разнообразны: по отношенію къ сёнокосамъ вездё,
&, гдіз сравнительно много пашенъ, тамъ и по отно-
шенію къ этому виду угодій, господствуютъ спосо—
бы передізла, совершенно отличные отъ ТЪ'ХЪ, кото—
рые выработаны общиною Европейской Россіи. Глав—
ная отличительная особенность сибирскихъ перші;—
ловъ,—-это отсутствіе ДЁленія пашенъ на поля, а
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вмЪстЁ съ тдвмъ—лолное отсутствіс обязательнаго
сіэвооборота И принудительной обработки; ДЦЛЬНЁЙ-
шая особенность—стрсмлснісизбізгать Дробленія земли
на мелкія полосы: эти послЪднія ріэдко бываютъ ме—
нізе Десятины. Другая, не менізе характерная черта,
тдвсно связанная съ предыдущими,—что 3:1 основаніе
распреддвленія земли между общинниками принимает—
ся не столько пространство, сколько производитель—
ность И Другія свойства земли, обусловливающія со—
бою ея цённость ДЛЯ каждаго Даннаго хозяина: каж-
Дому общиннику предоставляется взять, по его ус—
мотрізнію, большее количество земли плохой, удален-
ной отъ усаДЬбЪ или неудобно расположенной, или
наоборотъ, меньшее количество хорошей ИЛИ око-
лодворной земли; передіэлъ, соотвётственно этому,
облекается въ формы «набоя», «надорожки», иначе
сказать, аукціона, при которомъ всЁ общинники по—
лучаютъ пространственно неравные, но разноцдвнные
участки. Что касается ДО мЁстностей, ГДЁ землеДдЁль-
ческихъ угодій мало (главнымъ образомъ сізверная
окраина земледізльческой части Тобольской губерніи),
то въ такихъ М’ЁСТНОСТЯХЪ, напротивъ, водворялись

лорядки передізла, въ общеМЪ сходные съ великорос—
сійскими и характеризуемыестрогимъ количественнымъ
И качественнымъ уравненіемъ, которое Достигается пу—
теМЪ Дробленія Душеваго надёла на большое число
мелкихъ Душевыхъ полосъ.

Земли, состоящія въ казенномъ віздомствіз, земли
крестьянскія и инородческія, земли занятыя и пусто—
порожнія, занимаютъ въ Сибири огромныя простран-
ства, изміэряемыя милліонами квадратныхъ верстъ и



СОТНЯМИ милліоновъ Десятинъ. Въ сравненіи съ ні;—

сколькими миллионами, составляющими въ настоящее

время населеніс Сибири, эти пространства кажутся
безконечными, и невольно рождается мысль, что Си—

бирь можетъ Дать ьгізсто еше многимъ Десяткамъ
милліоновъ пришлаго населенія‚ можетъ на многіе
ДССЯТКИ, & то и сотни л*Ётъ обезпечить Европейскую
Россію отъ псренаселснія И служить какъ бы запас-
нымъ резервуаромъ, способнымъ принять изъ мало—

земельныхъ губсрній Европейской Россіи все ихъ из-
быточное насслсніс. Но, если вспомнить географиче—
ское положсніс Сибири, если вспомнить именно, что
почти вся Сибирь лсжитъ на одной широтіз съ не—

пригодными для землсдізльчсской культуры простран-
ствами Британской Америки, и только южныя ея

окраины—на одной широтіз съ сізверною окраиною
Соединенныхъ Штатовъ; ссли вспомнить, каковы кли-
матическія И вообще природныя условія большей части
Сибири, то ясно станетъ, что изложенное мніэніе,
очень распространенное въ русскомъ обществЁ—не
6011156, какъ плодъ недоразумізнія: лишь сравнительно
небольшую часть Сибири составляютъ мёстности,

предназначенныя природою ДЛЯ культурной жизни.
Необъятныя пространства сёвера Сибири на В’ЁКИ

осуждены остаться совершенно или почти совершенно
ненаселенными и недоступными ДЛЯ земледёльческой
культуры; мало того: Даже тамъ, ГДЪ вдоль рдвкъ
эта культура уже существустъ въ настоящее время
ИЛИ можетъ развиться въ болізе или менЁе близкомъ
будущемъ, мсждурЁчныя пространства представляютъ
собою обширныя болота, тундры или гористыя тер—
риторіи, ДЛЯ культуры совершенно непригодныя. Та—
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кой характеръ ИМ’ЁЮТЪ средняя часть Тобольской и

сізверная часть Томской губерніи, почти весь при—

Амурскій край; то же можно сказать и о трехъ степ—

ныхъ областяхъ, гд'із лишь ничтожные участки при—

годны ДЛЯ земледізліж & все остальное представляется
солонцеватою стспью, которой суждено, віэроятно,
'навсегда остаться арсною киргизскихъ кочевокъ.

Собственно культуршя часть Сибири охватываетъ
собою въ настоящее время четыре губсрніи коренной
Сибири, Западной И Восточной, за исключенісмъ,ОД-

нако‚ихъ С'Ёвсрныхъ окраинъ: ВЪ Тобольской губер-
ніИ—Березовскаго И Сургутскпго округовъ И сёвер-
ныхъ половинъ Тобольскаго, Туринскаго и Тарска—
го; въ Томской—Нарымскаго края; въ Енисейской—
Енисейскаго округа и Туруханскаго приставства; въ

Иркутской——Киренскаго округа. Свсрхъ того, куль—

турный характеръ ИМ'іэетъ почти вся Забайкальская
область, и на крайнсмъ востокЁ—побсрсжья Амура
И УссурИ‚—хотя ЗД'ЁСЬ, какъ мы увицимъ, культура
существуетъ больше въ будущемъ нежели въ насто-

яшемъ; наконсцъ въ стспныхъ областяхъ земледёліе

существуетъ и можетъ развиваться только въ Н'Ёко-

торыхъ частяхъ сліздующихъ уёздовъ: въ Акмолин—
ской области—Кокчетавскаго, Атбасарскаго и Петро-
павловскаго, въ Семипалатинский_Ссмипалатинскаго
и Павлодарскаго, & КРОМ'Ё того въ районахъ искус-
ственнаго орошснія—въ Зайсанскомъ 34531113 той же
Семипалатинской области и на подгорныхъ полосахъ

Семирёченской.
Затізмъ весь сч'звсръ:-—перечислсш-1ые выше округа

четырехъ губсрній коренной Сибири, вся Якутская
область, кромдв ничтожныхъ прир’вчныхъ полосокъ,
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Камчатка И морское побережье Охотскаго моря—все
это представлястъ собою милліоны квадратныхъ верстъ
туНДрЪ И ДИКИХЪ Л’ЁСОВЪ по болотному грунту. Рус-
ское населеніе ограничивается здізсь чинами админи—
страціи, & также торговцами И прикащиками, ведущи—
МИ Мъновую торговлю въ инородческихъ кочевьяхъ.
Остальное населеніе‚ густота котораго‚ впрочемъ, не
превышаетъ 3—4, & въ Якутской области Даже 0,6
человізкъ на квадратную милю, составляютъ инород-
цы—самоізды, остяки, тунгусы, якуты, камчадалы И

Др., которые существуютъ исключительно охотничь—
ИМЪ И рыболовнымъ промыслами И оленеводствомъ;
продукты этихъ промысловъ отчасти служатъ ИМЪ

Для собственнаго потребленія, глявнымъ же образомъ,
ИДУТЪ въ обмдвнъ на ХЛ'ЁбЪ И Другіс припасы, Достав—
ляемые русскими торговцами. Торговцы эти путемъ
спаиванія И ростовщическаго крёдита Держатъ инород—
цевъ въ рабской почти зависимости, И положепіе ИНО-

родцевъ представляется, вообще говоря, весьма б’ЁД-
ственнымъ.

Между этою сёверною, совершенно некультурною
частью Сибири И чисто земледіэльческими ея М’ЁСТНО-
стями тянется полоса, такъ сказать, переходнаго ха-
рактера; къ ней принадлежатъ: въ Тобольской губер—
НіИ южная половина Туринскаго И средняя часть'То—
больскаго округа, а также сгізверыыя волости Тарски-
го; въ ‚ГОМСКОЙ—С’ЁВСРНЫЯокраины Томскаго И Каин—
скаго округовъ; въ Енисейскоіт часть Енисейсклго
округа, въ Иркутской—части округовъ Киренскаго И

Верхоленскаго И Н”Ёкоторыя Другія МЁСТНОСТИ. Эта пс-

реходная полоса характеризуется тёмъ, что землей;—
ліе Достигаетъ здёсь уже божье ИЛИ менізе значитель—
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наго развитія, но раздёляетъ роль основного источ—

ника благосостоянія съ тёми или Другими промысла-
ми: вдоль різкъ ВСЗДЁ тянутся болізе или менізс узкими
полосами земли, удобныя ДЛЯ хліэбопашества, но ко-
личество ихъ недостаточно ДЛЯ того, чтобы занять
весь трудъ населенія и вполнё обезпечить сго благо—

ёостояніе; въ то же время л*Ёся и воды открываютъ
просторъ ДЛЯ развитія охоты и рыболовства, кедро-
ваго промысла, заготовокъ Дровъ и строеваго лізса,

Нізкоторыхъ кустарныхъ промысловъ и т. п., и въ ре—

зультатдв населеніе такихъ Мёстностсй ИМ’ЁСТ’Ь полу—
земледЁльческій, полупромысловый характеръ. ВЪ на-
селеніи этой переходной полосы русскіе крестьяне
смдвшаны съ болЁс или МендЁе обрусёлыми инородца—
МИ, и въ образдЁ жизни ТЁХЪ и Другихъ не замёчается

существенной разницы.
Значительную ДОЛЮ насслснія иноролцы (главнымъ

образомъ буряты) составляютъ еще и въ тгіэхъ час—

і тяхъ собственно культурной полосы Сибири, которыя
' лежатъ Дальше къ востоку И заселсніе которыхъ рус—

скими совершилось сравнительно недавно: въ земле-
ческихъ округахъ Иркутской губерніи инородцы со-

-… ставляютъ еще около 17%, въ Забайкальскойобласти
_около 25% всего нпселенія; въ культурной области
Ени'сейской и Томской губерній число инородтіевъ

`Уже совершенно ничтожно, & въ чисто землед'ізльче—

скихъ округахъ Тобольской губерніи ихъ почти во-

все НЁТЪ.
Глявною характерною чертой культурной полосы

Сибири являются значительные размёры земледёлія и

преобладающее его значешс, какъ осйовного источ—

ника благосостоянія.
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Средній размізръ засЁваемой площади на одинъ
Дворъ сельскаго населенія, включая сюда крестьянъ,
инородцевъ И ссыльныхъ, по новізйшимъ статистиче-
скимъ Даннымъ равняется:

въ южныхъ округахъ Тобольской губ. . . 5,4 Дес.
въ восточной части Томской губ. . . . . 5,8 »

въ земледёльческомъ районі; Иркутской губ. 5,4 »

а на каждыя 100 Душъ наличнаго населенія засдвян-
ной хліэбами площади приходится:

въ южныхъ округахъ Тобольской губ. . . 104 Дес.
въ восточной части Томской губ. . . . . 87 »

въ землслЪльческомъ районі; Иркутской губ. 97 »

Роль землсдізлія въ экономической ЖИЗНИ населе-
Иія И, въ частности, его потребительное значеніе ИЗМ’Ё—

няется, конечно, ДЛЯ каждой волости, & нерчёдко И

ДЛЯ отдізльнаго селенія, въ зависимости отъ количе—
ства удобныхъ для хлдізбопашества земель, ихъ поч—
вснныхъ И т. п. условій, но, взятый какъ одно ці;-
лое, земледіэльческій районъ не только прокармлива-
етъ свое населеніе, но И Даетъ весьма значительные
излишки х_пдізба; продажа ЭТИХЪ излишковъ является
главнымъ ИСТОЧНИКОМЪ, изъ котораго населеніе земле-
ДЪ'льческаго района платитъ подати И удовлетворяетъ
своимъ важндвйшимъ потребностямъ. По НОВ'ЁЙШИМЪ
ДПННЫМЪ, населеніе земледіэльческихъ округовъ Иркут-
ской губерніИ потребляетъ прИ среднемъ урожаё все-
го около 590/о'производимагохлЁба, насслсніе сізвсро-
восточнаго угла земледдвльческаго района Томской гу—

берНіИ—около 66%; 410/0 производимаго въ первой
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изъ названныхъ М”};стностсй и 34% во второй состав-
ляютъ продажный избытокъ. Между тёмъ, названныя
мізстности Далеко не принадлежлтъ къ числу 1-1аиболізс

хлёбородныхъ областей землсдізльчсской Сибири: въ
" такихъ міэстностяхъ, какъ Алтайскій горный округъ,

Минусинскій округъ Енисейской губерніи, лучшія во-
л'ости юго—западныхъ округовъ Тобольской губсрніи,
отношеніе производства хлёбовъ къ потреблснію еще
значительно благопріятніэс,и продажный избытокъ при
среднихъ урожаяхъ составлястъ не мсніэе половины
всего производимаго количества хлізба. Нельзя не упо—
мянуть, однако, что въ чсртіэ земшедізльчсской полосы
Сибири попадаются и такіс участки, гта земля, бла—

годаря Дурнымъ почвеннымъ и климатическимъ усло—
віямъ, не можетъ прокормить населснія,—н0 такіс
участки очень не велики и'населеніе ихъ существуетъ
насчетъ избытка хлізба смсжныхъ 6011136 хлізбород—
ныхъ М'Ёстностей.

Во всякомъ случаіз, вся экономическая судьба на-
селенія культурной полосы Сибири всеціало опредіз—
ляется, вообще говоря, положсніемъ зсмледдвлія и
тіэсно связаннаго съ нимъ скотоводства: хороша. земля,
——населеніе Достигаетъ высокой степени зажиточности
и быстро ростетъ какъ естественнымъ путемъ, такъ
и путемъ наплыва пришлыхъ элементовъ; земля плоха,

населеніе обыкновенно бёдствуетъ И не різдко распол—
зается во всі; стороны искать лучшихъ М’ЁСТЪ ДЛЯ по-
селенія. Посл‘вдовали одинъ за другимъ Два, три хо-
рошихъ урожая,-—крестьяне богатізютъ, увеличиваютъ
запашки и скотоводство, обстраиваются, исправно
платятъ подати и уплачиваютъ старыя недоимки; на-
стали Два, три неурожая, & особенно если къ нимъ
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присоединился падежъ скота‚—-И богачи обращаются
въ нищихъ, запашки сокращаются, значительная часть
населенія бреДеТЪ за сотни верстъ искать заработка
ИЛИ милостыни; подати перестаютъ поступать, И въ
немного лётъ накопляются огромныя недоимки. Рс—

месла И промыслы, говоря вообще, играютъ въ эко—
номической жизни населенія земледёльческой полосы

Сибири самую незначительную роль.
Но есть внутри землсдізльческой полосы И такіе

районы, ГДЁ земледізліс утрачиваетъ роль единствен—
наго‚основного источника благосостоянія И либо Д'Ь-

лится этою ролью съ Другими заработками, либо Даже
совсізмъ уступаетъ ес ЭТИМЪ ПОСЛЁДНИМЪ. Такъ, можно
указать прежде всего на многія мёстности, лежащія
ВДОЛЬ береговъ большихъ р*Ёкъ, гшЁ весьма суще—

ственную роль въ экономической ЖИЗНИ населенія

играютъ рыболовство, служба на судахъ, &, если вблизи
есть хорошіе лізса, то И` сплавъ лізсныхъ матеріаловъ;
въ мдвстностяхъ7 близко подошедшихъ къ не населен-
нымъ тайгамъ И урманамъ, важное значеніе ИМ'ЁЮТ’Ь:

охотничій промыселъ, Добываніе кедровыхъ орёховъ,
а при наличности удобнаго сбыта, И лізсныя заготов-
ки; волости, прилегяющія къ такимъ крупнымъ город-
СКИМЪ центрамъ, какъ Томскъ, Тюмень, Красноярскъ,
Иркутскъ, имёютъ характеръ, обычный ДЛЯ пригород—
ныхъ районовъ; земледізліе въ НИХ’Ь мало развито ИЛИ

вовсе не существуетъ, И населеніе живетъ огородни-
чествомъ, молочнымъ ХОЗЯЙСТВОМЪ, заготовкой сёна
И Дровъ‚ сдачею на лёто Дачныхъ помёщеній, рабо—
тами по очисткіз городскихъ улицъ И ДВОРОВЪ ИТ. п.
занятіями, непосредственно служащими къ удовлетво-
ренію потребностей городскаго населенія; есть, Дата,
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нізсколько кустарпыхъ районовъ: самый большой изъ
нихъ окружастъгород'!) Тюмень и тяпстся отъ ного
къ сЪвсро—зцпаду, второй расположить вокругъ гор.
Томска, Другіс‚ 6011136 мслкіс, встрёчаются во всЁхъ
губерніяхъ ведшеддвльческой полосы Сибири. Во всёхъ
этихъ кустарныхъ ряйонахъ выд'Ьлываются преиму—
Ществснно Деревянньт изд'іэлія и продукты псрсгонки
Дерева, прсдназшчшные служитьчастью ДЛЯ потреб—
ностей мёстнпго, собственно крестьянскаго населенія,
частью—Для снаряжснія Двигающпхся по главному си-
бирскому И ДРУГИМ’Ь трлктамъ обозовъ. Но значеніс
всёхъ персчислснныхъ нс всмлсц'Ь/яьскихъзаработковъ
ВЪ общей экономіи Сибприи, въ частности, ся земле-
Дёльческой полосы, совершенно мсркнстъ персдъ тою
ролью, которую играетъ, 11 особенно игралъ В’Ь преж—
нее время, главный Сибирскій трактъ. Прежде, пока
не было ппроходнаго сообщспія, трактъ этотъ былъ
единственною артерішо, связывавшсю Европейскую
Россію съ Сибирью, & чсрезъ нее и съ Китаемъ.

Движеніе по тракту и лізтомъ, и зимой, было
огромно; перевозка пассажировъ и товаровъ, почтъ и
арестантовъ, земскихъ чиновниковъ и солдатскихъ
партій, поглощала почти всю рабочую способность
трактоваго населснія; земдіедізлісмъ на тракт’в зани—
мались сравнительно немногіе, Да и ті; не ВИД'ЁЛИ въ
въ нсмъ своего главнаго занятія; масса населенія жила
исключительно или почти исключительно извозомъ,
Дворничествомъ‚ & НСРЁДКО и разными видами легкой
наживы. Въ настоящее время знпчсніе тракта Далеко
не то: пароходство по Иртышу и Оби почти совер-
шенно убило .лдвтнее Движсніе на участкё тракта между
Тюменью и Томскомъ, пароходство по Чулыму погло-
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тило значительную часть лвижснія м‘жду 'Гомскомъ
И Ачинскомъ; трактъ оживлстъ зд'іэсь только зимой,
ли и зимнее Движсніс теперь гораздо меньше преж-
няго И Далеко не Дастъ прсжнихъ барышей тракто—
вому населенію; послёднее, поэтому, бросилось на зем—

лсд’вліе, запашки везддЁ расширились И будутъ рас—

ширяться И 112111156, И триктовыя селснія утратили уже
значительную часть свосй прежней своеобразности.

На этомъ мы можсмъ закончить общую характе—
ристику земледдвльческоі’т полосы Сибири. Что касает—

ся ДО окраинъ, то объ Якутской области намъ уже
пришлось упоминать, какъ о М'ЁСТНОСТИ, совершенно
некультурной И населенной инородшми дохотниками
И рыболовами; здёсь надо указать только на значе—
ніе при—Лепскаго тракта, вдоль котораго группирует-
ся почти все русское насслсніс области и который ДО-
ставляетъ этому населснію главніэйшія средства къ
существованію. Въ трехъ степныхъ областяхъ, какъ
МЫ уже упоминали, ссть культурные оазисы, ГД'Ё су-
ществуетъ И можетъ развиваться земледізліе; затёмъ
все остальное пространство этихъ областей представ—
ляетъ собою кочевья киргизовъ, живущихъ исключи—
тельно продуктами своего скотоводства И не 0613—

щающихъ въ сколько—нибудь близкомъ будущемъ
перейти НИ КЪ земледёльческой культуріз, ни къ
промысловой Дёятсльности; попытки перехода къ зем—

ледіэлію, встріэчаемыя между киргизами, представ—
ляются, вообще говоря, совершенно отрывочными И

ничтожными И не ИМЁЮТЪ сколько нибудь серьезна—
го значенія; Даже посслившісся отддвльными ДвораМИ
ВЪ крестьянскихъселеніяхъ южной части Тобольской
губерніИ киргизы, нерЪДКО принявшіе православіе‚ И
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тіз занимаются псклющггсльно скотоводствомъ, пасть—
бою скота по найму у крестьянъ, нер'іэдко конокрад—
ствомъ, и только наиболізе зажиточные изъ нихъ
сізютъ овссъ, чтобы кормить ИМЪ своихъ многочислен-
ныхъ лошадей. Нс подходятъ подъ эту общую ха—

рактеристику кочевниковъ только киргизы, живущіс
`въ части Зайсанскаго удіззда И на подгорьяхъ Семи—

рёченской области, такъ называемые киргизы Боль—
шой Орды и Дикокаменные, представляющіе весьма

любопытную комбинацію кочеваго быта съ очень ИН-
тензивнымъ ирригаціоннымъ землсдізліемъ: и эти кир-
гизы, какъ И 11ругіс, ИМ'ЪЮТЪ М’ЁСТЯ зимыяго и Мэт—
няго кочеванія‚ но изъ этихъ посліэднихъ они по
нёскольку разъ въ лЁто прикочсвываютъ къ пашнямъ
ДЛЯ поливки ихъ, пахоты и посёва, уборки хлёба И

т. п. СЪ приходомъ русскаго насслсніщ киргизы не
только научили сго своимъ землед'ізлъческимъ пріе—
мамъ, но И уступили ему значительную члсть своихъ
орошаемыхъ земель, а сами перенесли центръ тяжести
своего хозяйства на скотоводство; отъ этого, впро-
чемъ, они мало потеряли, таКЪ какъ выгодный сбытъ,
появившійся съ приходомъ русскихъ на продукты ихъ
скотоводства, вполніз вознаградилъ ихъ за сокраще—
ніе земледёліш

Переходя, наконецъ, КЪ Амурской окраинё, мы
находимъ, что при—Амурьс можетъ быть разбито на

три крупныхъ участка; одинъ—вышс впадснія въ Амуръ
ЗСИ, Другой—Нижс впадснія Буреи; на этихъ Двухъ
участкахъ ДЛЯ культуры пригодны въ настоящее вре-
мя только земли, расположсш—ЩЯ на второй тсррасіз
Амурской Долины (первая терраса затоплястся по Н’Ё-

скольку разъ въ ЛЁТО, & потому НИ ДЛЯ посслснія,



ни ДЛЯ зсмлсД'Ь/лін служить нс мо;›1‹<с'гь); вит; этой
ДОЛИНЫ М”]ЗСТНОСТЬ представляст'ь собою частью гор—
ные хребты, частью изрытыя оврагами И ‚долинами
плоскогорья, плато которыхъ, благодаря покрывающе-
му ихъ Дремучсму Л'ЁСУ, никогда какъ сліздустъ не
просыхали И потому ИМ’ЁЮТЪ въ значительной степе-
НИ болотистый характеръ; по М'ЁРЁ вырубки И ВЫЖИ—
ганія лч'зсовъ почва плоскогорій мало по малу просы—
хастъ И становится годною ДЛЯ культуры, такъ что
совремснемъпосл’вдняя нссомнізннобудетъ захватывать
все болізе И болізе широкую полосу. Но этотъ про—
Цессъ не можетъ ИДТИ быстро, И во всякомъ случаЬ
въ настоящее время вся нагорная часть разсматривае-
мой М'Ёстности представляется совершенно пустынною
И служитъ только ареной охотничьяго промысла прИ-
Амурскаго населенія. Глявнымъ занятіемъ посліздняго
является землеДЁліс; прИ ПОС’ЁВ’Ё въ среднемъ по 4—5
Десятинъ на ДВОРЪ, оно въ общемъ обезпечиваетъ
продовольствіе М'Ёстнаго шссленія, но почти не Дастъ
ему продажныхъ избытковъ хліэба; важыёйшими ДО-
полнительными заработками являются перевозка то—

варовъ на золотые пріиски, Доставка на ті; же НріИСКИ
сіэна, рыболовство, охотничій промыселъ, поставка
дровъ на пароходы И Т. Д. На участкіз между Зеей
И Буреей пригодная ДЛЯ зсмлсдізлія полоса гораздо
шире; здізсь годна ДЛЯ культуры не только вторая
терраса Амурской ДОЛИНЫ, но И ВОДОРЦЗД’ЁЛЪ 3614 И

И Бурен, заслуживающій назваыія «Амурской преріи».
Населеніе частью русское, частью тхшнжурскос ЗД’ЁСЬ

гораздо гуще, нежели въ остальномъ прИ—Ащжрьіы
размізры запашскъ гораздо больше, хлЪб'ь произво—
дится не только ДЛЯ собственнаго ПОТРССЮШНіЯ, ИОИ



на продажу. Но и въ этой области, какъ 11 во вссмъ
вообще при-Амурьіз, развитію культуры мілшютъ
климатическія условія,—именно избытокъ влаги; чрез—

мізрно влажный и ДОЖДЛИВЫЙ климатъ очень дурно
отражается и на качествіэ зерна, которое поэтому со-

вершенно нс выдерживястъ конкуреыціи съ калифор—
›НіЙСКИМ’Ь, И на скотоводствіз, которое не приноситъ
мізстному населенію почти никакой выгоды. Чтобы
могла развиться культура, нужно или измізненіс кли-
матическихъ условій, на что можно разсчитывать въ
будущемъ*)‚ или выработка новыхъ, болізе соотвізт—

ствующихъ этимъ условіямъ пріемовъ землед'іэльчсска-
го и скотоводческаго хозяйства.

Еще гораздо больше избытокъ влаги на самой
восточной окраинё при—Амурья и всей вобще куль—
турной Сибири—въ Уссурійскомъ кра'із: зддвсь сёять
ХЛ'ЁбЪ нельзя иначе, какъ грялами, оставляя между
ними канавки ДЛЯ стока воды и свободнаго Движенія
воздуха и развитіе культуры ЗД'ЁСЬ сщс МСНЁС, нежели
въ остальномъ при—Амурьё, невозможно иначе, какъ
по предварительной осушкё края или при условіи при—
мізнснія каКИХЪ-либо Другихъ М’ЁРЪ ДЛЯ борьбы съ
избыткомъ влаги.

На этомъ мы можемъ закончить общую экономи—

ческую характеристику Т'ЁХЪ районовъ, на которые
распадается Сибирь по степени развитія землед’іэль—
ческой культуры, И перейдемъ теперь къ обзору от-
Д'ЁЛЬНЫХЪ источниковъ благосостоянія сибирскаго на-
сслеыія. Въ виду преобладающаго значснія землсдёлія

*) Такое измізпспіс зажізчспо было НОВ’ЬЙХПИМ’Ь изсЛ'Ьловатслсьгь края
профсссоромъ Коржипскпмъ 110 срцнпспію и покцзаніямъ академика Максимо-
вича, путсшсствовавшагопо Амуру Л’ЁТ’Ь 30 тому назадъ.
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ДЛЯ главной массы этого населснія, мы должны съ
него начать нашъ обзоръ И ему посвятить наиболізс
мдвста И вниманія.

Весь хпрактеръ И складъ землсдёльческаго произ-
водства опредіэлястся густотою населенія, условіями
сбыта И т. п. условіями экономическаго характера,
съ одной стороны, И условіями естественно-Историче-
скими—главнымъ образомъ почвенными И климатиче—
скими, съ Другой. О нёкоторыхъ ИЗЪ ЭТИХЪ условій
была уже різчь въ предыдущемъ изложеніи; о сбытіз
И вообще экономической обстановкіз сибирскаго зем-

ледёлія нпмъ прИДстся говорить ниже. На ЭТОМЪ

мдвстіэ необходимо поэтому Дать только общую ха—

рактеристику сибирскихъ почвъ. Къ сожалёніщ ИМЁЮ-

щіяся по этому вопросу свЪддЁнія Далеко не могутъ
быть признаны удовлетворитсльными: строго научное
изсл’вдованіс почвъ, съ химическими анализами, про—
изведено было ДО сихъ порЪ только въ ДВУХЪ неболь—

шихъ районахъ: въ одномъ округіз Иркутской губер—
НіИ И въ Барабинской степи, Томской губерніи; 3:1—

Т'ЁМЪ по тэкоторымъ округпмъ Тобольской И Том—

ской губерній, по прИ—Амурсъюму краю ИМ’ЁЮТСЯ поч—

венныя описанія, основанпыя на простыхъ осмотрахъ,
связанныхъ съ 1/1зм13рсніями мощности почвы И лишь
въ нёкоторыхъ случаяхъ съ опрсшіэленіями образцовъ
почвы по наружному виду, різже путемъ отмучиванія,

опредёленія гумуса 11 т. п. болгЁе точныхъ пріемовъ.
По МНОГИМ’Ь же Мдвстностямъ Сибири ВЪ литератур'із
пътъ И вовсе 1—1инакихъ указпыій 11:1 почвенныя усло-
вія. 'ГаКИМЪ образомъ, почвенныя условія Сибири еще

ожидаютъ ссрьезнлго научнаго изучснія, & потому мы
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можемъ Дать ЛИШЬ самый общій очеркъ этпхъ усло-
вій, ТОЛЬКО самую поверхностную характщтстику,Да—

леко нс удовлетворяющую требованіямъ строгаго нл—

учнаго описанія.
Наибольшее разнообрязіее представляютъ И въ то

_Же время сравнительно точніэе И поднёс описаны поч-
ёенныя условія Тобольской губсрніИ. 'Га часть этой
послёдней ГД’Ё существуетъ землсшізліщ въ смысліэ

расположенія пахатныхъ земель И ИХЪ почвенныхъ
условій можетъ быть раздёлсна на трИ полосы: сё—

верную, лежащую къ сёвсру приблизительно отъ
58—59 параллели И захватывающую С’Ь‘ВСРНЫЯ части
округовъ Туринскаго И Тобольскаго; среднюю, ле-
жащую, примёрно, между 56 И 58% параллелью И

обнимающую южныя окраины Двухъ только что на—

званныхъ округовъ, весь Тюменскій округъ И с’ввер-
НЫЯ половины Тарскаго, Ишимскаго И Ялуторовскиго,
И полосу южную, охватывающую южныя части трехъ
послізднихъ округовъ, округа Курганскій И Тюкалин—
скій въ цолномъ СОСТЦВ’Ё И прилегающую къ границід
Тобольской губерніИ окраину Акмолинской области.

С’вверная ИЗЪ очерчеНныхъ только что полосъ
представляетъ собою міэстность, ГДЁ земледёліе су-
ществуетъ лишь спорадически: это сплошныя прост-
ранства ЛЁСИСТО-бОЛОТНЦГО характера, въ общеМЪ со—

вершенно неудобныя ДЛЯ зсмледіэльческой культуры
И разработанныя ПОДЪ пашню ЛИШЬ по УЗКИМЪ по—
лоскамъ, окаймляющимъ русла 6011156 крупныхъ різкъ
И обращеніемъ своимъ въ пригодное ДЛЯ культуры
состояніе обязаннымъ ихъ Дренирующему вліянію.
Пахатныя земли расположены здізсь частью на. болізе
ВЫСОКИХЪ, не затопляемыхъ обыкновенными разливаМИ
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різкъ утисткахъ різчныхъ Донинъ, частью на отлогпхъ
скатахъ—«увямшхъ»,—сосдиняющихъ ДНО долины съ

плоскимъ мсждурізчнымъ плато, частью тамъ, ГМЗ ДО-

лина ограничивается нс отлогимъ скатомъ, & кру—

тымъ обрывомъ‚‚«яромъ›>‚_И по окаймляющимъ«яры»

узснькимъ полоскамъ МСЖДУР’ЁЧНЦГО пространства, за

которыми ссйчасъ жс начинаются нскультурныя пло-

щади болотистцго урмана. Что касается до почвъ, то

на пашняхъ первой группы прсобмдаютъ очень связ-

ныя глинистыя почвы частью сёрыя, слабо окрашен-
ныя гумусомъ, частью черныя, заключающія этого

послдіздняго 10——12 и ДО 150/0; чсрныя земли пред—
ставляютъ, однако, ДВ’Ё разновидности: съ одной сто—

роны—глинистый чсрнозсмъ ня участкахъ съ выпук—

лымъ рельефомъ, наиболёе плодородная изъ всёхъ,

встрізчающихся въ Данной Мёстности почвъ; съ дру-

гой—черная земля на участкахъ, ымізющихъ вогнутый

рельефъ и страдающихъ отъ избытка влаги, очснь

плохая И нсплодородная почва болотно-растительнаго
характера, неспособная Давать удовлетворительныхъ
урожаевъ Даже озимой ржи и благопріятствующая
посіэвамъ одного только овса. На отлогихъ увалахъ

прсобладаютъ почвы 6011156 рыхлыя, хотя все же съ

преобладающимъсуглинистымъхарактеромъ, Довольно

богатыя перегноемъ И окрашенныя въ темно—бурый
цвізтъ, на красновато—желтой глинистой подпочв’Ь;

эти почвы, наряду съ глинистымъ черноземомъ ріш—

ныхъ ДОЛИНЪ, считаются наиболёс, въ Данной м’вст-

ности, Доброкачественными; увальныя пашни цізнятся

Т’ЁМЪ болізе, что‚ благодаря своему М'Ьстоположені1о‚

ондв болізе Другихъ обезпсчсны отъ неблагопріятныхъ

атмосферическихъ и т. п. вліяній. Наконецъ, пашни,
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распаханныя вдоль «яровъ», по окрпинамъ между—
р'ЁЧНЫХЪ. плато, шгізютъ почву, очень біздную гуму—
сомъ и способную лапать урожай лишь при очснь
интснзивномъ удобрсніи;отчасти—это рыхлыя супос-
чппыя земли, въ ближайшихъ къ Уралу М'Ёстностяхъ
съ зам'ізтною примізсыо мслкихъ камепщовъ, «гальки»,
О’Г‘ЮСТИ—ПОДЗОЛИСТЫСсуглинки типа, господствующпго
въ мёстностяхъ, лежащихъ Дальше къ югу.

Вся средняя полоса Тобольской губсрніи представ-
ляетъ собою совершенно плоскую равнину, прордвза-
емую лишь болізс или менізс широкими „долинами
различныхъ рЁКЪ И рЪчскъ. Какъ И С'Ь'всрная полоса,
она ИМЁСТЪ преобладающій ліэсной характеръ; но въ
отличіе отъ сёверной полосы въ ной господствуютъ
нс хвойные, а лиственные, главнымъ образомъ, бере—
зовые лізса; ЗЦТ’ЁМЪ болота, хотя очень обширныя и
ЗДЁСЬ, занимаютъ, однако, въ среднейполосч‘; гораздо
меньшую часть общей. плёщади, нежели въ сёверной
полосіз. Въ МЁстностяхъ средней полосы, поэтому,
удобными ДЛЯ землешЁльческой культуры представ—
ляются не только рёчныя ДОЛИНЫ и окаймляющія
ихъ полосы, но и болізе или менізе значительныя части
междурёчныхъплато; удобныя ДЛЯ хл’вбопашествазем-
ли разбросаныЗДЁСЬ б_оліэе или меніэс обширнымиучаст-
ками, & иногда И мелкими клочками, между неудоб—
ными ДЛЯ культуры лёсными и болотными землями.
Почвенныя условія этихъ лЁсныхъ пашенъ представ-
ляются очень однообразными: это почти исключитель-
но «бёлики», характеризуемыс весьма Юнкимъ, въ
всршокъ или полтора, слосмъ ДСРНЦ, подъ которымъ
залегаетъ слой, вершковъ въ 5——6‚ почти безплоднаго,
свётло—сёраго подзолистаго суглинка, лежащаго на
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красновато-жслтой глиніэ. Довольно пригодные ДЛЯ
хозяйства СЪ удобрепіомъ, «б'Ьпшкп», при отсутствіи
послЪдняго‚ очень нсблагопрінтны ДЛЯ зсмлсд'іэлія по
своимъ физическимъ своіісгшмъ и, въ то же время
очень малоплодородны: хыгЬбныя расгцніябсрутъ пищу
только изъ всрхняго‚ Дсрновлго слоя и, когда ПОСЛ'ЁД'
ній истощается—а истощсніс нлступаетъ послё 3—4
хлізбовъ—то пашню приходится бросать на 20—25
И болізе лізтъ, пока на. ней не образуется новый
Дсрновый слой. Понятно при такихъ условіяхъ‚ по—

чему земледчёліс на почвахъ этого рода можетъ лишь
слабо развиваться; оно поэтому группируется и во
всей средней полос]; вдоль р*Ёкъ, ГД'Ё почвенныя усло-
вія представляются гораздо 6011150 благопріятными:
распахиваются главнымъ образомъ отлогіс прирізчныс
«увалы», тянущісся иногда ВДОЛЬ обоихъ береговъ
різкъ, иногда вдоль одного изъ нихъ и при бОЛ”Ё6
значительныхъ різкахъ Достигающіс въ ширину НЪ—

сколькихъ верстъ, при ВЬПЛИН'Ё надъ уровнсмъ ДОЛИ-
ны 110 30—40 саженъ. Почвенныя условія «увальныхъ»
пашенъ Довольно однообразны: почвл—вездіз темно—

бурый суглинокъ, Довольно рыхлый, неріздко съ за—

М’ЁТНОЮ на глазъ примізсыо крупныхъ зеренъ кварца‚
на красно—желтой глинистой подпочвіз; мощность па—

хатнаго слоя обыкновенно колеблется отъ 5—6 ДО 8
вершковъ, при чсмъ почва бывастъ Т'ЁМЪ богаче гуму—
сомъ и Т”]ЗМЪ плодородндве,чёмъбольшемощностьпахат—
Наго слоя. Надъ «увалами», на окаймляющихъ ПОС]1”ЁД-
Ніе полосихъ междурёчнаго плато, почва Н@РЁДКО пс—

реходитъ въ очень мощную (10—1звсршковъ и 60—

лізе), богатую гумусомъ (110 15—17%), но малопло—
Дородную рыхлую землю, имёющую НССОМН'ЬННЫЙ



болот…)тасгптслылый хпрактсръ. Внутри р'ізчныхъ
ДОЛИНЪ пашутъ мало:—большсю частью эти Долины
представляютъ собою ЛУГОВЫЯ поймы или же бываютъ
настолько узки, что не оставляютъ простора для раз-
витія земледізлія; тамъ же, ГД'Ё Долины пишутся, пре-
обладаютъ связныя глинистыя почвы тёхъ же ти—
іЮВЪ, которые мы очсртили, говоря о почвахъ сізвер—
ной полосы.

Но наибольшій интересъ И наибольшее разнообра-
зіе прелставляютъ почвеннныя условія южной полосы
Тобольской губерніи, входящсй въ составъ,такъ на-
зываемой, Ипшмской степи. Рельефъ этой степи пред-
ставляется въ высшей степени любопытнымъ. Въ
общемъ безусловно плоская, она усізяна массою озеръ,
между которыми тянутся небольшія возвышенія—‹
«гривы» или «острова»; всегда Длинные И узкіе въ
планіэ (Длина Достигастъ иногда мпогихъ всрстъ, ши-
рина … уровніз горизонта изміэрястся сотнями саженъ
И никогда не прсвышастъ версты), всегда направляясь
своею ДЛИННОЮ осью съ “№№ на ОЪТО и не превышая
3—4 слжснъ въ вьппиыу, они имёютъ чрезвычайно
отлогіе склоны и характеризуются преобладаніемъ
тсмно—бурыхъ, рыхло-суглинистыхъ почвъ съ силь-
ною примёсью бёлаго песка на красноватой глинистой
подпочвдЁ. На пидъ очень схолныя съ «увальными»
почвами средней полосы, почвы на «островахъ» ИШИМ-
ской степи, хпрактеризуемьш щюизростаніемъ въ нс—

распаханномъ состояніи ДИКОЙ вишни, гораздо плодо-
родніэс и особенно хороши ДЛЯ культуры пшеницы,
почему и засчёваются прсшхтуществснно этою послЁД—
нею. Что касается ДО лсжащихъ между «островами»
плоскихъ пространствъ, то они представляютъ собою
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частью «голый солонецъ», совершенно обнщкснный
отъ растительности ИЛИ покрытый растительностью
врод'із $а1зп1гъ И т. п., частью ковыльную степь, по ко-
торой въ едва замізтныхъ на глазъ ложбинклхъ раз-
бросаны березовые И осиновыс псрелёскИ——«колки».
Участки, удобные ПОДЪ культуру хлізбовъ, есть И на
открытой степи, И въ «колкахъ», но цочвенныя усло—
віЯ тёхъ И ДруГИХЪ совершенно различны: на откры—
той степи почва—«подсолонокъ»—-темнос15рая‚ очень
связная глина, покрытая ТОНКИМЪ Дерновымъ слоемъ;
въ «колкахъ»-—чсрная‚ очень мощная, но въ то же
время мало плодородная почва, имёющая опрсд'Ёлен—
ный болотно—растительный характсръ.

И общій ВИДЪ, И почвенныя условія ИШИМСКОЙ
степи нЁсколько ИЗМЁНЯЮТСЯ, по М”]ЗРЁ Движенія съ
запада на востокъ; на зяпадной ея ОКРЗИНЁ—В'Ь Кур—
ганскомъ округіз И въ юго—„ападной части Ишимска—
го-—«острова» не велики, но зато расположены очень
густо, такъ что занимаютъ большую часть террито—
ріИ И сообщаютъ посліэдней волнообразный характеры
почвы окрашены очень темно И Дикая вишня—прИ—
знакъ отличнаго ИХЪ качества—встрізчается повсе—
мчёстно. Далізе къ востоку—въ юго—восточномъ углу
Ишимскаго округа И въ Тюкалинскомъ—ВИШНЯисче—
заетъ, почвы на «островахъ» ИМ’ЁЮТЪ, вообще говоря,
болізе СВ'Ётлую окраску И гораздо мендве плодородны;
саМИ «острова», каждый В’Ь ОТДЪльностщгораздо бо—
лізс Длинные, разбросаны по стеИИ Довольно різдко,
ТаКЪ что степь злгЁсь ИМЪСТЪ, въ общемъ, скорізе
плоскій, нежели волнообразный харлктеръ.

Очень СХОДНЫЙ съ Ишимскою стспыо рсльефъ
ИМЁеТЪ И лежащая къ востоку отъ нея Барабинская

 

 



0$)

степь, охватывающая въ Тобольской губерніп восточ—
ную половину 'Гюкалинскаго округа и въ Томской—
юго-заппдную половину Кяиыскаго округа. И ЗД'ЬСЬ
горизонтальная поверхность степи усіэяна съ ОДНОЙ
стороны озерами, съ Другой_продолговатыми возвы—
ше1—1іями‚——«гривлми» или «островами»; и зд'ізсь, какъ
151 въ Ишимской степи зависимость мсжду рельсфомъ
И почвою такъ Паша, что, какъ говоритъ одинъ изъ
новдізйшихъ изслёдователсй, г. Филимоновъ, «зная
рельсфъ того или Другого урочища, можно легко
опред'Ёлить и самую почву, 3;1_/'1ега101цую на урочищё»:
на «гривахъ» пшрокихъ и пологихъ залогаетъ всюду
черноземъ, на. «гривахъ» узкихъ и сравнительно кру-
тыхъ———суглинокъ; нёкоторыя широкія гривы ИМ’ЁЮТЪ
отлогій сёзверный и болізс крутой ЮЖНЫЙ склонъ‚——
тогда на сізвсрномъ СКЛОН'Ё оказывается чсрпоземъ,
на южномъ - суглинокъ; что касается ДО плоскаго
«мсэкдугривнаго» пространства, то болЪс низкіс учл—стки его представляютъсобою солонецъ, частью «біз—
лый», покрытый солянымъ налетомъ И лишенный вся-
кой растительности, частыо—черный, покрытый тра-
вянистою растительностью, но тоже непригодный ДЛЯ
культуры хліэбовъ; на бОЛ'ЁС высокихъ участюхъ,
ближайшихъ къ подшлвамъ «гривъ», почва— «под—
солонокъ», того же типа, что И ВЪ Ишимской степи,
удобный ДЛЯ культуры хлізбныхъ растсній.

Въ отношеніи плодородія пахатныхъ земель Бара-
бинскпя степь поставлена въ одинаковыя условія съ
восточною окраиной Ишимской и въ худшія, нежели
западная окраина этой ПОСЛ'ЁДНСЙ; въ Барабинской
степи, какъ и въ восточной части ИЦ1ИМСКОЙ, не
всгрдвчастся ДИКОЙ вишни, характеризующей лучшія
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пшсничныя земли зак'шдной части Ишимской степи.
Внутри самой. Барабинской степи общій уровень пло-
Дородія также не представляется однообразнымъ: НдИ-
Менізс плодородия сЁвсрнпя окраина Барабы, ГДЁ
степь постепенно псрсхоллтъ въ урмянно—болотисгос
пространство, нлиболёе плодородия южная окраина,
захватывающая часть Бщшаульскаго и Бійскаго окру-
говъ И подходящая къ прсдгорьямъ Алтая.

Начиная отъ восточной границы Барабинской степи
И ДО самаго озера Байкала, охватывая восточные окру-
га Томской губсрніи И всю культурную часть ЕНИ—
сейской И Иркутской, тянется М’іёстностьд представляю-
щаяся ДОВОЛЬНО однообразного И по общему характе-
ру, И по почвеннымъ условіямъ. Нёкоторую особен—
ность прсдставляютъ собою только ЮЖИЫЯ окраины
Енисейской И Иркутской губерній‚—особенно Мину—
синскій округъ—имёющія степной характеръ съ пре-
обладаніемъ лоброкачествеъшыхъчерноземныхъ 110чвъ,
Дщошихъ отличные урожаи пшеницы. Все остальное
пространство представляетъ собою то, что можно обо—
значить названіемъ срсдне-сибирскаго полёсья.

С'ь южной стороны вся средняя Сибирь окаймля—
стсядшкъ извчёстнщвысокимигорными хребтами: Алта-
емъ, Алатау И Саянами; но горныя системы этпхъ
хребтовъ заполняютъ собою Мёстыосты ПОЧТИ необи-
таемую И совершенно не принадлежащую КЪ составу
культурной полосы Сибири, И ЛИШЬ мёстами въ пре-
ДЁЛЫ этой полосы заходятъ послёдніе, ИМЁЮЩіС ВИДЪ
небольшихъ холмиковъ отроги ихъ. Затізмъ вся куль-
турная часть среднс—СИбИрскаго полёсья представляетъ
собой, вообще творя, типическую плоскую возвы—
шенность, И встрдізчаемыя на ея поверхности значи—
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тельныя неровности произошли почти исключительно
отъ того, что р ЁКИ вымыли въ ней болізс НЛП МсИ'Ьс

глубокія ДОЛИНЫ; ГМ; р'Ьки многоводны И русла ихъ
расположены близко Другъ отъ Друга, тамъ общій
равнинный характср'ь МЁСТНОС'ГИ совершенно маски—

руется: плоскихъ пространствъ почти не видно: вссь
рёльефъ слагается изъ окаймляющихъ різчныя Доли—
НЫ «увмовъ», И вся мёстность производитъ впечатлё—
Ніе холмистой территоріи, ГШ; междурЪчныс водораз-
Д’ЁЛЫ кажутся, какъ бы невысокими горными хребтами;
гддв рЁкИ МСН’ЁС сближены между собою И менізс бо-
гаты водою, тамъ плоскій характеръ м’встности про-
является совершенно наглядно, И узнія різчныя ДО—

ЛИНЫ занимаютъ ЛИШЬ ничтожную часть простран—
ствгі сравнительно съ плоскими междур'ізчными плато.
Какъ мы ссйчасъ увидимъ, такой плоскій рельефъ,
по связаннымъ съ НИМЪ почвеннымъ условіямъ, го—

раздо МСНЁС благоцріятснъ ДЛЯ развитія зсмледізлія,
нежели рельефъ боліэс волнистый.

Въ почвенномъ отношеніи характерною чертой
средне—сибирскаго полЁсья—то крайней М”]ЗРЁ его
культурной части—(въ тайгіз господствуютъ сгізрыс
суглинки) представляется преобладаніе черноземныхъ
И вообще темно—окрашенныхъ почвъ, при чемъ, въ
отличіе отъ богатыхъ гумусомъ почвъ Тобольской
губерніи, чсрноземы этой мёстности не ИМЁЮТЪ бу—

роватой окраски, & окрашены въ совершенно черъіый
ЦВЁТЪ. Какъ И въ описинныхъ раньше мёстностяхъ,
характеръ почвы И здізсь находится въ тёснёйшсй
зависимости отъ рельефа: Доброкачсственныяпочвы су—

хопутно-растительнаго характера расположены исклю—
чительно на участкахъ съ покатымъ рсльсфомъ, Да-
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ЮЩИМЪ свободный стокъ ВОД’Ё,--—СЛ'ЁДОВ:1ТСЛЬНО глав—
НЫМЪ образомъ по «уваламъ», окаймляюцшмъ р'Ь'чныя
Долины. ГД'Ё «увалы» болгіэс отлоги, тамъ почва МОЩ-
Н'Ёе (6д8 И ДО 10 вершк.) И богаче гумусомъ ([о—-
12%); она ИМ’ЁСТЪ совершенно черную окраску и, со—

храняя суглинистыи характеръ, предсглвляется, однако,
Довольно рыхлой; какъ по СВОИМЪ физическимъ свой-
ствамъ, тлкъ И по степени изобилія питатслшыхъ
веществъ, эта почва представляетсявесьма благопріят-
ного ДЛЯ культуры хлізбовъ И особенно ДЛЯ посёвовъ
ржи. ГД’Ё увалы болізе круты, тамъ процентъ гумуса
меньше (5—60/0)‚ мощность почвы не превышастъ
4 —5 всршковъ, окраска ея вмізсто черной становится
темно-сіэрою, самая почва гораздо связнізе, & урожай—
ность ея зам’втно ниже урожайности черныхъ почвъ,

характеризованныхъ ранёс. Что касается ДО плоскихъ
мсждурёчныхъ пространствъ, то зд'Ьсь господствуютъ
черныя почвы болотно—рястительнаго характера: чаще

встріэчаютсясвязныя иловато-ГЛИИИСТЫЯ почвы, різже—
рыхлыя псрегнойно-торфяныя; не смотря на значитель-

ную мощность (12—16 всршк. И боліэс) И богатство
псрегноемъ (15—17%), почвы того И Другого типа

представляются мало пригодными для культуры клё—

бовъ: не говоря уже о пшениціэ, Даже рожь родится
на нихъ плохо, такъ что земли съ раститсльно—бо—
лотными почвами засіэваются по преимуществуовсомъ.

Ясно теперь, почему волнистый рельефъ М'ЁСТНО-

сти въ средне-сибирскомъ полЁСЬ'Ё удобнізс ДЛЯ хліз—

бопашества, нежели рельсф'ь плоскій: гта преобла-
Даютъ склоны, тамъ господствуютъ Доброкачествен—
ныя черныя И сЁрыя почвььтакъ что въ мёстностяхъ,
по всёмъ направленіямъ изрытыхъ Долинами ріэкъ И
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р*!зчскъ, чуть не вся тсрриторія нср'ЁДко бывлстъ 3:1-
нята пашнями съ хорошсю чсрнозсмною почвой; ГШ;
прсобладаютъ плоскіс водораздёлы, тамъ Доброт-
чественныя почвы занимаютъ лишь узенькія полоски,
окаймляющія берега р*ізкъ, & господствуютъ частью
вовсе нсудобныя ДЛЯ культуры мокрыя земли, частью
гіашни съ плохою, болотно—раститсльною почвой.

На этомъ МЫ можемъ закончить нашъ очеркъ
почвенныхъ условій землсдізльческой полосы корен—
ной Сибири; въ заключеніе скажсмъ сще нёсколько
словъ о почвенныхъ условіяхъ одной изъ окраинъ
Сибири, по которой имёются божье точныя свіздіз—
Нія‚—а именно _при—Амурья.

Т1; три участка, на которые мы распредёлили при-
Амурье въ предыдущемъ изложсніи, р*!эзко различают-
ся И въ почвенномъ отношеніи. Выше устья Зеи И

ниже устья Буреи преобладаютъ залегающія на ка.—

Менныхъ коренныхъ породахъ темно—бурыя глинистыя
почвы, мёстами прикрытыя тонкимъ Дерновымъ слоемъ
перегноя, & мёстами И совершенно лишенныя пере—
гнойной окраски; только въ поймё різки Амура гли-
нистыя почвы уступаютъ міэсто крупнозернистымъ
песчанымъ, гораздо меніэе плодороднымъ почвамъ, &

въ густыхъ ЛЁСЗХЪ—ПОДЗОЛИСТОЙпочвіэ, иміэющей въ

верхнемъ горизонтё бЛ'ЁДНО—СЁРУЮ, въ нижнемъ—біз-
лесоватую окраску. На пространствё, заключенномъ
между Долинами Зеи И Бурем, вся площадь, какъ кон-
статирустъ проф. Коржинскій, «сложена ИЗЪ песча—

нистыхъ глинъ, Довольно вязкихъ въ верхнемъ го—

ризоытіз. Оніз покрыты слосмъ темной перегнойной
почвы, имёющей На пологихъ увалахъ 4—6 всршковъ,
а на низинахъ ДО 11/221РШИНЪ мощности». На сухихъ,
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Возвышенныхъ мёстахъ эта почва по своимъ физи—
чсскимъ свойствамъ И структурЪ напомпыястъ русскій
черноземъ, въ болЁс жс низкихъ мізстахъ она явно
полуболотнаго происхождснія, напоминая во всЪхъ
отношсніяхъ болотно-растительныя почвы Западной
СИбирИ И не ИМ’ЁЯ НИ по своему происхожденію НИ
по хозяйственному значснію ничего общаго съ на—
стоящимъ черноземомъ.

ПрИ ТОМЪ чрезвычайномъ разнообразіИ природ—
ныхъ условій, которое было очерчено на предыду—
ЩИХЪ страницахъ, нельзя было бЫ И ожидать встрЁ—
ТИТЬ въ Сибири какихъ ИИбо однообразныхъ хозяй—
ственныхъ порядкбвъ И въ особенности однообразной
системы полеводства. И Мзйствительно, системы И ТИ-
пы полеводства И сёвооборота въ Сибири представ-
ляются очень разнообразными,

Въ ТЁХЪ ИЗЪ сибирскихъ губерній, которыя содер-
жатъ ВЪ ссбіз главную массу ЗСМЛСД'ЁЛЬЧССКЦГО насе—
Иенія И удобныхъ ДЛЯ сельскохозяйствснной культуры
земель—Тобольской, Томской, Енисейской И Иркут—
ской, въ Забайкальской области, а также въ земле-
ДЁИЬЧССКИХЪ мёстностяхъ Акмолинской И отчасти Се—
мипалатинской областеИ— господствуетъвссцч‘эло свое-
образная, нсИЗВЁстнаЯ въ Европейской РоссіИ система
полеводства, которой по ИНИЦіативЪ` пишущаго ЭТИ

строки усвоено названіе зажэ/сно—ігаровой) системы:
земледізліе прИ этой системі; основывается исключи-
тельно на

экспИуатаціИ естествсныыхъ производитель-
*) Система эп неоднократно смізшивалась изс .;”Нздовисляпи съ псрсмсж-ною И поддчпою 110,0!1свилно, прсдставлясгъ корсппыя огличія и отъ юй,

п оть другой.
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ныхъ сплъ земли, не поддорживаемьшъ никакими удоб-
рсніями, & возстпновляемыхъ комбинированнымъ ‚Мэй—

ствіем'ъ Двухъ средствъ: оставлснія земли въ залежь
И чередованія посёвовъ съ пяромъ Земля—все равно, ,

расчищснная ЛИ изъ подъ лізса, ИЛИ распаханная на
открытой степи—Два ИЛИ трИ года ЦОДЪ рядъ засё—
в`ается хлізбомъ, затізмъ на годъ оставляется подъ
пары пост; чего одинъ ИЛИ Два года засізвается хліэ-
бомъ И затізмъ опять ИДеТЪ подъ паръ‚—И такое че-
рсдованіе хлдЁба И пара продолжается ДО тёхъ поръ,
пока сильное падсніе урожайности И заростаніе сор—
НЫМИ травами нс заставитъ бросить землю ВЪ залежь
И взамёнъ ея распахать Другую. ВЪ залежи земля ле-
ЖИТЪ ДО тёхъ поръ, пока опрсдізленныс, отлично
извёстные крсстьянамъ признаки пе покажутъ, что
производительность ся устала Достаточно возстано—
виться; тогда она опять распахивается И тотъ же
процессъ черсдованія посдЁвовъ съ паромъ прошёлы—
вается съ самаго начала. При этомъ въ ВИДЁ общаго
правила можно сказать, что, въ начат; періода обра—
ботки И на парахъ, сЁются болізе притязательные
хлізба— пшеница, озимая И яровая рожь, въ конціз
этого періода И на паровыхъ жнивахъ‚—такіе хлізба,
какъ ячмень И овесъ; ДалдЁе—что въ начат; періода
обработки земля оСтавляется ПОДЪ паръ різже, въ
ковш}; его чаще: въ началё парятъ землю поста каж—
ДЫХЪ Двухъ хлізбовъ, въ концЁ—послё каждаго сня-
таго хлізба; наконецъ,——что самая продолжительность
періодовъ обработки ДЛЯ свЬксраспаханныхъ земель,
никогда не бывшихъ ПОДЪ культурой, бываетъ обык-
новенно больше, нежели ДЛЯ пахавшихся ран’вс И

вновь поднятыхъ посліз продолжительнаго отдыха,
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такъ какъ отлыхъ рч‘эдко успізвастъ вполніз позста—
новить плодородіе земли.

Такова общая характеристика залежно—паровой
системы полеводства. Что касается ДО ея разновид—ностей, то ондЁ безконечно разъюобразны; сибирскоехозяйство ОТЛИчается полною свободой, полнымъ от—
сутствіемъ всякаго шаблона; не только каждая во—
лость ИЛИ обіцина,—К;1ЖДЬ1Й хозяинъ самостоятельно
устанавливаетъ сізвооборотъ ДЛЯ каждаго состоящаго
въ сго пользовпніи клочка земли, примёняясь къ его
почвдв И Мёстоположенйо, къ климату, условіямъ сбы—
та, наконецъ, КЪ собственной хозяйственной самостоя-
тельности. При этомъ число снимаемыхъ съ пашни, въ
теченіе періода обработки, хлізбовъ колеблется между
3——4 ДЛЯ ТОЩИХЪ подзолистыхъ суглинковъ И 25-—30
ДЛЯ лучпшго чернозема, & есть И такія земли (особенно
въ южной части Тобольской губ.), которыя еще НИ-
когда не отдыхали; далёе, продолжительность време—ни ОТДыха залежей колеблется между 5—10—И 25—30годами, въ зависимости съ одной стороны отъ поч—
венныхъ условій, съ Другой-——0ТЪ степени истощеыія‚
ДО которой земля Доведена предыдущими ПОС’ЁВЦМИ.
ВЪ ОДНИХЪ МЁСТЗХЪ И на ОДНИХЪ зсмляхъ, прИ этомъ,
посёвъ на паровыя жнива составляетъ нормальноеявленіе, такЪ что сЁвооборотъ приближается къ за—

лежно-трсхпольному типу, ВЪ Другихъ мёстахъ И на
Другихъ земляхъ такіе посізвы составляютъ исключе—
ніе ИЛИ вовсе не производятся, земля парится подъ
каждый ХЛ’ЁбЪ И сдЁвооборотъ приближается къ типу
залеЖНО-Двухпольному, И т. п. Что касается ДО пре—
обладающихъ ХЛ'ЁбОВЪ, то ВЪ каждой ОТДЁЛЬНОЙ
мдвстности на лучшихъ зсмляхъ прсобладаютъ болізе

 
«Ь…—
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притязательные, на ХУДШИХЪ—бОЛ'ЁС грубые хлізба.
Но вмізстіз съ тёмы преобладаніемъ то ОДНИХЪ, то
Другихъ хліэбовъ характеризуются И цЁлыя мізстно-
сти: такъ, на прекрасномъ пссчаыомъ чернозем; стс-
псй юго-западной части Тобольской губерніи И зем-
ледёльческихъ Мёстностсй Акмолинской области, а
также въ Алтайскомъ горномъ округіз И въ южной
части Енисейской губерніи преобладаетъ пшеница, за-
нимающая Мзстами ДО половины всей засёянной пло—
щади И болізе; въ средней земледізльчсской части То—
больской губерніи, отличающейся прсобладаніемъ ПОД-
золистыхъ тощихъ почвъ, господствуютъ ячмень И

яровая рожь; на всемъ протяженіи отъ Томска ДО

Иркутска лізсп И рыхлыя чернозсмныя почвы благо—
пріятствуютъ преобладцнію озимой рЖИ, которая толь—
ко на обезлёсенныхъ М'Ёстахъ уступаетъ М’ЁСТО яро—
вой ржи; вдоль всей ЛИНіИ Сибирскаго тракта наи—
большія площади засіэваются овсомъ, который ИМЁСТЪ
ЗД'ЁСЬ вдврный И выгодный сбытъ. Кроміз перечислен-
ныхъ хлёбныхъ растеній мЁстаМИ сёютъ еще просо,
гречиху, горохъ, картофель, а ИЗЪ промышленныхъ
растеній почти вездіз сЁется ленъ, въ м’встностяхъ
съ черноземною почвой—конопля, & на Алтай кроміз
того —подсолнечникъ.

Система полеводства, господствующая въ Сибири,
прсдставляетъ разнообразнёйшія видоизмёненія не
только въ пространствіз, но И во времени: по МЁРЁ
сгущенія населенія И сокращенія земельнаго простора,
постепенно уменьшаются сроки отдыха земли въ 3:1—

леЖИ И увеличивается продолжительность періоловъ
обработки; быстро прогрессирующее, благодаря этому,
истощеніе земли стараются задержать учащенною па—
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розой обработкой постепенно переходятъ слчёдова—
тельно, отъ залежно-трехпольняго къ залежно—Двух—
польному сёвообороту; въ то же время истощеніе
земли Д'ЁЛЦЁТЪ ее все МСНЪ‘С способною Давать удовле—
творительные урожаи болізе ц’внныхъ хлізбовъ И
заставляетъ замёнять ихъ болізе грубыми: пшеница—
;1 ГД’Ё сильно вырублены лізса, И озимая рожь—ВЫ—
'гізсняется яровою рожыо, эта посліздняяпячменемъ.
Вмізстч'з съ Т’ЁМЪ пониженіе урожаевъ разрушитель—нымъ образомъ Д'Ьйствуетъ на благосостояніе насе—
лснія, приводя въ концч‘з концовъ къ экономическо—
му кризису, въ роддв того, который въ настоящее время
переживаетъ юго—западная часть Тобольской губер—ніИ. ПОДЪ вліяніемъ этого кризиса населеніе мало по
малу начинастъ убізждатьсй въ невозможности, при
ИЗМ’ЁНИВШИХСЯ условіяхъ, вести хозяйство по старому
И въ необходимости перейти къ новымъ хозяйствен—
НЫМЪ порядкамъ _КЪ хозяйству съ удобреніемъ. Часть
населенія, однако, не хочетъ помириться съ этою не—
обходимостью И предпочитаетъ уйти «на новыя мёстащ
ГМЗ земли еще много И ГДЁ свёжесть ея позволяетъ
вести хозяйство привычнымъ залежнымъ способомъ;
Другая, большая часть остается на МЁСТ'Ё И продол—жаетъ, несмотря НИ на что, вести хозяйство по ста—
рому. Наконецъ, болдЁе энергичное меньшинство на—
чинаетъ по немногу переходить къ хозяйству съ
удобренісмъ; сначала единичные И не смчёлые, первые
опыты удобренія земли нердвдко увёнчивяются И не—

удачами; но постепенно они начинаютъ находить все
болдіэе И бол Ёе подражателей, И мало по малу хозяй—
ство съ удобреніемъ ИЗЪ рЁдкяго исключснія стано—
вится обЩИМЪ правиломъ.



Нёкоторыя М”]ЗСТНОСТИ Сибирц—глпвнымъ обра—
зомъ сіэвсрная окраина земледёльчсской полосы То—
больской губерніи (Туринскій округъ И средняя часть
Тобольскаго)——ужс перешли такой критическій пс—

ріодъ: въ этихъ м‘встностяхъ—Мізстами по отношенію
ко всёмъ распахивасмымъ землямъ, мчёстпми только
по отношенію къ ближайшимъ отъ усадсбЪ—прочно
водворилось хозяйство съ улобршісмъ, И именно трох-
польное хозяйство въ том-ъ самомъ сго видів, въ ка—
комъ оно издавна существуетъ въ центральныхъ гу—
берніяхъ Европейской Россіи, съ преобладаніемъ рЖИ
въ озимомъ пота, овса И ячменя въ яровомъ И съ
зеленымъ, НИЧЁМЪ не занятымъ пь1ромъ.Что касается
ДО самаго удобренія, то интензивность его весьма
различна, въ зависимости отъ отношенія количества
сізнокосовъ къ количеству пахатныхъ земель: въ юж-
ныхъ волостяхъ Туринскаго округа, гта пашснъ еще
Довольно много, унавткивастся часть—отъ 1/6 ДО '/2
пароваго поля; Дальше къ сёверу, гшЁ пахатной земли
уже очень мало, & луговъ очень много, унаваживает—
ся все паровое поле, И за то, прИ сравнительно не-
благопріятныхъ природныхъ условіяхъ, получаются
урожаи, большіе И—Что особенно важно—болізс по—
стоянные, Ч'ЁМЪ ГД'Ё бЫ то НИ было въ Сибири. На—
конецъ, еще Дальше къ сізверу, вблизи 60 параллели,
у самой сізверной границы земледёлія, Даже самое
сильное удобреніе не Даетъ возможности вести трех-
польное хозяйство; послізднсе уступастъ здізсь мізсто
Двухпольному съ преобладанісмъ на лучшихъ земляхъ
озимой ржи, нп остальныхъ ячменя; при сильномъ
удобреніИ землеД’Ёліе И ЗД'ЁСЬ Даетъ отличные резуль—
таты, но не можетъ Достигнуть значительнаго разви-
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тія, благодаря крайней огранпчсъшости количества
Удобныхъ ДЛЯ посёва хлізбовъ земель.

Обработка пахатныхъ земель въ Сибири представ—ляется весьма удовлетворитсльною—-—Д;1леко лучшего,
нежели въ крестьянскихъ хозяйствахъ центральнойРоссіи. Такое преимущество сибирскаго крестьянскагохозяйства обусловливается главнымъ образомъ изоби—лісмъ въ Сибири рабочаго скота, возможнымъ, благо—
Дгъря богатству страны покосами И выгонями, & за—
Т'ЁМЪ—И сравнительно хорошимъ клчествомъ употреб-ляемыхъ ЗДЁСЬ земледёльческихъ орудій.Орудія, употребляемыя въ Сибири ДЛЯ пахоты2НОСЯТЪ здёсь разнообразныя названія: колесянкИ, са-бана, рогалхохи, просто сохи И пр., но осыованія
устройства ихъ везді; одинаковы: широкій треуголь—ный сошникъ‚(чаще составной ИЗЪ Двухъ половинъ),
котораго ЛЁВЫЙ уголъ загнутъ впередъ И играетъроль плужнаго отрёза, Деревянный отвалъ, подъем—ный ВИНТЪ ИЛИ система клиньевъ, регулирующая глу-бину пахоты—таковы главнёйшія составныя части
корпуса сибирской сохи; работа послдЁДней не ИМЁСТЪ
никакого сходства съ работой сохи великороссійскойИ очень похожа на работу плуга; глубина пахоты
можетъ быть ДОВСДСНЭ. ДО 4—5 И Даже 6 вершковъ,
ширина пласта—тоже ДО 6 вершковъ; пластъ отрё—зывается очень чисто, И поле, вспаханное сибирскоюсокой, на ВИДЪ почти не отличается отъ вспаханнаго
плугомъ. Въ районахъ наибольшаго рпзвитія земле—
Д'ЁЛіЯ сохи прикрізпляется КЪ Двухколесному передкуИ запрягастся парой ИЛИ тройкой лошадей; въ мЁст-ностяхъ, лежащихъ вблизи С’ЁВСРНОЙ границы земле—  
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Мзлія, непосредственно къ рпзсохдіз прикрізпляются
оглобли И сохи запрнгастся въ Одну лошадь. Вороны,
употребляемыя въ Сибири, принцдлсэ-ка'гъ къ типу
полутяжслыхъ: 01115 состоять изъ ДСРСВЯННОЙ рамы
съ желёзными зубьями, числомъ обыкновенно отъ 16
до 20; ВЪ чисто земледізльческой полосіз Сибири сред-
ніс хозяева боронятъ въ 3—4 бороны, а зажиточные
пускаютъ одну за Другой ДО шести боронъ; ня СЁ-
всріз, гд’в полосы не велики, боронятъ часто въ одну
борону, но за то бороны ЗДЁСЬ ИМ'ЁЮТЪ гораздо боль—
шее число зубьевъ. Остальныя орудія ——серпы‚ косы
простыя И съ граблями (Для уборки хлёба), Ц’ЁПЫ
ДЛЯ молотьбы, лопаты для ьізянія—не представляютъ
никакихъ отличій отъ орудій, употребляемыхъ въ
ЕщЮпейской Россіи. Что касается ДО машинъ‚ то ДО
недавняго времени ихъ въ Сибири вовсе не употреб—
ляли; только въ послізднее время на Алтай; И въ МЁСТ—
НОС'ГЯХЪ, лежащихъ къ востоку отъ Томска, получи-
ли значительное распространсніс маленькія ручныя
вч‘зялки, & у зажиточныхъ крестьянъ стали появлять-
ся И конныя молотилки.

Главная Ц'ЁЛЬ, которую ставитъ себ’в сибирскій
щасстьянинъ, подготовляя землю къ посёву, это—
борьба съ сорными травами, которыя, при богатствіз
земель органическими веществами, растутъ въ боль—
шомъ изобиліи И являются одними ИЗЪ опасніайшихъ
враговъ хлізбныхъ посёвовъ; Другая задача—привс—
дсніе земли въ надлежащую степень разрыхлснія——въ
сознаніИ сибирскаго крестьянина отступаетъ на зпдній
плаИЪ переДЪ задачей истребленія сорныхъ травъ.
Стспсныо изобилія этихъ посліэдпихъ главнымъ обра—
зомъ опрсдізлястся въ каждомъ д;…номъ случд'іэ боль— 
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шая илй меньшая ин’гензивность шахты и боронъбы,
время этихъ работ'ь и слмаго посЬвп, и масса ДРУГИХЪ‚
менізс сущсственныхъ Дсталсй.

Нормальный типъ обработки пара въ Сибири—это
Двукратная пахота съ бороньбой посліз первой вспаш-
ки; всі; эти работы производятся въ промсжуткё вре—
мени съ начала іюня до конца іюля; лишняя, третья
вспашка прибавляется при обмін сорныхъ травъ или
плотной почта, особенно если ПОСЛЕДНЯЯ замыта СН’Ё-
говою водой и грозить покрыться непроницаемою
твердой коркой; на такихъ плотшяхъ глинистыхъ
почвахъ третья вспашка пара производится весной,
на рыхлыхъ—позшісюосенью. 1'1аровыя жнива вспахи-
ваются всего одинъ разъ, обыкновенно весною И
лишь изр'ілша на очень рыхлыхъ почвахъ осенью;
персдъ вспышкой осгавшссся жнивье выжигастся и
зола служитъ ДЛЯ земли Н'Ькоторымъ удобрсіііемъ.
ПосЬвъ озимлго х_хгізбя производится съ самыхъ посліэд—
нихъ чисслъ іюня по возможности не Далізс, какъ ДО

средины августа, хотя у б’ЁДняковъ НСР'ЁДКО затяги-
вается и ДО начала сентября. Яровые хлізба въ южныхъ
міастностяхъ землсД'Ё/льчсской Сибири начинаютъ сіз-
ять въ КОНЦ'Ё апрЪля, на сізнсрныхъ окраинахъ—въ
начал!; мая, при чсмъ раньше вссго С'Ьютъ пше—
ницу, позже вссго———овссь и особенно ячмень. Время
посЁва ИМ'Ь'С'Г’Ь при сибирскихъ климатическихъ усло-
піяхъ очень большое зшчсніе: при слишкомъ рап—
Немъ ПОС'ЁВ’Ё хлЬбЪ стрлласгъ отъ всссннихъ замо-
розковъ, при поздпсмъ — отъ сорныхъ травъ и
осеннихъ ипссвъ; л.спъ разницы во времши посіэва
обусловливастъ собою шр'Ь/шо уличный или неудач—
ный урожай.

 



Рязъ 311С'Ё711-1Н_11Я пашня не подвергается затЪмъ ни—

какому уходу; только яровые всходьд главнымъ обра-
зомъ пшеницу И яровую рожь, очень часто'полютъ,
такъ какъ ни пахота, ни бороньба неріздко не могутъ
задержать роста сорныхъ травъ. Уборка озимаго хтэба
начинается обыкновенно съ ко'пца іюля, дроваго съ на—

йала августа; уборка всізхъ хлЪбовъ заканчивается при
нормальныхъ условіяхъ къ началу сентября, а при
нсблагопріятной погодіз неріэдко затягивается И го—

раздо Дольшс‚—иногда ДО конца октября. Сжатый
или скошенный хлёбъ по просушкЪ склашявается на
полі; въ клади и уже зимой на саняхъ перевозится
въ усадьбы или на заимки, сушится огпсмъ въ ови—
нахъ или ригахъ, молотится и візстся; зерно, пред-
назначенное ДЛЯ посіэвя, подвергается ещс дополни—
тельной очисткіз помощью особыхъ машинъ—такъ
называемыхъ ПОДСЬВОВЪ (вращающійся на горизон-
тальной оси цилиндръ изъ листоваго' желёзя, съ от—

верстіями разныхъ всличпнъ), прсш—шзняченное въ
пищу или на продажу, не подвергается посл}; візянія
никакой Далытізйшсй ОЧИСТК’Ё.

Переходя зптЪмъ къ вопросу о стоимости произ-
водства хліэбовъ, мы не можемъ, въ виду значитель-
наго разнообразія разміэровъ и ріэзкихъ колсбаній
заработной платы, привести какихъ либо Данныхъ,

которыя имізли бы общій ДЛЯ всей Сибири или хотя
бы только ДЛЯ ея землсДЪльт-іеской области хпрактсръ.
Стоимость и отлізлъныхъ работъ, и всей совокупности
операцій, входящихъ въ составъ производства хлізба,
по разсчсту какъ на Десятипу посЬва, тякъ и на пудъ
хлізба, въ разныхъ мізстностяхъ прсдставлястъ доволь-
но широкія колебанія, о которыхъ могутъ Дать поня-
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тіе нижесліздующія цифры, изображающія стоимость
въ н*Ёсколькихъ мёстностяхъ землсдізльчсской Сиби—
ри ВЦЖ'Н'ЁЙШИХЪ работъ по культуріз хліэбовъ:  

     
 

* ‚7—7 7 7“ '

Въ южной части ‚

`\]:З'ьземле-Тобольской 1уберпін. ‘ Въ срс(—
‘ д'Ьльче-2___
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А полная стоимость обработки Десятины земли
ВМЁС'Г'Ё СЪ уборкой хлізбл И очисткой зерна выразит—
ся ДЛЯ ТЁХЪ же мёстностсй въ слёдующихъ цифрахъ:   
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'Гакимъ образомъ 25 р. ДЛЯ Десятины яроваго
хлЁба, посёяннаго на парахъ, И 15 р. ДЛЯ ДССЯТИНЫ
пароваго >1<нива‚—-—так0ва приблизителышя средняя
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норма, около которой колеблется полная стоимость
производства хлізбовъ въ землсд’ізльческой Сибири,
И въ частности въ Т'ЁХЪ мёстностяхъ, ГДЁ хозяйство
ведется по залежно—паровой систсміз. Въ ТЁХЪ міэст—
ностяхъ Тобольской губерніи, ПГЁ уже совершился
переходъ къ хозяйству съ удобрсніемъ И обязатель—
ЪНЫМЪ трехпольнымъ И Двухпольнымъ сёвооборотомъ,
общая стоимость работъ на Десятину опрсдіэлится такъ:

ВЪ трехпольной области съ
удобрешемъ часпшцароваго поля 32—54 р. *…РСХПШЬ'

„ ный кругъВЪ ТРСХПОЛЬНОИ ОбЛЗСТИ СЪ (2 хлізбц)
УДОбРСНЮМЪ 66620 ПЦРОВПГО ПОЛЯ . 4.3 Р.

‚ „ / ‚ _ \ На каждыйВЪ ДВУХПОЛЬНОИ ООЛдЬТИ . . 19—'20 р. [ хлізбъ.

Мы ДОЛЖНЫ теперь перейти къ вопросу объ уро-
жаяхъ хлізбовъ, но предватительно скажемъ нЁсколь—

`ко словъ о густотчё посізва. И ЗД'ЁСЬ, какъ И въ прс—
ДЫДУЩСМ'Ь, нельзя привести какихъ либо Цифръ, ко—

торыя ИМ'ЁЛИ бы общее значсніс ДЛЯ цдЁлой Сибири;
густота посчёва на десятину въ разныхъ мізстностяхъ
колеблется:

Для озимой ржи между 6— 7 И 14—16 четвср.
» яровой ржи » 5— 7 11 11—12 »

» яровой пшсн. » 6—— 8 И 14—16 »

» овса . . . » 12—16 И 28—32 »

» ячменя ‚. . . » 8—12 И 20—24 »

Но низшія ИЗЪ привсдснныхъ здізсь цифръ встріз-
чаются НЫНЁ уже очень різдко —толы‹о на свіэже—
расчищенныхъ, очень плодородныхъ земляхъ‚ высшія
относятся исключительно къ сізверной окраинё земле—
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Д'Ъ'лія, къ Мізстпосгямъ съ Двухпольнымъ хозяйствомъ,
а также съ трехпольнымъ при удобрсніи всего пара;
ДЛЯ области наибольшаго развитія зсмледіэлія преДЁ—
лы колсбаній будутъ гораздо уже: на ДССЯТИНУ, имен—
но, обыкновенно высЁваютъ:

Ржи озимой И яровой отъ 8 ДО 10 четвериковъ
пшеницы . . . . отъ 10 ДО 12 »

ячменя . . . . . отъ 12 ДО 14 »

овса . . . . . . отъ 16 ДО 20 »

ПОСЁВЪ производится Т'ЁМЪ різже, ЧЁМ'Ь южнізе
мёстность, ‘ГЁМЪ лучше и свёжізе почва, Ч'ЁМЪ рань—
ше засізвастся Данная ппшня‚——и Т'ЁМЪ гуще, ЧЁМЪ
Дальше КЪ сёвсру, чізмъ болізс истощена земля И
Ч'ЁМ’Ь она б'ЁДНЁС оргаъшчсскими веществами, и т. Д.;
ошибка въ густотЁ посгізвл грозитъ весьма печаль—
ными послгіздствіями: если посдізвъ сдізлаыъ слишкомъ
різдко, всходамъ угрожастъ опасность заглохнуть отъ
сорныхъ травъ, если слишкомъ густо, то при тучной
почвіз и влажной погодіз ХЛ'ЁбЪ легко можетъ пере—
густиться И не Дать хорошаго налива.

Предыдущее изложеніс, въ связи въ особенности
съ неблагопріятными климатическимиусловіямп Сиби-
ри, съ Достаточною ясностью показало, отъ какой
огромной массы случайностей зависитъ въ этой стра—
ЪГЁ урожай или неурожай хлізбовъ; при такой массЁ
случайностей конечно трудно ожидать, чтобы сами
урожаи были сколько нибудь постоянны. И Шэй—
ствителыю, крайняя измізнчивость урожаевъ, р*!зз-
кія колебанія ихъ отъ весьма высокихъ цифръ ДО
нуля, являются важнізйшсю характерные чертой си—
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бирскаго землслізльчсскпго хозяйствп,—чертоі`1‚ опре—
Д'ЁЛЯЮЩСЙ собою псдізтсмпьш стороны быта сибирска—
го крсстьшлина-зсмлсмзльцл.

Исключсніс изъ этого общаго правила составляютъ
только Мізстностщлежащія вблизи сёвсрноіі границы
землсд'ізлія‚———ТЬ Міэстностщ ГД'Ё уже совершился пс—

рехолъ КЪ удобрснію И къ трсхпольному хозяйству
(ИЛИ Двухпольному). Благодаря вліянію удобренія И

утолачиванья пароваго поля скотомъ а также благо-
пріятнымъ естественнымъ условіямъ—01'сутствію за—

сухъ И градобитій ит. п.—110лныхъ неурожаевъ ЗДЁСЬ
ПОЧТИ не бываетъ, Да И вообще очень плохіс урожаи
случаются Р'ЁДКО; не часто поднимаясь очень высоко,
урожаи обыкновенно Держатся по близости отъ сред—
няго уровня, который здізсь тоже представляется очень
благопріятнымъ: въ мёстностяхъ, ГД'Ё удобрястся часть
пароваго поля, средній урожай ржи колеблется между
70 И 80 пуДаМИ съ Десятиньд лишь на самыхъ пло—
хихъ почвахъ падая 110 60 пудовъ; около того же
уровня колеблются урожаи ДЛЯ овса И ячменя; Даль—
ше къ сёверу, ГДЁ удобряется все паровое поле, рожь
Даетъ въ среднемъ 80, овесъ И ячмень 90 — 100 пу—
довъ съ Десятины; въ районё Двухпольнаго хозяйства
урожаи ржи также колеблются около 70—80 п., но
яровой хлізбъ Даетъ значительно больше: овесъ——
110—120, ячмень 100—110 пудовъ съ Десятины‚ и,
благодаря такой высокой урожайности, населеніе 111;—

которыхъ мёстностей Тобольской губерніи, лежащихъ
вблизи самой с’вверной границы хліэбопашества, про-
Довольствуется‚ не смотря на ничтожный размёръ за—
пашекъ, собственнымъ хлЁбомъ И Даже ИМЁСТ'Ь, хотя
И небольшіе, продажные излишки. 



Совсізмъ Другос мы ВИДИМЪ въ М“];стностяхъ, ГД'Ьсщс господсч‘вушъ залсншос хозяйсгво. Среднія циф—ры урожайности И ЗД'Ьсь прсдстлвляются Довольно, :\
М’ЁСТЦМИ И очень благопріятными; такъ срсднія цифрыурожаевъ пшеницы колеблются въ намізченныхъ вышепшсничныхъ районахъ мсжду 60 И 80 пудами, И толь—ко въ МдЁстностяхъ ГМ; пшеница доходитъ ДО крий—НИХЪ сізверныхъ предізловъ своего распространеныИЛИ встрізчаетъ особо нсблагопріятныя почвенныя усло-вія, падлютъ ДО 50, 40 пудовъ И ниже. Озимая рожьвъ мёстностяхъ, изобилующихъ .]ГЁСОМ'Ь И ИМЁЮЩИХЪподходящія почвы, Даетъ въ среднемъ тоже отъ 60

110 80, иногда И ДО 90 пуд. съ Десятиньь И толькона самыхъ плохихъ почвяхъ средній урожай падастъ
ДО 40—50 пудовъ ‹:Ъ Десятины; въ Т’ЁХЪ же предіз—лахъ колеблется И средняя цифра урожая яровойржи въ мізстностяхъ ея наибольшаго распространснія.Что касается ДО овса, то по отношенію КЪ нему надоотличать ДВ'Ё цифры средняго урожая: при ПОС’ЁВ'Ёня парахъ И при посізвіз на жнивахъ; въ первомъ слу-чаіз, овесъ Даже на сравнительно плохихъ земляхъ
Дастъ въ среднемъ около 100 пудовъ съ Десятины;
прИ посёвіз на ЖНИВ’Ё ДО этой средней нормы не ДО—стигаютъ И лучшія земли, плохія же Даютъ не бОЛ’ЁС
40 — 50пудовъсъ Десятины. Наконецъ,ячмень въ обла—сти залежнаго хозяйства сЁется Только на плохихъ И
истощенныхъ земляхъ‚ ГДЁ Дастъ лучшіе урожаи, пс-жели какой либо Другой ИЗЪ пищевыхъ хл Ьбовъ: ГД'Ь
рожь вовсе не родится ИЛИ Дастъ какіс нибудь 30—40пудовъ съ ЛССЯТИНЫ, тамъ ячмень, прИ среднсмъ уро—жа'із, все же ДЦСТЪ пуловъ 50 или 60.
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Но приведенныя цифры Далеко не могутъ служитьосновашемъ ДЛЯ правильныхъ заключешй относитель-
но экономическаго .положенія сибирскаго землеД'Ёль—
ца залежной полосы. Крайне р’Ёзкія И широкія коле-
банія отнимаютъ у этихъ среднихъ цифръ почти вся-
кое реальное значеніе. Верхніе предёлы этихъ коле—
баній представляются чрезвычайно высокими: 180, 200,
240 пудовъ пшеницы, 180—200 пудовъ ржи, 200-—
250 пудовъ ячменя, 250—300 И ДО 350 пудовъ овса
съ Десятины,— такіе урожаи, безъ ирригаціи ИЛИ удоб-ренія, возбуждали удивленіе путешественниковъ И
создали Сибири репутацію страны баснословнаго пло-
Дородія. Но тат'с урожаи случаются разъ въ нёсколь—
ко Десятковъ л*!зтъ, Да И то, конечно, только на луч—
ШИХЪ почвенныхъ условіяхъ И при свізжести земель.
Разумізется, И гораздо меньшій урожай 100—120 пу-Довъ пшеницы ИЛИ ржи, 150— 180 пудовъ овса И т. п.,
И тотъ Достаточенъ ДЛЯ того, чтобы обогатить земле-
Дізльца; такіе урожаи прежде случались ДОВОЛЬНО часто,
И ОНИ то И создали высокое благосостояніе сибирска-го крестьянина-земледёльца. Но въ послізднія Деся—
тилЁтія И такіе урожаи стали случаться очень рЁдко,
Т’ЁМЪ чаще за то бываютъ бОЛЁС ИЛИ менізе полные
неурожаи. Это справедливо,впрочемъ, только по отно—
шенію къ яровымъ хлізбамъ: урожаи озимой ржи въ
удобныхъ ДЛЯ нея мізстахъ никогда не падаютъ ДО
нуля (полный неурожай озими бываетъ только на
отдізльныхъ полосахъ), И потому Дурные урожаи въ
лізсистомъ ржаномъ районіз, лсжащемъ къ востоку
отъ Томска, никогда не приводили къ такимъ печаль-
НЫМЪ ДЛЯ населенія послёдствіямъ, какъ въ области
распространенія яровыхъ хліэбовъ И особенно—въ
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пшеничныхъ степяхъ: здч'зсь полные нсурожаи не въ
різдкость, & очень плохіе урожаи, при которыхъ на—
селенію приходится покупать хл-ізбъ ИЛИ голодать,
нердвдко сліздуютъ одинъ за Другимъ по 3—4 года
ПОДЪ рядъ.

Главными причинами неурожаевъ въ этихъ степ—
ныхъ мёстностяхъ являются засуха И кобылка; въ
лізсныхъ мдвстностяхъ эти причины уступаютъ мёсто
вреднымъ послёдствіямъ неблагопріятныхъ зимъ, ги-
бельно Діэйствующихъ на ОЗИМИ‚—но эти обстоятель-
ства никогда не имёютъ здЁсь такого всеобщаго ха-
рактера, какъ засухи въ степныхъ мізстностяхъ. Не
менізе существенными причинами неурожаевъ, Д’ЁЙ—

ствующими одинаково И въ лізсахъ, И въ степяхъ,
являются весенніе заморозки И осенніе ИНСИ, ИЗЪ ко—

торыхъ первые повреждаютъ хлёбъ на всходахъ, вто-
рые—во время налива; смотря по почвіз, Мёстополо—
женію И времени посдвва, инеИ И заморозки иногда
губятъ хлізбъ безъ остатка, иногда уничтожаютъ ИЛИ

портятъ только часть урожая. Вліяніе инеевъ И замо-
розковъ въ разныхъ мёстностяхъ различно: мЪстами
ОНИ повреждаютъ хлізба разъ въ нёсколько лётъ,
М'Ёстами—гораздо чаще, а есть И такія мёстности
(напр. въ Томской губерніи къ сёверо—востоку отъ
Томска), гдіз яровые хлёба померзаютъ каждый годъ:
овесъ въ такихъ мізстахъ сізется на солому И кормъ,
сдвмена же его всегда покупаются на. стороніз. Далізе
надо указать на туманы И въ особенности на 6011153-
НИ хлёба, ИМ'ЁЮЩіЯ свою причину въ микроскопиче—
скихъ грибкахъ И извізстныя подъ названіемъ голов-
НИ, росы—медянки И спорыньи. Спорынья появляется
во ржи Довольно різдко; напротивъ головнею пше-
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ница заражена во всей Сибири; головня появляетсявъ одинъ годъ сильніэе, въ лругой—слабч'зе, но НИ—
когда не исчезаетъ совсршеш—ю; нс причиняя никогдаполныхъ неурожаевъ, она1,одыако‚ сильно отражаетсяна умолотё И качествіз зерна. Роса-медянкапоявляет—
ся изріздкгд но захватываетъ огромныя пространства;бна повреждаетъ главнымъ образомъ яровую рожь Иовесъ, И3сушая зерно ДО 1/3 И 1/4 нормальнаго умоло-та, но не отнимая у него всхожести И пригодностивъ пищу. Далёе, неурожаИ бываютъ слёдствіемъ И
чрезмізрно продолжительныхъ Дождей, не Дающихъ
хлізбу дозрізть И затрудняющихъ уборку, градобитій
И т. п. Словомъ, причины неурожаевъ въ залежной
полосіз Сибири столь многочисленны И разнообраз-ны, что хлёбопашество въ значительной мёр'Ё утрачи—ваетъ характеръ обезпеченнаго заработка И стано-
вится Ч'ЁМЪ то въ 1301115 азартной игры, въ которойможно много выиграть, но еще гораздо больше—-про-
играть.

Но помимо такого різзко колебательнаго Движе—нія, урожаи въ области залежнаго хозяйства ИМ’ЁЮТЪ
еще И Движеніе нисходящее: по М’ЁРЁ сокращенія зе—
мельнаго простора, & слгЁдовательно удлиненія пе—
ріодовъ обработки И сокращенія сроковъ залежносш,
по мЁр'Ё истребленія лёсовъ И перехода къ обработкізвсе худшихъ земель, средняя норма урожайности по-
степенно понижается, хорошіе урожаи случаются все
рЁже И різже, И напротивъ—всс учащаются неуро—жаи, И въ результат!; во МНОГИХЪ М’встностяхъ, какъ
МЫ уже указывали, наблюдается общее пониженіе
благосостоянія населсніш наступастъ кризисъ, могу—Щій разр'Ьшиться только персходомъ къ хозяйству съ
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удобреніемъ. Впрочемъ, по отношенію къ большей
части полосы залежнаго хозяйства въ Сибири крити-ческій періодъ въ настоящее время еще не наступилъ,
и потому перехода къ болёе интензивной культурізвъ ближайшемъ будущемъ еще нельзя ОЖИДЦТЬ.

При описанныхъ въ предыдущемъ изложеніи усло—віяхъ, положеніе населенія земледёльческой И—ВЪ част-
ности—залежной полосы Сибири могло бы, однако,
быть еще весьма удовлетворительнымъ, если бы не
крайне неблагопріятныя условія сбыта хлч'збныхъ про—
дуктовъ. Выше было указано на то, что въ мЁстно—
стяхъ, входящихъ въ составъ этой полосы‚ земледіз—
ліе является, если не вообще единственнымъ, то един-
ственно существеннымъ источникомъ благосостоянія
населенія, & продажа избытка его продуктовъ—глав—
нымъ источникомъ Денежнлго Дохода. Излишки хлізба
находятъ себіз сбытъ въ разнообразныхъ направле—ніяхъ: пшеница съ Алтая, изъ степныхъ областей И
изъ южной части Тобольской губерНіИ ИДЕТЪ, частью
въ сыромъ ВИД'Ё, частью переработанная въ крупчат—ку, на 3ападъ, въ Европейскую Россію, весь избыточ—
ный овесъ потребляется главнымъ сибирскимъ трак—
томъ; то же трактовос Движеніе поглощаетъ и всі;
избытки производимыхъ въ окрестностяхъ тракта пи—
щевыхъ хлчёбовъ; значительная часть избытковъ хлдвба
ИЗЪ землеД'Ёльчсскаго районамдетъ, ДЦЛЁС, на продо-вольствіе населенія неземледёльческихъ окраинъ СИ-
бири или закупается управленіями золотыхъ пріисковъ
Для продовольствія пріисковыхъ рабочихъ; наконецъ
огромная масса х_п'Ёба ИДСТЪ на винокуренныс заводы
И перегоняется въ спиртъ И водку. Всі; эти виды
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сбыта хлізба, при вссмъ ихъ разнообразіи, имёютъ
одну весьма существенную общую черту: всё ониодинаково при хорошихъ урожаяхъ поглощаютъ из—быточный хлізбъ, И не возвращаютъ ею обРатно прИДурныхъ урожаяхъ; въ Сибири нізтъ правильной тьст—ной хлізбной торговли, которая уравнивала бы во вре-МеНИ избытокъ И недостатокъ хлізба И служила бы
регуляторомъ хлізбныхъ цізнъ. НЁТЪ такого уравне—нія И ДЛЯ колебаній урожаевъ И ЦЁНЪ въ простран—ствгъ: благодаря громадности сибирскихъ разстоянійИ неустройству путей сообщенія, хлізбъ, родившійсявъ избыткіз, напримізръ, ВЪ Енисейской губерніи, неможетъ пополнить недостачу хлізба въ Тобольской:стоимость провоза была. бы слишкомъ велика., И по—
этому крайняя нужда въ хлізб’в въ одной губерніиможетъ существовать одновременно съ крайнимъ из—быткомъ его въ Другой. ЕСЛИ къ этому прибавитьполное отсутствіе въ Сибири прявильнаго кредитавообще, И хлдвбнаго въ частности, если принять въсоображеніе, что платить подати И производить Дру-гіе главнчёйшіе Денежные расходы крестьянинъ ДОЛ-женъ осенью, когда хлізбъ Дешевъ‚ а, при недостаЧ'Ёхлізба, покупаетъ его весной, когда ОНЪ Дорогъ; если

принять во вниманіе, сліздовательно, что крестьянинуприходится бросать ТЁМЪ больше хлёба на рынокъ,
Ч'ЁМЪ хл‘вбъ Дешевле, И тёмъ больше покупать хлёба,
ЧЁМЪ онъ Дороже‚—.то ИЗЪ всего изложеннаго‚ какъ
необходимый выводъ, получится Дальнёйшая харак—терная черта сибирскаго земледёльческаго хозяйства,
крайне Дурно вліяющая на благосостояніс крестьянъ,
чрезвычайное непостоянства хтьбныхъ тънъ, поднимаю—
щихся при неурожаяхъ выше, чізмъ ГД’Ё бы то ни
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было въ Европейской Россіи, И падающихъ при хо—

рошихъ урожаяхъ до крайне низкаго уровня.
Особенно р*!ззко неустойчивость хлёбныхъ цЁнъ,

какъ и неустойчивость урожаевъ, бросается въ глаза
въ мёстностяхъ чисто-землед’вльческойзалежной по—
лосы, И особенно въ пшеничномъ районі; южной
части Тобольской губерніи, что и вполніз понятно,
такъ какъ въ этой мёстности менізе Ч’ЁМЪ ГДЧ'З—ЛИбО

развиты неземледёльческіе заработки, и потому кре—
стьянину болізе Ч'ЁМЪ 17115 либо приходится прода—
вать, при хорошемъ урожаіз, свой хлізбъ во что бы
то ни стало и по какой бы то ни было 11131113. Сред-
нія Ц'ЁНЫ ДЛЯ этой мёстности опредізляются сліздую-
Щимъ образомъ:

ржи въ зсрнё около 20— 25 К. за пуДЪ.
пшеницы » 50— 60 К. »

овса » 1 р. 20—1 р. 30 К. за четверть или
20— 22 К. за пуДЪ.

Что касается ДО колебаній, то минимальная 11131111,

ДО которой рожь падала за посл’вднее 20—лізтіе,
была 8—10 коп. за пудъ; ДО наивысшихъ преД'Ёловъ
ціэна ржи Достигала въ 1870 г. (80 к.—1 р. 20 к.),
1884 г. (1 р.—1 р. 50 к.) И особенно въ 1892 году,
когда она превысила 2 рубля за пуДЪ! Такимъ обра—
зомъ, высшая цЁна ржи за 20—лётній періодъ пре—
вышаетъ низшую въ 25 разъ!… Какъ быстро изміз-
няются цЁны, можно видізть изъ того, что, напр.,

с_Ъ
осени 1887 110 осени 1888 г. рожь въ южной части
Тобольской губерніи вздорожала ВЪ пять разъ: Ц’ЁНЦ
ея поднялась СЪ 12—15 до 60—70 к. за пуДЪ!… Не-
чего и говорить при этомъ, что 8, 12, 15, 25 коп.—-—
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это ЦЁНЫ, по которымъ срсдній крестьянинъ продаетъсвой хлізбъ, 1 р., 1 р. 50 к., 2 р.—ц13ны‚ по кото—
рымъ онъ его покупаетъ обратно!

Въ мёстностяхъ, расположенныхъ къ востоку отъТомска 14 сёющихъ, попреимуществу рожь, колеба-
Нія урожаевъ, нёсколько менізе різзки, & въ общемъхліізбъ дорожаетъ по мёріз Движенія съ запада навостокъ. Такъ въ сЪверо—восточной части Томской
губерніи среднія Ц'ЁНЫ за 2 5—лч'3тній псріодъ имізютъ
слёдующій видъ:

за пуДЪ ржаной муки 48 копёскъ.
» пшеничной 76 »
» овса 41 »

& въ Иркутской губерніи примізрныя срсднія цізны за
посліздніе 7 ЛЪТЪ были:

за пуДЪ ржаной муки около 1 р. 20 К.
» пшеничной » 1 р. 90 к.
» овса » 1 р. 10 К.

Что касается ДО колебаній, то прсдізлы ихъ ДЛЯТомскаго рынка опредізляются за посліздніе 25 Л'ЁТЪ
сліздующимъ образомъ:

Во сколько разъВысшая. Низшая. высшая превосхо—
днтъ ипзшую?

ДЛЯ ржаной муки 1 р. 45 к. 23 к. въ 6,3
» пшеничной 1 р. 80 к. 30 к. въ 6,0
» овса 1 р. 10 к. 17 к. въ 6,5

Такимъ образомъ колебанія хліэбныхъ Ц’ЁНЪ въ
Томской губерніи, хотя И очень значительныя, Однако
Далеко не достигаютъ интензивности колебаній Ц'ЁН’Ь
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въ пшеничныхъ М'Ьстностяхъ Тобольской губерніи. ВЪ
восточно-сибирскихъ земіледёльчсскихъ губерніяхъ ко-
лебанія хлЪбныхъ ЦЁНЪ имёютъ приблизительно та—
кой же характеръ. Напротивъ, въ Т”]ЗХ’Ь мёстностяхъ
Тобольской губерніи, ГДЁ успЁло упрочиться хозяй—
ство съ удобреніемъ, хліэбныя ЦЁНЫ, какъ и урожаи,
отличаются большимъ постоянствомъ, что, конечно,
оказываетъ очень хорошее вліяніе на благосостояніе
населенія. 'Гакъ, у крайней сЁверной границы земле-
Дізльческой культуры въ Тобольской губерніи хлізб—
ныя цёны ИМ'ЁЮТЪ слёдующій видъ:

Высшая. Низшая. Средняя.

за пудъ ржаной муки 1 р. 30 к. 55 К. 80 К.
» овса 1 р. — » 40 К. 55 к.

и такимъ образомъ максимальная цёна превышаетъ
здізсь минимальную всего въ 21/2 раза. Такое одно—

образіе Ц'ЁНЪ въ этой мдвстности является СЛ'ЁДСТВіеМЪ
какъ однообразія урожаевъ, такъ въ значительной
мёріз промысловаго характера мізстнаго населенія:
имён самостоятельный источникъ Дохода въ промыс-
лахъ, крестьяне не имізютъ здч‘зсь такой необходи—
мости продавать свой ХЛЁбЪ во что бЫ то НИ стало,
какая существуетъ въ чисто земледіэльческихъ мізст—
ностяхъ, и при томъ продаютъ только Д"]ЗЙСТВИТСЛЬ—

ные излишки, & не часть необходимаго ДЛЯ собствен-
наго продовольствія. Важное преимущество этой мізст—

ности заключается еще въ томъ, что хлізбныя цдвны
зависятъ не отъ ея урожаевъ, а отъ урожаевъ южныхъ
земледізльческихъ районовъ. ВЪ то время, поэтому,
какъ въ этихъ послёднихъ хорошіе урожаи всегда
сопровождаются низкими ціэнами, а худые высоКими,
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и, слізловатслыю, средпііі крестьянинъ встды продастЪдсшсво, (‹ покупжтъ дорого, … рлзсматрпвлсмой ок—раинё Ц'ЁНЫ при хорошихъ уроэ—х-щяхъ НСР'ЁДКО остают—ся ня высокомъ ИЛИ срсднемъ уровт‘з, при худыхъ-—па срсднсмъ же, или Даже на низкомъ и, сліздователь—но, условія сбыта крестьянскяго хлізба представляются,вообще говоря, несравненно болЪе благопріятными.Незпвисимо отъ колебл'гшьнлго Движенія, хлізб—НЫЯ Ц'ЁНЫ во всёхъ землсд'ізльчесх-сихъМЁстнопяхъ Си-
бири ИМЪЮТЪ еще И тсндснцію къ повышенію, чтообъясняется съ одной стороны понижснісмъ урожаевъ,съ ДРУГОЙ ——р;1сширеніемъ сбыта сибирскаго хлізба на
винокуреніе И на вывозъ въ ЕвропейскуюРоссію. Вполні;ясное понятіе объ этомъ повышеніи могутъ Дать Ц’Ё—ны Томскпго рынка. 38. лпадцатилётній періодъ иёныэти, сведенныя по 5—лгізтіямъ‚ Даютъ СЛ'ЬДующіе воз—
растающіе ряды:

С 1) о д и л и ц
'1', н а н у ‚к :1.Ржаной муки. Пшепнчпой. Отец.запятиліэтіс 187о—-1874г. 51 к. 66 к. 33 к.

» 1875—1879г. 32 к. 54 к. 34 К.
» 1880——1884г. 58 к. 86 к. 43 к.
» 1885—1889г. 60 к. 88 к. 44 К.

НЫН'Ё, по мёріэ успізхц работъ по проведенію Си—
бирской ЖСЛ'ЁЗНОЙ Дороги, повьппсніс хмгізбыыхъ п'ішъвъ зсмлед'Ёльчеа-шхъ ряйонахъ НОЙДСТЪ, безъ СОМН’Ё-він, еще гораздо быстрЁс.

При указанномъ только что разнообразіи ХЛЁб—ыыхъ Шэнъ большое разнообряъзіс ЗіМ'ЁЧЦСТСЯ, конечно,
И В’Ь ОТНОНіСНіИ КЪ ВОПРОСУ О СТСПСНИ ВЫГОДНОСТИ

 

 

  

 



землеД'Ёльческаго производства. В'Ь Иркутской губе} -

НіИ, благодаря высокимъ ХЛЁбНЫМЪ Ц’ЁНЦМЪ, зсмлеД'Ё-
ліе никогда, кроміз нсуропшйныхъ годовъ, нс Даетъ
Дефицита, и чистая Доходность ДССЯТИНЫ пахптной
земли колеблется между 4 и 17 рублями въ ГОДЪ.

То же самое можно сказать @ сёверной зсмледёль—
ческой окраинё Тобольской губерніи, ГДЁ устало
упрочиться И упорядочиться хозяйсгво съ удобре—
ніемъ: въ М'Ёстностяхъ съ трехпольнымъ наземнымъ
хозяйствомъ озгшый ПОСЁВЪ почти везд'Ё окупаетъ
всі; издержки на трехпольный кругы тлкъ что весь

продуктъ яроваго посізвя сосглвляе'гь чистую прибыль
земледёльца; РЦЗМ'ЬРЪ этой чистой прибыли колеб—
лется отъ 60 ДО 100 и болізе процентовъ всей сум—
мы затратъ ш произвшъсгво, только въ Мёстностяхъ
съ особенно плохими почвснными условіями падая ДО

40 и 30%; но особенно высока Доходность земледдвль-
ческпго производства накрайнемъ сёпгсріэ, въ области
Двухпольнлго хозяйства: ПОСЁВ'Ь овса Дастъ ЗД'ЁСЬ въ
среднемъ около 150, ПОС'ЁВЪ ржи и ячменя ДО 200%
чистой прибыли, за покпытісмъ всЁхъ издсржскъ про—
изволства. Крестьянинъ этой М'ЁСТНОСТИ, поэтому,
твердо знаетъ, что «п;1шня——мун…ка нс обманстъ»;
онъ всёми мізрпми сгрсмится къ расширенію своей
запашки, не останавливаясь ДЛЯ этого ни передъ рас-
чисткой Візковаго л*Ёса, ни Даже псрсдъ осушкой нс-
болыцихъ болотъ; злъпмшясь разнообразнъшш про—
мыслами, онъ никогда нс осгцвитъ ДЛЯ нихъ земле—

ДдЁлія: это послі'Ёднсе всегда остается сго главнымъ
занятіемъ зС’ЁМЪ остальнымъ ()НЪ занимается только
между ДГЁЛОМЪ, 110 скольку пашня оставляетъ ему
свободна… времени.
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НЁсколько иную картину мы впдимъ уже въ сред—ней, землсд'Ьчьческой части Томской губсрНіИ—ВЪМаріинскомъ округіэ и прилегающей КЪ нему частиТомскаго. Зл'ізсь, впрочемъ, благодаря разниціз въхжЁбныхъ Ц’ЁНЦХЪ, ЗЛМ’Ё‘ЮСТСЯ значительная разницамежду трактошлми сс…чспіяшт и мёстностями, удален—.ными отъ тракта: на «большой лорогіз», ГМ; ХЛЁбЪ
ИМЁСТЪ удобный М'ЁСТНЬШ сбытъ, зсмлсдізліс, несмотряна относитслыю нысшій уровень заработной платы,
представляется вполні; выгоднымъ зягттісмъ: незави—
симо отъ относителышго Достоинства па…снъ, оново всякомъ случлё не только покрывастъ всі; издерж-ки производства, по и ‚Л_астъ пізкоторый чистый ДО—ходъ, размёры которагщ конечно, зависятъ отъ уро—жайности пашепъ; при пьпгізшпсмъ упадке}; тракто—ВЫХЪ заработновъ 0110 безусловно представляется
наиболгізс выгодншгъ изъ вс Ьхъ Доступныхъ ДЛЯ
крестьяпъ загппій. По М'Ёр'Ь удалепія отъ трактамізстныя хлізбныя Ц’ЁПЫ понижаются, & съ ними убы—вастъ и чистая Доходность землслізлъческаго произ—водства; Т”]ЗМЪ НС мсніэс въ М'Ьстностяхъ съ наилуч—шими почвспньши условіями зсмлелдізліе ДЮКЕ въ са—
момъ Далшемъ разстояпіп отъ тракта продолжаетъоплачивать трудъ и ]ШВЦТЬ П’ЁКОТОРЫЙ, хотя и незна-
чительный чистый Доходъ; въ М'ЁСТНОСТЯХЪ съ НЁ-сколько низшсю урожайносгью пізкоторьт чистый
ДОХОДЪ получается лишь вблизи отъ трлктщ & на 60-
.пізе удллеппыхъ окрппплхъ только возмізщяются из—
Держкп пр<тзвол`ствщ паконсцъ, въ М'Ь'стностяхъ съ
плохими пашнями, удаленныхъ отъ тракта, земледіз—ліе Дастъ Дсфицитъ, нс оплачивая полной стоимости
щжтзволствя; экономическая возможность его обу—
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словливается лишь тёмъ, что большая часть земле—
Д’ЁЛЬЧССКИХЪ работъ производится собственнымъ тру—
ДОМЪ, который крестьяне очень мало ШЁНЯТЪ.

Но самые нсу‚н.овлстворительныс результаты хліз-
бопашество Дастъ въ южной части Тобольской гу—
берніи, вхолящей въ составъ области зялежнпго хо—
зяйства. Если взять, напримёръ, Т'Ё четыре района,
на которые по качеству пашснъ распадается Ишимскій
округъ‚—К0гда то житьшца Тобольской губерніи,—то
окажется, что при полной оплатіз ВС’ЁХЪ работъ вы—

годными оказываются въ 1—МЪ И 2—МЪ (лучшихъ)
районахъ И въ С'Ьверныхъ Мізстностяхъ 3-го посізвы
пшеницы, которые, во всёхъ этихъ М'Ьстностяхъ ДЕЦОТЪ,

за покрытіемъ всёхъ издержекъ, ДОВОЛЬНО значитель-
ный остатокъ; что посёвы овса на паровыхъ жнивахъ
Даютъ чистую прибыль только на сдЁверной окраиніз
т\ретьяго района, въ первыхъ же Двухъ они только
покрываютъ издержки и не Даютъ никакой чистой
прибыли; что, наконецъ посЪвы ржи, ячменя И овса
на парахъ въ перечисленшлхъ мёстностяхъ, & также
и всі; вообще посЪвы въ южной части третьяго рай-
она И въ четвертомъ, худшсмъ районі; безусловно
убыточны. Въ этихъ послЪДнихъ Мёстностяхъ, сліз—
Доватсльно, при полной оплат]; стоимости всЬхъ ра—
ботъ, капиталистичсское хозяйство представляется со-
вершенно невозможшлмъ, въ лучшихъ же частяхъ
округа ДОЛЖНО ограничиваться посёвами одной толь-
ко пшеницы. Конечно, ДЛЯ отдёлъныхъ, реальныхъ
крестьянскихъ хозяйствъ эти выводы тсряютъ часть
своей силы: зажиточпый хозяпнъ исполняетъ работы
трудомъ срочныхъ работьпжовъ или Должшшовъ—
слёдоватсльно, опмшчивастъ труДЪ гораздо ДСШСНЛС
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его полной стоимости, и въ то же время, имёя воз—

можность выжидать съ продажей хлізба, продастъ
его гораздо Дороже срсднихъ Ц’ЁН'Ь; маломощный хо-
зяинъ, нс приб'Ёгающій къ найму, нс кладетъ въ
расходъ стоимости продовольствія, Да и трудъ свой
мало цізнитъ, & потому приведенные ВЫВОДЫ ДЛЯ нс—

Ёо теряютъ цЁну. Т’ЁМЪ нс МСН'ЁС, значеніе этихъ
выводовъ очень велико: ими объясняются постоян—
ныя жалобы, которыя приходится слышать въ раз—
сматриваемой мізстности отъ хозяевъ, имгёющихъ боль-
шіе посёвы, на то, ЧТО «весь хлЪбЪ на работниковъ
уходитъ», что они «только про бёдноту пашутъ»,
«только Деньгамъ оборотъ лізляютъ, а пользы не
видятъ»,—жалобы‚ справедливость которыхъ под—
тверждается и посторонними лицами; ими же объяс—
няется неСОМНЪННЫЙ фпктъ сокращснія запяшекъ и
Даже прямого бросанія хлЪбопашества: какъ НИ не—

разсчстливъ крестьянинъ, какъ ни мало Ц'ЁНИТЪ онъ
свой трудъ, онъ ТЁМЪ нс меі—гізе чувствует), что ХЛ’Ё-
бопашество слишкомъ плохо вознагрткдаетъ этотъ
послЁДНіЙ‚—-—не можетъ поэтому не подвергаться иску-
шенію найти себъ 6011136 легкій заработокъ И промё-
нять на него тяжелый И нсблагодлрный труДЪ земле-
лёльца.

Въ сдёланномъ на предыдущихъ страницахъ очер—
кіз положснія земледізльческаго производства МЫ ИМ'Ё-
ли въ виду главнымъ образомъ корснную Сибирь,—
имсныо четыре Сибирскія губсрпіи и прилсгающія къ
НИМ'Ь съ востока области—Якутскую и Забайкаль—
скую; изъ этихъ ‚двухъ областей пе;-›в:_1я—пост<ольку
въ ной существуютъ зачатки земледёлія—представ—

 



ляетъ почти полное сходство съ частями Тобольской
губерніИ‚ прилегающими къ сёверной границіз хлізбо-
пашествп; Забайкальская область, за ПИЧТОЖНЫМИ раз—личіями, обусловливаемымИея болёс стспнымъ харак—
теромъ И лучшимъ климатомъ, полходитъ къ усло-
віямъ смежной съ нею Иркутской губсрніИ. Не тре—
буютъ особлго очерка И условія зсл'ъпед'іэлія въ уёз—
Дахъ Акмолинской И Семипалатинской ОбЛ21СТ6Й‚—ЭТИ
условія представляютъ полное сходство съ условіями
пшеничныхъ М'ЁСТНОСТСЙ корснныхъ сибирскихъ гу—
берній, съ тою только разницей, что земли ЗДЁСЬ
СВ’ЁЯ{’ЁС‚ & потому уроншйность ихъ выше И неурожаи
случаются різже.

Мы ДОЛЖНЫ, однако, чтобы покончить съ земле—
ДЁЛіЁМЪ, сказать еще нізсколько словъ о положеНіИ
его въ мёстностяхъ гшЁ оно поставлено въ условія,
совершенно отличныя отъ очерченныхъ нами выше
именно въ Зяйсанскомъ УЁЗДЁ Семипалатинской об—
ласти И въ ССМИР’ЁЧЬ'Ё, & также ВЪ Амурско—Уссурій-скомъ кряіз.

И въ Зайсанскомъ У'ЁЗД'Ё‚ И въ Ссмирёчснской
области земледізліе, какъ мы уже указали выше, воз—
можно только при условіИ исскуствешюго орон1енія*).
ПашнИ прорЁзаны зліЁсь больпп/хми оросительными
КЗНЯВЦМИ,——ЦРЫКПМИ‚—ОТЪкоторыхъ сохою, во времяпяхоты, проводятся во всЁ стороны малыя канавкщ
равноміэрно распрсд'ізлтощія влагу по зсему полю.
Въ— Зайсансноьлтъ 371331113 поливньт пашни иногда еще
И удобряются, а самая поливка произношпся въ пер-вый разъпсрсдъ плхотой, ;1 зптізмъ, во время роста

* ‚ ‚ ‚ . .. ') Для харлкгьриыики зом…чедъмя въ стсппыхъ областяхъ мы пользова—лись пе гшпсчатапными работами М. @. Фролова-Багр'Ьсва.
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хлізба, смотря по погошіз, ешс отъ Двухъ ДО четы—
рехЪ разъ: обыкновенно въ первый рдъзъ поливаютъ
всходы чсрезъ 30 сутокъ послЪ` подана, во Второйм
черезъ 15 сутокъ ПОСЛ’Ё псрвлго И въ третій-черсзъ
40 сутокъ пост!; второго; послдв 8 х.:пдЁбовъ поле тре-
буеТЪ ЛИбО трехлЁтняго отдыха, либо удобренія, въ
тейеніе же ВОСЬМИЛ’ЁТНЯГО'псріола оно засЁвается не—

прерывно ОДНИМЪ И Т'ЁМ'Ь же хлЬбомъ—пшеницей,
рожыо, просомъ И т. Д., плодосмізнъ И ДПЖС простая
смёна ХЛЁбОВ'Ь ЗД'ЁСЬ нс практикуются, потому что
родящійсяотъ опадающихъ прИ уборкіз сёмянъ хмгізбъ—
паДаЛИКЪ засорилъ бы всходы посЁяш-шго вновь клё-
ба. Въ Семирізченской области полпвная земля, вслізд-
ствіе теплаго климата, Дастъ по два урожая въ год'ь:
озимое поле, засЁянное пшеницсю И ячмснемъ‚ пост];-
Ваетъ въ конт; мая И по уборкдв засёвастся вторыми
посЁваМИ: машсмъ (МС_ПКіЙ горошекъ), просомъ ИЛИ
морковью, різже кунжутомъ, макомъ ИЛИ чечевицей;
вторые посізвы созрёваютъ И снимаются осенью того
же года; затізмъ, на сліздующую весну, поле задв—
вается яровыми растеніями„главнымъ образомъ ри—
сомъ И сорго, а также въ нсбольшихъ количесгвахъ
хлопчатникомъ И люцерной. УрожаИ съ поливныхъ
пашенъ какъ въ Ссмк/тпалашнскоіт, такъ И въ Семи—
р'Ёченской области получаются очень крупные, :1 не—

урожаевъ не бываетъ никогда ХлЪбл, возлёлываема—
го на поливныхъ зсмляхъ, не только хватаетъ ДЛЯ
собственнаго продовольствія ЗСМЛСД'ЁЛЬЦСВЪ, но часть
его ИДеТЪ на продажу въ КНТЦЙ И ближайшія Кир—
гизскія кочевых.

ВЪ Амурской обласгИ надо строго различать хо—
зяйство руссклго ъшссленія—-—крсстьянъ И казаковъ
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отъ хозяйства инородцсвъ "”КОРСЙЦСВ’Ь И манчжуръ.

У русскихъ хозяйство ведется чрезвычайно экстен—

зивнымъ, Даже хищничсскимъ способомъ: вновь рас—

чищаемая пашня переплхивастся нёсколько рцзъ‚ въ

тсченіс Цёпаго года‚ а затізмъ ежегодно засЁвпстся

ХЛ'ЁбаМИ безъ пара или удобренія, ДО тёхъ поръ, пока

не ДОЙДСТЪ ДО совершеннаго истощенія; съ лучшихъ
глинистыхъ земель снимаютъ такимъ образомъ 11015

хл’вбовъ подрядъ*)‚ съ плохихъ не болдве 7—--8; пер—

вые годы (по расчисткіз пашни) сёютъ пшеницу или

яровую рожь, затічмъ псреходятъ къ овсу, ЗЗТ’ЁМ'Ь

ГОДЪ или Два с’вютъ гречиху; послдв гречихи, н*ізс—

колько возогановлнющей плодородіе почвы, сёютъ

опять пшеницу или ярицу, затдвмъ опять овесъ, пока И

‚этотъ хлёбъ не перестанетъ Давать удовлетворитель—
ныхъ урожасвъ. Разъ заброшеныыя поля очень Р'ЁД-

ко распахиваются вновь, хотя И могли бы посліз от—

Дыха Давать Довольно хорошіе урожаи; поднимаютъ

почти исключительно свдвжія, никогда не паханныя

земли, въ которыхъ ДО сихъ поръ, въ виду недавня-

го заселенія края, Н*ЁТ'Ь недостатка. Урожаи хлізбовъ

въ количественномъ отношеніи очень высоки, но на-

чество Амурскаго хлёба Далеко не удовлетворитель—

но; излишекъ влаги мдвшаетъ правильному наливу
хлЁба, И зерно получается темное, легков’всное и ма-

ло-питательное. 
*) Изъ уважснія къ авторитету С. И. Коржинскаго, изъ очерка котора-

го заимствованы СВ'ЁД'ЁНіЯ о зсмлсд'Ьліи на Амуры мы включили въ тскстъ

дёлаемую имъ характеристику господствующей зд'Ьсь системы полсводствц.

Соображспія, которыхъ, по недостатку Шютц, мы …: можсмъ излагать зд'ъсь

подробно, заставляютъ насъ Думать, что въ эту хардктсрисгику вкралась су—

щественная неточность: что хлізба на АмурЪ, какъ всэзд'Ь въ Сибири, вас!;—

ваются ие подряда, а въ жремсжну съ шаром, и что сліздоватсльно мы имЪсмъ

и здіэсь Д'ЁЛО нс съ псрсложною, а съ за.:ксжно—паровою системою полсводства.

 
 

  



 

Такой же характср'ь имізстъ, говоря вообще, И рус—
ское землетзліе въ Уссурійскомъ краіз, съ тою только
особенностью, что посёвы, воизбдізжаніе вымокапія,
производятся ЗД'ЁСЬ рядами, въ ВИП; небольшихъ гря-
ДОКЪ, остающіяся между которыми борозды служптъ
водосточными И вентиляціонными канавпми.
.

Что касается ДО живущихъ въ прИ-Амурьіэ корей-
цевъ И манчжуръ‚ то ихъ хозяйство, въ противупо-
ложность хозяйству русскому, отличается большою
интензивностью: разм’вры запашекъ нс велики, но за
то пашни чрезвычайно тщательно обработываются,
пос’ввъ производится рядами, отъ руки ИЛИ сЁялкой,
всходы пропалываются по нёскольку разъ въ Мате,
такъ что на поляхъ манчжуръ И корейцевъ почти
вовсе нізтъ сорныхъ травъ, которыя являются такимъ
опаснымъ врагомъ посёвовъ у русскаго населенія.
Разводится у корейцевъ И манчжуръ главнымъ обра—
зомъ буда (зе’сагіа іш1іса), затіэмъ разнообразныя Дру—
гія хлізбныя И огородныя растенія. Буда является
главнымъ пищевымъ .средствомъ: при посёвё въ 18—
20 фунтовъ, Десятина буды Даетъ 150—200 И 6011136

пудовъ, такъ что урожай одной Десятины на ГОДЪ
ИЛИ полтора обезпечиваетъ семью продовольствісмъ. 

Скотоводство въ мёстностяхъ, вмізщающихъ въ
себіз главную массу сибирскаго населеніж—во всей
земледёльческой полосдЁ Сибири—Играетъ въ хозяй—
ственной ЖИЗНИ нлссленія ЛИШЬ второстепенную роль.
Размізры И относительное значеніс скотоводства ИЗМ’Ё-

няются здіэсь, въ зависимости главнымъ образомъ отъ
соотношснія между количествомъ И качествомъ па—

хатныхъ земель, съ одной стороны, И скотовшшссттхъ



„_
‚ . ___… ., „ „_ „..."...—

66

угодій—покосовъи пастбищъ—съ Другой. И сёноко—

сами, и пастбищами Сибирь, вообще говоря, очень

богата: не смотря на малую питательность лізсныхъ

травъ, заставляюціую ВЪ большей части Сибири зат-

рачивать на обезпсченіс скота кормомъ гораздо боль-

ше с’вна и пастбищныхъ пространствъ, нежели тре—

буется, при прочихъ равныхъ условіяхъ, въ Европей—

скОй Россіи, Сибирь можетъ содержать еще гораздо
больше скота, нежели содержитъ въ настоящее вре-

мя. Но такъ какъ главная масса крестьянскаго труда

затрачивается на зсмледізліе, то скотоводство, въ Мэй—

ствительности, Достигаетъ большихъ размізровъ толь—

ко тамъ, ГДЁ съ одной стороны покосовъ и пастбищъ

особенно много, & съ Другой—недостатокъ пахатной

земли освобождастъ въ лізтнес время большую часть

крестьянскаго труда, И гдіэ вмізстіз съ Т’ЁМ’Ь плохое

качество пашенъ заставляетъ крестьянъ искать какого
либо Дополнительным) источника существованія. Такъ
въ Тобольской губерніи скотоводство особенно раз—

вито въ степныхъ мёстностяхъ Тюкалинскаго округа,

въ Томской—въ степяхъ Каинскаго округа И въ при-

Чулымскихъ мдвстностяхъ Томскаго округщ’все мізст—

ности, ГМЗ земледёліе поставлено въ сравнительно
плохія условія. Но И въ этихъ мёстностяхъ значені

скотоводства нигдіэ не можетъ быть поставлено вы—

ше значенія земледізлія: послізднее все же Даетъ глав—

ную массу средствъ существованія‚—оно коРмитъ на-

селеніе, & скотоводство служитъ ДЛЯ удовлетворенія

сравнительно Второстепенныхъ его потребностей и

ДЛЯ пополненія тіэхъ дсфицитовъ, которыя получают-
ся ВЪ крестьянскомъ хозяйствіз при Дурныхъ уро—

жаяхъ хлізбовъ.
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Размтзры скотоводства чрезвычайно разнообразны
И ДЛЯ цтзлыхъ мёстностей, И ДЛЯ отд'Ёльныхъ Дворовъ:
есть зажиточные хозяева, имізющіе по 10--—15 рабо—
ЧИХЪ лошадей, 25—30 головъ рогатаго скота, 40——

50 овецъ; есть И богачи, запрягающіе по 40—50 ло-
шадей И имёющіе по сотый; И болтзе головь рогатаго

`скота; есть, конечно, И бтздняки, не имтзющіе ника—

кого скота ИЛИ владізющіе одною лошадью ИЛИ.ко—

розой; если обратиться къ срсднимъ цифрамъ, то
окажутся волости, ГМ; средній Дворъ ИМ'ЁСТЪ, не

считая подростковъ, по 5—6 рабочихъ лошадей, по

5—6 коровь, по 15——2о овецъ; есть И такія, ГМ; въ

среднемъ на Дворъ не болтзе 2 лошадей, одной ко-
ровы, 3—4 овецъ, ИЛИ И того меньше. Но въ общемъ
ВЫВОДЁ ДЛЯ ціэлой залежно-земледізльческой полосы

Сибири за среднюю норму крестьянскаго скотовод-
ства можно принять около 3 рабочихъ лошадей, око—

ло 2 ДОЙНЫХЪ коровъ съ соотвЪтствутоЩИМЪ числомъ
молодаго скота, 1121 6—8 овецъ.

Лошади въ земледёльческой полосдв Сибири со-

Держатся‚ конечно, главнымъ образомъ для земле—

Д’вльческой работы‚ но во многихъ Мтэстностяхь кро—
мтз того, И ДЛЯ товарнаго извоза; на тракттз очень
значительная часть лошадей содержится спеціально
ДЛЯ легкаго извоза‚ перевозки почтъ И т. п. Сибирская
лошадь, вообще говоря, мелкоросла, нсприхотлива къ
корму И Ботэ, хорошо выносить жар'ь И холодъ; она

быстра на бёгу, но не сильна, такъ что нормальная
нагрузка обыкновенной сибирской крестьянской ло—

шади при хорошей Дорогіз не превышаетъ 20—25
пудовъ, И только хорошія обозныя лошади возятъ

28—30 пудовъ, & на короткихъ перегонахъ И ДО 35
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пудовъ. Типы лошадей въ разныхъ мёстностяхъ Сп—

бири представляютъ, однако, и Н'Ькоторое разнообра—
зіе: такъ въ южной, степной части Тобольской гу—

бернін лошади представляютъ помізсь ёъ киргизскою
степною породой и отличаются особою быстротою и
выносливостью на біэгу; въ при—Томской мдвстносги
лошади нЪсколько крупніэе ростомъ, не нміэютъ того
бізга, что киргизская и вообще степная лошадь, но
за то очень хороши ДЛЯ тяжелаго извоза и земле—

дізльческой работы‚ благодаря чему «томскія» лоша—

ди славятся н Дорого цънятся во всей Восточной Си—

бири. Забайкальская лошадь, напротивъ, ме…пкоросла
н тоща и не отличается особою прпгодносгью ни
для бізга, ни для тяжелой 'ЁЗДЫ. Ц'Ьны лошадей под-
вержены весьма шнрокпмъ колебаніямъ:такъ въ степ-
ныхъ округахъ Тобольской губерніи и въ удаленныхъ
отъ тракта міэстностяхъ Томской—средняя крестьян—
ская лошадь стоптъ не дороже 12—15 р, въ С'Ьвер—
ныхъ округахъ Тобольской губернін и въ трактовыхъ
мізстностяхъ Томской отъ 20—25 рублей; лошадь,
годная для почтовой гоньбы, стоитъ въ обЪпхъ гу—
берніяхъ 50—60 рублей. Въ Восточной Сибири лоша—
ди значительно дороже: въ Иркутской губерніп сред—
няя пізна рабочей лошади не ниже 35—40 руб., на
Амуріз за мелкую забайкыьскую лошадь платягь отъ
50—80 рублей, за томскую отъ 100 до 150 рублей.

Рогатый скотъ во всей Сибири прпнадлежптъ къ
обыкновенной русской породіз; онъ очень мелокъ
(взрошая корова даетъ тушу отъ 51,72 до 7 пудовъ)‚
довольно тощъ и даетъ лишь незначхггыьный удой.
Въ містиостяхъ, ГД'Ь скотоводство напболізе развито,
коровы Даютъ доходъ путемъ продажи масла, кото-
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снёга, случаются дожди, & пост!; нпхъ—морозы, и
почва покрывается слоемъ твердзго льда, то послізд—
ствіемъ такои голо1е‚1ицы въ степи является отсут-
ствіе корма—безкормпца, во время которой гпбнугъ
десятки и сотни тысячъ крупнаго и особенно №‹1—

каго скота Не мало скота гнбнетъ п отъ бурановъ,
продолжающихся въ степи по нЪско.лькх` дней къ ря—
ду; таб)ны лошадей и сюда овецъ, застигнутые бу-
раномъ, не могутъ устоять протпвъ напора В'Ьтра п,
гонимые по его направленію, попадаютъ въ забитые
снізгомъ овраги и лощины, ГД'Ё и гнбнутъ массами.

Что касается ДО сёверной, некультурной окраины
Сибири, то зд'Ьсь бродячее пнородческое насыеніе
держить оленей и упряжныхъ собакъ; первые являют—
ся необходимыми спутниками бродячаго инородца:
крайняя ихъ неприхотливость къ пищіз позволяетъ
Держать ихъ тамъ, ГД'Ь не могуть существовать нн—
какія Другія Домашнія животныя, 3 услуги, оказывае—
мыя оленемъ человізку, безконечно разнообразны:
пока олень жнвъ, онъ шужнтъ упряжнымъ живот—
нымъ; когда онъ убитъ, мясо его идетъ на пищу,
шкура—на теплую одежду, жилы—на нитки и т. д.

Очертивъ въ предыдущемъ изложеніи земледізліе
и скотоводство‚—главные источники благосостоянія
массы сибирскаго населенія, мы должны перейти те—

перь къ обзору другихъ, второстепенныхъ источни—
ковъ; въ виду ихъ вспомогательнаго значешя мы по—
святимъ нмъ, олнако‚ гораздо меньше мізста, нежели
могли посвятить земледЪлію, такъ что нпжесліздую-
Щія страницы представягь собою не столько описа—
ніе, сколько краткій обзоръ, мотивированный перечень
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тдвхъ промысловъ, которыми занимается сибирское На—
селсніе. На первомъ планів по числу занятыхъ рукънадо поставить ЗД’ЁСЬ рыболовный и охотничій про—мыслы.

Выутреннія воды Сибири —какъ большія р'ЁКИ,
такъ и большая часть степныхъ озерЪ—когда то были
чрезвычайно богаты рыбой: въ озерахъ водились глав—
нымъ образомъ окуни, караси, щуки, плотва и т. п.
мелкая рыба; въ різкахъыразнообразнёйшіе ВИДЫ «613-
лой» и «красной» рыбы, начиная съ тдвхъ же окунейп щукъ и кончая нельмами, осетрами, стерлядями, на—
лимами, форелями и т. п. Изобиліе рыбы было бас—
нословно: есть Достовіэрныя СВЁДЪніЯ о стаяхъ рыбы,
сплошного массою наполнявшихъ русло різки отъ Дна
ея ДО поверхности, 0 рыб’із, вскакивавшей въ окна
пароходовъ и т. п.; въ настоящее время запасы рыбывъ сибирскихъ водахъ значительно истощились: въ
чертіэ густо заселенной русскими земледёльческой по—
лосы Сибири рыбныя ловли служатъ уже почти
исключительно ДЛЯ собственнаго потребленія при—
брсжнаго населенія и лишь въ немногихъ мдвстахъ
Доставляютъ послёднему болізе значительный зара—ботокъ. Промысловыя ловли сосредоточились въ на—
стоящее время преимущественно въ нижнихъ тече—
ніяхъ большихъ сибирскихъ різкъ, вніз предізловъ
культурной полосы (въ Западной Сибири округа Бе-
рсзовскій, Сургутскій и Тобольскій, & также Нарым—скій край; въ востот-шой—низовья Енисея, Якутскаяобласть, Камчатка и т. Д.); рыболовныя угодья здізсь
частью не имёютъ владіэльцевъ, частью состоятъ во
влядізніи прибрежнаго крестьянскаго или инородче—
скаго нпсслснія; угодья, принадлежащія крестьянамъ,

 

 



 
большею частью эксплуатируются или самими едино-
лично или на общинно—артсльномъ начата; инородцы
сами эксплуатируютъ лишь ничтожныя части принад—
лежащихъ имъ обширныхъ уголій; все остальное они
сдаютъ въ аренду, обыкновенно за безцёнокъ, сосЁД-
нимъ крестьянамъ, & главнымъ образомъ—-—капитали—
стамъ рыбопромышленникамъ, которые ведутъ про—
мыселъ на коммерческихъ началахъ, при помощи мно-
гочисленныхъ партій наемныхъ РібО‘Н/ШЪ, обыкновен-
но подвергаемыхъ самой безпощадной эксплуатаціи.

Ловля рыбы производится лётомъ и зимой, самы—

ми разнообразными способами: употребляются, смотря
по привычкамъ той или Другой породы рыбы, неволи
самыхъ разнообразныхъ размёровъ, мелкія сёти, удоч-
ки, переметы съ Десятками крючковъ съ приманкою
или безъ нея; зимою Н*Ёкоторыя рдізки перегоражи—
ваются во всю ширину и въ отверстія изгородей ста-
вятся ловушки изъ прутьевъ («морды»); въ концдв
ЗИМЫ, когда вода въ різкахъ портится И рыба бро—
сается за свёжею водою въ мелкія ключевыя різчкщ
се ловятъ ЗДЁСЬ въ прорубяхъ сачками, ковшами и

просто руками. Но крупное коммерческое рыболов—
ство въ низовьяхъ большихъ рдвкъ производится
исключительно лётомъ, огромными неводами по 250——

300 и болізе саженъ ДЛИНЫ. При выбордіз способовъ
ДЛЯ ДОбЫЧИ рыбы И крестьяне, и инородцы, и круп-
ные рыбопромышленники очень мало заботятся о бу—

Дущемъ и не брезгаютъ самыми хищничсскими прю—
мами, чему въ значительной мізріз надо приписать И

истощеніе рыбныхъ запасовъ въ сибирскихъ водахъ.
Добытая рыба, если она не употребляетсяна мізстіз,

Идетъ въ продажу либо въ замороженномъ, либо въ



солсномъ вита; но засолъ производится въ Сибиривесьма плохо, такъ что рыба пріобрётлстъ дурнойвкусъ И скоро портится, И это обстоятельство, ко-
нсчно‚ служитъ существеннымъ препятствіемъ правиль-
ному развитію снбирскаго рыболовнаго промысла.Рыболовный промыселъ существуетъ еще И въ
Приморской области, на водахъ Великаго океана; кро—міз рыбы, зддЁсь Добываютъ тюленей, моржей‚——причсмъ мясо И жиръ ихъ ИДуТЪ инородцамъ въ пищу,
& продаются только моржевые клыки, Да И то глав—
нымъ образомъ въ обмізнъ на ромъ И спиртъ; въ
ничтожныхъ разміэрахъ существуетъ еще китовый
промыселъ, & на КомаНДорскихъ островахъ—Добычакотиковъ, Дающая правительству около 70 тысячъ
аренднаго Дохода.

Охотничій промыселъ составляетъ собою занятіе
главнымъ образомъ населенія сізверной, некультурной
окраины Сибири, & также переходной полосы, отлё—
ляющей эту окраину отъ культурной области. Новъ качествіз второстепеннагозанятія онъ существустъвъ довольно многихъ М’Ёстностяхъ И этой ЗСМЛСД’ЁЛЬ-ческой области, расположешаыхъ Достаточно близкоотъ незаселенныхъ лізсныхъ пространствъ.

Ареной охотничьяго промысла являются, глашаымъ
образомъ, тайги И урманы—необъятныя л*Ёсныя про—странства, везшЁ прилегающія съ сізвера къ населен—
ной полосіз Сибири; охотятся, главнымъ образомъ, съ
ружьемъ (& Н'ізкоторые инородцы съ лукомъ И стрё—лами), мсныые—съ ловушками самаго разнообразнаго
устройства. Наиболізе распространсннымъ по всей СИ-
бири ВИДОМЪ промысла является охота на бізлку, за-
тчёмъ—на различныхъ л’всныхъ И водяныхъ птицъ;
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пушные звізри, прежде въ изобиліи водившісся во
всей Сибири, въ настоящее время ВЪ Западной Сиби-
ри,’ кроміз бёдки, простой лисицы, горностая и мед-
вёдя почти перевелись, такъ что охотой на соболя
и Даже куницу здізсь занимаются лишь весьма нс—
многіе охотники; главная Добыча цізнной пушнины
‘происходитъ теперь на сіэверныхъ окраинахъ Восточ-
ной Сибири‚ ГД'Ь истребленіе звЪря нс сд’ізльъло сщс
такихъ большихъ успізховъ. На крупныхъ ЗВ'Ёрей—
МСДВ’ЁДеЙ и лосей—охотятсяпо всей Сибири, но этотъ
ВИДЪ охоты Доступенъ‚ конечно, не всякому охотни—
ку, & только наиболізс ловкимъ и смёлымъ. Въ тунд-
рахъ Восточной Сибири инородцы—тунгусы и Др.
——охотятся на сгізверныхъ оленей‚ въ южныхъ, гори-
стыхъ м’встахъ восточно—сибирскихъгуберній И при—
Амурья на разнообразнёйшихъ звізрей, между про—
чимъ, и на _МЩЮЛОВЪ, рога которыхъ ИМ'ЁЮТЪ высокую
цёность.

Заработокъ, Доставляемый ‹)хотничьимъ промы—
сломъ, принадлежитъ къ числу самыхъ непостоян—
ныхъ. Сравнительно, мендЁе случайный характсръ имё—

еТЪ успёхъ охоты на бізлку, но и эта посліздняя, въ
зависимости отъ урожая составляющихъ ея главный
кормъ шишекъ хвойныхъ деревьевъ—то уходитъ въ
самые Дальніе недоступные ДЛЯ охотниковъ л*Ёса, то
выходитъ въ 6011156 близкія урочища; въ послёднсмъ
лучаё охота бываетъ удачна: хорошіе охотники До—

бываютъ въ зиму въ Тобольской губерніи по 200——

300, Дальше къ востоку—До 500 бізлокъ «на ружье»;
когда масса бізлки уходитъ въ Дальніе лізса, тотъ же
охотникъ нс настрдвцшстъ и пятой ДОЛИ указаннаго
количества. Довольно постоянный заработокъ Даетъ
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И охота на рябчика, котораго стрізляютъ, главнымъ
образомъ, въ Тобольской губерніи, ДЛЯ сбыта въ
Европейскую Россію, Добывая за зиму по 50—100
ппръ на охотника, ;1 при успіэх’в И гораздо больше;
охота на Другую птицу—тетеревей, ДИКИХЪ гусей,
утокъ И т. п. въ Сибири не ИМ'ЁСТЪ большого зна—
чснія; на такую птицу охотятся больше «Для забавы»,
И лишь нсбольшія количества ея идутъ въ продажу.
Что касается ДО охоты на пушнину, & также на мед—
В'ЁДСЙ И т. п. звёрей, то здізсь все заВИСИТЪ отъ слу—
чая: при удачіэ на такой охотЪ зарабатываютъ сотни
рублей, прИ неудачіз случается, что охотникъ‚ про—
бродивъ по лізсамъ ползимы, возвращается НИ съ чізмъ
или съ ДОбЫЧСЮ, не покрывающей стоимости продо—
вольствія его самого И его собаки. ИЗЪ пушнины въ
Восточной Сибири Добьтв'потся, главнымъ образомъ‚
с060ли, лисицы, куницы, колонки; горностаевъ, за
отсутствісмъ спроса, почти не бьютъ; промышляютъ
пушнину, главнымъ образомъ инородцьь какъ пото—
му, что они владіэютъ на прлвЁ Давности вс‘вми луч—
шими промьшювыми угодьями, такъ и потому, что
обладаютъ гораздо большимъ умізньемъ, ловкостью
и выдержкой, нежели русскіе крестьяне.

ТЁ же безграничные сибирскіе л*Ёса Являются аре—
ною И Другого промысла, очень важнаго въ эконо—
міИ ДОВОЛЬНО значительной части няселеніЯ—сбора
кедровыхъ орёховъ. Промыселъ этотъ существуетъ
во всёхъ сибирскихъ губерніяхъ; кедровые лізса, нс-
})ЁДКО рястянувшісся на Десятки & иногда И на сотни
квадрл'гныхъ верстъ, разбросаны по ВС’ЁМЪ урманамъ
И тайгамъ И‚ большею частью, предоставляются казной
въ безвозмездное пользованіе всізхъ желающихъ; на,



  

сборъ приходятъ изъ селеній, рясполо>1<еннь1хъ отъ
кедровника за 30—50, иногда И за 100 всрстъ,——сх0—
ДЯТСЯ ДЛЯ сбора съ т’вмъ болізе широкихъ райо—
новъ, чёмъ больше самый ксдровникъ И чЪмъ лучше
въ Данномъ году урожай ор’вха. Урожаи ордвха бы—
ваютъ не каждый годъ; срсднимъ числомъ орёхъ ро-
Дится въ Два года разъ, но часть урожлсвъ бывастъ
настолько ничтожна, что сколько нибудь отдаленные
кедровники вовсе не привлекаютъ къ себіэ промыш—
ленниковъ; хорошіе урожаи бываютъ обыкновенно
не чаще, ч‘вмъ ряз'ь въ 4—5 лізтъ, а разъ въ 10—15
л’втъ бываютъ отличные урожаи. При сбор'із орізха
трудъ обыкновенно раздёлястся: самую съемку шишки
съ кедра производятъ сильные, ловкіс работники,—
«лазаки»; они сбрасываютъ шишку на землю, & зл'Ёсь
ее подбираютъ Другіе, обыкновенно по,:гростки или
женщины. И вотъ, при хорошемъ урожц'із, «лазокъ»
съ 2——3 помощниками Добываетъ около 30-—50‚ прИ
отличномъ—юо пудовъ ор'Ьха И боліэс; въ Тоболь—
ской губерніи, впрочемъ, ДОбЫЧИ ордЁха нс бываютъ
такъ велики, какъ Дальше къ востоку; но такъ какъ
въ Тобольской губерніи орёхъ продается гораздо ДО-
роже, то размдвры заработка, при Данномъ относи—
тельномъ урожаё, во всёхъ сибирскихъ губерніяхъ
приблизительно одинаковы; на «лазака» при среднемъ
урожай Достается 50—100 руб., при отличномъ 200——

250 И бОЛ'ЁС: одинъ отличный урожай иногда при—
ВОДИТЪ къ замізтному улучшенію экономическаго по—

ложенія той части нпселенія, которой удалось вос—
пользоваться сборомъ орёха.

Къ числу Л'ЁСНЫХЪ промысловъ относится въ СИ-
бири И пчеловодство, ДОВОЛЬНО сильно развитое во
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ВССМЪ Алтайскомъ горномъ округіз И въ ближайшихъ
къ нему частяхъ остальныхъ округовъ Томской гу—
бсрніи. Пчеловодство въ Сибири ИМЁСТ’Ь бортевой
характеръ: пчелы разводятся въ л*Ёсахъ, прИ чемъ
пища. ДЛЯ нихъ не возд'ізлывается искусственно, & ДО-
ставляется травами И кустариикмш, въ изобиліи ра—
стущими въ ТЦЙГ'Ё; содержать пчелъ въ простыхъколомхъ, выдолбленныхъ изъ толстыхъ Деревьевъ.—-
РЦЗМ'ЁРЫ пчеловодныхъ хозяйствъ весьма разнообраз-
ны: есть хозяева, имёющіе нс болізс 3—‹—5 колодокъ,
есть И такіе, пасізки которыхъ состоятъ ИЗЪ 500—
1000 колодокъ И болізе; средній размізръ крестьян—
ской НаСЁКИ въ мёстностяхъ съ наибольшимъ разви—
тісмъ пчеловодства (& такими являются группы село-
Ній, лежащихъ у самой окраины тайги) МОЖНО опре-
Д'ЁЛИТЬ въ 70—100 КОЛОДОКЪ, & число пчеловодовъ
въ таКИХЪ М'Ёстностяхъ составляетъ треть, половину
И болізе общаго числа Домохозяевъ. Впрочемъ, въ
настоящее время РЯЗМЁРЫ пчеловодства значительно
сократились, въ сравненіи съ тёмъ, что было ЛЁТЪ
15—20 тому назадъ: не мало пасізкъ совершенно пс-
рестлло существовать, а въ остальныхъ число коло—
ДОКЪ сократилось въ половину И болізе; причиною
этого печальнаго явленія послужили отчасти плохіе
урожаи пчелинаго корма, отчасти И бОЛ'ЁЗНИ пчелъ;
массы колодокъ совершенно вымерли, & остальныя
стали Давать гораздо меньше продукта: тогда какъ
прежде каждая колодка ДЦВЦЛЭ. въ среднсмъ не менізе
1 пуда меда, теперь 1/2 пуда на колодку считается
уже очень благопріятнымъ сборомъ, а въ неблагопріят-
ные годы большинство хозяевъ не только не полу-
частъ отъ своихъ пчелъ никакого ДОХОДЦ, но не р'ЁД-
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ко Даже прикармливаетъ ихъ покупнымъ медомъ или
убивастъ часть своихъ колодокъ.

Тотъ же лізсъ, ДПЛЁЁ, является ареною ц’влаго
ряда промысловъ, ГД'Ё природа Даетъ чсловізку уже
не готовый или почти готовый продуктъ, какъ въ раз—
смотрдвнныхъ ДО сихъ поръ случаяхъ, а только мате—

р'іалъ‚ къ которому прилагается чсловізческій трудъ.
Здіэсь надо указать прежде всего на заготовки строе—
впго И особенно Дровянаго лізса; районы съ болч'зе
значительнымъ развитіемъ л*Ёсныхъ заготовокъ раз—
бросаны по всей Сибири и группируются, по понят-
НЫМЪ причинамъ, около болгізс значительныхъ горо-
ДОВЪ и вдоль судоходныхъ и сплавныхъ рёкъ; такъ
Томскъ окруженъ райономъ съ населеніемъ около 15
тысячъ душъ, ДЛЯ котораго заготовка Дровъ ДЛЯ пот-
ребностей города является ОДНИМЪ изъ основныхъ
источниковъ существованія; такіе же районы есть око—
ло Тюмени, Красноярска, Иркутска, хотя эти города
большую часть нужнаго ИМЪ л’вснаго матеріала, по-
лучаютъ сплавомъ изъ сравнительно отдаленныхъ
М'Ёстностей. ЧТО касается ДО прирізчныхъ мёстностей,
то здёсь господствующимъ видомъ л*Ьсныхъ загото—
вокъ является поставка Дровъ на пароходы, ежегод—
но истребляющіе по ОДНОЙ Оби божье полумилліона
саженей Дровъ; нёкоторыя мёстыости, расположен—
ныя вверхъ по теченію отъ болізе значительныхъ го-
родовъ‚ заготовляютъ и сплавляютъ ДЛЯ этихъ по—
слёднихъ строевой лізсъ и отчасти Дрова; такъ Тю—
мень получаетъ почти весь строевой лізсъ изъ юж—
ной части Туринскаго округа, Тобольскъйизъ во—
лостей того же Туринскаго И Тобольскаго округа,
лежащихъ по р. Тявдіэ и т. Д. 
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Л'ЁСНЫЯ заготовки ДЛЯ ближняго сбыта произво—
Дятся кпждымъ крестьяниномъ 3:1 свой счстъ и страхъ,
Дальнія поставки и особспно сплавная операція—за
счстъ бОЛ'ЁС или МСНЁС крупныхъ Л’Ьсопромышлснни—
КОВЪ, у которыхъ масса заготовщиковъ работает’ь или
по найму‚ или по особымъ логоворамъ, передающимъ
весь барышъ въ руки Масс…ромышленника и остав—
ляющимъ заготовщику лишь самую ничтожную пла-
ту за его труДЪ. Заготовки производятся частью въ
крестьянскихъ‚ частью въ казенныхъ Дачахъ; при
этомъ ДО посліздняго времени вырубка .пізса въ ка—
зенныхъ Дачахъ произволилась безпошлинно и лишь
въ посліздніе 7——8 ЛЁТЪ казна стала взимать въ за—

падно—сибирскихъ губерніяхъ л*!зсорубочныя пошли—
ны. Это измёненіе имёло большое вліяніе на судьбу
разсматриваемаго промысла: ДОВОЛЬНО высокій размізръ
пошлинъ, при низкихъ продажныхъ цізнахъ лізсныхъ
матеріаловъ, И раньше едва покрывавшихъ стоимость
затрачиваемаго труда, во многихъ мёстностяхъ заста-
вилъ либо прекратить заготовки, либо прибдізгать къ
самовольнымъ порубкамъ, легко возможнымъ при
слабости лізсной стражи въ сибирскихъ губсрніяхъ.
Эта слабость И какъ слёдствіе ея—огромныя, неопла-
ченныя пошлиной заготовки въ казенныхъ Дачахъ‚ а
также возможность безпошлинныхъ же заготовокъ
въ крестьянскихъ ‚дачахъ, не позволяютъ продажнымъ
Ц'Ёнамъ лёсныхъ матеріаловъ подняться ДО такого
уровня, который оплачивалъбы полный размдЁрЪ пош—
лины и вмізстіз съ ТЁМЪ Достаточно вознаграждалъ
за затрачиваемый труДЪ.

Тому же обстоятельству ДОЛЖСНЪ быть въ значи—
тельной М'ЁР'Ё приписанъ упадокъ въ Тобольской гу—
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берніи И большей части тёхъ промысловъ, которые
можно отнести къ группіз кустарныхъ. .

Промыслы этой группы въ Сибири не представляютъ
большого разнообразія: вяжнёйшую часть ихъ, зани-
мающую наибольшее количество рукъ И Доставляю—
щую населенію наибольшій заработокъ составляютъ
”разные ВИДЫ механической И химической обработки
Дерева, направленные КЪ удовлетворснію потребностей
частью міэстнаго крестьнства, отчасти—столь важна—
го въ Сибири извознаго промысла. Отдіэльные Дворы
КУСТЗРСЙ—ДРСВОДЁЛОВЪ попадаются повсеМ'Ьстно; но
болЪе ИЛИ менізе обширныя группы кустарнаго насе-
ленія сосредоточиваются по преимуществу тамъ, ГД'Ё
съ одной стороны близость Л'ЁСЗ облегчаетъ заготов-
ку сырого матеріала, а съ ДРУГОЙ—ПРОДУКТЫ могутъ
имёть бол’ве ИЛИ менізе лсгкій сбытъ. Наиболізс круп-
ные ИЗЪ Т'ЁХЪ ДОВОЛЬНО многочисленныхъ кустарныхъ
районовъ, которые МЫ могли бы наМ'ЁТИТЬ, группи—
руются около городовъ Тюмени, Томска И Иркутска.
Первый охватываетъ значительную часть Тюменскаго
И Туринскаго округовъ; ЗД'ЬСЬ изготовляются ДРОВНИ,
лопаты, Деревянная посуда, простая мебель И т. п.
предметы, употребляемые ВЪ крестьянскомъ обиходіз,
& также—мочала,рогожи, колеса, товарныя сани И т. п.
предметы, употребляемые, главнымъ образомъ, прИ сна-
ряженіИ обозовъ. Продукты перваго рода развозятся
по Деревнямъ И распродаются крестьянамъ; М'Ёстомъ
сбыта изд'Ёлій второго рода является Тюмень, а по—

купателями ИХЪ—ОбОЗНЫе ИЗВОЩИКИ. Въ прИ—Том—
скомъ кустарномъ районі; работаютъ преимуществен—
но ДЛЯ потребностей обознаго Движенія: изготовля—
ЮТЪ обозныя сани, корпуса телЪгъ, колеса, оси, Ду—
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гг:, оглобли, легат», посуду“ ш корищія обогатить
лошадей; уголь для кузншгь и т; п., и всё эти про—
дукты сбиваются на базаръ въ Топскъ. ’РЬ же изм;—
лія ладит въ кустаръюяъ проинсягь Иржи:-
скаго райои'з‚—но крот; того, наряду съ ниши я въ
Тоша“, и % Иркутском №№ шдъ'щваются№ сорта, деревянной посуды, разные виды небе-
ли, бврестянця и н*Ьк'огюрия токарная издЫъ-все,№ таки, предие'ш иЪстнаго крестьянские обихода.

Матеріалъ, служащій для производства перечисли—
лшхгъ издЬлій, оплачивается пошлиной въ одной толь-
ко Тобомой губерніи; пошлины, какъ и при лік-
птшъ жиожахъ, оставляють зд‘Ьсь слишкопъ иа—

лгую долю продажной цінносги продукта на стату№№о труда, что, опять таки, повело отчасти
къ №№ рззп‘Ьровь салихъ промыслом„ от—
част— къ развнтію саиовольныхъ, не ошачивземыхъ№10 заготовокънужнзго для кустарныхъ пвп;-
лій №№;—пошо съ тЪмъ большею необходи-
шостъю, ЧТО очень низкія въ Тюиенскояъ районі;№ кустарныхъ вздіыій, даже и независимо отъ№№, очень скудно оплачивають трудъ кустарей.
Въ тж'ковъ и Иркутскомъ районахъ Ц‘Ьны издізлій
стоять нЪсколыю выше, такъ что вполні; удовлегво—№№ оплатит затрачиваемое на производство
№819 щдЪлій рабочее время.

Какъ видно изъ наложению, л*];съ даетъ сибир-
скоиу крестьянину нассу разнообразн'Ьйшихъслучаевъ№, являясь главныяъ источникомъ, изъ ко-
торнхъ пополнятсядефицитн, оставляемые земледіз-
№19 и скотоводствоиъ и значительно уравновіши-№ крестьянскій бЮджегъ. Къ сожалішію, однако,  



 

 
85 

лЪсныя богатства Сибири находятся въ печальноиъ
состояніи: мы упоминали уже объ истощеніи запасовъ
дичи и пушнины; но и самые Мася въ Сибири исгреб-
ляются чрезвычайно быстро ——значитсльно быстрізе,
нежели можно было бы ожидать при данной нич-
тожной густой; населенія. Хорошихъ, дійствительно
д‘Ьвственныхъ лізсовъ, по крайней міръ, въ культур—
ной части Сибири, уже очень шо, а южные округа
западноосибирскихъ губерній въ значительной Мзріз
уже обезліэсены и ощуцшюгь недостатокъ не только
въ строевомъ, но неріздко и въ дровяномъ Л‘ЁС‘Ё.

Причина этого явленія ‚нежить въ отсутствіи почти
всякаго надзора за лізсами со стороны казны и вся-
кой заботливости о нихъ со стороны населенія; не—

умізренныя и безпорядочныя вырубки, истребляющія
во много разъ больше, нежели допускаетъ ежегодный
приростъ лізса, и л'Ьсные пожары, распространяющіеся
иногда на сотни квадратныхъ версгь—таковн важ—
н*Ьйшіе пути, которыми плеть быстрое истребленіе
л’Ьсовъ.

Значеніе промысловъ, связанныхъ съ эксплуатаціей
ліса, въ общей эконоиіи страны не велико; и изъ
этого остатка огромная часть отходитъ на долю пе-
реработки продуктовъ земледізлія и особенно ското-
водства. Зд'Ьсь надо указать прежде всего на ручное
пряденіе, ткачество, переработываюшее ленъ и шерсть
въ грубое сукно; ткачество имЪетъ почти исключи-
тельно домашній характеръ: лишь ничтожная коли—
чества холста и сукна идуть въ продажу‚——главная
же масса потребляется, въ видів одежды, внутри
крестьянскихъ хозяйствъ; впрочем„ во иногихъ, осо-
бенно. пригоролннхъ и трактовыхъ містиосгяхъ до-
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машніе холсты И сукна Даже въ этой роли вытізснены
привозными фабричными тканями. Далізе надо ука—
зать на ремесло кожевенное, овчинное, шерстобитное,
на выдіэлку валеной шерстяной обуви‚ шляпъ, поя—
совъ, веревокъ и т. д. ВСЁ эти производства суще—
ствуютъ повсемч'зстно; обыкновенно шерстобиты, ов—

чинники И т. п. живутъ по одиночкіз ВЪ селеніяхъ,
занимаясь промысломъ въ качествіз подспорья къ зем—

ледізлію и работая въ своей или ближайшихъ Дерев-
няхъ изъ чужого матеріали за поштучную плату; но
мёстями овчинники, мастера валеной обуви, кожев—
ники живутъ цдвлыми группами, болёе спеціализи—

руются на рсмесліэ и работаютъ на населеніе бОЛ’Ёе
значительныхъ окрестныхъ районовъ; особенно зна—

чительные районы распространенія выдізлки валеныхъ
сапоговъ расположены въ Курганскомъ и Тюменскомъ
округахъ Тобольской губерніи, ГД'Ё работаютъ но
только ДЛЯ ближайшихъ окрестностей, но также и
ДЛЯ сбыта въ Восточную Сибирь.

ИЗЪ Другихъ видовъ промысловъ можно указать
на плотничнос, стекольное ремесло, выдгізлку кирпи—
чей и т. п., существующія, конечно, повсемёстно, но
М”]ЗСТЯМИ выд’вляющіяся въ небольшія промысловыя
группы. ИЗЪ промысловъ сравнительно высшаго по-
рядка МОЖНО назвать выд'Ёлку металлическихъ ситъ,

ковровое производство И живописное ремесло въ Тю-
менскомъ округіз, постройку мельницъ въ Ишимскомъ,
выдізлку заячьихъ міэховъ вблизи Томска, производ-
ство візялокъ въ Маріинскомъ округіз И на Алтаіз,
и нёкоторые Другіе; всі; эти промыслы существуютъ
лишь въ ОТДЁЛЬНЫХЪ селеніяхъ или группахъ ссленій,
но въ районі; своего распространенія Довольно сильно
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спсціализируются Н даютъ ‘запятому ими насслснію
Довольно значительный заработокъ.

Нлмъ остается еще, чтобы покончить съ крестьян—
скими промыслами, сказать Н'Ьсколько словъ объ из—
возномъ промыслё И связанныхъ съ НИМЪ занятіяхъ.
Глявнымъ ВИДОМЪ извоза является несомнізнно товар-
ный извозъ; ИМЪ занята не только значительная часть
населенія, живущихъ у спмыхъ трактовъ, но И ДО—
вольно много крестьянъ, живущихъ въ стороні; отъ
ПОСЛ’ЁДНИХЪ, въ сфері; притяженія ТЁХЪ ИЛИ иныхъ
погрузочныхъ пунктовъ. ИЗЪ отраслей товарнаго ИЗ-
воза надо указать, какъ на важнізйшія, на извозъ по
главному сибирскому тракту—перевозку товаровъ
между разными мёстностями Сибири И Европейской
Россіей; ЗЗТ'ЁМЪ—На перевозку припасовъ на золотые
пріиски И въ инородческіе кочевья, расположенныя
вндв черты культурной полосы Сибири, И н*Ёкот. Др.
Но важнізйшимъ ИЗЪ всдвхъ несомнённо является из-
возъ по главному сибирскому тракту, о которомъ мы
И скажемъ ндвсколько словъ. Главнёйшими предме—
тами перевозокъ изъ Европейской РоссіИ въ Сибирь
являются разнообразнёйшіе продукты обрабатывающей
промышленности, начиная съ Дамскихъ нарядовъ И

кондитерскаго печенья И кончая машинами И полосо-
вымъ желёзомъ; ИЗЪ Западной СИбИРИ въ Европей-
скую Россію везутъ хліэбъ и продукты убоя скота—
КОЖИ, сало И т. п., ИЗЪ Восточной—почти исключи-
тельно чай, которымъ ежегодно нагружаются многіс
Десятки тысячъ подводъ. Въ общемъ товарный извозъ
по сибирскому тракту занимаетъ сотни тысячъ ло—
шадей И Десятки тысячъ людей, хотя, какъ мы уже
говорили выше, размёры его въ настоящее время уже
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значительно сократились. Значительно понизилась И
Доходность извознаго промысла; тогда какъ прежде
средняя провозная плата, напр., между Томскомъ И

Иркутскомъ (1500 в.), была отъ 2 р. 50 к. ДО 3 р.
за пудъ груза; теперь она не превышаетъ 1 р. 60 к.
——1 р. 80 к., а иногда падаетъ И ниже, Дорожные жс`
расходы не только не сократились, но скор'Ёе, благо-
Даря вздорожанію хлёба, И учрежденію лорожныхъ
пошлинъ, Даже увеличились. ВЪ то время, поэтому,
какъ въ прежнее время человізкъ съ пятью лошадьми
въ подвздку Между 'Гомскомъ И Иркутскомъ И обрат—
но, продолжающуюся Два. мізсяца, зарабатывалъ‚ за
покрытіемъ всёхъ издержекъ, отъ 200 ДО 250 руб.,
теперь чистый заработокъ прИ среДНИХЪ условіяхъ Не

превышаетъ 40——50 руб., а при неудачё—особенно
при покражахъ товаровъ‚——Иеріздко случаются И убыт-
ки. Если крестьяне при такихъ условіяхъ продолжаютъ
заниматься извозомъ, то это потому, съ одной сто—
роны, что ДЛЯ НИХЪ важно полученіе разомъ въ вид"};
задатковъ, сравнительно большихъ суммъ Денегъ &

съ Другой—потому‚ что ОНИ считаютъ 3:1 чистую
прибыль И содержаніе во время ПО'ЁЗДКИ лошадсй И
возчиковъ, которыхъ иначе пришлось бы кормить въ
теченіе ЗИМЫ совершенно Даромъ.

Во всякомъ случи; извозъ по сибирскому тракту
въ настоящее время Далеко не то, что былъ прежде,
& ВМЁСТЁ съ НИМЪ пришли въ упадокъ И всЁ зара—
ботки, составляющіе занятіе населенія расположен—
ныхъ на трактіэ пунктовъ; такими заработкаМИ явля-
ются: Доставленіс обозамъ постоя И содержанія (Двор—
Ничеств0)‚ перевозка отъ станціи ДО станціИ сроч—
ныхъ товаровъ, слёдующихъ на псрсмізнныхъ лоша—
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ДЯХЪ, заМ'Ьна усталыхъ лошадей въ обозахъ, разгруз—ки И перегрузки при замерзаніи р'ізкъ ИЛИ норчЪ ДО-
рогъ, пассажирскій извозъ разнообразнёйшихъ ВИ-
ДОВЪ, различ…ле случайные, нср'іздко неблаго;;пдшыс
заработки; асс это не Дастъ теперь И четвертой части
прсжнихъ ДОХОДОВЪ, И трактовому населенію, какъ
мы уже говорили, приходится все болізс И божгізе со—

срел‘оточивпться на зсмлелізліи.
ВЪ полномъ упали; И послЪш-Ий ВИДЪ нс земле—

Д'ЁЛЬЧССКИХЪ заработковъ @ которомъ мы ДОЛЖНЫ
сщс упомянуть‚—насмъ на золотые пріиски: прежде
онъ Да-валъ заработокъ Десятнамъ тысячъ людей, И,
если развращалъ, то язМ'Ь‘СТ'Ь съ Т’ЁМЪ И обогащалъ
народъ; теперь, вслЪДствіе упадка пріисковаго лёля,
значительно сократились И самый спросъ нц рабочихъ,
И наемныя платы; на пріИСИИ нанимается теперь по
преимуществу разный бездомный сбродъ—ссыльныс
И т. п., _КОТОРЫЙ, благодаря особымъ условіямъ пріИ-
сковой ЖИЗНИ, різдко приносить ДОМОЙ съ пріисковъ
сколько-нибудь ДСНСГЪ, И такимъ образомъ пріиски
въ настоящее время могутъ только развращать, но
не обогащать населсніс.

Мы не исчерпали, Да И по имёли въ виду исчерпать
ВЪ прсдыдущсмъ излоншніИ втхъ ВИДОВЪ не земле—
Дізльческихъ заработковъ крестьянскаго Населенія въ
Сибири. МЫ ИМ’ЁЛИ въ виду намётить только важ—
нізйшіс ИЗЪ этихъ заработковъ И указать ихъ мчёсто
въ экономической ЖИЗНИ населснія. МЁсто это‚—если
говорить о не зсмлсдч'зльчсскихъ заработкахъ вообще
—въ настоящее время значительно только ДЛЯ ТЁХЪ
частей Сибири, которыя лежатъ въгЁ ся культурной
полосы, ИЛИ у окраИНЪ этой послёдней. ВЪ земледёль-
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ческой полосіз они и теперь играютъ второстепенную
роль, & въ будущемъ, В'ЁРОЯТНО, сЩс болізс отойдутъ
на задній планъ: крупнізйшіс по своимъ размізрамъ
заработки, именно связшные съ эксплуатацісй ВОДЪ

и лёсовъ, съ извозомъ и пріисковымъ Мэломъ, нахо—

Дятся въ состояніи упадка, И НЁТЪ основинія ожидать
наступленія обратнаго процесса. Будущность сибир—
скаго крестьянства неразрывно связана съ будущно—
стыо земледдвлія и находится поэтому въ Т'Ьсной ?а-

висимости отъ улучшснія какъ технической, такъ
особенно экономической обстановки этого послізштго.
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