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Р. И. Даниелянц. 

ГЛАВА I. 

Общий очерк. 
Физико-географические условия. 

Местоположение и До свержения Бухарского эмира (19.20 г.) ны-
границы. нешняя Вабкентская волость входила в состав Бу

харского бекства. В отличие от прочих бекств Бухарского ханства, 
управлявшихся беками, Бухарское бекство управлялось особым выс
шим эмирским чиновником—«куш-беги»1). По административному де
лению, после свержения эмира, Вабкентская волость считалась одним 
из кентов~) Вабкентского тумана 3 ) Бухарского вилайета 4 ) Б Н С Р . 

После национального размежевания Средней Азии, Вабкентская 
волость входит в состав Гидж-Дуванского уезда, Зеравшанской области 
Узбекской ССР . 

Волость расположена в центральной части уезда, приблизитель
но в полосе пересечения 34°15' долготы с 40°01' широты; южная гра
ница ее проходит в двадцати верстах от города Старой Бухарь^ 

Вовремя нашего обследования, летом 1925 г., границы и состав 
волости окончательно не были установлены. Так, только по оконча
нии обследования выяснилось, что сельский совет Ромитан отнесен к 
Вабкентской волости. Поэтому наше изложение охватывает волость 
без сельсовета Ромитан, который нами не обследовался. 

Границами волости являются: с юга по реке Каракуль-Дарья 5 ) 
—Ваганзинская и Бохо-Эддинская волости, с севера—Гпдж-Дуванская 
волость, с запада—Пешкоуская; восточная сторона волости схематиче
ски представляет т; себя как бы вершину треугольника, сторонами ко
торого и в то же время границами Вабкентской волости, служат—с 
северо-востока река Вабкент-Дарья, с юго-востока Каракуль-Дарья. 

Вабкентская волость расположена в низовьях реки Зеравшана и 
занимает культурные земли Бухарского оазиса. К северо-западу от во
лости, верстах в 20—30, начинается пустыня Кызыл-Кумы, занятая 
редким кочевым населением. Пустыня эта используется населением во
лости, как пастбище для каракулевых овец. 

Пространство и Вабкентская волость занимает площадь в 423 
рельеф. • к в _ километра. Рельеф в общем ровный, с об-, 

щпм уклоном с северо-востока и с севера на юго-запад и юг. Высота 
центрального поселения волости, Вабкента, над уровнем моря равна 
282 метрам.-

') Куш-беги—должность , соответствующая приблизительно турецкому вели
кому виаирю. 15 ' 

-) Кент—среднее между волостью и сельским обществом. 
; |) Туман—соответствовал уезду. 
-1) Вилайет—соответствовал области . , 
5 ) - Р « к а З е р а в ш а п в этой местности носит название К а р а к у л ь - Д а р ь и . 



Поверхность северо-восточной части волости (высокие над уров
нем моря места) в большинстве волнистая, постепенно переходящая к 
западу и юго-западу, по течению трехосновных водных магистралей 1 ) , 
в низменность, часть которой, притом незначительная, покрыта бо
лотами, образовавшимися от сбросовых водоороснтелы-тх систем и бла
годаря близости грунтовых вод. 

Почвы. По почвенной карте Средней Азии 2 ) почвы 
Вабкентской волости отнесены к культурным поливным землям на древ
них и современных наносах. Являясь почвами речных долин, они име
ют разнообразный механический состав. В зависимости от рельефа ме
стности и близости грунтовых вод, эти культурные почвы несут в раз
личной степени признаки заболачивания или засолонеиия. 

Во время нашего обследования мы столкнулись с почвенными 
условиями, близкими к установленным по почвенной карте.; На восто
ке, в районе начала арыка Вабкент-Дарьи, к западу тянется узкая по
лоса в 2—2х!г км. , почти не обрабатываемая, с песчаным светлозе-
мом; далее к западу и юго-западу—культурно-поливные почвы, су
глинистые, либо глинистые, которые постепенно переходят в засолонен-
ные, а к концам водных систем—во влажно-луговые и в болота. 

Грунтовые воды находятся на глубине от 2 до 8 метров. В ме
стах с низким уровнем, благодаря беспрестанному поднятию грунто
вых вод, попадаются никогда не высыхающие болота. 

Засолоненные почвы в общем занимают незначительную площадь, 
которая по водным системам распределяется приблизительно следую
щим образом. По системе Коми-Кособа, между кишлаками Нарчак и 
Катаган, встречаются засолоненные почвы, переходящие в районе киш
лака Дедороз в болотистые и затем в болота; последние' тянутся на 
запад на 20—25 верст в Пешкоуской волости. По системе Коми-Ака, 
начиная с кишлаков Касарн. Бузун-Дуван, Багринча; появляются за
солоненные почвы, которые постепенно увеличиваются по направлению 
кишлаков Розгир, Ходжуван, Чарбок, Ширин, а далее эти почвы пе
реходят в болотистые, а иногда и в болота, образовавшиеся от сбросг 
ных вод этой системы. Наконец, по системе Коми-Кумыщкенг, в райо
не кишлаков Исак, Туркон, Кум-Рават, начинаются засолоненные поч
вы, переходящие затем в солончаковые и в болота, образовавшиеся от 
сбросовой воды и разливов реки Каракуль-Дарьи. 

Все перечисленные почвы, за исключением болот, обрабатываются. 
В частности, для обработки засолоненных почв.—как это будет по
казано ниже, в главе «Сельское хозяйство»—у населения выработались 
определенные, разумно сочетающиеся, приемы. 

К л и м а т . По карте климатических районов 3) климат 
Вабкентской волости относится: на западе и северо-западе—к климату 
пустынь, на остальной территории—к климату степей и предгорий. Ме
теорологических наблюдений на территории волости не производилось, 
поэтому для ориентировки в характере района приводим данные бли
жайшей к волости (20 вер.) Бухарской метеорологической станции 
(широта—39°47', долгота—34«0 7'). 

1 ) Магистрали : Коми-Кособа , К о м и - А к а и Коыи-Кумышкеит . 
2) К а р т а составлена Институтом Почвоведения и Геоботаники Ср. -Аз . Гос. 

Университета под общей р е д а к ц и е й проф. Н . А . Д и м о . 
3 ) «Статистический ежегодник» Ц С У ТССР за 1917—23г.г., с т р . 40—41. 



Н а б л ю д е н и я 
S- SS 
S ы 

4 а 
о g 
2 «3 
t? § 

М е с я Ц ы 

С
ре

дн
ее

 
го

до
во

е 

Н а б л ю д е н и я 
S- SS 
S ы 

4 а 
о g 
2 «3 
t? § 

1-4 i—1 нн 
И—Г 1-4 
t—1 > 

1-4 

> г> - X 

И
Х

 С
ре

дн
ее

 
го

до
во

е 

Т е м п е р а т у р а по ! 

Ц е л ь с и ю . . 3 -1.7 1.8 9.0 17.5 24.0 29.0 30.2 27.9 22.8 14.1 7.9 5.0 15.6 
Р а с п р е д е л е н и е 

о с а д к о в • • . 3 18.0 12.3 23.0 19.3 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0 15.7 106 

Облачность 

Облачность в . % % 3 .68 44 41 44 39 12 8 6 5 25 47 57 33 
Ясные дни . . . 3 5 9 12 7 11 24 26 27 24 15 9 6 175 
Пасмурные дни . 3 15 5 5 4 4 0 0 0 0 3 7 9 52 

Как видно из таблицы, средняя годовая температура выражается 
в 15,6°. Абсолютная максимальная температура равна 44,0°, а мини
мальная—22,5°. 

Наиболее жарким месяцем является июль, наиболее холодным— 
январь. 

Среднее количество выпадающих осадков за год равно 106 мм., 
при максимальном годовому в 120 мм. и минимальном в 92 мм. 
По временам года в процентном отношении осадки распределяются 
следующим образом: зимой—43%, весной—43%, летом—1% и осенью— 
13%. Как видно, количество выпадающих осадков невелико, почему 
земледелие возможно только при искусственном орошении. Этим 
об'ясняется то обстоятельство, что во всей волости богарных посевов 
совершенно не имеется. 

Наиболее' облачным временем года являются зима л весна. Наи
большее количество ясных дней приходится на лето и осень. Общее 
количество ясных дней эа отот период ( I V — X ) равно 134 дням. 

Самый ранний осенний заморозок приходится на 14 октября, 
самый поздний на 15 ноября; средняя дата приходится на начало 
(2 число) ноября. Весенние морозы кончаются в середине марта, при 
самом раннем—б марта и самом позднем—21 марта. Снег о бычно выпа
дает с конца ноября, иногда толщиной до 30—35 см., и лежит не
сколько дней. С середины декабря и, примерно, до середины февраля 
бывают самые сильные морозы, во время которых иногда замерзают 
реки Вабкент-Дарья и Каракуль-Дарья. Особенно неблагоприятными 
считаются морозы, которые стоят при бесснежьи, но при ветрах. 

Однако, неблагоприятными для земледелия нужно считать только 
ранние осенние заморозки, которые иногда сильно вредят хлопчатнику. 
Эти заморозки не дают вызревать коробочкам, в силу чего остается 
много «кураку» (несозревших коробочек) п, следовательно, сильно 
уменьшается выход высших сортов хлопка. Остальным полевым куль
турам морозы не вредят. Зимние морозы вредят только винограду, 
который на зиму закрывается. • • 

Расположенная на низменности, не граничащей вблизи с какими-
либо горами, волость совершенно беззащитна " от ветров. Особенной 
силой отличаются степные, холодные северные ветры, периодически 
дующие в зимнее время, примерно, с конца сентября до февраля— 
марта месяцев. Эти ветры до того усиливают морозы, что последние смело 
можно приравнять к морозам средней полосы Европейской России. 

. Вредными для сельского хозяйства являются горячие западные 
ветры—гармсиль, дующие летом в полуденное время. Эти ветры иногда 
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губительно действуют на полевые культуры, высушивая корневую си 
стему, колосья, листья и т. д. 

Вообще, нуяшо сказать, что по климатическим особенностям 
Вабкентская волость почти не отличается от прочих культурных Сред
не-Азиатских низменностей, основными чертами климата которых явля
ется продолжительное знойное лето и короткая, но не мягкая зима; 
короткую весну, по теплому состоянию воздуха, можно относить к 
лету, осень же, по сырости и холодным ветрам--к зиме, во время ко
торой такое состояние климата почти обычно. 

Растительность. От климатических условий зависит и харак
тер растительного покрова. Растительность волости во многом сходна 
с растительностью соседних поливных районов по Зеравшану, Самар
кандской и Ферганской областям. 

Наиболее распространенными сорными растениями, засоряющими, 
главным образом, зерновые п хлопковые посевы, являются: янтог, 
(верблкжья колючка—Alhagi camelorum), салам-алейкум (ситовник— 
Cyperus rotundus), пнчак (вьюнок—Convolvulus arvensis), тальха (оду
ванчик—Taraxacum vulgare), шура (лебеда—Atriplex nitens и Chenopo-
dium album), ачнкмуян (горчак—Sophora alopecuroides), шуль-мая (Ru-
mex crispus и R. turkestauicus?), джураб (полынь—Artemisia annua), 
аджирек (Aeluropus littoralis), пальчатка (Cynodon dactylon), цикорий 
(Cichorium Intybus), из крестоцветных—Lepidium repeiis (который осо
бенно засоряет люцерники), осот (Cirsium arvense) и т. д. 

На засолоненных почвах попадаются, главным образом, тот уке 
янтог (верблюжья колючка), маиса (Salsola^ и проч. 

Заболоченные места покрыты камышом (Phragmiles uomiiiuuis), 
камыш-кулоком (Erianthus Ravenue) и редко другими растениями. 

Как и во всех соседних районах, в волости не имеется не только 
естественных лесов, но и кустарников. Обильная древесная раститель
ность, раскинутая nu большие пространства и издали представляющая 
собой как бы лес, является результатом искусственного насаждения. 
Наиболее распространенными из культивируемых деревьев, кроме обыч
ных фруктовых (урюк, яблони, 'груши, персики, сливы), являются: ту
товые деревья, посадки которых в волости почти повсеместны, как но 
арыкам, так и в-садах, винные ягоды (ш-гжнр— Ficus carica), патта 

\ (Populus pruinosa), джпда (Elaegnus liortensis), тал (Salix alba и др. 
виды), карагач, гуджум (по всей вероятности разновидность карагача), 
тополь (Populus hybrida и другие виды) п т. д. 

Более распространенными но площади, нежели перечисленная 
древесная растительность, являются виноградники. Последние разве
дены не только в черте кишлаков, ио и па полях. Здесь виноградные 
лозы не поднимаются на дуги или шпалеры, а лежат на земле, рас
ползаясь на значительную длину и сплетаясь одна с другой. Сорта 
винограда чрезвычайно разнообразны и на вкус весьма приятны и 
сочны. 

Орошение. Из рассмотрения климатических особенностей 
волости, мы видели, что земледелие в волости, вследствие малого коли
чества выпадающих осадков, возможно только при искусственном оро
шении. Единственным источником, питающим всю Вабкентскую волость 
водой, является мощный канал Вабнент-Дарья, берущий своп воды из 
реки Зеравшана. 

Канал Вабкент-Дарья или Гудфар (а в древности Аупхнтфар), 
по преданиям,—не искусственный арык, а составлял в давние времена 
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одно из русел реки Зеравшана. Следы его бывшего русла замечаются 
и в настоящее время в полосе песков, примыкающих с северо-запада 
к Бухарскому оазису. Насколько правильны эти предания, судить 
трудно, в настоящее же время Вабкент-Дарья берет свои воды благо
даря устройству на Зеравшане водонапорной плотины. 

Режим канала Вабкент-Дарьи всецело зависит от режима питаю
щего его источника—реки Зеравшана. Состояние воды в с последнем не 
во всякий период года одинаково. Зимой и весной (до конца апреля 
л мая) уровень воды весьма низок. В это время, по рассказам жите
лей, Зеравшан везде можно пройти в брод. Летом, во время таяния 
ледников' количество воды увеличивается до значительных размеров. 
Об уровне и количестве воды в летнее время можно судить по тому, ; 

что в это время все броды закрываются и переправы становятся воз
можными только на лодках. Летняя ледниковая вода Зеравшана несет 
с собой много глины, песку и органических веществ, получившихся 
от размыва берегов. Вследствие этого вода очень мутна, серо-желтого, 
а иногда и красного цвета. Разливаясь по орошаемым полям, помимо 
влаги, вода эта приносит п удобрение, благотворно действующее на 
посевы. Примерно, с конца июля и августа количество воды в Зерав
шане постепенно уменьшается и взвешенных частиц в ней становится 
все меньше и меньше. К началу зимы вода в Зеравшане бывает про
зрачной и по количеству весьма незначительной. 

Пути сообщения. 

Пословица местного населения—«куда поедешь, там тебе и будет 
дорога*—-вполне характеризует пути сообщения Вабкентской ,волости. 
Но это не означает, что волость' испещрена во всех направлениях 
обычно понимаемыми благоустроенными путями сообщения. Хотя боль
шинство кишлаков волости соединяется между собой арбяными доро
гами или тропинками, но последние весьма неблагоустроены и нахо
дятся в избитом состоянии. 

Благодаря ровному рельефу местности, расположению большин
ства поселений как бы хуторами вдоль арыков—на расстоянии от 1 
до 10 верст друг от друга—можно добраться на арбе до любого киш
лака по более пли менее, прямому направлению. 

Почти все наиболее оживленные колесные-дороги, соединяя целый 
ряд кишлаков волости, в конечном итоге выходят за пределы ее, со
единяя Вабкент с большими населенными пунктами района. Большин
ство этих дорог выходит к уездному административному центру— 
Гндж-Дувану, в котором расположен самый большой базар в уезде, 
к областному центру—Старой Бухаре и т. д. 

Самые главные из дорог в волости следующие: 
1. Вабкент—Чарым-Гарон; Вангозиак—Роми—Гидж-Дувап. 
V. Вабкент, Работы-Ахун, Вангозиак, Шпкар-Боуи, Кумышкент, 

Сары-Оссня, Гидэк-Дуван. 
3. Вабкент, Кальмакон, Сарай, Гпдж-Дуван (самый короткий и 

хороший путь на Гидж-Дуван). 1 

Затем, из наиболее оживленных дорог волости нужно отметить: 
1. Бухара, Вабкент, Гндж-Дуван и 
\1. Бухара, Кумышкент, Чорх, Исак, Гндж-Дуван. 
Самой большой и наиболее оживленной из поименованных дорог 

нужно считать дорогу из Вабкента в город Ст. Бухару. Эта широкая 
дорога, связывающая волость с областным центром, обладает недостат
ками, характерными для большинства дорог Бухары. Она • имеет 
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избитый грунт, превращающийся от дождей в липкую грязь. В пе
риоды поливов полей некоторые места этой дороги с трудом проезжа
ются на арбе. Однако мосты на этой дороге содержатся в сравнительно 
исправном состоянии. 

Железная дорога проходит верстах в 20-ти от южной п юго-во
сточной границ волости. Ближайшая от всех пунктов волости железно
дорожная станция—Старая Бухара . 

Население. 

Численность населе- По данным административного опроса ЦСУ, 
н и я - в 1924 году в Вабкентской волостп насчитывалось 

20.030 человек обоего пола (без сельского общества Ромитан). 
Скудость данных по всему б. Бухарскому ханству в прошлом, не 

дает возможности проследить движение населения волости. Есть воз
можность только установить движение населения по всему б. Старо-Бу
харскому бекству (приблизительно теперешние Бухарский и Гидж-Ду-
ванский уезды), в состав которого входила и рассматриваемая нами 
волость. Конечно, данные о бекстве могут сильно затушевать и иска
зить реальную картину совтавной его частиц волости, но все же иска
жение это будет не слишком значительным, так как наша волость, как 
по плотности населения, так и по экономической структуре близко подхо
дит к средним условиям всего бывшего Старо-Бухарского бекства (тепе
решних Бухарского и Гидж-Дуванского уездов). Распространяя относи
тельные величины, получаемые от сопоставления данных по бывшему 
бекству и означенным уездам, на нашу волость, мы можем, хоть приблизи
тельно, наметить основную тенденцию в динамике населения волости. 

В Старо-Бухарском бекстве в 1914 году *) насчитывалось сель
ского населения обоего пола 271.530 человек, в 1924 году **) это ко
личество увеличилось до 331.955 человек, иначе говоря—за 10 лет ко
личество населения увеличилось на 60.425 чел. пли на 22.2%, со сред
ним ежегодным приростом в 2.2%. Распространяя полученную вели
чину ежегодного среднего прироста населения в 2.2% на нашу во
лость, мы можем приблизительно установить количество населения во-
лостй в 1914 году, и, вообще, направление движения населения воло
сти. Но, если мы учтем приток части городского населения в волости 
в революционное время и допустим могущее быть несовпадение срав
ниваемых территорий, то прирост населения значительно понизится. 

Национальный состав. Население Вабкентской волости в подавля
ющем большинстве состоит из узбеков, составляющих свыше 80% всего 
населения волости. Из прочих национальностей встречаются арабы и 
таджики. Арабы являются потомками арабов-завоевателей, пришедших 
значительно раньше узбеков, еще в V I веке по Р . X . В дальнейшем, 
постоянно общался с окружающими узбеками, составляющими подав
ляющее большинство населения района, арабы утратили свой родной 
язык и настолько ассимилировались, что многие из них считают себя 
узбеками из рода араби. Таджиков по всей Вабкент-Дарье насчиты
вается до 4.245 человек. Их иначе называют , ,таджик-ходжа". Всего в 
б. Бухаре насчитывается до 21.000 человек таджик-ходжей. 

Большинство жителей волости, узбеки, не представляют из себя 
чего-то целого, а слагаются из ряда племен, среди которых попадаются 
племена, насчитывающие тысячелетия своего существования, и иа ряду 

"•М Оффнциальные данные Б у х а р с к о г о правительства , из ' ятые из рукопис 
ного доклада б. уполномоченного Наркомпрода в Б у х а р е — В в е д е н с к о г о . 

**) Материалы по районированию Средпей Азии . 
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с ними такие, происхождение которых или, вернее, появление которых 
в Средней Азии, насчитывает всего несколько столетий. 

История Средней Азии изобилует борьбой различных племен друг 
с другом; в частности, „история Бухары знает много живописных эпизо
дов из борьбы за политическую власть между племенами мангыт и кун-
град, маигыт и кенегез, много восстаний местных племен (наприм., ло-
кайцев) против господствующего племени"*). Принадлежность к племени 
была тем ферментом, который то соединял в политико-экономическое един
ство ряд племен, то снова разлагал эти союзы племен для создания 
союзов в новых комбинациях. В борьбе за власть побеждало то племя, 
которое могло об'единить вокруг себя- большую часть соседних племен. 
Мелкие племена, вступая в союз с крупными, сохраняли первоначаль
ное название своего племени, но в то же время считали себя частью 
главного, взявшего верх, племени. Этим об'ясняется разнообразный 
состав племен, их союзов, об'единяемых ныне в одну нацию—узбеков. 

Но все же, в настоящее время узбекские племена Бухары можно 
разделить на две группы: в одной, отделения и мелкие ветви не иг
рают никакой роли, в другой, напротив, ветви вытесняют в сознании 
членов рода, основное племя. 

На территории нашей волости попадаются представители несколь
ких племен**). Наиболее многочисленным племенем, населяющим нашу 
волость, являются племена монгольского происхождения, к которым от
носятся: мангыт (самое многочисленное из монгольских племен), кал-
мак, кунград и дурмеи. 

Центр расположения племени мангыт -Бухарский оазис; числен
ность их здесь доходит до 44.000 человек, т.-е. немногим меньше 
половины всего племени мангыт, населяющего Бухару (99.200 душ). 
О происхоиедении племени мангыт, да и вообще всех племен, населя
ющих Ср. Азию, известно очень мало. Известно то, что среди монго
лов времен Чингиз-Хана была значительная группа мангыт, по всей 
вероятности, принимавшая участие в его завоевательных походах на 
нынешнюю территорию Средней Азии и Афганистана. Затем в X V I 
веке племя мангыт присоединилось к узбекам-завоевателям и участво
вало в походе Шейбани-Хана на Самарканд. Особенное значение при
обрело племя маигыт в X V I I I веке, когда' оно победило в политиче
ской борьбе в Бухаре племя кунград и добилось того, чтобы бухар
ские ханы избирались из его среды. Такое привилегированное поло
жение племя мангыт занимало в Бухаре до Бухарской революции 
1920 года. Племя мангыт насчитывает много подразделений, из которых 
одни обратились к земледелию уже давно, другие еще были кочевни
ками во время завоевания "верхней части Зеравшана русскими. 

Второй по численности узбекской группой в Бухаре является 
племя кунград, насчитывающее здесь до'86,760 душ. Из них по Вабкент— 
Дарье живет лишь 2.160 человек. Узбеки-кунградовцы составляют не 
единое племя, а союз частиц, племен и родов различного происхо?кде-
иия. Синятковский в этом племени насчитывает 5 отделов, 58 подот
делов и 14 более мелких ответвлений. По утверждению того же Си-
нятковского, бухарские кунградовцы перекочевали в Бухару во время 
узбекского завоевания. До X V I I I века политическое влияние в Бу 
харе принадлежало этому племени, а затем перевес взяло, как уже 
говорилось выше, племя мангыт. 

По Вабкент-Дарье и Шахруду живет до 90 человек из племени 
дурмен. Это племя было известно тоже при Чингиз-Хане и принимало 

*) Материалы р а й о н и р о в а н и я Ср. Азии . 
' **) Сведения к а к о численности племен, так и об истории этнографии, их 

берем из материалов р а й о н и р о в а н и я Ср. А з и и . 
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участие как в монгольском, так и узбекском завоевании юго-востока 
Туркестана. Дальнейшая судьба (после узбекского завоевания) этого 
племени неизвестна. 

Значительной численности достигает в нашей волости четвертое 
племя монгольского происхождения—калмак. Их по Вабкент-Дарье 
насчитывается до 3.040 человек. О происхождении этого племени, а 
также о времени появления его в Бухаре ничего почти неизвестно* 
Есть 'утверждение, что кал маки родственны калмыкам. 

После мангыт, по численности в нашей волости, второе место -за
нимает племя т/ргеидоюи, по всей вероятности, Хорезмского происхож
дения. Это племя исключительно живет в Бухарском оазисе и насчи
тывает 26.715 человек. Из них по Вабкент-Дарье живет 11.705 человек. 

Из племен тюркского происхождения в нашей волости встречают
ся: сарай (4.165 чел.), кырк^юз (2525 чел.), кипчак (2165 чел.), минг 
(1095 чел.), кыргыз (455 чел.), катаган (880 чел.), багрин (1390 чел.) 
и прочие. 

Число последнего племени (багрин) в 1390 человек распространяет
ся не только на нашу волость но и на площадь командования арыков 
Шафрикент и Султанрабат, находящихся вне нашей волости. По ука-. 
занию Радлова, племя багрин, несмотря на свою малочисленность, иг
рало заметную роль в политической жизни Бухары (представитель 
этого племени принимал участие в церемонии возведения бухарских 
эмиров на престол, поднимая их на кошме). 

История племени сарай неизвестна. По материалам военного ведом
ства, собранным в 1924 г. в восточной Бухаре, сарай является отделом 
племени катаган, происхождение которого в свою очередь не совсем 
установлено. По киргизским сказаниям, род катаган является отделом 
племени саяк—Катаган был сыном Саяка. 

Происхождение племен кырк-юз и минг точно еще неизвестно. 
Известно только то, что племя минг, играло в Фергане большую роль— 
кокандские ханы были из этого племени*). 

Основная масса племени кипчак живет в Самаркандской и Фер
ганской областях. Кипчаки являются одним из основных элементов, из 
которых, сложились не только, народы узбекский, казанский (Ср. Орда), 
киргизский (племя ичкилик) и каракалпакский (отдел ундурт-руг), но 
и большинство юго-западных тюркских народов. 

Племя кыргыз относится к теперешни киргизам. По всей Бухаре 
они рассеяны среди других узбекских племен и, главным образом, сре
ди уч-уруг. Эти группы постоянно враждуют между собой В каждом 
аксакальстве или мечети (о расселении см. ниже), где' они совместно 
проживали до последнего времени, было по два аксакала п каждый 
из них имел и давал сведения только о представителях своего племени. 

Из-племен тюрко-монюльского происхождения в Вабкентской во
лости встречаются: найман (1095 чел.)-, кенегез (880 чел.) и ктай (735 
человек). 

Племя найман—одно из древнейших и хорошо изученных племен 
тюркского (по Аристову) или монгольского (по Бартольду) происхожде
ния. По переписи 1920 года в одной Самаркандской области их насчи
тывалось до 35,500 душ. Большинство самаркандских и бухарских 
найманов держится обособленно от остальных узбеков и неохотно при
числяет себя к ним, хотя мало отличается от них языком и образом 
жизни., Многие из найманов твердо знают свою родословную и под
тверждают свое родство с казаками Средней Орды, среди которых пле
мя найман является вторым по численности. 

*'} В. Н а л и в к н п . „ К р а т к а я история Кокандского ханства ' - . 
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Основная масса племени кенегез живет в Шахрисябзском вилайете. 
О происхождении кенегез известно мало. Яворский (1878 г.) 'говорит, 
что этот род прежде был, якобы отделением рода мангыт, но затем отде
лился от последнего и находится с ним в непримиримой вражде. 

Происхождение племени ктай тоже неизвестно. Судя по сообще
ниям Гребенкина и Радлова, между ктаями и кипчаками существует 
какая-то историческая связь. 

Из групп населения, относящихся к узбекам, с совершенно не- . 
выясненным происхождением и встречающихся" в вашей волости в не
значительных количествах, нужно отметить: алот (130 чел.), карахоп 
(825 чел ), расселяющихся по трем арыкам: Вабкент-Дарье, Султаирабату 
и Шафрикенту, мир (470 чел.), бадой (335 чел.), мовар (55 чел.) и т. д . 

В заключение следует упомянуть о представителях племен (или 
вернее духовных "сословий)—ходжа, сеид и шейх, насчитывающих в 
Вабкент-Дар*ье до 1810 человек. Эти сословия считают себя потомка
ми арабов—завоевателей. 

П л о т н о с т ь . - Плотность населения на 1 кв. км. всей терри
тории волости выражается в 130,9 чел.*). Эта величина немного ниже 
плотности соседних волостей Бухарского оазиса, но выше плотности по 
уезду (98.8 чел.) и в 7 с лишним раз выше плотности по области (17,7 
человек). 

По данным ЦСУ (1924 г.), на 1 наличное хозяйство приходится 
5 ,32 душ обоего пола, а по нашему выборочному обследованию (1925 год)— 
4,11. Средний состав семьи колеблется но различным сельским 
советам волости, увеличиваясь с запада на восток. Так , в об
ществе Коми-Кособа он равен 3,78 чел., в Коми-Ака—3,89, а в самом 
восточном обществе, Коми-Кумышкенте—4,76 чел. 

Все население волости об'единеио в 4472 хозяйства, группирую
щихся в 75 населенных пунктах, которые, в свою очередь, входят в со
став 3-х сельских советов**). ' 

Сельские советы и входящие в их состав населенные пункты но
сят следующе названия: 

/. Сельсовет Коми-Кособа. 
1) Роми, 2) Мугоян, 3) Урганлжи, 4) Халач, 5) Кальта, 6) Са

рай, 7) Латар-Саунгар, 8) ЧпрымГарон, 9) Агары, 10) Колдаш, 11) 
Ходжалик, 12) Коза, 13) Нарчак, 14) Колмакон, 15) Шакаркент, 16) Ра-
бот-Шейх, 17) Сорун, 18) Работын, 19) Нияз-, \оджа, 20) Дедороз, 
21) Работ-Ишак, 22) Бехтуси, 23) Тали-Пушман, 24) Шаныгар, 25) Ху-
мыр-Хан, 26) Арабон, 27)"Катаган, 28) Муйтан, 29) Вабкент. 

II. Сельсовет Коми-Ака. 
1) Шурристан, 2) Работ-Мери, 3) Софи-Дехкан, 4) Кокуп, 5) Мир-

Сул'ейман, 6) Росподаны, . 7) Кипчак , ' 8) Чангрон, 9) Работ-Ахун, 
10) Шакаррабат, 11) Ходжирабат, 12) Аур-Даван, 13) Розгир, 14) Чар-
бок, 15) Ширин, 16) Работ-Диван, 17) Ходжа-Парси, 18) Гаудзуван, 
19) Бузун-Дуван, 20) Наймо, 21) Касари, 2^) Багринча-, 23) Ван
гозиак. 

III. Сельсовет Коми-Кумыгакент. , 
1) Иляч. . 2) Розмас, 3) Бадой, 4) Сары-Оссия, 5) Таш-Туваи, 

6) Дн{ой-Вахим, 7) Кумышкент, 8) Ходя«а-Рават, 9) Бонн-Туруг, 
*) Материалы по районированию Средней Азии . 

**) Данные административного опроса ЦСУ ТССР 1924 г, Сельский Совет 
Ромитан не входит в эти данные . 
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10) Вова-Шейх, 11) Веш-Рават, 12) Тешнк-Тепе, .13) Кишлашг-Исан, 
14) Кум-Рават, 15) Асвоб, 16) Кульхатыб, 17) Рут-Нарысы, 18) Уо-
шиш, 19) Турхан, 20) Тегарлык, 21) Гарыпша, 22) Копас, 23) Мукойм. 

Эти данные о сельских советах и населенных пунктах нельзя 
считать единственно правильными. В нашем распоряжении имеются 3-4 
списка обществ и поселений волости, и каждый из этих списков дает 
различное количество поселении. Названия поселений тоже не все 
совпадают. Мы избрали из всех списков данные административного 
опроса, считая их более полными н наиболее приближающимися к 
лейст внтел ь но стн. 

Расселение. Общий тип расселения волости можно назвать 
подворно-гнездовым. Отдельные дворы, напоминающие хутора и по 
туземному называемые «курганчи», располагаются вдоль арыков на 
незначительном расстоянии друг от друга. Иногда кургайЧи группиру
ются в малые селения. Около этих дворов (курганчей) находятся толь
ко дворовые участки, а главные земельные участки (пашня и проч.) 
располагаются на некотором расстоянии (до 1-2 верст) от курганчей. 
Обыкновенно отдельные курганчи или группы их об'еднняются в «ме
чети»—приходы. Мечеть не является территориальной, строго отграни
ченной, единицей. В одном и том же маленьком районе могут быть 
чресполосно расположено несколько мечетей, при чем число курган
чей, входящих в каждую мечеть, постоянно меняется. Этому послед
нему (изменению числа курганчей или групп их в мечети) содействуют 
личные качества священнослужителя (имама), а ташке немало, и группо
вая вражда, вследствие которой мечети распадаются на части, об'едп-
няясь постоянно в новых комбинациях. 

Несколько мечетей об'еднняются в аксакальства. Это объедине
ние тоже имеет не территориальный, а персональный характер. Нужно 
сказать, что сами местные жители в разных местах понятие «мечеть» 
употребляют в различных значениях. Иногда понятие «мечеть» и «киш
лак» суть синонимы. 

Но в общем, больших поселений, как но занимаемому простран
ству, так и по числу жителей, напоминающих поселения (кишлаки) 
остального Узбекистана, сравнительно мало. Распределение вышепри
веденных населенных пунктов, по количеству дворов в них, такое: 

К и ш л а к и с ч и с л о м 

х о з я й с т в 

Количество кишлаков К и ш л а к и с ч и с л о м 

х о з я й с т в В абсолют, 
величинах В % % ч 

до 20 7 9.3 
от 21 до 40 14 18.7 
« 41 « ео 25 33.4 
« 61 « 80 14 18.7 
« 80' « 100 7 9.3 

8 10.6 

75 100.0 

Как видно, преобладающим типом поселения является кишлак 
(или мечеть) с числом хозяйств до 80, составляя к общему количеству 
кишлаков 80.1%. Это явление (преобладание мелких поселений) харак-



терно вообще не 
хары. 

только для нашей волости, но а для всей Бу -

Половой и возраст- По данным нашего обследования (лето 1925 г.), 
ной состав. в д кишлаках волости зарегистрировано всего 

2915 человек, в том числе мужчин 1516*) (52.0%), н^енщин—1399 
(48.0%); следовательно, на 100 мужчин в среднем приходится 92 женщи
ны. Это соотношение полов несколько колеблется по отдельным киш
лакам волости. Так, в двух кишлаках Коми-Кумышкентского сель
ского совета, Кумышкент и Кульхатыб, мы видим численное преоб
ладание женщин над мужчинами. 

Факт количественного преобладания мужчин над женщинами в 
большинстве сельских местностей Средней Азии является обычным, 
что многими исследователями об'ясняется повышенной смертностью 
девочек, вызываемой плохим уходом за девочками—младенцами и вы
дачей замуж в раннем возрасте. 

Данные нашего обследования дают следующую картину соотиоше 
иия полов по возрастным группам**): 

В в о з р а с т е 

М у ж Ч II II 
1 

В в о з р а с т е 

Ж е н щ и н 

В в о з р а с т е сз о 

сз ч о 
М ч 

В % % к 
итогу 

1 

В в о з р а с т е ч 
о _-
ю 
й Ч 
т § 

В % % к 
итогу 

До 1 г 83 5.68 До 1 года . . . юо-
1 
7.15 

« 2 лет . . . . 39 2.67 « 2 лет . . . . 43 3.07 
От 3 « 5 « . . . . 84 5.69 От 3 « 5 « 63 4.57 

« 6 « 13 « . . . . 234 16.03 « 6 « 11 « . . . . 163 11.65 
« 14 « 17 « . . . . 80 5.49 « 12 « 15 « . . . . 126 9.00 
« 18 « 60 « . . . . 871 59.6-1 « 16 « 55 « . . . . 809 •57.81 

Свыше 60 « . . . . 70 4.80 Свыше 55 « . . . . 95 6.75 

1461 100.00 .1399 100.00 

Как видно из этой таблицы, девочки в возрасте до 2-х лет ' чис
ленно преобладают над мальчиками в этом же возрасте. Резкое пони
жение количества женщин наблюдается в возрасте от 3 до 5 лет и выше. 

Об'яснять причины такой пропорции полов не представляется 
возможным, так как вопрос этот вообще в динамике не исследован. 

Многоженство. Многоженство в волости встречается доволь
но часто. Наше обследование в 9 кишлаках зарегистрировало 46 слу
чаев полигамии, распределяющихся следующим образом: двуженство— 
43 случая, трехженство—2 случая и четырехжеиство—1 случай. Следо
вательно, 95.5% случаев полигамии приходится на двуженство. Случаи 
полигамии встречаются во всех обследованных кишлаках волости и 
по всем имущественным группам населения, при чем наиболее часто 
прибегают к полигамии более обеспеченные группы населения. Это 
положение подтверждается данными следующей таблицы:' 

*) Вместе с наемными рабочими. 
**) Ч и с л о мужчин приводим без наемных рабочих. 
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Г р у п п ы х о з я й с т в но 

посеву 

Б е з посева 71 
2 5 4 
2 9 3 

5 0 
1 3 

5 
1 0 
1 6 
1 0 

7.0 
3.9 
•5.5 

•20.0 
38.5 

От 0.01 до 1.00 дес. 
« 1.01 « 3 .00 « 
« 3.01 « 6 .00 « 
« 6.01 « 8.00 « о 

Всего 681 46 6.8 

Число случаев полигамии растет от низших, экономически мало 
обеспеченных групп, к высшим. Группа бесиосевных, как будет видно 
из дальнейшего изложения, состоит в значительном количестве из хо
зяйств, занимающихся всевозможными промыслами, и главным образом 
торговлей. Многожены из группы беспосевных, в большинстве при
надлежат к этой группе хозяйств, занимающихся промыслами, так 
что сравнительно высокий % многоженов в группе беспосевных не 
противоречит нашему выводу. Особенно высок ирощшт многоженов в 
высших группах, составляя почти 40% всех брачных единиц. 

Запас рабочей си- ^ обследованных нами кишлаках на одно 
лы и занятие насе- хозяйство приходится рабочей силы в среднем 1.2 

ления. взрослого работника*) н 1.1 взрослой работницы**); 
пли, в переводе на единицу взрослого мужского работника, на одно 
хозяйство приходится 2.1 работника. 

Общий запас рабочей силы ***)в 9 кишлаках выражается и 1518.2 
взрослых мужских работника; на каждые 100 д у т населения прихо
дится 52.4 рабочих единицы. 

Но кроме своей рабочей силы, мы встречаемся с явлением 
привлечения наемного труда. Число наемных работников в обследо
ванных кишлаках равно 55, что составляет 3.6% ко всему запасу ра
бочей силы и 6.3% к запасу рабсилы мужских работников. Все наем
ные работники—мужчины и, в большинстве случаев, в возрасте от 18 
до 60 лет. 

Главным занятием населения волости является сельское хозяйство. 
Из 709 обследованных хозяйств 608 (85.8%) живут преимущественно 
доходами от сельского хозяйства, остальные 101 хозяйство добывают 
средства к существованию преимущественно от промыслов земледель
ческих (мардыкеры) и неземледельческих (торговцы, ремесленники, мяс
ники, совслужащие и т. д.). 

*) М У Ж Ч И Н ОТ 1 8 до 60 лет. 
**) Ж е н щ и н от 1 6 до 5 5 лет. 

***) З а п а с рабочей силы исчисляем, пе принимая во внимание наемных ра
ботников. 



Р. И. Даниелянц. 

ГЛАВА II . 

Сельское хозяйство. 
Организация сельского хозяйства в прошлом. 

Бухарский оазис, в который входит Вабкентская волость, являлся н 
является самым населенным, культурным и плодородным оазисом быв
шего Бухарского ханства. 

Окруженный почти со всех сторон пустынен (Кызыл-Кумы), сое
диняющийся с соседними, менее населенными оазисами только узкими 
культурными полосами долины р . Зеравшана, Бухарский оазис еще с 
древних времен считался одной из житниц Бухарского ханства. Осно
вой сельского хозяйства этого района являлось земледелие и в при
легающих к степям и пустыням районах—скотоводство. Кроме таких 
исключительно необдодимых для жизни продовольственных культур, 
как хлебные злаки, население района издавна занимается культивиро
ванием хлопка и разведением каракулевых овец. 

Общие политические события за последнее время в описываемом 
районе, начавшиеся хозяйственным отрывом Бухарского ханства от 
РСФСР и кончившиеся свержением эмира Бухарского и советизацией 
владений последнего, разразившееся басмачество, разорявшее страну и 
препятствовавшее долгое время мирному развитию хозяйства,—все это 
не моглр не коснуться сельского хозяйства района. По примеру 
остальных районов Средней Азии и всего СССР, сельское хозяйство 
Бухары претерпело коренные изменения и должно было получить новое 
направление дальнейшего своего развития. Поэтому небез'интересно 
установить, по возможности, степень деградации хозяйства, пррследить 
изменения в хозяйственных отношениях и отметить процессы, опреде
ляющие собой новое направление в развитии сельского хозяйства. 

Однако, сделать этого полностью невозможно, ибо хозяйство Бу
хары в прошлом ни самим правительством Бухары, ни русскими—не 
изучено. Приходится ограничиться только приведением весьма бег
лых и отрывочных сведений, могущих хоть приближенно разрешить 
поставленные задачи. 

Единственными цифровыми данными, имеющимися в нашем распо
ряжении о сельском хозяйстве района в прошлом, являются офици
альные данные Бухарского правителютва за 1914 год. 

Эти данные, характеризующие сельское хозяйство по всему быв
шему Старо-Бухарскому бекству*), будут служить нам исходными для 
установления изменений в сельском хозяйстве. 

Изменения в поле- Для установления изменений в полеводстве 
водстве. ^ а н и ж е и в скотоводстве) берем только относи

тельные величины, ибо абсолютные данные, благодаря могущей быть 
неточности в совпадении границ сравниваемых территорий, мало убе
дительны . 

*) Старо-Бухарское бекство, п р и б л и з и т е л ь н о нынешние Б у х а р с к и й и Г и д ж -
Д у в а и с к и й уез 

L rv._. / | у . . . - w (АН J 
бИБЛИчТЬ'.Д C'JCP 1 

£ 3 
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Изменения в полеводстве представляются в следующем виде: 

Г о д ы 

% % с о с т а в к у л ь т у р 

Г о д ы 
З е р н о в ы е 

Хлопои Люцерна Прочно 
Г о д ы 

Пшениц» Просо В с е г о 
Хлопои Люцерна Прочно 

1914 

1924*) 

65.3 

? 

7.4 

? 

0.2 

? 

72.9 

59.9 

- 27.1 

21.8 

? 

13.3 

? 

5.0 

Таблица показывает, что за 10 лет пал % зерновых и хлопка и 
появились новые культуры—люцерна и прочие. Одновременное паде
ние % зерновых и хлопка к 19.24 году и появление «новых» культур в 
сравнении с 1914 годом, по нашему мнению, об'ясняется неполнотой 
разработки материалов официальной статистики Правительства Бу
хары. Конечно, как в 1914 г., так и до него, в Бухарском бекстве 
засевались люцерна и «прочие» культуры, но сведений о них в цити
руемых данных не находим. Точно также приведенная таблица вообще 
с недостаточной полнотой освещает п знакомит нас с основными изме
нениями в земледелии района. Поэтому считаем необходимым, в до
полнение к приведенным данным, сделатьнебольшую экскурсию в исто
рию земледелия бывшего Бухарского ханства. 

Рассмотрение истории земледелия Бухары**) показывает, что 
в последней хлопок и ' зерновые (главным образом, пшеница) были за 
последние полвека конкурентами за первеиство в посевной площади. 
Хлопчатник культивируется в пределах Бухары с незапамятных вре
мен. Распространение посевов хлопчатника, как ценной промышленной 
культуры, зависело от общих политико-экономических условий, пере
живаемых Бухарским ханством и сопредельными с ним государствами. 

В грубых чертах в этой борьбе хлопка с зерновыми можно от
метить четыре периода. 

Первым периодом нужно считать время до 70-х годов X I X столе 
тня. Он характеризуется мирным сожительством хлопка с зерновыми, 
при чем последние занимают господствующее положение в посевной 
площади. Хлопок засевался в незначительном количестве и преимуще
ственно для выделывания из него разных туземных тканей. Последние 
шли на личные потребительские нуяады (в одежде) самого хозяйствую
щего населения и на местный рынок. В этот период экспорт хлопка 
за пределы Бухары производился в незначительном количестве и осу
ществлялся караванным путем. Главным и важнейшим потребителем 
этого незначительного экспорта была Россия (через Оренбург). 

Вторым периодом нуяшо считать время с 70-х годов до русской 
революции 1917 г. Этот период характеризуется интенсивным вытесне
нием хлопком зерновых. Внешним фактором, определившим перевес 
хлопка в посевной площади, было завоевание Средней Азии русскими. 
Для развивавшейся русской текстильной промышленности нужен был 
хлопок, и Бухара, под влиянием этого спроса, стала сеять эту куль¬

*) Данные административного опроса ЦСУ ТССР за 1924 год. 
**) Нам думается, что история земледелия и, главным образом, история раз

вития хлопководства по всей Бухаре одинаково характерна и для описываемой 
нами волости, так как последняя находится в одном из основных хлопководче
ских районов Бухары—Бухарском оазисе. 
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туру в значительных количествах. Окончательным и исключительные 
фактором, содействовавшим развитию хлопководства Бухары, послу
жило проведение Средне-Азиатской железной дороги в 90-х годаз 
прошлого столетия. Насколько быстро шло развитие хлопководства I 
бывшем Бухарском ханстве, видно из того, что до 90-х годов в Бухаре 
не было ни одного хлопкоочистительного завода, с середины же 90 го
дов они стали расти очень быстро и в короткое время во всех главней
ших хлопковых пунктах были открыты хлопкоочистительные заводы. 
Перед империалистической войной (1911-1913 г.) в Бухаре насчитывалось 
20 хлопкоочистительных заводов. Ежегодный экспорт хлопка в эти 
предвоенные годы в среднем доходил до 1233 тысяч пудов волокна на 
общую сумму в 12—13 миллионов рублей, что составляло 40% всего 
экспорта Бухары*), . 

В этот период расцвета хлопка Бухара существовала частично за 
счет ввозного хлеба из России. 

Третий период, обнимающий очень короткий промежуток времени 
1917-20 г.г., был периодом упадка, хлопководства. Разразившаяся в 
России революция 1917 г. и последовавшая за ней гражданская война, 
оторвали Среднюю Азию от хлебных рынков Европейской России. 
Запасы хлопка лежали на месте, не имея вывоза в промышленные районы 
РСФСР. Прекратился и обычный подвоз хлеба. 

Бухарское ханство, форсировавшее особенно во время империали
стической войны посевы столь ценной экспортной культуры, как хло
пок,за счет сокращения посевов под зерновыми, не могло больше по
лучать хлеб из сопредельной Туркреспублики/' хлебные ресурсы ко
торой еле обеспечивали ее (ТССР). С другой стороны, совершенно от
сутствовал спрос на имевшиеся запасы хлопка, цены на который падали 
с каждым днем. Результатом всего этого было то, что население сти
хийно перешло на сокращение хлопковых посевов. Посевная площадь 
все больше и больше отводилась под зерновые. Этому стихийному вы
теснению хлопка немало содействовал и поощрял приказ кушбеги, из 
данный в начале 1918 г., о преимущественном засеве полей пшеницей 
п другими хлебными злаками. 

В Бухаре в 1918 г. площадь, бывшая под хлопком, на 50% была 
засеяна пшеницей и другими хлебными культурами, в 1919 г. от всей 
хлопковой площади остается 20%, в 1920 г.—только 10% всех старых 
(периода империалистической войны) посевов хлопка, а все остальное 
пространство засевается хлебными злаками. 

В конце этого периода, когда после 2—3 летнего перерыва, 
Советская Россия через ряд своих организаций: Бухарское отделение 
Внешторга, Наркомпрод, Центросоюз и многих уполномоченных цент
ральных хозяйственных организаций—попыталась возобновить торговые 
связи с Бухарой (вернее с БНСР) , то последняя могла за время 1920 и 
1921 г. г. дать хлопка лишь до 142500 пудов, зато хл*еба (в том числе 
муки и риса) она дала лишь в одном 1920 году до 500000 пудов. В 
следующем году (1921), в связи с голодом в Поволжьп, хлеб выво
зился из Бухары в еще больших размерах. 

Четвертый период, обнимающий время с, 1920 г. по настоящее 
время, является отличительным, не только в истории полеводства, но 
п во всей истории хозяйственных отношений рассматриваемой страны. 
Этот период начинается революцией в Бухаре. Бывшее Бухарское хан
ство становится Бухарской Советской Народной Республикой и вхо
дит в договорные отношения с РСФСР. В связи с общим восстановле-

*) И . А. Р е м е з — В н е ш н я я . т о р г о в л я Б у х а р ы до мировой войны. 
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нием площади под хлопком по всем хлопководческим районам РСФСР, 
а в дальнейшем—СССР, и бухарскому дехканству в общем порядке 
представилась возможность перейти от натурально-потребительских зла
ков к посевам промышленной культуры—хлопка. 

Приведенная выше таблица изменений в полеводстве за 10 лет 
(с 1914 по 1924 г.) /констатирует этот рост посевов хлопка в 1924 году, 
но и показывает, что этот процент хлопка был ниже довоенного. 

Медленный, по сравнению с остальными хлопководческими рай
онами УзССР, рост восстановления хлопководства в Бухаре об'ясняется 
басмаческим движением, зародившимся после свержения, эмира и под
держиваемым бывшими эмирскими чиновниками. В ч а с т н о с т и , 
отдельные районы нашей волости вплоть до весны 1925 г. все время 
находились в полосе басмаческих грабежей. Так , теперешний район 
сельсовета Кумышкент н сам кишлак Кумышкент были освобождены 
от басмачей за два месяца до настоящего обследования. Нечего гово
рить о том, что, при наличии в волости басмачей, отнималась у насе
ления возможность спокойной работы по восстановлению деградировав
шего хозяйства. 

Изменения в сното- Вабкентская волость, в смысле скотоводства, 
водстве. представляет особый интерес, ибо она является со

ставной частью того единственного в мире района, где разводятся ка
ракулевые овцы. Смушки с каракулевых овец Вабкентской волости по 
качеству относятся к одним из лучших сортов и стоят наряду с бур-
далыкскими и каракульскими смушками. В довоенное время во всем 
Бухарском ханстве насчитывалось до 4.000.000 каракулевых овец, из них 
на долю Стар о-Бухарского бекства приходилось около 400.000 голов, 
т.-е. около 10% всех каракулевых овец ханства. О значении караку
леводства распространяться не будем, считая его общеизвестным. Здесь 
мы ограничимся только указанием, что смушки эти являются рыноч
ным товаром мирового значения и что в экономике Бухарского хан
ства каракулеводство играло большую роль, не уступая по своему 
значению хлопку. 

В довоенные годы (1911—1913) вывозилось из Бухары ежегодно 
свыше 1.500;.000 штук каракулевых смушек на сумму 15.000.000 руб. , 
что составляло ко всему экспорту Бухары 42% *). Если вспомним, что 
хлопок в эти же годы в экспорте Бухары занимал лишь 40%, то ста
нет еще очевиднее значение каракулеводства в экономике страны. 

Для приблизительного установления изменений в составе скота 
пользуемся источниками, цитированными выше. На основании этих 
источников (за 1914 и 1924 г.г.) состав стада по бывшему Бухарскому 
бекству претерпел следующие изменения: 

По данный 

% н о б щ е м у п о г о л о в ь ю 

По данный 
Лошадей 

Верблю
дов- Ослов 

К р . рог . 
скота Овец К о з 

1914 г. . . . 

1924 г. . . . 
1.90 

1.03 

1.10 

1.23 

10.20 

18.53 

12.80 
17.84 

73.60 
54-50 

0.40 
6.87 

*) Ц и т и р о в а н н а я выше к н и г а И . Ремеза . 
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Таблица показывает,, что за рассматриваемое десятилетие обнару
живается падение % лошадей (с 1,9 до 1,03%) и овец (с 73,6 до 54,5%) 
и увеличение, главным образом, % ослов, крупного рогатого скота 
и коз. 

Такое сильное сокращение % овец об'ясняется, главным образом, 
отгоном большого количества стад каракулевых овец (и частично ло
шадей) в пределы Афганистана бежавшими сторонниками эмира бухар
ского в 1920 году, а также, в дальнейшем, грабежами басмаческих 
шаек, от которых, как и всегда, больше терпят урон мелкий скот (на 
пипду) и лошади (для передвижений), нежели прочие виды скота. Бла
годаря чисто механическому выпадению из всего поголовья скота боль
шого количества овец, % остальных видов скота повышается. Следо
вательно, сокращение % овец и повышение % остальных видов скота 
не есть результат нормального хозяйственного развития, а является 
следствием стихийных явлений, разразившихся над районом в течение 
десятилетия. 

На этом заканчиваем беглый общий просмотр истории сельского 
хозяйства. Нам думается, что приведенные данные и сведения по всему 
бывшему Старо-Бухарскому бекству и вообще по всей Бухаре, более или 
менее проливают свет и на общее состояние хозяйства и на изменения 
в сельском хозяйстве описываемой нами Вабкентской волости, посколь
ку последняя расположена в характерном для всей Бухары—Бухар
ском оазисе. 

Типы хозяйства*). Из предыдущих беглых замечаний по истории 
сельского хозяйства Бухары не трудно видеть, что прогрессирующей 
системой хозяйства описываемого района является промышленно-хлоп-
ковая система, которая в своем развитии вытесняет зерновую систему 
земледелия. Это развитие хлопковой системы приостанавливается и 
деградирует в период отрыва района от внешних рынков и снова, после 
советизации Бухары (с 1921-22 г.) , развитие начинает проявляться в 
заметной степени. 

Таким образом, видим, что в основу выявления развития сель
ского хозяйства района (тип хозяйства) нужно, как руководящий 
признак, принять процентное вырая^ение хлопковых посевов в общей 
площади всех посевов кишлака. 

Материалами для анализа послужили поселенные данные админи-

ле берем покишлачные данные, затем для упрощения таблиц—средне
арифметические данные по 3-м кишлакам в порядке расположения их 
по возрастанию хлопка в кишлаках волости. 

В результате соответствующей принятому методу систематизации 
карточек **) с поселенными итогами, оказалось, что вся волость имеет 
определенно выраженную систему полеводства, развивающуюся в сто
рону вытеснения хлопком (и отчасти люцерной) посевов зерновых, но 
по признакам, характеризующим скотоводство волости и по связи 

*) Типирование производим по методу проф. Н. Н . К а ж а н о в а . При поль 
зовании этим методом под типом хозяйства понимается «определенное антагони
стическое сочетание тех и л и д р у г и х систем х о з я й с т в а , показывающее , что в одних 
с л у ч а я х за счет с о к р а щ е н и я количественной выраженности одной системы вдет 
у с и л е н и е другой. П р и этом тип х о з я й с т в а или н а п р а в л е н и е его р а з в и т и я и опре
д е л я е т с я тем, к а к а я система хозяйства своим развитием вытесняет предшеству
ющую ей отживающую систему». (См. работу проф. Кажанова—«С.-х . р а й о н ы се
веро-западной области», стр. 17). 

**) П р и этой разгруппировке из 75 покишлачных карточек выпало 4, кото
р ы е , по п р и з н а к у н а л и ч и я или отсутствия в стаде овец, отнесены в соответству
ющие группы (по 2 к и ш л а к а в группу) . 

единицу типирования внача-



последнего с полеводством, вся волость распадается на две самостоя
тельные группы: одна (39 кишлаков)—без овец, в которой правильное 
возрастание % хлопка обусловливает правильное убывание % зерно
вых, затем возрастание (с некоторыми отклонениями) % люцерны свя
зывается с возрастанием % крупного рогатого скота и дрцгпя группа 
(32 кишлака)—? овцами, в которой те же изменения полеводства не 
связываются с изменениями в отраслях скотоводства, ио в самом ско
товодстве возрастание % крупного рогатого скота связывается с пра
вильным убыванием % каракулевых овец в стаде *). 

Иначе говоря, хотя полученные 2 группы имеют однородное на
правление в развитии полеводства, но каждая из них имеет своеобраз
ную структуру, заставившую нас выделить их в самостоятельные-
группы. 

Эти выделенные две группы исследуемых кишлаков представляют 
два основных типа сельского хозяйства или два сельско-хозпйственных 
района Вабкентской волости. (См. табличную характеристику типов 
сельского хозяйства на стр. 24—25). 

I—Тип с.-х. район) хлопково-зерновой системы хозяйства. 
II—Тип (е.-х.^ район) хлопково-зерновой системы хозяйства с паст

бищным каракулеводством. 

Прежде чем приступить к описанию установленных нами типов хозяйств , 
считаем необходимым у к а з а т ь , что в материалах административного опроса 1924 г. , 
по которым мы выявили типы, совершенно отсутствует подразделение крупного 
рогатого скота на возрастные группы. Н а л и ч и е этого подразделения дало бы 
возможность анализировать несколько глубже скотоводство, как таковое , и связь 
его с полеводством. 

Учитывая этот пробел, нам пришлось , в ц е л я х выявления , х о т я бы общих 
тенденции развития составных групп крупного рогатого скота , п о л ь з о в а т ь с я , с 
одной стороны, данными нашего обследования, и с д р у г о й — п о к а з а н и я м и сведу
щих в хозяйстве волости лиц, опрошенных па месте. 

Данные нашего обследования показывают, что % рабочих волов колеблется 
от 19.6% до 63.0% (в среднем 41-42%), процент коров —от 6.3% до 22.7% и что про
цент молодняка крупного рогатого скота очень незначителен. 

Н а осповаишг этого приходится заключить , что во всей Вабкентской воло
сти в составе крупного рогатого скота наибольшее значение и тенденцию к р а з 
витию имеют волы, что находится в прямой связи с увеличением потребности 
хозяйств в тяговой силе в условиях развивающегося хлопкового хозяйства во
лости. , 

I. Тип (с.-х. район) хлопково-зерновой системы хозяйства. В этот тип входит 39 
кишлаков . Анализ полеводства показывает , что с возрастанием % х л о п к а , от 12.4 
до 43.8, правильно убывает- % зерновых, от 79.6 до 33.2. Л ю ц е р н а сопутствует 
х л о п к у , возрастая с перебоями с 5.0% до 14.3%- Количество посевов, приходя 
щееся на 1 хозяйство , при возрастании % х л о п к а нмбет с отклонениями тенден
цию к понижению. Оно равно в среднем 5.5 танапов при максимуме в 11.2 и ми
нимуме в 2.5 таиаиа . 

Столь заметное вытеснение зерновых хлопком и люцерной показывает , что 
с т а р а я , отживающая зерновая система уступает свое место более прогрессивной, 
крупного рогатого скота промыпгленно-хлопковой системе. Н о это вытеснепие еще 
не п р и н я л о резкой выраженности, на что указывает большой % зерновых. 

Процесс развития этого типа идет в сторону промышлеино-хлопковой, более 
интенсивной системы, причем связующей культурой между отживающей и про> 
гресснрующей системами я в л я е т с я люцерна . 

Переходя к анализу скотоводства рассматриваемого типа хозяйства , мы за
мечаем в составе стада некоторую тенденцию возрастания % крупного рогатого 
скота. Этот процент со значительными отклонениями растет с 39.7 до 57.Д. Осталь
ные виды скота , за исключением ослов , н и к а к о й п р а в и л ь н о й изменчивости ие 
обнаруживают . Значительный % в стаде составляют ослы (от 37-1 До 65.5), кото
рые имеют тенденцию к падению. В этом типе хозяйства в среднем па 1 х о з я й -

*) Группировка поселенных к а р т о ч е к , д л я установления взаимозависимости в 
самом скотоводстве, произведена по п р и з н а к у убывания в стаде % к а р а к у л е в ы х 
овец (см. таблицу т и п и р о в а и п я ) . 
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ство приходится 1.93 головы скота при минимуме 1.3 и максимуме 2.4 головы. 
Это показывает , что скот в данном типе имеет вспомогательное значение . 

Р а с с м а т р и в а я организационно-пропчводствеиную свплъ полеводства со ско
товодством, наблюдаем некоторую связь между крупным рогатым окотом и разви
вающимся хлопком и люцерной, а именно—с |(Озрастаннем % хлопка н люцерны 
имеет тенденцию к возрастанию и % крупного рогатого скота . Это об 'ясияется , 
повидимому, тем, что развивающееся хлопковое хозяйство требует наличия соот
ветствующего количества тяговой силы волов, а содержание волов, в свою оче
редь , в условиях отсутствия выгонов и пастбищ в районе исследуемых кишла
ков, вызывает отведение соответствующей площади под люцерну. 

Из факторов, способствующих развитию этого типа хозяйства , необходимо 
отметить^, увеличение плотности населения, сопровождаемое уменьшением коли
чества единиц посевов па одно хозяйство ; это последнее наталкивает хозяйству
ющее население района на сокращение площади под экстенсивными, малодоход
ными зерновыми и отведение этих площадей под трудоинтенсивный и более до
ходный хлопок . Вторым фактором я в л я е т с я наличие в районе удобных д л я х л о п к а 
почв (культурных поливных земель) . И, наконец , третий и наиболее важный фак
тор—обилие воды в районе (Вабкент -Дарья со своими магистралями) , обеспечи
вающее потребность х л о п к а п многократных поливах. 

II. Тип (с.-х. район) хлопково-зерновой системы хозяйства с пастбищным каракуле
водством. Этот тип обнимает 32 к и ш л а к а . А н а л и з и р у я полеводство, видим а н а л о 
гичную с первым типом картину обратной корреляции х л о п к а с зерновыми: х л о 
пок правильно возрастает с 12.6%, до 48.8%, зерновые правильно убывают с 
76.6% до 27.2%. К а к и в первом типе хозяйства , люцерна сопутствует хлопку , 
в о з р а с т а я с 10.8% до 16.9%. 

А н а л и з скотоводства по первоначальной раскладке карточек по возраста
нию % х л о п к а показывает , что виды скота никакой с в я з и друг с другом не обна
р у ж и в а ю т . Н о при р а с к л а д к е карточек по убыванию % к а р а к у л е в ы х овец в стаде 
обнаружилось вполне правильное возрастание % крупного рогатого скота по ме
ре уменьшения процента овец, при этом уменьшение процента овец от 77.0 до 
12.9 обусловливает в о з р а с т а н и е ч р а б о ч е г о скота от 9.3 до 48.8%; ослы с большими 
отклонениями возрастают с 11.3% до 36.1%. Это параллельное увеличение. % ос
лов с волами (крупным рогатым скотом) об ' ясияется различной областью приме
нения силы этих животных; при недостаточном корме в районе население исполь
зует волов, как тяговую силу, а ослов, как дешевых и менее требовательных жи
вотных,—для транспортирования продуктов своего хозяйства и передвижений. 

Л о ш а д и , верблюды и козы, находясь в незначительном проценте, каких-либо 
п р а в и л ь н ы х изменений не обнаруживают. Среднее количество голов скота , при
ходящееся на одно хозяйство , в этом типе значительно больше, чем в предыду
щем: оно равно в среднем 5.18 голов при минимуме в 3.1 и максимуме в 7.4 го
лы на 1 хозяйство , что об 'ясияется наличием в стаде мелкого скота—овец и коз . 
В общем же скотоводство с полеводством п р а в и л ь н о й оргаиизпционио-пронзвод^ 
ственной с в я з и не обнаруживают . 

Отрыв скотоводства от системы полеводства в этом типе хозяйства , отли
чающий его от предыдущего, об ' ясияется , главным образом, физико-географиче
скими условиями территории данного типа хозяйства . Располагаясь п концах 
водных систг-м, по периферии волости, хозяйства находятся здесь в относительно 
худших почвенных условиях , х а р а к т е р и з у ю щ и х с я наличием засолоненных и вла
жно-луговых почв. Эти последние, в негодной для обработки части, нередко ис
пользуются населением, как выгоны или пастбища-

Кроме того, большинство к и ш л а к о в этого типа географически , располагают
ся б л и ж е к пескам Кызыл-Кумы, которые, как уже говорилось выше, служат есте
ственным пастбищным угодием д л я каракулеводческих хозяйств в районе . 

При накладке выявленных типов на карту с.-х. районов со стро
го очерченными границами, не получается, ибо система земледе
лия этих районов одна и та же. Определенно улеглись на кар
ту кишлаки крайней выраженности направления своего типа, а имен
но: кишлаки 1-го типа—без овец—находятся в центре волости, а киш
лаки П-го типа—с наличием каракулевых овец, примерно, от 40 до 
77% стада заняли крайнюю периферию волости с запада ^и юго-во
стока (см. карту типов сельского хозяйства на стр. 26). 

Первый с.-х. район располагается интерлокально во втором, раз
деляя последний на западную и юго-восточную части. Таким образом, 
первый с.-х. район, занимая центральную часть волости, граничит с 
севера и северо-востока с Гидж-Дуванской волостью, с юга, по р. Ка
ракуль-Дарье,—с частью бывшего кента Хоргуш. 



Табличная характеристика типов сель ского хозяйства Вабкентской волости 
№

№
 п

о 
по

-| 
ря

дк
у 

1 

К и ш л а к и 
% с о с т а в с т а д а Н а 1 х-вс % а о с т а в н у л ь т у р Н а 1 х-во 

№
№

 п
о 

по
-| 

ря
дк

у 
1 

К и ш л а к и 
Число 

х о з я й с т в 
Л о ш а д и Верблю

ды 
Ослы Рогатый 

скот 
Овны К о з ы скота Хлопок Люцерна Зерно

вые 
Прочие посев . 

1. Хлопново-зерновый тип хозяйства | " 
1 Ш а к а р р а б а д , Шурристан , Х о д ж у в а н . . . 134 7.9 0?7 51.7 39.7 — — ' 1.S 12.4 5.0 79.6 3.0 5.3 
о 208 2.4 — 47.6 50.0 — — 2.1 15.5 S.2 74.2 2.1 6.6 

3 147' — — 65.5 34.5 — 1.3 16.9 11.3 70.0 1.8 4.2 

4 115 2.2 — 49.4 48.4 — — 2.3 20.3 8.6 67.4 3.7 , 11.2 

5 Сары-Оссип, Софн-Дехкпн, Сарай . . . 31. 3.7 0.6 48.2 47.5 — — 1.9 21.9 10.4 65.9 1.8 5.1 

6 Мугоян , Р у т - Н а р ы с ы , Т а ш - Т у в а н . . . . 102 2.3 — 47.3 50.4 — — 2.2 25.3 . 7.7 62.9 4.1 6.5 

7 К о к у н , К и ш л а к и - П с а и , Ч а н г р о н . . . . 181 3.1 — 52.0 44.9 — — 2.0 2S.2 10.5 59.8 1.5 5.6 

3 Росподаиы, Мир-С5 г лейман, Х о д ж а - Р а в а т 2G7 1.8 — 58.8 39.4 — — 1.6 31.1 9.2 56.8 2.9 4.0 

9 193 1.6 1.2 47.2 50.0 -- — 1.7 34.4 12.5 50.2 2.9 5.2 

10 Л а т а р - С а у н г а р , К о л д а ш , Ш а к а р к е п т . . 157 3.6 1.1 45.4 49.9 — — 1.9 35.9 14.0 44.4 5.7 4.8 

11 l i e 2.0 — 39.5 58.5 — — 2.4 37.2 12.9 46.6 3.3 5.5 

12 Работ-Ахун, Мукопм, Т е ш п к Т е п а . . . 161 1.7 1.0 44.1 53-2 — — 2.2 39.6 13.9 39.3 7.2 4.6 

13 Т е р а г л ы к , Р о з г и р , Чарым-Гороп . . . . 
II. Хлопново-зерновый тип хозяйства с 

пастбищным каракулеводством 

217 5.8 37.1 57.1 1.7 43.8 14.3 33.2 S.7 2.5 

1 Б о в а й т о - Д а р ы , Х у м ы - р х а н , Сорун . . . 244 1.2 1.9 29.6 21.1 46.2 — 4.1 12.6 10.8 76.6 — 6.1 
2 266 2.1 33.3 27.8 36.8 — ' 7.0 ' 15.0 S.S 73.5 2.1 8.9 

3 Бова-Шейх , Н и я з - Х о д ж а , Х о д ж а - П а р с к . 113 0.9 - 26.2 28.9 42.1 1.9 4.5 , 17.8 6.2 73.8 2.2 9.1 

4 211 0.9 — 20.4 21.2 55.2 2.3 5.3 20.2 4.2 73.6 2.0 5.9 

-
о 

Работ-Шейх, Р а б а т - П ш а н , Б а г р и н ч а . . 193 0.8 0.2 28.3 18.7 50.4 1.6 4.8 20.5 6.8 72.7 — 3.6 

6 Ш а н ы г а р , Чарбак , Б о и н - Т у р у г 177 0.6 0.4 23.5 33.1 42.4 — 6.3 22.9 14.6 60.4 2.1 5.4 

7 Б е х т у с и , В а н г о з н а к , К у м ы ш к е н т . . . . 168 1.7 0.7 31.1 , 35.8 29.3 1.4 3.1 26.6 13.6 58.5 1.3 . 4.9 

8 155 1.6 0.9 ,19.8 23.3 51.6 2.8 4.9 29.8 12.4 54.5 3.3 5.3 

9 Катаган , Дедороз , Р а б о т - Д п в а н . . . 148 2.1 — ' 22.3 24.5 48.7 2.4 5.1 34.5 14.9 50.0 0.6 8.3 

10 Б у з у н - Д у в а н , Кульхатыб, Арабон . . . 145 1.1 0.9 19.5 21.5 51.5 5.5 7.4 35.5 12.2 46.7 5.6 5.6 

11 
Ill тип. Хозяйства, с разложением карточек по 

возрастанию в стаде наранулевых овец 

144 2.3 0.3 21.9 36.6 3G.6 2.3 4.5 48.8 16.9 27.2 7.0 6.8 

1 178 1.5 — 36.1 48.8 12.9 0.7 2.6 19.5 8.1 66.6 5.8 6.4 
9 Кумышкент, Бопа-Шейх, Вангознак . . . 224 1.8 0.7 32.1 42.6 21.4 1.4 3.1 23.7 12̂ 6 61.3 2.4 6.4 
о о 304 1.0 — 40.3 34.6 24.1 — 2.5 15.7 10.8 69.7 3.8 4.9 

4 224 1.2 — 34.4 32.5. 30.3 1.6 3.3 27.2 10.3 59.9 2.6 5.0 

5 123 1.4 1.8 23.2 28.5 38.2 6.9 4.7 27.8 12.0 57.3 2.9 5.8 

6 Н а й м о , Шаныгар , Б у з у н - Д у в а н 180 1.4 0.1 28.3 27.6 42.6 — 3.1' 30.0 12.1 53.6 4.3 4.4 

7 Бехтусп, Гауздупан , Т а л и - П у ш м а и . . . 144 2.1 0.2 22.1 27.0 45.0 3.6 4.S 29.4 . 12.3 54.4 3.9 9.6 

8 Дедороз , Рабат -Ишаи , Х о д ж а - П а р е н . . 184 1.9 0.2 25.1 20.8 50.3 • 1.7 4.3 •23.9 10.6 64.4 1.1 7.3 

9 Р а б о т - Д и в а и , Н н а з - Х о д ж а , Д ж о й - В а х ы м 146 0.8 0.9 18.6 19.5 55.6 4.6 6.1 26.9 11.8 59.7 1.6 9.1 

10 166 1.8 0.3 14.9 16.2 64.5 2.3 5.6 20.5 9.3 69.5 0.7 5.7 

' л Чорбок , Ширни, Работ-Шепх, Кульхатыб . 259 0.4 0.7 11.3 9.8 77.0 0.S 10.3 23.3 13.4 62.1 1.2 5.3 
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Если условно принять северную и северо-восточную границу пер
вого с.-х. района (по линии соприкосновения его с Гидж-Дуванской 
волостью) за прямую линию, то это будет расстоянием между кишла
ком Сарай с северо-запада и местом, где Вабкент-Дарья берет свои 
воды из р . Зеравшана. 

Южная граница первого с.-х. района проходит по реке Каракуль-
Дарье, примерно, между кишлаками Сарыпуль и Багрын. 

На западе первый с.-х. район вклинивается во второй как бы 
усеченным конусом, в вершине которого расположен кишлак Шурн-
стан, а основанием, проходящим в первом районе, служит дугообраз
ная линия, на которой, с севера к югу, расположены кишлаки: Сарай, 
Вабкент и Бузун-Дуван. 

Такое распределение с.-х. районов на карте показывает, что овце
водческие кишлаки (Дедороз, Бехтуси, Рабат-Шейх) располагаются на 
периферии. По мере приближения к центру волости, % овец в стаде 
постепенно уменьшается и совсем сходит на нет в центральной полосе 
волости. 

Современное состояние сельского хозяйства. 

Из предыдущего изложения 'было видно, что в Вабкентской во
лости находится 4472 хозяйства, об'единенных в 75 кишлаков. В ре
зультате типирования выявилось, что вся волость распадается на два 
с.-х. района, при чем первый район представлен 41 кишлаком, с чис
лом хозяйств 2337 и второй район—34 кишлаками, с числом хо
зяйств 2135. 

Для выявления современного состояния сельского хозяйства- во
лости, нами были подвергнуты подворному обследованию 9 кишлаков 
с 709 хозяйствами или 15.9% всех хозяйств волости. 

По установленным сельско-хозяйственным районам, обследованные 
кишлаки распределяются неравномерно, а именно: в I районе, имею
щем 2337 хозяйств, обследовано 3 кишлака (Розгир, Чарым-Гарон и 
Ходжуван), насчитывающих 198 хозяйств или же 8.5% всех хозяйств 
района; во II районе, имеющем 2135 хозяйств, обследовано 6 кишла
ков (Кумышкент, Кульхатыб, Сорун, Чарбок, Касари и Дедороз) с 
числом хозяйств 511 или же 23.8% всех хозяйств района. • 

С целью упрощения разбора полученных материалов, данные 9 
обследованных кишлаков мы группируем по соответственным с.-х. рай
онам волости, беря для анализа каждого района средние арифметиче
ские величины признаков обследованных кишлаков. 

Полученные данные, как данные всякого выборочного обследова
ния, конечно, не претендуют на абсолютную показательность для всей 
волости, но тем не менее, они в значительной степени проливают свет 
на современное состояние сельского хозяйства волости и дают возмож
ность улавливать направление развития последнего. 

Землепользование и Проследить изменения в землепользовании во-
землевладение. л ости не представляется возможным, так как ни

каких материалов прежних исследований о землепользовании не 
имеется. 

Некоторые работы по выявлению количества земли в Бухаре про
изводились периодически и с очень давних времен, сотни лет тому 
назад разными ханами. В описываемой нами Вабкентской волости по
следнее измерение дехканских земель было при эмире Музафаре (дед 
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последнего емира), которое определило всю поливную площадь в быв. 
Вабкентском кенте в 13.375 танапов*). 

Землепользование в обследованных нами кишлаках исключитель
но подворно-наследственное. Передел земли происходит после смерти 
хозяина между его наследниками. Порядок наследования в основном 
определяется «шариатом»**). Для характеристики порядка и принципов 
наследования приводим несколько основных случаев: 

1. Если после смерти хозяина остались жена (или несколько жен) 
н дети мужского и женского пола, раздел происходит так: жена (или 
жены) получают 1 ,'з всей земли, остальное делится на 3 части, из ко
торых -'з получает сын (или сыновья поровну), а 11з—дочь (или доче
ри поровну). 

2. Если в семье остается только жена, то она получает */4 всей 
земли, а остальное постзшает в распоряжение ближайших родственни
ков хозяина в порядке их близости к умершему, т.-е., в первую оче
редь наследуют братья и сестры, если их нет—дяди и т. д. 

3. Если женщина, имеющая землю, ' выходит замуж,' то ее право 
распоряжения землей у нее не отбирается. После ее смерти, при на
личии детей, раздел происходит по принципам, приведенным в первом 
случае, при отсутствии детей—по принципам, приведенным во втором 
случае. 

Хозяин земли по завещанию может передать свою землю кому 
угодно, но это почти не практикуется. 

Приведенные принципы лишь частично проливают свет на поряд
ки наследования земли, на ' практике же встречается бесконечное ко
личество вариантов в истолковании шариата вообще и в частности по 
данному вопросу***). 

Купля н продажа земельных участков в волости практикуется и 
в настоящее время. В зависимости от качества земли и обеспеченности 
ее водой, цена на 1 танап колеблется от 15 до 120 рублей. Сделки по 
купле и продаже земельных участков регистрируются у казн в воло
стном центре—Вабкенте. 

*) В Вабкеитской волости танап р а в е и приблизительно % десятины. 
Н а з в а н и е танапа произошло от линейной меры <таиап», р а в н о й 20-ти 

«гяз»'ам. Эти две линейные меры существуют с очень давних времен. Один г я з 
(по представлению дехкан г я з равняется шагу человека среднего роста )—равен 
1.2 аршинам, следовательно, л и н е й н а я мера «танап» равен 24.0 русским а р ш и н а м . 

По расспросам дехкан нами установлепо, что 1 танап земли р а в е н 60 гязХбО 
г я з = 3 6 0 0 кв . г я з а м , или ж е в переводе на р у с с к и е линейные меры 1 т а н а л р а в е н 
72 а р ш . Х 7 2 нрш.=^576 кв . сажей . Следовательно, в переводе на десятину в по
следней содержится 4.16 танапа . При проверке нами т а н а п а в натуре оказалось , 
что площадь его сильно колеблется (от460 до 6'Ю к в . саж.) , но в общем п р и б л и ж а 
ется к 600 к в . с а ж е н я м . Таким образом, принятие нами в дальнейшем 1 танапа 
за % десятины н у ж н о считать приблизительным. 

Обыкновенно, иа месте, спорные вопросы по определению площади танапа р а з 
решаются «танапкешем> (туземный землемер) . Это лицо имеет измерительную ве
р е в к у «танап». Т а к и х «танап кешей> в Вабкентской волости насчитывается до 6 
человек. С административной и правовой точек зрения таиапкеши—частные лица , 
ничем не связанные с административно-земельными учреждениями и о р г а н и з а 
циями; имеют они связь с к а з н (местный судья) , который поручает им п р о в е р я т ь 
площадь земли при купле и п р о д а ж е или при разрешении возникших и обсужда
емых к а з н земельных споров. 

**) «Шариат»—комментарии к корану—мусульманское письменное п р а в о , 
основанное на каноническом предании. 

***) Толкование шариата производится специальными толкователями." Т о л к о 
в а н и я по одному п тому ж е вопросу носят р а з л и ч н ы й х а р а к т е р , в р а з л и ч н ы х 
конкретных условиях . Немалое в л и я н и е оказывает на варианты т о л к о в а н и я 
экономическая с и л а заинтересованных сторон . 
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Из общих; неюстатков современного землепользования необходимо 
отметить: раздробленность земельных участков и, как следствие это
го,—чересполосицу и отдаленное расположение участков друг от дру
га. Нередки хозяйства, имеющие участки в 3—4 и больше местах. Рас
стояние участков от усадьбы, в большинстве случаев, доходит до 1[2—1 
версты. На отрицательных сторонах такой формы землепользования 
останавливаться не будем, так как очевидность их слишком ясна и 
общеизвестна. 

Распределение зе- Хозяйства установленных нами районов в 
мель по угодьям. ч а с т и обследованных кишлаков имеют следующую 

обеспеченность земельными угодьями: 
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I . Десятины 16.20 0.59 5.15 252.67 159.61 55.76 37.30 8.15 282.76 
О/ 0/ 
/о /о 

5.73 0.21 1.82 80.36 56 45 19.72 13 19 2.88 100.00 
II . Десятины 49.02 6.33 39.34 1061.02 718.92 219.25 122.85 8.14 1163.85 

О/О/ /0 /0 4.22 0.54 З.ЗЭ 91.16 61.77 18.84 10.55 0.70 100 00 

В среднем % % . 4.50 3.60 90.80 60.80 19.00 11.00 1.10 100.00 

Богары в пределах волости совершенно не имеется; вся земля 
поливная. 

Подавляющая часть площади земли (90.8%) находится под паш
ней, при чем 60.8%всей земли используется под посев, 19.0% находится 
под паром и немалая часть пашни (11.0%)—пустует. 

Оставление пашни в необработанном виде (пустующие земли) в 
обследованных кишлаках обусловливается недостатком рабочих рук 
(смерть хозяина и пр.), недостатком рабочего скота и инвентаря (обед
нение хозяйств) и отчасти недостатком воды, причем преимуществен
ное значение имеет недостаток рабочих рук. 

Незначительная часть земель (1.1%) относится к разряду неудоб
ных. Это—земли или находящиеся под болотами (образовавшимися от 
сбросов после поливов и поднятий грунтовых вод), или "чрезмерно за-
солоненные. 

Сады и виноградники в общей площади земли занимают в сред
нем 3.6%, причем площадь их во II с.-х районе (3.92%) несколь
ко превышает ту же площадь в I районе (2.03%). 

П О М И М О О Т Л И Ч И Й В площади под садом и виноградником, наблю
дается и некоторое отличие между районами в использовании земли. 
Так, хозяйства второго района из общей площади отводят' под пашию 
больше земли (91.16%), чем хозяйства первого района (89.36%). Далее, 
хозяйства второго района используют пашню полнее, что видно из опостав-
лений: использования пашни под посев (61.77% против 56.45% пер
вого района), оставления площади под паром (18.84% против 19.72% пер
вого района) и пустующих земель (10.55% против 13.19% первого рай
она). Видно также, что хозяйства обоих районов совершенно не имеют 
в площади пашни перелогов и залежей, что об'ясняется тем, что этот 
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способ восстановления плодородия почв, при относительном малозе-
мельи волости, изжился и не находит применения. 

Земельная обеспечен- Средняя обеспеченность хозяйств обследован-
ность. н ы х К И Ш л а к о в землею, пашней и посевами видна 

из следующей таблицы: I 

Сель.-хоз. 

районы 

В среднем приходится на 1 х-во десятин Сель.-хоз. 

районы Всего зем
л и П а ш н и Посевов 

I 1.43 , 
II || 2.28 

1.28 
2.08 

О.БО 
1.43 

Ив этой таблицы выходит, что средняя обеспеченность хозяйств 
II района землей, пашней и посевами почти вдвое больше, чем хо
зяйств I района. Посмотрим насколько постоянно это превышение по 
посевным группам. 

Средние данные об обеспеченности землей посевных групп видны 
из следующей таблицы: 

\ ^ Г р у п п ы по 
\ ^ посевам 

Сел.-хоз. х \ 
районы ^ \ 

В среднем приходится на I хозяйство своей земли \ ^ Г р у п п ы по 
\ ^ посевам 

Сел.-хоз. х \ 
районы ^ \ 

I 11 III I V V V I V I I V I I I I X X 
\ ^ Г р у п п ы по 

\ ^ посевам 

Сел.-хоз. х \ 
районы ^ \ 

без 
посева 

0.01— 
0.25 

0.26— 
0.50 

0.51— 
1.00 

1.01— 
1.50 

1.51— 
2.00 

2 . 0 1 ¬
3-00 

3.01— 
4.00 

4 . 0 1 ¬
6.00 

6.01— 
8.00 

I 
II 

0.51 
1.50 

0.44 
0.64 

0.87 
0.91 

1.60 
1.32 

1.96 
1.84 

2.45 
2.47 

3.23 
3.72 

5.40 
4.98 

у з§ 
7.03 110.06 

Таким образом, обеспеченность землей у групп хозяйств с посе
вами от 0.01 до 6.0 десятин в обоих районах почти одинаковая. Сред
няя обеспеченность землей одного хозяйства в группе беспосевных вто
рого района превышает эту же обеспеченность в группе беспосевных 
первого района. Далее видно, что обнаруяшвающееся выше превышение 
средней обеспеченности землей хозяйств второго района объясняется, 
главным образом, наличием во втором районе многоземельной группы, 
у которой средняя обеспеченность землей одного хозяйства равня
ется 10.06 десятин. 

Такую же картину наблюдаем и в отношении обеспеченности хо
зяйств пашней и посевами. Ограничиваемся только приведением дан
ных об обеспеченности посевами. . 

\ . Группы по 
посевам 

Сел.-хоз. 
районы \ ^ 

В среднем приходится на 1 х о з я й с т в о десятин своего 
и арендованного посева 

\ . Группы по 
посевам 

Сел.-хоз. 
районы \ ^ 

I II | III I V V V I V I I V I I I I X X 

I 
Н 

— | 0.18 1 0.42 
— | 0.19 | 0.44 

'• 0.83 
0.81 

1.30 
1.30. 

1.74 
1.78 

2.53 3.42 
2.50 3.43 

4.13 
4.34 0.62 

Эта таблица убедительнее предыдущей показывает, что превыше
ние обеспеченности хозяйств второго района над хозяйствами первого 
района, обнаруженное выше, обусловливается наличием во втором 
районе многопосевной группы (от 6.01 до 8 дес) , у которой в среднем 
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на одйо хозяйство приходится 6.62 дес. - посевов. Для остальных по
севных групп в обоих районах обеспеченность посевами одного хозяй
ства почти одинаковая. 

Степень использования пашни под посев по группам представля
ется в таком виде: 

Группы по 
посеву 

Сел.- \ . 
хоз. районы 

Н а 100 десятин пашни приходится посева Группы по 
посеву 

Сел.- \ . 
хоз. районы I II | I I I 

( 
V V I 1 V I I 

1 
V I I I I X X 

I 
II 

45.2 
49.4-

55.9 
53.0 

52.1 
64.6 

64.3 
67.8 

64.4 
73.3 

70.7 
71.4 

68.8 
69.2 

68.8 1 62.2 
65.9 ! 67.2 68.8 

Как видно из таблицы, наибольшая степень использования пашни 
под посев достигается средними группами хозяйств. Видно также, что 
во всех посевных группах значительная часть пашни не используется 
под посев. Явление это об'ясняется, главным образом, недостаточ
ностью у большинства хозяев средств производства (рабскот, инвен
тарь и пр.), для обработки полностью пашни, а таюте необходимостью 
оставления части пашни под паром. 

Ирригационная сеть Рассмотрев обеспеченность хозяйств волости 
и порядки водополь- земельными угодьями, следует остановиться на 

ЗОЕШННЯ1 
описании общего состояния ирригационной сети и 

порядков водопользования, поскольку искусственное орошение в во
лости является фактором, без которого невозможно ведение земледель
ческого хозяйства. Существование земледелия, в условиях поливного 
хозяйства волости, без сочетания этих двух факторов—земли и воды— 
невозможно. 

Если в землевладении мы встречаемся исключительно с институтом 
частной собственности, то в отношении воды видим резко противопо
ложные правовые отношения. Вода в волости, как и в остальных рай
онах Средней Азии, в юридическом отношении является общественным 
достоянием, которым может пользоваться всякий землевладелец, владею
щий поливной землей. 

Как уже было сказано выше, единственным -источником, питаю
щим всю Вабкентскую волость, является мощный канал Вабкент-Дарья, 
берущий свои воды из р. Зеравшана*). 

Место, где устроена водонапорная плотина на Зеравшане, для 
отвода воды в Вабкент-Дарыо, называется Хархором. В очень давние 
времена в этом месте Зеравшан делился на два рукава. Эти рукава, 
обходя возвышенное место, вновь'соединялись в одно русло. В том 
месте, где правый рукав поворачивал па соединение с левым, сделана 
упомянутая плотина. Вода, задерживаясь плотиной, попадает в Ваб
кент-Дарыо, а дальнейшее течение рукава происходит по сбросам, 
сделанным на плотине. В виду сильного напора воды, сброс сделан в 
4-х местах (см. схему № 1 на стр. 32). 

К какому времени относится начало проведения арыка Вабкенг-
Д а р ь я и , следовательно, устройство плотины—неизвестно. Арабские и 
предшествовавшие им исторические указания говорят, что завоеватели, 

*) Д л я большой точности в названии реки , питающей арык Вабкент-Дарыо , 
н у ж н о сказать , что н а ч и н а я от плотины Ду-Оба (где выведен самый большой из 
а р ы к о в — Ш а х р у д ) река З е р а в ш а н носит название К а р а к у л ь - Д а р ь я . Поэтому точнее 
будет сказать , что В а б к е н т - Д а р ь я берет свои воды из р. З е р а в ш а н а . 
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В О Д О Н А П О Р Н О Й П Л О Т И Н Ы (А)нп Р . З Е Р Я В С Ь А Н отво-

.прЗЩедшне через Среднюю Азию, еще задолго до Рождества Христо
ва^ находили страну по Зеравшану (и следовательно описываемую нами 
водоеть) обработанной и заселенной оседлыми жителями, построившими 
города и много селений*). А так как почвы этой страны, вследствие 

-, малого количества выпадающих осадков, могут родить только при ис-
. .кусственном орошении, то и следует предположить, что обрабатывание 
Земель в районе возможно было лишь при условии искусственного 
орошения. Поэтому начало проведения арыка Вабкент-Дарья и устрой
ство плотины нужно отнести к временам первых попыток жителей 
района вести оседлую жизнь. 

Сделана плотина по туземному образцу; основная ее масса состоит 
из хвороста, камыша и бревен. Регулирование воды по сбросам проис
ходит путем отпруды или запруды плотины, что бывает в течение года 
в среднем до 4 раз . Работа на плотине производится силами местного 
населения и носит название «хархор», соответственно с чем и сама по
винность эта называется «Хагаар» на «Хархор»**). 

Из Вабкент-Днрьи берут воду три * основных водных системы: 
Коми-Кумышкент, Коми-Ака и Коми-Кособа. Площади командования 
этих трех систем , составляют территории административных единиц 
внутри волости—сельсоветов, причем каждый из последних носит на
звание своей водной системы. 

Водная система Коми-Кумышкент имеет три самостоятельных ма
гистрали: Коми-Чарх, Коми-Кумышкент и Иляч. 

*) См. «Известия Турк . Отдела Русского Географического Общества»т . I , 
выпуск I I , 1899 года, стр. 136. ' ' 

**) «Хашар»—местное название повинности по и р р и г а ц и и . 
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Водная система Коми-Ака имеет одну магистраль Коми-Ака и, 
наконец, водная система Коми-Кособа имеет четыре самостоятельных 
магистрали: Коми-Кособа, Кокун, Коми-Ниагонн Дедороз. 

Количество воды, поступающей из Вабкент-Дарьи в эти маги
страли, установлено в отдаленном прошлом и существует со времени, 
когда проводились первые магистрали из Вабкент-Дарьи. Принципы, 
из которых исходили при проведении этих первых.магистралей, были 
такие: каждый канал, имеющий основание шириною в 1 гяз и глубину 
воды в % гяза, должен был орочгть в год 1000 таиапов земли. Эта 
единица была названа «арыком».*) Большие каналы моглп иметь 2—3 
и больше арыков воды. В настоящие время измерение количества воды 
в арыках обычно производятся населением, посредством • местной ме
ры «таш». Таш**) равен количеству воды, которое может привести в 
действие туземную мельницу в один постав, или же которым' можно 
полить в одни сутки 10 танапов земли. Эта мера неустойчивая Почти, 
в каждой магистрали данной системы таш считается по-разному, но в 
общем по количеству орошаемой земли колебания эти идут от 10 до 
25 танапов. 

Насколько неточна и неустойчива эта единица измерения воды, 
видно из следующей таблицы: 

Главные магистрали. 
Колнч. получаемой воды Ф а к т и ч е с к и ! ' Н а одни 

орошаемая j таш п|,ихо-
площадь в | днтся тана-

т а н а п а х пов 

Главные магистрали. 

В т а ш а х В кубо-фу-
футах 

Ф а к т и ч е с к и ! ' Н а одни 
орошаемая j таш п|,ихо-
площадь в | днтся тана-

т а н а п а х пов 

К о м и - К у м ы ш к е и т . 
К о м и - Л к а . . . . 
Коми-Кособа . . . 

17.0 
15.5 
10.0 

119 
108 
70 

1G350 
22316 

• 13260 

962 
1442 
1326 

Как видно, по количеству получаемой воды и наличию в коман
довании поливных земель магистраль Коми-Кумышкеит находится в 
лучших условиях. Если нагрузку последней примем за 100, то наг
рузка магистрали Коми Ака по отношению к Коми-Кумышкенту будет 
наибольшей (150), а нагрузка магистр ши Коми-Кособа—средней (138). 

Такая непропорциональная нагрузка магистралей поливными 
землями об'ясняется тем, что после первоначального (в давние вре
мена) определения количества поливных земель в площадях командо
вания трех вышеприведенных магистралей произошли большие измене
ния, а количество получаемой для магистралей воды осталось старым. 

Несмотря на приведенную разницу в нагрузке магистралей по
ливными землями, большого недостатка в воде ни в одной из систем 
не ощущается. Водные споры бывают редко и то между отдельными 
водопользователями. 

*) В даваемых населением сведениях об «арык»-е, как единице тока воды, 
мнения сходятся на определении ш и р и н ы основания , а на определении г л у б и н ы , 
мнения р а с х о д я т с я : одни говорят , что глубина не играет роли , а другие опреде
л я ю т ее в 1 1! гяяа . 5 ' . 

**) По у к а з а н и я м местного гидротехника «таш» р а в н я е т с я приблизитель 
но 7 куб. фут. воды в секунду . Слово «таш» почти на всех т ю р к о - м о н г о л ь с к н х 
наречиях означает «камень». Ж е р н о в а мельницы тоже называют «таш»—откуда и 
п р о и з о ш л о название меры воды «таш». 
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Вода по всем магистралям идет круглый год беспрерывно, за 
исключением тех редчайших моментов, когда уровень воды в Вабкент-
Дарье бывает ниже дна магистрали*). 

От Вабкент-Дарьи идут магистрали (которые по системам пере
числены выше); от магистралей—распределители 1-го, 2-го и т . д. порядков. 
Воду магистрали и распределители получают по числу причитающихся 
им ташей. 

Из распределителей вода поступает в отводы,и оросители. Из от
водов й оросителей вода, как правило, отпускается не отдельным хо
зяйствам, а группам их. Обычно группы составляются из 3—5—8 хо
зяйств. Количество хозяйств в группе—непостоянно и зависит от ко
личества воды в оросителе. 

Хозяйства, ои'единеииые в группы, получают воду из отводов и 
оросителей в порядке очереди, причем очередь продолжается определен
ное время, пропорционально предполагаемой к поливу площади. При
мерно, если кишлак имеет всего 500 танапов поливной земли и если 
вода данного распределителя или отвода при полном открытии его, 
может полить эту площадь в К) дней, то это п является исходной еди
ницей для установления срока полива одного таиаиа. 

С)бычно очередь на пользование водой, как кишлаками, так и 
отдельными группами хозяйств внутри кишлаков начинается с головы 
распределителя или оросителя. Но в годы маловодья очередь уста
навливается снизу, с тем, чтобы при возможном уменьшении тока воды 
в распределителе или отводах, йе прогонять бесполезно и без того 
небольшое количество воды на далекие расстояния. 

Для ориентировки в распределении получаемой воды но системам 
приводим примерную схему магистрали Коми-Ака (см. схему <N° 2 на стр.35) 

По этой схеме видно, что магистраль Коми-Ака получает 10.125 таша 
(или в переводе irá общепринятую меру 77.875 куб. фут. воды). Эти 10.125 
таша расходятся по распределителям Í  порядка, а затем, например, из. 
распределителя Ходжуван (которому причитается 1.5 таша воды) вода 
расходуется по распределителям II порядка: Росподаны 0.375 таша, 
Розгир 0.375, Ак-Рабад 0.125, а остальные 0.G25 таша остаются в Ход-
жуване. 

Распределитель II порядка, Розгир, получает 0.375 таша воды и 
дальше направляет их по отводам (как видно по схеме, их—7), из ко
торых кишлаки получают воду для орошения. Из Розгнра отводы по
лучают воду по очереди и, следовательно, вода но ним течет не ""круг
лый год, а в определенные периоды времени. Хозяйства в кишлаке 
Розгир получают воду через каждые 15 дней. В зависимости от коли
чества воды в распределителе, периоды эти соответственно изменяются 
пли в сторону удлинения, или в сторону укорочения. 

В тех случаях, когда воды в магистрали мало, практикуется 'в 
первую очередь поливать хлопок и если остается вода, то очередь 
снова начинается, но уже для остальных культур. 

*) Н а п р и м е р , в апреле 1925 г. магистраль Коми-Ака це могла получить 
воды несколько дней. Т а к и е я в л е н и я п настоящее время бывают весьма редко . 
В царское в р е м я это я в л е н и е повторялось довольно часто, т. к. г о л о в н а я ' часть 
реки З е р а в ш а н а н а х о д и л а с ь в р у к а х .царского правительства России . Б ы в а л и 
т а к и е годы, когда бухарцам некоторое время пе давали З е р а в ш а н с к о й воды и 
п о л я и х от того сплошь п о г и б а л и (напр. в 1895 году). 

Немалую р о л ь в деле полного фактического подчинения Б у х а р с к о г о х а н 
ства царской РОССИИ с ы г р а л момент п р о х о ж д е н и я головной части З е р а в ш а н а че
рез русские в л а д е н и я . 
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^ х е л л я [-1 2.. 

/71 ЛГИЮТРЯОИ К и м и - Л к я . 

Не везде периоды получения воды равны 15 дням; в разных 
кишлаках периоды различны, и сроки их зависят от числа ташей во
ды, получаемой кишлаком и наличия посевной площади. 

Река Зеравшан, получая воду из ледников Туркестанского хреб
та и проходя значительную площадь по горным местностям, своим те
чением приносит с водой много илу и песку во взвешенном состоянии, 
которые проносятся, конечно, и во все главные каналы и их системы. 
Благодаря этому, последние сильно заиляются. Поэтому жители почти 
-ежегодно должны очищать, не только отводы и оросители, ведущие 
воду на их поля, но и распределители и магистрали. Очистка систем 
и укрепление плотины на Зеравшане вызывает лихорадочную деятель
ность у жителей, затрачивающих на это дело огромные труды. 

Очистку арыков принято производить в марте месяце. Прежде 
всего чистят магистральный арык, затем распределители 1-го порядка и 
т . д. Внутри кишлаков очистка отводов и оросителей производится 
каждым хозяйством или группой хозяйств в части расположения их 
поливной земли. 

Количество рабочей силы, потребной для очистки ирригационных 
систем, установилось давно. 

Потребное количество рабочих распределяется между кишлаками 
пропорционально получаемой ими воде. Рабочие со всей системы со
бираются к голове или к низу магистрали и начинают работу по 
очистке. 
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Для иллюстрации порядка очистки системы с головы возьмем (в 
порядке примера) систему магистрали Комн-Кумышкент, для очистки 
которой необходимо 106 человек (см! схему № 3). 

I 

К голове магистрали собирается 106 человек со всех кишлаков; 
площади командования системы. После очистки магистрали до распре
делителей 1-го порядка—Сары-Оссня (чисткадо этого места производится 
в 8 дней), рабочие, выделенные с площадей этих распределителей (16 
человек), уходят на чистку последних, а по магистрали продолжают 
работать остающиеся 90 человек. После очистки магистрали до распре
делителей Бадой и Вахим часть рабочих (24 человека) уходят на их 
очистку, а остальные 66 человек продолжают чистку магистрали 
дальше и т. д. Как видно из схемы, вся магистраль чистится в 
10 дней. 

На следующий год магистраль чистится не с головы, а с низу. 
Порядок очистки с низу в принципе такой же, как и порядок очистки 
с головы: рабочие, собираясь с площади командования всей магистра
ли к низу последней, начинают чистку, причем каждая группа рабо
чих, доходя до своего распределителя, уходит иа чистку последнего, а 
магистраль продолжают чистить рабочие, выделенные с распределите
лей, расположенных, дальше, к голове магистрали. 
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Расчистка магистрали ежегодно обязательна. Распределители чи
стятся в разное время 1—3 раза в год; отводы и оросители по хозяй
ствам очищаются по мере надобности. Регулярность и тщательность 
очистки ирригационной сети является одной из особенностей Вабкент-
ской волости. Проезжающему по волости сразу бросается в глаза за
бота населения об источнике своей жизни и благосостояния. Дно и 
стецы арыков свободны от всякой растительности, по берегам маги
стралей и распределителей, на всем протяжении их, тянутся валы, ме
стами довольно высокие (до 2 метров) образовавшиеся от ежегодной 
чистки сети—выноса ила на берега арыков. 

Сбросовые воды имеются в районе кая^дой магистрали и, полу
чаются как излишек при поливе полей; везде большая часть сбросных 
вод идет в низкие места. Последние не имеют отводных сооружений, 
благодаря чему эти низкие -места заболачиваются, а иногда и пред
ставляют из себя сплошное болото. 

Самым основным вопросом по упорядочению и благоустройству 
ирригационной сети Вабкентской волости является регулирование во
ды на Хархоре. 

Как уже говорилось выше, регулирование поступления воды из 
Зеравшана в Вабкент-Дарью происходит путем отпруды и запруды 
водонапорной плотины. Работа на плотине производится самим насе
лением и по местному называется «хархор»*). Количество лайкешей**), 
требующихся на хархор каждый раз, равняется в среднем 500 человек, 
но бывают случаи (при высоком уровне воды в Зеравшане), когда 
количество их достигает двух тысяч человек. 

Эта рабочая сила составляется из дехкан всех кишлаков врлости. 
Разверстка производится гидротехником, пропорционально поливной 
площади в кишлаках. По распределителям и отводам разверстка 
идет пропорционально получаемой воде, выраженной в «таги»-ах. 

Работа на хархоре производится под наблюдением мирабов и 
под общим руководством гидротехника***). • > 

Население весьма недовольно повинностью на Хархоре. Обыкно
венно эти работы совпадают с периодами интенсивных полевых работ и 
приходится отрывать от хозяйства лучшие силы в самое нужное для 
полеводства время (май—июль). Кроме того, населению приходится 
платить за материалы, необходимые для укрепления плотины и бере
гов, что при довольно частых повторениях «хархор»-а ложится тяже¬

*) Н а з в а н и е „хархор" , присвоенное населением плотине и всем повин
ностям, связанным с плотиной, произошло от н а з в а н и я к и ш л а к а „ Х а р х о р " , распо
ложенного в давине времена невдалеке от плотины. В настоящее время этот 
к и ш л а к не существует. 

**) Лайкеши—местное н а з в а н и е ' р а б о ч и х , отбывающих натуральную повин
ность по ирригации . 

***) Водная администрация волости имеет обычную д л я УзССР структуру . Вся 
В а б к е н т - Д а р ь я , т.-е., территория Вабкентской и Пешкоуской 4 волостей упра 
вляется районным гидротехником (старший а р ы к - а к с а к а л ) , назначаемым Управле
нием Водного х-ва Зеравшанской области. Р а й г и д р о т е х н и к имеет помощников 
(назначаемых Г и д ж - Д у в а н с к и м Водным Округом, по рекомендации уездных ор
ганов) , каждый из которых у п р а в л я е т отдельным водным участком. Т а к и х участ
к о в по В а б к е н т - Д а р ь е три : Вабкентскин (вся В а б к е н т с к а я волость) , Р о м и т а н с к и и 
и Зандонинский . 

Далее идут мирабы, выбираемые самим населением. Районом деятельности 
мираба я в л я е т с я одна, реже две магистрали. В Вабкентской участке имеется 4 
мираба по следующим магистралям: Комн-Кумышкент , Коми-Ака, Коми-Кособа и 
К о м и - Н н а г о н . . 

Помощниками мирабов являются пайк'оры, тоже выбираемые населением 
соответствующего р а й о н а . Пайкоры регулируют водопользование по распреде
л и т е л я м , отводам и оросителям вплоть до к и ш л а к о в и отдельных хозяйств . 
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лым бременем на население. Наконец, работы на «хархор»-е • нередко-
сопровождаются людскими жертвами. Так, по рассказам, в 1924 году 
на Хархоре потонуло до 50 человек. 

Кроме этого необходимо отметить некоторые моменты, связанные 
с технической примитивностью устройства плотины. Земли, • располо
женные в районе плотины, беспрестанно размываются и превратились. 
В бесплодные пескн. Затем, плотина сама по себе непрочна, п* не 
трудно представить такой момент, когда в периоды полноводья Зерав-
шана, рабочих будет недостаточно для запруды плотины и вода, про
рвав последнюю, хлынет дальше в Каракуль-Дарью. Такой прорыв 
может погубить не только посевы всей Вабкентской волости, оставив 
их без воды, но и затопить все по
севы низовьев Зеравшана (Шахруд- ояэоои 
ский водный округ, Каракульская одоод 
волость). 

Состав культур. Центр тяже
сти земледельческой отрасли хо
зяйства населения описываемой во
лости, как было видно из предыду
щего изложения, лежит в полевод
стве. Организация последнего, бла
годаря разнообразию высеваемых 
культур, представляется довольно 
сложной. 

В обследованных нами кишла
ках процентное соотношение куль
тур на своей и арендованной земле 
представляется в следующем виде: 

В общем по обоим районам 
наблюдается почти одинаковое со
отношение культур. Некоторое.раз
личие выявляется в, посевах зер
новых и хлопка (туземного и аме
риканского). Так, в 1-м районе 
хлопок занимает 36.6% всей пло
щади, зерновые (пшеница, ячмень 
и джугара)—47.3%, люцерна 12.2%. 
Остальные культуры: бахчевые 
3.0% и кунжут ' 0.9%, на
ходятся в минимуме и в общей 
сложности занимают ничтожный % 
ко всей посевной площади. 

В кишлаках второго района 
процент хлопка понижается до 
30,6%, люцерна представлена поч
ти одинаковым с первым районом 
процентом (12.9%). Зерновые повы
шаются до 50.6%, причем в со
ставе их появляются кунак и ку
куруза, которых нет в 1-м районе. 
Следовательно, в составе культур 
кишлаков второго района наблю
дается большее разнообразие, не
жели в кишлаках первого района. 
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По обоим районам посевы туземного хлопка превалируют над 
посевами американского. Обменяется это тем, что бухарская гуза, куль
тивируемая издавна, имеет ряд преимуществ перед американскими сорта
ми хлопчатника. Главнейшие из этих преимуществе порядке важности та
ковы: меньшая требовательность гузы к числу и срокам поливов, 
большая устойчивость ее к ранним осенним заморозкам, малотребова-
тельность гузы к питательным веществам, в то, время как американ
ские сорта, даже па лучших почвах, требуют внесения большого 
количества удобрения в виде навоза. Благодаря этим преимуще
ствам, гуза еще упорно деряштся в дехканском хозяйстве, хотя со сто
роны русских фирм не раз, еще в дореволюционное время, были по
пытки привить в Бухаре американские сорта хлопчатника. Последние 
при урегулировании водного вопроса должны будут, повидимому, за
нять доминирующее положение. 

В обследованных кишлаках обоих районов, как видно из таб
лицы первое место занимает пшеница (43.1%), за которой идет хло
пок (31.7%) и на третьем месте стоит люцерна (12.8%). Остальные 
культуры играют небольшую роль в хозяйстве. 

При выявлении типов хозяйства, прогрессивное направление сель
ского хозяйства и, следовательно, степень интенсификации последнего 
характеризовались нами процентом хлопковых посевов в общей 
посевной площади. Принимая во внимание этот признак и сравни
вая интен енфикацпю полеводства в обоих наших районах видим, 
что она в кишлаках первого района прошла глубже, нежели в киш
лаках второго района. 

Другой важный признак интенсификации сельского хозяйства— 
наличие садов и виноградников—не может быть выявлен в описыва
емой волости за отсутствием материалов. В обследованных же нами 
кишлаках, площадь под садами и виноградниками по отношению к 
общей площади под посевом на своей земле представляется в сле
дующем виде: 

Площадь в процентах к посеву 
Сел.-хоз . 

районы 

Площадь 1 
посева | 

в деептипах 
Ф р у к т о в ы х 

садов 
В н п о г р а д -

1ШКОО Итого 

I 
1 

159.61 | 
0.4 3.2 3.0 

11 718-9:3 | 
1 

0.9 5.5 6.4 

Площадь под садами и виноградниками в кишлаках второго рай
она по отношению к посевной площади (6.4%) почти вдвое больше, 
нежели в кишлаках первого района (3.6%). Но в общем площадь 
под садами и виноградниками слишком незначительна и продукция их 
в экономике волости существенного значения не имеет. 

Краткая характерн- Рассмотрим теперь другой признак интенси-
стина системы по- фикации сельского хозяйства—способы восстанов

ления плодородия почв. 
Способы, применяемые населением волости для 

восстановления плодородия поливных земель, имеют своеобразный пе
ременчивый характер, складывающийся случайно, в зависимостц от 

леводства и сево
оборотов. 
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почвенных условий, обеспеченности отдельных хозяйств рабочим ско
том, инвентарем и т. д. 

Определенных систем полеводства и севооборотов, в обычном по
нимании этих слов, в Вабкентской волости не наблюдается.-

Из общих явлении, освещающих систему полеводства^ необходимо 
отметить, что перелогов и залео/ай совершенно нет. Вся поливная земля 
обрабатывается полностью, причем плодородие почв поддерживается 
внесением в почву удобрении. Удобрение в волости двоякое: естествен
ное и искусственное. Первое, в виде свежего почвенного наноса—ила 
и органических веществ, ежегодно приносится на орошаемые поля мут
ными водами Зеравшана (в периоды половодья). Искусственное же 
удобрение—навоз получается от скотоводства и притом в незначи
тельном количестве, т. к. население за неимением пастбищ держит на
столько мало скота, что навоза его недостаточно для нужд полевод
ства*). Поэтому считается обычным примешивать к навозу, примерно, в 
половинной пропорции, „хорошей" земли, нолучаемо,й со старых дува-
лов (глиняных стен), развалившихся глиняных построек, из оврагов, с 
холмов и т. д. Население различает два вида „хорошей земли": ,,-ка-
дывада"—земля с дувалов, оврагов, холмов—без какой-либо примеси 
и ,,*-ашль"—земля а глиняных крыш, стен, т.-е. с примесью самана. 
Лучшим удобрением считается-, ,кадывада". 

Обычно такого компоста (смеси навоза с землей) вносится еже
годно на 1 десятину в зависимости от культуры и наличия в хозяй
стве навоза "и перевозочных средств от 50 до 2500 пудов. 

Далее, необходимо отметить оставление части пашни под пар. 
Выше мы видели, по таблице распределения угодий, что в среднем до 
19% пашни оставляется под иаром. Размер пашни, оставляемой раз
личными посевными группами хозяйств под паром, видим из следующей 
таблицы: 

На 100 десятин земли приходится 

Группы хозяйств 

сеющих 

I с.-х. район II с.-х район 
Группы хозяйств 

сеющих 

П
аш

н
и 

П
ло

щ
ад

ь 
п

аш
н

и 
по

д 
п

ар
ом

 в
 %

' 

ТО 

П
ло

щ
ад

ь 
п

аш
н

и 
по

д 
п

ар
ом

 в
 %

 

до 0.5 дес. 82.6 19.6 85.6 19.5 

от 0.51 „ 2.0 „ 90.6 22.8 90.4 19.6 

„ 2.01 „ 6.0 - „ 92.7 25.4 92.7 21.2 

„ 6.01 „ 8.0 „ — — 95 5 24.7 

В среднем . . 89.4 22.1 91.2 20.6 

Оказывается, что площадь пашни, оставляемая под паром, нахо
дится в связи с размером посева: группы малопосевных хозяйств оста
вляют под паром меньше площади, чем группы многопосевных. 

*) Мелкий скот (овцы и козы), представляющий большую часть всего пого
л о в ь я скота волости, пасется в степи, где совершенно бесполезно д л я полевод
ства пропадает столь ценный, в условиях волости, н а в о з . 
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В характере пара я сроках оставления участка под паром наблю
дается большое разнообразие. С большими обобщениями можно ска -
•зать, что хозяйства многопосевные, а также хозяйства, расположенные 
на засолоненных почвах, применяют годовой пар, малопосевные и не
обеспеченные рабсилой применяют обычно короткий пар (гяутгар*). 

Если трудно установить определенность в применении пара, то 
еще труднее установить какую-либо последовательность в чередовании 
культур. Ни соотношение культур, ни порядок чередования их, ие дают 
возмо кности подвести их под какой-либо из обычно практикую
щихся, в европейских условиях, севооборотов. 

Обыкновенно, вся площадь пашни делится на 4 неравные части: 
одна часть, и самая меньшая, отводится под люцерну, вторая—под 
яровые (хлопок, кунжут, джугара и пр.), третья—под озимые (пше
ница и ячмень) и четвертая—под пар. 

Под люцерной участок остается до 8 и более лет, так что в еже
годном чередовании культур люцерна не участвует. На остальной пло
щади пашни наблюдается чрезвычайное разнообразие в чередовании 
культур между собой и последних с паром. 

Для иллюстрации этого разнообразия приведем 10 примеров чере
дования культур: 

В первый год засе

вается 

Н а следующий 

год 
Ч е р е з год 

Ч е р е з два 

года 

Ч е р е з т р и 

года 

1. Пшеница . . . 
К у н ж у т 
Хлопок 

Д ы н и 

К у н ж у т 
Пар 

Д ы н и 
Пшеница 

П а р 

П ш е н и ц а 
Хлопок 
К у н ж у т 

2. Х л о п о к . . . . 
К у н ж у т 
Хлопок 

Д ы н и 
Пар 

П ш е и и ц а 
Пшеница 

Ячмень 

К у н ж у т 
Хлопок 

" Д ж у г а р а 

3. Д ы н и . . . . . Пшеница 
Д ж у г а р а 

Хлопок 
К у н ж у т 

Пар Пшеница 
Д ы н и 

4. К у н ж у т . . . . Пар Пшеница 
К у н ж у т 
Хлопок 

Д ж у г а р а 
Пар 

Д ы н и 

5. Д ж у г а р а . . . Хлопок 
К у н ж у т 

Арбузы 
Пар -

Д ы н и 

К у н ж у т 
Хлопок 

Д ж з т а р а 
Пшеница 

Ячмень 

6. Пшеница . . . 
Хлопок 

пшеница 
Яровые 

Хлопок 
Пшеница 

Яровые 

П а р 
Хлопок 
Яровые 

Д ж у г а р а 
Хлопок 
К у н ж у т 

7. Х л о п о к . . . 
П а р 

Хлопок 
Д ы н и 

П ш е н и ц а 
Хлопок 
Ячмень 

Х л о п о к 
Пар 

Яровые-
Пшеница 

П а р 

*) „Шутгар" в переводе значит п а р . 
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В первый год засе

вается 

Н а с л е д у ю щ и й 

год 
Ч е р е з год 

Ч е р е з два 

года 

Ч е р е з три 

года 

8. Люцерна . . . Хлопок 
К у н ж у т 

( Хлипок 
К у н ж у т 

Арбузы 
Пар 

Д ы н и 
Пшеница 

Ячмепь 

9. Д ж у г а р а . . . Пар 
Д ж у г а р а 

Пшеница 
Ячмень 

К у н ж у т 
Хлопок 

Д ж у г а р а 
Пар 

Дыни 

10. Свекла . . . . Пар 
Х л о п о к 

Лен 
Хлопок 

Пшепица 

Пшеница 
Д ж у г а р а на 

зеленый корм 

Д ж у г а р а 
•Хлоп/т 

Леи 

Р1з всего многообразия в чередовании культур и последних <•• па
ром, можно отметить некоторую последовательность, а именно, в боль
шинстве случаев: 

а) после годового пара сеются пшеница и ячмень (озимая); 
б) после озимых сеются хлопок и вообще яровые; 
в) и после яровых поле остается под паром (годовым). 
Однако, эта последовательность, приближающаяся к трехпольной 

системе, весьма часто нарушается: пшеницу пли хлопок сеют па одном 
и том же участке два, три года подряд (примеры 2, 6 и 7); после пара 
сеют хлопок н другие яровые (примеры 'I и 10). Нередки случаи, когда 
предназначенный под пар участок засевается бахчевыми (дынями и 
арбузами), причем после бахчевых идут пли озимые пли яровые. 
Часто после уборки озимых, главным образом пшеницы, участок- с е й 
час же засевается джугарой на зеленый корм («аляфигау.). Преиму
щественно это практикуется в кишлаках II-го района. Обычно после 
люцернпка сеется 2—3 года подряд хлопок. 

Из совместных посевов необходимо отметить посевы по хлопку 
дынь, арбузов, кунжута и джугары *). По краям участков, занятых 
хлопком, часто засеваются кукуруза, кунжут и прочие. 

Техника полеводства. Многовековая практика земледельцев волости 
вылилась в сложную, разумно сочетающуюся (для 

отдельных конкретных естественных условий) технику обработки пашни. 
По совокупности и последовательности операций, техника полеводства 
весьма сложна (в особенности на засолоненных почвах). Она же очень 
проста по применяемым орудиям обработки. Подобно большинству 
районов Средней Азии, главными орудиями обработки являются омач,. 
кетмень и мала. Рабочим, тяговым скотом являются Б О Л Ы . 

Особенный интерес представляет обработка годового пара. Под 
годовой пар земля оставляется обычно после яровых (хлопка, джу
гары и т. д.). Осенью и зимой поле, из-под яровых посевов, пред
назначенное под пар, не пашется, а только поливается. На засолонен
ных почвах число поливов доходит г)о 4—5 раз, распределяемых обычно 
следующим образом: в ноябре 1 раз, в декабре \—2 раза и в ян
варе 1—2 раза. На незасолоиенных почвах обходятся 1—2 поливами. 

*) При совместных посевах по х л о п к у к у н ж у т а и д-жугары, последние 
высеваются редко , так что сплошного п о к р о в а к у н ж у т а и д ж у г а р ы и; следова
тельно , затенения х л о п к а , не получается . 
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Весной, в марте месяце пар поливается один раз и через не
сколько дней пашется. Вспашка эта производится два раза омачем, 
после чего пар оставляется без обработки до мая. С первых чисел 
мая (1—15) пар вновь начинают пахать, причем пашут через каждые 
1—2 недели до посева. В зависимости от свойств почвы число этих 
летних вспашек бывает от 5 до 15 раз . Летом пар пе поливается. Глу
бина вспашки зависит от наличия в хозяйстве сильных волов и колеблется 
от 4 до 6—7 вершков *). Большее число летних вспашек производится на 
засолонениых почвах. Осенью, перед посевом, дней за 10—15 пар 
обильно поливается и через несколько дней удобряется навозом (ком
постом). На 1 десятину, как годового, так и короткого пара вносится 
до 1200 пудов компоста. Удобрение в поле вывозится в разное время; 
в большинстве случаев перед посевом, т«-е. или весной или осенью. 

Осенью после полива пара, навоз"разравнивается, перепахивается 
два раза и рыхлится малой; по ровному полю засевают озимые (пше
ницу или ячмень), затем два раза подряд пашут омачем на глубину от 
4 до 5 вершков (при этом семена .падают на глубину до 2—3 верш
ков) и опять подравнивают малой. 

Если годовой пар занимается не зерновыми, а предполагается за
сеять хлопком, то операции заканчиваются осенним поливом. Пар остав
ляется на всю зиму; весной удобрение перемешивается с почвой путем 
пахоты, затем поверхность пашни рыхлится, подравнивается малой и 
засевается хлопком или яровыми. 

, По рассказам опрошенных дехкан, после применения годового пара: 
а) не бывает сорняков, б) не выступает соль («шор») и в") земля отды
хает и лучше родит. 

Действительно, после годового пара (да и после короткого), в 
результате многократных, частых летних вспашек, поле совершенно 
освобождается от всяких сорняков. Особенно бывают чисты от сорня
ков участки под пшеницей, которая после пара; густыми, дружными 
всходами создает сплошной покров и препятствует росту, каких-либо 
других растений. 

Несомненно ясно также то, что-зимними поливами на засолонениых 
участках соли вымываются, в подпочву, а путем частых многократных 
летних вспашек ослабляется капиллярность пахотного слоя и, следо
вательно, почти прекращается поднятие солей в пахотный горизонт и 
на дневную поверхность пара. 

Что же касается химических процессов, происходящих в самом 
пахотном горизонте и с солями, а также причин, почему после годового 
пара «земля лучше родит», то эти вопросы—неясны п требуют длитель
ного изучения. 

, Короткий пар (шутгар), ставящий перед собой те же задачи, как 
и годовой пар, за исключением борьбы с засолоненностыо—применяется 
чаще. Операции с коротким паром-немногочисленны и несложны. В 
отличие от годового пара, шутгар применяется после озимых. После 
уборки последних участок поливается и через несколько дней после 
полива подвергается пахоте от 4 до 5 раз . 

Если предполагают осенью участок занять, под озимые, то перед 
посевом вывозят удобрение,*1 заделывают его пахотой и бороньбой и 
сеют зерповые. 

Если же предполагают занять участок под хлопок или другие яро
вые, то после уборки зерновых, участок-запускается. В ноябре н де
кабре его поливают 2—3 раза и так оставляют до весны. В марте уча-

*) В отдельных случаях глубина вспашки доходит до Б—10 в е р ш к о в . 
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сток опять поливается, через 2—3 дня удобрение перемешивается с 
пахотным слоем пахотой 2 раза во взаимно-перпендикулярном направ
лении, боронуется малой и затем, примерно, в апреле засевается хлоп
ком или другими яровыми в обычном порядке. 

Обычный порядок высева культур вообще сопровождается сле
дующими операциями, почти обязательными для всех культур и райо
нов волости: 

а) перед посевом за 1—2 недели—полив (не всегда обязателен-, 
зависит от наличия воды), 

б) перед посевом вывозка удобрения и перемешивание его с па
хотным слоем путем двукратной вспашки во 
взаимно-перпендикулярном направлении, 

в) « « подравнивание участка боронованием малой, 
г) посев, 
д) после посева—заделка семян путем двукратной вспашки, 
е) , « « —подравнивание участка малой. 
Подравнивание малой имеет большое значение. У населения вы-

работалсях определенный прием, состоящий в том, что после каждой 
пахоты необходимо бороновать (разбивка комков и подравнивание 
участка). Отступления от этого приема обусловливаются только эко
номическими моментами (отсутствие рабсилы людей, скота и пр.) . Под
равнивание же об'ясняется порядком полива. Последний производится 
напуском. Поверхность участка представляет собой ровное простран
ство, без каких-либо бугорков и уклонов. Нередки случаи, когда с 
целью подравнивания участков, с последних снимаются неровности и 
вывозятся с поля. По краям участков возвышаются гряды (межи) обыч
но в 0.5 метра шириной и 0,4—0.5 метра высотой, задерживающие 
при орошении воду на данном участке. Издали поля волости произво
дят впечатление огорода с большими грядами. 

Необходимо отметить, что в Вабкентской волости все культуры, в 
том числе и пропашные (хлопок, кукуруза и проч.), сеются разбросным 
способом. Во всей волости нигде не встречаются джояки, столь обыч
ные почти для всех хлопковых полей остальных районов У з С С Р . 

Не останавливаясь подробно на операциях, связанных с обработ
кой почвы и уходом за отдельными культурами, сводящимися к мно
гократной пахоте, внесению удобрения и поливам, посмотрим, како
вы сроки производства главнейших операций для разных культур. 

Название Сроки производства главных операций по культурам 

операций Хлопок Пшеница Ячмень Д ж у г а р а К у н ж у т Д ы н и Л ю ц е р н а 
о з и м ы е -

К у н ж у т Д ы н и Л ю ц е р н а 

Полив до посспа I / X I -
—15/111 

15/VIII— 
—23/1X 

1 5 / V I I I -
—26/VIII 

15/Х— 
—24/11 

15/Х— 
—3,11 

15/XI— 
— 30/ПГ 

15/XI— 
—27/11 

Пахота н посои . 10/III— 
—25/IV 

1/1X— 
-30, I X 

1 / I X -
—25/IX 

1 5 / I V -
—f5,'V 

15 I V — 
- 1 5 / V 

1/V— 
- 3 0 / V 

1 / Ш -
—1 / IV 

НУДИВ после поста 15/V— 
- 2 1 / V I H 

5,Х— 
-26. IV 

5 X — 
—26/IV 

17.VI -
- 6 . I X 

' 15 /V— 
— l ^ V I T I 

6/V— 
—12, V I 

2/VI — 
—6/1X 

25 V I I I — 
-15; X 

i i / v i ¬
—25 V I I 

1 

I , V — 
—30, V 

1/1X— 
—15/Х 

15/VIII— 
—30/IX 

15/VII 
—10/Х 

1/V— 
—15/IX 
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Как видно из таблицы, сроки главнейших операций колеблются в 
широких пределах. Об'ясняется это различием в почвенных и клима
тических условиях волости, а также степенью обеспеченности хозяйств 
средствами производства, Полевые работы происходят круглый год, за 
исключением зимних дней. 

Вегетационный период хлопка равен 5—6 месяцам, джугары— 
4_<_4% м е с , кунжута 4¡4—5  мес. и озимых: пшеницы 8'а—9 месяцам, 
ячменя 7%—:8 месяцам. 

* Дальше таблица показывает, что периоды поливов под все куль
туры колеблются в широких .пределах, как перед посевом, так и пос
ле посева. В дополнение к срокам поливов, следующая таблица ха
рактеризует количество поливов до н после посева: 

Число поливов Число поливов 

Название нультур , 

Д
о 

по


се
ва

 

П
ос

ле
 

по
се

ва
 

Название культур 

Д
о 

п
о

се
ва

 

П
ос

ле
 

| 
по

се
ва

 
| 

Х л о п о к амернкан . . . 
« туземный . . 

2—4 
1—4 
1—2 
1—2 

3 - 5 
1 - 3 
1—2 
1—2 

Д ж у г а р а 2—4 
2 - 4 
2 - 3 
1—5 

3—4 
3—4 
3—6 
6 - 1 0 

Такое сравнительно большое количество поливов после посева 
является обычным в Средней Азии и неудивительно для описываемой 
нами волости, где количество выпадающих осадков в среднем за год 
равно лишь 106 мм. Большое количество предпосевных поливов, по
мимо достижения увлажнения почвы, преследует и цели промывки за-
солоненных почв. Поэтому и число этих поливов колеблется в широ
ких пределах. 

По количеству поливов особенно выделяется люцерна (от 6 до 10 
раз), дыни (от 3 до 6 раз) и хлопок американский (от 3 до 5 раз). Ту
земный хлопок (гуза) тгебует гораздо меньше поливов, чем американ
ский, и не так требователен к срокам полива. 

Большое значение для урожайности имеет удобрение, которое вно
сится почти под все культуры. О количестве вносимого удобрения под 
разные культуры дает представление следующая таблица: 

• 
На одну десятину вносится удобре-

кия в пудах 

Н у л ь т у р. ы 
ß  сред

К о л е б а н и я Н у л ь т у р. ы 
ß  сред

нем Минимум Максимум 

510 300 800 
550 400 ЮО 
560 50 1200 
560 160 12''0 
620 540 S00 
980 320 1800 

1270 300 2500 
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Таблица показывает, что менее всего удобрения вносится под 
зерновые, больше под хлопок, дыни и кунжут и наибольшее количе
ство вносится под люцерну*). Амплитуда колебании в количестве вно
симого удобрения под различные культуры чрезвычайно велика; наи
более постоянное количество вносится под зерновые и дыни. Такие 
колебания об'ясняются почвенными (засолоненность, степень истоще
ния) и, главным образом, экономическими условиями хозяйствующего 
населения (наличие навоза, ишаков для вывозки удобрения в поле и 
проч.). Как видно, количество вносимой «хорошей земли» на 1 лес. 
люцерны перед посевом сильно колеблется (от 300 до 2500 п.) . При 
дальнейшем росте люцерны, если пред посевом было внесено мало 
удобрения (меньше 1.200 пудов), урожайность ее поддерживается при
менением поверхностного удобрения («хорошей» земли). Последнего 
обыкновенно вносится от 400 до 600 пудов на десятину. 

Другим фактором, определяющим урожайность культур, является 
густота высева. Средняя густота высева и уроя?айность по главнейшим 
культурам видны из следующей таблицы: 

Культуры J 
Средний высев 
на 1 десятину 

Средниi^, урожай 
с 1 десятины 

Хлопок амерпк. . . | 3 пуда 20 фуи. "УД-

« туземный . 3 
* 

« — 92 « 

Пшеница (озимая) . « — 130 « 

6 « — 135 < 

« 20 фун. 250 '« 

1 15 « 35 « 

10 « 1500 шт. 

Люцерна 
* 

15 « ' — 

Такова средняя урожайность культур за обследованный год. 
Как видно, тщательность обработки пашни, описанная выше, оп

лачивается относительно выше—средней урожайностью.**) 
Как уже говорилось выше, участок под люцерной находится до 

8 и более лет. Следующая таблица характеризует урожайность лю
церны по годам: 

*) Под люцерну вносится только «хорошая яемля», в редких с л у ч а я х к 
з е м л е примешивается в незначительном количестве н а в о з . 

**) Н у ж н о с к а з а т ь , что. приведенные средние данные освещают у р о ж а й 
ность л и ш ь приблизительно . П р и б л а г о п р и я т н ы х водных условиях и при внесе 
нии максимума удобрения—бывают у р о ж а и : 

д л я пшеницы и ячменя—200 п у д . 
« х л о п к а (гуза) —120 « 
« д ж у г а р ы —400 « 

По заверениям многих д е х к а н после л ю ц е р н н к а , в первый год , хлоиок 
американский щ гуза) дает до 40 пудов с танапа , т.-е. 160 пудов с десятины. 
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Урожайность Средний урожаи с десятины в снопах 

по годам 1 укос 2 укос 3 унос Всего з а Годовой уро-' 
год н*ан в пудах*) 

• 
1 год 1 200 400 400 1.000 125 
~ « ; боо 600 400 1.600 200 
3 « | 800 600 400 1.800 225 
4 « ' 800 600 400 •Г.800 225 
5 « 800 600 400 1.800 225 
О « 600 600 400 1.600 200 
7 « 600 400 400 . 1.400 175 
8 « 600 400 400 1.400 175 
!) « 600 400 . — 1.000 125 

10 « 400 - 400 — 800 100 

Таким образом, люцерна в первые 7—8 лёт дает ежегодно по 
I) укоса**). Наибольший урожай получается на 3,4 и 5 году; 

Подытоживая краткое описание техники полеводства и сравнивая 
ее со способами ведения полеводства в других районах УзССР, напри
мер, в Фергане и Ташкентской области, мы должны констатировать 
следующее: 

1. В общем ведение полеводства описываемой волости, как по 
тщательности обработки почвы и уходу за растениями, так и по при
меняемым орудиям обработки, имеет много общего с остальными зем
ледельческими районами У з С С Р . 

2. В самой технике полеводства Вабкеитской волости есть неко
торые отличия от техники полеводства Ферганы и Ташкентской об
ласти.***) Не останавливаясь на мелких из них, считаем нужным отме
тить 2 резких отличия: 

а) в то время как в Фергане, Ташобласти я проч. районах па
рован система почти изжила себя, в Вабкеитской волости паровой 
клип" в среднем составляет до 20% всей пашни, причем паровой клин 
подвергается очеш? интенсивной обработке; 

б) в Фергане и Ташобласти культуру хлопчатника йельзя пред
ставить без джояков, в Вабкеитской же волости устройство джояков 
•совершенно не практикуется. 1 

В дополнение к приведенным кратким данным об организации по
леводства, считаем необходимый! остановиться на организации снабже
ния населения сел.-хоз. инвентарем и на агропомощп. 

Выше мы видели, что дехкане не применяют усовершенствован
ных орудии и машин. Мало того, о последних дехкане не имеют ни¬

*) Вес хозяйственного снопа сухой люцериы колеблется от 3 до 5 фунтов, 
но в общем п большинстве кишлаков он равен 5 фунт., что нами и взято при 
переводе в пуды. Вес продажного снопа сухой лкЩерны обычно не превышает 
2—3 фунт. 

**) В таблице урожайноатп люцерны мы приводим лишь чпе^о укосов, ре
гул ярко производимых в средних условиях. Вообще же, нередки случаи, когда,на
чиная с 2-го— 3-го года, люцерну скашивают до 5, 6 и даже 7 раз. В этих слу
чаях и урожай соответственно несколько увеличивается (до 370—ЗЭО пудов в 
год с десятины). Урожайность люцерны лучше всего определяется словами одного 
местного дехканина: «не успеешь скосить тапап люцерны, как место, откуда на
чал косьбу требует вторичной косьбы». 

***) Для сравпения с условиями Ферганы берем дапные из «Бюджеты 45 хо
зяйств Ферганской области по обследованию 1915 г.» Изд. ТЭС-а 1924г.,—с усло
виями Ташкентской области—данные ив статьи И. Е. Суслова «Полевое иррига
ционное хозяйство в бассейне реки Чирчнка», журнал «Вестник иррига
ции» 1923 г. № 1. 
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какого ггредставленпя. Омач («сахтык») представляет собой орудие, на
поминающее русскую соху. Рабочая часть делается из твердой древе
сины (урюк, карагач и т. д.) и представляет собой кривой брусок,, 
изогнутый в нижней своей части по направлению тяги. На конец 
этой изогнутой части надевается чугунный наконечник, называемый 
«паза». К середине бруска, стоящего наклонно, и приблизительно под 
прямым углом к «пазе» прикрепляется деревянный грядиль, который 
другим 'свободным концом соединяется с ярмом. Боронование произво
дится малой («дандана»), представляющей собой деревянную доску с п о 
лезными зубьями. Размер доски, приблизительно,равен 0.75 аргп. х З арпг.. 
При окучивании, полках, поливах и т. д. употребляется кетмень. 
Далее идут незначительные по стоимости и несложные но конструкции 
уборочные и прочие орудия: урак для н^атвы пшеницы и урак для 
косьбы люцерны, вилы деревянные и железные, лопаты деревянные не 
железные, решето для очистки зерна и т. д. 

Весь перечисленный инвентарь производится в волости кустарями 
и, главным образом, в г. Вабкенте и кишлаке Мугоян. Организован
ное снабжение дехкан орудиями не имеет места. В последнее время, 
Узбекторг и Вабкентское Потребительское О-во стали продавать кетмени 
фабричного производства, которые успешно конкурируют с кетменями 
местного кустарного производства. Машинопрокатных пунктов в во
лости тоже не имеется. Единственной машиной, пущенной в работу, и 
то лишь в текущем году, является трактор (о работе которого будет-
сказано ниже) Вабкентского кредитно-сельско-хозянственного Т-ва. 

Необходимо отметить, что при условии недостатка рабочего скота, 
недостатка и примитивности существующих орудий обработки—распро
странение с.-х. машин, и, в частности, тракторов, имеет решающее зна
чение. В деле изучения рентабельности применения тех или иных ма
шин и орудий, пропаганды машинизации среди дехканства путем орга
низации машинопрокатных пунктов и заложения показательных участ
ков на дехканских землях и вообще в деле улучшения способов веде
ния сельского хозяйства (применение концентрированных удобрений 
и т. д.) немалую роль должен сыграть организованный в волости 
агрономический участок. 

Организация агроучастка относится к маю 1925 года. До этого» 
времени в волости не было никакой агрономической организации. Агро-
участок открыт в гор. Вабкенте, с районом деятельности на всю во
лость. Обслуяадвается участок только одним полевым наблюдателем; 
агронома еще не имеется. Естественно, что такой «персонал» агро-
участка и в такой короткий срок не мог еще стать известным в во
лости и оказывать какую-либо реальную помощь населению. 

Скотоводство. Типировэние хозяйств показало, что ското
водство играет подсобную роль для нужд земледелия, причем паст-
бищно-каракулеводческое скотоводство не находится в организациоино-
производсгвенной связи с полеводством. 
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В обследованных кишлаках состав стада представляется в сле
дующем виде: 

Сел.-хоз. 

районы 

П о к а з а 

н и я 

Всего 
голов 
скота 

С о е т а в с т а д а Сел.-хоз. 

районы 

П о к а з а 

н и я 

Всего 
голов 
скота Л о ш а д и 

Крупный 
рогатый 

скот 
В е р 

блюды Овцы К о з ы Ослы 

, I абс. вел. 492 18 286 3 ' 8 2 175 
0/ 0/ 
/О /о 

100 3.7 58.1 0.6 1.6 0.4 35.6 

II абс. вел. 7012 75 1187 40 4715 225 . 770 
0/ 0/ 
/о /о 

100 1.1 16.9 0.6 67.2 3.2 11.0 

Таблица показывает, что состав стада приблизительно такой же, 
как и в 1924 году. Далее из таблицы видно, что в кишлаках первого' 
района главными видами скота являются крупный рогатый скот и 
ослы, а в кишлаках второго района-—овцы, крупный рогатый скот и 
ослы. Такое соотношение видов скота оо'ясняется, как уже говори
лось при типировании, тем, что кишлаки второго района, расположен
ные ближе к степям, используют пространства последних, как пастбища 
для овец. Абсолютное количество последних по обследованным киш
лакам второго района равно 4715 головам. Из них каракулевых овец 
4604, или 97.6%, а остальные курдючной породы. Таким образом, на 
каждое обследованное хозяйство в среднем приходится по 9.2 овцы. 

Такое количество овец в кишлаках второго райрна (67.2% к об- • 
щему поголовью) механически снижает процент рабочего скота в стаде 
этого района. На самом я?е деле средняя обеспеченность рабочим ско
том хозяйств второго района в переводе на рабочую силу лошади 
равна 1 4, а в кишлаках первого района 1.0. 

По посевным группам эта обеспеченность иллюстрируется следую
щей таблицей: 

\ Группы 
\ хозяйств 

В среднем н а одно х о з я й с т в о , имеющее скот , приходится рабочего 
скота в переводе н а рабсилу лошади 

\ по посв-
\ в а м 

Сел.-хоз. \ I II I I I I V V V I . УЦ VIII I X X 1 
ра

йо
на

 

райлны \ • 

I 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.6 1.5 2.6 2.1 1.0 

II 0.8 0.6 0.6 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.4 3.9 1.4 

Таким образом, обеспеченность рабочим скотом посевных групп 
обоих районов приблизительно одинаковая. Превышение средней обес
печенности хозяйств второго района об'ясняется наличием в кишла
ках этого района многопосевной группы, в которой на 1 хозяйство 
приходится в среднем 3.9 единицы рабочего скота. Необходимо отме
тить, что по этой таблице с увеличением посевов увеличивается и чис
ло рабочего скота на одно хозяйство. Но если принять во внимание 
степень использования силы рабочего скота, то окажется, что много
посевные хозяйства используют рабскот рациональнее, нежели хозяй
ства малопосевиые. Это утверждение находит оправдание в следующей 
таблице: 
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\ Группы- 1 Н а юо десятин своего и арендованного посева приходится рабо -
\ хозяйств || чего скота в переводе иа рабсилу лошади 

по noce-
' \ 1ан 

Сел. хоз. \ I 
районы \ У 

II I I I I V V V I VI I VIII I X X 

Ср
ед

ня
я 

II i — 129.0 

127.9 

89.3 

72.7 

87.6 

75.6 

69.6 

68.3 

67.6 

52.9 

46.8 

52.5 

63.4 

38.4 

36.3 

35.0 34.0 

.73.0 

56.0 

Ясно видно, что с увеличением посевной площади количество ра
бочего скота, приходящееся на 100 десятин посева, правильно падает. 

Немалое значение для дехканского хозяйства имеет осел. Послед
ний в волости является самым распространенным и беспощадно эксплоа-
тируемым животным. В Вабкеитской волости осел используется для 
передвижений и транспорта. Этому немало содействует неблаго
устроенность большинства дорог и экономическая несостоятельность боль
шинства хозяев волости, не дающая возможности заменить осла более 
сильным рабочим животным. 

Почти каждое хозяйство имеет осла. Так, в кишлаках первого 
района на 1 хозяйство приходится 0.9 осла, в кишлаках второго 
района \ .5. 

Осел, являясь фактически почти единственным ?кивотным для . 
передвижений и транспортирования всевозможных грузов, несет на 
себе все тяготы дехканского хозяйства. Вывоз в поле навоза, подвозка 
зерна п соломы, перевозка хлопка на скуппункт и т.д.—производится 
почти исключительно на осле. Такая ограниченность в средствах перед
вижения связывает дехканина по рукам и ногам, так как полевые ра
боты значительно растягиваются во времени. В этом отношении наша 
волость несколько отличается от других хлопководческих районов 
УзССР. где вместо осла население использует силу лошади. 

Помимо рабочего скота в животноводстве обследованных кишча-
ков имеет большое значение и молочно-продуктивный скот. Следую
щая таблица показывает процентный состав крупного рогатого скота. 

1 %-ный состав крупного рогатого скота 
Всего VO-
лон крупСел.-хоз. Телят от 1 до 2 лет 

Телят' до 
1 года 

Всего VO-
лон круп

районы ъ 

ПОИ 
140 Ко

ро
н 

Телок Кычкоп 

Телят' до 
1 года 

ного рога
того скота 

1 46 .1 29.4 2.1 1.0 4.9 1.8 14.7 286 

II 41 .6 28.4 2.2 1.5 7.5 4.1 14.7 1187 

Незначительный процент молодняка показывает, что выра
щивание крупного рогатого скота в волости не имеет самодовлеющего 
значения. Сравнительно высокий, в сравнении с бычками, процент не
телей и телок от 1 до 2 лет (7.0% в кишлаках первого района и 9.7%— 
второго района) говорит за то, что скотовыращивание в .незначитель
ных размерах идет в сторону выращивания коров в своем хозяйстве. 

Относительно высокий процент в составе крупного рогатого скота 
составляют коровы (29.4% и 28.4%). На одну корову приходится на-
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селения обоего пола в среднем по кишлакам первого района 9 человек, 
в кишлаках второго района—6.4 человека. По группам хозяйств эта 
нагрузка одной коровы едоками видна из следующей таблицы: 

Сельсио-хо-
зяйственн. 

районы 

На одну норову приходится душ обоего пола 

В
 

ср
ед

не
м

 

Сельсио-хо-
зяйственн. 

районы I II \ I I I I V V V I V I I V I I I I X X 

В
 

ср
ед

не
м

 

I . . . 

II . . 

16.0 

9.3 

13.8 

•7.8 

10.6 

7.1 

8.6 

7.4 

6.9 

6.5 

6.5 

6.4 

6.3 

5.7 

8.0 

4.2 5.2 3.9 

9.0 

6.4 

При такой сравнительно небольшой обеспеченности населения к о 
ровами по расчету на одного едока, мояочно-продуктивное направле
ние в ?кивотноводстве не может иметь промышленного значения и слу
жит для потребностей семьи. 

' Процентный состав виутри отдельных видов рабоче-транспортного 
скота выявляется следующей таблицей: 

Сельсно-хо-

зяйственн. 

районы 

П
ок

аз
ан

и
я 

Л о ш а д и В е р б л ю д ы 0 с л ы 
Сельсно-хо-

зяйственн. 

районы 

П
ок

аз
ан

и
я 

И
то

го
 

1 В том числе 

И
то

го
 

В том числе 

И
то

го
 

В т . ч. 
Сельсно-хо-

зяйственн. 

районы 

П
ок

аз
ан

и
я 

И
то

го
 

Д
о 

4-
х 

ле
т 

М
ат

ок
 

вз
ро

сл
. 

Р
аб

оч
. 

ло
ш

ад
. 

И
то

го
 

Д
о 

4-
х 

ле
т 

М
ат

ок
 

| 
вз

ро
сл

. 1
 

Р
аб

оч
. 

ве
рб

л.
 

И
то

го
 « 

В
зр

ос
- 

1 
лы

х 
' 

I . . . абс. вел. 18 1 17 3 3 175 ! 37 138 
| °, о"//о 100 5.6 94.4 100 — — 100 100 \21.l 88.9 

II . . абс . вел. 75 6 24 45 40 .1 • 3 36 770 179 591 
°/о°/о 100 8.0 32.0 60.0 100 2.5 7.5 90.0 100 23.2 76.8 

Очевидно, что выращивание лошадей и верблюдов не может иметь 
какого-либо значения: в кишлаках первого района молодняка, нет со
вершенно, а в кишлаках второго района конский молодняк составляет 
к общему количеству лошадей 8.0%, молодняк я^е верблюдов—2.5% 
ко всем'верблюдам района. 

Самодовлеющее значение имеет выращивание в своем хозяйстве 
ослов, что видно из довольно высокого % молодняка в обоих районах 
(21.1 и 23.2%). 

Таким образом, мы видим, что в волости ремонт всего стада, за 
исключением коров и ослов, должен производиться путем покупки 
скота со стороны. Основная масса рабочих волов, лошадей и верблю
дов пригоняется из районов: Карши, Гузар, Хатырчи, Кермине, Нур-
Ата. Большинство курдючных овец (на мясо) и частично верблюдов 
пригоняется со степей Кзыл-Ордынского (быв. Перовского) и Каза-
линского уездов. Нередко верблюдов пригоняют и из Ургенча. 

file:///21.l
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Все виды скота преимущественно местных пород. Из рабочих во
лов лучшими считаются волы Мианкальского района*). . Коровы мел
кие и маломолочные. Корова, которая доится 6 месяцев и дает в день, 
по 4 кясы (около 5 бутылок) молока, считается хорошей. Редко встре

чаются более молочные коровы, пригоняемые из Мианкальского-
района. • 

Верблюды встречаются весьма редко и исключительно одногорбые^ 
Ослы в большинстве мелкие. Лошади по преимуществу карабаиры. 

К з^лучшению пород скота, в смысле подбора производителей, от
крытия случных пунктов и проч. население относится безразлично. 

Ветеринарная помощь населению отсутствует. До 1925 г. в во
лости не было организовано ветеринарного пункта. Имеющийся вет
пункт, организованный во время Б Н С Р и расположенный в городе 
Вабкенте, обслуживался только одним фельдшером. Деятельность его 
ограничивалась осмотром продаваемого на базаре скота и собиранием 
ветеринарного сбора. , 

Только с лета 1925 года персонал ветпункта пополняется вра-
чем, фельдшером и санитаром. Местопребывание ветпункта переносит
ся в уездный центр гор. Гидж-Дуван с распрос ранением района дея
тельности на весь Гидж-Дуванский уезд (7 волостей). При таком по
ложении , конечно, ветпункт не сможет организовать планомерной вет-
помощи населению и последнее фактически оставлено во власти мест
ных коновалов с их допотопными мерами и приемами лечения скота. 

Хотя случаи эпизоотий бывают не часто (последняя эпизоотия**) в; 
волости была в 1900 году на крупный рогатый скот), но все же в ле- , 
чении скота от болезней и неповального характера должна быть ока
зываема ветеринарная помощь населению. Впрочем, нуяшо сказать, что 
население обычно не так охотно обращается и к своим табибам (ко
новалам). Область применения знаний последних в большинстве огра
ничивается кастрированием ишвогных. А поле для работы ветпункта 
обширное. Наиболее распространенными болезнями домашних живот
ных являются: «дарды-клун» (болезнь ?кивота), «нохуиа» (появление на
роста в носу)—у лошадей, «ояг-охсак» (болезнь ног), «охсуль» (воспа
ление слизистых оболочек рта)—у крупного рогатого скота и т. д. 

На организованном в Гидж-Дуванском ветпункте, бесплатном ам
булаторном приеме в течение июня и первой половины июля 1925 г. 
было пропущено до 100 голов скота со следующими, главным образом, 
болезнями: механические поврея?дения, колики, карбункул, пироплаз
моз, туберкулез легких, чесотка, глистовые заболевания и проч. 

Условия для развития животноводства в широких размерах не 
имеют места. Уже одно то, что в волости, при недостаточной обеспе
ченности землей, отсутствуют выгоны и естественные пастбища, гово
рит о том, что предел развития животноводства весьма ограничен. Со
держание скота обусловливается и в ближайшем будущем доляшо, оче
видно, обусловливаться специфической хозяйственно-потребительской 
необходимостью, т.-е. необходимостью, с одной стороны, иметь рабочий 
скот—волов и лошадей, а с другой—некоторый минимум молочной, 
продукции для потребительских нужд членов семьи. 

Весь окот (кроме овец и коз) в теплые месяцы пасется по краям 
дорог и арыков, по мея^ам (на привязи), по пожне. Хорошее пастбище¬

*) Мианкаль—часть территории Самаркандской области, расположенная ме
жду рукавами Зеравшана, Ак-Дарьей и Кара-Дарьей. 

**) Не представилось возможным установить какая эпизоотия. 
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для скота представляют только люцерники после 3—4 укосов. Зимой 
«кот больше находится .на стойловом содержании и кормится люцерной 
и саманом. 

Овцы, главным образом, каракулевые, находятся в несколько дру 
гих условиях содер?кания. Условия волости и навык населения дают 
основание полагать, что каракулеводство, при особых зо технических 
ме: оприятиях общественно-государственного порядка, должно в даль
нейшем развиваться и достичь крупных размеров. 

Каракулеводством занимаются не -все хозяйства второго района и 
не большинство хозяйств, а лишь отдельные, сравнительно немногие 
хозяйства. Так , в кишлаке Дедороз из 13*6 хозяйств овцеводством за
нимаются 19, в кишлаке Кульхатыб из 98 хозяйств—13 и т. д. При 
этом нужно заметить, что из числа этих хозяйств обыкновенно встре
чаются несколько крупных овцеводов, остальные же имеют мелкие 
стада. 

Как уже было отмечено, овцеводство ведется в степи на рассто
янии нескольких десятков и сотен верст от кишлаков волости, вне ка
кой-либо связи с полеводством. .<" ' 

Обыкновенно несколько хозяйств объединяют свои стада голов по 
300 — 500 и более, нанимают пастухов, которые пасут стада в степях 
без пригона к кишлакам. 

Каракульская овца малотребовательна к кормам, чем в значи
тельной степени об'ясняется выживаемость этой древнейшей породы в 
столь небогатых кормовыми условиями степях Кызыл-Кумов. Самым 
благоприятным периодом содержания, и в то же время самым непро
должительным, яг-ляется весна. В это время (март—апрель) степи по
крываются свежим растительным покровом, служащим хорошим кор
мом для овец. По окончании этого периода степь начинает выгорать и 
постепенно стада перегоняются в лучшие районы, более обеспеченные 
кормовыми условиями, вплоть до гор. Обычными пастбищами для 
овечьих стад волости являются степи Нур-Ата (в северо-восточном на
правлении от волости). Затем стада пасутся в горах, расположенных 
между городами Нур-Ата и Кермине. На лето стада перегоняются еще 
дальше на горы Нур-Ата. К зиме стада постепенно перегоняются об
ратно к степям, ближе к волости. 

Наиболее распространенной растительностью этих степей в течение 
весны и лета по местным названиям являются: хошак, явшон, чокча, 
арпагон, коврак, кара-мошок. Осенью (с октябряi стада пасутся в ме
стах с преобладанием любимой овцами травы донашур (соленая трава). 
Зимой главным растением для овец является янтог. (верблюжья ко
лючка), который обычно не весь заносится снегом и под действием 
влаги и низкой температуры становится более мягким и с'едобным 
для овец. 
I Источниками воды для овец служат колодцы в степях и родники 

в горах. 
Наибольшее внимание уделяется каракулеводами вопросам случки 

и ягнения овец. Обычно с первых чисел июля баранов производителей 
отделяют от общего стада й пасут отдельно. Иногда их подкармливают 
ячменем, люцерной и прочими кормами для придания силы к предсто
ящему случному периоду. С первых чисел октября пр оизводителей пу
скают в стадо овец. Случной период продолжается весь октябрь, после 
чего производители ослабевают и случка прекращается, хотя произво
дители пасутся вместе с самками. Эта совместная пастьба продолжается 
опять до июля следующего года. 
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За беременными овцами никакого особого ухода не имеется. С 
марта по апрель овцы ягнятся. Судьба родившихся ягият определяется 
в течение трех дней: самок всех, за исключением слишком болезнен
ных и уродлгвых, оставляют; из самцов же оставляют 1—2 на каждые 
5 производителей для замены последних. Производитель бывает в 
случке обыкновенно 3—5 лет, после чего считается негодным. Для ре
монта производителей отбираются ягнята от лучших родителей, за чем 
пастухи имеют строгое наблюдение*). 

Всех остальных ягнят-самцов рен*ут**) и снимают шкурки. Сня
тые шкурки сейчас же солятся и сушатся в закрьгвом месте. Обыкно
венно шкурки поступают в п.родая*у разным скупщикам и организа
циям в таком виде. 

Мясо зарезанных барашков употребляется в пищу. Этот период 
резки барашков можно назвать, в смысле обилия мясной пищи, праз
дником скотоводов; иногда, если представляется возможность, мясо ба
рашков продается. Чаще всего мясом кормят собак, которые охраняют 
стада. 

Оставшихся без ягнят .овец обычно доят в течение 1—1% месяца, 
при этом 15—20 овец дают в день около одного ведра, молока. По
следнее употребляется в пищу, дается собакам, а иногда перерабаты
вается в сыр. 

Прочие отрасли сельского Сады и виноградттп^ как уже указывалось, 
хозяйства. занимают в кишлаках первого района 2,03% и в 

кишлаках второго района—3.92% всех угодий. Указывалось также, 
что эта площадь занята преимущественно под виноградником, а имен
но 1.82% в кишлаках первого района и 3.38% в кишлаках второго 
района. 

Сады—семячковые и косточковые (яблони, груши, слива, урюк, 
персик, винные ягоды и др.) занимают слишком незначительную 
площадь и промышленного значения не имеют; продукты их служат 
для потребительских нужд хозяйства. 

Виноградарство имеет некоторый рыночный характер. Часть ви
нограда потребляется в своем хозяйстве или в свежем виде, или в виде 
бекмеса. Незначительная часть винограда в переработанном виде (киш
миш и бекмес) сбывается на больших базарах волости, главным обра
зом, в Вабкенте. 

Сбыт продуктов переработки виноградарства совершенно не орга
низован. Переработка производится местными приемами. В частности 
сушка Винограда на киншиш производится следующим образом. На 
двадцать ведер воды кладется 15 фунтов «ищхара»***) и 10 фунтов из
вести. Раствор этот кипятят, затем в него на 0,5—1 минуту опускают 
корзину с виноградом, после чего виноград высыпают на чистое ме
сто для сушки. 

Шелководство в волости в дореволюционное время имело боль
шое значение. До 50% хозяйств всех кишлаков занимались шелковод
ством. Но отрыв Бухары от внешних рынков, революция, басмачество 
в с-£-#ьной степени сократили шелководство, сводя занятие последним 
до чисто потребительских размеров. 

*) Пастушество , можно сказать , я в л я е т с я наследственным занятием. П р и 
найме пастухов немалое значение придается качествам предшествовавших нани
мающемуся поколений . 

**) Е с л и у я г н е н к а ш к у р к а с л а б а я и р ы х л а я , то ему дают подрасти 2—3 
дня , затем, смотря по качествам ш к у р к и , или режут , или оставляют на мясо . 

***) И ш х а р — п о т а ш , получаемый от с ж и г а н и я молодого с а к с а у л а . Е г о при
в о з я т н а ба зары к и р г и з ы с соседних степей. 
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В настоящее время шелководством занимаются около 50 хозяйств, 
входящих в 25 кишлаков Коми-Акинского сельсовета. Изготовление 
грены в своем хозяйстве населением доведено до минимальных разме
ров, вследствие чего большую часть грены для разведения червей упо
мянутые хозяйства получили от Узбекшелка. 

Узбекшелк раздает грену по 4 руб. за коробку в кредит, сроком 
на 3 месяца. Раздача грены происходит в марте - апреле. Инструкти-Ч 

рование со стороны Узбекшелка по уходу за червями пока не органи
зовано. 

Лучшим тутовником для кормления червей считается «балха» (с 
белыми, крупными, сладкими ягодами), среднего качества считается 
«кара-тут» (с черными ягодами). 

Вредителями шелковичных червей являются муравьи, с которыми 
население борется частым обрызгиваньем водой участка вокруг места, 
где находятся черви, или отгораживанием червей со всех сторон мо
крой ватой. 

Не организована пока Узбекшелком покупка коконов у произ
водителей—дехкан. Полученные в хозяйстве коконы продаются непо
средственно на ближайших базарах, долг же Узбекшелку за грену 
возвращается деньгами. 

При общем развитии сельского хозяйства волости в сторону ры-
ночности, при наличии в Республике специальной организации (Узбек-
шелк) есть основание полагать, что деградация шелководства приоста
новится и затем, развиваясь, оно скоро примет довоенные размеры. 

Расслоение кишлака. 

Выше было видно, что отличительной чертой сельского хозяй
ства Вабкеитской волости является производство экспортных, рыноч
ных продуктов мирового значения—хлопка ж каракулевых смушек. 
Производство этих высоко-рыночных товаров вызывало и вызывает 
проникновение в кишлаки волости торгового капитала и, как след
ствие этого,—возникновение рыночных отношений. Возникновение пос
ледних и развитие хозяйства в сторону его товарности, сами по себе, 
являются предпосылками к расслоению кишлака. 

В настоящем разделе ставится задача проследить формы, в кото
рых протекает процесс расслоения кишлака, численное соотношение 
основных социально-экономических групп и их хозяйственную мощь, 
существующие зависимости между группами, а также по возможности 4 

осветить характер, направление и степень расслоения в зависимости 
от хозяйственных условий отдельных районов волости. 

На методике, применяемой для анализа расслоения, подробно не 
будем останавливаться, ибо в предыдущих выпусках она освещена 
достаточно. Здесь считаем нужным вкратце остановиться только на 
основных ее положениях. 

Об'ем дехканского хозяйства определяется нами с точки зрения 
соотношения его производственных факторов,. т.-е. соотношения рабо
чей силы и средств производства. Признаком, характеризующим ра
бочую силу хозяйства, мы считаем мужчин от 18 до 60 лет, а за приз
наки, характеризующие средства производства берем: всю землю, паш
ню, посевы, рабочий скот, весь скот и сельско-хозяйственный инвен
тарь, принадлеясащие" данному хозяйству. 
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Но соотношению производственных факторов намечаем три соци
ально-экономические группы: 1) группу бедняков, в которой рабсила 
превышает средства производства, 2) группу средников, в которой 
рабочая сила и средства производства имеют более или менее нормаль
ное соотношение, т.-е. находятся в относительном равновесии и 
3) группу зажиточных, у которой средства производства превышают ра
бочую силу, т.-е. группу, имеющую избыток средств производства по 
отношению к своей рабочей силе. 

Анализ расслоения по Хозяйства обследованных кишлаков, разбитые 
посевным группам. п 0 п о с е в н о й . площади на 10 групп, распределяют

ся по последним следующим образом: 

Г р у п п ы по п о с е в у 

(в д е с я т и н а х . ) 

Количество хозяйств 

Г р у п п ы по п о с е в у 

(в д е с я т и н а х . ) 
I район И район Среднее 

Г р у п п ы по п о с е в у 

(в д е с я т и н а х . ) 
Абсол. 

вел. 
Р о/ 0/ а /о /0 

Абсол. 
вел. в % % В % % 

I Б е з посева 64 32.3 40 7.S 14.7 
и 0 .01-0 .25 17 8.6 34 6.7 7.2 

III 0 .26-0 .50 11 7.1 62 12.1 10.7 
I V 0-51—1.00 37 1S.7 111 21.7 20.9 
•V 1 .01-1.50 33 16.7 95 1S.6 18.1 

V I 1 .51-2.00 14 7.0 53 10.4 9.4 
V I I 2.01—3.00 15 7.6 65 12.1 11.3 
V I H 3-01—4.00 3 1.0 22 4.8 35 

I X 4.01—6.00 1 0.5 23 4.5 3.4 
X 6.01—8'. 00 — — 6 1.2 0.8 

И т о г о 198 100 511 100 100 

Как видно из таблицы, 14.7% всех ( обследованных хозяйств не 
имеют посевов, 88.8% сеют до 1 десятины и 46.5% сеют от 1 до 8 де
сятин. 

-Но количеству бсспосевиых хозяйств особенно выделяются кишла
ки .первого района, в которых из 198 хозяйств—64, пли 32 3% не име
ют вовсе посевов. В эту группу беспосевных, как видно будет из 
дальнейшего изложения, входят преимущественно: сдатчики земли, 
мардыкеры, торговцы и пр. элементы, по тем пли иным причинам не 
ведущие своего сельского хозяйства. 

В общем же из таблицы видим, что распределение хозяйств по 
посевным группам в обоих районах неравномерно. 

•Рассмотрим теперь соотношение рабочей силы и средств произ
водства в пределах отдельных посевных групп. 
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II У. 6 1.9 —7.7 4.8 - 4 . 8 5 6 0.9- —4.7 2.6 —з.о 
III 9.6 3.7 - 5.9 5 5 -4.1 11.7 3 7 - 8 . 0 6.1 - 5 . 6 
IV 25.6 19.2 -6 .4 24.1 —1.5 21.0 12.3 —8.7 16 9 —4.1 
V 23.1 26.9 +3.S 28.3 +5. ' 20.0 16 8 -3 .2 20 3 +0 3 

VI 13.5 15.4 + 1.9 15.3 + 1.8 12.0 12.9 4-0-9 13 9 - И 9 
VII 14.1 23.9 +9 S 15.3 + 1.2 14.9 22.2 +7.3 19.7 +4.8 

VIII 3.2 6.4 +3.2 5.3 +2.1 6.4 10.3 +3 9 8 0 + 1.6 
IX 1.3 2.6 + 1.3 1.4 +0.1 6.2 15.5 +9.3 8.8 +2.6 
X 

~ ~ 

2.2 5.4 +3.2 3.7 +1.5 

Сравнивая посевные группы обопх районов, видны, что превыше
ние рабсилы над средствами производства наблюдается во II , III и IV 
посевных группах. В V группе второго района наблюдается только 
превышение рабсилы над посевами, а соотношение между рабсилой и 
рабскотом находится почти в равновесии, давая небольшое превышение 
второго над первым. 

В кишлаках первого ртйона наибольшее превышение рабсилы над 
средствами производства наблюдается во II посевной группе, гдг это 
превышение над посевами равно—7.7 и над рабочим скотом—4.8. 

В кишлаках второго района наибольшее превышение рабсилы над 
средствами производства наблюдается в III посевной группе, в кото
рой превышение рабсилы над посевами равно - 8.0, а над рабскотом—5.6. 

Обратное соотношение—превышение средств производства над ра
бочей силой наблюдается в обоих районах с V посевной группы, при 
чем наибольшее превышение посевов над рабсилой обнаруживается в 
кишлаках первого района в V I I посевной группе, в кишлаках же вто
рого района в VI I и I X посевных группах; наибольшее превышение 
рабочего скота над рабсилой наблюдается в кишлаках первого района 
в V посевной группе и в кишлаках второго района в VII грз'ппе. 
(См. график Л» 1,на стр. 58). 

Если посевные группы по каждому из районов разделим на две 
большие группы так, чтобы в первую из них вошли группы с превы
шением рабсилы над средствами производства, а во вторую —с превы
шением средств производства над рабсилой, то удельный вес этих 
двух групп по владению посевами и рабскотом представится в следую
щем виде.*): 

Группы по посеву: 
И Z 

I ]i ;i й о и 

•ve — о i -

О г-

к ~ 
vp к 

'. I ]> a ¡i  0 п 

= о 
-.с S с « 

I 

II 

6G.7 ! 24.8 

33.3 ¡  75.2 

40.5 

59.5 

66.9 

* 33.1 

33.7 

66.3 

47.7 

52.3 

*) Таблица составлена со включением данных о 1-ой посевпой группе. В 
дальнейшем 1-ая посевная группа механически присоединяется к группе бедняков" 



Эта таблица показывает, что обследованные нами хозяйства по 
месту в о "щей экономике кишлаков делятся на две неравные группы. 
Первая группа хозяйств обоих районов, с превышением рабсилы над 
ср^ствами производства, включающая в себя -/з всех хозяйств по 
районам (66.7 и 66-9%), владеет относительно небольшим процентом 
основных средств производства: посевов 24.8 и 33.7% и раб-
скота 40.5 и 47.7%. 

Противоположная группа хозяйств, с обратным соотношением 
(превышение средств производства над рабсилой) насчитывает •/;) часть 
всех хозяйств, а концентрирует у себя около -/:; основных средств 
производства: посевов 75.2 и 66.3% и рабочего скота 59.5 и 52.3%. 
Анализ дифференциации по 

социально-экономическим П о » В У М последним таолицам выявляются две 
группам. группы: группа с превышением рабсилы над сред

ствами производства и группа с обратным соотношением. Нам же, по 
существу принятого метода анализа расслоения, необходимо выделить 
еще средняцкую группу, которая должна характеризоваться относи
тельным равновесием в соотношении рабсилы и средств производства. 

Подробное рассмотрение соотношения производственных факторов 
в посевных группах дает возможность установить следующие социально-
экономические группы в каждом из наших с.-х. районов: 
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I р и й о п: 11 р ¡1  и о и: 

Социально-экономические 

группы. 

Число хо:;. Число хоз. 
Социально-экономические 

группы. Группы но носесу. п о/о/ - и /о/о 
а 
\= 
ЕЗ 

Группы по посеву. 
1? о/о/ 
И /0-0 

и 

I, I I , I I I 48.0 95 I, II, I I I , I V 48.3 247 

I V , V , V I 42.4 84 V н V I 29.0 148 

Зажиточные . . . . V I I , V I I I , I X 9.6 19 V I I , VIII, I X и X 22.7 116 

Итого . . . . 100.0 198 100.0 511 

Почти половина С48%) всех хозяйств в обоих с.-х. районах яв-
вляется бедняками. Различно представлены группы средняков и зажи
точных. Группа средняков в кишлаках первого района соста
вляет 42.4% хозяйств; в кишлаках же второго района—29 .0%. Груп
па зажиточных немногочисленна в кишлаках^первого района (9.6%) и со
ставляет значительный процент в кишлаках второго района (22.7%). 

Таким, образом, видим, что расслоение дехканства в рассматри
ваемой нами волости глубже в кишлаках второго района*) , где по
лярные группы составляют свыше -/;; всех хозяйств. (См. граф. Д» 2). 

*) К а к известно—I 
средпяцкоп группы. 

•степень расслоения измеряется интенсивностью р а з л о ж е н и я 
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Ознакомимся теперь с обеспеченностью установленных нами со
циально-экономических групп дехканства главными видами средств 
производства—посевами и рабскотом. 

Возьмем данные по обеспеченности групп посевами: 

Социально-энономи-

ческие группы. 

I р а ¡1  о и: II р а и 0 в: 

Социально-энономи-

ческие группы. о 
чо 

В сродном при
ходится па 

1 хозяйство 
дссятпп посо-

1100. 

Поссна и % 
КО ВССЙ посов-

иоК площади 
района %

 
хо

зя
йс

тв
. В среднем при

ходится на 
1 хозяйство • 

десятин посе
вов. 

Посева, в % 
ко всей посев-

вой площади 
района. 

Б е д п я к н . . . . 48.0 0.1 5.7 48.3 0.5 16.9 

Средняки . . . . 42.4 1.2 61.4 29.0 1.5 29.7 

Зажиточные . . 9.6 2.8 32.9 22.7 3-4 53.4 

В среднем . . 100.0 0.8 100.0 100.0 1.4 100.0 

Средняя обеспеченность одного хозяйства зажиточных групп по
севами значительно больше тон же обеспеченности в бедняцких груп
пах: в кишлаках первого района в 30.7 раз, в кишлаках второго рай
она в 6.8 раз. Обеспеченность одного хозяйства средняцких групп 
больше бедняцких: в кишлаках первого района в 1.2 раз, в кишлаках 
второго района почти в 3 раза. 

Большая разница в обеспеченности одного хозяйства посевами, 
обнаруживаемая при сопоставлении социально-экономических групп 
первого и второго рат'юна, об'ясняется тем, что в кишлаках первого 
района имеется большое количество беспосевных (32.3% всех хозяйств), 
отнесенных нами к группе бедняков. Наличие такого большого коли
чества беспосевных хозяйств в группе бедняков первого района не 
только уменьшает вычисленную среднюю обеспеченность посевами 
одного хозяйства группы бедняков, но и существенно влияет на вы
численную среднюю обеспеченность всех социально-экономических групп 
этого района посевами. Особенно это заметно по группе средняков, 
которая, составляя 42.4% всех хозяйств района, имеет 61.4% всей по
севной площади (наглядно это будет видно ниже при подробном рас
смотрении средняцких групп). 

Далее, из таблицы видим большую неравномерность в распреде
лении посева между социально-экономическими группами: группа бед
няков, представляющая почти половину всех хозяйств по обоим рай
онам (48.0 и 48.3%), располагает в первом районе 5.7%, а во втором 
районе 16.9% всех посевов; группа зажиточных, составляя в первом 
районе 9.6% всех хозяйств, концентрирует у себя 32.9% всех посе
вов; сходную же картину видим и в кишлаках второго района, где 
зажиточные составляют 22.7% всех хозяйств, а владеют 53,4% всех 
посевов своего района. 

Рассмотрение обеспеченности социально-экономических групп ра
бочим скотом обнаруживает аналогичную картину: 
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< I р а й о и: II р а й о н: 

Социально-экономи

ческие группы. 

%
 х

оз
яй

ст
в.

 В среднем при
ходится па 

1 хоз. рабскота 
в переводе на 
рабсилу взр. 

лошади. 

Рабочего скота 

11 /О/С 

Ъ sä 
р 

5Й 

В среднем при
ходится на 

1 хоз. рабскота 
и переводе на 
рабсилу взр. 

лошади. 

Рабочего скота 

„ О/О/ 
В /0/0 

Б е д н я к и . . . . 48.0 0.3 18.6 48.3 0-7 2S.0 

Средняки . . . . 42.4 1.2 61.4 29.0 1.4 33.1 

Зажиточные . . . 9.6 1.7 20.0 22.7 2.1 38.9 

В среднем . . 100.0 0.8 100.0 100.0 1.2 100.0 

Таким образом и здесь наблюдается сосредоточение средств про
изводства у зажиточных групп: в кишлаках первого района 9.6% хо
зяйств владеют 20% рабочего скота; в кишлаках второго района 
22.7% хозяйств владеют около 39% рабочего скота своего района. 

Обеспеченность социально-экономических грлош прочими элемен
тами средств производства—землей, пашней, всем скотом, с.-х. инвен
тарем—аналогична с обеспеченностью посевом и рабскотом, т.-е. и 
здесь мы видим концентрацию их у групп заишточных дехкан. Отме
ченная концентрация средств производства у групп зажиточных, е 
одной стороны и недостаток средств производства у групп бедняков— 
с другой, говорит о том, что последние (бедняки) в -своей хозяйствен
ной деятельности должны находиться в той или иной зависимости от 
зажиточных, i асколько разнообразен характер возможной зависимости 
между группами дехкан, видно из следующей таблички (конечно, боль
шинство хозяйств, лишенных средств производства, принадле?кат к. 
группе бедняков;: 

% хозяйств, не имеющих вовсе 
С.-х. районы. рабскота омача малы 

I 46.0 38.8 26.0 
II 25.4 14.0 21.5 

Вполне естественно, что эти хозяйства, в случае обработки своей 
пашни, должны прибегать к пользованию чужими средствами произ
водства и преимущественно средствами производства зажиточных 
дехкан. 

Ограничившись приведенными сопоставлениями, рассмотрим под--
робнее положение каящой отдельной социально-экономической группы 
дехканства. Начнем с группы бедняков. 

Соотношение рабочей силы и средств производства в группах-
бедияков видно из следующей таблицы: 
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I 43.0 40.9 18.6 17.2 5.7 18.6 20.9 15.7 15.6 29.1 24.9 

II 48.3 41.0 24.4 23.5 16.9 28.0 19.8 28.2 28.2 37.0 36.6 

Таким образом, в бедняцких группах рабсила превышает каждый 
из видов средств производства. Общее сравнение бедняков обоих рай- я 

онов показывает, что соотношение производственных факторов у груп
пы бедняков второго района относительно благоприятнее, нежели у груп
пы бедняков первого района. 

Особенно велика разница между рабсилой и посевами, которая в 
кишлаках первого района доходит до 35.2, а в кишлаках второго 
района до 24.1; несколько меньше (но в общем значительно высокая) 
разница между рабсилой и рабскотом (2^.3 и 13.0). 

Такое соотношение производственных факторов говорит за то, 
что в группе бедняков образовывается значительный кадр работников, 
лишенных возмояшости применять свой труд в своем хозяйстве. Эти 
оторвавшиеся от своего хозяйства работники необходимо должны про
давать свой труд в качестве мардыкеров и пастухов или же- приме
нять его.на всевозможные промыслы неземледельческого характера. 
Рассмотрение подворных карточек подтверждает сделанный вывод, а 
именно—группа бедняков является резервом, отпускающим мардыке
ров, ремесленников, сдатчиков земли, нищих и т. д. (подробно о про
мыслах н арендных отношениях будет речь ниже) 

Противоположная бедняцкой, группа зажиточных имеет обратное 
соотношение производственных факторов, т.-е. превышение средств 
производства над рабсилой. Рассмотрим это превышение по главным 
видам средств производства: 
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I 9.6 13.6 25.5 26.4 32.9 20-0 21.0 20.7 18.3 18.8 19.1 

II 22.7 28.5 49.3 50-3 53.4 38.9 49-7 37.9 35.6 34.1 31.8 

Из таблицы видно, что в противополояшость бедняцкой группе, 
в которой наблюдается излишек рабсилы, группа зажиточных концен
трирует у себя средства производства: соотношение производственных 
факторов в группе зажиточных такое, что для ведения своего хозяй
ства оиа должна прибегать к привлечению рабочих рук со стороны. 
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Так , в группе зажиточных встречаются хозяйства, имеющие по 
Б—4 наемных годовых работника. Как пример, в кишлаках первого 
района можно привести хозяйство из V I I I посевной группы (кищлак 
Чарым-Гарон), которое имеет 20 танапов земли, 2 волов; сам хозяин 
имеет предприятие по изготовлению обуви, а сельское хозяйство его 
ведут 3 наемных работшша. Яркого типа крепкого, полупомещичьего 
хозяина, ведущего свое хозяйство тоже, главным образом, при помо
щи наемного труда, находим в кишлаке Кульхатыб (второй с.-х. район, 
X посевная группа). Это хозяйство является характерным и, в то же 
время, во многом единственным из 709 обследованных в том отноше
нии, что у него относительная концентрация средств производства до
стигает максимальных размеров. Хозяйство это имеет 3 взрослых 
своих работника (мужчин от 18 до 60 лет), кроме того, 4 наемных ра
ботников (годовых), 46 танапов земли, 4 волов, 4 верблюдов, 2 лоша
дей, 4 ослов, 6 голов крупного продуктивного скота, 710 каракулевых 
овец. 18 козд 4 омача, 4 бороны и т. д. 

Разберем теперь группу средняков, характеризующуюся, как уже 
было сказано, относительным равновесием между рабочей Силой и 
средствами производства. Вот. данные о ней: 
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I 42.4 45.5 55.9 56.4 . 61.4 61.4 58.1 63.6 66.1 52.1 56,0 

II 29.0 30.5 26.3 26.2 29.7 33.1 30.5 33.9 36.2 28.9 31-6 
V 

Характерное относительное равновесие наблюдается только в 
кишлаках второго района. В кишлаках же первого района видим зна
чительное превышение всех видов средств производства над рабочей 
силой. Это в большей степени об'ясняется уже отмеченным обстоятель
ством—наличием высокого процента беспосевных хозяйств в кишлаках 
первого района. Насколько значительно должно быть влияние данных 
I беспосевной группы на соотношение производственных факторов всех 
групп и в особенности^группы средняков, видно из того, что в кишла
ках первого района беспосевные составляют 32.3% всех хозяйств. 
Первоначальное изъятие хозяйств I беспосевной Г р у п п ы из общих итогов 
по району (по технике используемой нами методики) й определение 
соц. эконом, групп к итогам без первой посевной группы, а в даль
нейшем причисление первой посевной группы к беднякам, механически 
изменяет реальную картину всех социально-экономических групп. Что 
это—так, и что в частности, как посевные группы (IV—VI), отнесенные 
нами в группу средняков, так и вся средняцкая группа I района имеют 
соотношение производственных факторов близкое к нормальному, видно 
из следующей таблицы: 
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I V 25.6 23.7 23.4 19.2 24.1 24.1 25.4 26.0 

V 23.1 25.9 26.0 26.9 28.3 26.7 28.1 29.7 

V I 13.5 13.7 13.4 15.4 15.3 14.3 14.0 13.5 

Всего по группе средняков 62.2 63.3 62.8 . 61.5 67.7 65.1 67.5 69.2 

Дифференциация в 
связи с интенсифи

кацией сельского 
хозяйства 

Наблюдающееся же вообще у группы средняков обоих районов 
явление отклонении в ту или иную сторону от рабочей силы, -видов 
средств производства иллюстрирует переходный;, неустойчивый характер 
этой группы, представляющей из себя ядро, которое выделяют от себя 
хозяйства в крайние группы—бедняков и зажиточных. (См.-график № ?> 
на 65 стр.) 

Как известно, характер организации сельского 
хозяйства существенно влияет на процесс рассло
ения земледельческого населения, а именно—интен
сификация и товаризация сельского хозяйства н а 

ходятся в прямо пропорциональном отношении к расслоению кресть
янства. 

При выявлении типов хозяйства (с.-х. районов) нашей воло
сти, в качестве главнейшего признака, определяющего прогрессивное 
направление сельского хозяйства и, следовательно, степень его интен
сивности, нами было взято развитие хлопковых посевов. Развитие'по
севов хлопка, как исключительно рыночной культуры, обусловливает 
повсюду рост товарного земледелия; с этим последним связано про
никновение рыночных отношений в сельское хозяйство, которые, в свою 
очередь, вызывают интенсивное расслоение дехканства. Изучение со
стояния сельского хозяйства волости в прошлом и настоящем пока
зало, что средний процент хлопка в посевной площади, по районам— 
почти одинаков. Следовательно, степень расслоения дехканства в обоих 
наших с.-х. районах должна была быть одна и та же. 

О нако, в предыдущем изложении мы видели, что расслоение дех
канства в обоих районах выражено неодинаково: при одинаковом % 
бедняков группа средняков в кишлаках первого района насчитывает 
42.4%, а в кишлаках второго района 29.0% всех хозяйств района. 
Получается как бы невязка с высказанным ранее положением—с одной 
стороны, в обоих с.-х. районах имеем одинаковую степень интенсифи
кации полеводства, с другой--видим, что по пути расслоения, кишла
ки второго района прошли глубже, нежели кишлаки первого района. 

Очевидно, что об яснение этой невязки нужно искать, помимо ин
тенсификации полеводства и в других факторах организации хозяйства. 
Если вспомним, что второй с.-х. район отличается от первого разве
дением каракулевых овец, % которых в стаде второго района доходит 
до 64.4, то нам в значительной степени станет ясной разница в темпе-
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расслоения обоих районов. Из истории и техники скотоводства было 
видно, что каракулеводство, являясь по существу экстенсивной от
раслью сельского хозяйства, играет в экономике волости громадную 
роль, как источник рыночного сырья мирового значения—каракулевых 
смушек. Параллельно с хлопком, а в историческом разрезе и раньше 
хлопка, каракулеводство притягивало торговый капитал в пределы во
лости и считалось, крупной денежной отраслью не только волости, но 
и всей Бухары. Это обстоятельство делает понятным обнаружившуюся 
разницу в темпе расслоения наших с.-х. районов: наличие в кишлаках 
второго района каракулевых овец создавало условия для проникнове
ния в кишлаки этого района торгового капитала, тем самым вызывая 
более интенсивное расслоение дехканства, нежели в кишлаках первого 
района. 

Удельный вес социально-экономических групп второго района по 
владению каракулевыми овцами выявляется следующей таблицей: 
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Б е д н я к и . . . . 8 3.2 266 5.7 33.3 

Средники . . . . 19 12-8 1295 28.1 68.2 

Зажиточные . . 29 25-0 3043 66.2 105.0 

Итого . . . 56 11.0 4604 10О.О 82.2 

Только 3.2% всех бедняцких хозяйств имеют каракулевых овец 
причем большинство из них являются хозяйствами, не занимающими
ся земледелием (пастухи, торговцы и т. д.). У этих 3.2% хозяйств, 
владеющих 5.7% всех овец района, на 1 хозяйство- приходится 33.3 
головы. 

Средняя обеспеченность одного хозяйства каракулевыми овцами 
растет от низших к высшим группам. Наиболее крупными каракуле
водами являются хозяйства из группы зажиточных, у которых в сред
нем на одно хозяйство, имеющее овец, приходится 105 голов таковых. 
Видно также, что наибольший процент хозяйств, занимающихся кара
кулеводством, приходится на группу зажиточных (25.0% всех зажи
точных второго района). Эти 29 зажиточных хозяйств, составляющие 
5.7% всех хозяйств (511) района, владеют свыше 66% всего пого
ловья овец района, причем среди них имеются 2 — 3 крупных кара
кулевода, владеющих по 300—700 голов овец. Остальные каракулево
ды владеют мелкими стадами. Пример одного крупного каракулевода, 
имеющего 710 голов овец, приведен выше, здесь же приведем другого 
крупного, каракулевода из кишлака Сорун (IX посевн. группа), имею
щего 269 каракулевых овец, 2 волов, 1 верблюда, 1 лошадь, 2 омача, 
2 ослов. Это хозяйство имеет 60 танапов земли, из которых 27 тана
пов сдает в аренду, остальные обрабатывает сам. 
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Подытоживая сказанное, необходимо констатировать, что в пред
ложении смушек на каракулевом рынке господствующее положение 
занимают зажиточные дехкане, причем господство это принадлежит 
не всей группе зажиточных, а нескольким из них, владеющим круп
ными стадами каракулевых овец. 

Посмотрим теперь, какая из социально-экономических групп яв
ляется носителем интенсивных начал в кишлаке. Соотношение культур 
в посевной площади каждой из групп освещает этот вопрос. 
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I 44.9 36.3 15.3 16.0 2.8 0.9 
I 11 40.7' 37.1 11.7 12.1 6.2 3.1 0.8 3.7 

I I I 40.1 35.9 14.9 11.6 7.9 3.2 1.3 4.5 

I. 44.0 30.9 6.7 16.3 5.1 1.5 2.2 7.7 
, II II 45.7 29.8 7.9 13.3 6.6 2.6 2.0 6.2 

I I I 43.1 31.0 8.5 11.6 7.0 3.8 3.5 5.8 

В организации посевной площади у крайних групп наблюдаются 
некоторые различия. Так, зерновые и люцерна в сравнительно боль
ших размерах высеваются группой бедняков. Это об'ясняется, неви
димому, тем, что при недостатке средств производства, группа бед
няков, с одной стороны, предпочитает иметь в посевной площади куль
туру, требующую меньших затрат капитала и, вместе с тем, дающую 
в разные сроки приток оборотных средств в хозяйство (люцерна) и, 
с другой стороны—обеспечивает себя в большой степени потребитель
ской зерновой культурой (пшеница). 

У групп же зажиточных направление полеводства имеет более 
интенсивный характер. Более интенсивное направление полеводства 
групп зажиточных особенно наглядно видно в кишлаках второго рай
она, где % американского хлопчатника правильно растет от группы 
бедняков к группе зажиточных. Джугара, как сравнительно интенсив
ная культура, тоже представлена в группе зажиточных большим про
центом (см. график № 4, на етр„ 68). 

Об'ясняется это, с одной стороны, тем, что группа зажиточных, 
имея больше средств производства и оборотных денежных средств, без 
помощи кредитующих органов, своими силами переходит к посеву 
американского хлопчатника, джугары и проч., и, с другой стороны,— 
•системой выдачи ссуд Хлопкомом. Последний выдает ссуды хозяйствам, 
имеющим в посевной площа'ди больше американского хлопка, т.-е. 
преимущественно дехканам из зажиточных и частично из средняцких 
грз'пп. 

Кроме того, необходимо, констатировать, что помимо большей 
интенсивности, организация посевной площади у групп зажиточных 
идет в сторону обеспечения хозяйства разнообразными, потребитель
ски-ценными культурами. Если у большинства бедняцких дехкан ви
дим, главным образом, посевы пшеницы, хлопка и люцерны, то зажи
точные дехкане, кроме этих культур, высевают еще, в сравнительно 
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значительных количествах, ячмень, просо, кукурузу, джугару, кунжут, 
бахчевые, огородные, свеклу, кормовую джугару и т. д. Такое раз
нообразие в составе высеваемых культурах об'ясняется стремлением 
зажиточных (и отчасти средняцких) хозяйств бронировать себя от 
всевозможных колебаний цен насельско-хозяйственном рынке, обычных 
при товаризации земледелия. 

Разобрав организацию посевной площади в относительных вели
чинах, посмотрим на количество десятин под хлопком в социально-
экономических группах, дабы иметь возможность установить удельный 
вес отдельных групп хозяйств в предложении хлопка на рынке. * 

С о ц и а л ь н о - э к о -
Во всех 9 обследованных кншланах 
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н о м и ч е с к и е Ч и с л о хо

зяйств 
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г р у п п ы 
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зяйств Туэемн. Американ . Всего 
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Б е д н я к и . . . . 
Средняки . . . . 
Зажиточные . . 

342 
232 
135 

32.0 
72.3 
98.8 

9.7 
28.6 
40.9 

.41.7 
100.9 
139.7 

0.12 
0.44 
1.03 

Итого . • . 709 203.1 79.2 282.3 0.40 

Таким образом мы видим, что 135 зажиточных хозяйств из 709, 
или же 19.0%, концешчэируют у себя 139.7 дес. или же почти 50% 
всех хлопковых посевов обследованных кишлаков. Конкретизируя это 
положение, можем сказать, что группа зажиточных, составляющая 
1/а всех обследованных хозяйств, выступает с предложением хлопка на 
рынке, ровно с таким я^е количеством, с каким выступают остальные 
4 / Б бедняцких и средняцких хозяйств вместе. 

Выше говорилось о том, что большинство 
бедняцких хозяйств (имеющих превышение раб
силы над средствами производства), в той или 

иной степени должно быть оторвано от непосредственного ведения 
своего земледельческого хозяйства. Но кроме бедняцких, отрываются 
от своего хозяйства также и другие группы хозяйств, что видно из 
следующей таблицы: 
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В группе бедняков % хозяйств, занимающихся промыслами выше, 
нежели в остальных социально-экономических группах. В кишлаках 
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первого района наименьший процент хозяйств, занимающихся промы
слами, приходится на средняцкую группу. 

Посмотрим характер промыслов. В общих чертах в последней та
блице наметается и характер промысловости. Так, видим, что с.-х. 
рабочих отпускают исключительно бедняки и только 10% из промы
шляющих хозяйств—средняков. Следовательно, занятие земледельче
скими промыслами имеет место почти исключительно в хозяйствах низ
ших посевных групп. 

Разберем более подробно характер промыслов. Д л я выяснения 
зтого вопроса обратимся к количеству мужчин от 18 до 60 лет, зани
мающихся тем или иным промыслом. 
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в а 
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I 100 
I I 100 

I I I 62.5 
I V 12.5 

V 16.3 
V I 9.1 

V I I 16.5 
V I I I 37.5 

I X ' 

Итого 46.6 

27.1 
46.7 
50.0 

28.8 

5.0 

60.0 

100 
25.0 

22.1 
40.0 
10.0 

50.0 

25.0 

45.8 
13.3 
40.0 
40.0 
50.0 

50.0 
100 

8.7 23Л 39.4 

72.4 
65.7 
46.6 
27.3 
13.4 
16.3 
12.5 
6.5 
6.0 

23.4 

52.4 
73.9 
58.8 
27.8 
11 

7.7 

37.4 

9.5 

2.9 
8.3 

11.8 

15.4 
33.3 
100 

14.3 

14.8 
5.6 

23.5 
23.1 
46.1 

8.6 14.1 

23.8 
26.1 
23.5 
58.3 
52.9 
69.2 
38.5 
66.7 

39.9 

Из таблицы видим, что в низших посевных группах подавляющий 
% мужчин заняты промыслами: процент этот в I и II посевных груп
пах кишлаков первого района доходит до 100. Далее, видим, что % 
с.-х. рабочих высок в низших посевных группах; в средних группах % 
их незначителен и, наконец, в высших посевных группах мужчины, 
промышляющие* в качестве с.-х. работников, совершенно отсутствуют. 
Высшие посевные группы характеризуются отпуском «рабсилы на про
мыслы неземледелвчеекого характера. 

Анализируя далее промысловость, видим, что причины, вызываю
щие распространение промыслов, неодинаковы для всех посевных 
групп; более того, они различны для' равных хозяйств внутри одной 
и той же посевной группы. 

Группа беспосевных представляет из себя две категории хозяйств, 
сходных в основном друг с другом. Это—хозяйства, не ведущие 
своего земледельческого хозяйства. Значительная часть беспосев
ных, не имея средств производства для занятия земледелием, пре
вратилась в наемную силу и предлагает свой труд в качестве сель-
ско-хозяйственных рабочих. Большинство этих хозяйств, как и 
вообще всех беспосевных, сдает свою землю в аренду. Остальные 
хозяйства из беспосевных, повидимому, или находят нерентабельным 
ведение сельского хозяйства и переходят на промыслы (ремесла, мелкая 
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торговля, слуя*ба в госучреяедениях) или же, сделав некоторое нако
пление от сельского хозяйства, находят нужным перейти к промыслам 
и, главным образом, к торговле. 

Значительный процент муягчин низших посевных групп, а в киш
лаках второго района и часть средних, занимается промыслом для 
подкрепления денежного бюджета своего сельского хозяйства. 

Наконец, в высших посевных группах видим отрыв части работ
ников от непосредственного ведения сельского хозяйства. Это—хозяй> 
ства, в которых ведение сельского хозяйства (и относительно в боль
ших размерах) совмещается с промыслами, причем в промыслах прео
бладающее значение имеют: торговля, комиссионерство, выработка 
коя?, содержание маслобоен, чайхан и т. д., иначе говоря—промыслы, 
требующие некоторых затрат капиталов. 

Подытоживая сказанное о развитии промысловости, можем кон
статировать, что в низших посевных группах превышение рабочей си
лы над средствами производства вызывает отрыв работников от своего 
сельского хозяйства, причем отрывающаяся рабсила находит приме
нение, в первую очередь, в земледельческих промыслах; наоборот, в 
высших посевных группах, благодаря обратному соотношению произ
водственных факторов, наблюдается процесс отрыва капитала от сель
ского хозяйства и применение его на мелкие промышлеино-торговые 
предприятия. 

Экономнчеснне взаи- Значительная концентрация средств производ-
моотношения между с т в а у Г р у П п зажиточных, отрыв бедняков от ве-
отдельными группа- ., т. 

ми дехкан . деиия своего хозяйства и фактическое превращение 
большинства их в сельско-хозяйственных рабочих, 

создают разнородность в хозяйственной мощности отдельных слоев 
кишлака. Вследствие этого представляется необходимым, для полноты 
анализа расслоения, посмотреть, в каких взаимоотношениях находятся 
между собой отдельные социально-экономические группы кишлаков. 

Начнем анализ с выяснения взаимоотношений групп дехканства 
на почве владения рабочим скотом, как одним из основных факторов 
сельско-хозяйственного производства. 

Данные распределения хозяйств по владению рабочим скотом в 
социально-экономических группах такие*): 

Сельско
х о з я й 

ственные 
райо ны 

Социально-экономиче

ские группы 

% хозяйств к общему числу хоз -в в социально-
экономических г р у п п а х Сельско

х о з я й 
ственные 

райо ны 

Социально-экономиче

ские группы Б е з рабоче

го скота 

С 1 гол . ра-

боч. скота 

С 2 гол. ра-

боч. скота 

С 3 гол. ра-
боч. скота 

и более 

I 83.2 11.6 5-2 
Средники '. . . . 1 3 Л 63.1 21.4 2.4 
Зажиточные . . . 5.3 31.5 47.4 15.8 

II 50.2 43.3 5.7 0.8 
Средники . . . . 3.4 75.6 19.6 1.4 
Зажиточные . . . 0.9 32.8 50.0 16.3 

*) Наличие в группе бедняков II района многоскотных х о з я й с т в и в г р у п 
пах зая«иточных офоих районов—бесскотных, об 'ясняется тем, что в первые п о п а 
ли торговцы, не имеющие посевов , а вторые (зажиточные) арендуют землю и, не 
имея своего скота, пользуются скотом х о з я и н а земли . 
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Таким образом, рабочий скот концентрируется у групп зажиточ 
ных, а бедняцкие хозяйства в массе—бесскотные: 83.2% хозяйств бед
няков в кишлаках первого района и 50.2% в кишлаках второго райо
на являются бесскотными; основная масса средников (63.1% в пер
вом и 75.6% во втором районе) обеспечены лишь одной головой 
рабочего скота. Зато в группах 'зажиточных с 2 и более головами 
рабочего скота в первом районе имеется 63.2% хозяйств и во втором 
районе—66.3%. 

Далее, необходимо отметить, что с углублением расслоения увели
чивается и концентрация рабскота у зажиточных групп. Особенно на
глядно это видно из следующей таблицы: 

о/ 
/0 

X 0 3 я й с т в 

С е л ь . - х о з . р а й о н ы 

Бе
з 

по


се
ва

 Б е з ра
бочего 
скота 

С 1 гол. 
раб . ско

та 

С 2 гол. 
р а б . ско

та 

С 3 и более 
головами 
раб . скота 

I 32.3 46.0 35.3 16.2 2.5 

И 7.8 25.4 50.3 19.8 4.5 

В кишлаках второго района, с большим расслоением, при мень
шем проценте бесскотников, многоскотники (2 и более головы) пред
ставлены большим процентом хозяйств. Далее, таблица показывает, 
что с углублением расслоения растет % хозяйств, имеющих посев, но 
не имеющих рабочего скота. Сопоставление беспосевных и бесскотных 
хозяйств показывает, что % бесскотных превышает % беспосевных: в 
кишлаках первого района беспосевные составляют 32.3% хозяйств, а 
бесскотники—46.0%; в кишлаках второго района беспосевные—7.8%, 
а бесскотники—25.4% хозяйств. Эти данные говорят о том, что 13,7% 
хозяйств первого района и 17.6% второго района, имея посев, но не 
имея рабочего скота для обработки его, вынуждены прибегать к по
мощи хозяйств, располагающих рабочим скотом, или, иначе говоря, 
вынуждены находиться в зависимом положении от хозяйств, имеющих 
рабочий скот. 

» 

Предпоследняя таблица показала, чго, помимо этих бесскотных 
хозяйств, есть еще значительный процент хозяйств односкотников, 
которые тоже должны находиться в т /й или иной зависимости от 
многоскотников. 

Поэтому представляется интересным проследить характер зависи
мости различных групп хозяйств друг от друга. Возьмем данные, 
освещающие способы обработки пашни группами хозяйств с различной 
обеспеченностью рабочим скотом. (Таблица составлена из итоговых 
данных по всем обследованным хозяйствам). 
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В т о м ч и с л е х о з я й с т в 

Группы хозяйств по Ч и с л о Обрабатывающих пашню 
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221 
327 
133 
28 

96 
6 
2 109 

28 

308 
21 

• 81 
1 

42 
2 

2 
10 

1 

По всем группам . . . . 709 104 137 329 82 44 13 

Мз таблицы видно, что 221 хозяйство не имеет рабочего скота, 
причем 96 из них не имеют и посевов; следовательно, эти последние 
представляют собой пролетаризированный элемент. Из остальных 125 
бесскотных хозяйств—81 пользуется при обработке пашни безвозмезд
ной рабочей силой скота (ашар), 42 хозяйства получают скот на условиях 
отработки (альгау) и только 2 хозяйства бесскотников пользуются 
наемным скотом или скотом сдатчика, в случае аренды земли. 

Односкотные хозяйства в подавляющем большинстве (308 из 327 
хозяйств) обрабатывают пашню супрягой. В небольших размерах прак
тикуется пользование наемным скотом или скотом сдатчика (10 хо
зяйств), ашаром (1 хозяйство) и альгау (2 хозяйства). Из односкотни-
ков—6 хозяйств не имеют посева; это—преимущественно хозяйства, за
нятые промыслами и имеющие по 1 лошади. 

Хозяйства, имеющие 2 головы рабочего скота, обрабатывают 
пашню своим скотом, за исключением 22 хозяйств, обрабатывающих 
пашню супрягой (21 хозяйство) и скотом сдатчика (1 хозяйство). Явление, 
что двухскотиики для обработки пашни прибегают к супряге или к 
найму скота, об'ясняетс'я тем, что в этих хозяйствах имеются лошадь 
и вол, работа которых вместе затруднительна и почти не практикует
ся. Хозяйства, имеющие 3 и более голов скота, обрабатывают пашню 
исключительно своим скотом. 

Посмотрим теперь, откуда берется скот теми группами хозяйств, 
которые обрабатывают пашню не своим скотом. Вторая графа нашей 
таблицы показывает, что мы имеем 2 беспосевных • хозяйства (из 2-х 
скотников) с 4 головами рабочего скота. Повидимому, эти хозяйства 
являются сдатчиками земли. Допустим, что эти 2 хозяйства удовле
творяют 2 бесскотных хозяйства из группы пользующихся скотом 
сдатчика и наймом. Тогда в последней группе (пользующихся наем
ным скотом и скором сдатчика) останется 11 хозяйств, которые для 
обработки пашни должны откуда-то брать скотскую силу. 

Далее, мы видим, что среди односкотных и двухскотных имеется 
329 хозяйств, пользующихся супрягой. Допустим, что эти 329 хозяйств 
спрягаются друг с другом. В таком случае у нас остаются только груп
пы двухскотников в 109 хозяйств и миогоскотников в 28 хозяйств, кото
рые должны удовлетворять рабочим скотом 126 хозяйств (82 и 44), 
пользующихся для обработки своей пашни ашаром и альгау и, кроме 
того, сдавать скот в наем установленным выше 11 хозяйствам, поль
зующимся наемным скотом или скотом сдатчика. 

Является вопрос—насколько капитализированы отношения ме
жду двухскотниками и многоскотниками, с одной стороны, и бесског-
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пиками, пользующимися помощью, с другой стороны? Иначе говоря, 
создает ли количество рабочего скота у двухскотников и многоскотни-
ков почву для возникновения капиталистической и систематической 
эксплоатацпи бесскотников, или «помощь» эта иосит характер «сосед
ской» взаимопомощи? Повидимому, зг групп двухскотников скот ие мо
жет иметь промышленного значения, т. к. 2 головы рабочего скота на 
1 хозяйство может быть достаточным лишь до обработки своей пашни. 
Помощь соседям может быть оказана только после окончания обработ
ки своей пашни, да и то, в большинстве случаев, в виде ашара (дру
жеской безвозмездной помощи). 

Остается группа многоскотннков. Данные нашего обследования 
показывают, что 28 хозяйств мнотоскотииков имеют 90 голов рабочего 
скота, т.-е. по 3 слишком головы на 1 хозяйство. Такая обеспеченность 
рабочим скотом может говорить об отчуждении рабскота с целью 
эксплоатацпи его. Но, с другой стороны, миогоскотники располагают и 
соответственно большей площадью под посевом, что, в свою очередь, 
указывает еще на то, что в этих группах рабочий скот используется 
наиболее рационально. 

Таким образом, в результате анализа мы можем сделать вывод, 
что взаимоотношения между отдельными группами хозяйств на почве 
владения рабочим скотом в массе не носят капиталистического харак
тера. Практикующаяся со стороны многоекотников помощь бесскотпым в 
большинстве носит характер «соседской» взаимопомощи и сдачи скота 
на условиях отработки людским трудом, т.-е. рабскот служит сред
ством к эксплоатацпи, но эксплоатацпи не прогрессивной,не денежной, а 
на условиях отработки людским трудом. Этот вид эксплоатацпи, на
поминающий русскую помещичью барщину, считается обычным явле
нием в большинстве районов Средней Азии. 

Арендные взаимоотношения на почве владения другим основным сред
ством производства—землей, в нашей волости распространены довольно-
широко. В 9 обследованных кишлаках зарегистрировано 173 хозяйства, 
вовлеченных в арендные взаимотношенпя, что составляет ко всем обследо-' 
ванным хозяйствам 24.4%. Эти хозяйства распределяются следующим 
образом: арендующих 103 или 14.5% и сдающих 70 хозяйств или 
9.9% ко всем обследованным хозяйствам. Несколько неравномерно раз
виты арендные взаимоотношения по нашим с.-х. районам, а именно: в 
кишлаках первого района мы имеем случаев аренды 20 , или 10.1% к 
хозяйствам района и 14 случаев сдачи (7.1%), в кишлаках же второго 
района мы имеем случаев аренды 83 или 16.2% и сдачи 56 или 
10.96.% Иначе говоря, в кишлаках первого района арендные взаимоот
ношения развиты слабее, нежели в кишлаках второго района. 

Проследим этот вопрос подробнее. Начнем с данных об аренде 
земли. 

Сельсно-хозпйственные 
Н а 1 арендующее х о з . 
приходится десятин % хозяйств , 

арендую
щих землю 

У арендую
щих хоз-в 
% арендо

ванной зем
ли к своей 

районы Своей зем
ли 

Арендован, 
земли 

% хозяйств , 
арендую

щих землю 

У арендую
щих хоз-в 
% арендо

ванной зем
ли к своей 

I 1.6 1.5 10.1 91.5 
II 1.8 1.3 16.2 74.3 

Таким образом получается, что "чем меньше обеспеченность одно
го хозяйства землей, тем больше приходится десятин арендованной 



земли на одно арендующее хозяйство: в кишлаках первого района на 
1 арендующее хозяйство приходится 1.6 десятин своей земли и арен
дованной 1.5 десятин, в кишлаках второго района своей земли 1.8 дес., 
и арендованной 1.3 десятин. 

Но оказывается, что меньшая обеспеченность землей не всегда 
сопровождается большими размерами аренды, что видно из таблицы 
распространенности аренды по социально-экономическим группам. 
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Хозяйства всех социально-экономических групп по обоим рай
онам, арендующие землю, обеспечены своей землей менее, нежели в 
среднем эти же группы по району. 

Группы бедняков, несмотря на малую обеспеченность землей, 
прибегают к аренде в минимальных размерах, причем в кишлаках пер
вого района бедняки вовсе не „арендуют земли, а в кишлаках; второго-
района бедняков, арендующих землю только 6.9%; размер ^аренды у 
бедняков тоже минимальный (0.6 дес. на одно хозяйство). 

Среднее место по аренде земли занимают средняки, у которых на 
одно арендующее хозяйство приходится арендованной земли 1.4'дес. в 
кишлаках первого района и 1.0 дес. в кишлаках второго района, при
чем здесь наблюдается значительное распространение аренды (19.0 и 
23.0% хозяйств). 

Наибольшее место по аренде земли занимают зажиточные группы, 
у которых арендующие хозяйства составляют 21.1% в кишлаках пер
вого района и 27.6% в кишлаках второго района. Характерно то, что 
в кишлаках второго района на одно хозяйство зажиточных, в сравне
нии с бедняками, приходится в 2.3 раза больше земли, а арендован
ной земли в 3.8 раза. 

Таким образом, при сравнении данных, характеризующих социаль
но-экономические группы по обеспеченности землей, размерами аренды 
и распространенности последней получается, что во всех социаль
но-экономических группах одной из главных причин аренды является 
недостаточная обеспеченность землей. Особенно резко недостаток в зем
ле имеет место в группах средняков и зажиточных, второго района, 
где обеспеченность арендующих хозяйств своей землей значительно 
ниже той же обеспеченности по каждой из соответствующих . групп в 
целом. 

Анализируя далее причины аренды земли, мы видим, что зажи
точные, имея почти одинаковую с бедняками и средниками рабочую 
силу, обеспечены средствами производства несколько больше, нежели 
группа бедняков и средняков. Последние прибегают к аренде из-за 
излишка рабочей силы и недостатка в средствах производства, ' а за
житочные, наоборот, при сравнительном малоземельи (сравнивая со 
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средней обеспеченностью землей групп зажиточных по всему району) 
используют относительный' излишек рабскота и инвентаря на арендо
ванной земле. 
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группы 
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0.9 
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'2.4 
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3.2 

Использование излишка рабочей силы и восполнение недостаточ
ности средств производства группой бедняков и большинством сред
няков путем аренды земли принимает различные формы: нередко 
аренда земли происходит на условиях получения от сдатчика второго 
вола, омача, части семян и т. д. 

Рассмотрение данных последней таблицы в несколько другой ва
риации дает приблизительное представление о сказанном. 
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I Средняки 
Зижиточп. 

16 
4 

1.3 
2.0 

1.1 
1.0 

1.0 
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1.5 
2-1 

1.4 
2.1 

44.7' 
61.5 
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67.0 

11 Бедняки 
Среднякн 
Зшкиточи. 

17 
34 
32 

1.4 
1.6 
1.9 

0.8 
1.1 
1.4 

0.6 
0.9 
1.3 

1.1 
1.4 
2.6 

0.6 
1.0 
2.1 

42.4 
64.6 
69.6 

84.2 
70.4 
53.1 

Из этой таблицы видим, что бедняки и средняки (последние в 
меньшей степени) мало обеспечены рабскотом и инвентарем (омачем). 
В этих хозяйствах видим значительный процент пустующей пашни и 
пара. Об условиях аренды земли будет несколько подробно речь ниже, 
здесь же ограничимся только указанием, что высокий/% (в среднем83.5) 
пустующей пашни и пара у бедняцких и средняцких хозяйств и малая 
обеспеченность, наряду с этим, рабочим скотом и инвентарем говорит 
о том, что немалая часть хозяйств из. этих групп прибегает к аренде 
земли с целью получения средств производства от сдатчиков земли. 

У заяшточных групп процент пашни пустующей и оставленной 
иод паром значительно ниже. Он равен в среднем 54.6% с колеба
ниями: в первом районе 67.0% и во втором—53.1%. Соаоста-
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вление этого обстоятельства (значительный % пустующей пашни и 
пара) с обеспеченностью этих же групп рабочими волами и инвента
рем показывает, что у значительного количества хозяйств из групп 
зажиточных пополнение недостатка в средствах производства путем 
привлечения средств производства от сдатчиков земли не может иметь 
места. 

Если выделим из всех арендующих хозяйств хозяйства, имеющие 
по 2 вола и не менее 1 омача ( т.-е. хозяйства, у которых пополнение 
средств производства путем привлечения последних от сдатчиков не 
может иметь какого-либо значения), то даже у этих хозяйств встреча
емся с фактом оставления пашни под паром или пустующей. Более 
того, мы видим, что здесь пар и пустующая пашня составляют к арен
дованной земле: у средняков свыше 100%, а у зажиточных свыше 71%. 
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I Средняки 2 1.5 2.0 1.0 2.6 0.9 40.6 105.5 

II Средняки 2 3.0 . 2.0 1.0 2.6 1.6 42.7 118.7 
Зажиточные 13 1.7 2.0 1.7 3.2 2.5 66.0 71.2 

Далее видим, что средняя обеспеченность своей землей по группам у 
этих хозяйств выше, чем средняя' по всем арендующим хозяйствам; 
средняя обеспеченность своей землей у средняков (2.6 дес.) из этих хо
зяйств значительно выше той же обеспеченности средняков по всему 
району (1.9 дес. в первом и 2.1 дес. во втором районе). Число таких хо
зяйств, относительно обеспеченных землей и средствами производства, 
тоже немалое. Процент их в средием равен ко всем арендующим хо
зяйствам 16,5 с колебаниями по соц.-эконом, группам: по группе сред
няков—8% и по группе зажиточных-—-3x3.1%. Все сказанное о данных 
последней таблицы дает нам основание сделать следующий вывод: у 
значительного количества хозяйств (преимущественно, из групп зажи
точных) аренда земли обусловливается не тем, что у них чуствуется 
недостаток в инвентаре или абсолютный недостаток в земле, а главным 
образом тем, что установившаяся в волости паровая система земледе
лия, требующая большой земельной площади, заставляет эти хозяйства 
прибегать к аренде земли с целью получения возможности оставлять 
часть пашни под паром, т.-е. в этих случаях земля арендуется с целью 
восстановления плодородия почв. Использование пашни такими хозяй
ствами, в зависимости от сроков аренды *) еще более подтверждает 
этот вывод: хозяйства, арендующие землю сроком на 1 год, используют 
всю арендованную землю под посев, оставляя свою под паром или, в 

*) Сроки аренды различны: .в к и ш л а к а х первого района 5 хоз . арендуют 
сроком н а 1 год , 10 х о з . — н а 2 года, 2 х о з . — н а 3 года, 2 х о з . — н а 4 года и 1 хоя. 
—на 5 лет; в к и ш л а к а х второго района встречаемся со сроками более п р о д о л ж и • 
тельными: здесь 23 х о з . арендуют сроком на 1 год , 27 хоз .—на 2 года, 24 х о з . -
н а срок от 3 до 5 лет , 7 х о з . — н а срок рт 6 до 10 лет, 1 хоз .—сроком на 15 лег 
и 1 хоз . арендует бессрочно. Под последним, повидимому, кроется скрытый факт 
купли земли. 
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небольших размерах, пустующей; хозяйства ?ке, арендующие на еров 
свыше 1 года; оставляют под паром участки и на арендованной земле. 

Подытоживая все вышеизложенное о причинах, вызывающих арен
ду земли, необходимо сказать, что основными причинами, обусловли
вающими аренду земли, являются: необеспеченность землей, рабочим 
скотом и инвентарем. Недостаток земли проявляется в двух формах: в 
одном случае имеется абсолютный недостаток земли (бедняки и значи
тельная часть средняков), в другом случае—земли сравнительно до
статочно, но ее нехватает для рационального ведения хозяйства, так 
как практикующаяся в волости паровая система земледелия заставляет 
хозяев, в целях получения наибольших урожаев, расширять хозяй: 
ственную деятельность на арендованной земле (заяшточные и незначи
тельная часть средняков). 

Теперь посмотрим, у кого берут арендующие хозяйства землю? 
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В общем нужно сказать, что все группы арендуют преимуще
ственно у бедняков и отсутствующих хозяйств: из 103 арендующих хо 
зяйств—39 (37.8%)арендуют у бедняков, 29 (28.1%)—у отсутствующих 
хозяйств, 17 (16.5%)—у хозяйств из чунздго села. Остальные группы 
и категории (зажиточные, средняки, вакуфные земли и пр.) удовлетво
ряют небольшому количеству хозяйств (18 или 17.5%). В арендных 
взаимоотношениях между социально-экономическими группами трудцо 
установить определенную зависимость. Представители различных соци-1 

ально-экономических групп арендуют преимущественно у представителей 
других групп, но немало и случаев, когда аренда производится у хозяйств 
из своей же группы. Так, из 17 бедняков—4 хозяйства арендуют у 
бедняков же, 6—у хозяйств отсутствующих, 2—у средняков, 2—у за
житочных и т. д. Из 36 зажиточных—14 или около 40% арендуют у 
бедняков, 8—у отсутствующих, 7—у зажиточных же и т. д. Средняц-
кне хозяйства арендуют преимущественно у бедняков (21), у отсут
ствующих (15) и у хозяйств из чужого села. 

Последняя таблица приблизительно характеризует и состав сдат 
чиков. Основная масса хозяйств, сдающих землю в аренду, принадле
жит к группе бедняков. Из 70 сдающих хозяйств—51 хозяйство (72.8%) 
является бедняками, 10 хозяйств зажиточных и только 9 из средняков. 
Видно, что средняцкая группа мало сдает земли. Если из арендующих 
хозяйств около 50% составляют средняки, то среди сдающих средняки 
составляют только около 13%. * 
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У группы сдатчиков наблюдается то же, что и у арендующих. И 
здесь мы видим, что социально-экономические группы не только сдают 
землю хозяйствам из других групп, но и из своей группы. Из 10 за
житочных 6, или 60%, сдают землю зажиточным те, 1 беднякам и т. д. 
Бедняки преимущественно сдают землю средникам, зажиточным и проч. 

Рассмотрим теперь, какие причины побуждают сдающие хозяй
ства сдавать свою землю в аренду? 
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Б е д н я к и . . . 51 37.3 17.7 7.9 15.8 13.5 7.8 
Средняки . . 9 — — — 22.2 66.7 11.1 
Зажиточные . 10 — — — — 100.0 — 

Итого . . 70 27.1 13.0 5.7 14.3 32.8 7.1 

Таким образом, 40.1% сдающих являются хозяйствами, не имею
щими рабочих рук для обработки своей земли (вдовы, больные и ста
рики). 20% хозяйств сдают, а сами занимаются промыслами, причем 
здесь мы встречаемся с 2 категориями хозяйств: одна—хозяйства, не 
имеющие рабочего скота и инвентаря для обработки своей земли (мар-
дыкеры), а другая—хозяйства, которые занимаются промыслами (чай
ханщики, маслобойщики и пр.), требующими некоторых затрат капи
тала. Повидимому, эти хозяйства оторвались уже от сельского хозяй
ства и земля, принадлежащая им, служит для большинства из них 
средством к систематической эксплоатации соседей. 

Около !/з хозяйств сдают землю потому, что ее у них больше, 
чем они могут обрабатывать своими хозяйственными рессурсами и, на
конец, 7.1% всех сдающих хрзяйств сдают землю по непонятным при
чинам. В. число последней группы входят хозяйства, у которых име
ются и" рабочая сила людей и скота и инвентарь, но все же они пред
почитают сдавать землю в аренду и жить исключительно доходами, 
даваемыми арендаторами. Повидимому, эти хозяйства просто-напросто 
являются «лодырями», не занимающимися ничем, а живущими за счет 
других хозяйств потому, что имеют собственную землю. Условия арндеы 
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позволяют таким хозяйствам кормиться, не тратя никакого труда. К 
счастью, таких хозяйств только 6, что составляет ко всем обследован
ным хозяйствам (709) только 0.8%. 

Состав сдатчиков по социально-экономическим группам характе
рен: из бедняков-сдатчиков—55% являются вдовами, больными и ста
риками, 23.7% лица, занимающиеся промыслами, 7.8% «лодыри» и 
только 13.5% своими силами не могут обрабатывать полностью свою 
землю и часть ее сдают в аренду. Обеспеченность этих хозяйств своей 
землей малая и в большинстве случаев не превышает 8 танапов (2 дес) . 
Из срелняков-сдатчиков 2/з сдают землю потому, что не могут вею ее 
обрабатывать своими силами. Здесь на одно хозяйство приходится 
немного больше земли, чем у групп бедняков (около 2-3 д е с ) , 22.';!% 
средняков-сдатчиков занимаются промыслами. Это преимущественно 
хозяйства, которые начинают отрываться от сельского хозяйства: 
часть семьи занимается промыслами, часть—земледелием. Но обеспе
ченность этих хозяйств землей дает им возможность некоторую часть 
земли сдавать в аренду и тем самым умножать свои блага за счет 
ренты от земли. 

Сдатчики из зажиточной группы сдают землю потому, что ее у 
них много. Здесь мы встречаемся с хозяйствами, имеющими сравни
тельно большие площади земли: большинство их имеет от 40 до 65 та-
вапов земли (10-16 десятин). Почти все эти хозяйства имеют по 1-2 наем
ных работника, сами обрабатывают до 6-8 десятин, а остальное сдают 
н аренду. Некоторые из них являются, ^добавок, сравнительно круп
ными каракулеводами. Так, в кишлаке Дедороз одно из этих хозяйств 
( IX посевная группа) имеет 40 таиапов земли, 1 наемного рабочего, 
2 волов, 100 каракулевых овец. Это хозяйство сдает в аренду сравни
тельно немного (10 танапов). В кишлаке Сорун характерным сдатчи
ком является хозяйство ( IX посевн. группа), имеющее 2 наемных работ
ников, 63 танапа земли, 2 волов, 270 каракулевых овец и сдающее 
до 30 танапов земли в аренду. г 

О сроках аренды мы уже говорили. В общем, сроки аренды до
вольно разнообразны: из 103 арендующих хозяйств—27.2% арендуют 
сроком на 1 год, 35.9—-на 2 года, 28.2—на срок от 3 до 5 лет 
и только 8.7% арендующих хозяйств арендуют на срок свыше 5 лет. 
Следовательно, преобладающий процент хозяйств (63.1) пользуются 
краткосрочной арендой (от 1 до 2 лет). 

Подавляющее большинство хозяйств арендуют землю издольно. 
Прочие условия встречаются довольно редко: из 103 арендующих хо
зяйств—102 хозяйства арендуют издольно и только 1 хозяйство (из 
группы средняков) арендует за натуру. 

Издольная аренда имеет всевозможные вариации. В основном эти 
вариации определяют участие сторон в процессе производства (главным 
образом, рабсила людей и скота) и в распределении урожая. Участие 
сторон в производстве видно из следующей таблицы*): 

*) В этой таблице мы ограничиваемся только приведением данных об уч-а 
стии стор.он в производстве работой людей и рабскота , т. к. остальные у с л о в и я 
(семена, инвентарь и т . п . ) , по существу, малозначущие д л я х а р а к т е р и с т и к и ус
ловий аренды, имеют всевозможные комбинации, систематизация которых в таб
личную форму чрезвычайно трудна й вообще затуманила бы показательность п р и 
водимой таблицы. 
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Социально-эноно-

мические группы 

Число 
хозяйст . , 
арендую
щих и з 
дольно 

В том числе на следующих у с л о в и я х : 

Социально-эноно-

мические группы 

Число 
хозяйст . , 
арендую
щих и з 
дольно 

Работа арендатора, 
скот сдатчика 

Работа п скот 
арендатора 

Скот пополам, работа 
арендатора Социально-эноно-

мические группы 

Число 
хозяйст . , 
арендую
щих и з 
дольно В абсолют

ных вел. в %% В абсолют-
пых вел. В % % 

В абсодот-
пых вел. в %% 

Б е д н я к п . . . 17 1 5.9 14 82.4 2 11.7 

Средняки . . . '49 3 6.1 43 87.8 3 6.1 

З а ж и т о ч н ы е . . 36 0 5.5 29 80.6 5 13.9 

Как видно, подавляющее большинство (от 80 до 88%) хозяйств во 
всех социально-экономических группах арендуют землю на условиях 
обработки ее своим трудом и своим скотом. Арендующие на условиях 
дачи рабочего скота пополам, а работа люден—арендатора, занимают 
среднее место (от 6,1 до 13,9%) и, наконец, арендаторы, получающие 
при ареиде земли скот от сдатчика, составляют незначительный про
цент (от 5.5 до 6.1%). Последние две группы хозяйств являются те
ми, которые выше нами относились к группе, прибегающей к аренде 
с целью получения скота от сдатчиков. 

Участие сторон в распределении урожая тоже имеет несколько 
комбинаций. Из 102 хозяйств, прибегающих к издольной аренде, 86 
хозяйств (84.3%) арендуют на половинных началах, 10 хозяйств (9.8%) 
на условиях 1/з доли урожая, 4 хозяйства (3.9%) на условиях 3/* доли 
и 2 хозяйства— 2/з доли. Внутри социально-экономических групп 
встречаемся с такой я*е формой издольной аренды, как и по всем 
арендующим -хозяйствам: хозяйства, арендующие на половинных нача
лах, составляют у бедняков—82.3%, у средняков—83.7% и зажиточ
ных—86.1%. Таким образом издольная аренда практикуется преиму
щественно в форме аренды на половинных началах. 

Чтобы закончить анализ арендных взаимоотношений, рассмотрим 
состав культур на арендованной земле. 

Состав к у л ь т у р на арендованной земле в % Весь посев 
Социально-экономи Х л о п о к Пшошг- Джуга

ра 
Бахче
вые 

Люцер
на 

Джуга на арендо
ванной зем
ле в деся-

" тинах 
ческие группы Всого В т. ч. 

амерпк. 
да 

озпаая 

Джуга
ра 

Купжут 
Бахче
вые 

Люцер
на 

ра па 
золеный 

корм 

на арендо
ванной зем
ле в деся-

" тинах 

Б е д н я к и 55.1 5.6. 34.7 6.8 2.3 1.1 — 5.58 

Средняки . . . 47.5 12.0 40.2 4.0 2.3 2.2 3.8 — 29.24 

Зажиточные . . 34.7 11.1 46.6 8.0 1.2 1.7 7.1 0.7 52.99 

На арендованной земле наблюдается приблизительно тот же со 
став культур, какой мы видели на своей земле по всем обследованным 
хозяйствам. В посевной площади преобладает хлопок (от 34 до 55%) 
и пшеница (от 34 до 46%). Люцерна высевается исключительно з а ж и 
точными и частью средняцкими хозяйствами и в размерах меньших не-
я*ели в среднем по всем обследованным кишлакам. Это обгоня
ется тем, что зажиточные хозяйства берут землю в аренду на большие 
сроки и тем самым имеют возможность сеять многолетнюю культуру— 
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люцерну. Бедняки же лишены возможности арендовать землю на дли
тельные сроки. 

Наибольший процент интенсивной культуры хлопка, засевается 
группой бедняков (55.1%) и наименьший—группой зажиточных (34.7%). 
Зато зерновые (пшеница и джугара) в наибольшем количестве высева
ются зажиточными (54.6%). Далее видно, что число культур 
растет от группы бедняков к группе заяшточных: если у , бедняков 
высевается 5 видов культур, то у средняков число их равно 6, а у 
8аяпгточных—7. Следовательно, и на арендованной земле наблюдается 
аналогичная со всей посевной площадью картина: заяшточные хозяй
ства (и частично средняки), имея в абсолютных количествах господство 
в предложении хлопка, бронируют себя от колебаний цен на сел.-хоз. 
потребительском рынке, бедняки же, конечно, больше зависимы не 
только от сдатчиков, но и от Хлопкома, и выбор культур вынуждены 
согласовать с последними. Этими причинами об'яспяет'ся разница меж
ду' соотношением культур на арендованной эемле и между соотноше
нием культур на всей посевной площади обследованных кишлаков. 

Своя и наемная сила Как известно, «хозяйственный об'ем крестьянско-
в хозяйстве. г 0 Д В О р а определяется количеством его рабочей 

силы и количеством его средств производства, находящихся между со
бой в определенной историко-технической пропорции» *). Трудовое 
крестьянское хозяйство, в начале своей деятельности, при условии 
нормального соотношения в нем средств производства и рабочей силы, 
развивается в сторону расширения своего производства, базируясь ис
ключительно на рабочей силе своей семьи. В процессе развития, тру
довые хозяйствующие семьи постепенно распадаются на 2 группы: или 
1) группу, у которой накопление средств производства отстает от роста 
рабочего состава семьи; эта группа хозяйств необходимо превращается 
в ядро, отчуждающее лишнюю рабочую силу на сторону, или 2) груп
пу, у которой накопление средств производства опережает рост рабо
чего состава семьи; эта группа хозяйств компенсирует недостаток ра
бочей силы в своем хозяйстве привлечением рабочей силы со стороны 
в форме наемного труда. 

Мы ставим себе задачей проанализировать характер распадения 
групп хозяйств с нормальным соотношением рабочей силы и средств 
производства на 2 вышеназванные группы, иначе говоря, проследить, 
насколько распределение • средств производства вызывает и соответ
ствующее перераспределение рабочей силы. 

Размер семьи по посевным группам в обследованных хозяйствах 
виден пз следующей таблицы: 

Посевные 
группы 

С.-х. районы 

Н а I наличное хоз—во приходится душ обоего п о л а Посевные 
группы 

С.-х. районы 
I | II j III 

I ! 

I V V V I 

! ! 1 
\ > i 

V I I , VI I I , IX ; X -
1 i Ср

од
п.

 
но

 в
се

му
 

ра
йо

ну
 

i 

и . > 

1 

3.00, 3.24 

2.78j 3.00 

. i 1 
3.79 ( 3.97j 3.76 

3.31 1 3.65' 4,47 

i I 

5.00 

4:68 

5.87 

5.12 

8.00 

6.09 

4.00 

6.09 9.17 

3.82 

4.22 

*) Г. Меерсон „Семейяо-трудовап теория и дифференциация крестьянства в 
России" 1925 г . , с т р . 86. 
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Как видно, с увеличением посевов увеличивается и состав семьи. 
Особенно интенсивно растет от низших посевных групп к высшим 
размер семьи в кишлаках второго района, где, как видно было из пре
дыдущего изложения, процесс расслоения наиболее глубок. Здесь на 
одно хозяйство приходится душ обоего пола в I посевной группе— 
около 3. а в X посевной группе-свыше 9, причем рост этот происхо
дит вполне правильно. 

Рост размеров семьи сопровождается и -ростом ее рабочего со
става: 

% х о з я й с т в в группе по ч и с л у р а б о т н и к о в 

Социально-экономические 
группы 

I район II район 
Социально-экономические 

группы 

Бе
з 

ра


бо
тн

ик
а •* 1 а 

" н 
О 5 

& . 5 ° 1 3 

Й ё 

- 2 
<=* Й 

ЕЯ 

С 
2 

и 
бо


ло

в 
ра


бо

тн
ик

ам
и 

21.1 68.4 10.5 9.3 74.9 15-. 8 

Средники _ 3.6 77.4 19.0 3.4 63.5 33.1 

10.5 4-7.4 42.1 1.7 40.5 57.8 

Среднее 12.6 70.2 17.2 5.8 63.8 30.4 

Процент хозяйств о 2 и более работниками правильно растет от 
групп бедняков (10.5 и 15.8) к группам зажиточных (42.1 и 57.8). 

Далее видим, что рост рабочей силы семьи находится в связи 
с ростом расслоения: средние данные по обоим районам показывают, 
что % хозяйств с 2 и более работниками равен в кишлаках первого 
района 17.2, а в кишлаках второго района 30.4; процент хозяйств 
без работников ниже в кишлаках второго района (5.8) чем в киш
лаках первого V района (12.6). Связь роста семьи с расслоением 
наиболее показательно выявляется при рассмотрении обеспеченности 
бедняцких хозяйств рабочей силой: в этой группе % хозяйств с 1, 2 
и более работниками значительно выше в кишлаках второго района, 
нежели в кишлаках первого, а % хозяйств без работников в 
2 слишком раза больше в кишлаках первого района, нежели в кишла
ках второго. Иначе говоря, с углублением процесса рассло
ения растет и обеспеченность рабочей силой группы бедняков. То же 
видим и с средниками, у которых % хозяйств с 2 и более работни
ками в кишлаках первого района равен 19.0, а в кишлаках второго— 
33.1. В группе зажиточных обеспеченность хозяйств . рабочей силой 
растет гораздо медленнее. 

Посмотрим теперь, насколько рост рабочего состава семьи сопро
вождается параллельным ростом средств производства. Для большей 
наглядности изобразим данные о рабсиле и средствах производства гра
фиком. (См. график № 5, на стр. 84). 

В этом графике обеспеченность одного хозяйства II посевной группы 
производственными факторами—рабочей силой, своей землей, пашней 
и посевом на своей и арендованной земле—принята за единицу и по 
отношению к ней вычислена обеспеченность одного хозяйства этими же 
факторами остальных посевных групп.: Видно, что обеспеченность раб
силой в высших посевных группах возрастает в кишлаках обоих рай-
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оыов всего в 2—3 раза, в то время как обеспеченность средствами 
производства растет в десятки раз. Особенно велика разница в росте 
обеспеченности рабсилой и посевами: при почти одинаковом росте обес
печенности рабсилой в обоих районах, обеспеченность посевами в выс
ших группах кишлаков первого района возросла в 22.9 раза, а в ки
шлаках второго района в 34.8 раза. Таким образом, рост семьи и ее 
рабочей силы значительно отстает от роста средств производства. 

Если посмотрим на нагрузку одного работника посевами, то ока
зывается, что она неодинакова не только по посевным группам, но и 
по сел.-хоз. районам: в высших группах второго района нагрузка одно
го работника посевами больше, нежели в кишлаках первого района. 

Посевные группы 

В среднем 
работника 
приходится 

BOB в 

на 1 взрослого 
от 18 до 60 л.) 

десятин посе-
к и ш л а к а х : 

Те же данные , в ы я в л я ю 
щие нагрузку посевами 
своего взрослого работника , 
но взятые в % ко II по

севной группе Посевные группы 

I района II района I района II района 

II 0.21 0.18 100.0 100.0 
III 0.36 0.37 171.4 205.5 
I V 0.76 0.68 361.9 377.7 

V 1.15 0.97 547.6 538.8 
V I 1.11 1.18 528.6 655.5 

V I I 1.5S 1.58 752.4 877.7 
V I I I 1.28 - 1.64 609.5 911.1 

I X 2.06 2.27 980.9 1261.1 
X . . . . . . . — .1.90 — 1055.5 

Превышение нагрузки одного работника посевами в высших груп
пах сравнительно с низшими в кишлаках второго района гораздо боль
ше (10—12 раз), нежели в̂  кишлаках первого района (в 6—9 раз). 

Это, однако, не означает, что труд работников высших групп на
пряженнее труда работников низших групп. Высшие группы попол
няют свою рабочую силу привлечением работников со стороны, т.-е. 
прибегают к наемному труду. Показательно то, что нагрузка посевами 
одного работника находится в очень правильной связи с размерами 
применения наемного труда, что видно из следующей таблицы: 
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Зажиточные . . 68.4 — 47.4 21.0 73.3 7.8 44.8 20.7 

Всего по району . 18.7 2.0 13.6 3.1 28.0 2.9 19.8 5.3 
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В" кишлаках первого района применение наемного труда распро
странено меньше, нежели, в кишлаках второго района. Сопоставляя 
социально-экономические группы, видим, что применение наемного труда 
вообще особенно распространено в группах зажиточных, где более 2 / 3 

хозяйств по с.-х. районам пользуются наемным трудом. Группы бед-
няко'в прибегают к наемному труду в минимальных размерах. Если из 
числа этих бедняцких хозяйств, пользующихся наймом, исключить хо
зяйства, занимающиеся промыслами, то применение наемного труда 
остальными бедняками окажется еще меньше и будет' носить случай
ный характер (вдовы и т. д.) 

Значительно большее распространение имеет наем у групп сред-
няков, где процент хозяйств, пользующихся наемным трудом равен 
почти 24 в кишлаках первого района и 30.5 в кишлаках второго 
района. 

Из. всех видов найма наиболее распространенным является наем по
денных и сдельных рабочих. Этот вид найма преобладает почти во всех 
социально-экономических группах. Наем сроковых игодовых рабочих в чи
стом виде практикуется преимущественно группой бедняков первого 
района-(хозяева, занимающиеся промыслами) и группами средников и 
зажиточных второго района (каракулеводство, требующее найма пасту
хов на долгие периоды). Одновременное применение срокового и по
денного найма практикуется, почти исключительно, группами зажи
точных. 

Таким образом, размер найма связан с об'емом хозяйства. При
менение найма возрастает от низших групп к высшим, причем осо
бенно интенсивно увеличивается оно в кишлаках, где расслоение про
шло наиболее глубоко. 

Рассмотрение числа сроковых и годовых рабочих, а также числа 
поденщин, по социально-экономическим группам, еще более подтвер
ждает последний вывод. 

Социально-энономические 

группы 

I р а й о н Я р а й о н 

Социально-энономические 

группы 

Число го
довых и 
сроковых 
рабочих 

Число поденщиц 
Число го
довых и 
сроковых 
рабочих 

Число подепщип 
Социально-энономические 

группы 

Число го
довых и 
сроковых 
рабочих 

В абс. 
велич. в %% 

Число го
довых и 
сроковых 
рабочих 

В абс. 
велич. в %% 

Б е д н я к и 2 120 10.8 1 239 8.2 

0 404 36.3 4 519 17.8 

З а ж и т о ч н ы е . . . . 5 588 52.9 19 2163 74.0 

9 1112 100.0 24 2921 100.0 

Из общего числа годовых рабочих в 33 человека—24 работает у 
зажиточных. Затем зажиточные дехкане из общего числа наемных по
денщин используют: в кишлаках первого района 52.9%, а в кишла
ках "второго района—74.0%. 

Показательно то, что 3 бедняцкие хозяйства, имеющие годовых 
работников, распределяются-так: 1—х-во вдовы, не имеющее рабочих 
рук, 2—х-ва (торговцев) ведут сельское хозяйство при помощи го
довых работников. 

Средняцкие хозяйства, пользующиеся наймом годовых работни
ков, тоже в большинстве или занимаются промыслами (мясники, тор-
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говцы) или вдовы и старики, но здесь мы встречаемся уже с 1 кара
кулеводом, имеющим специального пастуха. 

Наконец, в группе зажиточных встречаемся с чисто нетрудовыми 
хозяйствами; здесь мы имеем приведенных выше (в начале главы) хо : 

зяев, у которых имеется по 3 или по 4 годовых работника и, кроме 
того, эти хозяева пользуются наймом поденных рабочих в относитель
но больших размерах (100, 120 дней в году). Здесь же попадаются 
каракулеводы, имеющие до 120 голов овец, прибегающие к найму го
довых работников и, вместе с тем, к найму поденных рабочих тоже в 
сравнительно- больших размерах (до 150 дней в .году). В массе же 
нельзя сказать, что наем рабочей силы зажиточными хозяйствами но
сит чисто нетрудовой, предпринимательский характер. 

Бюджеты хозяйств. 

Предварительные за- При анализе сельского хозяйства ' мы имели 
мечания. дело с массовым подворным материалом. На осно

вании анализа этого материала мы составили некоторое приближен
ное представление о сельско-хозяйственной действительности и наме
тили некоторые тенденции в развитии сельского хозяйства рассматри
ваемой Вабкентской волости. Однако, массовый подворный материал не 
может (да и не ставит себе целью) отразить конкретной организации мест
ного дехканского хозяйства, его организационйо-производственной 
жизни. Подворный материал не затр* гивает организационной связи 
между отдельными элементами хозяйства и йе регистрирует хозяй
ственного оборота ценностей в дехканском хозяйстве, как производ
ственном целом. Для полного и всестороннего понимания организации 
дехканского хозяйства, для более глубокого изучения процессов, отра
жающих хозяйственную сущность местного сельского хозяйства, не
обходимо обратиться к материалам бюджетного описания. 

В нашей волости бюджетно описано 5, хозяйств, распределяющих
ся следующим образом: в первом сельско-ховяйственном районе, в 
кишлаке Розгир—1 хозяйство и во втором сельско-хозяйственном 
районе, по одному хозяйству в следующих кишлаках: Дедорозе, Ка-
сари, Кульхатыбе и Кумышкенте. Все бюджетно-описанные хозяйства 
входят в состав V посевной группы и по социально-экономической при-
роде_ должны относиться к группе средников своего кишлака. 

Соцнально-экономн- Для определения социально-экономической 
чеснан природам ти- природы бюджетно-описанных хозяйств мы будем 
личность хозяйств. г 

пользоваться уже примененным методом определе
ния социально-экономических- групп по массовым материалам, т.-е. 
исходным положением при определении, природы хозяйства берем со
отношение между рабсилой и средствами производства. Обеспеченность 
наших средняцких хозяйств производственными факторами вычисля
ется путем отнесения элементов последних не к итогам всего кишла
ка (как это делалось при изучении расслоения кишлака по массовым 
материалам), а к абсолютным итогам по группе средников кишлака, 
откуда снят бюджет хозяйства. 

Выявляя таким способом социально-экономическую, природу на
ших хозяйств, мы можем установить, во-первых, насколько бюджет-
но-описанное хозяйство является типичным представителем для груп
пы средников данного кишлака и, во-вторых, к какой из полярных 
групп тяготеют описанные нами хозяйства. 
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Если рабочую силу каждого бюджетно-описаиного хозяйства, 
выраженную в процентном отношении к итогу средников по данному 
кишлаку, примем за 100, и по отношению к ней вычислим главные 
элементы средств производства, тоже выраженные в процентном отно
шении к итогу средников данного кишлака и сопоставим эти величи
ны с аналогичными величинами, характеризующими соотношение про
изводственных факторов по группе средняков кишлака, то получим 
такую картину: 

Кишлаки 
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Р о в г и р Подворного 
72 83 

Р о в г и р 
м а т е р и а л а . . 100 164 145 84 106 163 76 72 83 

Б ю д ж е т а № 2 . 100 125 138 177 99 71 132 138 120 

Д е д о р о в Подворного 
108 

Д е д о р о в 
м а т е р и а л а . . 100 202 185 108 89 295 65 68 94 

Б ю д ж е т а ?е 1 . 100 110 108 115 84 228 154 141 213 

К у м ы ш к е н т П о д в о р н о г о К у м ы ш к е н т 
м а т е р и а л а . . 100 137 122 99 101 241 80 74 98 

Б ю д ж е т а 3£ 3 . 100 114 103 126 104 83 125 135 102 

К а с а р и Подворного 
105 107 55 59 77 

К а с а р и 
материала. . 100 130 114 105 79 107 55 59 77 

Б ю д ж е т а 3€4 . 100 130 104 113 133 131 183 169 120 

К у л ь х а т ы б Подворного 
85 356 64 59 73 м а т е р и а л а . . 100 115 104 85 115 356 64 59 73 

Б ю д ж е т а 3® 5 . 100 113 120 88 175 116 78 85 68 

Данные этой таблицы показывают, что: 
1. Все наши хозяйства по соотношению рабсилы и средств про

изводства являются средняцкими, так как отклонения различных про
изводственных факторов от рабочей силы не столь значительны. 

2. Каждое из бюджетно-описанных хозяйств относительно более 
обеспечено средствами производства, нежели абстрактный средник со
ответствующего кишлака, что говорит о том, что по хозяйственной 
мощности все бюджетно-описанные хозяйства имеют тяготение к груп
пе зажиточных. 

3. Большая обеспеченность бюджетно-описанных хозяйств сред
ствами производства, в сравнении с обеспеченностью средствами про
изводства абстрактных средняков по кишлакам, не столь велика и 
постоянна по всем элементам средств производства, чтобы говорить о 
нетипичности бюджетно-описанных хозяйств. 

Типичность бюджетно-описанных хозяйств подчеркивается еще 
больше при сравнении абсолютных средних данных, характеризующих 
обеспеченность производственными факторами отдельных бюджетно-опи
санных хозяйств и абстрактных средняцких хозяйств по кишлакам. 
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Данные индивидуальных хозяйств почти совпадают со средними 
данными по группе средняков каждого кишлака. Исключение соста
вляет бюджет Л» 5, в котором обеспеченность рабочим скотом и всем 
скотом значительно разнится от той же обеспеченности абстрактного 
ередняка. Это отклонение об'ясняется случайным обстоятельством, за
ключающимся в том, что у этого хозяйства имеется 2 верблюда—явле
ние очень редкое и нетипичное для всей волости. По остальным 
признакам данные бюджета № 5 совпадают с данными абстрактного 
средника своего кишлака. 

По признакам, характеризующим землепользование и морфоло
гическую структуру, также видим соответствие между "данными бюд
жетно-описанных хозяйств и данными средняцкого хозяйства по мате
риалам подворного обследования.*) 

При описании землепользования по массовому подворному мате
риалу мы видели, что средние посевные груцпы подавляющий процент 
своей земли используют под пашню, причем до 20 слишком процен
тов последней оставляется под паром и до 10—пустует. То же, при¬

' мерно, видим и в землепользовании бюджетно-обследованных хозяйств. 

*) Т а к к а к типичность з емлепользования и морфологической структуры 
бюджетно-описанных х о з я й с т в весьма в а ж н а д л я р я д а выводов, то мы сопоста
в л я е м данные бюджетов, с одной стороны,, с данными, х а р а к т е р и з у ю щ и м и абстракт
ного ередняка по к и ш л а к у , где снят бюджет, и по всему сельско-хоз . р а й о н у и, 
с д р у г о й стороны, со средними данными по всему сел-хоз . р а й о н у без выделения 
какой-либо социально-экономической г р у п п ы района . 
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1 89.4 56.5 32.9 2.0 Г> .7 2.9 

« груп. средников кишлака . 88.2 51.1 37.1 1.1 4.2 6.4 

97.0 72.в 21.2 — 3.0 

« г р у п . средпяков района . 90.1 59.2 30.9 2.2 4.6 3.1 

И 91.2 61.8 29.4 3.9 4.2 0.7 

« груп . средпяков 4 кпшл. 90.1 68.4 • 21.7 4.7 4.7 0.5 

80.6 63.6 23.0 10.0 ' 3.4-

<• группе средпяков района . 90.8 65.9 21.9 4.1 4.6 0.5 

У бюджетно-описанного хозяйства I еельско-хозяйст'венного района 
(бюджет № 2, в кишлаке Розгир) данные, характеризующие распределение 
угодий, близко совпадают с теми же данными по всему сельеко-хозяй-
ственному району и по группе средпяков кишлака и района; но в данных, 
характеризующих использование пашни, видим некоторое отклонение. 
Последнее об'ясняется тем, что бюджетно-описаниое хозяйство не имеет 
пустующей пашни, и вся незасеянная площадь (24.2% всей земли) 
оставлена под пар. Большее совпадение по всем признакам наблюда
ется в данных, касающихся второго района. Здесь распределение зе
мель на угодья и использование пашни в бюджетно-описанных хозяй
ствах характерно и для средняка по кишлаку и району и для всего 
сельско-хозяйственного района. 

Организация поеевной площади бюджетно-описанных хозяйств, 
абстрактного средняка по кишлакам (где сняты бюджеты) и районам 
иллюстрируется следующей таблицей: 
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% состав культур 
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 Средние данные средняцкого хо

зяйства по 
З е р н о 

вые 
Хлопок 

Люцер

на 
Прочие 

I а) всему с . -х р а й о н у 
; б) к и ш л а к у , где снят бюджет (Роз -

ч гир) 

"16-9 

50.9 
50 0 

37.1 

35.4 
33.3 

12.1 

10.0 
16.7 

3.9 

3.7 

11 
б) к и ш л а к а м , где сняты бюджеты 

(Дедороз , Кумышкент, Касарп , 

в) бюджетам № № 1, 3, 4, и 5 . ' . . 

52.3 

52.9 
48.1 

29.8 

28.1 
30.1 

13.3 

13.3 
18.1 

4.6 

5.7 
3.7 
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К а к в и д н о , и у бюджетно-описанных хозяйств засеваются, главным 
образом, пшеница и хлопок, причем размеры площадей, занятые этими 
главными культурами у сравниваемых единиц, близко совпадают. На
блюдаемое несоответствие незначительно и колеблется в пределах 3—4 
процентов. 

При типировании мы видели, что структура хозяйств установ
ленных нами с.-х. районов одинакова по организации и направлению 
развития полеводства., но неодинакова по организации животновод
ства, а именно—II с.-х. район отличается разведением каракулевых 
овец, которых нет в кишлаках I района. Дальнейшее изложение пока
зало, 'что каракулеводством занимаются не все хозяйства, входящие в 
кишлаки II с.-х. района. Следовательно, в самом II с.-х районе есть 
2 группы хозяйств: занимающихся ш незанимающихея разведением 
каракулевых овец. Соответственно этому и бюджетно описанные хо
зяйства второго района делятся на 2 пары: одна из них (№№ 3 и 4) 
представляет группу хозяйств II района, не имеющую каракулевых 
овец, а другая (№№ 1 и 5)—группу хозяйств, имеющих таковых. 
Посмотрим насколько по составу стада бюджетно-описаниые хозяйства 
типичны для средняцких хозяйств кишлаков, откуда сняты бюд?кеты, 
а также для средних хозяйств сельско-хозяйственных районов в целом*). 
(См. табл. на стр. 92). 

У среднего хозяйства, типичного для I с.-х. района, а также у 
ередняцкого хозяйства этого ' района и кишлака Розгир, главными 
видами скота являются крупный рогатый скот и ослы. Процент осталь
ных видов скота, каждого в отдельности и всех вместе, весьма невы
сок. Примерно, такой же состав стада видим мы и в бюджетно-опи-
санном хозяйстве этого района (хозяйство № 2). Что же касается 
II с.-х. района, то здесь приблизительно характерными для района в 
целом и для средпяков можно считать вторую пару бюджетно-описан
ных хозяйств (№№ 1 и 5). Первая пара бюджетно-описанных хозяйств 
(№№ 3 и 4) по составу стада отклоняется от средних данных по рай
ону и от средняцких хозяйств всего района и кишлаков, где сняты 
эти бюджеты. Здесь мы не видим в стаде характерных для всего рай
она каракулевых овец (мелкого скота). Но эти два бюджетно-описан-
ные хозяйства характерны для той, довольно многочисленной группы 
хозяйств II района, которая не имеет, в стаде каракулевых овец.**) Та
ким образом, хотя при сравнении % состава стада двух групп бюд
жетно-описанных, хозяйств II района с составом стада всего II с.-х. 
района и ередняцкого хозяйства этого с.-х. района, мы не находим ана
логичного с организацией полеводства совпадения, тем не менее эти 
две группы бюджетно-описанных хозяйств, каждая в отдельности, имеют 
характерный процентный состав стада для упомянутых двух групп хо
зяйств (занимающихся и не занимающихся "каракулеводством), входя
щих во II сельско-хозяйственный район. 

Все приведенные сопоставления дают нам основание считать, 
что бюджетно-описанные хозяйства по социально-экономической при
роде, по землевладению и землепользованию и по морфологической 
структуре являются типичными для средняцких хозяйств своих кишла
ков и с.-х..„районов, а также для среднего хозяйства своих с.-х. рай
онов в целом. 

*) Данные об организации посевной площади в данной таблице приводим 
вторично и в другой комбинации, чтобы показать типичность бюджетно-описанных 
хозяйств и в этой комбинации . 

**) Напомним, что в 6 обследованных к и ш л а к а х И с.-х. р а й о н а 89.0% х о -
яйств не имеют к а р а к у л е в ы х овец. 
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а) Средние данные по всему с е л . -
х о з . р а й о н у 

б) Средние данные по группе сред
ников с.-х. р а й о н а . . . . . . 

в) Средние данные по группе сред
ников к и ш л а к а , где снят бюд
ж е т (Розгнр) 

г) Д а н н ы е бюджета № 2 . . . . 

в) Средние дапиые по группе сред
ников двух к и ш л а к о в , где снл-
ты бюджеты № № 3, 4 (Кумыш-
кент, Касари) 

г) Средние данные по бюджету 
№ № 3 и 4 

а) Средние данные по всему с . -х . 
району 

б) Средние данные по группе сред-
пиков II о.-х района •.. . . • 

г) Средние данные по бгодж. № № 
1 и 5 

в1 Средние данные по группе сред¬
* пиков 2-х к и ш л а к о в , где с н я т ы 

бюдж. № № 1 и 5 (Дедороо, 
К у л ь х а т ы б ) 
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1.1 
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1.6 

0.8 

58.1 

60.7 

60.1 

50.0 

47.1 

66.7 

16.9 

18.3 

6.6 

14.6 

0.6 

0.7 

0.6 

0.8 

3.3 

1.4 

2.0 

1.1 

2.5 

27.5 

70.4 

69.0 

86.9 

73.8 
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Общие сведения о Определив социально-экономическую природу 
хозяйствах. бюджетно-описанных хозяйств и их типичность, 

необходимо теперь дать о них некоторые конкретные сведения. 
Данные о посевной площади и организации ее по отдельным хо^ 

зяйствам такие: 
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2 'Л Десятины . • • 
/о . . . 

1 0.75 
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0.50 
33.3 

0.25 
16.7 

— 1.50 
100.0 
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3 Десятины . . . 
о/ /о 

0.50 
40.0 

0.50 
40.0 

0.25 
20.0 — 

1.25 
100.0 

0.25 

4 ' Десятины . . . 
/о . . • 

0.50 
42.0 

0.31 
26.0 

0.19 
16.0 

0.19 
16.0 

1.19 
100.0 

0.31 

1 , Десятины . . . 
/о • • 

0.50 
40.0 

0.50 
40.0 

0.25 
20.0 

— 1.25 
100.0 

0.25 

5 ; Десятины . . . 
о/ 
/0 . . . 

1.0 
66.0 

0.25 
16.7 

0.25 
16.7 

— 1.50 
100.0 — 

Направление полеводства в обследованных хозяйствах то же. что 
и по массовым материалам, т.-е. хлопково-зерновое; если рассмотреть 
наши хозяйства по возрастанию процента хлопка, то процент зерновых 
параллельно падает; менее всего высеяно хлопка в хозяйстве № 5 из 
кишлака Кульхатыб, и тут же пшеница засевается в максимуме; наи
большее количество хлопка высевается хозяйствами из кишлаков Ку-
мышкент и Дедороз, где рядом процент зерновых представлен ниже, 
чем в остальных. Далее характерное для второго района наличие в 
заметных размерах садов и вииоградников нашло отражение и в бюд
жетно-описанных хозяйствах. 

Состав стада по хозяйствам имеет следующий вид: -
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1 2 1 0.5 20.90 20.70 

3 2 
{ 

1 — 3 1 0.8 4.50 4.50 

4 2 1 — - 3 1 0-8 12.15 12.15 

1 1 ; — 1 30 32 1 0.5 11.74 11.74 

5 3 : 2 
) 

1 30 36 1 0.4 21.15 21.15 
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Все наши хозяйства имеют по одному волу. Ослы тоже имеются во 
всех хозяйствах. В условиях волости, где обработка полей происходит 
исключительно с помощью волов, такая слабая обеспеченность рабскотом 
не дает возможности вести хозяйство без наемного скота. Действи
тельно по таблице видим, что число дией использования чужих волов 
(наем,супряга) равно числу дней использования работы своего вола. 

Несколько благополучнее обстоит дело с рабочим составом се
мей. Только два хозяйства (№№ 2 и 4) прибегают к найму рабочих и 
то, во-первых, в незначительных размерах (5.0 и 5.4 дня) и, во-вто
рых, в июне месяце, во время уборки пшеницы. В остальное время 
хозяйства не только обходятся своим трудом, ио и отпускают труд на 
промыслы. 
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2 1 1 2 
• 

1 3 1.8 2.35 2.1 2.00 1.50 85.0 5.0 

3 2 1 1 1 3 2.2 2.35 1.6 1.25 1.25 10.0 — 

4 1 1 3 1 4 2.2 2.55 1.7 1.19 1.19 5.0 5.4 

1 3 1 2 1 5 • 3.4 3.70 2.3 2.00 1.25 15.6 — 

5 3 о 3 2 6 3.6 2.15 1.3 1.25 0.75 266.9 — -

Особенно много дней отпуска труда приходится на хозяй
ство № 5, где не только число мужчин в возрасте от 18 до 60 лет 
больше, нежели в других хозяйствах, ио и вся рабочая сила семьи в 
переводе на взрослого мужского работника заметно больше, нежели в 
остальных 4-х бюджетах. Один из двух взрослых работников этого хо
зяйства постоянно занимается промыслом (дальлоль) *), отнимающим 
у него 124.7 дией в году, или около 34.6% его -годового запаса труда. 
Остальные 142.2 дня, приходящиеся в этом хозяйстве на промыслы, 
тратятся на сбор янтога и кустарников и возку дров. Доход от про
мыслов в этом хозяйстве значителен и составляет 863 рубля в год. 
Следующим хозяйством, уделяющим много времени промыслу, является 
хозяйство № 2, отпускающее иа промысел 85,0 дней, или около 24% 
годового запаса рабочей силы своего взрослого работника. Являясь 
имамом (священно-служителем) и не имея в семье членов, могущих зани
маться сельским хозяйством, хозяин этот совмещает, имамство с земледель
ческим занятием. Валовой доход этого хозяйства от промысла за 
бюджетный год равен 174 рублям. 

Остальные хозяйства промыслами занимаются в незначительных 
размерах (от 5 до 15.6 дней). Промысел их состоит в сборе янтога, ку
старника, соломы и т. д. Валовой доход от этих промыслов равен в хо-

*) Б а в а р н ы й маклер . 



зяйстве №3—22 руб. 48 коп., а хозяйстве № 4—20 руб. и в хозяйстве 
№ 1—27 рублям. 

Хозяйства наши в сбыте продуктов своего хозяйства поддержи
вают связь с рынком исключительно через хлопок (все хозяйства) и 
через продукты овцеводства—шерсть и каракулевые смушки (хозяй
ства № № 1 и 5). 

Эти продукты в подавляющей своей массе являются рыночными *). 

Наименование продуктов 
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Хлопок тузезлшй (сырец) . 2 40.0 п . 66.0 32.0 п . 50.0 75.7 

3 12.0 « 27.5 10.0 « 23.0 83.6 

4 16.0 « 35.5 16.0 « 35.5 100.0 

1 40.0 « 82.0 40.0 « 82.0 100.0 

5 16.0 « 40.0 16.0 « 40.0 100.0 

Хлопок американский (сырец) 3 30.0 « 115.1 24.0 « 90.8 78.9 

4 8.0 « 37.0 8.0 « 37.0 100.0 

1 2.0 « 14.0 2.0 « 14.0 100.0 

5 4.0 « 32.0 4.0 « 32.0 100.0 

Каракулевые смушки . . . 1 . в шт. 40.0 в шт. 40.0 юо:о 

5 6 « .42.0 6 « 42.0 юо.о 

Шерсть и каракулевые смушки в бюджетно-обследованных хозяй
ствах рыночны на все 100%, хлопок же рыночен от 75.7 до 100%, 
Обычно принято весь сырец, получаемый от хлопка, продавать (Хлоп-
кому). Хозяйства же, у которых рьгаочность хлопка не равна 100%, 
оставляют у себя продукцию, получаемую от курака (нераскрытых ко
робочек хлопчатника), учтенного нами в приходе от хлопка. Все осталь
ные продукты хозяйства наши производят для личных потребитель
ских нужд своих семей. 

Удовлетворение потребности в денежных средствах не исчерпы
вается поступлениями от продажи продуктов своего сельского хозяйства и 
хозяйства наши или, как уже говорилось выше, занимаются промыс
лами или вовлечены в кредитные отношения. 

*) При определении рыночности х л о п к а и к а р а к у л я мы не учитывали гузу -
иаю (стебли хлопчатника) и мясо от к а р а к у л е в ы х ягнят , так как эти продукты 
незначительны по своему размеру и не являются конечной целью производства 
в этих отраслях . 
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Только хозяйство № 1 обходится денежными поступлениями от 
своего хозяйства, денежный приход остальных хозяйств слагается, 
кроме того: в хозяйствах №№ 2 и 5 от промыслов (от 75 до 84%) и 
в хозяйствах №№ 3 и 4 от за'ймов (51.8% денежного прихода х-ва 
№ 3 и 34.9%—№ 4). 

Уровень интенсивности. В ряде общих сведений, характеризующих 
обследованные хозяйства, немалое значение име

ет вопрос об уровне интенсивности. Уровень интенсивности измеря
ется нами количеством годичных затрат в ценностном выражении, 
произведенных на единицу культивируемой площади. К затратам мы 
относим годичные затраты: труда людей, работы скота, капитала (се
мена, навоз, амортизация, корм продуктивному скоту), % на капи
тал, доля общих расходов и налоги*). 

Данные об уровне интенсивности наших хозяйств такие: 
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о 390.10 176.20 147.17 38.45 2.63 12.90 12.75 1.5 
260.06 117.48 98.09 25.64 1.75 8.60 8.50 

3 450.65 220.50 118.90 66.42 9.65 29.62 5.56 1.5 
300.43 147.00 79.27 44.28 6.43 19.75 3.70 

1 464.58 212.48 140.89 52.94 10.56 28.17 19.54 1.5 
309.72 141.65 93.93 35.29 7.04 18.78 13.03 

1 216.91 103.42 71.69 27.83 2.67 6.38 4.92 1.5 
144.61 68.95 47.80 18.55 1.78 4.25 3.28 

5 401.05 237.50 89.33 19.68 6.52 6.05 11.97 1.5 
267.36 158.33 59.55 33.12 4.35 4.03 . 7.98 

*) К а к видно, в основу определения у р о в н я интенсивности п о л о ж е н а фор
мула Б р и н к м а н а , по с некоторыми уточнениями е е . Так , Б р и н к м а н ограничи
вается только трудовыми затратами , капиталом и % на капитал , мы ж е вносим 
еще долю общих расходов и н а л о г и . 
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Как видно, затраты труда людей и работы скота занимают зна
чительное место, превышающее 3/< в с е х годичных затрат на десятину. 
Доля затрат капитала и прочие затраты, соответственно этому, занимают 
небольшое место. Особенно наглядно это видно, если мы объединим в 
одну графу затраты трудовые, а в другую графу все прочие затраты, 
в том числе и затраты на капитал. 

№ Л» 

бюджетов 

Всего 
затрачено 
па 1 деся
тину руб

лен. 

И т о м ч и с л е 
№ Л» 

бюджетов 

Всего 
затрачено 
па 1 деся
тину руб

лен. 

Затрата труда людей и 
работы скота Прочие затраты 

№ Л» 

бюджетов 

Всего 
затрачено 
па 1 деся
тину руб

лен. п р у б л я х в % % в р у б л я х 

1 .144.61 • , 110.75 80.7 
! 

27.se 19.3 

*-> 260.0(5 215.57 82,9 44.49 17.1 

О 267.36 217.88 81.5 49.48 18.5 

3 300.43 2:'6.27 75.3 74.16 24.7 

4 309.72 235.58 76.6 74.14 23.4 

Как видно из таблицы,во всех хозяйствах трудовые затраты со-' 
ставляют весьма высокий % в общей сумме затрат, колеблясь от 75,3 
до 82.9%. 

Соответственно этому прочие затраты занимают небольшое место, 
достигая максимум 24,7%. Такое соотношение затрат на десятину дает 
нам основание считать, что все наши хозяйства являются трудоин-
тенсивными. 

Рассматривая наши хозяйства по степени увеличивающегося 
уровня интенсивности, видим, что наименее интенсивным явля
ется каракулеводческое хозяйство № 1, у которого общие затраты 
на 1 десятину равны 144 руб. 61 коп. Наиболее интенсивны вообще и, 
в частности, капиталоинтенсивны, чисто земледельческие хозяйства 
№№ 3 и 4. Здесь общие затраты на десятину достигают 300 руб. 43 к. 
и 309 руб. 72 коп. 

Капиталы хозяйств. Ограничиваясь приведенными морфологиче-
. скими контурами бюджетно-описанных хозяйств и 

данными об уровне интенсивности, рассмотрим теперь их организацион
но-производственную жизнь. Анализ начнем с организации средств 
сельско-хозяйственного производства—основного и оборотного капи
тала. 

Строение и движение капиталов наших хозяйств в денежном вы
ражении видно из следующей таблицы: 

http://27.se
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Прежде всего бросается в глаза обычный для дехканских хозяйств 
Средней Азии незначительный размер капиталов*): в хозяйствах 
№№ 2, 3 и 4 весь актив в начале года колеблется в пределах от 
869 руб. 80 коп. до 916 руб. 52 коп., в хозяйствах же №№ 1 и 5 он 
несколько выше и равен для хозяйства № 1—L129 руб. 98 коп., 
а для № 5—1449 руб. 95 коп. Такое превышение об'ясняется наличием 
у этих хозяйств каракулевых овец, что увеличивает размер всего акти
ва. Далее, обращает на себя внимание некоторая постоянная, аб
солютно незначительная во всех хозяйствах, величина оборотного ка
питала, колеблющаяся по хозяйствам (в начале года) в пределах от 
171 руб. 03 коп. до 271 руб. 28 к. и составляющаяся ко всему акти
ву от Г5.2 до 29.6%. 

Основной капитал активно-производственного значения (инвентарь, 
рабочий: и продуктивный скот) составляет в начале года от 15.6 до 
39 3% всего актива. Весь же основной капитал (со включением по
строек и домашнего имущества) вообще составляет значительную мас
су актива (от 70.4 до 84.8%). 

Разберем строение и движение основного капитала. х 

Самым крупным составным элементом основного капитала для всех 
пяти хозяйств (за исключением № 4) является домашнее имущество; 
второе место в составе основного капитала в первых трех хозяйствах 
(№№ 2, 3, 4) занимают постройки, а в последних двух хозяйствах 
(№№ 1 и 5)—капитал в продуктивном скоте. Затем, по удельному весу 
в составе капиталов идет капитал, вложенный в рабочий скот и ин
вентарь. 

Домашнее хозяйство, составляющее значительную часть всех капи
талов хозяйств, можно разделить на две части: изнашивающуюся мед
ленно (мебель и утварь) и изнашивающуюся быстро (одежда и обувь). 
Во всех обследованных ..хозяйствах первая часть (мебель и утварь) 
составляет больше половины (от 55 до 75%) всего домашнего имущест
ва. Подвергаясь износу от времени, эта часть имущества ни в одном 
из хозяйств за бюджетный год не восстановилась. Все поступления 
по счету имущества относятся во всех хозяйствах к покупкам для 
восстановления второй части имущества—одежды и обуви. Суммы 
этих покупок по отдельным хозяйствам колеблются от 14 руб. 50 к. 
до 108 руб., составляя в тех же отдельных хозяйствах от 15.3 до 
83.1% к стоимости одежды и обуви в начале года. Особенно значи
тельно восстановление второй части капитала у двух хозяйств, 
занимающихся постоянными промыслами (№ 2—имам и 5—маклер), 
у которых покупка одежды и обуви за год равна в хозяйстве № 2 
—41.7% (35 руб. 46 коп.), а в хозяйстве № 5—83.1%, (108 руб.) 
к стоимости одежды и обуви в начале года. У остальных же, чисто 
дехканских хозяйств, пополнение одежды происходит весьма слабо. 

Но восполнение это не компенсирует износа и амортизационную 
долю, и у всех хозяйств к концу года капитал в домашнем имуществе 
уменьшается. 

*) Р а з м е р ы капиталов дехканских хозяйств р а з н ы х районов Средней Азии 
можно видеть в предыдущих выпусках работ К о м и с с и и ' п о обследованию кишла
ка и а у л а Средней Азии , а т а к ж е в Гзд. ТЭС-ом в 1924 году «Бюджеты 45 хо
зяйств Феробласти по обследов. 1915 г.> По последнему источнику, среднее Ф е р 
г а н с к о е хозяйство I I I группы по землевладению (к которой ближе подходят а н а 
лизируемые нами хозяйства ) имеет в среднем к а п и т а л о в , без включении стоимо
сти з е м л и , д а 813 р у б . (стр. X X X I I I ) . 
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Постройки, представляющие собой самые обычные для Средне-Ази
атского кишлака глиняные строения с каркасными стенами, с глиня
ными плоскими крышами, занимают второе место в капиталах хо
зяйств. По своему назначению постройки делятся на жилые и хозяй
ственные. Первые составляют преобладающую часть построек: от 52.6 
до 82.7% общей стоимости последних. Хозяйственные постройки со
ответственно включают в себя только от 17.3 до 33.0% стоимости всех 
построек и только у хозяйства № 3 доля хозяйственных «построек со
ставляет 47.4%. 

Как видно, ни одно хозяйство за бюджетный год не восстанавли
вает к шитала в постройках; наоборот, стоимость последних регулярно 
убывает от износа, и к концу года капитал, вложенный в них, умень
шается. 

Инвентарь. Средняя стоимость инвентаря (по 5 бюджетам) на хо
зяйство равна около 34 руб. Средний комплект инвентаря как по 
стоимости*), так и по ассортименту следующий: 

Орудия обработки: Орудия уборки: 

Омач . . . . . 4 р . 44 к. У раки (2 шт.) . 2 р . 00 к. 
Мала (борона). 14 « 16 « Вилы 0 « 67 « 
Кетмень . . . 5 « 62 « 
Лопата . . . 3 « 00 « Сбруя (ярмо, сед

ло и проч.) . . 4 « 22 « 
В с е г о . . . . . . 34 р . 11 к. 

I • 
Как по абсолютной стоимости, так и по удельному весу в составе 

капиталов, инвентарь занимает незначительное место (от 2.8 до 4.1%). 
В комплекте инвентаря первое место принадлежит орудиям обработки, 
которые составляют в среднем 80 с лишним процентов к средней стои
мости всего инвентаря. 

Подобно постройкам, инвентарь во всех хозяйствах, не подверга
ясь восстановпению, уменьшается к концу года. Только в 'бюджете, 
№ 4 мы видим частичное восстановление инвентаря на 40 коп. (при¬
обретен новый «качкорт»—малый урак). 

Рабочим слотом в наших хозяйствах являются: волы, ослы, вер
блюды и лошади. Как видно из таблицы, капитал, вложенный в рабо
чий скот, составляет в хозяйствах от 9.7 до 13.4% всего капитала в 
начале года. По абсолютным размерам капитал этот почти одинаков во 
всех хозяйствах, за исключением бюджета № 5, где наличные два вер
блюда значительно увеличивают капитал этого хозяйства в скоте. З а 
бюджетный год капитал в рабочем скоте не подвергается никакому 
изменению. 

Почти во всех хозяйствах видим заметное движение капитала в 
проду тивпом ските. В хозяйстве № 2 продуктивный скот (баран), 
стоящий 15 рублей, к концу года ликвидируется (зарезан на личное 

*) Стоимость и н в е н т а р я взята , к а к средняя , из фактической стоимости со
ответственных видов инвентаря по 5 обследованным хозяйствам. Состояние • ин
вентаря—полуизношенное , а не новое. 
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потребление, продана только шкура),- В хозяйстве № 3 продуктивный 
скот и птицы (корова 45 рублей и куры 1 рубль) не претерпевают из
менений, в хозяйстве № 4 продуктивный скот дает живой прирост в 
9 рублей и терпит урон на 17 р . 50 к. (зарезан теленок и потреблен 
семьей; кожа продана) в результате чего капитал в продуктивном скоте 
в конце года уменьшается на 8 руб. 50 коп., или на 17.4%. Более 
благополучное движение капиталов в продуктивном скоте наблюдается 
в каракулеводческих хозяйствах (№№ 1 и 5). Здесь в обоих хозяйствах 
видно значительное увеличение капитала к концу года, доходящее в 
хозяйстве № 1 до 20.0%, в хозяйстве № 5 до 31.2% к размерам ка
питалов в продуктивном скоте в начале рода. Увеличение капитала в 
этих хозяйствах, главным образом, происходит, за счет овец (живой 
прирост и приплод), причем необходимо сказать, что рост капитала в 
продуктивном скоте компенсирует с излишком уменьшение других 
частей основного капитала (постройки, инвентарь, домашнее имущество). 

Таким образом из всех 5 обследованных хозяйств только караку
леводческие хозяйства кончают свой бюдоюетный год с некоторым нараще
нием основною капитала, у остальных же трех хозяйств весь основной 
капитал к концу года уменьшается. 

Перейдем теперь к анализу оборотного капитала. Из таблицы 
видно, что в остатках оборотного капитала к началу и к концу года, 
крупное место занимают переходящие затраты. В наших хозяйствах 
этот счет учитывает всевозможные затраты хозяйств на земледелие 
(семена и удобрение для озимых посевов и труд людей и скота на все 
отрасли земледелия) до' бюджетного года на бюджетный год, что отме
чено как неизрасходованный остаток к началу года—и во время бюд
жетного года—для будущего года, что отмечено как неизрасходован
ный остаток к концу года. Во всех хозяйствах, за исключением хо
зяйства № 1, видим уменьшение переходящих затрат к концу бюджет
ного года как в .абсолютных, так и в относительных величинах, при
чем хозяйство я 3 в течение бюджетного года ничего не затратило 
для будущего года. Только в хозяйстве № 1 видим увеличение затрат 
для будущего года в сравнении с прошлым бюджетным годом, обго
няющееся тем, что это хозяйство, не увеличив размера посевов на бу
дущий год, интенсифицирует свое хозяйство (увеличило количество 
удобрения и количество предпосевных вспашек. В ценностном выраже
нии разница эта составляет для удобрения 2 руб. 50 коп. и для труда 
людей и работы скота—33 руб. 14 коп.). 

Остатки денежных средств в начале бюджетного года в общей 
сумме актива имеют незначительную величину. Минимальный остаток 
их равен И руб. 12 коп., или 1.3% ко всему активу (хозяйство № 3) 
и максимальный—48 руб., или 3.3% ко всему активу (хозяйство№ 5). 
Большое место в оборотах ценностей в хозяйствах занимают обороты 
кассы. Это говорит о том, что хозяйства наши в значительной мере 
вовлечены в денежные отношения. С источником кассового при
хода хозяйств мы познакомились выше, здесь же сделаем маленькое 
отступление и разберем денежные расходы наших хозяйств (см. та 
блицу на стр. 103). 

Как видно, основная масса денежных средств расходуется не 
на основные производственные отрасли сельского хозяйства, а почти 
исключительно на содержание семьи, на домашнее имущество и, лишь 
отчасти, на переработку продуктов своего хозяйства и на содержание 
рабочего скота. Остальные статьи денежного расхода весьма незначи
тельны по своим размерам. 
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2 . Р у б . 
% 

227.30 
100.0 

— — 10.00 
4.4 

338.90 
61.1 

12.96 
5.7 

— 33.50 
74.7 

1.50 
0.7 

30.44 
13.4 

з . Руб . 
% 

247.42 
100.0. 

1.00 
0.4 

5.00 
2.0 

9.20 
3 .7 

157.16 
63.5 

— 27.88 
11.3 

0.50 
0.2 

13.00 
5.3 

2.50 
2.0 

31.18 
12.6 

4 Руб . 
/о 

131.90 
100.0 

— — 
— 

96.30 
73.0 

0.40 
0.3 

14.50 
77.0 — 2.40 

1.8 
в.00 

6.7 
10.30 

7.5 

1. Р у б . 
% 

163.30 
160.0 — 

— 3.50 
2.2 

83.77 
51.3 — 

32.50 
19.9 

3.28 
2.0 

35.75 
21.9 

4 . 5 0 
2.7 — . 

5 . Руб . 
% 

762.00 
100.0 

0.90 
0.1 

6.15 
0.8 

10.75 
1.4 

519.95 
68.2 — 

108.00 
24.2 

3.00 
0.4 

43.45 
5.7 

15.00 
2.0 

54.80 
7.2 

Под'итоживая' все сказанное о денежных статьях прихода и рас
хода наших хозяйств, нужно сказать, что если главными статьями де-

\ нежного прихода у хозяйств №№ 2 и 5 служат промыслы, а у осталь
ных— полеводство и скотоводство, то основными статьями денежного 
расхода у всех пяти хозяйств является: содержание семьи, рабочего 

"'скота и приобретение одежды и обуви для членов семьи (домашнее 
имущество). 

Незначительный размер и удельный вес во всем активе остатков 
денежных средств мы застаем и в конце бюджетного года. У хозяйств 
№ № 2 , 3 и 5 остаток кассы к концу бюджетного года несколько больше, 
чем он был в начале года, у хозяйств № 4 остаток кассы к концу 
года уменьшается до 10 руб. 30 коп., а у хозяйств № 1 он сходит на 
нет с 27 руб. 30 коп., бывших*в кассе в начале года. *) 

Если по кассе видим увеличение остатков денежных средств к 
концу года у нескольких хозяйств, то о запасе продуктов этого ска
зать нельзя: у всех хозяйств, запасы продуктов к концу года умень
шаются. В анализируемой нами таблице ссстояния и движения всего 
актива учитывается не все движение продуктов. Здесь показан только 
тот запас продуктов, который был к началу и остался к концу года. 
Более полную картину движения всего оборотного капитала (в том 
числе и продуктов) видим из следующей таблицы:**) 

*) В оценке организационно-производственной деятельности хозяйств , вели
чине сумм остатков в кассах в начале и конце бюджетного года мы существенно
го з н а ч е н и я не придаем. Говоря об уменьшении или увеличении денежных средств, 
мы исключительно имеем целью подчеркнуть , с какими денежными средствами, как 
наиболее легко ликвидными ценностями а к т и в а , хозяйство наше вступило в бюд
жетный год и к а к о в размер этих средств в конце бюджетного года. 

**) В этой таблице учитывается движение по кассе и продуктам. Н о с целью 
показать весь расход семян и удобрения, а не той части, которая внесена в д а н 
ном году, в эту таблицу включается и материальная часть (семена и удобрение) 
затрат прошлых лет для культур бюджетного года (затраты прошлых лет пока
заны к началу года к а к бы неизрасходованными, и аналогично этому, затраты в 
течение бюджетного года д л я к у л ь т у р будущего года тоже п о к а з а н ы , как неиз
расходованные — в остатке на конец года) . 
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Оборотный капитал по хозяйствам, колеблющийся от 77 р . 16 коп. 
до 104 р. 10 коп., дал довольно значительный оборот ценностей. 

Особенно большой оборот ценностей совершило хозяйство № 5, у 
которого при денежных остатках к началу года в 48 рублей и при 
остатке продуктов в 35 р . 30 коп., весь приход за год достиг 1367 р. 84 коп., 
что об'ясняется большими поступлениями в этом хозяйстве от 
промыслов («дальоль»). Приход от промыслов у этого хозяйства равен 
863 рублям, или 58.6% ко всему обороту ценностей. Приход от по
леводства (157 р . 99 коп.), в абсолютных размерах почти равный сред
нему приходу от полеводства по 5 хозяйствам, составляет у этого хо
зяйства небольшой процент (10.7) ко всему приходу. Что касается 
приходов от животноводства (130 р . 85 коп.) и от переработки про
дуктов сельского хозяйства (195 р.), то каждая в отдельности, эти 
статьи прихода дают даже больше, чем средние величины прихода от 
этих же статей в других хозяйствах, но относительная их роль тоже 
затушевывается величиной прихода от промыслов. 

В таком же положении находится хозяйство № 2 (имама), у ко
торого весь приход равен 533 руб. 52- коп., из коих на долю прихода 
от промыслов падает 174 р. , что составляет к приходу за год 32.6%. 
Но эдесь относительный вес приходов от полеводства (27.9%) и от пе
реработки продуктов сельского хозяйства (20.7%) значительно воз
растает. Доля прихода от животноводства здесь равна только 15 руб
лям (навоз, полученный от рабочего скота), что составляет только 2.5% 
ко всем поступлениям за год (с остатками). 

У чисто дехканских хозяйств основная часть прихода падает на 
полеводство, ,виноградарство и переработку продуктов сельского хозяй
ства. У хозяйств №№ 3 и 4 заметную величину в приходе составляет 
заем. Как видно, наши хозяйства нфюдаются в оборотных средствах, при-
чемч одни из них (№№ 2 и 5) удовлетворяют эту нужду доходами от 
промыслов, а другие (№№ 3, 4 и 1) — займом *). 

Основная масса расходов хозяйств идет на содержание семьи 
(от 47.5 до 48.5%), на переработку продуктов' сельского хозяйства 
(от 10.8 до 27.9%) и на корм рабочему скоту (от 10.8 до 22.0%). На 
полеводство расходуется сравнительно мало, причем расход этот про
изводится: на семена — от 5 руб. 08 коп. до 9 руб. 70 коп. и на удо
брение — от 14 руб. 50 коп. до 25 рублей. В относительных величинах 
этот расход колеблется по хозяйствам от 1.7 до 3.5% ко всему рас
ходу. 

Сопоставление приходной и расходной стороны оборотного капи
тала хозяйств показывает, что пи в одном хозяйстве поступление от 
основных отраслей сельского хозяйства — полеводства и животноводства — 
не покрывают расходов на содероюание семьи, па одежду и обувь. 

Переработка продуктов сельского хозяйства дает капитала почти 
столько,' сколько берет, **) и только поступления от садоводства, ви
ноградарства и промыслов не связаны с какими-либо материальными 
расходами. В течение года окредитованные хозяйства не смогли ни в 

*) Н у ж н о сказать , что из этих 3-х чисто дехканских х о з я й с т в , с кредитующими 
общественно-государственными организациями связано только 1 хозяйство (№ 3), 
остальные кредитующиеся хозяйства занимали средства у частных л и ц (и день
гами и натурой) . Хозяйство № 3 получило от С-Хоз. Б а н к а 100 рублей , от Х л о п -
кома 24 руб. 30 коп. (в течение года 24 р у б . 30 коп. погашены) и от частного 
лица 7 рублей . Вместе с % % н а взятый кредит (15 руб.) весь долг этого х о з я й 
ства к концу года равен 122 руб. <см. таблицу д в и ж е н и я всех капиталов. ) 

**) Приходы и расходы по счету переработки почти балансируются по топ 
причине, что рыночная ценность переработанного продукта не многим выше цен
ности с ы р ь я . 
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коей степени погасить задолженность, за исключением хозяйства № 3, 
погашение которого равно лишь 18.4% от общей задолженности и хо
зяйства №,4, у которого задолженность к началу года *) в 34 р . 52 к. 
в течение года погашена, но зато взято и не погашено 73 р . 75 коп., 
-что составляет к задолженности в начале года почти 21.4%. 

Затраты на основные производственные отрасли сельского хозяй
ства незначительны. Преобладающая доля этих затрат падает на корм 
скоту — рабочему и продуктивному. Затраты на полеводство ограни
чиваются только расходами на семена и удобрение. С улучшениями 
более или менее капитального характера ни у одного из хозяйств не 
встречаемся. 

Распределим теперь обороты ценностей на обороты: денежный и 
'продуктовый (т.-е., главным образом, обороты внутренние, между от
раслями самого хозяйства) **). 
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2 533.52 333.52 62.5 200.00 37.5 546.93 350.07 64 0 1.96.86 36.0 
3 496.40 260.10 52.4 236.30 47.6 510.59 294.35 57.6 216.24 42.4 
4 418.95 301.45 72.6 114.50 27.4 446.57 324.97 72.4 221.60 27.6 
1 632.10 496,10 78.5 136.00 21.5 660.51 497.21 75 4 163.30- 24.6 
5 1367 84 653.84 47.7 714.00 52.3 ¡383.44 076.24 48.8 707.20 51.2 

Как видно из таблицы, хозяйства пиши втянуты в денежные от
ношения в значительной степени. В особенности денежность проникла в 
хозяйства №№ 2 и 5, занимающиеся промыслами и хозяйство № 3, 
втянутое в кредитные отношения. У этих хозяйств денежные обороты 
в среднем (взвешенные ко всему обороту) доходят до 47% общей сум
мы оборотов. 

Вернемся к анализу активов наших хозяйств..Чтобы исчерпать 
разбор всех статей актива, необходимо отметить, что счет должников 
имеется только в хозяйстве № 2 (имама) и то выражается в мизерной 
сумме (4 рубля)***). 

Помимо того, что такое явление характеризует отсутствие излиш
ков у наших хозяйств, оно говорит, между прочим, и о том, что ни 
одно из наших хозяйств не' участвует в жизни существующих в воло
сти сельско-хозяйственных товариществ (паевые взносы, вклады и 
проч.) 

*)• См. в таблице д в и ж е н и я всего к а п и т а л а н а стран . 99 счет «весь пассив». 
**) Оборот кассы нам уже известен, а весь оборот продуктов определяется 

путем вычитания из сумм д в и ж е н и я всего оборотного капитала той д о л а , кото
р а я падает на д в и ж е н и е / к а с с ы по таблице двин1ения всего к а п и т а л а . 

***) П о в и д и м о м у / э т и 4 р у б л я являются долгом членов прихода за совер
шенные имамом религиозные обряды. 
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К концу бюджетного года капиталы (основной и оборотный) у всех 
хозяйств -уменьшились. Только хозяйство № 1 кончило свой год с не
которым наращением и основного и оборотного капитала, но и то за 
счет задолженности. Даже хозяйство № 5, закончившее бюджетный год 
с некоторым наращением основного капитала, дало в общем дефицит. 

Таким образом, все 5 хозяйств кончили бюджетный год с дефицитом, 
причем у первых трех хозяйств (№№ 2, 3 и 4) дефицит доходами до зна¬
чительных размеров (12.8, 33.9и 23.9% к капиталу в начале года), 
а у каракулеводческих хозяйств дефщит незначителен (0.6% у хозяй
ства № 1 и 1.9% у хозяйства № 5). 

Организация труда Ознакомившись со средствами производства, пе-
семьи и работы рейдем теперь к выяснению организации рабочей 

енота. силы семьи и работы скота в наших хозяйствах. 
Начнем выяснение вопроса с анализа распределения труда, семьи 

по отраслям и степени его использования. 
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Первое, что бросается в глаза, это—неполное использование труда 
семьи. Наиболее полно используется труд семьи в хозяйствах, зани
мающихся промыслами: в хозяйстве №..2 фактическое использование 
труда семьи равно 72.0%, а в хозяйстве № 5—51.4% годового запаса 
рабсилы семьи в переводе на взрослого рабочего, при 10-ти часовом 
рабочем дне. Каракулеводческое хозяйство № 1 использует 47.4% го-

'дового запаса, хозяйство № 3—33.1% и хозяйство № 4—38.5%. 
Из затраченного за год труда наибольший процент в первых трех 

хозяйствах (№№ 2, 3 и 4) падает на домашние работы: от 25.0 до 
47.7%. В каракулеводческих хозяйствах, имеющих одинаковое количе
ство голов скота, мы видим различное количество труда, потраченного 
на животноводство: в хозяйстве № 1 затрачено 348 дней, или 60.0%, 



- 109. -

а в хозяйстве № 5—только 92.4 дня, или 13,9%, изобщей суммы-за
траченного за год труда. 

Неодинаковые затраты труда в каракулеводческих хозяйствах объ
ясняются тем, что хозяйство № 1 выделяет члена семьи (15-ти летне
го подростка) постоянным пастухом, а хозяйство № 5 содержит овец 
в общем стаде с другими каракулеводами. Хозяйство № 2 на промы
слы тратит 18.2% времени (ежедневное богослужение в мечети), а у 

I хозяйства № 5 на промыслы тратится 40% использованной за год раб
силы (два полных дня в неделю тратится на поездку на базар). На 
земледелие тратится во всех хозяйствах мало времени. Только хозяй
ство № 3 тратит свыше % всего использованного труда на земледелие,, 
у' остальных же хозяйств на земледелие (с работами для будущего го
да) падает от 10.1 до 21.5% всей использованной за год рабсилы всей 
семьи. 

Аналогичное явление неполного чеполъзования запасов [видим и в иеполъ-
зовании рабсилы скота, с той только разницей, что последняя исполь
зуется на работу еще в меньшей степени. 
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И здесь мы видим, что из всех 5-ти хозяйств сила скота наиболее 
полно используется в. промышляющих хозяйствах: в хозяйстве № 2 
фактическое использование работы за год равно 24.4% годового запа
са, а в хозяйстве Л» 5—40.8%. В остальных, чисто дехканских хозяй
ствах, годовой запас рабочей силы скота используется в незначитель
ных размерах, колеблющихся от 11.7% (хозяйство № 3) до 16.9% 
(хозяйство № 4). 

Использованный запас рабсилы скота по отраслям распределяется 
несколько иначе, чем труд людей. Если главная масса труда людей 
тратится на домашние работы (во всех хозяйствах), на животноводство 
(в хозяйстве № 1) и на промыслы (в хозяйстве № 5), то в иопользо-
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вании рабочей силы скота главное место занимает земледелие*), 
отнимающее у первых 4-х хозяйств от 51.7 (хозяйство № 3) до 74.7% 
(хозяйство № 4) использованного ЗЕТ- год запаса рабсилы скота. Резко 
обособленное положение занимает хозяйство № 5, у которого затрачен
ное на промыслы количество дней (506.9) работы скота, равное 85.2% 
использованного за год запаса рабсилы скота, растворяет в себе отно
сительные размеры затрат работы на остальные отрасли, X Q T H в абсо
лютных величинах затраты на остальные отрасли у этого хозяйства 
превышают аналогичные затраты (кроме домашних работ во всех хо
зяйствах и земледелия в хозяйстве № 4) в других хозяйствах. Так , 
на земледелие в хозяйствах №№ 2, 3 и 1 тратится от 22.9 до 29.5 ра
бочих дня, в то время как в хозяйстве № 5 земледелие отнимает 31.4 
рабочих Дня. 

Второе, после земледелия, место в использовании запасов рабси
лы скота, занимают домашние работы, поглотившие в первых 4-х хо
зяйствах от 16.2 до 26.3% использованного запаса рабсилы скота. 

Неполное использование рабочего времени земледельческими хо
зяйствами, в особенности мелкими трудовыми, общеизвестно. Причины 
его различны для различных конкретных условий. Общей для всех 
условий причиной неполного использования рабочего времени в кресть
янском хозяйстве является сезонность сель.-хоз. работ. В условиях на
ших хозяйств неполное использование запасов труда семьи и работы 
скота об'ясняется: а) сезонностью земледельческих работ и промыслов, 
б) отсутствием в районе возможности применять труд людей и работу 
скота на всевозможные промыслы в свободные от земледельческих работ 
периоды года и в) недостаточностью рабочего скота (волов). 

Второе положение само по себе ясно. Здесь мы ограничимся толь
ко упоминанием, что, как видно было выше, из 5 бюджетно-описанных 
хозяйств, два хозяйства (Д°№ 2 и о) свои запасы рабочего времени ис
пользуют относительно полнее, чем остальные три, благодаря тому, что 
занимаются постоянным промыслом. 

Сезонность земледельческих работ нашего района видна из сле
дующего графика распределения труда по месяцам**) (см. график № 6 
на стр. 111). 

Общим для всех 5 хозяйств является то, что, начиная с октября— 
ноября месяцев и до марта, труд хозяйств используется в относитель
но незначительных * одинаковых для всех этих месяцев, размерах; за
тем с марта (для первых четырех хозяйств) и с апреля (для хозяй
ства № 5) наступает период наиболее полного использования запасов 
труда семьи, продолжающийся до сентября—октября месяцев. 

По степени напряжения затрат труда и по приблизительно одина
ковому распределению этих затрат по месяцам, выделяются как бы 
три группы кривых: хозяйство № 2 (имама) с наибольшим напряже
нием затрат труда, каракулеводческие хозяйства № 1 и 5 со средним 
напряжением труда и хозяйства №№ 3 и 4 с наименьшим напряжени
ем труда. 

*) В данном случае под ватратами на земледелие мы разумеем затраты н а соб
ственно земледелие, работы д л я будущего у р о ж а я и отработку (т. к. ни одно из 
наших хозяйств ие имеет пары волов , то д л я выполнения полевых работ прихо
дится брать второго вола у соседей, на условиях отработки своим волом з а и с п о л ь -
зованную работу вола соседа). 

**) В этом графике з а 100 п р и н я т месячный запас труда всей семьи. З а п а с 
этот равен : для хозяйства № 2—54 дням, для хозяйства № 3—66 дням, д л я х о з я й 
ства Лг 4—66 д н я м , д л я х о з я й с т в а № 1—102 дням и д л я хозяйства № 5—108 д н я м . 
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Большее использование труда в хозяйствах №№ 2, 1 и 5 сравни
тельно с хозяйствами.,№№ 3 и 4 объясняется, помимо занятия промыс
лами (№№ 2 и 5) и каракулеводством (№№ 1 и 5), еще одним обстоя
тельством, о котором говорилось выше в технике полеводства: эти 
три хозяйства, плюс ко веем другим работам, обрабатывают годовой 
пар, требующий летних вспашек. Вспашки эти начинаются в марте— 
апреле и продолжаются ежемесячно до сентября месяца. 

Так как основными культурами наших 5 хозяйств, являются ози
мая пшеница и хлопок, то и в периодах затрат труда мы видим почти 
одинаковую во всех хозяйствах степень напряжения труда. Месяцами, 
требующими максимального напряжения труда, являются: март и 
апрель (весенние поливы пшеницы, вспашка, бороньба, вывоз удобре
ния, посев хлопка), июнь (жатва и молотьба пшеницы), пвм/ет и сен
тябрь (сбор хлопка, вспашка, возка удобрения и бороньба под новую 
озимую пшеницу—у всех хозяйств и о- обенно тщательная обработка 
годового пара под посев у упомянутых .3 хозяйств). 

У.хозяйства № 2 мы видим сильное напряжение труда в сентяб-. 
ре месяце, превышающее весь запас труда семьи. Об'ясняется это тем, 
что вывозка удобрения, предпосевные вспашки и посев озимых, а 
также сбор янтога совпадают со сбором х ;опка. В остальные месяцы 
у этого хозяйства, и во все летние месяцы у остальных 4 хозяйств, 
видим все же неполное использование труда семьи. 

Но сезонность земледельческих работ особенно наглядно будет 
видна, если мы рассмотрим использование во времени не всего запаса 
труда семьи, а запаса труда только мужского населения, в возрасте от 
18 до 60 лет, являющегося в условиях узбекского кишлака*) факти
ческим выполнптелем всех земледельческие полевых работ (см. 
график № 7 на стр. 113.) 

Периоды максимального напряжения труда мужского населения 
почти совпадают с периодами напряжения труда всей семьи, но сте
пе ь использования труда мужчин в эти периоды значительно возра
стает. Особенно сильное перенапряжение труда наблюдается у хозяй
ства № 2, у которого в апреле (109%), мае (117,7%), июне (113.3%), 
июле (110.7%) и сентябре (128%) затраты труда превышают его, за
пасы месячного труда.**) 

Такое же перенапряжение наблюдается у хозяйства № 4 в марте 
(423.5%), а у хозяйства № 5 в августе (105%). Это говорит о том, что 
в эти месяцы мужское население, во-первых, работает сплошь, не поль
зуясь еженедельным днем отдыха (пятница) и во-вторых, рабочий день 
его в эти месяцы более продолжителен, чем принятый ними 10-ти часо
вой Но даже такая усиленная работа оказывается недостаточной, чтобы 
удовлетворить всем нуждаVI полеводства, и хозяйства прибегают к при
влечению рабсилы со стороны. Так , хозяйства №№ 2 и 4 в нюне 
месяце пользуются помощью соседей (ашар): первое в размере 5,0 дней, 
а второе в размере 5,4 дней. 

*) В условиях узбекского кишлака , ж е н щ и н ы принимают участие только в 
сбоге х л о п к а , и то не всегда. В остальных полевых работах женщины никакого 
участия не принимают. 

**) Месячный запас труда мужчин от (8 до 60 лет равен : у х о з я й с т в 
№ № 2, 3, 4 и 1 по 30 дней в месяц, а у хозяйства № 5 - 6 0 дням, при 1 0 часовом 
рабочем дне. 
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• Параллельно о этим мы видим неполное использование труда в 
другие летние месяцы и весьма небольшое использование труда (мень
ше, чем труд всей семьи) в зимние месяцы*). 

' Особенно показательны в этом отношении кривые использования 
труда мужчин по месяцам у хозяйств №№ 1, 3 и 4, 'т . -е . чисто дех
канских хозяйств. Здесь в октябре, декабре, январе и феврале исполь
зование труда не превышает ни у одного хозяйства 40% месячного 
запаса, опускаясь в декабре, январе и феврале: для хозяйства № 1 
до 11%, для хозяйства № 3 до 20% и для хозяйства № 4 до 37%; 
между тем, как в весенние и летние месяцы видим относительно боль
шее напряжение труда, выходящее у некоторых хозяйств за пределы-
месячного запаса труда (хозяйство № 4 в марте месяце). 

Использование труда женщин носит менее напряженный характер 
и труд их распределен по месяцам весьма равномерно. Равномерное 
распределение труда женщин зависит от характера выполняемых ими 
работ: труд женщин почти исключительно тратится на домашние рабо
ты и частично на уход за крупным рогатым скотом, т.-е. на работы не
связанные с сезонностью выполнения. 
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Только в конце лета, во время уборки хлопка, видим некоторое 
напряжение труда женщин, не выходящее, однако, за пределы месяч
ного запаса труда. Исключение составляет хозяйство № 2, у которого 
использование женского труда в октябре превышает месячный запас 
его (к обычным работам прибавилась очистка курака и прядение). 

Сезонность земледельческих работ особенно рельефно иллюстри
руется при рассмотрении распределения работы скота по месяцам. 
Здесь мы сталкиваемся и с третьим фактором, препятствующим в усло
виях волости полному использованию рабочего времени—с недостаточ
ностью в хозяйствах, рабочего скота. Выше мы видели, что все наши 
5 хозяйств имеют по одному волу, что говорит о невозможности веде
ния полевых работ без привлечения второго вола со стороны. Поэтому 
и видим, что в периоды полевых работ все наши хозяйства в той или 
иной степени прибегают к найму рабскота и преимущественно волов и 
ишаков (см. график № 8 на стр. 115.) 

Месяцы, в которые хозяйства пользуются наемным скотом, явля
ются в большинстве месяцами, требующими особого напряжения труда 

*) Обычной работой в зимние месяцы для мужчин этих хозяйств я в л я е т с я 
поездка на мельницу, на базар и в волость; кроме того—зимние поливы пара 
ИЛИ 08ИМЫХ. 
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всей семьи и рабочего скота. Такими месяцами являются: март и ап* 
рель (вспашка яровых и пара, вывоз удобрения, бороньба), июнь (мо
лотьба пшеницы) и июль, август и сентябрь (обработка пара, осенняя 
предпосевная вспашка озимых и вывоз удобрения). Наем скота в дру-~ 
гие месяцы (кроме перечисленных) имеет место в незначительных раз
мерах и практикуется упомянутыми выше хозяйствами, имеющими го
довой пар. В течение .2 месяцев в хозяйствах №№ 2, 1 и 5 (X, X I , 
X I I I и II) и в течение 9 месяцев в хозяйствах № 3 и 4 (V, V I I , 
V I I I , I X , X , X I , X I I , I и II) мы не встречаемся с наймом рабскота. 
что более всего подчеркивает сезонность работ в земледелии. 

Второй график (на той же странице) показывает степень исполь
зования запасов рабочей силы своего скота*). Видно, что периоды осо
бенного напряжения в использовании своего рабочего скота те же, что 
иллюстрируются в графике пользования силой наемного скота. 

Исключение составляет хозяйство № 5, у которого периодами 
очень большого напряжения, исчерпывающего почти весь месячный 
запас рабочей силы скота, являются июль, август, сентябрь и октябрь. 
Обгоняется это тем, что это хозяйство, имея сверх 1 осла, еще 2-х 
верблюдов и обеспеченное большим запасом мужских рабочих рук, в 
эти месяцы усиленно занимается сбором и перевозкой кустарника для 
нужд своего хозяйства, а также занимается возкой .дров на ближай
шие базары. В остальные месяцы напряжение работы скота этого хо
зяйства мало отличается от напряя{ения в других хозяйствах. 

В общем нужно сказать, что, хотя наиболее полно работа всего 
скота используется в период от марта по сентябрь включительно (кро
ме хозяйства № 5), все же в эти месяцы наибольшего напряжения 
(апрель, июнь и август), максимальное использование не превышает 51% 
месячного запаса рабочей силы скота в хозяйствах №№ 3, 2 и 1 и 
35% в хозяйстве № 4, если не считать марта месяца, в течение кото
рого это хозяйство (№ 4), отрабатывая соседу за помощь, использует 
91% месячного запаса своего скота. Только в хозяйстве № 5 видим 
наиболее полное использование рабочей силы скота беспрерывно в те
чение V I I , V I I I , I X , X месяцев, превышающее использование запаса 
силы рабскота во всех остальных хозяйствах и достигающее от 82 
до 93% месячного запаса работы скота в эти месяцы. 

Особенными периодами затишья для работы скота во всех хозяй
ствах, кроме № 5, являются X , X I , X I I , I и II 'месяцы, в течение ко
торых максимальное использование работы скота не превышает 8% 
месячного запаса их. 

Третий график (на той же странице) интересен тем, что не 
учитывая ашара (помощи соседям) и отработки, т.-е. работы скота, 
произведенной для чужих хозяйств, показывает то количество рабочей 
силы скота, которое использовано только в каждом данном хозяйстве. 
И на этом графике видим те же периоды напряжения, которые были 
иллюстрированы в графиках использования своего и наемного скота. 

Рельефнее всего сезонность работ вырисовывается при рассмотре
нии использования работы волов. Если исключить из поля рассмотре-

*) Месячный з а п а с своего скота в переводе на 10-ти часовой рабочий день 
рабочей лошади равен : в хозяйстве -N4 2 — З Ь о д н я м . в хозяйстве № 3—31-5 д н я м , 
в хозяйстве № 4—31.5 дням, в хозяйстве № 1—31-5 дням и в х о з я й с т в е № 5— 
121.5 даям. 
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ния хозяйство № 5, использующее рабочее время семьи и особенно 
скота гораздо больше, чем остальные анализируемые хозяйства, то у 
остальных 4 хозяйств число месяцев в году с безработным простоем 
волов равно от 5 до 10. 

а 
Е-

Фактическое использование за год запасов работы всех видов рабочего 
скота в % % к годовому запасу—рабочей силы этих ж е видов скота 
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Наряду с этим в периоды использования рабсилы волов видим 
привлечение работы наемных волов в пррделах от 4.3 до 7.8% к обще
му годовому запасу рабочей силы своих волов. Общее же использова
ние в году всего запаса работы волов значительно меньше, чем исполь
зование работы ослов за гэт. Кроме того, работа ослов распределена 
во' времени равномерно, что видно из таблицы, где у ослов ни /в од
ном хозяйстве не видно ни одного месяца безработного простоя. 

Использование запасов рабочей силы ослов по месяцам видно из 
следующей таблицы: 

Использование работы ослов по месяцам в % % к месячному 
запасу их рабочей силы 

Л"; 2 я. 3 № 4 № 1 Л" ! 5 
Месяца 

Сво Наем Сво Наем Сво Наем Сво- ' Наем Сво Наем 

их ных и х ных и х ных их ных и х ных 

I. 25.2 11.3 12.2 11.1 57.8 
п . 25.1 — 11.3 — 12.2 — 1 К 0 — 56.4 — 

л и . 25.1 — 15 3 2.0 63.6 18.7 16.7 — 45.1 — 
IV. 37.1 24.0 11.3 — 12.2 — 11.1 — 43.2 — 
V. 25.2 — 11.3 — 12.2 — 11.1 — 44.4 — 
VI. 39.1 юг. о 54.0 37.3 67.2 37.3 26.7 — Ш . 9 — 

VII. 51.9 г 26 3 — 15.2 — 73.1 46. е 142.8 51 3 
VIII. 25.2 — 17.3 — 29.9 4.0 20.0 — 155.8 6.0 

IX. 41.1 6.0 15.3 — 30.9 ' — 16.7 — 146.6 — 
X. 25.2 — 11.3 — 12.2 — 13.1 — 139 8 — 
XI. ' 25.1 — 20.7 — 28.2 — 20.9 и л 55.9 — 

XII 25.2 20.7 12.2 11.1 71.8 

-
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Величины таблицы подтверждают высказанное выше *) положение 
об универсальности осла, как рабочей силы и тягостности его работы. 
В течение года, мы не видим ни одного месяца, где бы ослу не нахо
дилось работы. Вот перечень работ, выполняемых ослом, зарегистриро
ванный по 5-ти обследованным хозяйствам: поездка на. мельницу, до
машние работы (поездка на базар, возка дров и воды и проч.), вывоз 
в.поле удобрения, возка с поля самана, люцерны, хлопка, янтога и 
и кустарника, молотьба и проч. 

Однако, из всех хозяйств полнее всего рабсилу осла использует 
хозяйство № 5, у которого использование это не опускается ниже 
40% месячного sanaca, причем в течение V I , V I I , V I H , I X и X ме
сяцев использование осла для работы далеко превышает месячный за
пас его рабочей силы (при 10-ти часовом рабочем дне). 

В месяцы особого напряжения в выполнении сельско-хозяйствен-
ных работ (III , IV—вывоз навоза, V I , VII—молотьба, VII I и I X — 
опять вывоз навоза) используемый запас рабсилы ослов—увеличивает
ся, причем наряду с этим, почти во всех хозяйствах видим привлече
ние для работы наемных ослов. 

Условия, на которых наши хозяйства прибегают к найму скота 
двоякие: хозяйства № 2 (имам) пользуются безвозмездной помощью 
(ашар) соседей, у хозяйства № 5 (дальоль) из 26.3 наемных дней на 
ашар приходится 21.2 дня, а на альгау, (на условиях отработки),—5.2 
дня и, наконец, три чисто дехканских хозяйства (№№ 3, 4 и 1) нани
мают скот исключительно на условиях отработки. Отработка у наших 
хозяйств происходит исключительно скотом же , так что правильнее 
назвать этот вид привлечения скота со стороны не «отработкой», а су
прягой. 

Затрачено в бюджетном году работы енота в днях 

Ж бюд Н а е м н о г о 

жетов Своего 
В том числе 

В с е г о Своего 
И т о г о 

А ш а р Альрау Наемных 
(за плату) 

В с е г о 

2 

$ 

92.1 32.6 32.6 124.7 

3 44.4 15.5 — .15.5 — 59.9 

4 63.9 17.6 — * 17.6 — 81.5 

1 45.2 16.1 — 16.1 — 61.3 

5 595.2 ' 26.3 21.1 5.2 — - 621.5 

Выше говорилось, что во всех 5/хозяйствах среди прочих отра
слей на земледелие тратится мало времени. Посмотрим теперь каковы 
затраты (в днях) труда людей и работы скота на 1 десятину отдель 
ных культур. 

*) См. равдел : «Современное состояние сельского хозяйства» . 
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Наименование 

Затраты труда на 1 десятину в земледелии в днях 
Сродное ко

личество 
затрат ко 5 

бюджетам 
на 1 десят. Наименование 

Бюджет 
М 2 

Бюджет 
М 3 

Бюджет 
Л? 4 

Бюджет 
& 1 

Бюджет 
5 

Сродное ко
личество 

затрат ко 5 
бюджетам 

на 1 десят. 

а .* а 
культур и о ь и © о О Е-О 

\ 3 о о о 
£> г< 
о 

•X 
о 

О 1Й о 
Г* 

м 
и -3 а =е ей £ 

о о ю К о ю о ю о 
(О О, Сч гЗ 

см • 
£ Е-1 гч 

1) Пшеница . . . . 60.2 66.7 55.5 27.7 50.6 43.5 43.2 30.9 50.8 50.5 52.1 43.9 

2) Х л о п о к туземный 75.3 29.9 107.0 36.7 104.6 48.6 39.0 13.0 126.0 30.2 90.4 31 . 7 

3) « америк. . — — 88.9 30.1 150.8 87.2 — — — — 119.9 58.6 

51.2 4.1 23.7 19.9 27.4 — '36.4 2.2 32.4 5.2 

5) К у н ж у т — — — 46.6 28.1 — — — — 46.6 28.1 

6) Сад . . ' — • 12.7 — — — — — — — 12.7 • — 

7) Виноградник . . — — 35.5 15.1 21.6 11.6 15.2 5.1 .— — 24.1 10.6 

Из всех культур наиболее трудоемкой является хлопок американ
ский, на который в среднем приходится затрат труда людей 119.9 дней 
и работы скота 58.6 дня; второе место занимает хлопок.туземный, от
нимающий в среднем затрат людского труда 90.4 дня, с колебаниями 
от 39 до 126 дней и работы скота в среднем 31.7 дня, с колебания
ми от 13.0 до 48.6 дня. Более постоянны затраты людей и работы 
скота на десятину пшеницы, равные в среднем 52.1 дней людского тру
да (с колебаниями от 43.2 до 60.2 дней) и 43.9 дней работы скота 
(с колебаниями от 27.7 до 66.7 дня). Десятина садов и виноградников 
отнимает очень мало времени *), гораздо меньше, чем десятина мало 
трудоемкой культуры—люцерны. 

Доходность хозяйств. Знакомство со средствами производства и ор
ганизацией рабочего времени людей и рабочего 

скота показало, что в основе наших хозяйств, как производственных 
единиц, лежит: в первых трех хозяйствах (№№ 2, 3 и 4)—полевод
ство, а в хозяйствах 1 и 5—полеводство и скотоводство. По движе
нию оборотного капитала мы видели, что в хозяйствах- № № 2 и 5 
имеют большое значение поступления от промыслов, которые в хозяй
стве № 2 составляют 32.6%, а в хозяйстве № 5—63.1% всех поступле
ний за год. 

Анализ движения капиталов хозяйств показал, что все хозяйства 
кончают свой| бюджетный год с дефицитом. Поэтому представляется не
обходимым проанализировать глубже, чем это делалось при анализе 
капиталов, причины, вызвавшие дефицитность наших хозяйств. С этой 

*) Малое количество труда, затрачиваемого н а уход з а садами и виноград
никами об ' ясняется высказанным выше положением, что обследованный район— 
не садово-виноградный и, следовательно, сады и виноградники промышленного 
значения не имеют 
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целью необходимо осветить вопрос о рентабельности отраслей произ
водства обследованных хозяйств и\ по возможности, установить степень 
участия отдельных отраслей и их ответвлений в образовании дефицита 
хозяйств. 

Результаты по отдельным доходным статьям хозяйства и по всему 
хозяйству в целом видны из следующей таблицы*). (См. таблицу до
ходности хозяйств). 

Главными источниками получения валового дохода являются: для 
хозяйств №№ 3 и 4 только полеводство, дающее от 84.0 до 84.8% 
всего валового дохода этгк хозяйств, для хозяйства № 1—полеводство 
(38.1%) и животноводство (48.0%), для хозяйства .№ 2—промыслы 
(49.0%) и-гнолеводство (47,9%) и, наконец, для хозяйства № 5—про
мыслы, дающие 69.1% всего валового дохода, животноводство—18.2% 
и полеводство, дающее только 12.7% всего валового дохода этого хо
зяйства. Остальные отрасли, кроме перечисленных, служат слабыми 
источниками для получения валового дохода, участвуя каждая в от
дельности, в составлении валового дохода в незначительных размерах. 
Достаточно сказать, что доля участия в валовом доходе этих отраслей 
в общей сложности по хозяйствам составляет от 3.1% (хозяйство № 2) 
до 16.0% (хозяйство № 4). 

Земледелие вообще, а в частности полеводство (во всех хозяй
ствах), животноводство (в хозяйствах №№ 3, 4 и 1) и. промыслы (во 
всех хозяйствах, кроме № 4) дали в конце года убыток. Прибыльны
ми отраслями хозяйства оказались: птицеводство (во всех хозяйствах, 
занимающихся им), животноводство (в хозяйствах № 2 и 5), промыслы 
(в № 4) и «разные» (во всех хозяйствах). 

Последний счет («равные») учитывает операции случайного харак
тера, не являющиеся результатом сознательной, планомерно-направ
ленной хозяйственной воли хозяйствующего суб'екта (подарки, % % 
на капитал, увеличение или уменьшение стоимости имущества, падеж 
скота и т. д.) . Но чистый доход, получаемый хозяйствами от перечи
сленных отраслей, не покрывает веех .убытков, и все хозяйствау, за 
исключением хозяйства № 5, кончают свой бюджетный год убыточно. 
Размер убытка, полученного хозяйствами, колеблется от 190 руб. 38 
коп. (хозяйство № 3) до 411 руб. 47 коп. (хозяйство № 1.) 

Разберем причины, вызвавшие убыточность отраслей. 
Промыслы. Счет промыслов учитывает деятельность вне своего хо

зяйства (сбор янтога и кустарника на топливо-, сбор неиспользованно
го соседом сена, самана и соломы с его поля), практикующуюся всеми 
обследованными хозяйствами. Чистый доход от этого промысла полу
чило только хозяйство № 4 (сбор самана), у всех же остальных 
хозяйств промысел этот оказался убыточным вследствие того, что 
стоимость труда людей и скота (в рыночной оценке), потраченного 
на сбор топлива, сена и соломы, оказалась выше, чем стоило 
собранное, тоже в рыночной оценке. Хозяйства Л»№ 2 и 5, помимо 
указанного промысла, занимаются еще: хозяйство Л'° 2—имамством, а 
хозяйство' № 5—дальольством. Эти промыслы, в конечном счете, сво. 

*) Под валовым доходом мы понимаем суммы всех поступлений от данной 
отрасли . (Дли переработки продуктов земледелия и животноводства взяты лишь 
результаты , которые (результаты) присоединяются , в случае положительного зна
ка , к итогу валового дохода , в случае отрицательного—к итогу расхода ) . 

Чистым доходом считается валовой доход ва вычетом всех расходов , т.-е. 
амортизационной доли основного к а п и т а л а , % н а к а п и т а л , в с е г о израсходованного 
оборотного капитала , трудовых ватрат людей и скота, налогов и повинностей. 
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дят концы с концами, не давая ни чистого дохода, ни убытка. Убыток 
от промыслов, показанный в этих хозяйствах, получился исключитель
но от сбора топлива, соломы и проч. 

Животноводство. Рабочий скот не дает доходности, так как счи
тается, что он оправдывает самого себя. В рассматриваемой нами таб
лице доходности отраслей, учитывается доходность только продуктив
ного скота. Последний представлен в наших хозяйствах коровами 
(хозяйства №№ 3, 4 и 5) и мелким скотом—овцами и козами (№№ 2, 1 
и 5). 

Доходность этих видов скота в отдельности видна из следующей 
таблицы: 

Издержки производства 

Корм 

Я н а 

ю 
О 

а 

п,зз 

К а. 

а. 
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К 

я 
X 
о о, 
к 

о и о о 

+ 
о 
о « 

« 
3 6" о а ЕГ 

к о 
Я 

К р у п н ы й рогатый скот (коровы и молодняк) 

1 31.3? — 34.39:0.04 1.4'' 5.83 — 73.04 — 6.00 — 6.00 —67.04 

1 22.03 — 51.40 0.33 2.60 4.80 1.42 Э2.58 9.00 4.00 — 13.00 --69,58 

2 22.97 — 54.40 1.56 2.39 2.00 1.30 84.62 18.00 4.00 36.00 58.00 —26.62 

О В Ц П и к о в ы 

1 — — — — — 1.50 — 1.50 11.00 — — 11.00 +9.50 

30 18.00 — 605.10 1.40 7.60 30.00 1.85 663.95 165,75 2.50 26.00 194.25 -469.70 

30 — — 4.60 4.02 4.75 23.70 — 37.07 137.25 — зг!оо 169.25 +132.18 

Содержание крупного рогатого скота оказывается убыточным во 
всех хозяйствах. Основная причина заключается в том, что при отсут
ствии выгонов и пастбищ, большую часть года крупный рогатый скот 
находится на стойловом содержании, требующем, во-первых, ежеднев
ного ухода за животными и, во-вторых, кормовых средств. Как видно 
из таблицы, подавляющая часть расходов на крупный рогатый скот 
падает на труд по уходу за скотом и на корм (главным образом, люцерна). 
В хозяйствах №№ 3 и 4 коровы не доятся, и приход от них состоит 
только из навоза (от 4 до 6 рублей) и от живого прироста теленка 
(зарезанного к концу года)—в хозяйстве № 4. Хозяйство № 5 имеет 
дойную корову, которая в течение года, кроме навоза и приплода, да
ла молока всего на 36 руб., что не окупило даже расходов по уходу 
8а коровой. Все поступления от дойной коровы с теленком (у хозяй
ства № 5), сравнительно, уменьшили убыточность этого счета, не по
гасив полностью произведенных расходов на содержание коровы. Об'-
ясняется это тем, что порода местного крупного рогатого скота, как 
уже говорилось выше, в общем изложении о животноводстве, не вы
держивает никакой критики, в смысле молочности. 



Если невыгодно содержание крупного рогатого скота, то . этого 
нельзя сказать про мелкий скот—овец. У хозяйства № 2 баран кур
дючной породы (зарезанный к концу года) дал живого прироста на 
11 рублей, не потребовав никаких расходов паевое содержание*), кро- ' 
ме начисленного % на капитал. У хозяйства № 5 прямые расходы 
(корм, труд семьи) составляют только 4 руб. 60 коп., а чистый доход, 
за вычетом всех расходов, равен 132 руб. 18 коп. Овцеводство дает 
большой убыток в хозяйстве № 1, что об'ясняетсп случайным явле
нием явного нерационального хозяйствования: на содержание 30 голов 
мелкого скота это хозяйство выделяет члена .семьи специальным пасту
хом, оплата труда которого за год, в рыночной поденной оценке, равна 
605 руб. 10 коп.**). У хозяйства № 5,имеющего такое же стадо овец, 
трудовые затраты на последних составляют только 4 руб. 60 коп. 
(время потраченное на стрижку овец). Вполне естественно, что стадо 
мелкого скота в 30 голов ни в какой степени не может оправдать 
содержание специального пастуха. Пример хозяйствования хозяйства 
№ 1 дает исчерпывающее экономическое об'яснение установившемуся в 
районе порядку содержания овец, заключающемуся в найме несколь¬
кими мелкими каракулеводами общего пастуха. 

Полеводство в целом, как видно из общей таблицы доходности 
хозяйств, дало в конечном счете во всех хозяйствах довольно большие 
убытки. Рассмотрим рентабельность отдельных культур внутри поле
водства. 

*) С о д е р ж а л с я в стаде соседа бесплатно. 
**) Н е л ь з я признать , что анализируемые каракулеводческие хозяйства № № 

1 н 5 дают правильное и типичное д л я всей волости представление о трудовых 
з а т р а т а х на содержание к а р а к у л е в ы х овец. В хозяйстве № 1, б л а г о д а р я тому, 
что пастухом я в л я е т с я член семьи, оплата труда его вычислена по средней норме 
оплаты поденщины в волости , что увеличило годовую оплату труда его до 605 р. 
10 коп . , между тем к а к при найме годового пастуха оплата т р у д а его за весь год 
была бы, вероятно, в несколько р а з . меньше . Здесь резко п р о я в л я е т с я дефект одно
го из общих положений п р и н я т ы х при разработке бюджетов дехканских х о з я й с т в , 
а именно: расценка всех видов труда у всех членов семьи производится по рыночной 
расценке труда мардыкера .Правильнее , конечно, было бы, в соответствии с общим на
шим принципом: „рынок измеритель всех хозяйственных ценностей"-грасценивать 
к а ж д ы й данный вид труда в отдельности по рыночной расценке именно этого вида; 
н а п р и м е р , пастушеский труд—по оплате наемного п а с т у х а . Н о без специального , 
чрезвычайно кропотливого и громоздкого обследования , собрать такие дробные 
расценки по каждому району невозможно , тем более, что многие виды дехканско
го труда и совсем не имеют рыночного э к в и в а л е н т а . К тому ж е , н а ш упрощен
ный и грубо п р и б л и з и т е л ь н ы й прием в огромном большинстве случаев практиче
ски вполне удовлетворителен , т а к к а к во всех основных отраслях труд , в з р о с л ы х 
мужчин , конечно , надо оценивать не н и ж е , а д а ж е несколько выше труда наем
ного поденщика , если учитывать большее „ п р и л о ж е н и е " в своей работе , с р а в н и 
т е л ь н о с наемным рабочим, и организационно-административные функции взрос
лого члена семьи, в дополнение к функциям простого физического исполнителя 
работы, к а к и м я в л я е т с я мардыкер . Д о п у с к а е м а я н а м и недооценка труда мужчин, 
обычно вполне компенсирует переоценку, сравительно с р ы н к о м , труда ж е н щ и н 
и подростков, а т а к ж е и в зрослых м у ж ч и н в второстепенных отраслях хозяйства , 
например , в т а к и х промыслах, к а к сбор к у с т а р н и к а , я п т о г а на топливо и т. д . , 
о к о т о р ы х речь была в ы ш е . Т а к и е случаи, к а к с пастухом в хозяйстве № 1, яв 
ляются очень редким исключением, требующим специальной о г о в о р к и . Слишком 
в ы с о к а я оценка труда' этого пастуха (члена семьи) свела н а нет сумму чистого 
дохода, но н а т а к у ю же сумму увеличила заработную плату семьи, т . - е . изменив 
строение дохода семьи, не изменила его общей суммы. 

Д р у г о е каракулеводческое хозяйство № 5 н и к а к и х расходов н а оплату тру
да по уходу за овцами не ведет, т а к к а к стадо его в 30 голов пасется вместе с 
большим стадом соседа, не берущего в о з н а г р а ж д е н и я ва эту у с л у г у . 

П р и объективном анализе доходности, в р я д ли следует считать нормальным 
и типичным, к а к явное нерациональное хозяйствование , так и случайную д р у ж е 
скую у с л у г у соседа. 
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Издержки производства в рублях 

о 

о 
в 

Е- ' 

ей Е* 
о 
л в о о а 

Н а л о г и 

со я и о 

§ 1 «X Н О 
. со га ц, 

£ X 
о. а 
§ * о4-

а о с* о X 

И 

Поступления 
в рублях 

о 
а р. о и о в 

СО 

и л о ° X щ о 
щ « 

! о и я 
а ° 

2 о-

+ 
о X 
ъ 
*8 и 

а о 
Е- Е-

§ я 

П ш е и II ц а 

2(0. 
3 0.50 
4 0/10 
10.50 

1.00 

3 0.38 
40.12 

0.50 
0.12 
0.19 
0 50 
0.25 

6.60 15 00 89.32 
3.85 10 00 5т-;48 
4.40 8 00 39.75 
3.58 10 00 43.20 
8.80 12 00101.70 

1.80 10 00 67.4з! 
0.25; 5 00 36-171 

1.50 10 00,75-26 
1.00 5 00 25.64 
0.37 8 00 39.73 
1.50 10 00 39.00 
0.90 2 50 63.20 

11.62 
25.58 

8.98 
13.72 
18.20 

113.331 6.3416.00 
57.75 1.691.20 
61.45 6.714.67 
47.03 1.551.20 
76 54 6.193.74 

в . 19 1.20239.97 
8.49 2.16 139.42 

11.90 1.63133-89 
2 90;о.89 109.15 
4.25,0.03 209.51 

Хлопок а м е р и к а н с к и й -

3 7 . 6 Ш . 8 2 
27.36 2.19 

0.90 
1.17 

15.171.01 
6.02,0. & 

134.83 
77.83 

77.60 61.60 —162.37 61 
64.80 52.80 — 71.62 96 
78.70 62.70 — 55.19114 
47.60 39.60 — 61.55 72 

103.00 88.00 -106.51 80 

122 .6о!и5 .10 — 12.23 78 
40.30 37.00 - 37.53 67 

Хлопок туземный (гуза) 

0.19 0.15 17.65 

33.85 
14.52 
24.16 
20.65 
12.48 

2.38 
9.90 

0.31 

13.94 

4.20 4 00 
О 510.30 
2.771.75 
1.811.20 
2.99 0.93 

7.14 
3.48 
6.02 
3.81 
1.51 

1.01 
0.52 
0.84 
1.32 
3.13 

Л ю ц е р н а 

2.12 
0.79 
2.24 
0.78 
1.22 

2.00 
0.60 
1.75 
0.60! 
0 931 

2.92 0.421 
2.96 0.04 
2.66 0.42 
1.21 
0.39 

0.06 
0.01 

К у н ж у т 

2.20 1.75 3.02 0.42 

133-05 
50.67 
81.89 
78.09 
86.71 

17.08 
31.75 
24.20 
15.77 
20.13 

37.44 

66.00 
27.50 
40.30 
82.00 
43.00 

27.00 
24.57 
18.90 
24.75 
11.99 

20.40 

66.001— 67.05 
27.50 — 23.17 
35.50 — 41.59 
82.00 + 3.91 
40.00 — 43.71 

+ 

27.00 + 
24.57 — 
18-90 
24.75 
11.99 

18.00 

9.92 
7.18 
5.30 
8.98 
8.14 

17.04 

80 
100 
84 
80 
64 

240 
214 
179 
220 
102 

19 

В расходах на все культуры, во всех хозяйствах, подавляющее 
место, занимают трудовые затраты людей и работа скота: затраты на 
удобрение во всех хозяйствах занимают незначительное место. Анализу 
и оценке этого последнего явления уделено внимание в особом месте 
(„уровень интенсивности хозяйств"), здесь же мы перейдем непосред
ственно к выяснению доходности культур. , 

Пшеница, давая в общем более близкий к среднему для волости 
за данный год урожай, во всех хозяйствах дает убыток, который со
ставляет значительный процент убытка не только полеводства, но и 
всего хозяйства в- целом. В сравнении с занимаемой площадью, уча
стие пшеницы в валовом доходе хозяйства невелико. Возьмем, для 
примера, хозяйство № 4, у которого пшеница дала наибольший урожай 
с десятины (114 п.). Под пшеницу в этом хозяйстве отведено 0,5'деся-
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тины (или 42.0% посевной площади хозяйства), валовой доход с кото
рой равен 78 руб. 70 коп., или 39.7% валового дохода от полеводства. 
В этом же хозяйстве под хлопок американский отведено 0,12 десятин 
или 10.1% посевной площади, а валовой доход равен 40 руб. 30 коп. 
или 20.4% всего валового дохода от полеводства. А, между тем, уро
жай американского хлопка с десятины, в хозяйстве № 4 (67 пуд.) на 
11 пудов ниже нормального среднего урожая волости за рассматрива
емый год.*) 

Если бы хозяйство № 4 дополучило недостающие до среднего за 
данный год урожая американского хлопка И пудов, (а пшеница у срам-
ниваемого хозяйства дала почти средний для данного года урожай в 
114 пуд.), то оно, не считая , ,гузу-паю", получило бы, по цене факти
чески проданного всего сырца в 4 руб. 65 коп. с пуда, еще 51 руб. 
15 коп. Эта сумма покрыла бы убыток от американского хлопка в 37 
руб. 53 коп. и дала бы еще чистого дохода в 13 руб. 52 коп. 

Хлопок американский оказывается убыточным в обоих .хозяй
ствах (№№ 3 и 4), возделывающих его. Объясняется это низким урожа
ем, полученным этими хозяйствами, благодаря недостаточности внесен
ного удобрения под хлопчатник. О низком урожае только что говори
лось, а недостаточность внесенного удобрения станет ясной, если пере
вести на десятину стоимость удобрения (навоза) внесенного хозяйства
ми под ту или иную культуру. Оказывается, в хозяйствах №№ 3 и 4 
вносится удобрения на десятину в рублях: под пшеницу—в № 3 на 
20 руб., в № 4 — на" 16 руб.; под хлопок туземный—в № 3 на 41.6 
руб., в № 4—на 42.2 руб . ,и под хлопок американский в № 3 на 26.3 
руб., в № 4 на 41.6 руб. 

Прежде всего, эти данные говорят о том, что наши хозяйства на 
десятину всех культур внесли меньшее количество**) удобрения^ чем в 
среднем вносят в волости (см. стр. 45) под эти же культуры; во-вто
рых, оба хозяйства под американский хлопок внесли меньше удобре
ния, чем в этих яг.е хозяйствах под туземный хлопок. Между тем, из 
техники полеводства (и вообще известно) мы знаем, что американский 
хлопчатник более требователен к питательным веществам, нежели хло
пок туземный. < 

Хлопок туземный кончает год с незначительным чистым доходом 
только в хозяйстве № 1, в остальных хозяйствах возделывание его 
оказывается убыточным... Об'ясняется это тем, что при одинаковых 
почти затратах труда людей и скота (что видно было из рассмотрения 
организации труда/семьи и работы скота), а такя^е одинаковой уро
жайности десятины американского и туземного хлопка, цена сырца 
хлопка туземного гораздо ниже, чем цена сырца американского хлоп
чатника***). Исключение по хозяйству № 1, у которого гуза дала 
3 руб. 91 коп. чистого дохода, об'ясняется тем, что это хозяйство затра
тило по расчету на десятину в три раза меньше труда людей и- скота 
(см. таблицу затрат труда людей и скЬта на 1 десятину в земледелии), 

*) Выше , в разделе : „Современное состояние сельского х о з я й с т в а " , мы ви
дели, что средний у р о ж а й с десятины американского х л о п ч а т н и к а за данный год 
в волости р а в е н 78 пуд, что н е л ь з я признать нормальным д л я Б у х а р с к о г о оази
са, где в нормальных условиях хлопок дает до 100, 120 п у д . и в среднем не ни
же 90 пуд . с десятины. 

**) Во всех х о з я й с т в а х цена на удобрение (навоз )—одинаковая : пуд удоб
рения оценен в 10 коп. У м н о ж а я приводимые р у б л и затрат на удобрение на 10, 
мы получим число пудов упобрения , вносимого на десятину . 

***) По данным наших бюджетов пуд сырца хлопка американскогоиродан в 
среднем (по 2-м хозяйствам) за 3 руб . 7 1 к о п . , а х л о п к а туземного (по 5-ти х о з я й 
ствам) за 2 руб . 13 коп., с колебаниями от 1 р у б л я 56 коп. до 2 руб. 50 коп. 
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чем в среднем затратили остальные 4 хозяйства, а урожай получилоя 
почти такой же, как и в остальных хозяйствах. 

Люцерна, по всем хозяйствам, почти сводит концы с концами, 
давая значительный чистый доход в % к затратам в хозяйствах №№ 2 
и 1 и убыток в хозяйствах №№ 3, 4 и 5. Но вместе с тем, в сравне
нии с занимаемой площадью, люцерна в составе валового дохода хо
зяйств играет незначительную роль. 

Кунжут, возделываемый только в хозяйстве № 4 дает убыток в 
17 рублей 04 коп., что об'ясняется низким урожаем (19 пуд. с десяти
ны) явившимся следствием невнесения удобрения. Достаточно вспом
нить, что в обследованных кишлаках средний урожай кунжута с деся
тины равен 35 пуд., при внесении удобрения на деснтину в среднем 
980 пуд., с колебаниями от 320 до 1800 пудов. Наше же хозяйство ни 
одного пуда удобрения под кунжут не внесло. 

Все сказанное о культурах по отдельным хозяйствам можно све
сти в следующую таблицу, показывающую удельный вес во всех 5 об
следованных хозяйствах: каждой культуры в посевной площади, затрат 
произведенных на каяедую культуру в общей сумме затрат на поле
водство, валового дохода и убытков, полученных всеми хозяйствами от 

'каждой культуры, в общей сумме доходов та убытков от полеводства. 

К у л ь т у р ы 

В среднем по 5-ти хозяйствам приходится 
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Правая сторона таблицы показывает затраты и валовые доходы каж
дой культуры в переводе на десятину (средние данные по 5 хозяй
ствам), а также в какой степени оплачивается каждой культурой, каждый 
затраченный на нее рубль (соотношение между доходами и расходами). 

Из рассмотрения этой таблицы, а также на основании сказанно
го о доходности культур мы можем сделать следующие ориентировочные 
выводы*), подтверждающие сказанное нами в предыдущем изложении 
о направлении- развития полеводства нашей волости: 

*> Выводы свои называем ориентировочными, т а к к а к они вытекают из 
рассмотрения бюджетов только лишь 5-ти хозяйств . 
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1) Пшеница^ требующая значительных затрат (51.4% всех расхо
дов на полеводство против 48.6% площади) участвует в валовом дохо
де хозяйств в меньших, сравнительно с требуемыми затратами, разме
рах (40.4% валового дохода против 48.6% по площади), давая при этом 
большие убытки, хозяйствам, возделывающим ее (65.7% всего убытка от 
полеводства). 

2) Хлопок туземный (гуза) участвует в валовом доходе от поле
водства в значительных размерах (28.1% против 23.3% по площади), 
но являясь довольно интенсивной культурой (26.5 затрат против 23% 
по площади), при сравнительно низкой цене на сырец, не оправдывает 
произведенных затрат; вместе с тем, сравнительно высокая доходность 
(28.1%) отчасти компенсирует слишком высокий расход (26.5%), так 
что процент убыточности почти соответствует % площади, т-е. убыточ
ность гузы является средней для полеводства в целом. 

3) Приблизительно в таком же положении оказывается кунжут, 
с той только разницей, что эта культура с интенсивностью ниже сред
ней (2.3% расходов против 2.8% площади), но зато и с ниже-средней 
доходностью. 

4) Почти безубыточной является люцерна (0.2% по убытку против 
17.8% по площади). Но это достигается не повышенной ценностью 
продукции, которая оказывается ниже средней (11.6% валового дохода 
против 17.8% площади), а очень малой интенсивностью (6.7% расходов 
на 17.8% площади). Поэтому в условиях малоземелья, заставляющего 
дехкан предпочитать трудоемкие культуры, так как они дают им воз
можность полнее использовать запас своей рабочей силы, люцерна не 
может играть крупную рель в организационном плане хозяйства. 

5) NCoBceM другую картину дает американский хлопчатник. Это са
мая интенсивная из всех культур (13.1% расходов на 7.5% площади), 
но рост ценности продукции обгоняет рост расходов U7.7% по доходу 
против 13.1% по расходу и против 7.5% по площади), почему убыток 

.оказывается даже ниже среднею (7.1% против 7.5% площади) u'woomno-
гиение между доходами и расходами (0.77)—значительно менее неблагопри
ятно, чем у остальных культур, кроме люцерны. При нормальных усло
виях (средний урожай) американский хлопчатник, как мы видели, оку
пил бы расходы и даже дал бы чистый доход. Таким образом, будущее 
в нашей волости, несомненно, принадлежит американскому хлопчатнику. 

Таковы частные выводы по отдельным отраслям хозяйства. В 
основном же нужно сказать, что дефицитность' хозяйств в целом об'яс-
няется примитивностью уровня техники и нерациональным гюпользовани-
ем рабсилы людей и скота. В результате такого хозяйствования почти 
ни одна отрасль не оправдывает произведенных на нее затрат. 

Однако, размеры дефицита по отдельным хозяйствам несколько ви
доизменяются при включении результатов по счету семьи владельца. 

В частности хозяйство № 5, получившее от хозяйства в целом 
чистого дохода 22 руб. 96 коп., терпит убыток по счету семьи, пре
вышающий в два с лишним раза чистый доход. Благодаря этому и это 
хозяйство, в конечном счете, кончает свой год с дефицитом. У хо
зяйств Л'°№ 2 и 1, благодаря полученному по счету семьи крупному чи
стому доходу, убыток хозяйства в целом значительно уменьшается: в 
хозяйстве № 2 с 229 руб. 23 к. до 117 руб. 10 коп., а в хозяйстве 
№ 1 с 411 руб. 47 коп. почти сходит на нет, уменьшившись-до 6 руб. 
92 коп. 

Зато у хозяйства № 3, благодаря полученному большому убытку 
по счету семьи, дефицит хозяйства увеличивается с 190 руб. 38 коп, 
до 299^руб. 75 коп. 
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9 —229.23 522.11 409.98 +112.13 —117.10 —117.10 

3 —190.38 275.47 384.84 —109.37 —229.75 —229,75 

—206.95 308.16 301.19 +6.97 —199.98 —199.98 

1 -411 .47 844.92 440.37 +404.55 —6.92 —6.92 

5 • +22.96 890.03 940.77 —50.74 —27.78 —27.78 

Как видно из этой таблицы, дефицит хозяйства, с учитыванием 
результатов по счету семьи, соответствует разности между капиталом 
в начале и конце года. И тут приходится повторить., что общий дефи
цит меньше в хозяйствах, занимающихся каракулеводством (в № 1—6 р. 
92 коп. и в № 5—27 руб. 78 коп.) и значительно больше в хозяйствах 
занимающихся, главным образом, земледелием (от 117 руб. 10 коп. в хо
зяйстве № 2 до 299. руб. 75 коп. в хозяйстве № 3). 

„ Общий размер налогов и повинностей в об-
Налоги и повинности. ^ г £ , г < л следованных хозяйствах колеблется от 6 руб. 10 к. 

(хозяйство № 3) до 22.00 рублей (хозяйство № 4). По отношению 
к валовым доходам налоги и повинности составляют от 1.5 до 7.2% 
что нельзя признать особенно обременительным. 
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2 13.50 1.50 12.00 1.50 1.50 12.00 12.00 
100.0 77.7 88.9 11.1 100.0 88.9 — 100.0 2.5 0.3, 2.2 

3 6.10 2.50 3.60 2.50 2.50 3.60 3.60 
100.0 41.0 — 59.0 41.0 100.0 59.0 — 100.0 1.7 0.7 1.0 

4 22.00 8.00 4.40 9.60 8.00 8.00 14.00 4.40 9.60 
100.0 36.4 20-0 43.6 36.4 100.0 63.6 31.4 7.2 2.6 4.6 

1 8.10 4.50 3.60 4.50 4.50 3.60 . 3.60 
100.0 56.6 — 44.4 55.6 100.0 44.4 — 100.0 1.6 0.9 0.7 

5 20.60 15.00 5.60 15.00 15.00 5.60 5.60 
100.0 72.8 — 27.2 72.8 100.0 27.2 — 100.0 1.5 1.1 0.4 

*) По счету семьи, валовым доходом хозя йст ва я в л я ю т с я все ценности, дан¬
ные семьей (главныи^образом ее труд) , а расходом—средства н а ее личные н у ж д ы . 
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Несмотря на то, что посевная площадь у всех наших хозяйств 
одинакова и несмотря на то, что хозяйства наши отличаются лишь по 
количеству окота, все же в размерах налогов отдельных хозяйств мы ви
дим довольно значительные колебания, не поддающиеся об'яснению. 
Так, налоги у хозяйств, занимающихся каракулеводством, со
ставляют несколько меньший процент к валовому доходу, нежели в 
хозяйствах чисто земледельческих. 

Наибольшую налоговую повинность как в абсолютном, так и в 
относительном (к валовому доходу) выражении несет хозяйство № 4, 
об'ем которого не превышает об'ема остальных хоьяйств. 

Основная масса налоговой повинности, в чисто земледельческих 
• хозяйствах (№№ 2, 3 и 4) падает на ирригационную повинность, кото
рая составляет от 59.0 до 88 9% всего налога. В каракулеводческих 
хозяйствах доля ирригационной повинности равна от 27.2 до 44.4% 
всех налогов. Ирригационная повинность почти исключительно покры
вается трудом за исключением хозяйства № 4, которое часть (31.4%) 
этой повинности покрывает материалом. ( 

Сельско-хозяйственный налог во всех хозяйствах вносится исклю
чительно деньгами. По абсолютным размерам уплаты с.-х. налога вы
деляются два хозяйства: №№ 4 и 5, у которых размер налога значи
тельно превышает размер его в других хозяйствах. 

Разница в размерах несения ирригационной повинности будет 
ясна, если принять во внимание, что повинность эта—местная и, зави
сит от исправности ирригационной сети того или иного кишлака, но 
разница в сельско-хозяйственном налоге не поддается никакому об'ясие
нию. В самом деле, хозяйство № 5, имеющее одинаковый с хозяйством 
№ 1 размер посевной площади и почти одинаковое количество голов 
скота, внесло сель.-хоз. налога в 3.3 раза больше нея^ели хозяйство № 1. 

Чисто .земледельческое хозяйство № 4, у которого посевная пло
щадь равна посевной площади остальных двух земледельческих хо
зяйств, внесло сель.-хоз. налога в 3.2 раза больше нежели хозяйство 
№ 3 и в 5.3 раза больше хозяйства № 2. 

Такая неопределенность во взимании с.-х. налога дает нам осно
вание считать, что налоговая политика в нашей волости не вполне 
урегулирована. 

Потребительский При анализе доходности мы видели, что ре-
бюджет, вультаты хозяйствования находятся в тесной зави

симости от величины счета владельца. В частности, в хозяйстве № 5, 
получившем чистый доход от производственных отраслей, в конечной 
счете получился дефицит благодаря тому, что оно перерасходовало на 
личные потребности семьи; в хозяйствах же с № 2 и 1, благодаря 
некоторому недобору на личные потребности семьи, дефицит от производ
ственных отраслей значительно уменьшился. 

1 Посмотрим каков размер и состав потребительского бюджета на
ших хозяйств (см. табл. на стр. 129). 

Общий размер потребительского бюджета в первых четырех хо
зяйствах колеблется от 240 руб. 30 коп. до 334 руб. 88 коп. и только 
в хозяйстве № 5 он достигает довольно внушительной суммы 822 руб. 
55 коп. В переводе на 1 едока положение остается тем же: хозяйство 
№ 5 (189.10 р.) тратит на 1 едока почти в 2 раза больше, чем все 
остальные хозяйства, у которых потребительский бюджет одного едока 
колеблется в пределах от 90.5 до 127.9 рублей. 

Основную массу потребительского бюджета составляет пища, отни
мающая от 66.2% ^хозяйство № 4) до 77.5% (хозяйство № 1) всего 
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потребительского бюджета. Дальше в порядке убывания удельного ве
са в потребительском бюджете, идут расходы на одежду и обувь, осве
щение и отопление и наркотики (исключительно чай). На гигиену 
(гл авным образом, мыло) расходуется очень мало как в абсолютном, так и 
относительном выражении: от 0.7 до 1.3% потребительского бюджета. 

Расходов на культурные потребности ни у одного хозяйства не 
наблюдаем, что иллюстрирует низкий культурный уровень обследован
ных хозяйств. Только у 2-х хозяйств (№№ 3 и 5) встречаемся с рас-
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ходами на духовные потребности: у первого—1руб .иу второго—5 руб. 
н то расходы, произведенные на религиозные церемонии. 

В составе пищи у всех хозяйств растительная пища преобладает 
над_ животной: последняя составляет от 21.6% (хозяйство № 3) до 
43.6% (хозяйство № 5) всей нищи. У хозяйства № 5 видим сравнитель
но большее потребление животной пищи, чем у остальных. 

Данные о потреблении хозяйств, выраженные в натуральных из
мерителях, указывают на очень узкий круг продуктов, потребляемых 
нашими хозяйствами. 

Продукты потребления 

хозяйств 

Продукты полеводства 
и их переработки. 

Мука 
Р и с 
Д ж у г а р а 
Коробочки хлопчатн . 

Продунты огорода и бах
чей. 

Морковь 
Л у к 
Д ы н и 
Арбузы . . . . . . 

Продунты сада и их пе
реработки. 

Виноград 
Бекмес . 
5> рюк 

Продукты животноводства. 

Говядина 
Б а р а н и н а . . . . . . 
Сало барапье . . . . 
Л и р а и 
Молоко 
Яйца 

Продукты фабричной и за 
водской промышленности. 

Мануфактура . . . . 
Ч а й 
К е р о с и н 
Спички 
Сласти (сахар и пр . ) . 

Продукты мелной нустар-
ной промышленности. 

Мата 
Масло растительное . 
Соль 
Мыло 
Н и т к и 
Обувь 
У г о л ь у . '. 
Кустарник , янтаг и пр 

№ 2 № 3 № 4 № 1 № 5 

п у д . 

штука 

пуд . 

ведро 

ш т у к а 

а р ш и н 
фунт 
пуд 

коробка 
фунт 

кусок 
пуд 

с 
фунт 

< 

п а р а 
пуд 

45.5,19.41 

3.0 1.3'. 

7.3 

4.0 
1.0 

3-.1 

1.7; 
0.4 

46.019.6 
5.0 

S031.0 

0.5 

4.0 
1.0 
0.5 

1.0 

8.0 
6.0 
0.5 
.10 

9 
1.5 
1.5 

10.0 
6.0 
2.0 
8.0 

4.01 
3.0i 
20 

1.7. 
1.3 
8.5 

8.0 3.4 
0.21 — — 

7.5 3 * 

1 7i 
0 4! 

0 

0 ~4' 

3.4 
2.6' 
0 .2 
4.2. 

0.6 
0.6: 
4.2 
2.6 
0.9 
3.4 ! 

з.о: 1.з 
1.0 0.4 

0.5 0.2 
130; 55 

80.0 34.0! 

12.0 
7.0 
1.0 
20 

16.0 
2.0 
4.0 

20.0 

1.0 
10.0 

5.1 
3.0 
0.4 
8.5 

6.S 
0.8| 
1.7] 
8.51 

0.4 
4.2 

65.0 27.7 

42.016.5 
3.0 1.2 

2.0 0.8 
2.0, 0.8 
20 7. S 

4.0 1.6 

4.5 

1.0 
40 

1.8 

0.4 
16 

6.0 2.4 
1.0 0.4 
20 7 

? 4 0.9 

5.0 
0.8 
2.0 

10.0 

2.0 
0.3 1 

0.8' 
3.9 

15.0 5.9 
37.014.5 

49.0 
3 0 

25.0 

13.2 
0.8 
6.8 

3.6: 0.8 
1.5 0.4 
30 8.1 
5013.5 

4.0 
6.0: 
2.0 

4.3 
1.0 
6.0 

1.1 
1. 
0.5 

1.1 
0 
1.7 

6.0 1 
1.0 0 
30 8.1 

7.0 
1.5 
3.0 

15.0' 

1.9 12.0 
0.4 6.0 
0.S 
4.1 

1.0 0.3 
7.0 1.9| 
3.0; 0.8. 

3.0 
20.0 

7.0 
10.0 
55.0 

1.6; 
2.3 1 

12.6 
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Здесь же выявляется, что основная пища наших хозяйств не от
личается от обычной пищи средне-азиатского дехканина и состоит: из 
чая, далеко не сладкого (см. колич. сластей на 1 едока)., лепешки, жид
кого азиатского супа (шурпа) и изредка плова. Хозяйство № 5 по 
потреблению мало отличается от остальных хозяйств. Превышение его 
потребительского бюджета над остальными хозяйствами об'ясняется, 
главным образом, потреблением на 1 едока в больших размерах чая , 
баранины, молока, риса, масла (жиров) и, главным образом, ману
фактуры и обуви. К о л и ч е с т в муки, потребленной- этим хозяйством, на 
1 едока не больше, чем в остальных хозяйствах. 

О денежности потребительского бюдя^ета, в части материально 
израсходованных предметов, дает представление следующая таблица, в 
которой приводятся данные, только о купленных предметах: 

Наименование пред

метов потребления 

Е
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ца

 с
че

та
 

| 

Бюджет 
№ 2 

Бюджет 
№ 3 

Бюджет 
№ 4 

!! Бюджет 
!| № 1 

Бюджет 
№ 5 

Наименование пред

метов потребления 
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о 
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К
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о 

С
ум

м
а 

о и 
Е-
О 
о 
¡5 о 

Рис пуд. з.с 18. ОС 5.С 30.00 З.С 15. ОС ) 3.0 19.1С ¡10.  С 78.00 
Морковь . . . . )» 4. С 5.ОС 4.С 5.00 2.С 2.4С з.с З.ОС 6. С 6.00 
Л у к ?) 1.0 2.40 3.0 5.40 2.0 2.8С 1.5 1.8С 6.с 7.20 
Некмес 0.5 4.00 — — — — — — — 
Виноград . . . . 7) — — 1 — — — — — • — 8.0 6.00 
Пшеница, ' д ж у г . , 
Коробки от х л о п к . — — — — — — — • • — — — 

шт. 80.0 3.00 — — — — 30.0 3.00 100 10.00 
— — - — — •— 50.0 5.00 — 

Итого . . — 32.40 ' 40.40 — 20.20 
• 

31.96 107.20 
Говядина . . . . пуд. 4.0 48.00 3.0 24 00 3.0 36.00 — 2.0 16. оо' 
Б а р а н и н а . . . >> — — 1.0 15.00 —• — 1.0 С.40 10.0 160.00, 
Сало баранье . . — — — •— — — — — 0.25 5.00 
Молоко и а й р а н . ведро — — — — — — — — — — 
Я й ц а . • . . . . шт. — — — —̂  — •— — — 200 6.00, 

Итого . . — 48.00 — 39.00 — •36.00 6.40 — т. оо 
Ч а й фунт. 6.0 18.00 7.0 21.00 6.0 18.00 0.0 13.50 24.0 . 72.Оо! 
Керосин . . пуд- 0.5 1.00 1.0 2.40 1.0 2.40 1.0 2.40 1.0 2.40 

кор . 10.0 0.20 20.0 0.36 20.0 0.30 30.0 0.90 30.0 0.60 
фунт. — — — — 2.4 2.40 — — 2.0 2.00 

Мануф актура . . арш. 8.0 2.96 12.0 5.88 - — — . — 70.0 28.00! 
Итого . . 

арш. 
— 22.16 — 29.64 — 23.10 — 16.80 — 105.00 

Масло растнтельн. пуд. 1.5 24.00 2.0 32.00 — — 1.3 12.00 6.0 104.00 
Соль . . . . • . 1.5 1.80 4.0 2.00 2.0 2.00 3.0 3.00 3.0 2.25 

фунт. 10.0 2.00 20.0 4.00 10.0 3-00 15.0 3.00 20.0 6.00 
пуд. 8.0 10.00 10.0 15.00 15.0 12.00 5.0 2.1? 10.0 5.00 
п а р 2.0 10.00 1.0 4.00 — — 1.0 12.00 7.0 56.00 

Мата куск . — — 16.0 16.00 5.0 12.50 7.0 17.50 12.0 24.00 
фунт. — — 2.0 2.00 — — — - — — 

Утварь — — — — — 2.00 — 3.00 •— — 
Кустарник . . . пуд. 30.0 9 00 
Р а з и . лнчн. расх. РУб. — — — — — — — 10.00 — 15.00 

Итого . . 
РУб. 

— 47.80 — 75.00 31.50 — 62.67 221.251 
Всего нуплено на руб. 150.36 — 184.04 110.80 — 117.83 — 520.45 
Всего получено в 

своем хозяйстве руб. 48.72 105.45 109.50 217.05 — (94.60 
% денежное™ по

треб пт.бюджета — — 50.3 — 63.6 — 50.3 — 35.1 76.1 
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Как в и д н о , в с е х о з я й с т в а т е с н о с в я з а н ы с р ы н к о м и в о о б щ е вов
л е ч е н ы в д е н е ж н ы е о т н о ш е н и я : д е н е ж н о с т ь п о т р е б и т е л ь с к о г о б ю д ж е т а 
к о л е б л е т с я от 35.1 д о 76.1°/о е г о . 

Как п р а в и л о , м у к а п р о и з в о д и т с я у в с е х в с в о е м х о з я й с т в е . И з 
п р о д у к т о в з е м л е д е л и я п о к у п а ю т с я в с е м и х о з я й с т в а м и б е з . и с к л ю ч е н и и : 
рис, м о р к о в ь , л у к . Однако, с р ы н к о м х о з я й с т в а с в я з а н ы , г л а в н ы м о б р а 
зом, к а к и с л е д о в а л о о ж и д а т ь , ч е р е з п р о д у к ц и ю ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й 
и м е с т н о й п р о м ы ш л е н н о с т и . 

Чистая п р о д у к ц и я ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й и р о м ы о ^ и е н н о с т и ( ч а й , 
с п и ч к и , к е р о с и н , с л а с т и и М а н у ф а к т у р а ) з а н и м а е т в с е ж е н е б о л ь ш о е 
м е с т о в о б щ е й с у м м е п о к у п о к . Это я в л е н и е г о в о р и т о т о м , ч т о с в я з ь 
города с д е р е в н е й з а о б с л е д о в а н н ы й г о д б ы л а е щ е н е д о с т а т о ч н о к р е п к о 
н а л а ж е н а . 



С. А. Калашников. 

ГЛАВА III . 

Промыслы, кооперация, торговля и кредит. 

Промыслы. 

Отдаленность центров фабрично-заводского производства, специ
фические запросы населения, освященные обычаем и традицией, воз
можность широкого сбыта кустарно-ремесленных изделий и ряд других 
причин обусловили развитие в волости промыслов. 

Общая характеристика Промысловость. 9 обследованных кишлаков 
пронысловости. Вабкентской волости колеблется от 1 3 , 4 % , к чис-

' :лх наличных хозяйств, в Дедорозе, до 7 1 , 0 % в Чарым-Гароне, кото
рый является наиболее промысловым кишлаком волости. Среднее меж
ду ними место занимают Кумышкент и Куль^атыб, где % промысло
вых хозяйств по отношению к наличным достигает в нервом 3 9 , 0 % , а 
во втором 3 9 , s % . Параллельно росту числа промысловых хозяйств 
кишлака идет увеличение и % промыслового населения. Так, в Чарым-
Гароне—33,!)% трудоспособного населения*) являются промышляющи
ми,-в Кумышкенте—15,0% и Кульхатыбе—14,3%. Наименее промысло
вым кишлаком является Дедороз, где промысловых хозяйств всего 
1:!,4%. а промыслового населения 5 , 7 % . 

Большинство промысловых хозяйств занято неземледельческими про
мыслами. Так, в Чарым-Гароне из всего числа промысловых хозяйств ие-
:-земледельческпмп промыслами занимаются 7 3 , 7 % , а земледельческими 
- 5 % * * ) . Одновременные занятия двумя видами промыслов (земледель
ческими и неземледельческими) в одном хозяйстве встречаются редко; 
в Чарым-Гароне, наиболее промысловом кишлаке, таких хозяйств все
го 1 ,3%. Констатируя сравнительно слабое развитие земледельческих 
промыслов, нужно также отметить незначительный процент хозяйств, 
прибегающих к отхожим***) промыслам. 

*) К трудоспособному населению относятся мужчины Б возрасте от 14 до 
СО лет , женщины—от 12 до 55 лет. 

**) Под земледельческими промыслами понимается непосредственное уча
стие и сельском хозяйстве в качестве наемной рабочей с и л ы . 

***) Временная работа по найму за- пределами волости без н а р у ш е н и я х о 
зяйственной связи со своим хозяйством называется отхожим промыслом. 
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Число 
хоз-ств s 1 

Число 
насел. о 

о 

Из числа про
мысл, хоз. 

%% хозяйств 
с промыс. к 

общему числу 
пром. хоз-ств. Н а и м е н о в а н и е 

^ 3 ,J О i о г 1 о занято пром. 

%% хозяйств 
с промыс. к 

общему числу 
пром. хоз-ств. 

к и ш л а к о в — 5 
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^ о 
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о ¿5 
н s 

| 
%

 
пр

ом
ыс
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я 

о — Pi 
<э s 
~. о 

,со =• 

2 É 
— О 
о К' 
1 1 

К ci 

-3 1 
1 s g 
ГО Г 

г- >̂ 
s S 

-S s - «. 
a в 
я з 
О ES 

Чарым-Гарон 107 
/ 

76 71.0 О 257 87 33.9 19 56 1 
| 1 
'25.0 73.7 
: | 

1.3 

98 39 39.8 — 308 44 14.3 13 25 1 33.3 64.1 2.6 

118 46 39.0 — 334 50 15.0 11 34 1 23.9 73.9 2.2 

51 16 31.4 1 162 1S 11.1 6 10 — 37.5 62.5 
1 

71 20 28.2 — 178 21 11.8 12 8 — 60.0 40.0 

54 1? 27.S — ; 124 15 12.1 7 S — 16.7 53.3 — 

38 8 21.1 — 90 S 8.9 5 3 — 62.5 37.5 — 

53 10 1S.9 1 133 12 9.0 4 6 — 40.0 60.0 — 

Д е д о р о з 119 16 13.4 — 300 17 5.7 7 9 — 43.7 56.3 — 

В с е г о . . . . 709 246 34.7 4 1886 272 14.4 84 159 3 34.2 64.6 1.2 

Из всего числа промыслового населения (272) неземледельчески-
"ми промыслами занято 188 человек, т.-е. 69%. Основную массу зани
мающихся неземледельческими промыслами составляют лица, занятые-
кустарно-ремесленным производством (26.1%), торговлей (22.3%), а 
также мясники (6.4%). 

Развивающийся торговый оборот волости и наличие мелкой ту
земной промышленности об'ясняют преобладание торговцев и ремес
ленников среди лиц, занятых неземледельческими промыслами. Почти 
весь спрос населения на орудия сел.-хоз. производства, одежду и пред
меты домашнего обихода удовлетворяется продукцией местной про
мышленности. 

Импортируемые в волость изделия фабрично-заводской промыш
ленности пока не представляют для местной промышленности серьезной, 
конкуренции, не только в силу незначительности завоза в волость 
фабрикатов, ио также в силу своеобразия и консерватизма вкусов, 
и требований населения. 

Контингент ремесленников представляет весьма устойчивую вели
чину, так как, с одной стороны, навыки ремесла передаются по насле
дству, а с другой стороны, происходит пополнение кадров ремеслен
ников за счет сельско-хозяйственно! о населения, ищущего подсобных 
заработков в промыслах. 

Население волости, давно перешедшее к трудоемким культурам 
в полеводстве, стремится до максимума использовать свою рабочую си
лу в собственном хозяйстве. Однако, при данном уровне техники хо 
зяйства, обеспеченные рабсилой, но необеспеченные землей и прочими 
средствами производства, прибегают к посторонним заработкам или в 
своем, или в чу?ком хозяйстве. 

Земледелие является существенным условием благополучия не
только хозяйств чисто земледельческих, но также и хозяйств промы-
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еловых. Как правило, почти каждое промысловое хозяйство имеет 
свою пашню, а занятие торговлей и ремеслами дает ему возмояшость 
поддерживать сельское хозяйство и обеспечивать потребительские 
нужды семьи. 

Обладая небольшим капиталом, хозяйство, совмещающее земледелие 
с неземледельческим промыслом оказывается более устойчивым, чем хозяй
ство с земледельческими промыслами. Слабая обеспеченность землей и 
другими средствами сельско - хозяйственного производства присущи 
промысловым хозяйствам вообще, по это явление особенно заметно в 
хозяйствах, занятых земледельческими промыслами. 

В качестве иллюстрации отметим, что в Кульхатыбе в земле
дельческих промыслах на одного члена семьи в рабочем возрасте при
ходится земли в среднем 0,9 танапа, в то время как в неземледель
ческих промыслах обеспеченность землей повышается до 2,6 танапов. 
В Чарым-Гароие обеспеченность землей соответственно равна 0,7 и 0,9 
танапа. 
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Ч а р ы м - Г а р о н . 76 2.7 40 . 0.7 138 0.9 3 0.4 

К у л ь х а т ы б . . 183 2.5 39 0.9 78 2.6 8 1.1 

Кумышкент . . 197 ; 3.3 21 1.1 112 2.5 4 3.7 

Сорун . . . . 115 4.7 13 1.1 34 3.3 _ — 

К а с с а р и . . . 133 2.3 26 '1.0 19 1.8 — 
\ 

Ч а р б о к . . . . 88 3.8 11 2.1 25 2.1 — 

Р о з г и р . . . . 74 3.0 9 0.5 1 3.2 — — 

Х о д ж у в а н . . 109 4.2 7 3-0 17 2.6 — — 

Д е д о р о з . . . 273 5.7 6 з .о 21 3.7 — — 

Аналогичное явление наблюдается при рассмотрении обеспеченности 
-скотом и пашней промысловых хозяйств. В Чарым-Гароне среди непро
мысловых хозяйств, бесскотных насчитывается 38.7%, а беспашенных 
3,2% в то время, как в числе хозяйств, занятых земледельческими про
мыслами, бесскотных насчитывается 94,7%, а беспашенных 68,4%. Что 
же касается хозяйств этого кишлака, занятых неземледельческими про
мыслами, то они, будучи менее обеспечены скотом и пашней, чем не
промысловые хозяйства, в то же время лучше обеспечены и тем и дру
гим, по сравнению с хозяйствами, занятыми земледельческими про
мыслами; в них бесскотность доходит только до 69.6%, а беспашен-
ность—до 57.1%. 
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Наименование 

кишлаков 

Непромысловые 

хозяйства 

П р о м ы с л о в ы е х о з я й с т в а 

Наименование 

кишлаков 

Непромысловые 

хозяйства Занятые зомлвдель-
чесгс. промыслами 

Занятые яезомло-
до'.п.ч. промыслами 

Запятые смешан
ными промыслами 

Наименование 

кишлаков 
В

се
го

 
% хозяйств 

В
се

го
 

% хозяйств 

В
се

го
 

| 

% ХОЗЯЙСТВ 

В
се

го
 

% хозяйств 

Наименование 

кишлаков 
В

се
го

 

Бея 
скота 

Без 
папаш В

се
го

 

Без 
скота 

Без 
пашни В

се
го

 
| 

Без 
скота 

Боз 
пашни В

се
го

 

Без 
'скота 

Боз 
паяшп 

Ч а р ы м - Г а р о н 31 38.7 3.2 19 . 94.7 68.4 56 69.6 57.1 1 100.0 — 

К у л ь х а т ы б . . 59 15.3 — 13 76.9 — 25 £ 0 . 0 4.0 1 — — 

К у м ы ш к е н т . 72 15.3 — 11 54.5 — 34 11.8 — 1 100.0 — 

Сорун . . . . 35 8.6 2.9 6 100.0 — 10 40.0 — — — — 

К а с а р и . . . 51 25.5 — 12 50.0 8.3 8 37.5 — — — — 

Ч а р б о к . . . 39 20.5 — 7 42.9 — 8 12.5 — — — — 

Р о з г н р . . . . 30 30.0 — 5 100.0 20.0 3 33.3 — — — — 

Ход;куван . . 43 7.0 — 4 25.0 — 6 33-3 — — 1 — — 

Дедороз . . . 103 17.4 7 71.4 1.4.3 9 44.4 22.2 — — — 

Всего . . . 463 18.6 0.4 84 71.4 19.0 159 39.7 22.0 3 66.7 — 

Промысловые хозяйства, занятые земледельческими промыслами и 
обеспеченные средствами производства, менее прочих хозяйствующих 
групп кишлака в то же время отличаются от них относительно меньшим 
составом семьи. Средний состав семьи непромысловых хозяйств по от
дельным кишлакам колеблется от 3.7 до 5.5 душ, в то время, как в 
хозяйствах, занятых земледельческими промыслами, средняя семья со-" 
стоит из 1.7—4.3 душ. 

Наименование кишлаков 

Средний состав семьи в хозяйствах 

Непромыс

ловых 

Промысловых 

З а н я т ы х зем- З а н я т ы х незем
ледельческими ледельческими 

промыслами | промыслами 

Чарым-Гарои 
К у л ь х а т ы б 
К у м ы ш к е н т . 
С о р у н . . . . 
К а с а р и . . 
Ч а р б о к . . . 
Р о з г н р . . . 
Х о д ж у в а н . 
Дедороз . . 

4.4 
5.5 
4.5 
4.4 
3-8 
3.7 
3.9 
4.0 
3.7 

2.8 
4.3 
3.0 
2.8 
3-2 
2.1 
3.0 
3.8 
1.7 

3.9 
4.5 
4.4 
5.3 
2.9 
5.0 
4.0 
2.6 
3.3 
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Связь ме?кду обеспеченностью хозяйства производственными ре
сурсами и средним составом семьи обнаруживается при анализе дан
ных о количестве больших семей*). 

_ В хозяйствах, занятых неземледельческими промыслами и в непро
мысловых хозяйствах большая семья встречается гораздо чаще, чем в 
хозяйствах с земледельческими промыслами. 

Н а и м е н о в а н и е к и ш л а к о в 

Непромысловые 

хозяйства 

Промысловые хозяйства 

Н а и м е н о в а н и е к и ш л а к о в 

Непромысловые 

хозяйства С земледельч. 
промыслами 

С неземледельч. 
промыслами 

Н а и м е н о в а н и е к и ш л а к о в 
Ч

и
сл

о 
хо


зя

й
ст

в 
% . хозяйств 

с большими 
семьями 

о 

о и 

1 « 

% хозяйств 
с большими 

семьями 

о. 

о а 
2 Ш 

J СО 

% х о з я й с т в 
с большими 

семьями 

31 16.1 19 5.3 

1 

56 10.7 

59 20.3 13 23.1 25 20.0 

72 16.7 11 9.1 34 8.8 

35 5.7 6 — 10 30.0 

Касари 51 5.9 12 8.3 8 12.5 

39 15.4 7 — 8 25.0 

30 ю . о 5 — 3 — 

43 7.0 4 — 6 — 

103 9.7 7 — 9 11.1 

463 12.1 84 7.1 159 13.2 

/ 

В хозяйствах с иеземледельческими промыслами и в непромысло
вых хозяйствах труд семьи используется в кустарно-ремесленном про
изводстве, торговле и земледелии, чем, в известной мере, и обусловли
вается стремление такого "рода хозяйств сохранить необходимую ра
бочую силу и, следовательно, не дробить семьи (кроме того более вы
сокий уровень материального обеспечения таких хозяйств способствует 
заключению новых браков, увеличивающих численный состав семьи и, 
следовательно, запас потенциальной рабочей силы). 

Наоборот, хозяйства, занятые земледельческими промыслами, не 
имеют возможности применить излишек рабочей силы в кустарно-реме
сленном производстве или заниматься торговлей за отсутствием основ
ного и оборотного капиталов. 

Единственным ресурсом для существования хозяйств, лишенных 
необходимых средств производства для ведения своего сельского хозяй
ства и не имеющих возможности применять свой труд в неземледель-' 

*) Совокупность нескольких родственных семей, имеющих общий бюджет , 
составляет одну „ б о л ь ш у ю семью " . 
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ческих промыслах, является отпуск рабочей силы на сторону в форме 
сроковои, сдельной и поденной работы в чужом хозяйстве, причем 
последний вид предложения труда является особенно распространен
ным. Нанимателями рабочей силы для сельско-хозяпственных работ 
выступают, во-первых, лица, занятые исключительно сельским, хозяй
ством, затем торговцы, занятые вместе с тем и сельским хозяйством, 
мясники и лица прочих профессий. Огромное большинство нанимающих 
относится к высшим посевным группам, т.-е. к более обеспеченным 
хозяйствам. Так, наниматели—земледельцы принадлежат к I V — I X по
севным группам, торговцы относятся, главным образом, к V и V I I 
группам, мясники к V и V I группам, прочие наниматели к IV и V I I . 
Самой нераспррстраненной формой предложения труда является работа 
в качестве срокового рабочего. Характерно, что сроковый и годовой 
наем рабочих является наиболее распространенным среди мясников н_ 
торговцев (из всего числа хозяйств, нанимавших сроковых и годовых 
рабочих, на их долю приходится 25%). 

Раз 'езжая по базарам, часто отстоящим на значительном расстоя : 

нии от дома, торговцы и мясники принуждены поручать наблюдение 
за своим хозяйством годовым и сроковьга рабочим. 

Еще больший отрыв от непосредственного участия в сельском хо
зяйстве наблюдается у тех хозяйственных групп, которые в поисках 
применения своего капитала или труда в более благоприятных условиях 
порывают связь со своим кишлаком и совершенно забрасывают свои 
участки земли, сдавая их в издольную аренду чайрикерам. 

До 70% всех отсутствующих хозяйств занимаются различными 
промыслами и активного участия в сельском хозяйстве не принимают. 

Из 39 отсутствующих промысловых хозяйств 21; т.-е. 53.8%, жи
вут в гор. Бухаре; . 6 хозяйств, т.-е. 15.6%—в селении Вабкент, осталь
ные—в Гидж-Дуване, Пирмасе, Зандани, где они занимаются самыми 
разнообразными неземледельческимй промыслами. По роду занятий эти 
хозяйства распределяются так: 

Наименование видов неземледель

ческих промыслов 

Ч и с л о з а п я т ы х 

х о з я й с т в 

% отношение к 
общему числу 

отсутствующих 
х о з я й с т в 

8 20.5 

8 20.5 

о 12.8 

2 5.2 

16 41.0 

Большинство отсутствующих хозяйств, занятых промыслами, слабо 
обеспечены землей (до 1 танапа); только в группе служащих встреча
ются хозяйства, обеспеченные землей до 12 танапов, т.-е. до 3-х десятин. 

Торговля, а такя?е убой скота для продажи являются самыми 
распространенными видами неземледельческого промысла хозяйств об-

*) Сюда входят : портные , комиссионеры, мясники , шашлычники и т. д. 
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следованных кишлаков. Торговцы проживают, главным образом, в Ча-
рым-Гароне и Кумышкенте, расположенных вблизи базаров, мясники—в 
Кульхатыбе и Чарбоке, наиболее обеспеченных скотом. Затем -нужно 
отметить обувщиков (6.9%), кожевников (6.4%), служащих (6.4%), дерево
обделочников (5.8%), хлебопеков (3.7%). К занимающимся прочими 
видами неземледельческого промысла нужно отнести кз^зиецов, гончаров, 
ювелиров, маслобойщиков, извозчиков, парикмахеров, прачек, а также., 
лиц свободных профессий, куда входятие только слу?кители религиоз
ного культа, учителя, ходатаи по чужим делам, но также, так назы
ваемые,' «мурдошуи», т.-е. лица, занимающиеся омовением покойников; 
этим промыслом занимаются и мужчины и женщины; вообще же роль 
женщин в промыслах ничтожна, если ие считать хозяйств, выделываю
щих мату и пряжу. 
' Не все экономические группы хозяйств в одинаковой мере заняты 
промыслами и не во всякой группе тот и л и иной промысел получил 
одинаковое распространение. 

< Наибольшее распространение промысловость имеет место в бед
няцкой группе. В группе средняков % промышляющих хозяйств силь
но снижается, с тем чтобы в большинстве случаев вновь несколько 
возрасти в зажиточных группах. Различная степень промысловости со
циально-экономических групп об'ясняется отрывом рабочей силы (в бед
няцких хозяйствах) и капитала (у зажиточных) от сельского хо
зяйства. *) 

Теперь посмотрим, какие промыслы в тех или иных социально-
экономических группах представлены наиболее ярко. 

Лица, занятые земледельческими промыслами и черной работой, 
составляют бедняцкую группу населения. К этой жз социальной груп
пе можно отнести большинство кожевников, берданщиков**) и отчасти 
обувщиков. Мясники—преимущественно,из средняцкой группы. К зажи
точным относятся, главным образом, лица свободной профессии, служа
щие и торговцы. Торговцы—это вид промысла, свойственный почти 
всем социально-экономическим группам. Мелочная торговля, атторлик, 
торговля табаком и бакалеей (чай, сахар) производится в значительной 
мере бедняками; обладая небольшим оборотным капиталом, такие тор
говцы часто берут товар в кредит у более крупных. 

Мастера кузнечного и плотничного дела, а также маслобойщики 
в общем встречаются во всех социально-экономических группах. 

Сделанный обзор промысловости 9 кишлаков дает нам общее 
представление о промысловости волости в целом; однако, картина эта 
не будет достаточно полной, если мы ие дадим характеристику неко
торых кишлаков, подворн'о не обследованных, но весьма типичных, 
как пункты, где сосредоточено кустарно-ремесленное производство. 
Кишлаки, более или менее специализировавшиеся в кустарно-ремеслен
ном производстве, сосредоточены около торгового центра волости. 

.Главная масса кустарно-ремесленных изделий изготовляется вбли
зи Вабкента, как центра торгового тяготения. 

Давая перечень кишлаков с развитым кустарно-ремесленным про
изводством, отметим число мастерских по отдельным промыслам, а так
же расстояние кишлаков от Вабкента. 

*) Цифровой а н а л и з социально-экономической дифференциации промысло
вых хозяйств дан выше—в специальной главе по сельскому хозяйству , в ра зделе 

о расслоении к и ш л а к а . 
**) Б е р д а н щ и к - мастер и з г о т о в л я ю щ и й из камыша циновки. 



Наименование предметов 

производства 

Ч и с л о 

мастерских 

Н а и м е н о в а н и е 

кишлаков 

Расстояние 
от Ваб"-
кента в 
верстах 

Н а к о н е ч н и к и д л я омачей 
« « « . . 
« « « . . 
« « « . . 

Кетмени 
Медные изделии . . . 

« « . . . . 

« Кузнечные и з д е л и я . . 
« « . . 

Подковы . 
Н о ж и 

Гончарные и з д е л и я . . 
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Обувь 
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о 
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8 
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А р а в а н . 
К о з а . . . . 
К у м ы ш к е н т 
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Вабкент . . • 
Мугоян . . . 
А г о р и . . . . 
Вабкент . . 
Дедороз . . . 
Вабкент . . 
Х а л а ч . . . . 
У б а 

Ч а р н - к а л а н 
К а с а р н . . 
Роспаданы . 
В а б к е н т . . . 
Чарым-Гарон 
Чарым-Гарон 
Н а р ч а к . . . 

1"/. 
2% 
8 
2 
0 • 
г 
2 
о 

3—10 
о 
3 
«4 
4 
3 
2 
0 
1К 
щ 
1% 

Кроме перечисленных промыслов, в волости развит починочный 
промысел. На Вабкентском базаре можно видеть целый ряд сапожни
ков—починщиков обуви; к разряду починщиков нужно отнести также 
кузнецов низкой квалификации, приезжающих на базар из кишлаков 
волости; кузнецы эти точат ураки, лопаты, починяют туземные здмки 
•и т. д. 

Давая перечень отраслей кустарно-ремесленного производства, 
мы не затрагивали вопросов организации производства, техники его, 
условий снабжения и сбыта. Этих вопросов мы коснемся в специаль
ных монографиях, приводимых ниже. 

Монографическое опи- В Вабкентской волости нами были обсле-
сание кустарно роще- д о в а н ы следующие промыслы: производство 
сленных производств. •' •• , \ „ « „ т „ 

Общие замечания. наконечников для омачеи (пазы), производство ту
земных-самоваров (чайджуш), кетменей, бекмеса, 

калями*), кошем и обуви. Происхождение этих промыслов в смысле 
момента возникновения их остается невыясненным. Ясно только, что 
они весьма давнего происхождения. Знание ремесла, все навыки, обы
чаи и правила, регулирующие производство, передаются от отца к сы
ну или от мастера (муалим, ус^а) к ученику (шакирд). Институт уче
ничества, обычаи и правила поведения, освященные шариатом,, регули
рующие жизнь ремесленников под наблюдением и руководством особен
но уважаемого мастера—все это говорит о давнем происхождении про
мыслов с их характерными чертами цехового строя, следы которого 
еще сохранились в Вабкентской волости в одних промыслах более в 
других менее ярко Следы цехового строя особенно заметно выражены 
у кузнецов и медников, где сохранился институт ученичества, ежегодные 
коллективные празднества, посвященные святому—покровителю промысла 

*) Хлопчато -бумажная ткань. ' 
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(так называемые «аурой—пир»), являющиеся вместе с тем и символом 
коллективного единства ремесленников. В этом я*е промысле есть так
же аксакалы—главные специалисты, хранители заветов старины и пра
вил шариата. Аксакалы обычно—из одного села с мастерами, но иногда 
бывают исключения (например, аксакал вабкентских медников живет 
в Бухаре) . 

Учениками являются обыкновенно родственники мастера, иногда 
бывают посторонние лица. В отношениях ученика к мастеру и наобо
рот есть нечто патриархальное. Ученик не только дорожит советами 
аксакала, как главного мастера, но он также чтит его, как человека, 
умудренного жизненным опытом, как «второго отца», авторитет которо
го признается во всех вопросах повседневной жизни. Во время сво
его пребывания в учебе ученик пользуется одеждой и пищей учителя 
и только по прошествии известного времени получает «чаевые» 
к большим праздникам. В обувном производстве ученик, после 3-—4 лет 
обучения получает сдельную (Плату до 1 руб. с пары обуви (особенно, 
если он заслуживает звания «хальфа»—подмастерья).. 

Курс полного обучения (например, в обувном производство) тя
нется до 7 лет. Когда работа ученика будет признана мастером отве
чающей известным требованиям ремесла, ученик может выделился и 
стать самостоятельным мастером. В этом случае он получает от учителя не
обходимые предметы оборудования мастерской и в благодарность за это 
дарит мастеру рубашку и шаровары, а для всех товарищей по про
мыслу устраивает священное «аурой—пир». «Аурой—пир», как правило, 
устраивается каждый год по инициативе аксакала на коллективных 
началах. На этом торжестве аксакал получает иногда подарок (халат, 
например). Перед трапезой читаются соответствующие главы из корана, 
иногда вспоминается легенда о святом покровителе промысла. Так , на
пример, покровителем кузнечного промысла считается святой Давид 
(«Даут»), научивший людей при помощи дьявола и архангела Гаври
ила, обрабатывать железо*). 

Таким же покровителем мастеров «калями» является святой 
«Шист». 

В меньшей ме{ е пережитки цехового, строя сохранились у кошем-
щиков, у которых есть институт ученичества, но нет аксакала, нет 
обычая устраивать коллективные торжества. До войны все это было. 
Относительно «аурой-пир» можно еще сказать, что это торжество после 
войны и революции у мастеров обуви устраивается весьма нерегулярно; 
поело 1921 г. «аурой—пир> устраивался у них только два раза. 

Общий упадок хозяйственной жизни налояшл отпечаток на к у 
старно-ремесленное производство волости, которое с 1916—1917 гг. на-

*) Вкратце приводим содержание этой весьма наивной легенды, рассказан 
ной аксакалом кузнечного промысла : Даппд знал 40 ремесл, с в я з а н н ы х с обра 
боткой м е т а л л а . Однако, употребление щипцов ему не было известно. Однажды 
Д а в и д на г л а з а х у Архангела Гавриила обжег себе р у к у . Гавриил , заметив это 
обстоятельство, стал смеяться над Давидом—«стыдно, говорил он, что такой специалист 
кузнечного дела до сего времени не изобрел инструмента д л я вынимания ж е л е з а 
из огня». Д а в и д очень загрустил после этого . Однажды Гавриил , увидев с о б а к у , 
к о т о р а я д е р ж а л а между перекрещенными л а п а м и кость, с к а з а л Давиду:—«смотри 
на л а п ы собаки и сделай себе на подобие их необходимый инструмент». Д а в и д 
в з я л два ж е л е з н ы х прута, сложил их вместе и с в я з а л веревкой . Однако, из тако 
го изобретения ничего не вышло—два прута не р а з д в и г а л и с ь . Опять з а г р у с т и л 
Д а в и д . Н о вот к иему пришел на помощь сам д ь я в о л : он обещал сделать насто
ящие щипцы, если Д а в и д примет его к себе на с л у ж б у . Д а в и д после некоторого 
к о л е б а н и я согласился . Д ь я в о л в з я л два ж е л е з н ы х прута , перекрестил их и, в б п в -
гаи через них железный 1 болт, сделал настоящие щипцы, которыми стали пользой 
ватьсп и люди, обученные Давидом кузнечному делу. 
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чинает во всех отраслях приходить в упадок. Только производство ма
ты представляет известное исключение; по сравнению с довоенным вре
менем, число ткачей, работающих на базар и валовая их продукция 
к 1920 г. увеличились, и только с 1922 г. производство стало сокра
щаться. В период 1919—20 г г. мата Вабкентской волости находила се
бе сбыт далеко за пределами Бухары, попадая в период мешечничества 
даже в ближайшие российские губернии. Сравнительно мало сократи
лось производство обуви. 

Упадок производства, за время войны и революции об'ясняется 
уменьшением покупательной способности населения, что обусловлено 
переходом от интенсивных, товарно-денежных культур в полеводстве 
(хлопок) к экстенсивным (зерновые), а также сокращением выхода ка
ракуля, переходом в основе к натуральному хозяйству и басмачеством. 

Мастерские обследованных промыслов расположены или около до
ма, или на базаре, или же в кишлаке отдельно от жилья. Например, 
производство кетменей находится в кишлаках в специально приспо
собленных помещениях, но в одном дворе с жилыми постройками. То 
же можно сказать и про обувное производство. Мастерские производ
ства туземных самоваров расположены на территории базара, литей
щики живут недалеко от базарного пункта и печи для своего про
изводства строят вблизи жилых помещений. Все постройки мастерских 
самого примитивного характера: из каркаса, без фундамента; более 
фундаментальные строения—мастерские туземных самоваров. 

Большинство мастеров обходится без наемной силы—ее заменяют 
ученики. Из обследованных промыслов только в производстве наконеч
ников для омачей всегда прибегают к наемной силе. 

Сырье и полуфабрикат для различных производств, как правило, 
приобретается на базаре или в кишлаке непосредственно у производите
лей. Внутрихозяйственное производство сырья имеется только у тка
чей и мастеров бекмеса. Ткачи, покупая пряжу на базаре, в то же 
время прядут нитки из собственного хлопка; мастера бекмеса пользуют
ся виноградом из своих садов. Закупка сырья производится как на 
Вабкентской, так и на других базарах, находящихся вне волости. 
Медники почти весь необходимый материал покупают в г. Бухаре. Литей
щики, кетменщики и кузнецы получают железо, по преимуществу, в 
г. Бухаре, отчасти в Вабкенте в государственной лавке или в ко
оперативе; литейщики покупают огнеупорную глину на Вабкентской 
базаре, куда привозят ее тюякеши из района Кермине. Обувщики за
купают сырье, по преимущественна базаре Вабкента; то же нужно ска
зать в отношении производства кошем. Шерсть (кислая) кроме базара 
приобретается еще в большом количестве в кишлаке Нарчак, где она 
получается в процессе производства тонкой кожи („меши") . 

Как правило, все материалы и сырье, необходимые в кустарно-
ремесленном производстве, приобретаются у частных торговцев инди
видуально каждым мастером. Материал закупается, по преимуществу, на 
наличные, иногда в кредит. В деле снабжения кустарей материалом 
весьма важное значение имеет гор. Бухара. Уголь древесный, играю
щий видную роль у кузнецов, закупается на базарах Вабкента, Шамбе 
и в кишлаке Халач. Выработка кустарных изделии из материала, при
носимого заказчиками, довольно широко практикуется у кошемщиков, 
когда мастер за работу получает натурой количество шерсти, равное 
потраченному на изготовление кошмы. Литейщики приблизительно на 
две трети работают из материала заказчиков—дехканин приносит ста
рый наконечник и с доплатой обменивает его на новый. 
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Изделия кустарного производства сбываются не только на Ваб-
кентоком базаре, но и на базарах г. Бухары, Гидж-Дувана, Зандани. 
Особенно широкое распространение за пределами волости имеют ку
старные самовары, которые часто завозятся да?ке в Нур-Атинские степи. 
Товар продается, по преимуществу, на базарах или торговцу,, или не
посредственно потребителю. Очень часто сбыт товара происходит при 
помощи аксакала,' дальлоля пли просто знакомых, продающих про
дукты мастера за небольшое вознаграждение (за продажу одного куска 
маты—10-15 коп.). Кошмы в довольно значительном количестве про
даются и в самих мастерских. Приобретение материала в обмен на го
товые изделия изредка практикуется у медников. 

Производство наконечни- Селение Вабкент имеет три печи, где изгото-
нов для омачей (паза- в л я ю т с я наконечники для омачей, так называемые 

гарлин . Т ) . 
«паза». Кроме того, наконечники выделываются 

в селении Араван, Коза и Кумышкент. По сравнению с довоенным 
временем число мастерских не сократилось; уменьшилось только число 
выплавок в каждом предприятии (до войны было 5—6 выплавок за год, 
теперь 4—5). Наконечники—самая необходимая принадлежность дех
канского хозяйства. При интенсивной вспашке и наличии средств дех
канин меняет наконечники почти каждую неделю. 

Хозяевами мастерских бывают часто предприниматели, нанимаю
щие мастеров на период работы. Литейные печи обслуживаются масте
рами и рабочими, специалистами своего дела, которые работают по 
очереди во всех мастерских Вабкентской и отчасти Гидж-Дуванской 
волостей. Производство наконечников считается самым серьезным и 
ответственным промыслом. Туземцы убеждены, что выливание «паза» 
никогда не может быть в совершенстве усвоено европейцами в виду 
сложности этого производства и особого покровительства со стороны 
божественной силы *). Участники процесса производства во всем видят 
вмешательство добрых и злых духов. Мастера знают разные приметы 
и способы, чтобы уберечь себя от нечистой силы. Над отверстием в печи, 
откуда льется струя расплавленного чугуна, имеется цеховой знак (он 
же «от дурного глаза», как говорят мастера). Во время работы нельзя 
сцеплять руки: при сцепленных руках работа пойдет путанно, неорга
низованно. Особенно опасно скрестить руки при разливе чугуна по 
формам. 

Формы изготовляются следующим образом: внутрь у г л у б л е н и я д е р е в я н н о й 
п о д к л а д к и (рис. 2) кладется готовый наконечник (рис. 1) так , чтобы он выступал 
на поверхность лишь своей половиной. Эту половину обмазывают плотной массой 
песка с мукой (размол низкого качества или брак) и отчасти глиной, после чего полу
чается первая половина формы (чтобы песок не распался , имеется поддерживаю
щ а я р а м к а - - р и с . 3). Затем наконечник с верхней песочной массой переворачи
вают и покрывают другую часть, его той ж е массой. Сделанные т а к и м образом 
обе половины формы н а к о н е ч н и к а покрываются внутри порошком арчевого у г л я , 
после чего главную работу по изготовлению форм можно считать законченной . 
Весьма трудное дело—правильно "высчитать пустое пространство внутри формы 
д л я вставки деревянной части омача: ошибка в просчете влечет брак. Мастер ,положив 
половину формы омача (рис. -1) на специальный станок, кладет на 3-х г л и н я н ы х 
подставочках, сделанных из глины же (3 глиняных точки для упора) , конусо
образный к л и н — ( р и с . 6 ) , соответствующий будущему дерева иному стержню омача 
(конус тоже делается из песка при помощи специальной каменной формы, состоя
щей из двух частей - рис. 5). После того, как две части формы готовы и конус н а 
одной из них установлен, , их соединяют, з а м а з ы в а я г л и н о й , просушивают и тогда 
у ж е подготовляются к отливу наконечников . 

*) В Вабкеите есть рассказ , что какой-то европеец о р г а н и з о в а л в Самар
канде производство наконечников , но из этого ничего не вышло и п р е д п р и н и 
матель р а з о р и л с я . 
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Перед отливом наконечников, готовые формы устанавливаются ря
дами, между которыми насыпается влажный песок, плотно уминаемый 
рабочими. Двое рабочих, положив друг другу руки па плечи, уминают 
песок ногами, соблюдая ритм, регулируемый соответствующими при
дыханиями. Чугун (главным образом, лом старых наконечников) закла
дывается в котел печи, гагреваемынуглями твердых древесных пород, па 
которые непосредственно набрасывается чугунный лом; в процессе работы 
уголь п лом непрерывно (попеременно) подсыпаются. Расплавленный 
чугун течет из котла по специальной трубе, отверстие которой откры
вается мастером по мере надобности. Котел соединен трубами с отду
шинами, через которые проходит В О З Д У Х , нагнетаемый деревянными 
щитами, двигающимися на шарнирах. Щиты эти весьма больших раз
меров и приводятся в движение рабочими, работающими в три смены. 

Все участвующие в выплавке наконечников, не исключая и 
простых рабочих, носят на себе профессиональный отпечаток нездоро
вой работы в литейном производстве: работа не только днем, но и 
ночью при высокой температуре, в атмосфере, насыщенной угольной 
пылью, конечно, не может повлиять на организм благотворно. 

Расплавленный чугун разливается главным мастером. В руках 
у него большой ковш, в который помощники и простые рабочие 
подливают расплавленную массу, подносимую от' печи. Как- только 
партия форм уже залита, главный мастер ловким движением остана
вливает струю чугуна, залепляя отверстие огнеупорной глиной, наса
женной на толстую палку. После того, как чугун слегка остынет, 
формы вынимают из песка и бросают их, по возможности, в ряд так, 
чтобы они разбились. Как только это сделано, те же рабочие щипцами 
или кетменем извлекают из-лод земли еще горячие наконечники. За 20 
часов непрерывной работы выливают до 1000 наконечников. Для вы
плавки одной печи необходимо следующее количество материалов: 
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Чугуна (хороший лом) 50—60 пудов 
Старых омачей 250 « 
Древесного угля (твердой породы) ' 150 « 
Огнеупорной глины 4 « 
Цены на материал по сравнению с довоенным временем сле

дующие: 
Ц е н ы в р у б л я х 

Наименование материала Количество до войны июль 1925 г . 

Чугун лом 1 пуд. 0.60 1.00 
Уголь фруктовый . . . . 8 « 4.50 10.00—12.00 
Огнеупорная глина . . . 1 « — 1.00 

Расходы на рабочую силу слагаются из оплаты 2-—3 спе
циалистов и 20 рабочих. Всего оплата труда за выплавку одной печи 
равняется 350—400 рублям; сюда входит, во-первых, оплата за изготов
ление форм (150—200 руб.), затем плата главным мастерам (80'—100 руб.). 
Остальной расход (100—150 руб.) идет на уплату рабочим. Себе
стоимость одного наконечника 60—80 копеек. Продажная цена от 
1 руб. (брак) до 2 руб., с придачей со стороны покупателя старого 
наконечника. 

Зимой работа на «паза-заводе» прекращается; с весны, когда 
на наконечники пред'является усиленный спрос не только со стороны 
местного дехканства, но также и со стороны торговцев г. Бухары, ра
бота вновь оживает. 
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Производство нет- Кишлаком, наиболее специализировавшимся в 
м е н е й - производстве кетменей;, является Мугоян, распо

ложенный в 2 верстах от селения Вабкент, Доказательством того, что 
этот кишлак достаточно известен своим искусством, служит то, что в 
нем заказывались образцы кетменей для отсылки их на московские за
воды. Все мастера селения Муюян работают весь год, увеличивая про
изводство зимой и весной; кроме того, кузнецы в период сельско-хо-
зяйственных работ имеют мелкие починочные заказы от односельчан и 
дехкан ближайших кишлаков: они чинят или точат серпы, лопаты и 
кетмени. Расплата за все услуги происходит осенью, после реализации 
урожая, обычно натурой (пшеницей). 

Выделка кетменя слагается из следующих операций: 
1) выкраивание из листа железа четырехугольного куска для вы

делки основной части кетменя, 
2) оформление, т.-е. округление его, 
3) выкраивание в нем отверстия после накаливания на огне, сва

ривание и наклепка специально приготовленной железной трубки, 
вставляемой в отверстие, 

4) оттачивание лезвия, 
5̂  шлифовка кетменя особой скребницей и 
6) чеканка кетменя (особенно тщательно отбивают место соедине

ния- трубки с основной, частью кетменя для крепости сцепления). 
Кетмени изготовляются весом от 9 до 12 фунтов; наиболее ходо

вые весят 9 фунтов; на изготовление такого кетменя нужно: железа— 
10—11 фунтов, угля 1-1.5 пуда. 

Материал покупается в Вабкенте или Бухаре по следующим ценам: 

т т „ Количе- Стоимость в р у б л я х 
Наименование материала с т в 0 д о в о й и ы июль 1925 г. 

Железо кетменное . . . 1 пуд. 1.50 5.00—6.00 
Уголь древесный . . . . 1 « 0.15 0.60—0.90 

Продажная цена кетменя 7—8 рублей, до войны 3—4 рубля. Пе
риодом оживления производства является зима и весна; в этот период 
некоторые мастерский пользуются наемной силой. Недельная произво
дительность одной мастерской весной равна.,8—10 штукам, летом же, 
когда работа производится с перерывами, выделывается 4—6 кетменей. 

Орудиями производства кетменщиков' являются: 
Наковальни . 3 шт. 
Молотки большие (кувалды) 3 « 
Щипцы, разные . . 4 « 
Зубила . . 1 « 

• Стальная скребница для шлифовки . . . . 1 « 
Точило туземное < 
Горн с мехами 1 « 

Общая стоимость перечисленных орудий производства равна 50— 
70 руб. Кроме того, в мастерской обычно имеется магнит для собира
ния н?елезных опилок, которые продаются для изготовления черной 
краски, употребляемой в набивке рисунка на кустарные ткани. 

Производство тузем- Производство туземных самоваров сосредото-
ных самоваров (чай- ч е н 0 в селении Вабкент. Чистотой отделки и проч

ностью вабкентские самовары славятся во всем 
уезде. Кроме того, вабкентские мизгоры (медники), делают медные кум-
ганы, посуду для мойки рук, подносы: а так?ке принимают в починку 
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старую медную посуду. Однако, производство медных самоваров явля
ется основным и наиболее выгодным. Техника их производства по 
сравнению с прошлым не изменилась. Вся работа Исполняется одним 
мастером с одним или двумя учениками. Изготовление самовара тре
бует долгой выучки и состоит из целого ряда очень кропотли
вых манипуляций. Самовар состоит из трех частей: корпуса, трубы и 
высокой крышки, суживающейся кверху, с колпачком на шарнирах. 
Конусообразный туземный самовар с ручкой и .изогнутой трубкой вме
сто крана очень напоминает большой кофейник-. Процесс изготовления 
такого самовара можно разбить на три главных операции: на изго
товление наружной части самовара без крышки, затем приготовление 
внутренней части его (чеканка и 'склепка дымогарной трубы, припайка 
решетки) и на изготовление конусообразной крышки. Каждая из этих 
операций, в свою очередь, разбивается на более мелкие. Сначала делают 
первую часть корпуса от основания до середины, затем от середины до 
горлышка. Эти две части, сделанные из листа красной меди, после 
тщательной чеканки спаивают сначала по вертикали (каждую отдельно), 
затем по горизонтали (обе части вместе); спайка производится сплавом 
меди и олова. Наверху наружной части самовара припаивается кольцо 
из толстой меди, служащее как-бы упором для крышки самовара. Даль
ше идет изготовление трубки-крана. Чтобы придать- правильный овал 
трубке в нее предварительно наливают расплавленный свинец и по охла
ждении осторожно сгибают; только после удачного сгиба, свинец снова 
расплавляется, выливается и трубка припаивается. Ручка или делается 
полая из листовой меди по способу уже описанному, или же покупается 
в готовом виде. Когда корпус готов, приступают к изготовлению дымо
гарной трубы и припайке решетки. Труба изготовляется мастером из 
латуни, а решетка покупается в готовом виде и только вделывается ма
стером. Наконец, делается крышка и колпачек, прикрепляемый к пей 
примитивным шарниром. Окончательная обработка всех частей само
вара напильником, дополнительная чеканка и вырезывание сердцеоб
разных отдушин у основания самовара завершают его производство. 
Затем самовар собирается, окончательно лудится, а также украшается 
светлыми свинцовыми полосами на наружной его части. Такой поло
сатый, хорошо пригнанный и вычеканенный самовар, своей прочностью, 
малым весом (6—7 фунтов) и скорой нагреваемостыо удовлетворяет 
всем требованиям потребителя. 

рГНа один самовар идет следующее количество материала: меди — 
3'/» фун., олова х /8 фун., латуни — 1 фун., нашатыря —1 фун., сплава 
меди и олова '/< фун., угля 30 фун. 

Весь материал за исключением утля покупается в г. Бухаре по 
следующим ценам: 

Наименоване материала Количество Стоимость в р у б л я х 
до войны июль 1925 г. 

1 п у д . 10.00 . 45.00 
Олово 1 ф у н . 0.50 3.00 

1 0.15 0.60 
1 „ 0.40 1.00 
1 п у д . 7.00 зо.оо 

Сплав, м е д и и олова . 1 ф у н . 0.10 0.60 
Уголь- д р е в е с н ы й . . 1 п у д . 0.15 0.60—0.90 

Самовары продаются, главным образом, из мастерской непосред
ственно потребителям по 13 — 14 рублей, скупщику по 10 —11 рублей. 
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Себестоимость одного самовара 6 — 7 рублей. Производительность, 
одной мастерской в неделю 3 — 4 чайджуша. Наибольший спрос на 
самовары пред'является осенью. 

Орудия производства мастерской состоят из следующих инстру
ментов: 

Наковальни разных форм 3 штуки 
Молотки разных размеров и форм . . . 3 « 
Ножницы . . . . . . . . . . . . • . 1 « 
Правило тонкое (для формовки крана) 1 « 
Правило толстое (специальный железный 

стержень) 1 « 
Подпильники 3 « 
Паяльник 1 « 
Щипцы 3 « 
Горн с мехами 1 « 

Стоимость перечисленных орудий производства равна 60 — 80 руб~ 

Обувное произвол- Производство обуви было обследовано в кишл. 
с т в о - Чарым-Гарон. В этом кишлаке делают по преиму

ществу туземные галоши высокого качества; такую же обувь изготов
ляют в селении Вабкент. 

Хорошая обувь делается из заводской кожи («булгара») и кустар
ной кожи высшего качества, так называемой «чарым». Наиболее хо
довым товаром мастеров Чарым-Гарона, как уже указывалось, явля
ются туземные галоши (кауш). Для изготовления этого вида обуви 
нужна некоторая специализация. 

Шитье галош состоит из следующих операций: 
1) выкройка передов пз черной заводской кожи; 
2) сшивание передов с кожей для задников уплотненной специ

альным инструментом; 
3) пришивка к верхнему краю задника кожи, более тонкой (мешн) 

с загибом во внутрь задника и обшивка верхней части его по 
краю зеленой лошадиной кожей «коксаур», обличающейся большой 
прочностью; 

4) закладка в задники деревянных пластинок; 
5) укрепление стельки на колодку; 
6) натягивание на колодку верха и пришивка этого верха' к 

стелькам; 
7) прокладка на стельке кожи и тряпок с клеем, для устранения 

неровности перед прибивкой подошв; 
8) наклейка и затем прибивка влажной подошвы; 
9) пришивка подошвы к стельке после того, как галоша снята с-

колодки; 
10) набивка каблука на галоши, одетые на колодку; 
11.) шлифовка каблука варом и 
12) вышивка тонкими нитками украшений. 
Для изготовления 25 пар галош требуется следующее количества 

материала: 

Кожа «булгара» . . 1 штука Кожа «чарым» . • . 1 штука 
Нитки 5 прядей Воск 1/4 фун. 
Кожа на каблуки Лошадиная зеленая 

(пошна)( . . . . 12 кусков кожа 1 / 2 штуки 
Кожа «меши» . . . 1 штука Шпильки деревян-
Задники деревянные 25 пар ные . . . . . '/г фунта. 
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К моменту обследования, перечисленные материалы, приобрета
лись на рынке по следующим ценам: 

Цены в р у б л я х 
Наименование м а т е р и а л о в Количество 

до войны июль 192о г. 

Кожа «чарым» 1 штука 6.00— 7.00 15.00 
« сбулгара» 1 « 10.00—15.00 30.00 
« «коксаур» (зеленая ло

шадиная кожа) 1 « — 10.00 
Нитки 1 прядь 0.10 0.30 
Серач (сапожный клей) . . . 1 фунт 0.15 0.40 
Нитки для вышивания . . . 1 прядь 0.30 1.00 
Каблучная кожа («пошиа») . . 1 штука — 0.35 
Деревянные задники . . . . 100 « — 4.00 

Продажная цена одной пары галош 5—7 руб.. себестоимость 
3—4 рубля. 

В зависимости от числа работающих в мастерской и от времени 
года каждая мастерская вырабатывает 5—8 пар галош в неделю. 

- Сезоном оживления обувного производства является осень (а так" 
же периоды непосредственно предшествующие большим праздникам). 

Орудия производства следующие: 
Сапожные ножи • 3 штуки. 
Шилы трех сортов 3 « 
Гладилка 1 « 
Приспособление для формовки каблука и прессовки 

кожи (кува) 1 « 
Колодки - 7 пар. 
Стоимость этих инструментов не превышает 30—40 рублей. 

Производство виноград- Этот вид промысла наиболее распространен в 
ного бекмеса •••). Коми-Кумышкентском обществе (где наиболее раз

вито садоводство). По сообщению /кителей Кумышкента, бекмесный 
промысел по сравнению с довоенным временем сократился, 
благодаря гибели виноградников; тем не менее еще недавно бекмес, 
употребляемый для изготовления сластей и подслащивания вин, имел 
распространение не только в пределах Гидж-Дуванского уезда и гор. 
Бухары, но также и в тор . Самарканде. В 1917 г. Кумышкепт часто 
посещался самаркандскими скупщиками, дававшими.под бекмес задатки. 
Недостаток сахара—с одной стороны, с другой—сохранившиеся торго
вые связи и наличие спроса зажиточного городского населения были 
причинами расцвета производства бекмеса в Кумышкенте в 1916-1917 г. 
Но уже с 1918 г. , в связи с нарушением торговых связей с сопредель
ными торговыми центрами, производство бекмеса быстро падает. Только 
с 1924 г. начинает восстанавливаться виноградарство, а с ним и про
изводство бекмеса,-

Необходимой принадлежностью производства является специаль
ная печь для варки бекмеса. Такая печь во всем кишлаке имеется 

*) В и н о г р а д н о е сусло . 
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только у одного человека, который дает ее в арендное пользование за 
'плату 15 фун. винограда с 8 пудов переваренного винограда. 

Все оборудование производства состоит из глиняной ванны, обли
цованной ганчем, для выжимания виноградного сока и печи с тремя 
котлами для варки этого сока. 

Само производство бекмеса происходит следующим образом: 
Сначала на дно ванны настилают траву, на которую укладывают 

виноградные гроздья. После укладки винограда, слегка пересыпаемого 
чистым лессом для лучшей фильтрации, начинается выжимание ногами 
виноградного сока, вытекающего . через отверстие, сделанное в 
ванне. Вытекающий- из ванны сок проходит по желобу 
в. большие глиняные кувшины. После фильтрации сока через плотную 
материю, начинается варка его в трех котлах на специальной печи; 
печь сделана таким образом, что котлы располагаются по прямой ли 
нии от отверстия, через которое поддеряшвается огонь, к трубе, Про
водящей дым. В процессе варки виноградного сока котлы передвигают 
с отверстия, под которым поддерживается пламя, достаточное для то
го, чтобы довести содержимое до кипения, на отверстия с легким пла
менем и, наконец, на совсем слабом огне подвергаются медленному 
охлаждению. Применяется и простая переливка .виноградного сока из 
одного котла в-другой. Продолжительность варки виноградного сока 
определяет сорт бекмеса и степень концентрации глюкозы*). 

Бекмес в сгущенном виде, имеющий светло или темно-желтый 
цвет, предназначается для местного употребления (мороженое, непо
средственно-в пищу и на сласти), сохраняется в кувшинах из обожжен
ной глины с укупоркой из необожженной глины,—закапывается в землю 
и сохраняется очень долгое время. 

Бекмес с относительно малой концентрацией глюкозы (темно-буро
го цвета) служит для экспорта н употребляется в виноделии. Сохра
няется в деревянных бочках. 

Готовый продукт продается, главным образом, в Вабкеите торгов
цам, мастерам сластей и продавцам туземного мороженого (бекмес в 
смеси со скобленым льдом). Иногда бекмес продается в самом киш
лаке. Из 4—4.5 .пудов винограда выходит 1 пуд бекмеса. 

Производство кошем. Кошмы выделываются в самом селении Ваб-
кент размером 5x2 аршина**) и приготовляются отчасти из шерсти, 
купленной у кожевников, как отбросы после выделки кожи (кислая 
шерсть—«ахаки»), отчасти из свежей шерсти, приобретаемой у ското
водов. В производстве участвуют обязательно два человека. Весь секрет 
производства заключается в равномерной прессовке разостланной пла
стами влажной шерсти. 

Прежде чем приступить к прессовке шерсти, над ней > произво
дится ряд подготовительных манипуляций, направленных к тому, что 
бы отобранной под один цвет шерсти придать возможно большую эла
стичность. Ударами тонких палок смятые комки шерсти разбиваются 
на мелкие пряди, отдельные волокна которой затем отделяются особым 
инструментом в виде арфы или лука. Кожаная тетива этого инстру
мента, приводимая в вибрирующее движение деревянной грушеподобной 
колотушкой, подносится к шерсти и треплет ее на отдельные волокна. 
Когда шерсть станет пушистой, ее расстилают на циновке, брызгают 
водой и пересыпают жмыхом для связи. После этого' циновка вместе 

*) Виноградный с а х а р . 
**) Кошмы выделываются р а з н ы х размеров , из которых мы приводим н а и 

более употребительный. 
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с шерстью заворачивается во внутрь и завязывается веревкой; затем 
начинается главная работа по прессовке шерсти—сна чана валяние кош
мы вместе с циновкой, потом прессовка одной кошмы. В последней 
стадии работы, мастера мнут кошму, переворачивая в разные стороны 
до тех пор, пока не пропадут совершенно следы циновки. В процессе 
перекладывания.и уминания, кошма несколько раз увлажняется ведой. 
Когда кошма уже готова, концы сторон ее сшиваются; после этого 
ее мнут еще раз, как бесформенный ком, для придачи эластичности. 

Для изготовления одной кошмы требуется: 
Шерсти кислой . ". . 20—25 фун. 
Шерсти осенней или весенней . 10—15 « 
Жмыха . . . . 1 « 

Цены сырья следующие: 
Цены в р у б л я х 

Наименование материала Количество „„ „ „ , . , • , „ „ „ т , п . г „. 
1 до войны июль 19^0 г. 

Шерсть кислая («ахаки») . . . . 1 пуд. 1.50 5.00 
Шерсть свежая 1 « - 2.70 9.00 
Жмых кунжутный 1 « 0.75 2.00 

Наибольшего оживления кошемное производство достигает осенью; 
зимой оно почти прекращается, так как при низкой температуре 
шерсть плохо сбивается. Продажная цена кошмы 6—8 рублей. 

Производство маты. Искусство ткать знакомо многим хозяйствам 
Вабкентской волости. Большинство хозяйств ткут для себя, но неко
торые занимаются ткачеством и на базар. Ткачеством заняты и м у я л -

•чины и женщины, но все же профессионалами и лучшими мастерами 
являются по преимуществу мужчины. Обычно ткач пользуется не толь
ко покупной пряжей, но также изготовленной в своем хозяйстве. 
Поэтому в описании производства -маты мы, должны коснуться и про
изводства пряжи. Вот основные моменты производства пряжи и ткани: 

1) отделение волокна гузы*) от семян, 
2) размягчение волокна при помощи длинных и тонких палок, 
3) спутывание волокна руками (отдельные пучки волокна пере

мешиваются, в противном случае нитки будут плохо завиваться), 
4) предварительное формирование в а ш (в виде толстой нитки) 

перед изготовлением пряжи, 
5) изготовление пряжи при помощи примитивной прялки тузем

ного типа, так называемой «чарх», 
6; кипячение пряяш в котле и сушка ее, 

,7) покраска части основы в красный и синий цвет (покраска в 
красный цвет производится в своем хозяйстве, покраска в синий цвет 
—у красильщиков), 

- 8) намотка ниток основы на полые камышинки длиной 5—6 верш
ков, так называемые, «тутак» (нитки разных цветов наматываются на 
разные «тутак»), 

9) установка «тутак'ов» вёртикально на гвозди, вбитые на двух 
балках, расположенных одна под другой («тутак'п» с нитками разных 
цветов располагаются сообразно будущему рисунку). 

10) размотка нитки с «тутак'ов» и 
11) собственно ткачество. 

Туземный хлопок 
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Последнее заключается в том, что ткач сначала устанавливает 
основу, затем продергивает поперек нее слегка увлаяшенпые нитки 
утка Челнок с нитками утка продевается между нитками основы, ко
торые^ попеременно перекрещиваются при помощи особого приспособ
ления таким образом, что нитки утка проходят то сверху части ос
новы, то снизу ее. Специальным приспособлением нитки утка плотно 
прижимаются друг к другу, образуя довольно щечную ткань. После 
изготовления, материя крахмалится в растворе мука с водой и отби
вается деревянной колотушкой, после чего она становится более плот
ной. Ткачи ткут два сорта маты: «калями» (мата в красную и синюю 
полоску) и собственно мату—материю белого цвета, так называемую 
«буз». «Калями* идет, главным образом, на халаты, «буз» на белье, а 
также на саваны покойникам- «Калями» является основной продукцией 
вабкентских ткачей и имеет большое распространение в волости. Д л я 
изготовления одного куска маты опытный ткач затрачивает 8—10 час. 

Периодом оживления производства является осень: в это время 
волокно и особенно пряжа прикупается кустарями на базаре в зна
чительном количестве. Цены на волокно и пряя{у видны из следующей 
таблицы: 

Ц е п ы в р у б л я х 
Н а и м е н о в а н и е м а т е р и а л а Количество „„ „ „ ч . 1 П Л _ 

' до воины июль 192о г. 
Волокно гузы 1 пуд 6.00 9.00 . 
Пряжа 1 фунт 0.20 0.60 

Для изготовления одного куска хорошей маты необходимо произ
вести следующие расходы: 

Стоимость пряжи 2 фунта . . 1 р. 20 к. 
Стоимость покраски части пряжи и 

окрахмаливания . . . 3 0 — 40 к. 
Продажная цена одного куска маты в зависимости от качества 

достигает 2—3 рублей. 
Валовая продукция одного мастера в неделю равна 3—5 кускам 

маты. 
Производство маты является одной из старых отраслей местного 

хозяйства; оно то падало, то развивалось, но никогда не теряло своего 
значения в хозяйственной жизни населения. 

Заключение. Рассмотренная нами промышленность волости является 
кустарно-ремесленным производством. Товар, изготовляемый вабкент-
скими мастерами, обслуживает преимущественно локальный рынок. 
Большинство мастеров реализует свой товар или непосредственно по
требителям или же перекупщику, не связываясь с ним кредитом. 

Таков общий характер производства и сбыта в настоящее время. 
Теперь посмотрим, как мыслится будущее каждого из видов ку

старно-ремесленного производства. 
Прежде всего, как представляется нам будущее металлообрабаты

вающей промышленности, а в частности производства наконечников 
для омачей, кетменей и изделий из цветных металлов. Развитие трак
торной вспашки и возможность проникновения русского плуга пока 
еще не представляет серьезной опасности Для существования литейного 
дела волости. Усилившаяся распашка залежей, увеличение поливной 
площади в связи с ремонтом и усовершенствованием ирригационной 
сети, улучшение обработки почвы, необходимость восстановления сель-
ско-хозяйственного инвентаря—все это не может не вызвать усилен
ного спроса на орудия вспашки. 
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Между тем он не только" не удовлетворяется полностью, но даже 
то снабжение наконечниками, которое существует, оказывается дефек
тивным. 

Дело в том, что наконечники, изготовляемые из чугуна плохого 
качества, очень быстро портятся, что обусловливает дополнительный 
•спрос, который отсутствовал бы, если бы изделия литейщиков были 
более высокого качества. 

Более рациональная постановка работы литейщиков и снабжение 
их чугуном лучшего качества на льготных началах повысило бы каче
ство продукции и, таким образом, отчасти содействовало бы уменьшению 
кризиса. 

Массовое производство наконечников на заводах, приспособленных 
для этой цели в пределах Ср. Азии, окончательно разрешило бы воп
рос инвентаризации дехканского хозяйства. 

Несколько в ином положении находится производство кустарных 
кетменей. Если еще преждевременно говорить о полном вытеснении 
кустарного кетменя фабричным, то, во всяком случае, можно пред
полагать серьезную конкуренцию ему в ближайшем будущем со стороны 
госпромышленности, приспосабливающейся к требованиям населения. 

Спрос на. фабричные кетмени, благодаря низким ценам, начинает 
усиливаться, но они непосредственно для обработки почвы не употреб
ляются, так как не соответствуют тому стандарту, который вырабаты
вался в условиях бухарского земледелия. Предварительно кетмени от
даются для переделки кетменщикам, которые переделывают их в соот
ветствии со спросом потребителей. 

Таким образом, уже наметились тенденции к сокращению произ
водства кетменей, изготовляемых во всех деталях кетменщаками, но 
это в известной мере компенсируется за счет переделки кетменей фаб
рично-заводского производства. 

Предполагать в ближайшее время уменьшение значения кетмен
ного производства не, приходится, так как разнообразие типов кетме
ней в отдельных районах Ср. Азии служит большим препятствием к 
их изготовлению машинным способом, з^дешевляющим стоимость кетменя. 

Впредь до изучения типов кетменей и установления стандартов, 
удовлетворяющих спрос дехкан, кетменное производство будет иметь 
тоже значение, что и теперь, а отсюда, следовательно, необходимо еде-, 
лать соответствующие организационные выводы в смысле государствен
ного содействия кетменному производству в области снабжения желе
зом, финансирования и сбыта продукции. 

Производство туземных самоваров, кошем, бекмеса и обуви, удо
влетворяющее специфический спрос бухарского потребителя с его свое
образным укладом жизни, имеет твердую базу для своего существова
ния, расширяясь по мере увеличения покупательной способности на
селения; это особенно верно для производства обуви и кошем, менее — 
для изделий из цветных металлов (туземные самовары), для которых 
конкуренция русских самоваров может быть более опасна. 

Теперь остановимся на ткачестве—этом наиболее распространенном 
производстве волости. Фабричный ситец находит довольно широкий спрос 
у населения, но можно ли говорить о полном вытеснении «буз» и «калями» 
даже при условии увеличения покупательной силы населения и более де
шевых цен на мануфактуру. Основные причины, определяющие про-
мысловость волости—производство сырья в собственном хозяйстве, а 
также и то обстоятельство, что ткачеством и прядением в волости за
нимаются в большинстве случаев женщины, определяют живучесть 
этого вида производства. Кроме того, фабричная мануфактура в бли-
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жайшем будущем вообще ие сможет удовлетворить всего пред'являемого-
на нее спроса (проблема восстановления основного капитала), что также 
будет способствовать устойчивости промысла. 

Изготовление прочной самоткапки, даже при условии высокой за
траты труда на примитивных станках, будет существовать еще долго, 
если не как профессиональное ремесло, то как домашнее производство.. 

Таковы тенденции главнейших видов кустарно-ремесленного про
изводства, имеющего глубокие корни в экономике волости. Основные 
причины, обусловливающие существование в волости промыслов—отсут
ствие фабрично-заводской промышленности, недостаток промтоваров, а 
в равной мере малоземелье, избыток рабочих рук, дороговизна рабско-
та, едва ли будут изжиты в ближайшее время. Избыток рабсилы будет 
направляться отчасти в сторону кустарно-ремесленного производства и 
земледельческих промыслов, отчасти будет отрываться от хозяйства 
в своем кишлаке, устремляясь в ближайшие торгово-промышленные 
центры в связи со все усиливающимся вовлечением волости в интер
локальный оборот, достигший уже теперь значительных размеров. 

Кооперация. 

- Кредитная сельсно- В Вабкентской волости имеется три кредит-
хозяйственная иоопе- н ы х сельско-хозяйственных товарищества; из них 

Общие в е д е н и я . обследовано только одно товарищество, правление 
которого находится в селении Вабкент Коми-Косо-

бинского общества. 
Экономика этого общества-весьма сходна с экономикой осталь

ной части волости. Наиболее характерной чертой района деятельности 
товарищества является наличие кустарно-ремесленных производств*) в 
условиях интенсивного полеводства**) и каракулеводства, как одного 
из видов производственной специализации некоторой части населения 
района. 4 

Кооперированное™ на- Вабкентское товарищество является в волости 
селения. наиболее мощным по числу кооперированного на

селения, входящего в его состав и отличается относительным разно
образием операций. Из 1310 хозяйств, имеющихся в районе деятель
ности товарищества, кооперировано 285, т.-е. 21,8°/о. С момента орга
низации товарищества (1923 г.) , когда кооперировано было всего 50 
хозяйств, число его членов увеличилось почти в С раз, что свидетель
ствует о довольно интенсивном росте кооперирования населения. 

Кредитные операции. * Основной операцией товарищества является 
кредитование населения за счет ссуд С.-Х. Банка, поступление которых 
за 1925 год видно из следующей таблицы: 

*) 40,7% всего числа наличных хозяйств Коми-Кособинского общества з а н я 
то промыслами. 

**) Процентный состав к у л ь т у р : хлопок—37,8°/о, пшеница— 37,0%, прочие по
севы—24,6"/о. ' \ 
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Н а з н а ч е н и е с с у д Сумма Срок 
°/и»/о упла 
чиваемые 
за ссуду 

Н а сельско-хозяйств . инвентарь (живой инвентарь 
15 ООО р у б . 9 мес. 12*) 
5.000 „ г. 8 мес . 8 

Н а окучку и посев х л о п к а . . . -5.000 „ 8 мес 12**) 
8 В основной капитал 2.000 „ 2 г. 7 мес. 

12**) 
8 

27.000 руб . 

Полученные от С.-Х. Банка деньги распределялись правлением 
товарищества совместное вакилями***) отдельных кишлаков под их по
ручительство; что же касается общественных организаций, то они почти 
не вмешивались в распределение кредитов, за исключением того, что 
на одном из об'единенных заседаний ячейки КПУз(б), союза «Кошчи» 
и правления кооператива было вынесено постановление о необходимо
сти кредитования наиболее слабых хозяйств. Кроме этого постановле
ния, других попыток повлиять иа дела товарищества не делалось. 

Социальный состав должников весьма разнообразен: кроме земле
дельцев, встречаются ремесленники и торговцы, занимающиеся вместе 
с тем и сельским хозяйством; наряду с действительно маломощными 
дехканами попадаются хозяйства зажиточные. 

Кредит, открываемый С.-Х. Банком, преимущественно имеет целе
вое назначение. Однако, выдаваемые товариществом ссуды часто не 
соответствуют их назначению, так как контроль за использованием 
ссуд со стороны правления товарищества отсутствует. Сознание, что 
все хозяйственные расходы дехканина являются производительными, 
часто заставляло правление смотреть на официальное назначение ссуд, 
как на простую формальность. 

Из всей суммы кредитов, отпущенных С.-Х. Банком на покупку 
инвентаря и на рабочий скот (20000 руб.), товариществом было вы
дано на покупку скота 14.700- руб., т.-е. 73,5%. Такое распределение 
ссуд об'ясняется тем, что маломощные хозяйства Коми-Кособинского 
общества больше нуждаются в скоте, чем в инвентаре. 

Ссуды, выданные в 1925 году Ссуды, выданные 
в 1924 г . 
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Н а п о к у п к у раб-
скота 161 14700 107 9590 89.63 54 5110 94.63 225 11980 53.24 

Н а п о к у п к у и по
чинку орудий 
производства . 124 10110 124 10110 81.54 

Итого . . . . 285 24810 231 19700 — 54 5110 — 225 11980 — 

*) В 1924 г. Б а н к взимал по краткосрочным ссудам 15% годовых. 
**) Кроме того, товариществу был дан трактор за 3922 р у б л я на следу ю щ их 

у с л о в и я х : 1630 р. на 11 мес из 12% и ;'292 руб. на 1 год 5 мес. из 6%. 
***) Ч л е н ы а у л ь н ы х советов. 
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Из 285 членов товарищества, получивших ссуду, 161—получили 
на приобретение рабскота. 

Основная масса ссуд падает на краткосрочные кредиты, которые 
при общей сумме выданных кредитов в 24810 руб. составляют 19700 руб., 

Такого рода кредитование нельзя назвать явлением положитель
ного порядка, так как в течение 9 месяцев маломощное дехканское 
хозяйство не может настолько укрепить свою материальную базу, 
чтобы иметь возможность безболезненно вернуть ссуду, полученную на 
приобретение инвентаря или скота. 

Можно предполагать, что такие краткосрочные ссуды, взятые на 
приобретение рабскота или инвентаря, заемщик обращает па свои по
требительские нужды, что совершенно неизбежно в условиях бесконтроль
ного кредитования и отсутствия кредитования на потребительские 
нужды. 

По сравнению с 1924 г. обращает на себя внимание большая 
сумма розданных ссуд и увеличение цепей кредитования. Общая сумма 
розданных членам товарищества ссуд увеличилась на 107.1%, парал
лельно с этим увеличился также средний размер ссуды на 1 члена. 
Все краткосрочные ссуды выдавались товариществом из 14% вместо 
21% в прошлый (1924) год; а долгосрочные ссуды—из 10% годовых. 
Взимаемый по ссудам процент нельзя считать высоким, если не прини
мать во внимание того, чго часть ссуды (10%) выдавалась крестьян
скими паями, представляющими с точки зрения вабкентских дехкан 
неликвидный капитал. Выдача крестьянских паев в счет ссуды создает 
впечатление дополнительно взимаемых процентов и вызывает неудоволь
ствие среди членов товарищества. Однако, даже при таких условиях 
оплаты кредита, \зсуды товарищества являются весьма желательными 
для населения, принужденного, при отсутствии пли недостаточности 
организованного кредита, обращаться к ростовщикам волости. Кабаль
ный ростовщический кредит со ставками, достигающими 480% в год, 
ярко оттеняет преимущество кооперативного кредита, создавая ему 
популярность среди дехканства. Сроки открываемого дехканам кредита 
(8 — 9 мад. для краткосрочных ссуд и 2 года 7 мес. для долгосрочных) 
можно признать достаточными как для краткосрочных, так и для долго
срочных ссуд. Однако, просрочки ссуд являются обычным явлением, 
что в значительной мере объясняется отсутствием кооперативной дис
циплины. Характерно, что большая часть просроченных ссуд падает 
на кишлаки, расположенные вблизи правления. Нужно иметь в виду, 
что значительная часть кредитов распределяется среди людей, наи
более осведомленных о состоянии « кассы товарищества, а также наи
более близких к правлению; знакомство и родство способствуют рас
пределению ссуды ме?кду членами кооператива, живущими в ближай
ших кишлаках; эти же причины не позволяют правлению быть слиш
ком настойчивым в требовании возврата ссуд. Из просроченных ссуд 
(составляющих 42 3%^ общего кредитования на .1924 г.) 91.9%. общей 
суммы падает на кищлаки, отстоящие на расстоянии от 0 до 3-х вер. 
от правления. 

т . е. 79.4%. 

Просроченные ссуды 

Общая сумма ссуд, 
выданных за 1924 г. Всего 

В том числе в ближай- % отношение к об
щих к и ш л а к а х щей сумме просрочки 

11980 5070 4660 91.9 
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Снабженческие операции. К Р 0 М е кредитования, товарищество занима¬
лось также снабжением своих членов орудиями 

производства и предметами потребления. 
За время с 10-го декабря 1924 г. по 20 июня 1925 г. товарище

ство закупило для снабжения своих членов: 
Риса 800 пуд. 5 фунтов на . . . . 3882 руб. 46 коп. 
Кетменей 292 шт. « . . . . 876 « — 
Мануфактуры 1355 метр. « . . . . 621 « 94 « 

Всего на сумму . 5380 руб. 40 коп. 

Рис и кетмени были приобретены в С.-Х. Банке, мануфактура в 
Текстильном синдикате. 

С коммерческой точки зрения торговые операции товарищества бы
ли удачны—все товары реализованы с прибылью; однако, эта 
прибыль была получена за счет уменьшения авторитета т-ва, как ко
оперативной организации. 

Наиболее удачной во всех отношениях была реализация кетменей,, 
проданных членам товарищества за наличные с наценкой 30 коп. на 
кетмень, а всего зм 963 руб. 60 коп. 

Несколько иной характер носила операция с рисом и мануфакту
рой, покупка которых, между прочим, была предпринята без разреше
ния общего собрания членов товарищества. 

Рис выдавался в принудительном порядке каждому члену, брав
шему из товарищества денежную ссуду, в количестве одного пуда по 
цене более высокой, чем рыночная (базарная цена риса была 5 руб. 
пуд, в то время как товарищество продавало его по 5 руб. 25 коп.). 
Эта мера была выходом из положения, создавшегося благодаря паде-
ншо цен на рис после покупки. Стоимость риса вычиталась из суммы 
взятий дехканином ссуды. Такое принудительное вовлечение заемщи
ков в явно невыгодную сделку не могло, конечно, способствовать укре
плению доверия членов к своему товариществу и к коопераций вообще. 
Тем не менее правление товарищества выручило за рис 4200 руб. 
65 коп. 

Операция с мануфактурой, с кооперативной точки зрения, оказа
лась еще более неудачной. Дело в том, что члены товарищества не 
могли купить полученную мануфактуру, ввиду отсутствия денег (июнь 
—время получения мануфактуры—один из самых безденежных для 
дехкан), что побудило правление продать весь товар торговцам. Так, 
например, четырем торговцам было продано 847 арш. мануфактуры за 
363 руб. 40 кол. ; остальная часть была реализована более мелкими 
партиями тоже при участии торговцев, из которых трое были членами 
товарищества. Вся мануфактура, по заявлению правления, была про
дана за 733 руб. 16 коп.,, что при себестоимости товара в 657 руб. 
94 коп. (покупная цена 621 р. 94 к. плюс накладные расходы 36 руб.) 
дало чистой прибыли 75 руб. 22 коп., т.-е. 10,3% от суммы продажи. 

Этим заканчиваются снабженческие операции товарищества, по су
ществу излишние, поскольку в районе его деятельности (селение Ваб-
кент и прилегающая к нему небольшая территория) имеются потреби
тельский кооператив и лавка Узбекторга. 

Сбытовые операции. Попытки кооператива выступить в роли сбы
товой кооперации тоже нельзя квалифицировать, 

как явление положительное. По договору, заключенному с Узкредсель-
союзом, товарищество производило заготовку каракуля, кончившуюся 
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для него неудачно, несмотря на то, что среди членов правления были 
специалисты каракулевого дела. На деньги, полученные товариществом 
из Узбеккредсельсоюза, было заготовлено 340 штук шкурок, из кото
рых только 270 были сданы союзу; остальные товарищество принужде
но было (как заявило само правление) реализовать на частном рынке 
для покрытия долгов союзу, не принявшему часть заготовленного то
вара за его недоброкачественность. Несмотря на свои, не совсем удач
ные, выступления в качестве заготовители каракуля для Узбеккредсель
союза, правление кооператива закупило на деньги С.-Х. Банка, дан
ные товариществу в основной капитал, 200 штук каракулевых шкурок 
для реализации их в гор. Москве. В данном случае свой образ 
действия правление об'яснило желанием закупить в Москве мануфак
туру для членов товарищества. 

Приведенную операцию нельзя признать удачной. Минуя свой ко
оперативный центр, без согласия членов товарищества, правление, заку
пив товар на базаре (а не у членов товарищества), по существу пред
приняло спекулятивную операцию на деньги, предназначенные для 
кредитования дехканства. 

Участие в авансиро- В организации посевов хлопка Вабкентское 
вании хлопновых по- товарищество участвует на условиях кооператива 

с е в о в ' I класса: правление товарищества ручается за 
добросовестность посевщиков хлопка, помогает в выдаче семян, при
сутствует при расчетах, проверяет вместе с представителями Хлопкома 
поля озадаченных посевщиков хлопка. Все обязанности товарищества 
по отношению к Хлопкому, т а к ж е как и права, изложены в специаль
ном договоре, написанном . на русском языке, копии которого т-во не^ 
имеет и с содержанием которого оно весьма плохо знакомо. Согласно \ 
одному из пунктов этого договора, товарищество получает 5 копеек с 
каждого сданного пуда сырца, авансированного Хлопкомом. Кроме то
го, Хлопком платит товариществу уа коп. с пуда премиальных, в 
случае если все авансированные дехкане сдадут хлопок полностью. 
Товарищество уже 2-й год участвует в организации посевов хлопка, 
но за свои труды еще ничего от Хлопкома не получало. 

Энсплоатация тран- В делах кредитования и организации хлопко-
Т 0 Р а - вых посевов товарищество играет весьма пассив

ную роль, но в отношении тракторной обработки почвы Вабкентское 
товарищество является пионером, хотя, к сожалению, неудачным. 
Трактор был приобретен в С.-Х. Банке (по его же совету) за 3922 рубля, 
в кредит па 1 год 5 месяцев. Условия кредита таковы: 2292 руб. товари
щество должно погасить в 3 срока из 6% годовых, остальные 1630 руб
лей на 11 месяцев из 12%. З а вспашку одного таиапа правление бра
ло до 10 рублен. Эта высокая цена (обычная цена 3-4 рубля за танап), 
постоянный ремонт и неудачный выбор машиниста —сделали то, что 
трактор был совершенно скомпрометирован в глазах населения вообще, 
и в частности в глазах членов товарищества. Слабый спрос на трактор*), 
вследствие высокой цены за вспашку, а также очень большой расход горю
чего материала, сделали его очень убыточным для товарищества. Что-

частично покрыть расходы по трактору, правлению пришлось при
бегнуть к катанью детей зэ плату па праздник Рамазан. Об убыточ
ности трактора свидетельствует баланс поступлений, и расходов по 
тракторной операции (с 5-го марта по 1 августа 1925 года), приводи
мый ниже. 

*) Вспахано было всего 40 десятин . 
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Приход: за вспашку, перевозку инвентаря союза «Кошчи» в дру
гой кишлак, подряд у волисполкома по перевозке земли*), катание 
детей в праздник Рамазан—всего 1050 р . 50 к. 

Расход: на горючий материал, жалованье машинисту и ремонт 
всего 1142 р . 50 к.. 

Итого чистый убыток (не считая % % С.-Х. Банку и амортиза
ции) 92 руб. * 

Никаких официальных записей по тракторным операциям не ве
дется, так что вышеприведенная калькуляция составлена, прежде всего, 
на основании слов правления, а отчасти на основании опроса населения. 

Вообще тракторные операции, повидимому, товариществу придется 
ликвидировать, так как в селе. Вабкент есть агрономический пункт Нар-
комзема, организовавший это дело более рационально и менее убыточ
но даже при более низкой оплате за вспашку. 

Собственные напиталы. Опыт с приобретением трактора становится особен
но опасным при мизерности собственного капитала 

и при полном отсутствии у правления сознания ответственности за 
взятое на себя обязательство. Простой вопрос о размере и строении 
капитала, имеющегося в товариществе, удалось разрешить лишь с боль
шим трудом при помощи предварительных сведений из С.-Х. Банка и 
после тщательного анализа имеющихся в товариществе записей. 

Удеряшвая с дехкан определенную сумму в размере, указанном 
когда-то инспектором С.- .X.Банка,**) правление не знает действительного 
назначения этих удержаний, путая паевые взносы со вступивши, а 
крестьянские пап с паевыми взносами. Размер полного пая товари
щества равен 10 руб.. ветупного взноса—50 коп. 

Согласно записям, товарищество собрало вступиых взносов 
176 рублей 50 коп., паевого капитала—289 руб. По отношению к об
щей сумме пассива товарищеётва (собственные капиталы товарищества 
плюс задолженность С.-Х. Банку) паевые и вступные взносы соста
вляют всего 1.8%. 

Счетоводство. Все удержания записываются в главную книгу по 
. системе счетоводства довоенных кредитных това

риществ. Несмотря на простоту этой системы^ записи производятся не 
всегда правильно и весьма неполно. В товариществе много книг, но 
большинство из них лежат без применения. К моменту обследования 
счетоводство у.товарищества не велось, вследствие временного отсут
ствия счетовода и прекратившихся ссудных операций, регистрация кото
рых товариществом считается более или менее обязательной; все 
другие операции по официальным книгам не проводятся. Плохое 
•состояние отчетности товарищества об'ясняется отсутствием квалифици
рованного счетовода, а также весьма слабым представлением правле
ния о той ответственности, которую оно несет перед членами товари
щества. В большей своей части иеглупые и, сравнительно, развитые 
люди—организаторы Вабкентского товарищества совершенно не удовле
творяют элементарным требованиям советской общественности. Это 
красноречиво подтверждают отдельные штрихи деятельности коопера
тива, об этом говорит также нижеприводимая краткая характеристика 
членов правления кооператива. 

*) Н а телеге , п р и в я з а н н о й к трактору , перевозили землю и мусор от р а з 
рушенного з д а н и я , чтобы очистить место д л я строющеися а м б у л а т о р и и . 

**) У д е р ж а н и е паевого взноса производилось в размере 1 р у б л я с каждого 
получившего ссуду. 
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Харантериотина Правление Вабкентского Кредитного Сельско-
правления. хозяйственного товарищества выбиралось на 3 г.*). 

беэ определенного жалованья на условии вознаграждения из прибы
лей в конце года. 

Главным действующим лицом товарищества является председатель, 
правления. Олень развитой, умный, один иё самых образованных лю
дей Вабкента, председатель правления при эмире был одним ив вид
ных его чиновников. Во время пребывания басмачей в Вабкенте он 
был начальником охраны селения. Эту должность председатель пра
вления принял, как он об'яснил сам, для сохранения жизни и безопас
ности граждан, чего нельзя было бы ожидать, если бы командование-
взяло другое лицо, менее авторитетное в волости. С качеством хорошего-
администратора председатель соединяет способности крупного коммер
санта, чего не отрицает ни один из жителей селения Вабкент; но , 
будучи хорошим коммерсантом, он является плохим кооператором. 5;̂  

Казначей Вабкентского товарищества, бывший торговец, теперь 
комиссионер по заготовке шкурок для частного заготовителя в гор-
Бухаре. 

Третий член правления, он же счетовод и учитель иовометодной 
школы, по отзывам многих, весьма порядочный и дельный человек. 

Кандидаты' правления: один—торговец, другой—бывший аксакал,, 
оба зажиточные люди. 

Члены совета: один богатый—ростовщик и раньше и теперц^дру-
гой бедный дехканин. 

Из всех перечисленных деятелей Вабкентского товарищества, 
взявшим ссуду оказался только один член совета—бедняк-дехканин. 
Так , по крайней мере, значится по книгам. 

Этим заканчивается характеристика правления Вабкентского то
варищества. Другие два кооператива—Ширин-кишлакское и Кумыш- . 
кентское не были обследованы. Однако, дать краткую харак
теристику правления Ширин-кишлакского т-ва мы считаем возможным. 
Председатель правления Ширин-кишлакского товарищества бывший 
эмирскпй чиновник, энергичный и развитой человек; казначей—бывший 
видный мулла при эмире, во время гражданской войны имевший связь с 
басмачами. Третий член—бывший торговец—умный, очень развитой, 
энергичный, с большим .независимым характером. 

Отношение населения Несмотря на недовольство руководителями 
к товариществу. Вабкентского товарищества, дехкане боятся от

крыто высказать свои претензии, так как, с одной стороны, боятся 
навлечь гнев авторитетного человека, а, с другой—не представляют 
себе (за отсутствием политического опыта) возможности создать более-
совершенную общественную организацию. Как уже указывалось, многие 
важные вопросы разрешаются в правлении без ведома собрания, а 
весьма слабая самодеятельность населения, • привыкшего подчиняться 
указаниям аксакалов, позволяет правлению, относиться к собраниям,, 
как к простой формальности. 

Сельскохозяйственная кооперация, впервые насаждаемая на раз- -
валинах феодальных отношений бывшего Бухарского ханства, еще не 
осознана населением, ни как экономический, ни как идеологический 
фактор развития новых форм хозяйственного строительства. 

Полная неподготовленность кооперированного населения ставит во
прос об усиленном инструктаже сельскохозяйственной кооперации и 

*) С 1926 г . срок выборности п р а в л е н и я понижен до одного года . 
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возможно меньшей нагрузке ее (по крайней мере на первое время) слож
ными сбытовыми и снабженческими операциями, неумелое проведение 
которых легко дискредитирует кооперацию в глазах населения. 

Потребительская коо- В Вабкенте имеется один потребительский ко-
перация. оператив, лавка которого расположена в центре 

главного гузара Вабкентского базара. Это место является особенно 
оя^ивленным. Здесь расположены лавки мануфактуристов, крупных 
атторов. торговцев табаком, хлебом, бакалеей и мясом; в этом же ме
сте находится лавка Узбекторга. 

Вабкентский потребительский кооператив, являясь филиалом Гидж-
Дуванского кооператива, работает с ним в тесном контакте. Админи
страция Вабкентского кооператива назначается Гидж-Дуванским ко
оперативом; им же устанавливаются цены на товары. 

На 5 апреля 1925 г. из числа жителей Вабкентской волости чле
нов кооператива было всего 135; это же число осталось и на первое 
августа, так как кооператив не пользуется популяряостыо / среди дехкан. 
Обгоняется это высокими ценами, устанавливаемыми кооперативом на 
некоторые товары (это характерно и для Узбекторга) и неходовым ас
сортиментом товаров; в этом отношении особенно неблагополучно в 
торговле мануфактурой. Кроме товаров, составляющих обычный ассор
тимент частных лавок, кооператив имеет также доски, казаны, сили
каты и писчую бумагу. 

Приводимые ниже цены некоторых товаров кооператива дают 
возможность характеризовать его слабость в борьбе с частником. 

Наименование товара 

Ситец 

Сахар-рафинад 

Ч а й веленый 

Мыло 

Гвозди .2" . 

Таким образом мы видим, что товары кооператива имеют цены 
или выше частных, или на одном уровне и только гвозди и мыло прода
ются по ценам ниже частных. Кооператив Вабкента при неходовом ас
сортименте товаров и приведенном уровне цен. надо полагать, не про
держится долго. Если теперь можно часто наблюдать, что кооператив 
не открывает свою лавку до 10—11 часов утра, повидимому, не опа
саясь сильного наплыва покупателей, то при большем развитии обо
ротов Узбекторга и частных торговцев кооператив может совсем зак
рыться. 

Все это ведет к тому, что Вабкентская потребительская коопера
ция является как бы совершенно чуждой для населения организацией, 
почти ничем не отличающейся от плохой частной лавки; население 
не участвует в-управлении кооперативом, цены товаров в нем высо
кие, продажа товаров происходит на равных условиях, как членам 
кооператива, так и посторонним лицам. 

Е д и н и ц а 

счета 

Ц е н а у 
частных 

лиц 
в р у б л я х 

Цена в 
коопера 

тиве в руб
л я х 

1 метр 0.45 0.51 

1 пуд 13.50 14.00 

1 фунт. 3.00 3.00 

1 „ 0.20 0-18 

1 0.25 0.20 
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Это ставит на очередь вопрос о полной реорганизации коопера : 

тивного дела в Вабкенте. Только непосредственное участие жителей 
Вабкента в управлении кооперативом при наличии конкретной пользы 
от участия в кооперативном строительстве может привлечь симпатии 
населения; только при таких условиях население сможет понять на 
практическом примере общественное значение новых форм социально-
экономического быта. 

Торговый оборот. 

География торговых В основе экономики волости лежит сельское 
связей. хозяйство с прогрессирующей промышленно-хлоп-

ковой системой полеводства; кроме того, . в волости играет не малую 
роль каракулеводство. Направление сельско-хозяйственной деятельно
сти населения определяет, в значительной степени, размер и характер 
торгового оборота волости. 

Основой производственно-сбытовой специализации во всех частях 
волости являются хлопок: зерновые продукты (главным образом, пше
ница), каракулевые шкурки и кустарные изделия; но все же по не
которым ее районам наблюдается известная дифференциация в произ
водстве товаров, обусловленная, с одной стороны, физико-географиче
скими особенностями, с другой—особенностями торговой экономики во
лости. Так, западная и южная части волости, граничащие с обшир
ными пастбищами (пустыня Кызыл-Кум), являются наиболее каракуле
водческими; центральная часть, прилегающая к базару Вабкент, явля
ется районом наибольшего средоточия кустарной промышленности; во
сточная часть (Коми-Кумыщкентское об-во) отличается от всех прочих 
частей волости наиболее развитым садоводством, хотя следует заметить, 
что продукты садоводства в общем торговом обороте волости играют 
незначительную роль. 

Вабкент является центральным базаром волости, куда везут това
ры не только из прилегающих к нему кишлаков, но также из кишла
ков более отдаленных, находящихся на краю волости или даже вне ее. 
Все кишлаки волости расположены друг от друга и от базара Вабкен
та на расстоянии 1—10 верст и соединены колесными дорогами. Почти все 
дороги выходят за пределы волости, связывая Вабкент с соседними база
рами; большинство этих дорог выходит к базару Гидж-Дуваи. 

Кроме многочисленных дорог на Гпдж-Дуван и соседние базары, 
Вабкент соединен большой дорогой с гор. Бухара, а также с другими 
более отдаленными торговыми пунктами, как. например Карши, Шах-
рисябз, Гузар. Также нужно отменить колесную дорогу, проходящую 
через Гидж-Дуван, Хазара, Малик-Чуль, Кермине (с ответвлением на 
Ыур-Ата, Хатырчи, на Катта-Курган и .Самарканд. Эта дорога, 
игравшая особенно большую роль до проведения желевной дороги, 
еще и теперь обслуживает довольно значительный гужевой транс
порт. 

•Оживленной торговой связи волости с внешним миром способ
ствует обилие транспортных средств сообщения. 1 

Кроме ишаков*), имеющихся' в каждом дехканском хозяйстве, 

*) И з в о з на и ш а к а х , к а к профессиональный промысел, в волости отсутствует, 
но перевозка чужой к л а д и за плату на базары и в город Б у х а р у практикуется . 
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Бабкентская волость обеспечена достаточным количеством арб, легковых 
экипажей и верблюдов. 

Всего в волости около 200 извозчиков, об'единекных в союз, 
правление которого находится в Вабкенте. 

Легковой извоз на хороших экипажах обслуживает, главным обра
зом, нужды пассажирского движения на дороге Бухара -Вабкент. По
давляющая часть извозчиков живет в самом селении Вабкент, а также 
в кгшыкшах, расположенных по большой дороге .на гор. Бухару. 

Что касается "'ломового извоза, то он распространен по всей воло
сти: даже в кишлаках, значительно отдаленных от Вабкента, можно 
иногда встретить одну—две арбы. 

Одним из главных работодателей ломовых И З В О З Ч И К О В является 
Хлопком. 

Перевозкой грузов Хлопкома занимаются не только ломовые из
возчики, но и тюякеши — возчики на верблюдах. Этот вид извоза тоже 
довольно распространен в волости. Связь тюякешей с грузоотправите
лем поддерживается через караван-башн*), который заключает договор 
на перевозку того или иного товара. Наиболее интенсивная работа тюя
кешей начинается осенью**) после реализации урожая. Тюякеши очень 
часто совершают дальние рейсы на Карши, Шаршауз (Шахрисябз), 
Катта-Кургаи, с которыми Вабкент ведет оживленные торговые опе
рации. 

Относительно менее развитая торговая и транспортная связь су
ществует между Вабкентом., Кызыл-Тепе и особенно кишлаками и ау
лами Катта-Кызылр (так называют прилегающую к Гидж-Дуванскому 
уезду полосу песков Кызыл-Кума). Вообще Вабкент связан довольно 
многочисленными нитями почти со всеми более или менее близко рас¬
положенными торговыми центрами: с одними из них он поддерживает 
постоянную связь, с другими эта связь носит скорее случайный ха
рактер. Такими центрами, например, являются Кара-Куль и Ургенч, 
куда идут караванные пути из смежного с Вабкентом селения Роми-
таи Пешкоуской волости. Связь с отдельными торговыми пунктами то 
усиливается, то замирает в зависимости от сезонных изменений по
купательного спроса, определяющего размер торгового оборота. 

Сезонность реализации продукции сельского 
Сезонные изменения пла- х о з я й с т в а определяет сезонность оживления тор-
тежеспособного спроса • г г 

населения. говли, а средства, притекающие в результате реа
лизации продукции сельского хозяйства, обусловли

вают размер и характер торгового оборота. 
Осенью создается наибольшее оживление базарной торговли, так 

как реализация хлопка в этот период значительно повышает покупа
тельную способность населения. 

Если хлопок определяет осеннее оживление рынка, то каракуль 
является главной причиной усиления весенней торговли. 

Весной (март—май) начинается резка молодых ягнят и реализа
ция каракулевых смушек, как на базаре, так и вне его, что обусло
вливает спрос на другие товары. Этому же способствует и приток средств 
<)Т продажи шерсти, авансов Хлопкома и кредитов Сельско-Хозяйствея-
ного Банка. Весна и осень являются теми кульминационными пунктами, 

*) Караван-баши—наиболее опытный и толковый возчик , я в л я ю щ и й с я по
средником между своими товарищами и нанимателем, часто самолично берущий 
подряды на п е р е в о з к у . 

**) Летом верблюды пасутся в степях и л и под наблюдением самого х о з я и 
на , или же отдаются на выпас знакомому к а з а к у или у з б е к у . 
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I < гда торговый < борот волости достигает высших пределов, постепенно 
ослабевая, но не прекращаясь в другие периоды года. Конец мая и 
весь июнь м . но считать периодами затишья торговли. С моме та со
зревания зерновых *) (пшеницы, джугары, кукурузы) и после второй 
выд чи авансов Хлопкома торговый обо, от волости снова начинает' 
оживать. 

Кроме хлопка, каракуля и зерновых, реализация которых опре
деляет интенсивность покупательного спроса населения, в торговом 
обороте волости обращается еще ряд других товаров отчасти местного-
происхождения, отчасти импортируемых в волость из других торговых 
центров. 

Реализация товаров происходит или на база-
Об'екты торгового р а х в о л о с т и и л и ж е Ш 1 е шх. Большая часть това-

оборота. г

 а 

ров реализуется на базарах. 
Ниже мы приводим перечень главнейших товаров, обращающихся 

на Вабкентском рынке. 

К одним из важнейших еельско-хозяйствеиных 
а) Сельско-хозяйственные Т 0 В З р 0 в нужно отнести зерп»вые: пшеницу, ячмень, 

тов с ры. джугару, кукурузу, просо. Особенно большое зна
чение имеет пшеница- главный продукт питания волости. Очень часто-
пшеница продается даже дехканами, имеющими незначительные посевы;, 
нужда в оборотных средствах в период обработки хлопка заставляет 
выбрасывать на рынок свои ничтожные запасы пшеницы; продав хло
пок, такие дехкане осенью сами покупают пшеницу по высоким це 
нам. Из кишлаков, в большом количестве поставляющих пшеницу на 
рынок, нужно отметить Хумыр-Хан, Работ-Ишан, Тали-Пушмон, Касари, 
Сорун, Ширин; эти кишлаки имеют от 60 до 80% посевной площади 
под зерновыми; большинство из них расположены в западной части 
волости, некоторые—в центральной ее части. Оборот зерновых создается 
не только за счет местного производства, но и за счет привоза из дру
гих волостей. Пшнница ввозится из Хоргуша Бохо-Эддинской волости 
и Дурмана (Гидж-Дуванской волости) и отчасти из Гидж-Дуваиа**). 
Пшеницу акже привозят из Карши и отчасти Нур-Ата; из двух по
следних пунктов пшеница подвозится, главным образом, зимой в не
большом количестве, при чем бывают редкие случаи обратного явле
ния, т.-е. когда в Карши и Нур-Ата везется вабкентская пшеница***). 
Оборот Вабкентского базара по пшенице в период сезона, т.-е. в пе
риод июль-ноябрь, достигает до 400 пуд. в день и больше. Другие виды 
зерновых (местного происхождения), как ячмень, джугара, кукуруза 
и просо, играют значительно меньшую роль в обороте****). 

Кунжут, потребляемый местными маслобойщиками, подвозится иг 
кишлаков Вабкентской волости или доставляется извне. Главными по
ставщиками кунжута являются тедженские торговцы (из Туркменской 
ССР), которые сначала сбывают его в гор. Бухаре, а затем у ж е 

*) Июль . 
**) Г и д ж - Д у в а н с к а я пшеница не местного производства , а поступающая т р а н 

зитом из К а т т а - К у р г а н а . Д о войны пшеница из К а т т а - К у р г а н а ввозилась непо
средственно в Вабкент караванным путем. 

***) Вывоз пшеницы в Нур-Ата производится в тех с л у ч а я х , когда в волости 
имеет место хороший у р о ж а й , а в Нур-Атинских степях, где пшеница сеется н а 
богаре , случается недород. Город Б у х а р а , к а к потребительский центр , п р е д ' я в -
л я е т постоянный и устойчивый спрос. 

****) Цены н а т о в а р ы , обращающиеся н а вабкентском р ы н к е , см. в приложении* 
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бухарские торговцы привозят кунжут на Вабкентский базар. В сезон 
(осенью) кунжута привозится до 150 пудов в базарный день. 

Хлопок—как озадаченный Хлопкомом, так и неозадаченный, почти 
целиком попадает на склады В: бкентского скуппункта, минуя базары; 
только гуза, неавансируемая Хлопкомом, частично проходит через базар
ный оборот и закупается в небольшом количестве дехканами, очищаю
щими ее от семян ручным способом („аладжи"), с тем, чтобы затем 
полученное волокно продать или местным ткачам или Хлоггкому, часть 
оставляется для собственных домашних нужд. Осенью наблюдается в 
небольшом размере скупка гузы тюякешами Карши, Гузара и Шдхрисябза. 

Шерсть и коокевье— обращаются преимущественно вне базара; но 
весной и осенью (сезон сбыта) на Вабкентском базаре можно видеть 
значительное количество шерсти, приобретаемой дехканами для выдел
ки кошем, мешков и веревок. 

Фрукты,—урюк, курага, виноград, кишмиш и овощи—в торгозои 
•обороте волости" имеют значительно меньшее значение, чем другие 
сельско-хозяйственные товары. Фрукты, а также и овощи, поступают 
из Кумышкента, Чандыра, Халача .Вабкентской волости, Лоргуша Бо-
хо-Эддинской волости, Зандани, Ходжа-Ариф, Ллгляка, Янги базар 
Пешкоуской волости, Гиждумак и Плрмас Гидж-Дуванской волости. 
Кишмиш и курага (невысокого качестиа) вывозятся в небольшом коли
честве в гор. Бухару для экспорта в СССР и, кроме того, закупаются 
на месте мастерами, изготовляющими туземные сласти 

Рис, составляющий весьма существенную часть импорта Вабкент-
ской волости, привозится нз Самарканда, Ферганы, Ташкента, Бухары 
и Гидж-Дувана. Последние два города, по существу, являются переда
точными пунктами, так как самаркандский рис ч>ще всего попадает 
в Вабкент через гидж-дуванских или бухарских купцов. И-свою оче
редь, Вабкент перераспределяет рис на базары: Ходжа-Арпф, Зандани, 
Пешкоу, Янгн-базар, Лягляка, Шамбе и Кумышкент. 

Скот—крупный рогатый, курдючные овцы, л о т а - и й верблюды, 
преимущественно, не местного происхоледения. Только ослы, посту
пающие в продажу, в большинстве случаев выращиваются в пределах 
Вабкентской волости. 

Местный скот поступает на базар из кишлаков, наи'олее обеспе
ченных рогатым скотом; а именно: Иляч, Размаз, Боии-Турук, Ку
мышкент, Бова-Шейх—в этих' кишлаках рогатый CKOI соста ляет | 0 — 
50% к общему поголовью стада. Быки также пригоняются из арши 
и Гузара и в небольшом количестве из Мианкаля лошади—из Ха-
тырчи, Гузара и Кермине. Овцы и отчасти верблюды поступают из 
Карши и Нур-Ата, а также из степей Кзыл-Орды и Казалинска; 
верблюды в небольшом количестве пригоняются из Ургенча. Из кур
дючных овец наиболее распространенными являются: г^рупная каршин-
ская овца «бурдогы» и ммлая киргизская овца «казаны»; в меньшем 
количестве встречается помесь курдючных и каракулевых овец, так 
называемая «дурага». Из каракулевых овец наиболее часто встречается 
•едустбсш». 

Скот, продаваемый на Вабкентском базаре, не всегда попадает 
туда непосредственно из вышеуказанных районов. Очень часто ското
торговцы скупают его на соседних базарах (Бохо-Эддин, Гидж-Дуван, 
Ходжа-Ариф, Шамбе, Зандани, Лягляка) , а затем пригоняют для про
дажи на Вабкентский базар. В сезон (весна и осень) на базар приго
няется 100—120 штук быков и до 400 и больше голов овец (осенью). 
Лошади в значительном количестве продаются осенью—-средний пригон 
за базар до 30 штук. Нужно заметить, что обороты торговли лошадьми 
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очень сократились по сравнению с довоенным временем: до войны 
пригон 100—150 лошадей в базарный день в период сезона (осенью) 
не был редкостью. 

Каракулевые шкурки поступают на рынок, главным образом, па 
кишлаков Соруи, Ширин. Хумыр-Хон, Чарбок, Тали-Пушмои, Работ-
Шейх, Нняз-Ходжа Джой-Вахим, Дедороз, Арабон, Кульхатыб. В этих ,' 
кишлаках, расположенных по преимуществу на границе с Зандани и 
Ромитан, каракулевые овцы составляют от 40 до 80% к общему по
головью стада. Каракуль продается также дехканами и других кишла
ков, но в очень ограниченном количестве, так как каракулеводство 
там в хозяйстве не играет существенной роли. Кроме того, на Ваб
кентский базар привозятся шкурки с базаров Ходжа-Ариф и Зандани, 
где они скупаются перекупщиками. 

Каракуль реализуется не только на базарах волости, но также и 
во внебазарном обороте. Ассортимент доставляемых на рынок кара
кулевых шкурок весьма разнообразен; есть много градаций качества 
шкурок в зависимости от величины завитка, крепости его, лоска, пра
вильности узора и цвета шкурки. Наиболее ценные сорта: «кокча >— 
серая шкурка, «бур»—коричневая шкурка, «сур»—золотисто-желтая 
шкурка, «такыр»—шкурка выкидыша и «каракульча». 

6) Кустарно-ремеслен- Обувь играет существенную роль в торговом 
ные и фабрично-за- обороте волости; она не только потребляется внут-

водсние изделия. р И В 0 Л 0 С Т Ц ) н о ц М еет также экспортное значение. 
Производство обуви (сапоги на высоких каблуках с жесткой по

дошвой и туземные галоши) сосредоточено в Вабкенте и кишлаке Ча-
рым Гарон, которые поставляют главную массу обуви (хорошего каче
ства), обращающейся на Вабкентском базаре; кроме того, из Варгаизы, 
Зандани н Ромитана на базары Вабкента привозится простая обувь 
(сапоги из недубленой кожи на низких каблуках). Высокосортные га
лоши и сапоги вывозятся из Вабкента в г. Бухару 7 и в небольшом ко
личестве в селение Кара-Куль., что, однако, не исключает того, что в 
Вабкент ввозятся из Бухары н в меньшем количестве из Ташкента 
ичиги—сапоги с мягкими голенищами на мягкой подошве, приобрета
емые более состоятельными потребителями. Обувная торговля оживля
ется осенью, когда на базаре выступает до 70 продавцов. 

Ж.г>елня ткаче-тва. поступающие почти из всех кишлаков волости, 
в особенности, из Чарикалана, Касари, Кумышкент, Росподаны, а так
же из Гиждумака Гидж-Дуванской волости, Ходжа-Арифа Шафри-
каыской волости, собираются на Вабкентском базаре, а затем вывозят
ся в Бохо-Эддин, Карши, Гузар, Шахрисябз, Бухару; кроме того, мата 
реализуется на базарах Пешкоуской волости. Кроме маты из Гидж-Ду-
вана, (а также из Бухары) привозятся тонкие ткани кустар
ного производства (чалмы, кушаки, шелковые платки) и в небольшом 
количестве ковры. Наиболее ходовым товаром кустарного ткачества 
является «нолями», идущая на верхнюю одежду, затем белая 
материя «буз» без полос, употребляемая на белье и саваны. 

А пзаеляям ме'-птоп метчлло-ибрабатываюгщй промышленности отно
сятся, во-первых, наконечники для омачей (паза), затем кетмени, ло
паты, ураки, туземные самовары изящной выделки и кумганы. Н а к о 
нечники для омачей и изделия из цветных металлов преимущественно-
производятся в селении Вабкент и Мугоян. Наконечники и туземные 
самовары имеют экспортное значение: первые вывозятся в Хоргуш, 
Зандани и гор. Бухару; вторые в гор. Бухару и отчасти (осенью) в 
Нур-Атияскую степь. Весной наконечники продаются на базаре до 
400 штук в базарный день. 
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Кожа поступает из кишлаков Чарым-Гарон -и Нарчак. Простая 
кожа, выделываемая в Чарым-Гароне, почти не имеет распространения 
дальше пределов волости, кожа же, выделываемая под хром (так на
зываемая шеши») в Нарчаке, закупается для Бухары и в небольшом 
количестве для Самарканда. 

Мыло, производимое в селениях Нарчак и Варганзы (Шафри-
канской волости), продается как на Вабкентском базаре, так и на" 
базарах Хоргуш, Лягляка и Гндж-Дуван. 

Мануфактура^ чай, сахар, силикаты являются товарами, импорти
руемыми из гор. Бухары. Перераспределение этих товаров на другие 
базары (Ходжа-Ариф, Зандани, Янги-базар, Лягляка , Шамбе, отчасти 
Гиждумак), имеет место, но в более ограниченном размере, чем в до
военное время, когда эти функции Вабкентского базара были весьма 
значительны. В Вабкенте было отделение мануфактурной торговли 
Эмиля Пннделя, снабжавшее мануфактурой ближайшие базары. Т.о же 
явление наблюдалось отчасти и в перибд 1919-20 г!, когда небольшие 
партии мануфактуры распределялись между'базарами уезда крупными 
вабкентскими торговцами. 

Ассортимент наиболее ходовой мануфактуры, как это видно из 
помещаемого ниже перечня, не блещет разнообразием, так как насе
ление покупает преимущественно легкие ткани с яркими цветами. 

Наименование мануфактуры 
Для каких целей употребля

ется х 

Ситец №Л!» 10 и 8 Верхняя одежда 

,, пунцов. № 10 . • Халаты 

,, крученый 34!№ 5 и 7 ,, 

,, крестьянка №№ 3 и 4 Одеяла 

№ 74 ; „ 

Бязь белая решет. № 81/84 Чалмы 

,, рубашечная №№ 3 и 60/64 . . . Белье 

,, суровая № 53 

,, набивная ,, 

Сатинет Гчз 9 . . . Халаты, одеяла 

,, мебельный №№ 561/64 . . . . ,, 

№ 10 , 

,, гладкий . . . . . . . . . . . Халаты 

,, мебельный ,, 

Кисея А1» 5 Верхняя женская одежда 



Ада набивная 76/30 • • • Верхняя одежда 

, | Ж№ 5 76/30 . . . . . . . 

Дамасе кокандское 62/65 ,, ,, 

Кашемир набивной . 

,, светлый . 

Алача фабричная . . 

Шерстянка светлая . 

Фуляр №№ 5,61/64 . 

Муслин Ж№ 10,61/64 

Тик бухарский . . . 

,, ' азиатский . . . 

Адрас фабричный . . 

Керосин и металлические изделия ф (брично-зоводского производства 
тоже поступают из Бухары. До войны в Вабкенте был склад Нобеля, 
снабжавший керосином торговцев соседних базаров. 

Атторлик—особый вид . кишлачной галантерейно.-бакалейно-ко-
лониальной торговли—отличается чрезвычайно разнообразным ассор
тиментом. Основными товарами атторлик являются туземные лекарства 
и пряности; к ним примешиваются туалетное мыло, швейные иголки, 
головной убор с изящной вышивкой (кала-пуш), иногда шелковая пря
жа п детские игрушки. В некоторых случаях к указанному ассорти
менту присоединяется мелкий железо-скобяной товар (замки, напиль
ники, железные петли), приобретаемый в г. Бухаре. Основные товары 
атторов закупаются тоже в Бухаре, а отчасти у крупных атторов 
Вабкента. 

Из других товаров, обращающихся на вабкентском рынке, нужно 
отметить, во-первых, муку и табак, затем топливо и бекмес. 

Мука—весьма ходкий товар на Вабкентском рынке, поступает,-
главным образом, из кишлаков Вабкентской волости (Сары-Осеия, 
Кумышкент). 

Табак—чилимный и «носвой»*)—привозится: первый из Каршн и 
Гузара, а последний из Катта-Кургана и Хатырчи. 

Топливо—(саксаул, гребенщик, уголь) тоже привозится аз ближай
ших степей летом в количестве 20—30 верблюдов в базарный день, а 
осенью до 200 верблюдов. 

Бекмес, имеющий довольно значительный спрос на Вабкентском 
базаре, преимущественно поступает из кишлаков волости, в особенно-' 
сти из общества Коми-Кумышкент, и в небольшом количестве привозит
ся из Зандани и Янги-базара. Экспортируется бекмес в гор. Бухару. 

По всем группам товаров годовой оборот Вабкентского базара, 
являющегося вторым в Гидж-Дуванском уезде и одним из крупнейших ба
заров Бухары, составляет, примерно, 1620000 руб. 

я 

Халаты 

Одеяла 

*) Носвой—специальный вид табака , из которого вместе с известью и кун
жутным маслом приготовляется наркотическое снадобье, закладываемое под я з ы к . 
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Оборот базара Вабкент за год (по процажэ*) 

С 1-го о к т я б р я 1924 г. по 1-е о к т я б р я 1925 г . 

Оборот товаров в % % 
Оборот в 

По отношению Наименование товаров 
Оборот в 

'о отношению По отношению Наименование товаров 
р у б л я х к итогу по рок общему обор у б л я х 

ду товаров роту 

Сельско-хозяйственные товары 1 
35000 4.4 2.2 
20000 2 5 1.2 
8О0О0 9 9 4 9 

0000 1.2 0 6 
250000 31.1 • 15 5 
3('0000 37 3 18 5 

80П00 9 9 4 9 
30000 3-7 1.9 

805000 100.0 49.7 

Кустарные изделия 

2^000 30 8 1.2 
Готовое платье, головные уборы . . . . 20000 10.8 1.2 

10000 " 5 1 0 7 
К у з н е ч н ы е и литейные изделия . . . . 2Ш0 10 8 1 2 

Н50Г'0 35 2 4.0 
20000 10.8 1 2 
3 ООО 16.2 1.9 

185000 100.0 11.4 

Фабрично-заводские товары. 

350000 55-5 216 
250000 39.7 15 5 
20000 3-2 1 2 
10000 1.6 0.6 

630000 100.0 38.9 

1620000 100.0 

Группа с -х. товаров является самой з >ачительной в обороте ба
зара (около 50% всего оборота базара). Большая часть оборота с.-х. 
товаров слагается из реализации скота, мяса, риса и каракулевых 
шкурок. Оборот скота, реализуемого на базаре, составляет свыше 37% 
всего оборота с.-х. товаров и около 19% оборота всего базара в це
лом; оборот мяса составляет 31% в группе сел.-хоз. товаров и свы
ше 15% в общем годовом обороте базара. Рис и каракулевые шкурки 
составляют каждый в отдельности около 10% в обороте группы с.-х. 
товаров и скоро 5% общего оборота базара. 

Следующей по величине обороти группой товаров являются импорт
ные фабрично-заводские товары, составляющие около 39% всего ба
зарного оборота. 

Особеннс-'значитрлен оборот мануфактуры, составляющий свыше 55% 
всего оборота* промтоваров и свыше 21% общего оборота базара. 

*) Оборот"'' Вабкентского бавара составлен н а основании учета продавцов , 
п р и е з ж а ю щ и х на ба1ар и и х дневного оборота в период обследования и проверен 
по данным налоговой статистики. 
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Сравнительно на небольшую сумму продаются кустарные изделия 
(11%—12% оборота базара); из них первое место занимает обувь, ко
торая вместе с изделиями кожевенного и кузнечного производства, а 
также ткачества, является основной продукцией мелкой промышленно
сти Вабкентской волости. 

Агенты торгового Основной контингент агентов торгового оборота 
оборота. н а б а з а р е состоит из дехкан, лиц торгующих 

изделиями кустарного производства (обувь, мата, М ы л о , табак, ту
земные сласти и т. д.) и наиболее устойчивой группы торговцев 
промышленными и колониальными товарами. 

Ниже мы приводим данные о числе торгующих в базарный день 
продавцов, размер оборотов которых в общем обороте импортных и 
кустарных изделий наиболее значителен. 

Число про- \ 
давцов в 

Вид торговли период об
следования 

Мануфактура 40—50 
Чай, сахар 50—60 
Атторлик 30—40 
Мясо 80—90 
Обувь 40—50 
Табак 30—40 
Растительное масло 20—30 
Кустарная ткань 30—40 

Большинство торговцев живет вне селении Вабкент*) и по месту 
жительства относятся к следующим волостям: 

Торговцы мануфактурой—в большинстве жители Шафрнканской 
волости; чаем и сахаром—Гидж-Дуваиской и Вабкентской волостей; 
мылом и табаком—ГДафриканской волости; мелочно-галантерейно-ско
бяной торговлей занимаются жители города Гидж-Дувана; овцами 
торгуют в большинстве случаев жители Шафриканской волости; мясом 
и рисом—Шафриканской и Вабкентской волостей; атторлик—Вабкент
ской волости и т. д.**). 

Кроме этих торговцев, живущих в ближайших к Вабкенту воло
стях, на базар приезжают также скототорговцы из Ыур-Ата, Казалин-
ска, Кызыл-Орды, Хатырчи, Карши и наиболее крупные торговцы ри
сом из Гидж-Дувана, Самарканда, Ферганы и даже Ташкента. 

Среди торгующих продуктами сельского хозяйства, по своему 
значению в базарной торговле, выделяются торговцы каракулевыми 
шкурками, перекупленными в кишлаках и на других базарах волости, 
торговцы рисом и в особенности зерновыми (пшеницей, ячменем) и 
кунжутом. Скупка пшеницы с целью перепродажи играет довольно 
значительную роль в торговом обороте базара; ею занимаются, главным 
образом, жители кишлака Ширин, издавна славящиеся своими спеку
лятивными способностями; кроме операций с хлебными злаками, 
ширин-кишлакцы торгуют также мукой и рисом. 

*) К числу торговцев , ж и в у щ и х в сел. Вабкент, относятся, главным образом 
наиболее крупные торговцы мануфактурой, мясом и атторлик . ' 

**) Особенно выделяются в последнем виде торговли жители к и ш л а к а 
Ширин . 
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Наряду со скупщиками зерновых продуктов и каракулевых шку
рок на Вабкентском базаре оперируют значительные группы скупщи
ков и других товаров, а также торговцы, покупающие товары для 
сбыта непосредственно потребителю. 

Кроме жителей Вабкентской волости на базаре встречаются скуп
щики из других местностей, о чем свидетельствует следующая таб
лица: 

Наименование товаров 

Число скуп
щиков и 

торговцев 
в период 

сезона 

И х местожительство 

Местные хлебные з л а к и и кун -
50—60 . Ш и р и н - к и ш л а к , Вабкент 

15—20 Касари , Н а р ч а к , г. Б у х а р а 

4 Кишмиш, сушеный урюк . . . 20—30 Ширни , г. Б у х а р а 

Фрукты свежие 10 Вабкент , г. Б у х а р а 

15—20 Вабкент , З а н д а и и , г. Б у х а р а 

Меши (кожа под хром) . . Т . 15—20 г. Б у х а р а , Н а р ч а к 

Около 80% скупщиков и торговцев связаны с сельским хозяйством, 
причем поля свои они обрабатывают при помощи наемных рабочих, 
родственников или собственным трудом. 

Наименее обеспеченную группу торговцев составляют мелкие тор
говцы атторлик, торговцы табаком и фруктовщики. 

Вабкентский базар имеет большое значение, как распылитель то
варов и собиратель сел.-хоз. продуктов настолько для Вабкентской 
волости, но и для селений соседних волостей (Пешкоуской, Гиждумак-
ской, Шафриканской), которые тяготеют к нему, как к центральному 
базару района, расположенному на близком от них расстоянии. 

Дехкане этих волостей привозят в Вабкент свою продукцию и 
взамен получают необходимые им товары кустарного и фабрично-за
водского производства, а в равной мере и продукты питания. 

Этот наиболее обширный контингент потребителей товаров Ваб-
кентского базара закупает мясо, рис, масло, отчасти пшеницу, чай, 
сахар, мануфактуру, кустарную обувь, орудия сельско-хозяйственного 
производства и мату. 

Местные и приезжие ремесленники (из Зандани, Ромитан и т. д.) 
покупают на базаре товалры потребительского значения; здесь же ими 
приобретается сырье и сбываются изделия собственного производства. 

Осенью дехкане закупают кустарные туземные самовары, обувь, 
кошмы; весной и летом—наконечники для омачей и кетмени. Казаки , 
пригоняющие скот для продажи из прилегающих песков Кызыл-Кума, 
из Нур-Ата, Казалинска и Кызыл-Орды, покупают в Вабкенте промто
вары, мату, гузу, чугунные кумганы, * казаны, самовары, а также-
пшеницу. 

Таких гостей из далеких мест на Вабкентском базаре особенно 
М Н П Г П ПР.ЙТТЬТО * 



— 17.2 — 

Скупщики, приезжающие из города Бухары, составляют наиболее 
значительный процент среди приезжих покупателей. Кроме пшеницы, 
обуви, фруктов, овощей они покупают также коконы, чахбут, кошмы, 
•отчасти туземные самовары. Из Карши и Шахрисябза иногда приезжают 
скупщики маты и одеял, а из Кара-Куля—туземнбй обуви. 

Комиссионеры. Наряду со скупщиками—частниками в Ваб-
кентской волости выступают, как в базарном, так и вовнебазарном 
обороте, в качестве заготовителей сырья госорганы и кооперация, ко
торые осуществляют свои заготовки через комиссионеров-скупщиков. 
При их содействии осуществляется заготовка каракуля , овчины, чах-
бута и шерсти. Заготовки на комиссионных условиях ведут: Центро
союз, Россредаз, Узбеккредсельсоюз, Госторг, Торговое т-во Мансу
рова, а также грзшпа мелких частных скупщиков. 

Удельный вес государственных заготовителей в процентах к об
щей сумме заготовок видим из следующей таблицы: 

Наименование заготови

телей 

Удельный вес заготовителей в заготовках в % Наименование заготови

телей К а р а к у л я Ч а х б у т а Шерсти Овчины 

30—35 — — 

25 30 15 5 

10—15 — — — 

10 25 70 65 

Частные заготовители . . . 20—25 45 15 30 

Заготовляемое комиссионерами сырье сдается государственным 
или общественным организациям по лимитным ценам, а разница между 
покупной и лимитной ценой поступает в пользу комиссионера. *) 

Комиссионное вознаграждение, например, за участие в заготовке 
каракуля обычно выражается в 5% со стоимости товара, за заготовку 
ш е р с т и — 3 . 5 % . 

Комиссионер является промежуточным звеном между заготовите
лем и производителем сырья, но и сами комиссионеры, в свою очередь, 
имеют посредников, которые помогают им найти товар. Вне базара 
комиссионеры имеют агентов, живущих в местности, производящей сырье, 
а на базаре обыкновенно обращаются к помощи дальлолей. 

Посреднини-дальлоли. Дальлоль — это маклер, способствующий совер
шению сделки. Дальлоль хорошо разбирается в качестве товара и знает 
местный рынок; обращение к нему при совершении сделок на более или 
менее значительную сумму является почти обязательным. 

*) Р а з н и ц а между лимитной и покупной ценой не я в л я е т с я редким исклю
чением в у с л о в и я х озадачивания производителей комиссионерами, тем более, что 
лимитные цены фактически организациями часто повышаются посредством у м ы ш 
ленного повышения сорта . *у 
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Деятельность дальлоля ничем не регулируется; к нему обращают
ся в силу традиции и привычки торговаться, а также неумения ра
зобраться в качестве товара. 

Часть дальлолей имеют патенты и официально занимаются своим 
промыслом; часть же не имеет патентов и занимается маклерством не
легально; среди них особенно много случайных дальлолей, т.-е., лиц, 
занимающихся маклерством только по просьбе хорошо знакомого дех
канина или каракулевода. Очень часто дальлоль вместе с тем является 
торговцем или скупщиком. 

Наибольший процент дальлолей приходится на торговлю караку
лем и скотом; в остальных видах торговли роль дальлолей значитель
но меньше. 

Наименование рода торговли Ч и с л о 
дальлолей 

Местожительство боль
шинства д а л ь л о л е й 

5 Дедороз , З а н д а и и . 

8 Х а д ж а л ы к , В а р г а н з и . 

10 Ак-Работ 

4 Пирмас . 

3 Х о д ж а - А р и ф . 

4 « 

• 3 « 

. Услугами дальлолей пользуются также в тех отраслях торговли, 
где требуется знакомство с ценами и специальные • знания по товаро
ведению. В других отраслях торговли услугами дальлолгй почти не 
пользуются. К таким видам торговли относятся, прежде всего, торговля 
мануфактурой и бакалейным товаром, а затем мелочная торговля мг 
постоянных лавок. 

Госторговля и ноопе- Кроме частных лавок на базаре Вабкент имеется 
рация. один магазин Узбекторга, один потребительский 

кооператив *) и лавка Узбекхлопкома. 
Лавка Хлопкома работает боле'е или менее успе мно. Кооперация 

работает гораздо слабее, т. к. этому препятствует плохой ассортимент 
и высокие цены; у госторговли довольно разнообразный ассортимент, но 
весьма высокие цены. Только товарами, имеющимися в малом к >ли-
честве или совсем не имеющимися у частников (железо-скобяные това
ры, силикаты), эти организации торгуют более успешно. 

Около одной трети всех товаров кооперации и госторговли рас
цениваются выше цен частной торговли и только цены на железо-ско
бяные товары в частной торговле выше, чем у госторговли. 

*) О кооперации см. в предыдущем очерке. 
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Соотношение цен Узбекторга, кооперации и частных торговцев 
(за июнь месяц) видно из следующей таблицы. 

Н а и м е н о в а н и е т о в а р о в 

К
ол

ич
е

ст
во

. 

Цены 
Узбекторга 

Цены 
кооператива 

Цены части, 
торговцев 

Н а и м е н о в а н и е т о в а р о в 

К
ол

ич
е

ст
во

. 

Р у б . К о п . Р у б . К о п . Р у б . К о п . 

• Мануфактура. 

Ситец к р е с т ь я н к а 1 метр 1 мот р. — 51 — 51 — 45 
— 47 — 4Э — 47 

« — 56 — 56 56 
« — 58 — 58 — 60 
» — 69 — — — 66 

— 53-5 — 51 — 51 
Ситец 10 « — 61 — 58 — 60 

« — 47.5 — — — 46 
« — 85 —̂  — — 77 
« — 52,5 — 51 — 46 
« — 48 — — — 42 

Ситец И. Воз . № 8 * — 53 — 52 53 

Прочие товары. 
• 

1 к. 10 1 5 - \ — 
1 нгг. 1 75 1 75 | Т • 75 

Н а к о н е ч н и к и д л я омачеи 1с. . . . « 2 34 — \ — 1 2 — 
» 7 72 9 — 1 8 — 

10 нор. — 1? — 15 I '"" 15 
1 п. 6 44 , 7 20 1 7 20 
1 п. 12 40 12 — 11 50 

« 14 80 14 — | 13 50 
1 кус . 19 18 20 

Цены на бакалейные товары Узбекторга, как правило, стоят или 
на уровне с ценами частных торговцев или выше их; в последнем слу
чае разница между ценами частника и госторговли достигает 17%. 

Высокие цены госторговли и кооперации по сравнению с ценами 
на товары частника ослабляют их позицию и делают затруднительной 
борьбу за овладение рынком. 

Затруднительность конкурентной борьбы с частником для Узбек-
торга заключается еще и в том, ч*о в то время как лавка част
ника обслуживается одним человеком, редко двумя (обычно близкими 
родственниками), лавка Узбекторга обслуживается 4 служащими 
(считая и сторожа), содержание которых и является главным наклад
ным расходом. 

Содержание служащих Узбекторга равно 4.2.%. к общему обороту 
лавки, считая средний расход на жалование за месяц 291 рубль при 
среднем обороте лавки 7000 рублей в месяц. 

Кроме того, известный процент накладных расходов падает на то
вар лавки за счет содержания штата центральной конторы; что же ка
сается транспортирования грузов, то расходы по нему у гославки тоже 
более значительны, чем у частника. Урезывая все виды накладных рас
ходов, частник имеет свой собственный дешевый транспорт (ишак), не
обходимый ему и в сельском хозяйстве, имеет хорошего и весьма не
дорогого помощника (его сын) и недорогую лавку, в виде айванчи арен-



дуемой им за весьма умеренную цену. В то время, как лавки госор
ганов и кооперации в течение недели торгуют.на одном базаое, част
ник раз'ежает по разным базарам, сообразуясь с днями наибольшего 
оживления базарного торга. Все это в совокупности дает возможность 
частнику бороться с любым понижением цен госторговли и проявлять 
удивительную ?кивучесть и уменье приспособиться к любой кон'юнк-
туре рынка. В период затишья он едва сводит концы с концами с 
тем, чтобы в момент высокой кон'юнктуры урвать побольше, чего не 
может , ( п Р н н Ц и п и а л ь н ° ) делать ни кооперация, ни госторговля. Как 
Узбекторг, так и кооператив получают товары по нарядам своих глав
ных контор: Узбекторг из гор. Бухары, кооператив из гор. Гидж-
Дувана. 

В ассортименте товаров Узбекторга имеется, во-первых, большой 
выбор мануфактуры, затем железно-скобяные товары и изделия из чу
гуна, гвозди разных размеров, лопаты русского образца, ведра из 
белой и оцинкованной жести, котлы, кумганы чугунные, наконечники 
для омачеи, закупленные у местных мастеров, а также силикаты, рас
считанные на туземного и европейского потребителя Дальше обращает 
на себя внимание готовая одежда (ситцевые покрывала на вате, сати
новые халаты), ковры и хурджумы, не играющие, однако, существен
ной роли в обороте лавки. К менее ходовым товарам нужно отнести 
европейские галоши, канцелярские принадлежности, москательный то
вар, печенье и конфекты. Из ходовых товаров в лавке Узбекторга 
отсутствуют керосин и растительное масло. 

Благодаря разнообразному ассортименту и удобнолту местополо
жению лавки Узбекторга обороты ее в общем довольно значительны. 

Наименование 

товаров 

I Обороты гославки в период с 1-го января по 1-ое августа 1921 г 

Наименование 

товаров 

1 Обороты за 
, 7 месяцев 

Обороты отдельных видов товаров по месяцам 
в % % к итогу за 7 месяцев 

Наименование 

товаров • 
о о ~ 
а о а л в 

В р у б л я х о - ^ _ с 
го 

сг Е- в Л л о 
а а Сч о. 

с са о 2 ' о 
с-* ! =Р Э Р. е <л 

Мануфактура 20971.99 
' 

48.1 12.8 10.2 18.5 20.6 8.5 23.2 6.2 100 
Железо-чу

гунные . . 7213.20 16.5 — 1.9 4.2 42.9 39.6 8.8 2.6 100 
Готовая 

одежда 5240.03 12.0 9.3 43.5 21.2 7.2 16-4 1.8 0.6 100 

Сахар . . . . 3569.05 Э.2 — 4.5 14.8 64.1 6.2 5.6 4.8 100 
Скобяные и 

металл, изд 1 Ш . 5 0 2.6 8.1 7.3 47.4 13.1 14.4 4.4 5.3 100 

Силикатные . \ 823.87 1.9 16.0 7.9 9.8 33.5 15.9 8.5 8.4 100 
Б а к а л е й н о - • 

продовольств . 506.12 1 " 9.9 9 0 6.5 28.6 20.3 17.0 8.7 100 

Мыло . . . . 355.26 . 0.8 3.8 5.9 10.9 18.2 21.1 15.6 24.5 100 

Лесные . . . 174.21 0.4 — — — — — 15.8 84.2 100 

Прочие . . . 3623.22 8.3 16.2 13.2 8.6 30.3 11.8 12.4 7.5 100 

Итого . . . 43629.51 100 9.3 12.4 15.7 27.00 15.2 15.0 5.4 103 
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Из всего ассортимента товаров Узбекторга наиболее ходовым 
является мануфактура, составляющая 48,1% всего оборота лавки. 
Самый благоприятный период для реализации мануфактуры—март, 
апрель и особенно июнь (покупки к празднику Курбан), когда реали
зация мануфактуры д стигла 23.2% оборота за 7 ме яцев. Из других 
товаров, имеющих большое значение в обороте лавки, нужно отметить, 
железо-чугунные товары (состанляющие 16 5% общего оборота лавки), 
готовое платье (12%), сахар (8,2%) и скобяные изделия (1,9%). Наи
более интенсивная реализация железо чугунного товара падает на 
апрель, май месяцы, т.-е. на период наибольшего оживления, сельско
хозяйственных работ. 

Оживление торговли готовой одеяодой относится н февралю месяцу 
сахаром—к апрелю, т.-е. к периоду уразы (поста), когда в большом 
количестве употребляют мешалду*). Из товаров, отсутствовавших в ас
сортименте Узбекторга, но теперь завоевывающих себе прочное поло
жение на рынке, нужно отметить лесные товары, оборот которых за 
три месяца достиг 0,4% оборота лавки за весь рассматриваемый пе
риод. Кроме Узбекторга на базаре Вабкент есть еще лавка Узхлопка 
с небольшим, по числу, предметов, но ходовым ассортиментом товаров. 
Лавка эта торгует мануфактурой, посудой, чаем, маслом и мылом; иа 
них мануфактура и масло играют наибольшую роль. По показаниям 
администрации лавки, обороты масла заметно увеличиваются. Куплен
ное в лавке Узхлопка заводское масло продается в большом количе
стве маслобойщиками и торговцами потребителям в смеси с кустарным 
кунжутным маслом. Обороты лавки Хлопкома за день в конце июля 
колебались в следующих пределах: 

Оборот лавки в рублях 
Наименование товаров. Во внебизар- В базарный 

ный день день 

Мануфактура 60 — 70 200—250 
Мдсло 50 — 60 200—300 
Чай 1 — 2 20— 25 
Посуда 0.5— 1 2— 3 

В с е г о . . . 111.5—133 422—578 

Нелишне будет еще раз отметить нерациональность организации 
госторговли (сравнительно с частной), принужденной при постоянном 
функционировании на одном месте содержать неизменный штат служа
щих , несмотря на то, что общие обороты лавки во внебазарные дни 
в 4—5 раз меньше, чем в базарные дни, что, конечно, отражается на 
увеличении процента накладных расходов. Частная торговля избегает 
этого путем организации раз'ездной торговли, изо-дня в день передви
гающейся в пункты базарного оживления. 

Механизм торгового Весь торговый оборот .волости осуществляется 
оборота. и л и и а периодически устраиваемых каждую неделю 

Посте ян ая торговля, базарах или же при помощи постоянно действующих 
лавок. Периодическая торговля, организуемая с целью обслуживания 
большого числа селений, часто разбросанных иа значительном рас
стоянии, является наиболее распространенным видом кишлачной тор
говли; что же касается стационарной торговли, то она возможна только 
при наличии ряда условий, выделяющих тот или иной пункт в смысле 
возможности организации там гузара. 

) Туземное лакомство, изготовляемое из яиц, сахара и муки. 
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Гузар, вид кишлачной стационарной торговли, чаще всего встре
чается в больших населз.-ш'лх пунктах, я з ш ю щ . х с я цгптрамл эконо
мических районов. Торговцы гузара могут вести торговлю только при 
наличии постоянного потребительского спроса, который создается или 
наличием большой проезжей дороги, на которой -тоит б_)зар, или боль
шой товарностью окружающих кишлаков или же, наконец, наллчием 
в селении, где находится гузар, достаточного контингента людей, "жи
вущих на зареботную плату и ре-гту. Из Дйух базаров В^бкентской 
волости только в Ьабкеите есть бо.ыной |у<ар, для развития кото
рого есть все данные; в Кумьшкенте же, небольшом базарном пункте, 
стационарная торговля' от( утстьуьт. Развитие Набкентского гузара обу
словлено тем, что он является административным центром окруженным 
кольцом кишлаков с интенсивт и культурой хлопка и с большим про
центом хозяйств, живущих на средстьа от промыслов. Кроме того, в 
Вабкенте имеется ряд кустарно-ремесленных промыслов, там 'же живут 
служащие учреждений и лица, получающие ренту за сданные в аренду 
помещения. Все эти лкца ьл.есте с релесленнигамм представляют наи-. 
более у1то!чпвый контишент потребителей тс.варов гузара. Главным 
ядром гузара является центральное место база|ной пл..щади (см. по 
плану № II). Здесь находятся лакуфактурные лавки, лавки атторов, 
две портняжных мастерских, три парикмахерских, из которых одна 
еврот ейского типа и целый ряд торговыхлр^дп]п.ятий, обслуживающих 
мелкий потребительский спрос населения Вабкеита. I юда сходятся 
в свободное от работы время слун илый э-< кепт Вгбкента, отч; си. ре-
месгенник! и I росто н ители бл1 и а* ших к. шлаков. Ь' е торговые пред
приятия гуз.чра, в особенности лавки мануфактуристов и аттор.>в, рас
положены в довольно прочных к .ркасных или глинобитных зданиях 
с каменным фуидам нтом и хорошими дверями. 

Здесь чувствуете основательно окрепший торговец небольшого 
городского базара с приличным оборотом. 

К числу вая не,' ших предприятий гузара относятся: 

Лавки, торгующие мануфак урой . . . _ . . . . . 6*) 
,, ,, чаем, сахаром и туземными сластями . 4 

,, атторлик . . . . 6*) 
,, ,, смешанным товаром (бакалеино-мелочн.) 4 
,, ,, табаком . 3 

,, мясом 3 
,, лепешками 3 

Магазин Узбекторга • . . . . 1 
,, кооператива 1 N 

Портняжные мастерские ^ 
Чайханы 4 
(.толовые 3 
Парикмахерские 3 

По краям узара расположены кузнецы и медники—'ими замы
кается ядро гузара. 

Как Г.ы отделением главного гузара, является стацнонар1 ая т о р 
говля около моста через Зеравшаи по дороге из г. Бухары в Чабкент 
(см. по плану Л* I). Там тоже есть караван-с.мраи с чайханами обя
зательная принадлежность каждого гузара. Около них расположены 
хлебопекарня, мясная лавка и мелочная торговля. 

*) И них во внебазарные дни открыто 1—¿ 
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Верхний гузар (около моста) обслуживает, главным образом, жи
вущих по близости или останавливающихся проездом возчиков, служа
щих и рабочих Хлопкома, ремесленников близлежащего промыслового 
кишлака Чарым-Гарона и дехкан окрестных кишлаков. Центральный 
гузар в общем имеет тот же состав покупателей, но с тем исключе
нием, что среди потребителей его товаров имеется большой процент слу
жилого элемента высшей для волости категории (комсостав частей Кра
сной армии, служашир амбулатории, члены исполкома и т. д.). 

Разнообразный спрос покупателей гузарной торговли обусловил 
и соответствующую ее организацию; в большинстве она является тор
говлей смешанного типа. Так, наряду с мазью для арб, ламповым 
стеклом, заводским мылом, керосином, горохом и папиросами «Шее 
девр», в лавке гузара можно найти деревянные шпильки, деревянны-
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задники для туземных галош, сапожную мазь и воск для вощения ни
ток. Среди мелочных лавок гузара имеется одна лавка с железо-ско
бяным товаром. В ней есть такие товары, как гвозди, замки, кустар
ные петли для дверей, фабричные вилы и пилы, большие кустарные 
гвозди с блестящими головками, скорее для украшения дверей, чем 
для скрепления. 

Стационарная торговля, как мы уже отмечали, обслуживает преж
де всего-ласеление Вабкента и ближайших к гузару селений; что же 
касается остальных кишлаков, разбросанных по территории волости, 
то они пользуются услугами периодической торговли, осуществляемой 
па ближайших базарах Гидж-Дуванского уезда. 

Периодическая торговля. Базары эти имеют определенные дни недели, 
когда на них с'езжаются для торга дехкане и торговцы. Система тор
говых пунктов, связанных чередующимися базарными днями и как бы 
приспособленная для обслуживания определенного района, независимо 
от административного деления, составляет цикл базаров. На этих ба
зарах сосредоточивается продажа продукции дехкан, на них же про
исходит заготовка и скупка этой продукции. К базарным дням цикла 
приспособились также и торговцы импортным товаром, которые в те
чение недели об'езжагот отдельные торговые пункты. 

Издавна возникшая потребность обмена создала в Гидж-Дуван-
ском уезде сложную сеть таких циклов, часто переплетающихся в од
ном из торговых центров, наиболее важных в уезде, иногда с параллель
ными днями базарного торга. Ниже приводится схема циклов базаров 
Гидж-Дуванского и отчасти Кермининского уездов. 

Вабкентский цинл . 

Вабкент (воскресенье), Ходжа-Ариф, Кумышкент (понедельник), 
Пирмас (вторник), Гидж-Дуван, Янги-базар (среда), Гиждумак, Ваб-

лтент (четверг), Гид?к-Дуван (суббота). 

Ляглякинский цикл. 

Вабкент (воскресенье), Пешкоу (понедельник), Лягляка (вторник), 
_Янги-баэар, Ромитан (среда), Шурча (четверг), Зандани (суббота). 

Гидж -Дуван с кий цикл. 

Гидж-Дуван (суббота), Ваганзи, Хазара (воскресенье), Бустон, 
Тышты (понедельник), Азиз-Абот (вторник), Гидж-Дуван (среда), Гиж
думак, Таш-Работ, Варганзы (четверг), Гидж-Дуван (суббота). 

Кермининсний цикл . 

Кермине (понедельник), Калкан-Ата, Султан-Абад (вторник), Ян-
ги-Курган (среда), Кермине, Таш-Работ (четверг), Калла, Хон-Чорбок 
(суббота), Фарзикент, Хазара (воскресенье). 
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При рассмотрении приведенных циклов, в особенности в Гидж-
Дуванском уезде, нельзя думать, что торговцы обязательно об'езжают 
все базары данного цикла в течение недели и возвращаются ровно 
через 6 дней к своему исходному пункту. Раз'ездные торговцы необя
зательно ездят каждый день на базар; иногда торговец возвращается 
домой для устройства своих хозяйственных дел или для отдыха; иног
да он остается лишний день в кишлаках или в городе, где бывают 
базары, чтобы не возвращаться домой или не ездить на базар, его не 
интересующий. С другой стороны, раз'ездные тбрговцы посещают ба
зары, далеко отстоящие и выходящие за пределы смежных циклов. 

• Густота населения, близость расположения кишлаков и базаров 
друг от друга дают возможность раз'ездным торговцам комбинировать 
свои рейсы в самом различном направлении^ считаясь с наличием сво
бодного времени и местом своей оседлости. Такие индивидуальные рей
сы торговцев в общей сложности представляют целую серию больших 
и малых кругов, перекрещивающихся в самых разнообразных направ
лениях, при чем в один из этих кругов входит и гор. Бухара , как 
один из крупных пунктов, экономически связанных с Гидж-Дуван-
•ским уездом. 

Однако, за кажущейся хаотичностью движения торговцев все же 
кроется правильность движения товарной массы, распределяемой в те
чение недели меяеду базарами, само возникновение которых опреде
лялось необходимостью наиболее полного обслуживания торгового обо
рота того или иного экономического района. 

•В указанных выше циклах Гидж-Дуванского уезда нас особенно 
интересует Вабкентский цикл, обслуяшвэ.гощий Вабкентскую волость, 
а в самом цикле—базар Вабкент, как второй по мощности (после 
Гид?к-Дувана) базар в уезде. 

Однако, прежде чем перейти к его подробному описанию, дадим 
краткучо характеристику других наиболее важных тортовых пунктов, 
входящих в циклы Гидж-Дуванского и части Кермишшского уездов. 

В Вабнентском цикле—кроме центрального базара Вабкент, наи
более крупным*) базаром является Гидж-Дуван. 

Гпдэю-Дцвпи—самый большой базар в уезде. Он имеет большую 
мануфактурную торговлю, торговлю кустарными изделиями, пшанпцей 
и скотом; имеется стационарная торговля. До войны на Гидж-Дуван-
ском базаре закупалось до 4.000 батманов хлопка за базарный день в 
период сезона; были отделения Э. Цннделя, Зингера и Нобеля. Ба
зар характеризуется большим разнообразием функций: собирательными 
(заготовка сырья), распылительными (торговля импортными промто
варами) и перераспределительными (по переброске местных товаров 
между районами с узкой товарно-сбытовой специализацией). 

*) По величине (экономической мощности) ба зары можно классифицировать 
следующими п р и з н а к а м и : 

А. Крупный 1) Стоит на одном из в а ж н е й ш и х торговых путей, 2) имеет посто" 
янную оптовую торговлю (крупные фирмы имеют свои отчеления) ' 
3) я в л я е т с я в большинстве случаев административным центром 
4) влияет на конъюнктуру цен на промтовары на ' мелких базарах , , 
5) на нем собираются, распределяются и передаются дальше то
вары импортные и местные и 6) часто имеет два базарных дня . 

Б. Средний. 1) Подчиняется влиянию главного базара , 2) крупные фирмы име
ют своих агентов, 3) П о с т о я н н а я т о р г о в л я — м е л к а я и 4) собираются 
товары экспортного значения . 

. Б . Мелкий. 1) Постоянной торговли нет, 2) обслуживает небольшую терри
торию. 
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Ходжа-Ариф,—средний базар. До войны была большая стацио
нарная торговля. Собираются—шерсть, кожсырье, и каракулевые шкур
ки; распыляются промтовары и перераспределяются товары местного зна
чения. 

Кумыгикент, Пирмас, Лти-базар и Гиоюдумак — мелкие базары.. 
Распыляются промтовары и перераспределяются местные товары. 

Торговцы Вабкентского цикла, как и других циклов, не ограни
чиваются базарами данного цикла, а посещают базары соседних цик
лов. Так, некоторые торговцы матой (жители Вабкента) едут в поне
дельник (после Вабкента) в г. Бухару, где они проводят и вторник, про
должая торговлю в караван-сарае или у хороших знакомых; в среду 
они отправляются в Бохо-Эддин. Торговцы табаком после каждого ба
зара стремятся возвратиться домой (в Вабкент) и только на утро едут-
дальше по своему обычному рейсу, часто не совпадающему ни с одним 
из приведенных циклов. 

В Ля глякинском цикле—центральным базаром 'является Лягляка 
Лягляка—средний базар, имеющий один базарный день—вторник. 

До войны Лягляка имел второй базарный день—субботу, который 
оживлялся только в период хлопковых заготовок. Лягляка является и 
являлся как бы базой хлопковых заготовок Ляглякинского района. 
Он расположен на большой дороге Бухара—Лягляка—Янги-базар— 
Пешкоу. От старой Бухары Лягляка отстоит на расстоянии 18-20 верст, 
от Гидж-Дувана 30-35 верст, от Вабкента 20-25 верст. В Лягляка 
имеется стационарная торговля; до войны там были ряды с посу
дой, мануфактурой и бакалеей. Ляглякинский базар собирает караку
левые шкурки и кожсырье, распыляет промтовары и перераспределяет 
продукцию местного хозяйства. 

Пешкоу, Лтгс-базар, Ромитан, Шурча и Зандани—мелкие базары. В 
обороте Пешкоу наиболее важными товарами являются пшеница, скот, 
фрукты и каракуль, в Янги-базаре—фрукты и скот. До войны в Янги-
базаре было отделение Нобеля, была небольшая стационарная торгов
л я . Ромитан в древности был резиденцией бека; в настоящее время 
торговля производится в середине полуразвалившегося бекского замка. 
В обороте базара наибольшее значение имеют каракулевые шкурки и 
скот; функции базаров Шурча и Зандани ограничены распылением 
промтоваров и перераспределением местной продукции. 

В Гидж-Дуванском цикле—центральным базаром является Гидж-
Дуван, краткая характеристика которого приведена выше. 

Бустон и Гышты—средние базары, типа Лягляка. 
Варганзи, Хазара, Азиз-Абад, Гиждумак и Таш-Работ—мелкие ба

зары типа Шурча и Зандани. 
В Кермининском цикле—центральным базаром является Кермине, н а 

ходящийся в 8 верстах от железной дороги и по своим размерам и: 
исполняемым функциям являющийся наиболее крупным "базаром райо
на. Базар собирает каракуль, кожсырье, шерсть, пшеницу, рис, сухо
фрукты и скот, распыляет импортные промтовары и играет роль пере
распределителя товаров локального значения; обслуживает тяготею
щую к нему периферию товарами промышленного и сельско-хозяйствен-
ного значения, сбываемыми розничной торговлей. Имеются представи
тельства Узхлопка, Узбекторга, О-ва «Шерсть» и т. д. 

Калла—крупный базар. До войны была большая торговля скотом,, 
кожсырьем и сухофруктами. В настоящее время собирает эти же това
ры и шерсть. Имеется стационарная торговля. 

Султан-Абад и Яти-Курган—средние базары. В обороте базаров, 
большое место занимают хлопок, шерсть и пшеница./ ' 
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Калкан-Ата, Таш-Работ, Хон-Чорбок, Фарзикепт и Хазара—мелкие 
базары обычного типа. 

Выезды торговцев на базары обычно совершаются из Кермине,. 
причем рейсы их в общем представляют довольно правильную очеред
ность об'ездов всех базаров цикла. 

Кермининский цикл является последним, близко' прикасающимся 
к циклам Гидж-Дуванского уезда, й которым он связывается через 
Таш-Работ и Хазара. Дальше вверх-по Зеравшану Кермининский цикл 
смыкается с Зиа Этдином и Хатырчи,являющимися узлами связи база
ров Самаркандской области с торговой сетью средней части Зеравшан-
ской долины. 

Кроме упомянутых базаров нужно отметить базары Шамбе. и Хор-
гущ, связывающие юго-западную часть Гидж-Дуванского уезда с райо
ном, непосредственно тяготеющим к городу Бухара. Эти базары обыч
но посещаются бухарскими торговцами, об'езжающими базары Ваб-
кентского, Ляглякинского и Гидж-Дуванского циклов. 

Перейдем к детальному рассмотрению Вабкентского базара. 
Базар Вабкент относятся к числу древних базаров Средней Азии. 

Более или менее точно установить год его возникновения нельзя. В 
г. Бухаре есть легенда, приписывающая основание Вабкента зятю мифи
ческого царя Афросиоба (кафыру, неверному) Сиявушу. Сиявуш, 
прельщенный здоровым климатом и богатством природы центральной 
Бухары, после того, как его жена там излечилась от тяжелой болез
ни, построил Вабкент. Свое название, по одному варианту, Вабкент 
получил после того, как громадное селение, стоявшее на занимаемом 
им месте, было унесено водой («Об» на таджикском языке—вода, а «кент» 
—город). По другому варианту Вабкеит означает Вахиткент, т.-е. го
род Вахита, бывшего одним из первых управителей селения. 

Вабкент издавна был резиденцией мелких правителей и князьков 
быв. Бухары. До революции здесь жил один из чиновников эмира со 
своими подчиненными и челядью. Это обстоятельство, конечно, способ
ствовало развитию торга в Вабкенте, так как резиденция правите
ля представляла маленькую крепость, в достаточной мере обеспечен
ную вооруженной силой, под охраной которой мог развиваться базар 

Н а ч и н а я с ь от моста через З е р а в ш а н , ба зар тянется лентой через ц е н т р а л ь 
ный г у з а р к стенам крепости (быв. дворец правителя ) , где он р а з в о р а ч и в а е т с я 
в большую площадь . 

Самым распространенным видом п е р е д в и ж н о й торговли я в л я е т с я т о р г о в л я 
мануфактурой , бакалеей , (чаем, сахаром) и атторлик . Отдельные виды товаров 
р а с п о л о ж е н ы или в определенном месте рядами, или ж е равбросаны по всему 
б а з а р у . 

Наиболее к р у п н а я т о р г о в л я мануфактурой и атторлик сосредоточена в цен
т р а л ь н о й части гузара , где солидные торговцы имеют сравнительно х о р о ш о обо
рудованные л а в к и . Эти л а в к и торгуют, главным образом, в ба зарный д е н ь . Т о л ь к о 
немногие из них открываются среди недели. Торговцы мануфактурой , не имеющие 
оборудованных л а в о к , размещаются или под навесом или в айванчах (навесы с 
перегородками) . Что ж е касается б а к а л е й щ и к о в , торговцев мелочным товаром и 
м е л к и х атторов, то часть и х можно видеть расположившимися на земле , н а краю 
дороги. Еще большую разбросанность можно наблюдать в торговле кустарными 
изделиями, которые можно встретить по всей линии базарного т о р г а . 

Наибольшей концентрации достигает т о р г о в л я обувью, кожей , отчасти т к а 
н я м и кустарно-ремесленнчго производства . Д л я производства торговли обувью 
в центральной части б а з а р а имеется специальный двор с большим числом н е з н а 
чительных по размерам, по достаточно хорошо оборудованных л а в о к . Д л я тор
говли к о ж е й в верхней части б а з а р а т о ж е отведен специальный двор . 

Все торговые ряды примыкают к дороге , проходящей через весь б а з а р . В 
стороне от базара иа незначительном расстоянии расположены площади д л я т о р 
говли скотом и зерновыми. Н е с к о л ь к о дальше между постройками ж и л ы х поме-
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щений и высокими заборами, расположен главный к а п а н * ) , где продаются зерно-
влаки и мука. Пшениц >, д ж у г а р а , просо, кук< руза пподаются т а к ж е на пло
щади около крепости; там же расположен и рисовый к а п а н . Скот продается в 
двух местах: на плошади около крепости и в верхней части б а з а р а недалеко от 
моста через реку ; около крепости продаются овцы, в верхней части базара—ро
гатый скот, В1рплюды, лошади и ослм (ослы отдельно от главного скотского ба
зара) . Скотские плошади совершенно не оборудованы—нет изгороди д н я скота , 
нет спнциально. о помешеш я для агентов по всякого рода сборам. 

К а ж д а я часть опщен ^лошади базара носит специфический колорит и -при
способлена для удовлетворения определенных запросов. Особенно з а с л у ж и в а е т 
в н и м а н и я северо-западная часть базара близ крепости (см. по плану I I I ) . 
Эта часть, лови имому, наиболее древняя . Здесь реализуются сельско-хотяйствен-
ные ' продукты местного происхождения , з iecb же дехканин может приобрести все 
наиболее необходимые потребительские товары (мясо, рис, овощи, масло расти
тельное, мыло, чай " сахару даже обжорный ряд здесь всегда к услугам дехка 
н и н а . Б о л е е позднего происхождения ц е н т р а л ь н а я часть гузара , с большим чис
лом чайхан и постоянных л впк. Там ра> п >лпжены более изысканные товары: 
а т г ф л и к , мануфактура и т д.; эти диа товара всегда неразлучны. Готовые 
х а л а т ы и одеяла тоже не случайно расположены около мануфактуры—это э к и п и 
ровочный отдел Вабкентского б а з а р а . 

Вабкент, имеет два базарных дня—воскресенье и четверг, далеко 
не одинаковые по интенсивности торговли. Ьсли в воскресенье на ба
заре трудно на>"ти клочек земли, где бы не было торговли, то в чет
верг, особенно в nei иолы затишья в торговле (лето), едва можно заме
тить большее он явление. чем в обычное внебазарное время. В этот 
день увеличивается число торговцев мясом около центральногогузара, 
открывается 3—5 лавок с мануфгктурой и атторлик, появляются тор
говцы рисом, растительным маслом. 

Еще торгует, хотя и слабо, пшеничный капан, но нет торговли 
скотом и кустарными изделиями; вся площадь около крепости мертва 
в ожидании воскресного базара. 

В период слабого торгового напряжения четверговый базар Ваб
кента об луя ивает почти исключительно потребительский спрос насе
ления ближайших к Вабкенту кишлаков. Четверговый базар Вабкента 
не играет большой роли в общем базарном обороте волости. По свое
му оживлению и отчасти ассортименту товаров в ( четверг, Вабкент 
напоминает Кумышкент, второй базар волости, обслуживающий Коми-
Кумыгакентское общество 

В древности Кумышкент, бывший резиденцией эмирских чиновни
ков, имел большой базар. С перенесением административного центра в 
Вабкент тоговое значение Кумышкента стало быстро падать. 

Теперь Кумышкент представляет весьма незначительный базар. 
В базарные дни туда приезжают 3-4 мануфактуриста, • 4-5 торговцев 
бакамеей, 2-3 торговца обувью и 8-10 мясников. Если еще прибавить 
несколько продавцев масла и риса, мы исчерпаем почти целиком весь 
контингент кумышкентских продавцов. Торговля в Кумышкенте происхо
дит на площади недалеко от холма, бывшего когда-то крепостью. 
Кроме нескольких навесов, на базарной площади никаких строений 
нет. И ч площади пет ни капано в для зерновой торговли, ни специ
ального места для скотской торговли; торговля зерновыми в Кумыш-
•кенте не производится, а пригоняемый на базар дехканский скот 
быстро раскупается мясниками. Кумышкент обслуживает незначи
тельный круг кишлаков Коми-Кумыщкентского о-ва. Лишь страдная 
пора и нежелание вообще тратить время на переезды заставляют жи
телей Коми Кумышкентского о-ва воздерживаться от поездок на Ваб-
кентский или Гидж-Дуванский базары. 

') Н а в е с д л я весов . 
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Базарная жизнь Вабкента регулируется особой комиссией, кото
р а я к моменту обследования состояла из председателя (представителя 
от профсоюза) и 2-х членов юдин представитель от партии, дру
гой представитель от торговцев). Фактически вся работа комиссии 
•сосредоточена в руках ее председателя, очень энергичного и толкового 
человека. Про остальных членов комиссии сказать почти нечего, т. к. 
представитель от партии, живя в кишлаке Чарым-Гарон (1,5 вер.), 
тде дн исполняет обязанности вакиля (члена аульного совета), делами 
базара не интересуется; то же можно сказать и относительно пред
ставителя торговцев. Комиссия не получает жалованья и пользуется в 
качестве вознаграждения периодическими отчислениями от штрафных 
сумм. Не меньшее значение в вопросах регулирования базарной жизни 
имеют также аксакалы торговых рядов, избираемые торговцами на 
неопределенное время. Основной задачей комиссии также, как и 
аксакалов, является наблюдение за порядком на базаре и за 
исполнением правительственных распоряжений, но, кроме того, акса
кал , пользующийся авторитетом среди торговцев, его избравших, часто 
разрешает спорные вопросы повседневной жизни базара и исполняет 
роль посредника (дальлоля) при больших сделках. 

Порядок с 'езда на Для участия в базарном торге, как продавцы, 
базар; последователь- т а к и покупатели обычно с'езясаются с утра ба-
ность в развитии 6а-

зарного торга зарного дня; только незначительный процент их 
приезжает накануне с вечера. Первыми съезжаются 

торговцы скотом (в особенности овцами), затем торговцы фруктами и 
овощами, зерновыми и изделиями кустарного производства; в 9—10 ча
сов собираются манучфактуристы и бакалейщики. Торговля начина
ется обычно с продажи овец и вообще скота, а затем волна покупа
тельского спроса быстро охватывает весь базао; однако, момент ожив
ления торга наступает для отдельных частей базара не одновременно. 
После реализации главных масс товаров на скотской, затем на кара 
кулевой площади, оживление передается на торговлю фруктами и зер
ном, затем перебрасывается на "кустарные изделия и промтовары. По
степенно охватывая все отрасли базарной торговли, торг достигает 
кульминационной точки к 12 час. дня с тем, чтобы к 3—4 часам ве
чера закончиться совершенно. 

Финансовая и част- Накладные расходы, падающие на базарную 
но-хозяйственная торговлю, слагаются из следующих статей: 1) госу-

энсплоатацвн базар- г ' с х 
ной торговли. дарственных налогов, собираемых агентами финот

дела, 2) арендной платы за торговые помещения, 
3) арендной платы за базарные площади, перелагаемой арендатором 
базара на участников торга в виде весового, разового и пр. сборов, 
4) ветеринарных, маклерских- и пр. сборов. П| рвые два вида расхо
дов несут профессионалы торговцы, перелагающие их затем на потре
бителя своих товаров. Две последних статьи расхода несут, главным 
образом, дехкане, продающие продукты своего хозяйства; не искушен
ные в тонкостях всякого рода сборов и налогов, падающих на базар
ную торговлю, дехкане большей частью являются последней инстанци
ей в" цепи переложения налогового бремени. 

а) Государственные Орудием финансовой эксплоатации базарной 
налоги и сборы. торговли со стороны фиска является промысловый 

налог, об'единягощий патентный и уравнительный сборы*); кроме того, 
*) Уравнительный сбор взимается с суммы оборота торговых предприятий . 
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агентами Финотдела на базарных площадях взимается разовый сбор. 
Средний размер уравнительного сбора с атторов и мануфактуристов, 
занимающих лучшие места и помещения в центральной части базара, 
равен за полугодие: для атторов—60-70 рублей, для мануфактуристов 
100-150 руб. Разовый сбор установлен на скотской площади в раз
мере: с верблюда—75 коп., с быка—50 коп., с бычка—25 коп., с 
овцы—15 коп. Уравнительный сбор является для торговцев самым 
серьезным видом -обложения, отпугивающим многих от занятия торгов
лей. Тяжестью уравнительного сбора многие торговцы об'ясняют 
сокращение, по сравнению с довоенным временем, числа торговых 
предприятий. До войны раз'ездной торговец платил, аминану*), за 
аренду помещения, за поливку базара и за окараливание лавки 
(«фародж»). Теперь, по словам торговцев, только один уравнительный 
сбор покрывает все эти расходы. 

В этих жалобах торговцев есть некоторая доля преувеличения. 
В качестве доказательства неосновательности этих жалоб, приведем 
сведения об оборотах торговцев мануфактурой по данным Гидж-Дуван-
ского Устатбюро за второе полугодие 1925 года. 

По данным Гидж-Дуванского Устатбюро оборот 4 мануфактури
стов, выбравших патенты по 2 и 3 разряду, определен Финотделом в 
сумме 17.820 руб., между тем, если даже считать, что торговец будет 
торговать 4 дня в неделю и его оборот в одни базарный день не бу
дет превышать 60 руб. (а не 100-150 руб., что для многих мануфак
туристов обычное явление), то и в данном случае оборот 4 мануфак
туристов будет равен в полугодие 25.000 рублям. 

Средний размер уравнительного сбора для мануфактуристов ра
вен 100—150 рублям за полгода, что составляет только около %%с сум
мы оборота (в 25.000 рублей) за полугодие. 

Аналогичное явление имеет место в прочих отраслях торговли. 

6) Аренда_ торговых Торговые помещения (лавки и места), име-
помещений и базар- ющиеся на базаре принадлежат вакуфодержателям, 

частным лицам, Комхозу и распределяются между 
ними следующим образом: 

Кому принадлежат тор

говые помещения 

Ч и с л о т о р г о в ы х п о м е щ е н и й 
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299 271 IS 10 222 212 10 

*) Аминана—налог , взимавшийся во времена эмирата при купле-продаже то
варов ; размеры его следующие: с проданного батмана хлопка—5% тенег, с батма
на шерсти—5-7 тенег , с к а р а к у л е в о й ш к у р к и 2% стоимости, с проданной головы 
скота от 6 до 30 коп . 
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Большая часть торговых пбмещений (преимущественно навесы), 
заарендованы торговцами, приезжающими из районов, находящихся 
вне пределов волости; местные жители пользуются преимущественно 
лавками. Из всей суммы, уплачиваемой за аренду торговых помеще
ний, на долю жителей из других волостей приходится 57%. Лавки сда
ются по 4-8 руб. в месяц, места под навесами от 1 руб. до 1 р . 50 к. 
в месяц. Наиболее оборудованные лавки, находящиеся на бойких ме
стах, сдаются за 150 руб~ в' год и дороже. 

Размер годового дохода, получаемого от сдачи в аренду отдель
ных видов торговых помещений и процентные соотношения размера 
уплачиваемой арендной платы местными и приезжими торговцами вид
ны из следующей таблицы:" 

Наименование торговых помещений 

Р а з м е р полу
чаемой в год 

В том числе в %% 
Наименование торговых помещений арендной пла

ты в р у б л я х * ) От местных 
а р е н д а т о р о в 

От п р и е з ж и х 
а р е н д а т о р о в 

16900 ' 
, 3180 

45 
28 

55 
72 

20080 43 57 

Что касается базарных площадей, то они сданы Коммунальным 
отделом арендатору»- жителю гор. Бухары, который эксплоатирует их 
через своих агентов. Всего сдано ему в аренду 8 площадей (пшенич
ная, фруктовая, рисовая, кунжутная, скотская, дровяная, клеверная и 
площадь, где продается пшеница) на 3 месяца за 1405 рублей. 

По договору с Коммунальным отделом арендатор имеет праро 
брать один процент с оборота, но фактически доходность площадей го
раздо выше, что обусловлено, во-первых, недоучетом со стороны Ком-
хоза оборотов базарной торговли на сданных в аренду площадях и, 
во-вторых, произвольным увеличением со стороны арендатора обуслов
ленного по договору с Комхозом процента сбора. Согласно данных, 
имеющихся в нашем распоряжении, оборот 8 площадей можно ориен
тировочно считать в 500-000—550.000 рублей, что при взимании 1% 
с оборота, составит 5.500 руб., между тем Комхоз получает арендной 
рлаты 5.220 рублей. 

Таким образом, в пользу арендатора остается валового дохода 
280 руб., что, принимая во внимание наличие у него платных сотруд
ников и обязанность содержать в порядке площади, не может являться 
достаточной компенсацией за вложенный в аренду площадей капитал 
и труд. ' ' 

На самом деле арендатор с лихвой окупает все свои расходы, 
взимай, кроме 1% со стоимости проданного товара, весовой сбор с зер
новых и плату за места с дехкан и раз'ездных торговцев, располага
ющихся с товарами на территории арендованной площади. Кроме того, 
агенты арендатора пользуясь безграмотностью дехкан, берут с них 
больше 1% со стоимости проданного товара. 

*) П р и в е д е н н а я таблица составлена на основании п о к а з а н и й отдельных 
торговцев и администрации б а з а р а . 
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До последнего времени эти cf'opbi арендатор пытался взимать с 

лиц, торгующих в собственных или арендованных помещениях, но те" 
перь этот в и д сбора не практикуется. Сборы на площадях производят" 
ся eme Вакуфом в размере '' оборота, хотя в этом ему препят' 
ствует Коммунальный отдел, считающий такого рода ' сборы не
законными. 

в) Ветеринарные и Кроме отмеченных сборов, на скотском базаре 
жаклерские сборы. е 1 ц е собирается ветеринарный сбор в размере: 90 к. 

с проданною быка 60 коп.— с коровы, '¿0 коп.—с 
овцы, 5 коп.—с козы, 20 коп.—с ишака, 75 коп.—с лошади. 

К одному из видов накладных расход в, падающих на базарную 
"торговлю, можно отнести также плату дальлолям за no¡  редиичество. 
Плата дальлолю по разным видам торговли колеблется приблизитель
но в следующих пределах: дальлоль на фруктовом базаре за посредни
чество в сделке, не превышающей 1—5 рублей, получает 10^-30 коп.; 
на скотской площади дальлоль за посредничество при продаже вер
блюда получает от 1 до 4 руб., \ огатого скота от 50 коп. до 4 руб. 
и мелкого скота от 30 коп. до 1 руб., за посредничество в ка
ракулевой торговле дальлоль получает за одну проданную шкурку 
от Í5  до 50 коп. 

Указанные нормы оплаты услуг дальлоля являются наиболее рас
пространенными. Обычно все виды сборов, взимагмых на базарных 
площадях (разовый c6ip, плата за место, встерин, рный сбор н т. п.), 
проходят через руки дальлоля, так как о н часто является доверенным 
лицом не только арендатора., но и ветеринара. 1.род;.вец товьра полу
чает причитающиеся ему деньги от дальлоля за вычетом налоюв и 
других сборов Дехканин плохо зна^т из какого расчета и пи какой 
норме с него производятся те или иные удер кания; почему для произ
вола дальлолей открывается широкое по. е действия. Несколько значи
тельны бывают иногда удержания можно судить по неско ьким при
мерам, записанным неми со слов дехк н: продав за 22 рубля телку, 
дехканин на руки получил 19 руб. 80 коп.—удержч но 2 руб ч20 коп., 
т.-е. 10% стоимости товара По (ловам дальлоля из 2 руб. 20 коп.— 
75 коп. должны.пойти на уплату Финотделу разового сбора, 1 рубль' 
арендатору, 45 коп. дальлолю и ветерина| у Второй пример: продан 
верблюд за 86 руб., продавец уплатил в счет издержек на всякого ро
да налоги и сборы и ва маклериат 5 рублей, покупатель 4 рубля; 
опять размер накладных расходов, падающих на сделку, ( оставляет око
ло 10% валовой выручки. Что касается оплаты дальлолей на зерновых 
базарах, где эти агенты являются вместе с тем и весовшиками, то 
учесть размер их вознаграждения представляется особенно труд
ным. Весовщики пшеничных и рисовых К с п а н о в при взвешива
нии товара на коромысловых весах с каждого пуда веса берут пригор
шню зерна, размеры которой всецело зависят от i лошади развернутых 
ладоней весовщика. С пуда пшеницы весовщиком' отсыпается до 6 фун. 
и более, с пуда риса и кунжута до 3 фун. 

Собранные таким образом зерновые и кунжут служат• • вознаграж
дением арендатору и Вакуфу (официально прикладывающему здесь ру
ку в размере У2% с оборота) и отчасти на коз награждение самого весов
щика. В общем, накладные расходы баварною торга очень часто до
стигают 10% с оборота. 

Нужно отметить, что вопрос о налогах и сборах на Вабкентском 
базаре чрезвычайно запутан. Судя по весьма сбивчивым показаниям, 
как базарной комиссии, так и фининспектуры, надо полагать, что на 
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Вабкентском базаре нет ни точной классификации сборов, ни строго» 
установленных их размеров. 

Внебазарный оборот. База шая торгозчя еще далеко не исчерпывает 
всего торгового оборота волости; целый ряд това

ров проходит по руслу вмебазарного оборота и, в первую очередь^ 
вслгдсТ | , ие монопольного положения Хлопкома, почти весь - мер .тай
ский хлопок. Несмотря на ю. что посева гузы' Хлопкомом не аванси
руются, гуза все же в размере около 60-—70% урожая поступает непо-' 
средственно в склады скуппункта. увеличивая внебазарный oбQpoт 
волости. 

Из других товаров, реализуемых вне базара, нужно отметить ка
ракулевые шкурки 'и шерсть. На основании данных анкентного опроса 
сведущих лиц и пред< тавнтелей отдель 1 ых заготовителей мы полага
ем, что внебазарный оборот каракуля равен 60000—90000 рублям 
(10000 15000 и п \ к каракулевых шкурок по 6 руб. за каждую). При
близительно на такую же сумму реализуется шерсть (7000—8000 пу
дов по 8 руб. за пуд). 

В •' го внебазарный оборот хлопка, шерсти, чахбута*) и кожсырья 
составляет ( с округлением) ориентировочно 1700000^ руб. 

Все перечисленные товары заготовляются, как' государственными 
орган; заци ми, так и кооперацией и частными лицами. 

На. более винными заготовителями сырья во внебазарном обороте 
являю ся Россредаз и Гост.орг, а также Центросоюз, ведущий боль
шие заготовки каракулевых шкурок**) 

Что касается потребительского спроса дехкан, пред'являемого по
мимо базаров, то он весьма незначителен, т. к. (как уже отмечалось 
выше) дехкане все необходимые продукты питания, а равно и промто
вары, приобретают на базаре. Вне базара дехкане приобретают в виде 
исключен, я керосин***), скот и зерновые у торговцев или непосред
ственно у производителей. 

Из предыдущего изложения видно, что внебазарный оборот выра
жается в довольно значительной сумме; однако, такие тенденции в тор
говом обороте стали особенно заметны по мере того, как в торговый 
оборот начал проникать государственный и кооперативный капитал. 

В довоенное время весь торговый оборот волости был сосредото
чен на базаре и это явление имело место несмотря на то, что под. 
хлопок, шерсть и каракуль выдавались задатки точно так же, как это 
практикуют теперь государственные органы и кооперация. 

Об'ясняется эго тем, что бухарское правительство не разрешало' 
производить заготовок вне базара, опасаясь того, что заготовители, 
оставаяс!. без контроля, не заплатят аминаны, причитающейся фиску. 
Каракуль в массе своей продавался на базаре гор. Бухары, хлопок 
скупался в большом количестве на базарах волост.1 или в кишлаках 
непосредственно у дехкан, но в конечном итоге все же вывозился на 
базар, где перепродавался фирмам или их комиссионерам. На базаре 
Вабкента в сезонное время хлопка закупалось (в виде исключения) до 
4000 батманов за один базарный день. Главными пунктами заготовок 

*) Старая вата. 
**) За период с 1-го октября 1924 г. по 1-е августа 1925 г. в Г и д ж - Д у в а н -

скрм уезде было заготовлено к а р а к у л я : 
Ц' нтросоюзом 10000—12000 штук . 
Риспрелнзом КООО—10000 штук и 
Госторгом 4000 шт\ к. 
***) пермсин (а т.-.кже ламповые стекла, мыло, спички) р а з в о з я т с я по к и 

ш л а к а м ; продажа происходит не столько на деньги , сколько в обмен н а я й ц а . 
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хлопка Гидж-Дуванского уезда, кроме базаров Вабкеыт и Гидж-Дуван, 
•были Лягляка и Пешкоу, славящиеся высокосортной гузой; теперь 
в этих селениях открыты скуп-пункты Хлопкома. 1 

До войны заготовка хлопка п роизводилась приказчиками фирм 
через комиссионеров, джалобов*) или при посредстве • дальлоля. 
В настоящее время заготовка каракуля и шерсти в волости про
изводится тоже через комиссионеров и агентов, которые благо
даря системе авансирования чарвадоров**) деньгами, продуктами 
питания или кормом для каракулевых овец, получают возможность за
готовлять товар по ценам более низким, чем это мояшо было бы сде
лать при свободном торге. Комиссионеры производят заготовки пре
имущественно через своих агентов—родственников или просто знако
мых, живущих в скотоводческих кишлаках. Эти агенты либо самостоя
тельно закупают шкурки, либо выступают в роли посредников, нахо
дящих товар и помогающих совершению сделки за известное возна
граждение. В озадачивании чарвадоров, маклера, за соответствующее 
вознаграждение, также принимают участие, иногда беря на себя ответ-
венность за выполнение сделки. Зачастую комиссионеры пользуются 
услугами «тери-джалобов»***), об'единяющих в своем лице часто и 
скупщика и маклера и агента-комиссионера. 

Озадаченная шкурка сдается заготовителю или по заранее обу
словленной уже цене И Л И же (что бывает чаще) по базарной, цене дня 
сдачи товара. В последнем случае кредитор старается выиграть на по
нижении сорта сдаваемого товара. Шкурки привозятся или на дом ко
миссионеру или сдаются ему на базаре; иногда сам комиссионер заби
рает шкурки по кишлакам с помощью своих агентов. 

Закупка кожсырья и кишек имеет менее сложную организацию: по 
особому договору мясник, получивший задаток от комиссионера, обя
зан сдать, как кожсырье, так и кишки определенному лицу, уполно
моченному на приемку комиссионером. Сбор кишек и кожи произво
дится помощником комиссионера или его родственником или же про
сто слугою, наиболее толковым и вошедшим к нему в доверие. 

Этим же лицам, всегда присутствующим на базаре, дехкане бли
жайших кишлаков продают кишки . и кожи после резки скота в сво
ем хозяйстве. 

Услугами таких же подручных агентов пользуются при заготовке 
чахбута, которая происходит фактически через цыганок, специализиро
вавшихся в этом деле. Почти в каждом кишлаке можно встретить двух-
трех цыганок, едущих на ишаках, нагруженных громадными капами с 
чахбутом. Раз ' езжая из дома в дом, они не столько закупают чахбут 
на наличные деньги, сколько обменивают на разную галантерею—ду
шистое мыло, зеркальца, кольца, косметику и пр. Все эти вещи явля
ются особенно соблазнительными для туземных женщин, которые пре
имущественно и поставляют чахбут. 

З а пуд чахбута государственные и кооперативные заготовители 
платят по 2 р . 50 к. Мелкие скупщики из Ташкента и Самарканда пла
тят по З .р . 60 к. 4 руб. 

Шерсть в довоенное время продавалась на базаре—теперь поя
вляется на нем лишь в незначительном количестве. 

По мере увеличения значения государственного и кооперативного 
капиталов надо полагать, что внебазарный торговый оборот в будущем 
еще больше разовьется. Главное условие его развития—озадачивание 

*) Д ж а л о б — с к у п щ и к . 
**) Скотоводов. 

***) П е р е к у п щ и к ' к а р а к у л е в ь т х ш к у р о к . 
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производителя, начинает становиться системой, применяемой всеми'гос
заготовителями. Мелкие товаропроизводители охотно мирятся с новым 
порядком вещей, так как он избавляет их от обременительных нало
гов и сборов базарной торговли. 

В торговом обороте волости употребляются 
как русские, так и местные меры веса и длины; 

причем последними особенно широко пользуются в торговле сельско
хозяйственными товарами (зерновые, фрукты, овощи и проч.). 

Местными мерами веса являются*): 
Батман 8 пуд. Чайрак 5 фун. 
Уч-ду-у-ним-сир . 11А « Нимча 1% « 
Пандж-сир . . . . 1 « Мискол 1 зол. (24 го-
Ду-у-ним-сир . . . !/2 <; рошины) 
Гири употребляются или русского образца или же из простого 

ч -железа (в последнем случае чайракам и нимче- придают форму пласти
нок, а более крупным весовым единицам—форму железных брусков с 
кольцом) ,или в виде камней, закованных в железные обручи. Гири зо
лотых дел мастеров делаются из меди или вытачиваются из кости. 

Поверка гирь дала следующие результаты: на хлебном базаре они 
оказались немного тяжелее соответствующих русских гирь (весовщик 
взвешивает чужой товар), наоборот мелкие меры веса в. розничной тор
говле (ч;йрак и нимча) немного легче соответствующих русских. 
Обвешивание практикуется также и во внебазарной торговле; 
например, заготовители шерсти (комиссионеры, агенты), раз ' -
езжающие с целью заготовок по кишлакам и аулам Нур-Атинской 
степи, а отчасти и Вабкентской волости пользуются своими весами, 
что дает им возможность обманывать дехкан. Весы, обслуживающие 
базарную торговлю и помещаемые обычно под капаном, представляют 
деревянное коромысло, на одном конце которого на ремнях висит де
ревянное лукошко для взвешивания товара, а на другом толстая дере
вянная доска для гирь. Грузопод'емность весов достигает 3—4 пудов. 

Наиболее употребительной мерой длины в торговле является ар
шин, но в торговле матой употребляется" гяз—1.2 аршина. 

, Наиболее употребительной счетной единицей 
Денежное обращение-. г <-Г 

г при денежных расчетах является теньга. Это не
большая серебряная монета, равная 15 коп., сохранилась еще от вре
мен эмирата и до сих пор имеет хождение в торговом обороте воло
сти; однако, в последнее время, с внедрением советской серебряной мо
неты, теньга стала быстро исчезать и теперь денежные расчеты на 
50—90% обслуживаются советскими знаками. Крупные платежи про
изводятся червонцами, а теньга сохраняет, главным образом, роль 
счетной единицы. Что касается мелкой медной монеты, то ее в оборо
те имеется в небольшом количестве, но недостатка в ней не ощущается. 

Кроме советских и бухарских дензнаков, в торговом обороте во
лости другой монеты нет. Только в очень незначительном количестве 
имеют хождение николаевские «золотые» по курсу дня. Вообще же 
«николаевское» золото, хотя и есть у населения волости, но оно -слу
жит скорее целям накопления, чем орудием обращения товаров. 

1 Заканчивая обзор базарной торговли волости, 
Заключение. I г I » 

необходимо констатировать, что Вабкентский ба
зар является центральным торговым пунктом волости, в котором, как 

*) В основе исчисления л е ж и т «кичик-батмаи» (8 п у д . ) . 
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в фокусе, отражается вся ее хозяйственная жизнь. Здесь происходит" 
внутри-волостной обмен продуктов местного производства между киш
лаками волости, тяготеющими к базару, и закупается все, что необходи
мо в хозяйстве и быту дехкапина. На базаре дехканин не только всту
пает в обмен, но и узнает все новости, касающиеся его кишлака и 
всего окружающего мира; в этом отношении базар для него не только-
центр хозяйственной, но и общественно-политической жизни. Вабкент-
ский базар не только связан обменом с кишлаками своей волости, он 
также является центром, где осуществляется торговая связь Вабкент-
ской волости с отдаленными пунктами соседн! х волостей и наиболее-
важными торговыми центрами за пределами волости. Через базар Ваб-
кентская волость входит в круг народно-хозяйственной жизни Респуб
лики, через него же на экономику дехканского хозяйства оказывается 
плановое или стихийное воздействие, под влиянием которого либо про
исходит углубление тенденций капиталистического развития, либо-
укрепляются элементы советского строительства. Все это делает базар 
одной из командных высот в кишлаке, борьба за овладение которой 
должна стоять в центре внимания советской экономической политики» 

К р е д и т . 

Общие сведения. Интенсивность сельского хозяйства в связи с р а з 
вивающимся хлопководством, а также разоренпость на

селения гражданской войной создали для Вабкентской волости потреб
ность в широком кредите. 

Кредито ами населения волости являются Хлопком, сельско-хо~ 
зяйственная кооперация и частные лица. 

Из 709*) наличных хозяйств, обследованных кишлаков, кредито
вавшихся оказалось 166, т.-е. 23,4%. Большинство хозяйств кредито
валось у Хлопкома—наиболее мощного кредитора волости. 

Только 16 хозяйств I редитовалось одновременно у нескольких 
кредиторов; из них 14 кредитовалось у Хлоцкома и кооперации, остальные-
два—у Хлопкома и частных лиц. 
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Из 166 кредитовавшихся хозяйств 143 (86.1%) кредитовались у 
Хлопкома. 

Роль Хлопкома, как наиболее мощного кредитора волости, вы
является не только в большом числе окредитованных им хозяйств, но 
также и в еумме распределенного кредита. Из общей суммы кредитов 
5507 руб. 14 коп., розданной всеми кредитующими организациями, 
Хлопкомом было роздано 4008 руб. 54 коп; (72,8%), кооперацией — 
975 руб. (17,7'%) и частными лицами—523 руб. 60 коп. (9,5%). 

Кредитование населения протекало в форме денежных*), нату
ральных и смешанных ссуд. Наиболее распространенной является сме
шанная форма, т.-е. кредитование деньгами и натурой" одновременно. 
Из общей суммы кредитования на долю смешанного кредита прихо
дится 72,0%, денежного—20,8% и натурального—7.2%. 
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Хлопком кредитует почти исключительно смешанным кредитом 
'(деньгами и посевным материалом). Кооперация-только деньгами, 
частные же лица ссужают, главным образом, натуральной формой кре
дита, хотя и другие формы его для них не чужды. 

Средний размер ссуд колеблется в пределах от 26 р . 60 к. у част
ных лиц, до 40 руб. 60 коп. у кооперации. 

Средний размер кредитных сделок 
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*) Кредитование исключительно деньгами . 
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Кредит Хлопнома. Денежные .авансы Хлопкома в среднем рав
няются 28 р . 30 коп., колеблясь в отдельных случаях от 7 руб. 50 коп. 
до 100 руб. в зависимости от посевной площади хлопчатника в отдель
ных! дехканских хозяйствах. В Вабкентской волости Хлопкомом аванси
ровались посевы американского хлопка из расчета 62 р . 50 к. на де
сятину; кроме того, выдавались семена в количестве 5 пуд. на деся
тину по 60 коп. пуд. Авансы выдавались до реализации урожая" сро
ком на 8-9 месяцев из 12°/о годовых. 

Ниже приводим анализ распределения целевого кредита Хлопкома: 
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342 29 8.5 5*.3 552.50 19.1 104.2 

Средники . . • >• • 232 60 25.9 17.3 1335.00 22.3 77.2 

Зажиточные- . . . . 135 54 40.0 28.0 1827.00 33.8 65.3 

709 143 2 '.2 50.6 3714.50 23.2 73.2 

Зажиточные и средняцкие хозяйства пользуются кредитом Хлоп
кома в значительно большей мере, чем бедняки. 

Если в бедняцкой группе хозяйств процент авансированных 
равен 8.5, то в группе срёдн'яцких хозяйств он повышается до 25.9; в 
зажиточной группе хозяйств процент авансированных равен 40.0. 

Подтверждением этого служат также изменения средних размеров 
ссуды на одно кредитовавшееся хозяйство. По отдельным социально-
экономическим группам средний размер ссуды увеличивается от группы 
бедняцких хозяйств к группе хозяйств зажиточных. 

Явление большего охвата кредитом зажиточных хозяйс.тв об'ясня-
ется тем, что Хлопком, выдавая- целевые ссуды, руководствуется, 
прежде всего, размерами посевной площади американского хлопка. 

Необходимо отметить, что Хлопком избегал авансировать посевы 
хлопка менее одного танапа, в силу чего в бедняцкой и средняцкой 
группах встречается много хозяйств, сеявших хлопок, но не пользо
вавшихся кредитом Хлопкома. Такие хозяйства имеют посевы хлопка 
в пределах от 0-25 до 4 тананов при наиболее типичном размере в 
0,5 танапа. Как видим, кроме вынужденного,имеют место случаи доб
ровольного отказа от авансов (в средняцких и зажиточных хозяйствах, 
имеющих под хлопком до 4—5 танапов). 
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Площадь американского хлопка у зажиточных и средняцких 
хозяйств больше, чем у бедняцких, не только в абсолютных цифрах, но 
иг в относительных; так, по 6 кишлакам (из 9-ти), относящимся к типу 
хлопково-зерновых с пастбищным каракулеводством, процент американ
ского хлопка (в общем составе культур) по социально-экономическим 
группам выражается в следующих'цифрах: 

Бедняцкие хозяйства . 6.7% 
Средняцкие хозяйства . . . . . . . 7.9% 
Зажиточные хозяйства 8.5% 

Однако, анализ размеров аванса на одну фактически засеянную 
десятину хлопка дает несколько иную картину. 

Сумма кредитов на одну засеянную десятину в отдельных соци
альных группах значительно превосходит норму аванса Хлопкома, при
чем наиболее полно обеспеченными оказываются посевы бедняцкой 
группы. 

Официальная норма аванса на одну десятину 62 р . 50 коп., меж
ду тем как фактическая денежная ссуда на одну засеянную хлопком 
десятину в среднем по всем кишлакам равна 73.2 руб. Расхождение' 
между официальной нормой кредитования и суммой авансов на одну 
фактически засеянную десятину особенно заметно в бедняцких хозяй
ствах, где средняя выдача на одну десятину хлопка равна 104.2 руб. 
В более зажиточных хозяйствах обеспечение кредитом одной десятины 
хлопка падает до 77.2 руб. (в средняцких хозяйствах) и до 65.3 руб. 
(в зажиточных хозяйствах). 

Основная причина отмеченного явления, кроется в недосеве оза
даченной площади хлопка. 

По данным, вабкентского скунпункта за 1925-26 год недосев аме
риканского хлопка, обнаруженный перед первой окучкой, рав
нялся 15%. 

Ч и с л о посевщи
ков, авансирован-

• г ных Хлопкомом 

Число десятин аме
риканского хлопка-, 

озадаченных до 
первой о к у ч к и 

Н е д о с е в Ч и с л о десятин 
американского 

х л о п к а , озадачен
ного после про

верки 

Ч и с л о посевщи
ков, авансирован-

• г ных Хлопкомом 

Число десятин аме
риканского хлопка-, 

озадаченных до 
первой о к у ч к и 

В десяти
н а х 

В % % к о 
всей озада
ченной пло

щади 

Ч и с л о десятин 
американского 

х л о п к а , озадачен
ного после про

верки 

1050 691 104.5 15.1 586.5 
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Недосев, характерный для всех социально-экономических групп,, 
особенно заметен в группах бедняцких хозяйств. 

Наименьший процент недосеявших хлопок падает на средняцкие 
и зажиточные хозяйства—это наиболее исправные контрагенты Хлоп
кома. 

Социально-экономичесние группы 
Число 

кредитовав-
шихси 

хозяйств 

Из них недосеявших 
Социально-экономичесние группы 

Число 
кредитовав-

шихси 
хозяйств В абсолют, 

числах в %% 

29 
60 
54 

12 
9 
9 

41.4 
15.0 
16.7 

Анализ недосева хлопка по площадям еще более рельефно кон
статирует то же явление: наибольший процент недосеянной площади 
хлопка падает на бедняцкие хозяйства (39,8%), в то время, как в 
группе зажиточных хозяйств недосев хлопка составляет только 4.1% к 
общей озадаченной площади. 
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143 3714.5 5974 50.6. 8 8 14.8 

Дехкане заяшт'очных групп, нарушая договор с Хлопкомом почти 
также часто, как и средняки (хозяйств недосеявших хлопок в группе 
средников—15.0%, в зажиточной группе—16.7%), в конечном итоге за
севают почти всю озадаченную площадь. Это об'ясняется, во-первых, 
абсолютно большей посевной площадью хлопчатника у зажиточных 
дехкан, благодаря чему недосев одного танапа у них выражается в 
меньшем проценте, чем у бедняков, во-вторых, сравнительно большими 
пересевами, которые встречаются, главным образом, в зажиточных хо
зяйствах (в V , V I и V f l посевных группах). 

В об'яснении причин недосева могут быть следующие варианты: 
Во-первых, экономически слабые дехкане, владеющие карлико

выми участками, часто лишенные рабскота и примитивных ору
дий обработки почвы, принуждены использовать часть кредита Хлоп
кома для восстановления хозяйства или для потребительских нужд. 

Во-вторых, имеют место случаи, когда часть озадаченных посе
вов хлопка, фактически принадлежащая зажиточным и среднякам, фор
мально числится за бедняцким хозяйством; имеет место и обратное 
явление. Такого рода диффузия кредита возникает на почве арендных 
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отношений и создает впечатление недосева по отдельным социально-эко
номическим группам. 

В обследованных кишлаках было несколько случаев сдачи своей 
земли в аренду лицами, получившими кредит у Хлопкома. 

В селении Кумышкент торговец из бедняцкой группы, получив 
аванс от Хлопкома, сдал свою землю в аренду чайрикеру; в Саруне 
дехканин из бедняцкой группы сеял только пшеницу, сдав часть земли 
в аренду дехканину из группы зажиточных. 

В Чарым-Гароне дехканин из IV посевной группы (средняк), взяв 
90 руб. у Хлопкома, часть земли сдал в аренду, а на оставшейся по
сеял только-люцерну. Кроме того, бывают случаи, когда дехканин, по
лучив аванс на посев хлопка, его не сеет и не сдает свою землю в 
аренду; такие случаи отмечены в бедняцких группах в Чарым-Гароне 
и Касаглц 

Наконец, причиной недосева может быть также недостаточность 
кредита Хлопкома, как целевого кредита на обработку хлопка, на что 
часто приходилось слышать жалобы со стороны дехкан. 

По материалам бюджетного обследования Вабкентской волости 
средняя стоимость обработки десятины американского хлопка равна 
425 *) руб.; между тем, аванс Хлопкома составляет всего 14.7% стои
мости обработки хлопка. 

О недостаточности авансов, выдаваемых Хлопкомом, свидетельству
ет и приведенная ниже таблица, из которой можно усмотреть, что аван
сы, выдаваемые Хлопкомом под посевы, не превышают 27.1% стоимости 
валового урожая хлопка. 

Число деся
тин, аванси
рованных в 

1925 г. (после . 
проверки) . 

Сумма выдан

н ы х авансов 

У р о ж а й хлоп
к а в 

пудах **) 

Н а сумму в 
р у б л я х (считая 
в среднем по 
4 р . 62 коп. 

пуд) 

% авансов к 
общей сумме 
озадаченно
го х л о п к а 

580.5 36656 29325 135481.50 27.1 

Недостаточность авансов Хлопкома более всего ощущается мало
мощными хозяйствами, тяжелое материальное положение которых еще 
более усугубляется относительно большей себестоимостью хлопка, чем 
у зажиточных и средников, что является следствием невозможности в 
условиях парцелярного землепользования рационально использовать 
скот и инвентарь. 

Кредит сельско-хозяйствен- Кроме Хлопкома в организации хлопковых по
ной кооперации. севов принимает участие также и еельско-хозяй-

ствеиная кооперация; однако, фактическое участие товариществ в 
авансировании посевов хлопка крайне незначительно, так как 
они остаются, прежде всего, кредитными организациями. Крэдит Хлоп
кома специального назначения не может целиком удовлетворить нуж
ды дехканского хозяйства, в силу чего дехкане, кредитовавшиеся 
у него, охотно кредитуются также и у сельско-хозяйственного 
товарищества.. 

*) Подробно см. «Бюджеты хозяйств» . 
**) По ориентировочным данным с к у п п у н к т а Вабкеита , считая у р о ж а й 

сырца всего 50 пудов с десятины. 
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Всего в волости имеется три сель.-хоз. товарищества, возникших 
после революции. Все кредиты т-в имеют целевое назначение; так, на
пример, в 1924-25 г. деньги выдавались исключительно на покупку 
рабскота. 

Кооперативным кредитом преимущественно пользуются зажиточ
ные и средняцкие группы. Видимо, кооператив, заботясь о сохранности 
своих кредитов, предпочитает выдавать ссуды более обеспеченным 
дехканам. 
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Бедняцкие и средняцкие группы населения получили 51.3% всего 
кредита товарищества. Остальная масса ссуд 'была распределена между 
зажиточными дехканами. Размеры отдельных ссуд, выдаваемых сельско
хозяйственными товариществами сроком на 48-^-9 месяцев из 21 процента, 
колебались от 20 до 100 рублей. При цене одного вола в 70—80 руб. 
и при обычном размере ссуды в 30 руб., размер ее нельзя назвать 
вполне достаточным; значительное число получивших ссуду не могло 
приобрести рабскот, в результате чего ссуды тратились не по назначе
нию. Этому способствовала также острая нужда в оборотных средствах, 
так как население волости нуждается не толькр в денежном кредите, 
рассчитанном на инвентаризацию хозяйства, но и в ссудах на приобре
тение продуктов питания и наем рабочих при обработке хлопка; рас
ходы, связанные с праздниками и семейными торжествами часто за
ставляют тратить ссуды не по назначению или обращаться к частному 
кредитору за натуральной ссудой. 

Частный кредит. Из всех видов натуральных кредитных сделок 
наиболее распространенными являются займы пше

ницы, джугары, гузы и люцерны. Сделки совершаются в течение круг
лого года, но,,главным образом, весной и летом (до сбора и реализации 
урожая) 4. Ссуда натурой, как соседская кредитная сделка, широко рас
пространена в волости. Дехканину часто приходится занимать пшеницу 
у «воего соседа, т. к. тому способствует постоянная нужда в оборот
ных средствах. В течение лета дехканин вынужден иногда продавать 
свою пшеницу, чтобы потом, во время обработки поля, обратиться к 
займу. Обычный соседский заем колеблется в пределах 1—3 батманов 
пшеницы, сроком на 4—5 месяцев и до одного года. Взятый на 4—5 
месяцев, батман цшеницы возвращается в полуторном размере (что со
ставляет 120—150% годовых). Кредиторами являются все зажиточные 
дехкане и, как правило, базарные аксакалы хлебных капанов. Сосед-
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ский заем носит все признаки ростовщического кредита *), наиболее 
ярко выраженного, когда он носит характер денежной ссуды, тоже 
имеющей место в волости, хотя и в меньшем масштабе, чем натураль
ные ссуды. 

Расцвет ростовщического кредита в Вабкентской волости относит
ся к довоенному времени, когда на Вабкентском базаре были целые 
ряды («роста»), менял-ростовщиков, специалистов своего дела, главным 
образом, индусов. В кишлаке Чарым-Гарон был целый приход («сараф-
мечеть»), населенный" в значительной мере ростовщиками, имевшими 
свои «дуконы» на Вабкентском базаре. Во время революции, в период 
стремительно падавшей валюты и басмаческих набегов, а также общего 
развала хозяйства, индусы оставили насиженные места, перекочевав 
к себе на родину. С их от'ездом Вабкент лишился. главной «банкир
ской базы», но нужда в кредите не исчезла, не исчезло и ростовщи
чество, *ем более, что ростовщиков было достаточно и среди туземцев. 
Изменилось только число ростовщиков и, пожалуй, их социальная фи
зиономия. Теперь уже нет таких ростовщических гнезд, как это было 
в Вабкенте и Чарым-Гароне в довоенное время, а сами ростовщики, в 
большинстве занятые ростовщичеством, как подсобным делом, имеют 
основными источниками существования сельское хозяйство и торговлю; 
это'дает ростовщикам более устойчивый заработок, скрывая нелегаль
ный «подсобный» промысел. .Несмотря на недостаток капиталов и неле
гальное положение ростовщиков, их можно найти во многих кишлаках 
волости. Одни из них с довоенным стажем, другие новейшей формации. 
Во времена эмира и басмачества многие из ростовщиков имели боль
шое влияние среди населения волости, не утраченное отчасти и до сего 
времени. Таковым, например, является бывший аксакал Чарым-Гарона, 
по слухам, недавно порвавший связь с басмачами; этот человек ссу
жает деньгами не только кустарей и дехкан, но также и 'самого ва-
киля, за что пользуется репутацией влиятельного человека. Большин
ство ростовщиков-торговцы; однако, их можно встретить и среди зани
мающих общественные должности. Так, в Вабкентском сел.-хоз. т-ве 
один из членов совета его имеет большой ростовщический стаж, он был 
ростовщиком до войны, остался им и поныне. Большинство ростовщи
ков живет в селении Вабкент и в прилегающих кишлаках, занимаясь 
торговлей или сельским хозяйством, как основным занятием; однако, 
не для всех ростовщиков их занятие является подсобным делом. 
В волости _есть ростовщик, пустивший корпи . далеко за пределы 
своего местожительства: считаясь официально писцом прошений, 
кишлачным адвокатом, атот человек в значительной мере жи
вет от ростовщичества, организованного , им в целую систему. 
В своем кишлаке он кредитует сам, а в более отдаленных—через род
ственников. Таким образом, взамен бывшего когда-то в Вабкентской 
волости агентства коммерческого банка (наряду со слабой деятельно
стью кредитного сельско-хозяйственного т-ва) широко работает частный 
ростовщик. Как правило, кредит, предоставляемый ростовщиками, вы
дается на срок не более 4—6 месяцев. За пользование кредитом взи
мается , 10—40% в месяц; 120% в год является самым 
распространенным и как бы нормальным процентом, достигая в от
дельных случаях до 480% и больше. Кредитные. сделки облекаются 
обычно в письменную форму: составляются долговые расписки, или 
же (в" редких случаях) пишется вексель. Сделки совершаются в при
сутствии свидетелей, удостоверяющих добросовестность кредитующихся. 

) Беспроцентный соседский заем имеет небольшое распространение . 
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Споры, возникающие между контрагентами, разбираются казн. Недоразу
мения между кредитором и заемщиком бывают довольно часто, отчасти 
благодаря нерегулярному и неточному учету отдельных платежей и 
процентов, отчасти же (что особенно важно) благодаря- желанию со 
стороны кредитора взять с должника больше обусловленного; это не 
всегда бывает трудно при безграмотности заемщика. Приведем в под
тверждение этого следующий пример: один вабкентский арбакеш взял 
заимообразно 100 руб. сроком на 1 год с обязательством' уплатить 
10% в месяц. Фактически арбакеш заплатил ростовщику 190 руб. про
центов в год, что составляет 15% в месяц. Расплата была произведена 
отчасти деньгами от продажи лошади, отчасти отработкой на поле кре
дитора. 

Должники часто стремятся к отсрочке платежа; это еще больше 
усложняет расчеты и ухудшает положение их в связи с нарастанием 
процентов. 

Обычным видом кредитной сделки является сделка без залога; 
сделка под залог предметов хозяйственного обихода и земли встре
чается реже. 

Контингент обслуживаемых ростовщиками лиц весьма разнообра
зен; их кредитом пользуются не только бедняки, но и наиболее обес
печенные жителн волости. Нужда в деньгах для уплаты налога или 
долга, желание приобрести арбу или лошадь, чтобы заняться извозом, 
потребность в оборотных средствах для приобретения товара, экстрен
ные расходы в связи со свадьбой, обрезанием, похоронами или болезнью 
близкого—все это заставляет обращаться К ростовщическому кредиту. 
Ростовщик готов всем оказать услугу, лишь бы была уверенность, что 
заемщик уплатит и были бы выгодны условия кредита. 

Кредит товарный. Товарным кредитом пользуются, как торговцы 
(мануфактурой, чаем, сахаром, табаком и мясом), так и кустари-ремес
ленники волости. Мануфактура и чай приобретаются в кредит, на сле
дующих условиях у частных торговцев: товар отпускается сроком на 
неделю-две, цена на него или не изменяется совершенно или изменя
ется на незначительную сумму; гарантией возврата денег в срок слу-
ятт пени, которую долн^ен уплатить дебитор—в случае просрочки на 
3—4 дня в размере 2%, на 4-6 дней 3% и так далее. До войны ма
нуфактура отпускалась в кредит торговцам отделениями Э. Цинделя, 
Саввы Морозова и др. сроком до 6 месяцев из 10°Д>-

Сахар приобретается в кредит у Сахаротреста и частных торгов
цев; у Сахаротреста по цене 10 руб. 50 к.*) за пуд сроком на 2 ме
сяца с начислением 18% годовых; при покупке же у частных лиц, 
что бывает чаще, товар приобретается также сроком до 2 месяцев, но 
по цепе от 10 руб. 75 к. до 11 р . пуд. Иногда крупные торговцы 
Вабкента отпускают мануфактуру и сахар мелким торговцам на усло
виях аналогичных изложенным, с некоторой надбавкой к цене. При
обретение сахара кустарями, изготовляющими туземные сласти, проис
ходит на тех же основаниях. Довольно широко практикуется кредит 
в торговле табаком, который приобретается у шахрисябзских или 
катта-курганских купцов, примерно, на следующих условиях, фиксиру
емых обычно в письменной форме: при продаже партии табака за 2000 
руб. покупатель уплачивает наличными 500 руб. , остальную сумму 

*) Июль 1925 г. 
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долга погашает в три срока по 500 руб. в месяц; в случае просрочки 
дебитор уплачивает пени из расчета 10 руб. за каждые 100 руб., не
уплаченных в срок. 

Мясники продают свой товар, по преимуществу, за наличные, но 
сами берут скот почти исключительно в кредит; скот приобретается 
или у скупщика под поручительство аксакала, или же у более бога
того мясника, являющегося вместе с тем и скототорговцем. Обычно 
задолженность должна быть погашена до следующего базара или до 
конца базарното дня, в который совершена сделка; проценты за поль
зование кредитом не насчитываются, так как скототорговец компенсирует 
себя более повышенной (по сравнению с рыночной) ценой проданного мяс
нику товара. Продажа потребителю в кредит наблюдается у торгов
цев мануфактурой, табаком, мясом", наконечниками для омачей. 

• Перед большими праздниками или семейными торжествами дех
кане берут мануфактуру в кредит у хорошо знакомого торговца, сро
ком на неделю, месяц, по ценам на 1—3 коп. доройте за аршин. Про
даваемые в кредит наконечники для омачей сроком на 2—3 месяца, 
расцениваются дороже иа 45—60 копеек. Приобретение сырья в кре
дит для целей кустарного производства практикуется у литейщиков и 
медников; чугун-—лом и медь приобретаются ими в кредит у торговцев 
в гор. Бухаре по ценам более высоким, чем за наличный расчет. Там 
же кредитуются кузнецы, закупающие железо, отчасти за наличные, 
отчасти в кредит, иногда с накидкой на обычную цену, иногда без нее; 
необходимое сырье кустарями покупается не только у торговцев, но и 
у производителей за наличные или в кредит, сроком на неделю-две, 
обычно без специальной накндки, в порядке дружеского одолжения. 
Что же касается специального кредитования кустарей, то такового в 
волости не имеется. Кустари (так же как и торговцы) пользуются кре
дитом сельско-хозяйственного т-ва и Хлопкома только при условии, 
если они занимаются одновременно и промыслами и сельским хозяй
ством. В противном случае кустари принуждены обращаться к услугам 
«соседского» займа с его ростовщическим процентом. 

Слабость организованного кредита ставит на очередь вопрос об 
усилении государственного и кооперативного кредитования, являюще
гося мощным орудием внедрения социалистических элементов в хозяй
ственную жизнь волости. 

Борьба с ростовщичеством должна . И Т Т И по линии кооперативного 
кредитования кустарей сырьем и деньгами. Кроме того необходимо 
усилить кооперативное кредитование дехкан, в особенности в части, 
предназначенной на оборотные средства. Расширение сферы применения 
кооперативного кредита при условии усиленного инструктирования со 
стороны С.-Х. Банка и Узбеккредсельсоюза, а также более активного 
участия бедняцкой и средняцкой части населения в управлении кре
дитными сельско хозяйственными товариществами, усилит роль орга
низованного кредита в экономике волости, и тем самым значительно 
с'узит сферу деятельности ростовщика. 
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Приложение к главе III. 
«Промыслы, кооперация, торговля и кредит». 

Цены на важнейшие т о в а р ы , обращающееся на Вабкентском базаре 
(на 25 июля 1925 г.) 

Наименование товаров Мера счета Цена в р у б л я х 

Сельско-хозяйственные 

Пшеница 
Мука размол 
Д ж у г а р а .- . . 
Просо 
М а ш 
Р и с I сорта 

« I I « 
« III « 

Л е н 
Семена гузы 
К у н ж у т 
Семя люцерны 
Морковь 
Л у к 
К у р а г а 
Люцерна с в е ж а я 
Л о ш а д ь 
Б ы к 
К о р о в а дойная 
II га а к 
Б а р а н курдючный . . . . 
К о з а . . • 
К а р а к у л ь нормальн. I сорт 
Овчина 
К о ж а воловьи 
Шерсть овечья 
Говядина 
Б а р а н и н а 
Сало баранье . . . . . . . . 

Кустарно-ремесленные 
Табак («иосвой») 
Масло хлопковое . . . . . . . . 
К о ж а «чарым» 
У р а к д л я пшеницы 

« д л я клевера 
М а т а 
Ичиги 
Кетмень 
Сапоги простые 
Галоши 

Промышленные 
Ситец «крестьянка» . . . . 

« К о 
Ч а й зеленый 
Сахар рафинад 

« песок 
Спички 
Ч а й н и к 
П и а л а 
Гвозди 2" 

Наемная рабочая сила 
Мардыкер иа своих х а р ч а х 
Рабочий с лошадью и арбой 

пуд 
« 
« 
« 

« 
« 

100 сноп, 
голова 

« 
штука 

« 
« 

пуд 
« 
« 

« 
фунт 

ш т у к а 
« 
« 

кусок 
п а р а 

ш т у к а 
пара 

« 

метр 
«-

фунт 
пуд 

« 
пачка 

штука 
« 

фунт 

день 
« 

1.10 
1.87 
1.25 
1.20 ' 
1.20 

12.00 
10.00 • 
8.00 
4.00 
1.20 
G.50 
S.00 
1.25 
1.00 
4.00 
3.00 

90.00 
90.00 

60.00—180-00 
10.00— 30.00 
15.00— 28.00 
9.00— 15.00 

8 50 
1.00— 1.50 

Ü.50 
9.00— 12.00 

12.00 
16.00 
24.00 

8.00— 12.40 
0.30— 0.40 

15.00 
1.25 
0.40 

2 . 5 0 - 3 
8.00 
8.00 
7.00 
7.00 

00 

0.45 
0.47 
3.00 

13.50 
11.50 
0.15 
1.75 
0.31 
Ü.25 

1.50—2.00 
7.50 



О г л а в л е н и е . 
Стр. 

Г л а в а I. Общий очерк . Р. И. Даниеляни,. 5 

Физико-географические условия 5 

Местоположение и границы. Простран
ство и рельеф. Почвы. Климат. Раститель
ность. Орошение. 

Пути сообщения 9 

Население 10 

Численность населения. Национальный 
состав. Плотность. Расселение. Половой и 
возрастной состав. Многоженство. Запас ра
бочей силы и зайятия населения. 

Г л а в а II. Сельское хозяйство Р. И. Даниеляни. 17 

Организация сельского хозяйства в прошлом 17 

Изменения в полеводстве. Изменения в 
скотоводстве. Типы хозяйства. 

Современное состояние сельского хозяйства 27 

Землепользование и землевладение. Рас
пределение земель по угодьям. Земельная 
обеспеченность. Ирригационная сеть и поряд
ки водопользования. Состав культур. Крат
кая характеристика системы полеводства и 
севооборотов. Техника полеводства. Скотовод
ство. Прочие отрасли сельского хозяйства. 

Расслоение кишпака 55 

Анализ расслоения по посевным группам. 
Анализ дифференциации по социально-эконо
мическим группам. Дифференциация в связи 
с интенсификацией сельского хозяйства. Раз
витие промысловости в связи с расслоением. 
Экономические взаимоотношения между отдель
ными группами дехкан. Своя и наемная сила 
в хозяйстве. 

Бюджеты хозяйств 87 

Предварительные замечания. Социально-
экономическая природа и типичность хозяйств. 
Общие сведения о хозяйствах. Уровень интен
сивности. Капиталы хозяйств. Организация 
труда семьи и работы скота. Доходность хо
зяйств. Налоги и повинности. Потребитель
ский бюджет. 
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Стр. 

Глава III. Промыслы, кооперация, торговля и кредит С. А. Калашников. 133 

Промыслы 133 

Общая характеристика промысловости. 
Монографическое описание кустарно-ремеслен
ных производств: общие замечания, произ
водство наконечников для омачей (пазагарлик), 
производство кетменей, производство тузем
ных самоваров (чайджуш), обувное производ
ство, производство бекмеса, производство 
кошем, производство маты. Заключение. 

Кооперация 154 

Кредитная сельско-хозяпственная коопе
рация. Общие сведения. Кооперированность на
селения. Снабженческие операции.' Сбытовые 
операции. Участие в авансировании хлопко
вых посевов. Эксплоатациятрактора. Собствен
ные капиталы. Счетоводство. Характеристика 
правления. Отношение населения. Потреби
тельская кооперация. 

Торговый оборот 162 

География торговых связей. Сезонные 
изменения платеже способного спроса насе
ления. Об'екты торгового оборота: а) сельско
хозяйственные товары, б) кустарно-ремеслен
ные и фабрично-заводские изделия. Агенты 
торгового оборота. Комиссионеры. Посредни
ки—дальлоли. Госторговля и кооперация. Меха
низм торгового оборота. Постоянная торговля. 
Периодическая торговля. Порядок с'езда на 
базар; последовательность в развитии базар
ного торга. Финансовая и частно-хозяйствен
ная эксплоатация базарной торговли: а) госу
дарственные налоги и сборы, б) аренда тор
говых помещений п базарных площадей, в) ве
теринарные и маклерские сборы. Виебазар-
ный оборот. Метрология. Денежное обраще
ние. Заключение. 

Кредит 192 

Общие сведения. Кредит Хлопкома.- Кре
дит сельско-хозяйственной кооперации. Част
ный кредит. Кредит товарный 

Приложение 202 

Цены на товары, обращающиеся на Ваб-
кентском базаре. 



Замеченные опечатки. 
Ст

ра
ни

ца
 

Место опечатки Н а п е ч а т а н о С л е д у е т ч и т а т ь 

6 5 строка сверху водооросительных вод оросительных 

11 Выноска вторая , 1 строка истории этнографии „ истории и этнографии 

22 11 строка снизу более прогрессивной, 
крупного poi атого ско
та промышленно-хлоп-

ковой системе 

более прогрессивной 
промышлеино-хлопко-

вой системе. 

24 Таблица, графа «кишлаки», 
13 строка снизу 

III тип. Хозяйства, II тип хозяйства 

56 9 строка снизу 32 3% 32.3% 

80 21 « сверху н аренду в аренду 

98 Таблица, графа «бюджет № 2 
к концу хода», 2 строка 
снизу 

— 11.710 — 117.10 

100 21 строка снизу Домашнее хозяйство Домашнее имущество 

106 15 « « от 47.5 от 41.5 

117 Таблица н и ж н я я , графа «бюд
жет № 1, наемных» 

46.6 46.9 

« Там ж е 11.1 1.1 

127 Т а б л и а а в е р х н я я , последние 
две графы, 2 строка 

-229 .75 | —229.75 —299.75 | —299.75 

131 Таблица , графа «бюджет № 1, 
количество», строка «масло 
растительное» 

1.3 1.5 

142 2 строка снизу з а к а з ч и к о в покупателей 

165 19 строка сверху Зандони , Ходжа-Ариф, 
Л я г л я к а , Япги-базлр 
Пешкоусской волости 

Зандони, Л я г л я к а , Я и -
ги-базар Пешкоусской 
волости, Ходжа-Ариф 
Шафриканской воло

сти 

189 13 « снизу весь почти весь 
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