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Очеркъ естѳственныхъ уеловій А н д и ж а н ш г о уѣзда 
Ферганской области. 

Ферганская область и въ частности Андижанскій уѣздъ пред-
ставляетъ собою комбинацію высокихъ горныхъ странъ и 
сравнительно невысокихъ равнинъ, какъ типичная туркестан-
ская мѣстность. Однако, географическія черты, спеціально при-
сущія Туркестану, здѣсь проявляется рѣзче, чѣмъ на простран-
ствѣ лежащей сѣвернѣе Сыръ-Дарьинской области. Какъ ра-
стительность, такъ и почвы Ферганской области болѣе про-
являютъ отличій отъ Европейскихъ и Сибирскихъ. 

Андижанскій уѣздъ находится на восточной окраинѣ Фер-
ганской долины, занимая, главнымъ образомъ, склоны Фер-
ганскаго хребта, почему въ его предѣлы входятъ лишь не-
большія пространства равнинъ, лежащихъ главнымъ обра-
зомъ въ центральной части Ферганы. Лишь мѣстности по р. 
Нарыну въ низовьяхъ р. Карадарьи и по Андижанъ-саю 
являются настоящими равнинами. По p.p. Нарыну и Кугарту 
равнины вдаются мысами въ волнистую область предгорій, 
перенося съ собою туда и свои характерныя свойства. За 
исключеніемъ долины р. Кугартъ къ сѣверу отъ Джелала-
бада, равнины представляютъ собою культурные оазисы съ 
поливнымъ земледѣліемъ, съ культурою главнымъ обра-
зомъ хлопка, риса и джугары. Хозяйство съ поливомъ куль-
туръ распространяется благодаря обилію воды и по долинамъ 
всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ рѣчекъ уѣзда въ пре-
дѣлахъ доступной для земледѣлія высоты, а такъ же захваты-
в а е м и невысокія плато внѣ долинъ, если есть возможность 
вывести на нихъ воду, какъ это наблюдается на Узгенскомъ 
лессовомъ плато и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. Соот-
вѣтственно съ повышеніемъ рѣчныхъ долинъ и, значить, съ 

измѣненіемъ ихъ климата, изменяется и ячменю^ и 
рисъ уступаютъ мѣсто джугарѣ, пшеницѣ, просу, ячменю 
Др. растеніямъ менѣе жаркаго и сухого климата. 

Почвенный покровъ р а в н и н ъ о б у с л о в л е н ъ ^ о в р е ^ о ю 
распашкой и поливомъ, такъ какъ здѣсь каждый^ клочекъ 
земли, который можно залить водою, издавна утилизируется, 
почему почти вовсе нѣтъ возможности установить изначаль-
НЫЙ характеръ почвы. Это большею частью темные (осо 

„Адыры" между Узгеномъ и Джелабадомъ. Богарныя пашни. 

бенно во влажномъ состояніи) сѣроватые суглинки разнооб-
р а з н а я механическая состава, на небольшой глубинѣ влаж-
ные и вязкіе, съ выдѣленіемъ окисловъ желѣза, иногда слаізо-
засоленные, обычно развитые на слоеватыхъ и неслоистыхъ, 
близкихъ къ лессу аллювіальныхъ породахъ. Вслѣдствіе того, 
что земли равнинъ замежеваны за мѣстнымъ туземнымъ на-
селеніемъ, онѣ не были предметомъ близкая нашего изучешя, 
предпринятая, главнымъ образомъ, въ цѣляхъ колонизацюн-



ныхъ, тѣмъ болѣе, что большая часть уѣзда лежитъ внѣ рав-
ниннаго пространства. 

Почвы рѣчныхъ долинъ очень разнообразны. Отъ совер-
шенно голыхъ галечныхъ пространствъ до глинистыхъ, по 
механическому составу почвъ, и отъ почвъ свѣтлыхъ (типа 
сѣроземовъ), вскипающихъ отъ кислоты съ поверхности, до 
темно-цвѣтныхъ черноземовидныхъ, отъ влажныхъ саховыхъ— 
до сухихъ и дренированныхъ—безконечно разнообразные 
виды почвенныхъ образованій слагаютъ рѣчныя долины въ 
зависимости отъ топографическаго ихъ характера, ихъ вы-
соты, качества грунта и, наконецъ, отъ естественнаго и 
искусственнаго орошенія. Вообще же здѣсь необходимо отли-
чать болѣе или менѣе высокія террасы отъ современной 
болѣе влажной части долины, подвергающейся разливамъ. 

По долинамъ земледѣліе можетъ подниматься высоко. 
Посѣвы проса и ячменя, поливаемые изъ ручейковъ и рѣкъ, 
встрѣчаются до 1800 метровъ абсолютной высоты. Около 
этихъ посѣвовъ осенью собираются киргизы и зимуютъ, 
лѣтомъ же здѣсь стерегутъ просо отъ кабановъ и птицъ 
бѣдняки, и днемъ и ночью оглашая криками долины, чтобы 
отпугнуть хищниковъ и обезпечить на зиму свое главное пи-
та ніе—„кужу" (вареное просо). Такъ какъ около существую-
щихъ системъ орошенія уже сгруппированы ячейки тузем-
ныхъ поселеній, то не въ этихъ пространствахъ нужно видѣть 
главную часть мѣстнаго переселенческаго фонда. Она ле-
житъ въ предѣлахъ волнистыхъ и горныхъ частей Анди-
жанскаго уѣзда. Только долина Кугарта является исклю-
ченіемъ, но и то большая часть русскаго ея населенія сѣетъ 
безъ полива (Кокъ-янгакъ, Спасское, Джергиталъ и Таранъ-
базаръ), имѣя лишь разныя количества поливныхъ усадеб-
иыхъ земель, какъ и селенія Узгенскаго района (Зергеръ, 
Карадыканъ, Чимъ-булакъ, Кондага). 

Волнистыя и горныя части Андижанскаго уѣзда занимаютъ 
большую часть его, и естественно распадаются на лѣтовоч-
ныя территоріи (джайляу) и на обрабатываемый безъ полива 
адыры—низкія увалистыя мѣстности предгорій. Но такое дѣ-
леніе весьма грубо, схематично и относительно. Во-первыхъ 
посѣвы въ Андижанскомъ уѣздѣ и сейчасъ уже кое-гдѣ 

поднимаются до 2000 м. надъ уровнемъ моря въ предѣлахъ 
джайляу, а во-вторыхъ возможно распространен» ихъ выше 
и сплошная распашка тѣхъ мѣстностей, гдѣ только неболь-
шими пятнами засѣвается ячмень и пшеница. Третьимъ об-
стоятельствомъ, усложняющимъ схему, является существо-
ваніе лѣсной области, занимающей до 900 кв. верстъ въ 

предѣлахъ Андижанскаго уѣзда. 
Низкіе адыры являются областью распространен» сѣро-

земовъ,—карбонатныхъ свѣтлыхъ суглинковъ, съ раститель-
ностью полынныхъ и разнотравно-злаковыхъ спеціально Іурке-
станскихъ степей, при чемъ лѣтняя растительность сильно 
отличается отъ весенней, выгорающей къ началу мая. Каирач-
ное или безполивное земледѣліе, практикуемое здѣсь, едва ли 
можетъ вполнѣ обезпечить хозяина, если бы не было благо-
пріятной экономической конъюнктуры. Киргизы и сарты до-
вольствуются ничтожнымъ урожаемъ самъ 2 - 1 /а, такъ какъ 
не зерновое хозяйство составляем центръ ихъ дѣятельности, 
не на адырахъ сосредоточивается ихъ земледѣліе, а на по-
ливныхъ площадяхъ долинъ. Возможно, что шише урожаи 
пшеницы на адырахъ ниже 8 0 0 - 9 0 0 м. абсолютной высоты 
зависим отъ плохой обработки сѣмянъ и сѣвооборота кир-
гизъ- сами по себѣ сѣроземы (совсѣмъ несолоицеватыя земли) 
достаточно плодородны; но нужно принять во вниман.е также 
и климатическія особенности, именно сухость лѣтнихъ мѣся-
цевъ. Предполагаемое Переселенческимъ Управлешемъ опыт-
ное поле у ст. Арысъ (Ташк. ж. д.) должно сыграть боль-
шую роль въ изученіи условій богарнаго земледѣлія на сѣро-
земахъ. Вѣроятность засухъ здѣсь очень велика, раннш жаръ 
легко захватываем проростаюшую пшеницу, и мы видимъ, въ 
этомъ году благодаря засухѣ очень низк.е, рѣдкіе хлѣба, 
желтые въ Іюнѣ на всѣхъ выпуклыхъ и п.рипекаемыхъ мѣ-
стахъ. Только болѣе затѣненные склоны и суходолы съ сѣро-
ватыми темными почвами родятъ въ такіе годы лучше. На 
вопросъ, каковы урожаи безъ полива на адырахъ, всѣ кир-
гизы отвѣчаютъ: „если будетъ дождь, тогда будетъ хорошо, 

если нѣтъ,—плохо". 
Чѣмъ выше адыры, тѣмъ темнѣе сѣроземы и темный ихъ 

разности, аналогичный по гумусности к а ш т а н о в ы е почвамъ 



Сибири,—уже болѣеТгадежны, и на этихъ почвахъ, главнымъ 
образомъ, ведутъ хозяйство русскіе поселки (Джергиталъ, 
Таранъ-базаръ и поселки 'Узгенскаго района). Эти темные 
сѣроземы нечувствительно смѣняютъ свѣтлые съ повышеніемъ 
мѣстности. Въ предѣлахъ ихъ распространенія на болѣе кру-
тыхъ и выпуклыхъ склонахъ распространены свѣтлыя раз-
ности. 

Рисовыя поля въ затопленіи близъ селенія Ханабадъ. 

Рельефъ области сѣроземовъ весьма расчлененный, увалы 
изрѣзаны овражками, склоны круты, но и кручи распахи-
ваются киргизами,"а гдѣ*нельзя пройти съ |омачемъ, земля 
взрывается кетменемъ, Господство залежной (переложной) 
системы хозяйства обусловливаем то, что большая часть, 
или по крайней мѣрѣ около V2'.* адыровъ лежитъ въ данное 
время невоздѣланной, хотя найти участокъ цѣлины здѣсь почти 
невозможно. 

Среди посѣвовъ, желтыхъ уже въ Іюнѣ, и старыхъ залежей 
съ Agropyrum intermedium, Inulagrandis и пр. ярко в а -
ляется недавно брошенная земля темной зеленью Artemis.a 

' ^ Б л а г о д а р я расчлененности рельефа не рѣдки выходы изъ-
подъ наноса на поверхность древнихъ коренныхъ породъ. 
конгломераторовъ, известняковъ и песчанниковъ преимуще-
ственно третичной и мѣловой системы, обусловливание щ е б е т 
Г О С Т Ь и' неразвитость почвъ, красную ихъ окраску въ случаѣ 
выхода красноцвѣтныхъ глинъ или песковъ и т. п. Но такія 

грубыя щебенчатыя почвы встрѣчаются спорадически 
не занимаютъ большихъ площадей: увалы о б ы ч н о п о к р ы -
или лессомъ или лессовиднымъ наносомъ о .ень — 
стаго характера, почему песчаныя почвы въ области сѣро 
земовъ встрѣчаются еще рѣже каменистых^ 

Также рѣдки и солончаки; встрѣчаются болѣе или ыеиѣс 
часто въ почвахъ только жилки гипса и Na.SO* в ъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ являются удобныя условія осоленія сѣрозс-
мовъ - б л а г о д а р я близости грунтовой влаги. Последняя про-
я в л я е м себя произрастаніемъ камыша и болѣе свѣжимъ ви-

повышеніе страны 
тамъ и д е м очень быстро, и измѣненіе почвенная покрова 
токже совершается съ большою быстротой. Этому помогаем 
еще и то обстоятельство, что повышеніе и д е м часто скач-
Г м и среди низкихъ адыровъ начинается высок.и хребетъ, 
который, конечно, находится въ иныхъ климатических* уело-
віяхъ Поэтому, граница низкихъ адыровъ и джайляу про-
х о д и м очень 'извилистою, прихотливой линіей, часто рѣзко 
отделяющей область сѣроземовъ отъ области черноземо-

Г Г о ч в ъ и аналоговъ чернозема. Таковы, напримѣръ 
ошенія между хребтомъ Сюринъ-тюбе (Сербинъ-джаиляу 

и низкими адырами въ окрестностяхь Кокъ-янгакъ и дру 
гихъ мѣстахъ. Только къ 3. отъ рѣки Кугартъ мы видимъ, 
ЧТО между сѣроземными и высокими адырами джайляу 
ліжитъ неширокая, но значительная по длинѣ 
протянувшаяся почти по широтѣ (между 41° 10 , и 41 23 с. т . ) . 

Разсматривая лѣсную полосу, какъ переходъ къ насто-

ю 



ящимъ высокогорнымъ джайляу, мы должны однако указать 
на оригинальность ея условій. Защищенная съ С. высокими 
хребтами эта область выдается, повидимому, количествомъ 
осадковъ, мягкостью зимы и теплотою лѣта. Лѣса грецкаго 
орѣха, яблони, сливъ, черемухи подобны гигантскому плодо-
вому саду, и справедливо еще академикъ К о р ж и н с к і й ука-
залъ на это обстоятельство, описавши растительность этого 
малоизвѣстнаго уголка Ферганы. Среди лѣсовъ—большія и 
малыя поляны представляютъ собой злаковую степь (Andro 
pogon Ichaemum, Agropyrum intermedium) и съ другой расти-
тельностью, отчасти близкою къ растительности сѣроземныхъ 
степей. На всѣхъ вогнутыхъ склонахъ и болѣе защищенныхъ 
мѣстахъ—заросли шиповника (т. н. „розаріи"). 

Почвы открытыхъ мѣстъ—темные сѣроземы, аналоги (по 
гумусу) каштановыхъ земель и отчасти черноземовъ съ ори-
гинальной орѣховатой структурой, на вогнутыхъ мѣстахъ — 
темныя почти черныя сазоватыя разности ихъ. Типичными 
мѣстами для наблюденія тѣхъ почвъ являются окрестности 
урочища Каракуль къ В. отъ селенія Чарвакъ и плато Джау-
кунгей къ СЗ. отъ селенія Таранъ-базаръ, гдѣ крестьяне 
уже „купили" землю у киргизъ. Плато Джаукунгей безлѣсно, 
хотя лежитъ въ лѣсной зонѣ—лѣсъ здѣсь находится только 
въ оврагахъ. Подъ лѣсомъ находятся глубоковскипающія 
отъ кислоты темноцвѣтныя (сѣроватаго и лиловатаго от-
тѣнка) орѣховатыя почвы. Промежутки между лѣсами и 
зарослями кустарниковъ эксплоатируются подъ выпасъ скота, 
подъ посѣвъ пшеницы, джугары, проса. Киргизы пользуются 
многочисленными здѣсь ручейками для полива этихъ посѣ-
вовъ, но какъ пшеница и кукуруза, такъ арбузы и дыни 
могутъ расти здѣсь большею частью безъ полива. Пастьба 
скота сильно портить лѣса и больно видѣть, какъ верблюды 
треплютъ листья сливъ и орѣха. Яблоками кормятъ здѣсь 
овецъ и другую скотину. 

Русскій элементъ представленъ многочисленными пасѣч-
никами, но изъ опасенія, какъ бы они здѣсь не осѣли какъ 
собственники, лѣсное вѣдомство стѣсняетъ ихъ въ правѣ 
покоса и посѣва. Поэтому, а также вслѣдствіе участившихся 
неудачъ съ пчелами, часть пасѣчниковъ уходить въ При-



морскую область, гдѣ имъ нарѣзаны участки. Такимъ обра-
зомъ, въ предѣлахъ лѣсной полосы мы видимъ мѣстности, 
гдѣ безполивное земледѣліе могло бы обезпечить хозяйство, 
въ помощь ему было бы здѣсь бахчеводство, пчеловодство 
и садоводство. Вполнѣ возможенъ и желателенъ здѣсь типъ 
хуторского аренднаго и „вѣчнаго" хозяйства, при чемъ для 
колонизаціи наиболѣе пригоденъ болѣе сильный матеріально 
элементъ, способный воспользоваться дарами природы, а не 
испортить только и не истощить ея богатства. Вмѣстѣ съ 
отчужденіемъ для переселенія части земель лѣсного вѣдом-
ства, наименѣе облѣсенныхъ, увеличится населенность края 
и поднимется цѣнность оставшихся въ краѣ лѣсовъ, благо-
даря чему сдѣлается болѣе возможной дѣйствительная ихъ 
охрана. Теперь же, сдача цѣнныхъ лѣсныхъ угодій подъ 
выпасъ барановъ и верблюдовъ является слѣдствіемъ малой 
населенности и малой культурности края. Необходимо спѣ-
шить съ охраною этихъ богатств* съ ихъ планомѣрнымъ и 
разумнымъ использованіем* иначе потеря будетъ безвоз-
вратна и одинъ изъ красивѣйшихъ и богатыхъ уголковъ на 
свѣтѣ — превратится въ пустыню. Кромѣ того чрезвычайно 
нуждается мало извѣстная лѣсная область — въ изученіи. 
Необходимо учрежденіе метеорологической станціи въ районѣ 
селенія Асламбобъ (ур. Дашманъ или др.) или въ верши-
нахъ Карамарта, Актаука и др. рѣчекъ. 

Лѣсная область, т. е. область теплыхъ лѣсовъ (грецкаго 
орѣха, яблонь, тополя), продолжается и къ В. отъ р. Кугарта. 
Но здѣсь хребты круче, горы выше, поэтому лѣса грецкаго 
орѣха и проч. занимаютъ преимущественно склоны и кручи, 
а часто и дно узкихъ долинъ. Часто едва покрытые кустар-
никомъ склоны числятся лѣсомъ и находятся въ вѣдѣніи 
лѣсного вѣдомства, сдающаго эти заросли и открытые 
склоны подъ пастьбу скота. Такія мѣста естественно необ-
ходимо зачислить въ Переселенческій фондъ. Склоны и долины 
лежатъ часто въ области грецкаго орѣха, а вершины и 
плато лишены даже клена и представляютъ собою джайляу. 

Мы раздѣлимъ полосу джайляу на три части. 
а) Низкія ея части, между 1500 и 2000 метровъ надъ 

уровнемъ моря — область распространена зеленой луговой 
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степи съ темными черноземовидными почвами и съ анало-
гами черноземовъ. Оригинальная высокотравная ея расти-
тельность (тарань, P q j y g o i u i f e ^ 
lia, Fërula Jaeschiàna, Àùgellca; разные злаки: Hprdêum ѢиІ-Г 
losiim и проч.); однако, большею частью сильно измѣнена, 
испорчена пастьбой скота, Artemisia Dranunculus, Artemisia 
Absintium, крапива, разные бурьяны поросли пространство 
джайляу на далекія разстоянія. Крбмѣ мѣс¥наго киргизскаго 
иаселенія, здѣсь пасетъ скотъ многб ііришлаго народа (турки 
и арабы)х) изъ Маргеланскаго уѣзда и низкихъ частей Ан-
дижанскаго уѣзда, зиму проживающее въ кйшлакахъ. Много 
скота пригоняется изъ Семйрѣчья. Табуны лошадей и стада 
барановъ начисто съѣдаютъ вкусную траву,' оставляя несъѣ-
добныя и сорныя растенія. 

Къ К. отъ Узгена, повидимому, съ легкой руки русскихъ 
переселенцевъ высокіе адыры 1600—2000; м. абсолютной 
высоты распахиваются. Русскій поселокъ „Кандага" или 
Ташъ-пашатъ надѣленъ по 7 д. на душу кайрачною землею 
типа черноземовидныхъ и аналоговъ чернозема, поливныя 
земли близь усадьбъ куплены у киргизъ. Чѣмъ выше, тѣмъ 
меньше пашенъ, онѣ доходятъ до перевала Кульдукъ, и не 
поднимаются здѣсь вообще выше 2000 метровъ, хотя условія 
это позволили бы, — конечно, еще не очень высоко. 

Й такъ, хотя зона 1500—2000 и Считается джайляу и 
остается большей частью таковой, однако, использованіе ея 
темноцвѣтныхъ почвъ подъ пашйю началось и должно про-
должаться, чтобы замѣнить хищническое вытаптываніе этихъ 
луговъ-степей скотомъ барышнйковъ й киргизовъ. Конечно, 
на йервыхъ порахъ русскому переселенцу покажется труд-
ны мъ подниматься на высокія кручи съ плугомъ, но мы 
видимъ на примѣрѣ уже сущестѳующихъ поселковъ какъ 
въ Туркестанѣ, такъ и въ Семирѣчьѣ, что можно хорошо 
свыкнуться съ гористымъ рельефомъ й русскому крестья-
нину. 

б*.. 

Сарты, не переставшіе еще кочевать. Къ нимъ присоединяются т. н. 
кипчаки — осартившіеся киргизы. 

Степь-лугъ съ черноземовидными почвами вверхъ выше 
2000 м. въ зависимости отъ климатическихъ условій до 2200, 
до 2500 и даже нѣсколько выше м. надъ уровнемъ моря,— 
климатическія условія въ горной мѣстности пестры. 
Болѣе детальная разработка матеріала экспедищи дастъ 
возможность намѣтить границы этой высокогорной степи-

тіѵга 
б) Выше 2000 м. лѣсная растительность ютится въ доли-

нахъ: береза, рябина, одинъ видъ алчи, ель (послѣдняя съ 
рябиной охотно растетъ и на склонахъ). 

Большая часть пространствъ выше 2500 занята лугами съ 
темноцвѣтными сазоватыми почвами, съ луговою раститель-
ностью, въ составь которой начинаютъ принимать участіе 
субъ-альпійскіе виды: ирисы образуютъ заросли повидимому, 
на болѣе влажномъ грунтѣ, появляется Dianthus Superbus, 
Geranium и т. п. На сухихъ склонахъ Ferula и др. зонтичныя 
вмѣстѣ со злаками доходятъ почти до 3000 м. высоты. Съ 
увеличеніемъ высоты, почвы дѣлаются менѣе мощными, все 
болѣе проявляется избыточное увлажненіе, карбонаты вымы-
ваются, почвы перестаютъ вскипать отъ кислоты и на 1 м. 
глубины и только въ случаяхъ известняковаго грунта, какъ 
на Испетау, обнаруживается близкое къ поверхности присут-

ствіе карбонатовъ. 
На высотахъ свыше 3000 м. (в.) кончаются кустар-

ники и ели, наступаетъ царство субъ альпіискихъ и 
альпійскихъ луговъ съ зарослями лука, съ низкими зеле 
ными травами,-противоположность высокотравнымъ болѣе 
низкимъ джайляу. Само собою понятно, что эти высокія 
мѣста съ 2500 м. абс. выс. совершенно непригодны для 
зерновой культуры. Здѣсь задача - поставить ращональное 
скотоводство развить мясное и молочное хозяйство. 

Говоря о джайляу болѣе низкихъ, которыя мы выше 
нашли пригодными для земледѣльческой культуры необхо-
димо помнить, что и здѣсь хлѣба скоро засоряются овсю-
комъ, горчакомъ (Acroptilon picris) и др. растеніями. Необ-

• ходимо ввести здѣсь травосѣяніе и установить подходящш 
сѣвооборотъ. Для этого необходимо опытное ѵюле съ метеоро-
логической станціей, главнымъ образомъ, для учета осадковъ 



и температуры. До сихъ поръ не существуетъ ни одного 
опытная поля на 2000 м. и условія хозяйствъ на темноцвѣт-
ныхъ многогумусныхъ черноземовидныхъ почвахъ еще не 
выработаны. Въ Семирѣчьѣ подобная зона лежитъ ниже. 
Травосѣяніе имѣло бы смыслъ и на боте шеопихъ джайляу 
(2000—2500 м.), теперь испорченныхъ сорными травами. 
Еще Коржинскій рекомендовалъ травосѣяніе для Малая Алая 
и, несомнѣнно, что вопросъ объ этомъ станетъ на очередь. 

Разрѣзъ черноземовидиой почвы на сѣверномъ склонѣ Ферганскаго хребта 
(2.000 метр, надъ уровн. моря) въ уроч. Бельбаціатъ. 

Какъ уже сказано, джайляу используется не только мѣст-
чымъ населеніемъ, но и промышленниками; колонизація, 
конечно, потѣснитъ туземцевъ, и послѣдніе не будутъ пу-
скать промышленниковъ, торговцевъ скотомъ. Для прогона 
скота изъ Семирѣчья тогда придется устроить тракты. 

Нѣсколько особнякомъ стоятъ мѣстности, по границѣ съ 
Семирѣчьемъ къ С. отъ р. Карасу, имѣющія скатъ къ рѣкѣ 
Нарыну на С. Черезъ горы, отдѣляющія Фергану отъ до-

лины р. Карасу существуетъ нѣсколько переваловъ; самый 
популярный изъ нихъ Кенкольскій. Онъ легко можетъ быть 
улучшенъ подобно Кугартскому. Нѣсколько переваловъ 
идетъ отъ Карасу къ Нарыну; худшій изъ нихъ Чакыръ-корумъ, 
наиболѣе низкій Каргишъ, довольно часто переходимым -
Тахталыкъ. Горы между Карасу и Нарыномъ не очень высоки: 
1 5 0 0 - 2 5 0 0 метровъ. Это сплошь джайляу, гдѣ въ зависимо-
сти отъ мягкости или каменистости грунта видимъ то сухія 
степныя растенія (Stipa pennata), то зеленыя луговыя (тараиъ, 
герань, разныя зонтичныя, шиповникъ и пр.) и почвы отъ 
свѣтлыхъ, похожихъ на каштановыя, до черныхъ сазоватыхъ 
и даже сазовыхъ подъ ирисами. Ниже по кручамъ идутъ 
заросли рябины, шиповника, алчи, асамусы (Abeba corym-
bosa), смородины, а въ нѣкоторыхъ ущельяхъ на известко-
выхъ склонахъ высоко -растутъ ели (до 3000 м.). Склоны 
круты, но мѣстами киргизы косятъ траву. Вслѣдствіе мало-
снѣжія пускаютъ барановъ и зимою на эти джайляу, отчего 
есть зимовки на склонахъ къ долинѣ Карасу на высотѣ 
около 2500 метровъ надъ уровнемъ моря. На спускѣ съ 
Чакыръ-корума на террасахъ почвы постепенно переходят!, 
въ сѣроземы и есть кайрачные посѣвы. Но наиболѣе инте-
ресной является, во-первыхъ, мѣстность близь Нарына и, 
во-вторыхъ, между Тахталакъ-каргишскимъ хребтомъ и 
Уртакъ-тау, представляющая широкую расчлененную котло-
вину. 

Низкая равнина вдоль р. Нарына между Чиракъ-була-
комъ и горою Кетмень-тюбе орошается, но воды не хва-
таетъ въ низкія воды, вродѣ нынѣшней. Улучшивъ арыкъ, 
возможно орошеніе всей площади (около 25 кв. верстъ). 
Къ В. отъ горы Кетмень-тюбе равнина не орошается изъ 
Нарына: на нее выведенъ арыкъ изъ р. Конгуръ-огузъ. Но 
болѣе обильно было бы орошеніе изъ р. Нарына, если бы 
это оказалось возможнымъ по условіямъ гидротехники. 
Выше впаденія р. Сарыгата по Нарыну обрабатываются 
лишь клочки поливомъ изъ рѣчекъ, впадающихъ съ Ю. 
Частью вдоль рѣки нѣтъ дороги, доступъ къ ней труденъ 
и суровая природа края не допускаетъ, чтобы здѣсь обра-
зовалось сейчасъ плотное населеніе. Но мѣстность къ Ю. 



отъ Уртакъ-тау носитъ иной характеръ; Она орошается 
арыкомъ изъ Конуръ-огуза, водами другихъ мелкихъ -рѣчекъ : |  

и „карасу". Часть этой котловины имѣетъ пустынный харак-
теръ благодаря засоленности грунта (третичные пласты ісъ 
гипсомъ и солью — конгломераты, песчанники и глины)-съ 
почвами полынной степи-пустыни—солонцеватыми-гсѣрозе^ 
мами; — она почти не орошается. Другая часть ближе къ 
горамъ (на Ю. и В) — злаковая степь съ почвами темными 
сѣроземами и аналогами каштановыхъ могла бы и не поли-
ваться. Но киргизы сѣютъ подъ поливъ просо, пшеницу и 
затѣмъ ячмень, послѣ трехъ лѣтъ посѣва земля порастетъ 
овсюкомъ и ее бросаютъ лѣтъ на 7, до тѣхъ поръ пока не 
возобновится полынно-злаковая степь. Въ 1911 году болѣе 
ли котловины было подъ овсюкомъ, сѣнокосы были поэтому 
неважны. Кайрачное хозяйство ведется здѣсь по-склонамъ 
Уртакъ-тау и на плато Чаваръ (между Конуръ-огузомъ и 
Каинды), на г. Алтынъ-курокъ и далѣе на В. въ долинѣ 
Джердыкъ: все на темноцвѣтныхъ почвахъ аналогичныхъ 
черноземамъ и на сазоватыхъ разностяхъ, на высотѣ 1500— 
2000 м. надъ уровнемъ моря. 

Восточнѣе долины Джердыкъ находится сильно р а з у -
ченная горная мѣстность, съ плохими дорогами и колониза-
ціоннаго значенія не имѣетъ. 

На описанной котловинѣ возможно было бы основаніеі 
р у с с к а я поселка съ надѣломъ поливныхъ земель лишь для-
усадьбы и хорошая участка джайляу частью для кайрачнаго 
посѣва, частью для скотоводства. Улучшеніе скотоводства 
имѣло бы большое значеніе и для киргизъ. Развитіе его 
подняло бы сильно хозяйство Кенколъ-каракырской волости,' 
населеніе которой отличается энергіей и хозяйственностью. 

Въ заключеніе произведеннаго к р а т к а я обзора Андижан-
с к а я уѣзда долженъ замѣтить, что благодаря естественнымъ 
условіямъ онъ выгодно отличается отъ Чимкентская, Ауліе^-
атинскаго и Ташкентская уѣздовъ. Даже высокія горный 
пространства здѣсь лучше могутъ быть использованы и 
лучше используются человѣкомъ, чѣмъ тамъ. Причиною- -
этого является во-первыхъ болѣе теплый и мягкій климатъ 
этихъ мѣстностей и геологическое устройство большей чаеіи -



страны. Рѣдко горные склоны и вершины имѣютъ такія 
мягкія очертанія какъ здѣсь: контуры смягчены лессовид-
нымъ наносомъ, покрывающимъ горы почти до самыхъ 
высокихъ вершинъ. Скалистыя части горъ здѣсь обычно 
выше 3000 м.. ниже преобладаю™ зеленыя высокія, хотя и 
съ крутыми склонами, горы мягкихъ контуровъ. 

Колонизаціонное значеніе Андижанскаго уѣзда въ силу 
естественныхъ условій, поэтому очень высоко. Весь вопросъ 
въ томъ, насколько возможно отчужденіе земель изъ поль-
зованія мѣстнаго населенія. Надо думать, что джайляу несо-
мнѣнно дадутъ излишки: мы видимъ, что въ Андижанскомъ 
уѣздѣ кочуетъ населеніе сосѣднихъ краевъ и находятъ 
пріютъ тысячныя стада промышленниковъ-торговцевъ ско-
томъ. Все это обусловливаетъ возможность колонизаціи 
страны, 

Мы видѣли выше, каково земледѣльческое значеніе джай-
ляу ; Поднять же зерновое хозяйство этихъ мѣстностей 
является очередной задачей не только будущаго, но и 
настоящего. Въ настоящее время въ Фергану ввозится 
болѣе 10 милліоновъ пудовъ хлѣба стоимость пшеницы 
осенью до 1 руб. 20 коп. пудъ на Андижанскомъ базарѣ. 
Съ ростомъ хлопководства (на равнинахъ) совершенно бро-
саютъ сѣять пшеницу и просо, — только рисъ соперничаетъ 
еще съ хлопкомъ. Поэтому, зерновое хозяйство на склонахъ 
Ферганскаго хребта имѣетъ будущее. Прочно поставить 

0 Цифра для 1910 года 1.600,000 пуд. найдена нами въ Ферганскихъ 
областныхъ. вѣдомостяхъ „Статистическій Обзоръ Ферганской обл." за 1908 
дастъ цифру привоза пшеницы на ст. Среднеазіатской дороги въ предѣлахъ 
Ферганской области въ 4.420,242 пуда, пшеничной муки 1.607.707 п., между 
тѣмъ какъ отправлено первой 87,909 п., а второй 109161 пудъ; за 1909 г. 
пшеницы было ввезено 7.287,896 п , вывезено 113,391 п., пшеннчной муки 
ввезено 2.150,537 пуд., отправлено со станцій 76.362 пуда. Изъ тѣхъ же 
габлицъ видно, что ввозятся и овесъ, и просо и др. хлѣба. Вслѣдствіе 
рлсширенія посѣвовъ хлопка, конечно, возможно, что ввозъ хлѣба въ 1910 
и 1911 гг. сильно возросъ но сравненію съ 1909 г., какъ въ послѣднемъ 
мы замѣчаемъ ііриростъ ввоза противъ 1908 г. 

таковое можетъ только русскій переселенецъ. Стоитъ посмо-
трѣть на суіцествующіе русскіе поселки, чтобы убѣдиться 
насколько выше стоитъ русское богарное земледѣліе кир-
гизскаго; благосостояніе русскихъ переселенцевъ въ Анди-
жанскомъ уѣздѣ обусловлено тѣмъ количествомъ хлѣба, 
которое они производя™ и тою благопріятною конъюнкту-
рою Ферганскихъ рынковъ, о которой мы выше говорили. 

С. Неуструевъ. 



рабочих* записали только одного, ушедшаго до срока, отъ под-
рядчиков* же до срока ушло нѣсколько человѣкъ, которые жало-
вались на несоблюденіе условій, при чем* проиѣрить жалобы было 
трудно но отсутствію у рабочих* письменных* условій съ подряд-
чиками. Для устраненія подобных* случаев*, еовѣщаніе, но пред-
ложен^ д. с. с. Глинки, единогласно высказалось за то, чтобы 
строительными ведомствами были утверждены разсчетпыя книжки 
для рабочих*, обязательный при наймѣ рабочих*, какъ на хозяй-
ственный, такт» и па подрядный операціи казны, съ тѣмъ, чтобы 
эти книжки служили основаніемъ для разбора претензій рабочих* 
съ работодателями и чтобы такія претензіи, для скорѣйшаго удо-
влетворенія рабочих*, разрешались строительной администраціей, 
въ случаях*, когда стороны не пожелают* обращаться къ судеб-
ным* установленіямъ. 

Успѣшные результаты привлеченія рабочихъ па казенныя иред-
нріятія Дальняго Востока побудили Совещаніе намѣтить меры для 
увеличенія численности русских* рабочихъ на работах*, выполня-
емых* частными предпринимателями. Совѣіцаніе приняло на вид*, 
что при постройкѣ Амурской желѣзной дороги управленіе по ея 
еооруженію и въ настоящее время уже требуетъ, чтобы подряд-
чики, поставляющіе для дороги, пользовались исключительно тру-
дом* русских*. Одобрипъ такую практику, Совѣщаніе отмѣтило, 
что, одновременно съ приступом* къ большим* казенным* строи-
тельным* работам*, рядомъ съ ними возникают* частные кирпич-
ные, цементные заводы, лѣсныя заготовки и т. п., именно для об-
служиванія казенных* предпріятій, отъ которыхъ такіе заводы и 
нолучаютъ средства для своего существованіл. Поэтому Совѣщаніе при-
знало правильным*, чтобы казенныя учрежденія, при заключеніи 
договоров*, требовали отъ таких*' частных* иредпріятій исключи-
тельно работъ трудом* русскихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣщаніе вы-
сказалось за распространеніе и на рабочихъ, приглашаемых* въ 
частныя предпріятія Дальняго Востока, льготъ по перевозкѣ съ 
тѣмъ, чтобы рабочіе, законтрактованные на частныя предпріятія, 
обязанныя пользоваться исключительно трудом* русскихъ, пере-
возились, какъ и приглашаемые на казенныя работы, безплатно, а 
остальные по льготному переселенческому тарифу. 

Совѣтаніе намѣтило содѣйстпіе землеустроительных* учрежде-

„ій, земских* начальников* и переселенческих* чиновников* при 
наймѣ рабочихъ въ Европейской Росши. 

Кратковременный опытъ дал* весьма важный указанш для 
оцѣнки значенія закона 21 Іюпя 1910 года и предприняты^Нр, ; 

вительствомъ шагов* къ осуществлен!«) этого закона. Привезенные 
изъ Россіи рабочіе, оторванные на нѣсколько тысяч* верстъ отъ 
родины, по окончаніи строительна™ сезона, сначала, въ большин-
ствѣ неудержимо стремятся въ свою деревню, къ роднымъ, близ-
Z ноУ жизнь и условія труда па Дальнем* Востокѣ настолько 

становятся для них* привлекательными, что черезъ нѣсколько 
времени по возвращеніи на родину они массами подают*. заявле-
п я о принятіи ихъ па работы и на слѣдующій строительный ^ 
ріодъ. Значительная же часть пришлых* изъ Европейской Росши 
рабочих*, по обслѣдованію около 40%, па родину не возвраща-
ются, а остаются на Дальнем* Востокѣ. 

Такимъ образомъ, рабочее движеніе на Дальній Восток*, взя-
тое теперь Правительством* на особое свое попечете, стало сво-
его рода ходаческимъ движеніемъ, причем* эти ходоки знакомятся 
СЪ условіями жизни въ Приамурьѣ въ теченіе столь продолжитель-
на™ времени, которымъ обычно не располагают* ходоки. Такое 
ходачество, конечно, благопріятно отразится па переселеши въ 
край которое будетъ совершенно сознательным*. Содѣйствуя за 
^ дальневосточной окраины русскими, рабочее движепш вле-
чет* за собою широкое освѣдомленіе крестьянскаго паселенія Ев-
ропейской Россіи о Приаму рьѣ; земля, па которой трудился рабо-
чій, становится для пего своею, близкою ему землею, которую въ 
случаѣ внѣшнихъ осложнепій, онъ, призванный изъ запаса па воен-
ную службу, будетъ защищать какъ свою родину. 

Засѣданіе хлопковаго комитета. 

29 декабря 1911 г. подъ предательством* члена Государ-
ственна™ Совѣта, д. т. с. В. И. Тимирязева, состоялось засѣдате 
хлопковаго комитета при Главном* Управленіи 3. и 3., посвящен-
ное разсмотрѣнію условій для едаЪи земель подъ орошеніе въ цѣ-
ляхъ хлопководства частным* предпринимателям*. Матеріаломъ 
для сужденій служила переданная въ комитет* по распоряженш 



г. Главноуправляющая 3. и 3. записка-проект* отдѣла земель-
пыхъ улучгаеній „О разрѣшееіи частных* оросительных* пред-
нрілтій въ Туркестанском* генералъ-губернаторствѣ". 

„Несмотря на важное значеніе предпринятых* казною ороси-
т е л ь « ^ работ* несмотря на то, что въ настоящей обстановкѣ 
дѣла можно надѣяться и на дальнѣйшій отпуск* необходимых* 
для производства оросительных* работъ средств*,-едва ли, но сло-
вам* записки, имѣются основанія разсчитывать на удовлетвореніе 
всѣхъ возникающих* въ этой области нуждъ единственно за счет* 
ясударственная казначейства". 

Необходимо привлечете частных* капиталов*. „Практическая 
важность открытія доступа частной предпріимчшюсти къ дѣлу оро-
шены казенных* земель удостовѣряется многочисленными, посту-
пившими за послѣдніе годы, ходатайствами частных* предприни-
мателей объ отводѣ имъ казенных* земель подъ орошеніе „хлоп-
ководство. Нѣкоторыя изъ этихъ ходатайств* были уже предва-
рительно разсмотрѣны въ Главном* У правлены 3. и 3. но ни 
одно изъ нихъ не могло получить окончательная разрѣшенія 
за отеутетвіемъ утвержденных* въ законодательном* порядкѣ об' 
щихъ основаній для отвода частным* предпринимателям* казен-
ных* земель". Этот* нробѣлъ и предполагается восполнить изда-
ніем* нынѣ разематриваемыхъ правил*, „о разрѣшеніи частных* 
~ н ы х ъ ігредпріятій въ Туркестанском* генералъ-губерна-

Открывъ засѣданіе хлопковая комитета, предсѣдатель уіщзалъ 
на настоятельную необходимость скорѣйшаго развитія культуры 
хлопчатника въ Россіи в* цѣлях* освобожденія русской промы-
шленности отъ иностранная хлопка. Въ Россіи хлончато - бумаж-
ная промышленность развилась настолько быстро, что значительно 
опередила прозводство хлопка и около 4 9 % всей потребности 
хлопка, что составляет* 1 0 „. „., нам* приходится ежегодно вво-
зить изъ-за-границы, главнымъ образом* изъС.-Ам. Соед. Штатовъ 
Между тѣмъ въ Ср. Азіи имѣется достаточное количество подход 
дящихъ земель и воды, необходимо лишь провести эту воду на 
неорошенныя до сих* пор* мѣста; дѣло это, однако, до сихъ нор* 
развивалось недостаточно быстро. Хлопковый комитет* и раньше за-
нимался вопросом* о развитіи хлопководства, съ каковой цѣлью 
высказывался за привлечете частной нреднріимчивости, но тогда 

работы е я сводились къ разсмотрѣнію отдѣльныхъ концессш. В * 
настоящее же время вѣдомство Гл. Управленія 3. и 3. выработало 
общія основанія. Хлопковый комитет* с* полной доброжелатель-
ностью привѣтствуетъ эти начинанія Гл. Упр. 3. и 3., которыя, 
по его мнѣнію, должны способствовать ііривлеченш частной пред-
иріимчивости и капиталов* къ дѣлу орошенія пустынных* зе-
мель тѣмъ болѣе, что запиской предусматриваются и зеачитель-
ныя льготы в * видѣ, напр., сдачи земель частным* предпри-
нимателям* безъ торгов* на продолжительный срок* (до 99 лѣтъ) и 
предоставленіе возможности выкупа въ полную собственность оро-
шейной земли. 

Но съ другой стороны, по мнѣнію хлопковая комитета, имѣются 
и весьма крупныя препятствія въ видѣ, напр., ограничены круга 
лицъ, которыя могутъ вложить в * это дѣло свои капиталы. 

Дѣла оросительныя въ Ср. Азіи но самому существу - дѣла 
крупныя. Как* справедливо отмѣтил* В. В. Дубасовъ, самые раз-
мѣры туркестанских* рѣкъ требуют* обширных* аланов* дляразви-
тія оросительная дѣла, a слѣдовательно и крупных* капиталов*. 

За послѣднее время Главное Управленіе 3. и 3. получило зна-
чительный ассигнованія на производство работъ и само ихъ про-
изводит*, а потому для хлопковая комитета оказалось важным* 
выяснить, имѣются ли у правительства и какіе именно дальнейшее 
планы орошенія и каких* раіоновъ они касаются. Кн. В. И. Ма-
сальскій по этому поводу указал*, что общих* планов* нѣтъ, и что 
всѣ земли открыты какъ для орошенія средствами казны, так* и 
для частной предпріимчивости. Однако, изъ дальнѣйшаго обмѣна 
мнѣній выяснилось, что въ Голодную Степь, напр., правительство не 
желало бы пускать частных* предпринимателей, ибо тамъ уже оно 
само начало оросительныя работы, и Гос. Дума дала определенным 
указавія въ отношеніи западной части Голодной Степи. Въ виду 
недостаточной выясненности, такимъ образомъ, этого вопроса, хлоп-
ковый комитет* выразил* пожеланіе, чтобы Главное Управленее 
3 и 3. параллеле.но съ изданіемъ соотвѣтственнаго законопроекта 
выработало бы соотвѣтственныя указанія: 1) въ каких* именно 
раіонахъ могла бы осѣсть частная предпріимчивость; 2) сколько 
вообще десятинъ могло бы быть ей предоставлено, и 3) сколько 
кубовъ воды могло бы быть использовано частными предпринима-
телями для орошенія земель. 



Далѣе, весьма важнымъ, по мнѣвію комитета, представляется 
вопросъ о томъ, имѣетъ ли вѣдомство въ виду ту форму частныхъ 
иредпріятій, въ которой орошеніе связано съ эксплоатаціей оро-
шенныхъ земель на правѣ аренды или на прапахъ полной соб-
ственности, каковыя смѣшанныя нреднріятія, новидимому, и со-
ставляю« иредметъ разсматриваемаго хлопковымъ комитетомъ за-
конопроекта, или же оно допускаетъ также исключительно ороси-
тельныя иредпріятія. 

Изъ обмѣна мнѣній по этому вопросу выяснилось, что при 
наличности значительнаго количества ограничен« относительно 
нрава жительства и владѣнія землей въ Туркестане, трудно разсчи-
тывать на привлечете капитала для орошенія и эксплоатаціи 
земли и что при такихъ условіяхъ—чисто оросительныя нредпрія-
тія могли бы быть созданы съ большею легкостью, такъ какъ они 
могли бы быть осуществлены независимо отъ еладѣнія или пользо-
ванія землей и потому на комнаніяхъ, которыя занялись бы этимъ 
деломъ, ограничения не отразились бы, какъ это мы видимъ, нанр., 
въ комшшіяхъ водопроводныхъ, электрическихъ и др. 

Съ точки зренія достиженія наиболее скорыхъ результатовъ въ 
деле орошенія земель вопросъ о возможности привлеченія частной 
предпріимчивости является, можно сказать, решающимъ. Въ на-
стоящее время мы ввозимъ изъ-за границы круглою цифрою Юмилл. 
нуд. хлонка ежегодно. Считая, что у насъ, въ Ср. Азіи десятина 
даетъ 20 пуд. волокна, количество земли подъ пос/Ьвами хлонка, 
которое понадобится для освобожденія нашей промышленности отъ 
необходимости ввоза ипостраннаго волокиа, выразится въ 500 тыс. 
дес. Но этимъ дело не ограничивается. Интересы землѳделія тре-
буютъ севооборота и даже при четырехполье общая необходимая 
площадь земли выразится въ 2 милл. десят. Орошеніѳ такой 
громадной площади, при разсчете стоимости одной десятины въ 
200 руб., потребуетъ капитала въ 400 милл. руб. Между темъ, 
въ настоящее время ассигнованіе государства на этотъ пред-
мета въ Голодной Степи, являющееся уже, по еравненію съ 
прошлымъ, крупнымъ успѣхомъ ведомства земледелія, опреде-
ляется, кругло, въ 5 милліоновъ руб., т. е. составляешь одну 
восьмидесятую долю потребнаго капитала. Но псрейдемъ къ дру-
гому важному фактору—временя. Если орошеніе будетъ подви-
гаться со скоростью 10 тыс. дес. въ годъ, то на два милліова 

десятинъ потребуется 200 лѣтъ, а за такой срокъ конечно 
многое можетъ измениться, и въ иитересахъ соврем ев ности-про-
извести это дело въ гораздо более короткій срокъ. I « мнешю 
Г П Сазонова дело орошѳиія въ Р о с с ш является настолько круп-
нымъ чт S c работы хватить и правительству и частным, 
предпринимателям; и усилія должны быть направлены въ сто-
нонѵ достиженія скорейпшхъ результатовъ. 
Р Такимъ образомъ если мы желаемъ использовать моментъ и 
о с у " ь возможно быстро столь крупное 
тойсе говорить за необходимость привлеченія крунныхъ частных ь 

К Т Г э Ъ т о выяснилось нутемъ обмена мненій въ х — ъ 
комитете изъ трехъ необходимыхъ элементовъ-земли, воды и де 
негъ—Y насъ для осуществлен!« дела не хватаетъ только капита-
л ъ для Привлечен« же послѣднихъ нужно или полное освобож-
Z 2 ихъ отъ какихъ бы то ни было ограничен« какъ въ отно-
шен и права жительства въ п р е д * » Ср. Азіи, такъ и во вла-
Z Î H землей, или гарантія капитала. Однако, въ виду того, что 
но соображеніямъ иолитическаго характера ограничен» не могутъ 
б ы Г у с ранены, то, очевидно, едннственнымъ средствомъ привле-
ченія частной предпріимчивости является гарант» доходности ка-
питала затраченнаго въ орошеніе. И это совершенно понятно 

Г д Г в ъ преднріятіяхъ смешанныхъ, когда ороситель является 
« п и к о м ъ хотя бы части орошенной земли, « - " / у -

темъ продажи земли, вернуть себе затраченный Деньгн. Совер 
шенно иначе обстой« дело съ чисто оросительными предпріятіями, 
X оросители не явятся собственниками орошенной земли .по-
тому едннственнымъ средствомъ иривлеченія частныхъ капиталовъ 
бѵдетъ лишь гарантія доходности, какъ лучшее средство привле-

н « къ этому Рделу крунныхъ средствъ. ^ ^ ъ Т о й Х 
тилъ А. И. Вышпеградскій, гарантированный капиталь обойдется 
въ займе гораздо дешевле, чемъ не гарантированный. И въ самомъ 
n L e если правительство само не верить въ дѣло орошен» и не 
î a e « гарант«, то и капиталисты въ это дело тоже не пойду« 
Г п б Х ю т а взять за свой капиталь более высок« процента. 
И Л ИНаГнецъ, В. В. Максимовъ указалъ, что н е о б о д ^ с т ь ^ ш -
т і и у насъ вытекаетъ изъ общей постановки дела. Въ Америк^ 
ГаПр , и железно-дорожныя, и оросительныя предпрышя создава-



лись безъ какой бы то ни было гарантіи, взамѣпъ которой пред-
приниматели получали безграничныя права извлекать доходы изъ 
своихъ предпріятій какъ умѣютъ. У насъ же дѣло теряетъ, бла-
годаря ограниченіямъ, чисто коммерческій характеръ и при такихъ 
условіяхъ безъ гарантіи едва ли можно что-либо сдѣлать. 

Возраженія противъ гарантіи, высказывавшіяся, между ирочимъ, 
и представителями отдѣла земельныхъ улучшеній, не наигли под-
держки у большинства членовъ хлопковаго комитета. Резюмируя 
пренія по этому предмету, прѳдсѣдатель указалъ, что комитетъ не 
можетъ анализировать гарантіи, но, относясь внолнѣ доброжела-
тельно къ проекту, хлопковый комитетъ считаетъ долгомъ указать 
на необходимость гарантій затраченнаго въ орошеніе капитала. 

Затѣмъ хлопковый комитетъ перешелъ къ постатейному раз-
смотрѣнію проекта правилъ, каковое, за позднимъ временем?., от-
ложено до четверга, 5 января 1912 г. H. M. 

(Торгово-промышленная газета, № 294). 

О введеніи въ Сибирскихъ губерніяхъ и областяхъ зѳмскаго 
самоуправлѳнія. 

{Докладъ Комиссіи по мѣстному самоуправлению Госу-
дарственной Думы). 

2 3 мая 1 9 0 8 г о д а 1 0 1 членом* Государственной Думы было внесено 
законодательное заявленіе о введеніп в ъ Сибирскихъ губерніяхъ и о б л а -
с т я х ъ земскаго самоуправленія, слѣдующаго содержанія: 

„Крайне неудовлетворительное состояніе земскаго х о з я й с т в а в ъ Сибири, 
к а к ъ и в ъ другихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ, до л а с т о я щ а г о временя не 
введено Положеяіе о Земскихъ Учрежденіяхъ , есть ф а к т ъ общсизвѣстный, 
получившій нолиое освѣщеніе к а к ъ в ъ повременной литературѣ , т а к ъ и в ъ 
офиціальныхъ з а я в л е н і я х ъ представителей мѣстной аднпнистраціп. Полное 
несоотвѣтств іе нуждамъ страны действующей системы управленія земским?, 
хозяйствомъ особенно рЬзко д а е т ъ себя чувствовать в ъ Сибирскихъ губер-
ніяхъ с ъ т ѣ х ъ поръ, к а к ъ проведенная черезъ Спбирь ж е л е з н а я дорога и 
развившееся параллельно с ъ этимъ до крайнихъ предѣловъ переселенческое 
движеніе привели населеціе этой обширной страны к ъ волной нерестройкѣ 
р а н ѣ е сложившихся экономичсскнхъ отношеній и к ъ коренному измѣненію 
с у щ е с т в о в а ш ш і х ъ до того времени б ы т о в ы х ъ условій. Проведсше великой 
Сибирской магистрали дало могучій толчокъ к ъ необычайно быстрому пе-

реходу отъ прежняго, почти натуральнаго хозяйства , к ъ хозяйству денеж-
ному; в ъ то же время в с е н а с е л е в і е огромныхъ притрактовыхъ селеній 
принуждено было оставить вѣкамп сложившіеся промыслы, которыми оно 
ж и л о , — д в о р н и ч с с т в о и ямскую гоньбу, и вереходить къ земледѣлію, кото-
рымъ оно до этого времени занималось в е с ь м а поверхностно и экстенсивно. 
Одновременно с ъ этимъ огромный приливъ переселенцевъ в ъ у ѣ з д а х ъ , при-
легающихъ к ъ Сибирской желѣзной дорогѣ , в ъ тсченіе одного дссятилѣтія 
увсличилъ плотность населенія в ъ пѣкоторыхъ у ѣ з л а х ъ в ъ д в а р а з а , а 
мѣстами и б о л е е , с т ѣ с п и в ъ в ъ значительной степени земельный просторъ, 
с ъ которымъ изстари свыклось старожплос крестьянское васеленіе Сибири 
и которымъ определялась вся система его х о з я й с т в а . 

Несомненно, что эти повыя условія б ы т а только в ъ томъ с л у ч а е по-
служатъ н а иользу с т р а н е и къ развитію ея экономической мощи, если 
будутъ приняты быстрыя и энергичная мѣры къ подъему культуры и с а м о -
деятельности населенія и к ъ неотложному и полному удовлетворенно возни-
к а ю щ и х ъ и растущихъ нуждъ и культурныхъ потребностей. Правильное 
разселеніе населенія, обводненіе и осушеяіе земель, которыя только при 
этихъ условіяхъ могутъ быть обращены подъ сельско-хозяйствснную куль-
туру, постройка новыхъ колесныхъ дорогъ и вообще заботы объ улучшеніи 
путей сообщенія; правильное распределеніе повинностей и налоговъ , содѣй-
ствіе просвѣщепію населепія, правильная постановка врачебной и ветери-
нарной части и проч. и п р о ч . — т а к о в ы з а д а ч и , отъ успѣшнаго и с в о е в р е -
меннаго исполненія которыхъ з а в и с и т ъ правильное р а з в н т і е п действительная 
мощь этой огромной и обильной природными богатствами с т р а н ы . Всему 
этому можетъ способствовать лишь земское самоуиравленіе . 

Р о с т ъ н а з р е в а ю щ и х ! , культурныхъ з а д а ч ъ , с о с т а в л я ю щ о х ъ содержание 
земскаго хозяйства в ъ Сибири, давно уже не по силамъ мѣстной адмпни-
страціи, которая не можетъ сколько-нибудь удовлетворительно вести это 
движущееся, усложняющееся, с ъ каждымъ д в е м ъ растущее хозяйство, не 
можетъ не только потому, что администрація, в е д а ю щ а я земское д е л о , 
оторвана и удалена отъ жизни края , но с в я з а п а с ъ ея нуждами и инте-
ресами, но еще и потому, что ведется это земское д е л о в ъ р а м к а х ъ 
У с т а в а о Земскихъ І Іовшшостяхъ 1 8 5 7 г . , которыя но могутъ быть с у щ е -
ственно раздвинуты, т а к ъ к а к ъ предоставленіе болыиаго простора в ъ 
веденіи д ѣ л а агентамъ адмпшістраціи вело бы къ недопустимому расши-
р е в і ю административна™ произвола, не умеряемаго контролемъ населенія . 
По действующему У с т а в у о Земскихъ Повинностяхъ земскія смѣты могутъ 
быть составляемы лишь в ъ соответств іи со штатами, р а н е е установленными 
в ъ законодательномъ порядкѣ , и, с л е д о в а т е л ь н о , в с я к о е нововвѳденіе мо-


