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П .  О Б З О Р Ы  И  М А Т Е Р И А Л Ы

К  в о п р о с у  о б  а г р а р н ы х  о т н о ш е н и я х  

в  а ф г а н с к о м  К а т т а г а н о - Б а д а х ш а н е 1

I .  О б щ и е  д а н н ы е

О бл асть  Каттагано-Бадахш ана располож ена в север ной  части  
А фганистана; границей своей  на север е она им еет линию  
от перевала Д ар ваза  до  караульного поста Бугри К уль в К ун- 
д у з е  и р. А м у-Д ар ь ю , на сев ер о-в осток е— пограничную линию , 
разделяю щ ую  Памир, на восток е— линию по перевалу Д аран, 
на ю ге— линию от перевала П ериан д о  перевала Хавак, на 
ю го-восток е— округ Гори и, наконец, на за п а д е— степь. Длина  
К аттагано-Бадахш ана— около 239  курухов (курух— 2 мили), 
ш ирина— 35 курухов.

Бадахш ан— сплош ь горная страна, и лишь на границе с К ат- 
таганом горы п ер еходят  в холмы . Поливных, зем ель  в Бадах- 
ш ане м енее, чем в К аттагане. Каттаган по сравнению  с Ба- 
дахш аном  бол ее  богат удобны ми для орош ения землями.

Реки, протекаю щ ие в К аттагане,— А м у  с притоками (Талекан, 
Бенги, Гори). Река Б адахш ана— Кокча, которая потом сли
вается с  А м у.

А ф ганистан географ ически делится весьма р езк о  на сев ер 
ную  и ю жную  части. Северный А фганистан, примыкающий  
к нашим С реднеазиатским  республикам, сравнительно мало  
приподнят над уровнем  моря- Центр К аттагана— Х анабад—  
находится на вы соте в 575 м етров над уровнем  моря.

В С еверном  А ф ганистане больш ие площ ади зем ель  заняты  
п од культурой пшеницы, ячменя, хлопка, риса. И м ею тся б о 
гаты е горны е пастбищ а для скота. В С еверном  А ф ганистане  
сосредоточен ы  главные массивы  неполивных зем ель страны . 
В том числе и в районе Ф ай забада  в Бадахш ане и в районе  
Х анабада в К аттагане есть свободны е запасы  зем ел ь , годны х  
для обработки.

В частности в Каттагане производится хлопок. В  основном  
же К аттаган— рисовая житница А фганистана.

Если взять о б е  провинции по нацсоставу, то  Бадахш ан на
селен  таджиками, в К аттагане— узбек и , хезарейцы , афганские 
племена кандагари и др .

Такова общ ая краткая характеристика К аттагано-Бадахш ана.

1 П ереработанная стенограм ма доклада в Н И А Н КП .
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I I .  О  т е о р и и  „ р а й о н н о - о а з и с н о г о  х о з я й с т в а “

Н екоторы е афгановеды  полагают, что „экономический строй  
современного А фганистана можно характеризовать, как п ер е
ходный период разлож ения зам кнутого районно-оазисного  
хозяйства под напором новых денежны х, а отчасти уж е капита
листических отнош ений“ (И. М. Р ейснер , „А ф ганистан“, изд. 
Ком. А кадем ии 1930 г., стр . 33).

Э та теория, смазы вающ ая в экономике страны преоблада
ние пережитков ф еодализм а, заимствована тов. Р ейснером  из 
гартмановской схемы  „районно-оазисного хозяй ства“ и за к 
лю чается в признании св оеобразн ого  сочетания и взаим одейст
вия на В остоке о сед л о го  поливного зем леделия и экстенсив
ного скотоводства. П ри этом  „на определенной ступени  
экономического развития возникает бол ее или м енее интен
сивный обм ен  м еж ду зем ледельческими и скотоводческими  
областям и, причем в роли посредника вы ступает городской  
базар  или рынок, обм ен... довольно рано приобретает ден еж 
ную  ф орм у, и таким обр азом  районно-оазисное хозяйство  
нельзя назвать исключительно натуральным“ (ук. соч., стр . 34). 
Н о это  районно-оазисное хозяйство по тов. Рейснеру „доп у
скает отнош ения обм ена лишь в ограниченных рамках, все 
сводится лишь к перераспределению  внутри определенного  
района, сохраняю щ его замкнутый неподвижный характер в о т 
нош ении других частей страны “ (ук. соч ., там же).

П о т. Р ей сн ер у  эта теория была бы неплоха, если бы не 
страдала „двухсторонним  схем атизм ом “, слишком широким  
охватом и потерей  перспектив исторического развития.

„О ткры тие и падение торговы х путей, захват власти т о р 
говым капиталом, восстания ремесленников и городской б е д 
ноты, различны е стадии в феодальны х отнош ениях даю т гр о
м адное р азн ообр ази е динамических процессов, которы е нельзя  
исчерпать голой схем ой районно-оазисного хозяйства. Вполне 
очевидно, что сам о это  хозяйство, п одобн о азиатском у спо* 
с о б у  п р ои зводства (sic!— Г. И.), вы двинутому М арксом с о с 
новным удар ением  на И ндию , прош ло ряд стадий, преж де  
чем закостенеть в тех  застойны х формах, какие преж де всего  
об'ясняю тся общ им  упадком и А ф ганистана, и П ерсии, и С р. 
А зи и  после победы  морских путей над старой сухопутной  
магистралью индо-европейской торговли. С  этими поправками 
теория районно-оазисного хозяйства м ож ет быть принята, как 
ценное орудие понимания афганской экономики последних  
дв у х  столетий“ (ук. соч ., стр . 3 4 — 35).

Т ут  преж де всего нужно зам етить, что, конечно, марксизм  
никогда не отрицал значения эмпирически данных о б ст о я 
тельств. М аркс говорил: „ ...один и тот же экономический  
бази с— один и тот же со стороны  главных условий— бл аго
даря бесконечно различным эмпирическим обстоятельствам ,

11 Революционный Восток № 2. 1 6 1



естественны м  условиям, расовым отнош ениям, действую щ им  
извне историческим влияниям и т. д ., м ож ет обнаруж ивать  
в св оем  проявлении бесконечны е вариации и градации, к ото
рые возм ож но понять лишь при помощи анализа этих эм п и 
рически данных обстоя тел ьств “ („К апитал“ т. III, книга 3, 
стр . 744 , изд. Гиз 1931 г.).

Н о  за  внешними эмпирическими данными необходим о  
искать сущ ество явлений. Э того у  тов. Р ей сн ер а  нет.

В одном из высказываний М аркса о продуктовой  ренте мы 
находим такое указание: „Благодаря тому, что эта форма, 
рента в продуктах, связана с определенны м  характером  
продукта и самого производства, благодаря н еобходи м ом у при 
ней соединению  сельскохозяйственной и дом аш ней промыш 
ленности, благодаря том у, что при ней крестьянская сем ья  
п р и обр етает  почти соверш енно самодовлею щ ий характер, в сл ед 
ствие своей  независим ости от  рынка, от изм енения п р о и зв о д 
ства и от исторического движения стоящ ей вне ее  части  
общ ества, коротко говоря, благодаря характеру натурального  
хозяй ства вообщ е, —  эта ф орм а как нельзя б о л е е  пригодна  
для того, чтобы  послужить базисом  застой н ого состояния  
общ ества, как эт о  мы видим, например, в А зи и  (М аркс, 
„К апитал“, т. III, ч. II, стр. 332).

И  Л енин указы вал, что одним из показателей  докапитали
стических сп особов  производства является и зв естн ое п ов то
рение проц есса  прои зводства в прежних разм ер ах на прежнем  
основании. С ю да Л енин относил и барщ инное хозяй ство  п ом е
щиков, и натуральное хозяй ство крестьян, и рем есленное  
п роизводство промыш ленников. „При стары х сп особах  п р о и з
водства хозяйственны е единицы могли сущ ествовать веками, 
не изм еняясь ни по характеру, ни по величине, не вы ходя из 
п редел ов  помещ ичьей вотчины, крестьянской дер евни  или 
небольш ого окрестного рынка для сельских рем есленников  
и мелких промышленников (так назы ваемы х к уст ар ей )“ (Л енин, 
3  изд ., т. III, стр. 3 9 — 40).

Ч то касается н епосредственно Бадахш ана, то тов. Р ей сн ер  
подобны е районы вообщ е исклю чает из своей  „районно
оази сн ой “ схемы. П одобн ы е районы, „отрезанны е в п р одол ж е
ние многих столетий от общ ения с окружающ им миром, должны  
быть исключены из общ ей системы  отнош ений р ай он н о-оази с
ного хозяйства, как отдельны е сам одовлею щ ие единицы. 
В овлечение их в общ ую  экономическую  жизнь страны  зависит  
от направления торговы х п у тей “. (Р ей сн ер , ук. сочинен., 
стр. 35).

О днако известно, что „отрезанность“ Бадахш ана не п ом е
шала ем у  установить довольно оживленные эконом ические  
связи с советским  Тадж икистаном.
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I I I .  О  ф е о д а л а х ,  к р е п о с т н и к а х ,  ч а й р и к е р а х  и  „ н е з а 

в и с и м о м “  к р е с т ь я н с т в е

Тов. Р ей сн ер , пер еходя  к описанию аграрны х отнош ений  
С ев. А ф ганистана, отм ечает, что „сев. афганистанскйй пом е1 
щик гор аздо  ближ е к крепостнику, чем к ф еодал у“ (ук.соч., 
стр., 49). Н е  говоря уже о  противопоставлении феодала кре
постнику в стиле тов. Д убр овск ого , это  полож ение обосновы 
вается тов. Рейснером  явно ошибочным „анализом“ аграрных 
отнош ений в Каттагано-Бадахш ане.

И сточником для тов. Р ей сн ер а послужила статья т. Монича 
в №  16— 17 „Н ового В осток а“ . Тов. Р ейснер  сам сообщ ает, что 
„для афганского Т ур кестана... мы пользуем ся в полном смысле 
слова новейш ими данными М онича“ (соч., стр . 48 ук.).

П о тов. Р ей сн ер у  в ряды  помещиков пош ел „сравнительно  
новый слой купцов, чиновников, удачливы х спекулянтов, о б 
заведш ихся зем ельной  собствен н остью “ (ук. соч ., стр. 49— 50). 
В озникает вопрос, как ж е хозяйствует этот  „новый сл ой “, как 
он развивает производительны е силы? О казы вается, что „хо
зяйства обы чно сами не ведут, действуя  ч ер ез приказчиков  
и управляю щ их. Р о с т  п о м е щ и ч ь е г о  з е м л е в л а д е н и я  
н е  в ы р а з и л с я  н и  у л у ч ш е н и е м  т е х н и к и  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а ,  н и  п о в ы ш е н и е м  е г о  у р о ж а й н о с т и “ (ук. 
соч ., стр . 50).

Таким о б р а зо м  противопоставленны й ф еодал у крепостник, 
оказы вается, нисколько не сп особствовал развитию  п рои зво
дительны х сил, поднятию  сельского хозяйства на бол ее  
высокий технический уровень. У тов. Р ей сн ер а  п р о т и в о п о 
с т а в л е н и е  ф е о д а л у  к р е п о с т н и к а  о б о с н о в ы в а 
е т с я  с о в е р ш е н н о  и н ы м  о б р а з о м ,  и м е н н о  б е г с т 
в о м  т а к  н а з ы в а е м о г о  [ н е з а в и с и м о г о  к р е с т ь я н и 
н а  п о д  „ в ы с о к о е “ п о к р о в и т е л ь с т в о  п о м е щ и к а  
о т  у г н е т е н и я  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и  ч и н о в н и к а м и .

„П ер еход  этот  вы ражает эволю цию  в стор он у  крепостни
чества, так как отдавш ийся под руку помещ ика крестьянин  
ср а зу  ж е т ер яет  всякую не только политическую , но и эко
номическую  сам остоятельность и превращ ается в придаток  
помещ ичьего хозяй ства"  (ук. соч., стр . 51).

Н а этом « п ер ех о д е»  мы несколько задерж и м ся  и для вы ясне
ния вопроса обратим ся к источнику тов. Рейснера к статье 
тов. Монича. Тов. Монич также отм ечает, что в Сев. А ф гани
стан е „помещик в чистом виде редок. П р еобл адает  смешанный 
тип: купец, зем леделец  или чиновник —  он же помещик, а ино
гда вм есте с тем и купец. К онцентрация земельной с о б 
ственности  в руках горож ан представляет сущ ественную ч ер ту  
афганской экономики“ („Н ов. В о сто к “ №  1 6 —17, стр . 321).

Ч то касается крестьянства, то тов. Монич делит его на два 
основных типа. Вы, может быть, подум аете, что по классовому
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признаку? Н ичего подобного. Различаю тся два основных  
типа крестьян в афганском Туркестане: беззем ел ьн ы е или 
малоземельны е крестьяне— чайрикеры (испольщ ики) и крестья
не, трудящ иеся на своей  зем л е („Н ов . В о с т о к “ №  1 6 — 17, 
стр. 321).

О тносительно испольщины и издольщины у  нас дальш е б у 
д ет  особы й разговор . З д е с ь  же нужно обратить внимание на 
то, что, хот я  по словам тов. Монича в афганском Т уркестане  
зем ли деш евл е, и хотя правительство, „идя навстречу крестьян
ским нуж дам “ (вот какое „ д о б р о е “ в А ф ганистане ф еодальное  
правительство!), „об'явило распродаж у казенны х зем ель на 
очень льготных условиях с долголетней рассрочкой платежа, 
равносильной почти бесплатной продаж е зем ли,,, тем  не м енее  
„крестьянская м асса предпочитает уклоняться от  п р и о б р ет е
ния в собствен н ость  этих зем ел ь“ („Н ов, В осток “, стр. 332).

„ О с о б о е  внимание“ тов. Монич удел яет зд есь  м ом енту „п о 
литико-бы товом у“.

„К рестьянин страш ится непосредственного контакта с со б и 
р аю щ ей  налоги администрацией, что является неизбежны м, 
когда он становится собственником  зем ли, главным о б ‘ектом  
государственного налогового облож ения и... чиновничьих 
злоуп отр ебл ен и й . К рестьянин предпочитает итти в кабалу  
к пом ещ ику —  чайрикерствовать, чтобы  только получить в о з 
м ож ность заслониться от низового „госаппарата“ устойчивой  
ф игурой св оего  сеньора помещика" („Н ов. В о ст о к “, стр . 323).

П о тов. М оничу помещ ик вы ступает как некий крестьянский  
благодетель. „П омещ ик, в больш инстве являю щ ийся одн овр е
менно или купцом или чиновником, пуская в х о д  механизм  
своих связей  с адм инистрацией, способен  доби ться  путем  
сокращ ения части площ ади и других комбинаций значитель
ного сокращ ения даж е законно причитаю щ егося с него в к аз
ну платеж а“ („Н ов. В осток “ , стр. 323).

Т ов. Монич захлебы вается от  восторга, сообщ ая, что в „итоге, 
помещ ики, адм инистрация и крестьяне-чайрикеры  чувствую т  
се б я  как бы удовлетворенны м и. С тр адает , конечно, казенный  
су н д у к “ („Н ов. В о сто к “, стр. 323).

Тов. Р ей сн ер  сочувственно цитирует сентенции тов. М онича 
на тем у о том , что, конечно, „помещ ичья эксплоатация сама  
по с е б е  больш ое зл о, но в архаических афганских условиях  
она каж ется чуть ли не благом по сравнению с  внеэконом и
ческим и“, мягко выражаясь, „методами обогащ ения чиновни
ков“. („Н ов. В осток “, стр. 325  и Рейснер, ук. соч ., стр . 50).

И  „ д о б р о е “ аф ганское правительство не забы вает  т. Монич. 
О н говорит: „К ош м арное полож ение таджиков в восточной  
части Гиндукуш а, горного Бадахш ана и Ш угнана об'ясняется  
отню дь не политикой угнетения аф ганского правительства  
по отнош ению  к национальным меньшинствам —  п осл едн ее  
в действительности  твердо держ ит курс на национальное
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Пор&вненйё,— à отсутствием  faM феодальнО-поМеЩйчЬих с д е р 
ж ек, обы чно смягчающ их (опять-таки в интересах пом ещ и
чьего класса) варварское обр ащ ение чиновников с крестьянами  
(„ Н о в . В осток“ , стр . 324).

Тов. Монич „илл ю стри р ует“ эт о  свое полож ение примером  
из гражданской войны летом  1 9 2 4  г. в А ф ганистане, когда 
мятежной стороной  оказались аф ганские племена, а помощь 
правительству оказали нацменьш инства („Н ов. В о сто к “, стр. 
327). Н о ведь это  док азы вает  как-раз обр атн ое, а именно, 
прям ое натравливание одной  народности на другую , использова
ние одной национальности против другой  в и н тересах ф еодалов. 
Н ечего  сказать, хорош ий „ к у р с“ на »национальное поравнение“!

И  тов. Рейснер м им оходом  заявляет, что „падиш ах А манулла  
в значительной м ер е смягчил моменты национального у гн ете
ния узбеков  и тадж иков афганцами“ (Рейснер, ук. соч ., стр . 51).

З д е с ь  мож но подвести  известны е итоги высказываниям  
тт. М онича и Р ей сн ер а. Эти высказывания являю тся право
оппортунистическим и, являю тся объективно апологетикой  
пом ещ ичье-ф еодального хозяйства. Э ти высказывания проти
вопоставляю т один вид ф еодально-им периалистической кабалы  
и эксплоатации — н а л о г о в о е  б р е м я  —  др угом у виду —  
издольной и испольной аренде, что в корне противоречит  
м арксистско-ленинской установке.

I V .  И з д о л ь н а я  и  и с п о л ь н а я  а р е н д а
6

П е р в о е  явление, на котор ое надо указать, это  —  процесс  
захвата зем ли и водных р есур сов  помещиками - феодалами  
и обеззем ел и ван и е крестьян. В Каттагане в руках помещиков  
происходит концентрация зем ли, достигш ая значительны х  
разм еров. Э тот  п р оц есс проявляется также и в ф орме борьбы  
отдельны х ф еодальны х группировок разны х национальностей  
м еж ду собой , в ф орм е поощ рения центральным афганским  
правительством захвата зем ель  в С ев. А ф ганистане афган
скими племенами.

Так, когда И брагим -бек переш ел на наш у территорию  
и был разгром лен, афганское правительство начало проводить  
политику р еп р есси й  против локайского племени, та же участь  
постигла и т ех  хезарейских ф еодалов, которы е боролись на 
стороне И брагим -бека.

В Ч иобском  районе им еется много крупных помещиков. 
Н апример, С ардар-бай  им еет 4 участка зем ли, с которых 
сним ает 800  мешков урож ая. Ф ай зул а-бай  имеет 5 участков  
зем ли довольно солидны х. В этих районах в руках ряда  
помещ иков сконцентрированы  зем ли больш их размеров. Э та  
концентрация происходит как путем  насильственного сгона  
крестьян с зем ли  или скупки крестьянских зем ель пом ещ и
ками за долги, так и путем осваивания государственны х зем ель.
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В м естности А хташ , которая находится вблизи нашего  
пограничного района С арай-Камар, имелся запасны й госф онд, 
предназначенны й для переселенцев, нуждавш ихся в зем ле. 
З ем л и  из этого  фонда продавались на 50 процентов деш евле  
обы чной цены, но это  имело своим  результатом  только то, 
что вся эта зем ля попала в руки п о м е щ и к о в .

Э тот  процесс концентрации земельны х угодий идет в А ф г а 
нистане давно и есть следствие проникновения в страну  
иностранного капитала, развития товарно-денеж ны х отнош ений, 
и уродливого развития экономики сельского хозяйства  
А ф ганистана. Ф еодально-им периалистический м етод эксплоа
тации в своем  развитии сопровож дался сильным расш ирением  
помещичьих владений. Э тот  количественный р о ст  крупного п о
мещ ичьего зем левладения одноврем енно означал и некоторое  
изм енение внутри ф е о д а л ь н о й  системы эксплоатации в 
смы сле ещ е больш его усиления помещ ичьего гнета, тяготев
ш его над крестьянством, ещ е больш его усиления паразитар- 
ности и гнилостности помещ ичьего хозяйства.

Если в капиталистических странах капиталистическая  
зксплоатация шла путем  развития производительны х сил, то 
специфические колониальные формы эксплоатации в конечном  
сч ете торм озят развитие производительны х сил соответствен 
ных колоний.

Т езисы  VI конгресса К ом интерна по колониальному воп
р о су  подчеркиваю т, что сельское хозяйство колоний, хотя и 
вы нуж дено в значительной сввей части работать для эк сп ор 
та, но этим  крестьянское хозяйство отню дь не осв обож дает 
ся от  угнетаю щ их его докапиталистических пут. П ер еход  
крестьянской зем ли к помещ ику, купцу, ростовщ ику является  
следствием  главным обр азом  увековечения им периализмом  
всех докапиталистических форм эксплоатации, которы е явля
ю тся основой сущ ествования реакционных сою зников импе
р иал и зм а—  ф еодалов, купцов, ростовщ иков.

А ф ганистан, как и прочие колониальные и полуколониаль
ные страны , —  зем ледельческая страна. З д е с ь  осо б о е  зн а ч е
ние приобретаю т т е  хищ нические формы эксплоатации кре
стьянства, которы е применяют империализм и его сою зн и к и —  
класс зем левладельцев и торгово-ростовщ ический капитал. 
П опреж нем у на крестьянстве лежит тяжесть прежних ф ео 
дальных ф орм эксплоатации и кабалы, порою  несколько  
„м одернизованны х“, но ничуть не облегченны х. Ч то касается  
К аттагана и Бадахш ана, то  зд есь  в больш инстве случаев мы 
не видим даж е и этой „м одернизации“ —  хотя  бы в виде  
известного денеж ного выражения докапиталистических ф орм  
эксплоатации и кабалы. В А ф ганистане на прим ере К атта- 
гано-Бадахш ана можно ещ е раз убеди ться , что к р у п н о е  
з е м л е в л а д е н и е  в к о л о н и я х  и п о л у к о л о н и я х
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п о ч т и  н е  с в я з а н о  с  к р у п н ы м  з е м л е д е л и е м ,  â 
с л у ж и т  л и ш ь  д л я  в ы ж и м а н и я  и з  к р е с т ь я н с т в а  
а р е н д н о й  п л а т ы ,  д л я  е щ е  б о л ь ш е г о  з а к а б а л е 
н и я  и э к с п л о а т а ц и и .

Д л я  иллюстрации этого  полож ения р азбер ем  сущ ествую 
щ ие в Каттагано-Бадахш ане виды аренды . З д е с ь , несмотря  
на внеш нее м ногообразие арендны х форм , можно сделать кое- 
какие обобщ ения.

1) М ожно установить, что в основном  преобладает аренда  
краткосрочная. В К аттагане, например, арендны е условия р а з
личны, но в среднем  продолж ительность договор ов  от 1 до  5 лет.

2) Ф ормы  аренды  в основном сводятся  к испольщине 
(нисфакар) и издольщ ине (разны е вариации ш еш-ек-кар, пандж
ек-кар, нох-ек-кар, ш еш -пандж-кар и т. д . и т. п.) и п ер еход 
ной форме от издольщ ины  к испольщине в виде аренды  се-ек-кар.

Н уж но ск азать , что п реобладает  издольщ ина. Э та ф орма  
наи более соот в ет ст в ует  грабительском у характеру пом е
щ ичьего ф еодального зем левладения. К рестьянство зач а
стую  лиш ено ср едств  производства, скота, земли и экспло- 
атир уется  д о  последней степени, так что из всего урож ая у  
крестьянина остается  минимальное количество продуктов, 
ровно столько, чтобы  он мог протянуть, перманентно гол о
дая, д о  сл едую щ ей жатвы. З д е с ь  уж е достигнута грань, где  
стираю тся отличительны е признаки крестьянина и соверш а
ет ся  превращ ение в беззем ел ьн ого  паупера и полуф еодаль
ного батрака. П ри издольщ ине экспроприация крестьянина 
помещ иком доходи т  до  последней степени. И з издольных  
форм  наиболее распространена аренда шеш-ек-кари. О на св о 
ди тся  к тому, что на зем лях, сдаваемы х в аренду зем левла
дельцами, крестьянину-арендатору предоставляю тся также 
сем ена, ср едства производства, жилое помещ ение, одеж да и 
пища (в р абочее время), а также 50  рупий авансом на н еоб
ходимы е расходы . Н а л о г  п л а т и т  с а м  п о м е щ и к ,  к о т о 
р ы й  в о  в р е м я  у б о р к и  у р о ж а я  и н о г д а  н а н и м а е т  
р а б о ч и х .  К рестьянин-арендатор получает за  свой труд одну  
ш естую  урож ая. З д е с ь  уж е достигнута грань пауперизации. 
К ром е того  им еется арендная форма пандж-ек-кари, м енее  
практикуемая, которая сводится к тому, что помещик дает  
аредатору зем л ю , скот, сельскохозяйственны е орудия и т а к ж е  
п л а т и чт з а  н е г о  н а л о г ,  с е м е н а  для посева приносит  
с собой  ар ен датор , которы й получает за  труд одну пятую  
урож ая.

Н екоторы е помещики практикуют также сдачу в аренду  
зем ли крестьянам на условиях получения одной четверти  
урож ая в случае, если арендатор  имеет свои семена, рабочий  
скот и т. д. Н о бывают случаи, что и при о п и с а н н ы х  
в ы ш е  у с л о в и я х  арендатор получает одну четверть у р о 
жая, а остальное помещик.
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В рисовых районах Каттагана— Х анабаде, Талихане— сем ёна  
у  крестьянина бывают свои, а рабочий скот и ср едства п р о
изводства помещика, к о т о р ы й  у п л а ч и в а е т  т а к ж 'е  на-  
л о г .  А рендная плата устанавливается в разм ер е ш ести сед ь 
мых. В этом районе наблю дается высокий процент б е з з е 
мельных. Х арактерна деш евизна земли (один дж ериб от 25  
д о  100 рупий, а в гор оде до  1000 рупий) при наличии д ол го 
срочного кредита казны в случае покупки зем ли, но крестьяне 
зем ли не покупают.

О дин  дехканин работал в районе Я нги-К алаа пастухом. В 
кишлаке, где он жил, имелись байские хозяйства, из коих 3 
имело 300  коров, один бай имел 2 коша зем ли , а 2 осталь
ные по 3 коша. Эти зем ли они сдавали в ар ен ду  при у сл о 
вии получения одной пятой урож ая. Мы видим зд е сь , что и 
кулаки являю тся такими ж е паразитами, как и помещики.

Если возьм ем  соседн и е с Каттагано-Бадахш аном области , 
то, например, в районе Х аш -динара распространена разновид
ность формы ш еш -ек-кари, которая заклю чается в том, что 
помещ ик дает зем лю , скот, ср едства производства, п л а т и т  
н а л о г ,  дает  жилище, одеж ду  и питание, а т а к ж е  4 0  р у 
п и й  а в а н с о м .  З а  это дехканин получает одн у  ш естую  
урож ая. Н а этих условиях в районе Хаш -динара работаю т  
преим ущ ественно хезарейцы . К ром е того в этом  ж е районе 
распространена форма нох-ек-кари. Е е сущ ность заклю чается  
в том, что она варьирует условия преды дущ ей формы в 
смы сле увеличения денеж ного аванса с 40 д о  80  рупий. П ри  
этом  арендатор получает одн у девятую  урож ая. З д е с ь  харак
терна одноврем енная ростовщ ическая деятельность помещ и
ков, закабаляю щ их крестьян также и денежными авансами.

В горном районе Э л ьбурс (к ю гу от Хаш -динара) на богар 
ных зем лях б о л ее  распространены  формы: 1) Ш еш -пандж-кари, 
которая наблю дается на богарны х зем лях вы сш его разряда  
(Зем и не-аля), при этом  зем левладелец  дает  только зем лю  и 
сам платит налог, все остальное долж ен иметь дехканин, к о 
торый платит помещ ику одн у ш естую  урож ая. 2 ) Д ех -н ух-  
кари, которая заклю чается в том, что при одинаковых у с л о 
виях с преды дущ ей ф орм ой она практикуется, главным о б р а 
зом , на зем лях низш его р азряда, м енее рентабельны х, при 
этом  арендатор уплачивает помещ ику одну д еся ту ю  урож ая. 
П риведем  описание типичного помещ ичьего хозяйства, в ед у 
щ егося на основе издольщины. В хозяйстве им еется 600 дж е- 
рибов зем ли вблизи К ун дуза . И з них 70  дж ери бов  заняты  
садом. И мею щ ийся в саду виноградник приносит урож ай в 15 
кабульских харваров кишмиша, примерно на сум м у 1 2 0 0 0  рупий 
в год. З а  садом  наблю даю т один садовник и один рабочий, 
нанимаемые на 9  м есяцев, кроме того во время уборки нани
маю тся сезонны е рабочие. Садовник получает 300  рупий, 1 хар- 
вар пшеницы и 1 харвар ячменя. Рабочий получает за  9 месяцев
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1 харвар іішенйцы, І харвар кукурузы, денежной оплатьі нёі*. 
Пахотная земля сдается в аренду б е з з е м е л ь н ы м  и м а л о 
з е м е л ь н ы м  д е х к а н а м .  Средства производства являются 
собственностью крестьян, которые получают одну треть у р о 
жая. Засевается пшеница, ячмень, рис, кукуруза, огородные 
культуры, хлопок. Налог достигает размера в 500-550 кабули 
за 60Ö деревьев. В данном случае издольная аренда имеет 
сильное приближение к испольной.

Д ругое хозяйство находится недалеко от Ханабада. П оме
щик владеет 80 джерибами поливной земли, которую он ис
пользует под культурами риса. В хозяйстве находится 2 по
стоянных рабочих, из которых 1 получает половину, а дру
гой 2 кабульских рупии в месяц на хозяйских харчах. Боль
шая часть земли сдается в аренду двум хозяйствам при усло
вии уплаты четырех пятых урожая помещику( который дает  
арендаторам кроме земли и средства производства. Земля в 
налоговом отношении делится на 3 категории: 1 категория 
обложена пятью кабули за  джериб, 2-я— тремя кабули и 3-я—  
двумя.

Что касается Кабульской провинции, то там, если кресть
янин работает на помещичьей земле при условии пользова
ния помещичьими семенами, инвентарем и т. д , он получает 
одну восьмую урожая, а во время посевных и уборочных 
работ хозяин дает ему и питание. Право дехканина получать 
свою  долю урожая касается только хлебных культур, с ого
рода дехканин может получать только одну восьмую урожая. 
В случае, е с л и  с е м е н а ,  ж и в о й  и м е р т в ы й  и н в е н 
т а р ь  я в л я ю т с я  с о б с т в е н н о с т ь ю  д е х к а н и н а ,  т о  
у р о ж а й  д е л и т с я  п о п о л а м .  Во всех остальных случаях, 
кроме последнего, налог уплачивается помещиком.

Как мы уже указывали, переходной формой к испольщине 
является также значительно распространенная форма се-ек- 
кари, при которой помещик дает землю и воду (вода здесь  
выступает как добавочный источник эксплоатации), сам пла
тит налог, а арендатор должен иметь скот, с.-х. орудия и се 
мена. Урожай делится на три части, из которых две трети 
берет помещик (Хашдинарский район).

Приведем описание помещичьего хозяйства, ведущегося на 
основе испольщины. Хозяйство включает 100 джерибов земли, 
разбитой на отдельные участки, в районе Мазари-шерифа. 40 
джерибов заняты под садом. В 1929 году земля не засева
лась. Первый участок, состоящий из 360 джерибов, обраба
тывается путем найма рабочей силы. Три клина засеваются  
поочередно. На 120 джерибах засеваю тся 16 бухарских сиров 
пшеницы и 6 бухарских сиров ячменя, всего 22 бухарских 
сира (что равняется 16 мазарским и 32 кабульским). В х о 
зяйстве имеются 5 постоянных рабочих, из которых два ра
ботаю т на 4 волах, два наблюдают за орошением и один
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сторожит. Остальные земли сдаются в арёнду, причем по
мещик дает семена, а остальное приносит с собою  аренда
тор. Урожай делится пополам.

Что касается испольщины вообще, то она сводится к тому, 
что землевладелец, если он обладает достаточным количест
вом земли, разбивает свою землю на мелкие участки, с д а 
в а я  и х  в а р е н д у  о т д е л ь н ы м  к р е с т ь я н а м  и л и  
г р у п п е  к р е с т ь я н  (косвенное указание на могущую быть 
кулацкую суб-аренду). Землевладелец предоставляет кресть
янам семена для посева и сам платит за своих арендаторов налог. 
Крестьяне-арендаторы должны иметь свой скот и инвентарь. 
Уборка урожая производится за счет помещика. Урожай д е 
лится пополам между помещиком и арендатором.

Имеются и такие помещичьи хозяйства, владельцы которых 
предпочитают обрабатывать землю сами, не сдавая ее  в аренду. 
Таких поместий чрезвычайно мало, и эксплоатации батрацкого 
труда в этих поместьях носит исключительно кабальный ха
рактер. Одно такое хозяйство в районе Балха включает 600 
джерибов поливной и до 3000 богарной земли. На этой 
земле помещик ведет собственное хозяйство и имеет 800 
постоянных рабочих, кроме сезонников и поденщиков. Засев а
ются пшеница, ячмень, кунжут, хлопок, кроме того имеется 
огород. Н а и б о л е е  в ы г о д н о й  к у л ь т у р о й  п о м е щ и к  
с ч и т а е т  х л о п о к ,  кроме того он разводит каракулевых овец.

Другой помещик имеет хозяйство в районе Ташкургана. 
Хозяйство состоит из дома, сада в 10 джерибов и 360 дж е
рибов поливной земли. Сад помещик обрабатывает при помощи 
наемных рабочих, которых имеется 3 человека, 2 работают за 
плату в 300 кабули в год, а 3-й получает 200 кабули, 2 халата, 
2 чалмы, двое штанов и рубашек, пару пайзар и на питание 
48 кабульских сиров пшеницы. Налог на с а д — 120 кабули с 
джериба. Чистый доход достигает суммы в 2 000 рупий. П о
левое хозяйство помещик ведет сам. И з 360 джерибов еж е
годно засевается одна треть, т. е. 120 джерибов, так как не- 
хватает воды для искусственного орошения. Помещик имеет 
постоянных и сезонных рабочих. Постоянных рабочих у  него 
5 человек, которым он уплачивает одну пятую урожая со всех 
культур, кроме хлопка, с которого он дает четверть урожая. 
Кроме того они получают по 16 сиров пшеницы для своих 
надобностей, 20 рупий на семена и ежемесячно 2 кабульских 
сира пшеницы на питание. Сезонные рабочие в числе 10 чел. 
работают за одну десятую  урожая на хозяйских харчах. П о
севная площадь используется следующим образом:

под просо и л е н .....................10 джерибов
„ пшеницу...........................50 „
. ячмень.............................. 30 „
, хлопок.................• . . .  20 „
„ огородные культуры . . .  10 „
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Урожай достигает размера: по пшенице сам-8, и по ячменю 
то же самое, по хлопку 10—8 мешков с одного мешка. Общий  
урожай хлеба достигает 600— 700 мешков, из которых часть 
идет на оплату рабочих.

При этом средняя цена мана пшеницы достигает 1 0 —15 руп. 
Налог помещик платит только за засеваемую  площадь, т. е. 
за  120 джерибов, и он обходится в 800 кабульских рупий.

Нередки случаи, когда помещик и кулак в то же время и 
торговец, но это нисколько не обозначает, что способ про
изводства от этого „совместительства“ м еняется.. В районе 
Ханабада один кулак имеет 100 джерибов земли, 10 быков, 
6 коров, 6 лошадей и кроме того является торговцем. Он при
возит из Кабула мануфактуру и продает по двойной цене. 
Кроме того он торгует чаем, шелковыми чалмами (очевидно 
контрабандист). Этот кулак-торговец вывозит из Ханабада в 
Кутал и Пеш евар каракуль. Кроме того он спекулирует з о 
лотом, баранами и т. д. В его доме работают постоянно 2 ра
бочих, а во время сезонных работ до 4 сезонников. Этот бай 
имеет ручной текстильный станок, а также занимается выдел
кой деревянных сох и бус для базара. И з 100 хозяйств в ука
занном кишлаке подобных этому имеется 15 хозяйств.

В лице этого бая кулак совмещает также и функции тор- 
говца-хищника и первичного предпринимателя, ведущего свое 
кустарное производство на исключительно кабальной основе.

Что касается ростовщических функций помещика, то не 
говоря уже о системе авансов, окончательно закабаляющих 
крестьянина, помещик выступает и как прямой ростовщик, 
давая в долг деньги или товары. Например, в районе Катта- 
гана баи скупают землю крестьян за долги, по которым 
выплачивается от 100 до 200 и 300 процентов. Ссуды выдаются 
не деньгами, а различными товарами на срок от 6 месяцев 
до 1 года.

Если охарактеризовать издольную форму аренды в Катта- 
гано-Бадахшане, то можно сделать заключение, что эта форма 
несколько отлична от той формы издольного хозяйства, кото
рую дал Маркс.

„Система издольного хозяйства есть переход от первона
чальной формы аренды— отработочной, продуктовой и денежной 
(просто превращенной формы ренты продуктами) к капитали
стической ренте.

В издольном хозяйстве возделыватель (арендатор) кроме 
труда— собственного или чужого— доставляет часть капитала 
для ведения хозяйства, а земельный собственник кроме земли— 
остальную часть этого капитала, например, скот и продукт 
делится в определенных, различных для разных стран, про
порциях между фермером и земельным собственником. С одной 
стороны, у арендатора здесь нет достаточного капитала для 
вполне капиталистического хозяйствования, с другой стороны,
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та доля, которую получаем здесь земельный собственник, 
не есть чистая форма ренты. В действительности в ней может 
заключаться процент на авансированный земельным собствен
ником капитал и избыточная рента. Она может в действитель
ности также и поглотить весь прибавочный труд арендатора 
и оставить ему большую или меньшую часть этого прибавоч
ного труда. Н о существенное заключается в том, что рента 
здесь уже не выступает как нормальная форма прибавочной 
стоимости вообще. С  одной стороны, фермеру, применяет ли 
он только собственный или же чужой труд, приходится пред‘- 
являть притязание на известную часть продукта не потому, 
что он рабочий, а потому, что он владелец части орудий 
труда, капиталист сам для себя. С другой стороны, земельный 
собственник пред'являет на свою долю притязание, основы
ваясь не исключительно на своей собственности на землю, но 
и как лицо, ссудившее капитал“.

Анализ издольщины в условиях полуколониальной страны 
на примере Каттагано-Бадахшана показывает нам, что те 
издольные отношения, которые были свойственны капитали
стическим странам в период перехода к капиталистической 
земельной ренте, несколько отличны от того, что мы видим 
на востоке.

Характерной чертой издольных отношений в колониальных 
странах является то, что здесь в значительной степени пре
обладаю т свойственные феодальному способу производства 
отношения внеэкономического принуждения, отношения гос
подства и подчинения, при этом „тот капитал“, которым 
располагает издольщик, в большинстве совершенно незначи
телен, и в ряде случаев издольщик стоит уже на грани превра
щения в безземельного батрака-паупера, а сами издольные 
отношения имеют исключительно кабальный и эксплоататор- 
ский характер.

V . Р а с с л о е н и е  к р е с т ь я н с т в а

В Афганистане аграрные отношения имеют то общее, что 
везде основные широкие крестьянские массы находятся в 
ужасно бедственном положении. В настоящее время главная 
фигура в каттагано-бадахшанской деревне это беднота, почти 
безземельные крестьяне, которые нередко терпят голод. О ро
сительная система так же, как и основная масса земли, 
находится в руках у  паразитарного господствующего класса, 
что не дает развиваться производительным силам. Процесс 
классовой диференциации в Афганистане задерживается пре
обладанием феодальных пережитков. Н о товарно-денежные 
отношения там до  известной степени развиваются, в силу чего 
и происходит специфическая колониальная форма диференциа
ции крестьянства. Крестьянство в Каттагане уже не пред
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ставляет однородной массы. Там мы можем наблюдать, с одной 
стороны, эксплоататорские элементы, которые путем ростов
щичества, торговли, использования наемного труда, сдачи 
земли в суб-аренду, сдачи скота и с.-х. орудий эксплоати- 
руют и батрацкий труд и крестьянскую бедноту, а с другой 
стороны, мы видим, как выделяются большие массы паупери- 
зированного, разоряющегося крестьянства.

В от данные о размерах хозяйств трех видов,— хозяйства 
кулацкого, середняцкого и бедняцкого.

Данные о распределении скота, запасов зерна и деления по 
категориям налогоплательщиков по 3 кишлакам афганского бе
рега Пянджа.

Название кишлака 

и фамилия хозяина

«оИ ь. Й cdн КО
З cdн Он

< л ю <0 соо X к X «
tr о 55 < о яг и

cd се В
о

о о О к•< S « о С-. и ио « №
V СП се в < Pu О о

СС X С

К И Ш Л А К  А Р А Х Т

Всего по кишлаку. .
в том числе: 

хоз. Мирзо-шо. . . 
„ Курбан-шо. . 
,, Али-Мардан . 
„ Кара-мали-шо

147 515 13 6 125 790 934 347

13 30 2 __ 15 20 87 20
6 45 1 1 9 70 126 30
4 — — 1 4 20 25 5
7 20 — — 7 60 67 15

К И Ш Л А К  А Р Н Е В

По кишлаку. . . . 47 140 8 2 52 235 297 122
в том числе:

хоз. Лето-фат. . . 13 30 2 1 12 80 95 30
„ Шо-Ямаи. . . 7 20 1 1 4 25 31 15
„ Гуль-Хаджа. . 3 10 — — 2 10 12 5

К И ш  Л А К П Т О У

По кишлаку. . . . 41 150 3 4 42 279 127 127
в том числе:

хоз. Усто-дак . . . 13 35 1 1 4 70 75 40
„ Одина . . . . 5 25 1 — 4 30 35 10
„ Мамед-Таваколь 5 10 — 1 4 20 25 5

Всего по 8 кишла
кам ...................... 446 1539 44 19 399 2290 2752 1212

Пр и ме ч а н и е :  Амбань равен 12 сари кабули (около 5 пудов).

Эти данные имеют количественный характер. У нас не было 
точных данных относительно пропорционального соотношения 
земли, находящейся в собственности и арендуемой кулацкими 
хозяйствами, и земли, принадлежащей остальным социальным
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группам каттагано-бадахшанской деревни. Тем не менее из 
этих данных можно сделать кое-какие выводы в отношении 
количественных показателей. При сравнении этих данных с по
ложением в Меймене оказывается, что там у середняка в 
среднем имеется 20— 30 джерибов земли (6 джерибов равны 
1,1 га), у бедняка 10 джерибов, у кулака 50— 60 джерибов 
богары. Безземельные и малоземельные уходят на зар а
ботки в Закаспий. Не имея точных данных о земельных 
наделах, трудно судить из-за паразитарного характера кулац
кого хозяйства о степени расслоения на основании сведений 
о наличии скота, но кое-что и это дает. П режде всего это 
говорит о колоссальном обнищании основных масс крестьян
ства.

Например, в кишлаке Хазрети-Бустон в районе Янги-Калаа 
имеется 40 хозяйств, большинство из них бедняки; середня
ком считается тот, у кого имеется одна лошадь или корова.

Поэтому и здесь известные выводы можно сделать, имея в 
виду, что обладатель одной пары быков уже считается зажи
точным человеком. Вот данные по некоторым районам Катта- 
ганской провинции. В Бишкентском районе на 130 кишлаков с 
общим количеством в 4718 дворов насчитывается хозяйств:

с двумя быками 570 
с одним быком 1256

О стается 1826 хозяйств, из коих большинство, очевидно, не 
имеет рабочего скота.

В Чиобском районе имеется 50 кишлаков с общим числом 
2076 хозяйств.

И з них
с двумя рабочими быками 96 
с одним „ „ 621

О стается 1455 хозяйств, из которых большинство опять-таки 
не имеет скота.

Данные по посевам клевера, по фруктовым садам и наличию 
промышленных предприятий имеются следующие:

Название района
Посевы
клевера

(джерибов)
Сады Предприятия

Чиоб......................
Янги-Калаа . . . .

Урта-Тугай . . . .

201
29

12

19 727 д. 
7 927 .

3 526 „

85 мельн. 
27 „

26 .

305 маслоб. 
4 маслоб. 
2 крупор. 

24 маслоб.

Здесь  уже известные зачатки выделения предприятий, чр ез
вычайно мелких, работающих на основе исключительно ка
бальной эксплоатации труда.

174



Приведем данные по двум кишлакам, взятые на выборку.
Кишлак Кулани-Шахар насчитывает 25 дворов, в том числе: 

хозяйств, имеющих по два рабочих быка, нет; хозяйство с одним 
рабочим быком на весь кишлак одно. Всего в кишлаке одна 
лошадь, баранов и коз нет, ишаков и коров 29, под клевер 
засеяно 5 джерибов, фруктовых деревьев и других насаждений 
115 штук и никаких предприятий нет.

В другом кишлаке Казан-кала-Таджик насчитывается 53 дво
ра, из них владеют двумя рабочими быками два хозяйства, 
одним рабочим быком 21 хозяйство. Всего в кишлаке 45 ло
шадей, 1605 баранов и коз, 862 коров и ишаков, посевов 
клевера нет, мельниц нет, маслобоек шесть.

Эти данные говорят об исключительном разорении и об
нищании каттагано-бадахшанской деревни.

Вот несколько описаний кулацких хозяйств: в кишлаке Чо- 
удак (пригород М азари-Ш ерифа) в качестве кулаков высту
пают местный мулла и его сын, мелкий торговец. Они вла
дею т 20 джерибами поливной земли и 3 джерибами сада. 
Последний сдается в аренду за 250 рупий в год. Зем ля же 
используется преимущественно под пшеницу, ячмень, клевер, 
огородные культуры и хлопок. Севооборот трехпольный, при
чем чередование происходит следующим образом: пшеница, 
ячмень, пар. Д ля обработки земли хозяйство нанимает ра
ботников, которые за свой труд получают 240 кабульских 
рупий в год при хозяйской квартире и харчах и при своей 
одежде.

Вот одна сторона, один социальный полюс, на котором 
концентрируются немногочисленные эксплоататорские эле
менты, выделяющиеся из среды крестьянства. Возьмем теперь 
другой полюс, на котором концентрируется пауперизованное, 
разоряю щ ееся большинство крестьянства. Вот описание ти 
пичного батрацкого, безземельного хозяйства из того же 
кишлака Чоудак. Х озяин— батрак, 54 лет, имеет 3 детей (не
работоспособных), имеет 1 х/2 джериба земли под домом и 
садом, в котором имеется два фисташковых дерева и 8 вино
градных лоз. 18 лет этот батрак служит у купца Азизуллы. 
Работа заклю чается в уборке двора, работе на кухне, при
служивании хозяину на базаре. На свое хозяйство этот бат
рак может работать лишь урывками. О н получает 200 ка
бульских рупий в год на своих харчах, два халата готовых, 
одну чалму матовую, две рубашки, две пары штанов и пару 
сапог.

Здесь мы подходим к вопросу об образовании с.-х. проле
тариата из пауперизующегося экспроприированного феодалами 
й кулаками крестьянства. Вот данные о положении батраков.

В Каттаганской провинции имеется поденщина и натураль
ная и денежная. Денежная форма поденщины наблюдается 
там, где более развиты товарно-денежные отношения. В летнее
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время помещик платит примерно две тенги, а зимой до одного 
крана в день. В других местах провинции при натуральной 
оплате поденщины батраки получают пищу и одежду от хо
зяина. Плата от 5 пудов зерна и нескольких рупий до 20 пудов 
и нескольких рупий.

Вот данные об оплате батраков в Гератском районе. Б ат
раки получают пищу и одежду от хозяина, плата от 5 пудов 
зерна и нескольких рупий до 20 пудов и нескольких рупий. 
Иногда без зерна деньгами до 30 рупий. В районе Меймене 
батраки получают в год 100— 120 рупий плюс харчи.

Приведем некоторые данные относительно положения тру
дящихся эмигрантов из бывшего бухарского эмирства. Турса- 
гатов Ф аиз работал с семьей (8 чел.) у бая, получая 6 баранов 
в год. У другого бая работал за харчи со всей семьей в 
течение 5 лет.

Вот что говорят нам те данные о расслоении крестьянства 
Каттагано-Бадахшана, которые у нас имеются. Одной из су
щественных форм докапиталистической эксплоатации и кабалы 
является также и налоговая система. При Аманулле-хане была 
сделана попытка „модернизации“ этой системы, сводившейся 
к замене натурального налога денежным, что отнюдь не осво
бождало крестьянство от гнета докапиталистических форм 
кабалы и эксплоатации, а лишь придавало им денежное выра
жение. Попытаемся вкратце проследить изменения налоговой 
системы в Каттагано-Бадахшане за последние годы.

У нас имеются довольно разносторонние материалы по во
просу о налогах в Афганистане в период Амануллы, Баче- 
Сакао и Надир-хана. Если мы возмем, скажем, одно помещи
чье хозяйство, то данные о нем указывают, что в это время 
за 27 джерибов богарного посева, которыми располагал по
мещик, он платил 15 рупий налога, а с каждого джериба по
ливной земли 4 рупии кабули. В период Баче-Сакао этот 
помещик налога не платил, так как окрестные жители уходили 
в горы. При Надир-хане была установлена прежняя налоговая 
такса периода Амануллы — по 5 рупий за 8 сиров и еще 
2 рупии сборщику.

З я к ет  в период Амануллы взимался в следующей сумме: 
1 овца— 15 пайса (*/* рупии), 1 корова — 1 рупия, 1 ишак — 
1 рупия, пара волов — 2 рупии, 1 лошадь — 2 рупии, вер
блюд — 5 рупий.

В период Баче-Сакао зякет собирался по расценке А м а
нуллы. Сарханэ — подворный налог при Хабибулле (Баче- 
Сакао) собирался по-разному—по 8— 10— 15 рупий. Кроме того 
при Аманулле в районе Ханабада собирался дополнитель
ный налог на дорогу Гайбак — Рабатан. Налог можно было 
уплачивать натурой, отрабатывая его, причем один день 
работы засчитывался за одну рупию. Д орога до сих пор 
не построена.
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Если мы возьмем отдельно Янгикалинский район, то там в 
период Амануллы собирались следующие налоги: 1) Турук- 
пуль — корова 1 рупия, лошадь — 3 рупии, ишак — 1 рупия; 
2) Кош-пули — с пары быков 12 рупий; 3) Зякет  — с одного 
барана 15 пайса или с 4 баранов — 1 рупия, с верблюдов
4 рупии с головы; 4) Сарханэ — подворный налог — 12 рупий, 
с семейства; 5) Харадж—одна седьмая урожая *.

При Баче-Сакао мы наблюдаем некоторое изменение. Было 
установлено персональное обложение купцов и состоятельных 
лиц. После переворота Баче-Сакао почти везд е , в северных 
провинциях было об'явлено населению о прекращении взи 
мания налогов, отмене налоговых норм Амануллы, оставлении 
одних шариатских сборов. Такое положение было до лета 
1929 года, когда начались опять сборы, но не в прежних р аз
мерах, неофициально, безалаберно. Средние нормы были при
мерно следующие: один танап зем ли — 2 1/2 рупии, голова ра
бочего скота —  1 рупия, 100 баранов — 25 рупий, лошадь — 
2 рупии, ишак — 1 рупия, верблюд — 4-5 рупий, подворный 
налог — 5-10 рупий, местный сбор — 2 рупии. В общем необ
ходимо отметить, суммируя различные данные о сборе нало
гов в период Баче-Сакао, обещавшего отменить налоги, что 
эти обещания не были выполнены.

В период Надир-хана налоги были установлены следующие 
(район Герата): 10 пудов пшеницы — 3 рупии, 10 пудов яч
м еня— 2 рупии, голова рогатого скота— 1 рупия, 2 барана—- 
1 кран, 1 ишак — 1 кран, 4 козы — 1 кран, подворный налог—
5 рупий. В районе Ф айзабада налог собирался специальным 
чиновником, присланным из Кабула по следующей расценке: 
1 танап земли —  2 рупии, 2 коровы — 1 рупия, 1 бык — 1 рупия 
10 овец — 1 рупия, подворный налог—2 рупии. Кое-где налог 
собирался натурой. Другие данные указывают, что в К атта
гане летом 1931 г. вместо денежного налога произош ел в о з
врат к натуральному налогу. Было предложено весь хлеб, 
собранный в порядке налогового обложения (около 20 000 пу
дов), сосредоточить в районах концентрации войск, и таким 
образом излишки хлеба в этом районе за  указанный период 
не пошли на рынок.

Приведем в качестве примера порядок сбора налога с ме
стности Ахташ Ханабадского амлякдарства. В указанном 
районе сбор налогов был возложен на кишлачных арбабов. 
Последние совместно с секретарем ханабадского амлякдара 
и с вакилями — представителями от населения — определяют и 
учитывают ежегодно об'екты, подлежащие обложению.

1 Наемный труд в тот период расценивался так: созонный сельско. 
хозяйственный рабочий — две рупии в день на хозяйской пище, посто
янный же рабочий получал от четверти до одной шестой снятого 
урожая.
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Учетные материалы по налогу находятся у каждого арбаба 
и амлякдара. Налог взимается ежегодно в зимние месяцы, начи
ная с декабря, с таким расчетом, чтобы к апрелю Сле
дующего года налог был собран. Сбор происходит таким 
образом: дехканину перед началом сбора налога об'является 
сумма, причитающаяся с него, он ее вносит арбабу, каковой 
дает налогоплательщику расписку и отмечает в учетной книж
ке. Когда налог собран со всего кишлака, арбаб сдает 
деньги в Ханабадское казначейство, а также сдает и учетные 
материалы. Таким образом амлякдар в сборе налога не уча
ствует, но на нем лежит наблюдение за скорейшим и пра
вильным сбором налогов арбабом и сдачей их в казначейство. 
Такое же наблюдение ведут и вакили— „представители“ от на
селения.

Населению по его желанию предоставляется право вносить 
налог не сразу, а в три срока (через каждый месяц— один 
взнос). Налог взимался в следующих размерах (1928-1929 гг.): 
1) З як ет^ -с  одного барана 15 пайса или с 4 баранов— 1 ру
пия, а с верблюда 4 рупии; 2) Турук-пуль—с коровы одна ру
пия, с лошади—2 рупии, с ишака— 1 рупия; 3) Кош-пули— 
с пары быков— 12 рупий; 4) Сарханэ—подворный налог—по- 
кибиточный сбор в размере 10 рупий стали взимать с начала 
1928 года, т. е. с того времени, когда генерал-губернатором 
провинции стал Надир-хан, теперешний падишах Афганистана 
(до него платилось 8 рупий со двора); 5) Харадж— с одного 
джер'иба поливных посевов 4*/г рупии, с богарных посевов— 
10 рупий с каждой пары быков (этот порядок введен всего 
три года назад. Раньше харадж взимался в размере Чш  і и. 
V6 и Ѵб урожая в зависимости от культур); 6) прочие налоги— 
фруктовые деревья— 5 пайса с дерева, налог с виноградника— 
7 пайса с лозы, деревья в роде тополя, тута, кара-агача и др., 
а также бахчи и огороды не облагались. Маслобойки—15 ру
пий, рисоочистилки— 10 рупий, мельницы—10 рупий. С  р е
месленников (кузнецы, сапожники, ткачи и т. д.) налог не 
взимался. В случае выноса ими своей продукции для продажи 
на базар они на общих основаниях уплачивали базар-харадж. 
7) Налог с торговли— базар-харадж взимается за продажу 
скота и товаров на базаре в размере 7 пайса с одной рупии 
стоимости проданного товара или скота. Таможенная пошлина 
за ввозимый из-за границы товар взимается в размере 6 пай
са с каждой рупии стоимости товара. Сбор в размере 9 рупий 
взимался с каждого лица, имеющего на базаре лавку.

Вакили (их в Ханабадском амлякдарстве два) получают де
нежное содержание из казны в размере 2 рупий в день или 
60 рупий в месяц. Кишлачные арбабы получают денежное 
содержание от населения в размере от 2 до 5 рупий с каждо
го хозяйства, имеющего рабочих быков, причем имеющие двух 
рабочих быков платят арбабу 2 рупии, а имеющие больше
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быков платят в соответственно увеличенной пропорции. Б ед
няцкое же хозяйство арбабу ничего не платит. Если кишлач
ные арбабы сами производят сбор налога и сдают его в каз
начейство, то последнее при приеме от них налога выплачи
вает им 15 процентов вознаграждения с суммы сданного налога. 
Укажем в качестве примера на кишлаки Киязы и Мулла-хейль. 
С  этих двух кишлаков, находящихся в районе Ханабада, 
арбаб ежегодно собирает налог в размере 6 000 рупий и при 
сдаче этого налога получает в качестве вознаграждения 15 
процентов, что составляет 900 рупий. О ба эти кишлака на
считывают около 200 хозяйств, из коих 20 хозяйств совер
шенно неплатежеспособны.

В Бадахшане (Ишкашим) для сбора налогов выделен арбаб 
и з  н а и б о л е е  з а ж и т о ч н о й  ч а с т и  н а с е л е н и я .  Если 
в 1930 году для оплаты налогов была рассрочка до 3 месяцев, 
то теперь налог уплачивается в течение 1 месяца. Во время 
составления налоговых списков от арбаба зависит количество 
об'ектов обложения по хозяйствам. А рбаб берет большие 
взятки, скрывая об'екты обложения. По грубым подсчетам 
арбаб берет с каждой кибитки взятку в 10 — 15 рупий. О т 
арбаба зависит как количество, так и время сбора налогов. 
Предварительный сбор устанавливается в размере 15 про
центов с суммы налога натурой. Сбор этот происходит для 
снабжения местного гарнизона продовольствием и фуражем.

Эти порядки сбора налога ясно указывают, что здесь мы 
имеем дело с проявлением свойственных крепостничеству 
и его пережиткам моментов личной несвободы, зависимости 
крестьян от своего эксплоататора. Особенно это видно на при
мере издольных отношений, когда помещик сам платит налог 
за  крестьянина. Мы видим также об'единение в лице кулака 
функций сборщика налогов—добавочный источник для зака
баления и эксплоатации в тех районах, где еще не успели 
в достаточной мере развиться отношения издольной аренды, 
где сохранилось так называемое „свободное“ крестьянство. 
Вот пример, указывающий на это об'единение в лице кулака 
также и функций сборщика налогов. В кишлаке Хазрети-Бу- 
стон имелся крупный арбаб, владелец одного сада, 10 лоша
дей, 100 баранов, к о т о р ы й  в ы с т у п а л  к а к  с б о р щ и к  
н а л о г о в .

Необходимо отметить политику афганского правительства 
в отношении поощрения переселения афганских племен в Кат- 
тагано-Бадахшан.

Каттагано-Бадахшанская провинция завоевана Афганистаном 
около 60 лет тому назад. Сейчас происходит большой про
цесс колонизации края коренными афганцами, в частности 
из района Кандагара и Кабула. Этот процесс происходит по 
линии захвата и оседания афганских племен в отдельных 
районах провинции, а также в виде прямого захвата земли
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у коренного населения, которое оставляется в качестве рабо
чей силы. Афганским племенам делаются поощрения в нало
говом отношении. В 1931 году налог с афганского племени 
акандагари взимался на 50 процентов ниже налога 1930 года 
(Урта-Тугай). Снижение налога афганским племенам рассматри
вается, как политическое поощрение афганской части населе
ния, поощрение переселенцев.

V I. П о с л е д с т в и я  п о л у к о л о н и а л ь н о г о  п о л о ж е н и я  
А ф г а н и с т а н а

Таковы те основные, узловые вопросы, по которым мы 
располагаем известными данными. Что же получается в итоге 
господства подобной системы феодально-империалистической 
эксплоатации? Итогом являются деградация сельского хозяй
ства, рутинность и застой техники, разорение и гибель кре
стьянских хозяйств. Вот данные о производительности кре
стьянских хозяйств. В среднем одна дехканская семья обра 
батывает 10 джерибов поливной земли. Увеличение количества 
обрабатываемой земли идет за счет дальнейшего ухудшения 
качества. Размер посева на 1 джериб около 8 кабульских или 
4 мазарских сиров пшеницы. Урожай от сам-10 до сам-20.

Если мы возьмем урожай хлопка, то он на поливных землях 
на 50 процентов ниже урожая на таких же землях в Советских 
республиках в Средней Азии. Что же касается качества 
хлопка, то он иногда стоит выше американского, и его берут 
с удовольствием. В прошлом году наши скупочные пункты 
снабжали афганских сдатчиков хлопка бесплатно семенами 
американского хлопка и хлопка навроцкого.

Необходимо отметить наличие в Каттагано-Бадахшане ост
рого железо-скобяного голода. Все железо, привозимое с нашей 
территории, моментально раскупается. Из-за отсутствия стали 
афганцы покупали у нас напильники для переплавки. Іэыли 
случаи разбивки закупленных у нас борон, из кусков которых 
выделывали ножи и тому подобные предметы. Востгосторгом 
в свое время была заказана большая партия железа в Ста- 
линобаде, но доставка железа по вьючным путям весьма за
труднительна. Железа в Каттагане так мало, что даже желез
ные наконечники у сохи встречаются очень редко. Все это 
чрезвычайно характерно для выявления уровня развития про
изводительных сил.

В прошлом году в указанных районах господствовал сильный 
голод. В Пархаре два человека, перешедшие с афганской 
территории к нам, умерли от последствий голода, перенесен
ного в Афганистане.

Тем не менее положение жителей Афганистана таково, что, 
несмотря на запрещение, несмотря на ужаснейшие условия 
жизни, крестьяне вынуждены отрывать от своих скудных запа-
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ебв хлебных продуктов для продажи на рынке. Повидимому 
этим вызвано утверждение некоторых товарищей о том, что 
в Афганистане голода не чувствуется и осталась в запасе 
старая пшеница.

Тяжелые условия существования вынуждают афганское на
селение имигрировать к нам. Отметим ряд афганских по
селений в районе Чубека и т. д. С  1926 года имиграция 
особенно усилилась. Земли было много, и можно было сво
бодно приходить и селиться. Усиливается также и отходни
чество в СССР. Отходники афганцы на собственной практике 
убеждаются в преимуществе советской социалистической си
стемы перед режимом, созданным империализмом в его коло
ниях и полуколониях.

У нас уже создались постоянные кадры афганских рабочих, 
которые переходят каждый сезон на нашу территорию, состоят, 
в профсоюзах, имеют вклады в сберкассах. Все это при уходе 
в Афганистан на зиму ими прячется, а по возвращении на 
следующий год опять извлекается, и эти рабочие делаются 
полноправными членами советской трудовой семьи.

В это время в Афганистане гибнет и деградирует древней
шая ирригационная сеть. Вот данные бывшего секретаря Н а
дир-хана господина Кушкеки, отнюдь не заинтересованного 
в выявлении отрицательных сторон господства феодального 
способа производства, феодально-империалистической экс
плоатации.

„Судя по некоторым признакам и литературным данным, 
старая широкая полоса поливных культурных земель Хана
бадского района за  период его „миров“ заросла и преврати
лась в дикую поросль, которая в большинстве случаев была 
непригодна для земледелия“ (стр. 23).

И мы видим, как Афганистан все время бурлит, как все 
время вздымаются волны крестьянских движений, последним 
из которых было восстание Баче-Сакао. Последнее воззвание 
афганского правительства, выпущенное в ответ на листовки, 
распространяемые сторонниками Амануллы-хана перечисляет 
эти движения и обвиняет во всем Амануллу, причем 
Надир-хан пред‘являет претензии на „заслуги“ в области 
„умиротворения“ Афганистана. На самом деле, конечно, даль
нейшее господство феодалов, ростовщиков и торговцев в А ф 
ганистане, целиком связанное с империализмом, приведет к еще 
более грандиозным классовым столкновениям, которые сметут 
всю эту систему эксплоатации и угнетения трудящихся А ф га
нистана, в том числе и Каттагано-Бадахшана, и страна через 
стадию некапиталистического развития придет к социализму. 
Революционная борьба в Афганистане означает борьбу с пра
вительством Надир-хана—агента британского империализма 
(в чем заклю чается его принципиальное различие с Аманул-
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Лой-ханОм, об'ективно своей борьбой с империализмом, хотя 
и непоследовательной, игравшим прогрессивную роль), озна
чает борьбу в первую голову с феодально-ростовщическими 
отношениями, с помещиками и торгово-ростовщическим ка
питалом. Борьба с ними будет означать также и борьбу про
тив иностранного империализма.

Г. И льинский.
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