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Лучшимъ отвѣтомъ на подобный вопросъ служите наша живая

современная дѣйствительность.

Я отлично знаю всѣ полумистическія, полусентиментальныя на-

дежды который многими возлагаются на земельную общину и какое-

то никому покуда не извѣстное и нигдѣ не бывалое развитіе ея въ

будущемъ. Это развитіе окрашивается въ воображеніи поклонниковъ

общины въ цвѣта тѣмъ болѣе радужные что никто изъ нихъ не по-

трудился предначертать его хотя бы сколько-нибудь конкретно. Ка-

кимъ именно перломъ созданія должна у насъ явиться будущая община

даже приблизительно не знаете ни одинъ изъ самыхъ рьяныхъ .ея

зашитниковъ. Я тоже увлекался когда-то подобными соблазнительными

бреднями и не стыжусь въ этомъ признаться. Но время, размышленіе

и въ особенности горькая правда жизни заставили меня опомниться.

Не малую въ этомъ смыслѣ услугу оказало мнѣ близкое знакомство

съ крестьянами и съ собственными ихъ взглядами на дѣло...

Поучителенъ примѣръ Даніи. Тамъ лучшіе люди и затѣмъ прави-

тельство страны сдѣлали все отъ нихъ зависѣвшее для упразднения

земельной общины, вопреки явному сначала противодѣйствію кресть-

янъ. У насъ же община сугубо поддерживается, вопреки громкому

противъ нея протесту который уже слышится въ самой средѣ кресть-

янства, постепенно усиливаясь.

За то въ Даніи теперь земледѣльческое населеніе по-истинѣ бла-

годенствуете. А наше...

Впрочемъ я уже кончилъ.

Ѳ. Ромеръ.

Народное хозяйство у оеѣдлыхъ инородцевъ

Туркестана *).

Еще^ недавно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Туркестанскаго края

можно было наблюдать образованіе новыхъ культурныхъ оазисовъ въ

довольно обширныхъ размѣрахъ. Такъ, въ Ташкентскомъ уѣздѣ въ

1869 году орошенныхъ земель насчитывалось только 63.000 дееятинъ,

а уже въ 1893 году такихъ земель по съемкѣ оказалось 338.442 де-

сятинъ ').

*) См. Русскій Вѣсттікъ, іюнь, іюль, 1899 г.

і) Хотя въ 1869 году точной съешш искусственно орошенныхъ земель не

было сдѣлано, но все-таки число десятинъ-63.000-было онредѣлево организаци-

онный комисіями на мѣстахъ не только изъ разспросныхь свѣдѣній, по и путеиъ
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Несмотря, однако, на видимые успѣхи земледѣльческой культуры,

успѣхи которыми край обязапъ водворенному русскою властью миру,

воздѣлаиныя пространства занимаютъ только 3 съ небольншмъ ми-

ліона дееятинъ изъ 60 миліоновъ десятпнъ составляющихъ тери-

торіи Сыръ-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей 2 ).
Такой ничтожный проценте культурныхъ земель объясняется тѣмъ
что здѣсь безъ искусственна™ орошенія земледѣліе не можете суще-

ствовать въ обширныхъ размѣракъ; устроить же орошеніе безъ за-

траты большихъ капиталовъ и безъ' примѣненія техническихъ по-

званій возможно только въ тѣхъ немногнхъ горныхъ долинахъ гдѣ
бѣгутъ быстрые и многоводные потоки. Въ стб.кяхъ съ незначитель-

ньшъ уклономъ который составляютъ главнѣйшую по размѣрамъ часть

Туркестана земледѣліе развиться не можете, такъ какъ провести

тамъ оросительныя сооруженія было бы крайне трудно: понадобились
бы и очень крупные капиталы, и такія техническія познанія которыхъ

у средне-азіятекихъ инородцевъ быть не можете; безъ искусствен-

на™ же орошенія вся растительность здѣсь выгораете въ лѣтнее
время отъ сильна™ зноя и бездождія.

Тамъ гдѣ образуются новые культурные оазисы можно видѣть
какъ начинаютъ переходить къ осѣдлостн тѣ Киргизы и Кипчаки,
которые по бѣдности не могутъ болѣе пользоваться привольнымъ

бытомъ кочеваго пастуха. На зимнихъ стойбищахъ кочевниковъ бы-
ваютъ убогія пашни состоящія изъ посѣвовъ проса; занимаются

обработкою этихъ полей такъ-называемые игинчи, — бѣднѣйшіе люди

лишившіеся своихъ стадъ по какимъ-нибудь неблагопріятнымъ об-
стоятельствамъ. Если мѣстность благопріятна для земледѣлія, т. е.

если она расположена по берегамъ такого обильна™ водою горнаго

потока, берега котораго не высоки и не круты и потому допускаютъ

отводъ большой струи воды въ искусственное ложе, то оросительные

каналы и запашки быстро расширяются, игпнчи устраиваютъ убогія
сакли, разводятъ огороды и сады, начинаютъ носить чалмы и вообще
подражаютъ во всемъ осѣдлымъ инородцамъ-Сартамъ, отъ которыхъ

и воспринимаютъ какъ земледѣльческую, такъ и духовную культуру.

личныхъ наблгоденій. Въ комисіи эти входили лица привычвыя къ производству

глазомѣрныхъ съемокъ; слѣдовательно, число 63.000 дес. ложно считать никакимъ

образомъ не менѣе половины дѣйствительнаго числа дееятинъ орошенныхъ земель.

'•*) Въ Сыръ-Дарьинской области всѣхъ воздѣланныхъ земель, какъ искус-

ственно орошенныхъ, такъ и обработываемыхъ подъ дождь (ляльми), 1.094,000 дес,

въ Ферганской области— 1.243.691 дес, въ Самаркандской— 797.000 дес; счетъ

этотъ не совсѣііъ точенъ, такъ какъ хозяйственная съемла земель еще не вполвѣ
закончена. О Семирѣченской и Закаепійской областяхъ будетъ рѣчь особо, такъ

какъ обѣ эти области имѣютъ характеръ отличный отъ характера трехъ пер-

выхъ областей.
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Пока хозяйство этихъ вступающихъ въ новую форму быта инородцевъ

не окрѣннетъ и не разовьется, они дѣлятъ свои поля на участки

(чаки) и распредѣляютъ ихъ между собою по жребію, при чемъ

каждый глава семьи получаетъ столько участковъ сколько единицъ

рабочей силы выставлено имъ было для приведенія въ исправность

оросительныхъ каналовъ. По мѣрѣ того какъ совершенствуется обра-

ботка полей, огородовъ и садовъ, раздробленіе земель на участки и

распредѣленіе таковыхъ по жребію, упраздняются, земля каждой

семьи обносится глинобитного стѣною или обозначается древесными

насажденіями; но обязательство выставлять для разчистки арыковъ

то число единицъ рабочей силы которое соотвѣтствуетъ простран-

ству занятой семьей земли остается въ полной силѣ, какъ необхо-

димѣйшее условіе самаго существованія всякаго земледѣльческаго

носеленія.

Киргизъ или Кипчакъ, не выбитый нуждою изъ привольнаго и

излюбленнаго имъ кочеваго быта, хотя и причисляетъ себя къ му-

сульманам^ но, строго говоря, незнакомъ съ началами ислама. Какъ

въ доисторическія времена, такъ и въ настоящее время у кочевни-

ковъ одинъ гражданскій и духовный кодексъ— обычное родовое на-

чало, адатъ, при чемъ земля по этому началу принадлежитъ всему

роду безраздѣльно или извѣстному колѣну рода; но переходя къ

осѣдлому земледѣльческому быту кочевникъ перестаетъ руководство-

ваться адатомъ, становится мусульманиномъ не только по имени, но

п въ строгомъ смыслѣ слова, посѣщаетъ мечеть, воспринимаетъ'

ученіе корана, дѣлается поклонникомъ полной имущественной и личной

обособленности и строго замкнутой семейной жизни. Ученіе корана

-о томъ что земля принадлежитъ первому ея оживителю и что тоть

кто прекратилъ трудъ по ея орошенію утрачиваетъ и всѣ права

на нее— какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ потребностямъ и понятіямъ

кочевниковъ перешедшпхъ къ осѣдлому земледѣльческому быту.

Коранъ формулуетъ и придаешь авторитетъ божественнаю закона

тому закону общежитія, который былъ усвоенъ здравымъ разумомъ

народа, соотвѣтственно мѣстнымъ климатическимъ и почвеннымъ

условіямъ "). Какъ, впрочемъ, и не подпасть кочевнику подъ вліяніе

3 ) Вотъ одна изъ главнѣйшихъ причинъ той преданности жителей Средней

Азіи исламу которая здѣсь дѣлаетъ совершенно безуспѣшною проповѣдг, дру-

гихъ вѣроучевій. Азіятскіе инородцы противники всего неточнаго, не нагляднаго,

отвлеченнаго; обратно— они поклонники полезнаго, точнаго, яенаго для пониианія

и практически осуществимаго. Магометъ требуетъ отъ правовѣрнаго дѣятельной

любви къ ближнему, требуетъ серіозной благотворительности, но точно опредѣ-

ляетъ долю дохода подлежащую раздачѣ бѣднымъ, и правоверный соблюдаетъ

повелѣніе Магомета именно потому что оно точно и практически осуществимо.

Христіанство ставящее своему последователю требованіе совершенства пугаетъ

46*
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осѣдлыхъ инородцевъ, когда онъ ясно видитъ ихъ превосходство

надъ собою въ земледѣльческомъ промыслѣ и въ домоводствѣ? Поля,
огороды и садыжителей древнихъ земледѣльческихъ поселеній Сродней
Азіи воздѣланы превосходно, обнаруживаюсь культуру дѣйствительно

интенсивную, а жилища ихъ прекрасно приспособлены къ тому что-

бы дать своимъ обитателямъ тѣнь и прохладу,— то именно въ чемъ

такъ нуждается человѣкъ въ знойномъ климатѣ Туркестана.
Итакъ кочевники постепенно переходятъ, гдѣ возможно, къ осѣд-

лому земледѣльческому быту и принимаюсь строй жизни тѣхъ ино-

родцевъ которые занимаются земледѣліемъ съ давнахъ временъ.

Обратимся же теперь къ изученію народнаго хозяйства въ тѣхъ
оазисахъ древней культуры которые вырваны нами изъ-подъ вла-

сти мусульманскихъ властителей, при чемъ начнемъ съ порядковъ

имѣвшихъ мѣсто при этихъ властителяхъ 4), а затѣмъ разсмотримъ-

и тѣ постепенный измѣненія которыя внесены въ эту область на-

шею властью.

Въ ханскія времена каждое значительное селеніе имѣло одного

или нѣсколькихъ, смотря по размѣрамъ селенія, арыкъ-аксака-

ловъ, — лицъ назначавшихся бекомъ для надзора какъ за исправ-

нымъ содержаніемъ оросительныхъ сооруженій, такъ и за справед-

ливымъ распредѣленіемъ воды между домохозяевами той части се-

ленія которою завѣдывалъ арыкъ-аксакалъ. У каждаго арыкъ- акса-

кала было нѣсколько помощниковъ, мирабовъ, избранныхъ домохо-

зяевами. Вся эта водная администрапія наблюдала чтобы каждый
домохозяинъ поставлялъ для исправнаго содержания арыковъ столько

паръ воловъ, съ рабочими при каждой парѣ, сколько съ него слѣдо-
вало по размѣрамъ его землевладѣнія и водопользованія; подъ

исправнымъ содержаніемъ арыковъ разумѣлась, во-первыхъ, раз чистка

ихъ весною отъ ила нанесеннаго теченіемъ воды и, во-вторыхъ,

отводъ съ полей воды не поглощенной пашнею и могущей образо-
вать болотистый мѣста. Если кто-либо задерживалъ воду на своей
землѣ долѣе чѣмъ имѣлъ на то право, то получивъ объ этомъ

практически уиъ среднеазіятскихъ вародовъ-, они допускаютъ только матеріаль
ныи прогресъ, перемѣны же къ лучшему въ людяхъ они не видятъ и не вѣрятъ

въ возможность таковой.
'') Іісточпикомъ для изложенія служатъ: 1) трудъ такъ-называемой Степной

Комисіи которая въ 1866 году была послана въ Среднюю Азію для изученія
мѣстныхъ порядковъ и для составленія проекта Положенін объ управленіи раз-

ными областями входящими въ соетавъ нашихъ новыхъ владѣній; 2) „Со-
брате литературныхъ трудовъ Александра Константиновича Гейвса", два тома,

изд. 1897 года, и 3) собственный наблюденія въ той части Кокандскаго ханства

которая въ 1876 году вошла въ соетавъ Имперіи подъ названіеиъ Ферганской,
области.
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увѣдомленіе отъ мираба арыкъ-аксакалъ немедленно разрушалъ въ

арыкѣ запруду и пускалъ воду далѣе. Наблюденіе за очередями

пользованія водой представлялось дѣломъ хлопотливымъ и требовав-

шимъ болынаго вниманія. Если оросительныя сооруженія портились

болѣе или менѣе серіозно, то арыкъ-аксакалы сами не распоряжа-

лись ремонтомъ, а сообщали объ этомъ подлежащему аксакалу ко-

торый совѣщался съ серкеромъ (сборщикъ податей) и арыкъ-акса-

каломъ о стоимости необходимыхъ работъ и матеріаловъ и за-

тѣмъ испрашивалъ у бека разрѣшеніе на производство денежнаго

сбора или на нарядъ рабочихъ отъ домохозяевъ пользующихся во-

дою изъ означеннаго арыка. Работы производились распоряженіемъ

-аксакала и подъ руководствомъ арыкъ-аксакала и мирабовъ. Въ

усердномъ и успѣшномъ отправленіи водною администраціею своихъ

обязанностей былъ лично заинтересованъ серкеръ, такъ какъ раз-

мѣръ податей вполнѣ зависѣлъ отъ урожая, а урожай, въ свою оче-

редь, находился въ зависимости отъ орошенія.

Если домохозяинъ не могъ принимать надлежаща™ участія въ

поддержаніи въ исправности сооруженій искусетвеннаго орошенія, то

его принуждали продать и домъ, и землю.

Недовольные арыкъ-аксакаломъ жаловались серкеру который до-

кладывалъ, въ случаѣ надобности, о неправильныхъ дѣйствіяхъ вод-

ной администраціи беку. Не получившимъ удовлетворенія разрѣша-

лось обращаться къ беку и непосредственно.

Если арыкъ снабжалъ водою нѣеколько селеній, то содержаніе

въ исправности плотины сооруженной для того чтобы отвесть струю

воды отъ горнаго потока, а также очистка отъ ила той части арыка

которая представляется общею для всѣхъ селеній пользующихся

водою этого арыка— исполнялись на средства всѣхъ этихъ селеній,

а мѣра участія каждаго изъ нихъ определялась бекомъ соотвѣтствен-

но тому сколько каждое селеаіе уплачивало поземельныхъ податей—

хараджа и танапа ").

Когда арыкъ снабжалъ водою селенія нѣсколькихъ бекствъ, то

содержаніе въ исправности плотины или, какъ говорятъ мѣстные жи-

тели, головы арыка и весенняя очистка магистральной части оросп-

тельнаго сооруженія производились на средств і всѣхъ селеній полу-

чающихъ изъ него воду и подъ личнымъ наблюденіемъ либо всѣхъ

заинтересованныхъ бековъ, либо особаго лица назначеннаго для

этого дѣла самимъ ханомъ. Ханы, желавшіе оставить по себѣ дол-

5 ) Хараджь уплачивался натурою въ размѣрѣ отъ і/в Д° '/з умолота, а та-

вапъ —деньгами, сообразно пространству земли и стоимости произрастаній полу-

чаемыхъ не путемъ умолота, а другими способами.
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гую память въ потомствѣ, проводили въ пустынныхъ мѣстностяхь ары-

ки, для чего собирали на короткій срокъ осенью, по окончаніи поле-

выхъ работъ, рабочихъ изъ ближайшихъ бекствъ. На новыхъ оро-

шенныхъ земляхъ участки раздавались желающимъ подъ тѣмъ, ко-

нечно, условіемъ чтобъ они содержали ханскій арыкъ въ полной
исправности; при этомъ ханъ даровалъ новымъ поселенцамъ подат-

ныя льготы на.болѣе или менѣе продолжительный срокъ, смотря по

большему или меньшему совершенству новаго оросительнаго соору-

женія.

Все предыдущее указываете какое громадное значеніе имѣло
искусственное орошеніе въ хозяйствѣ осѣдлаго инородца и какую

почтенную роль играло мусульманское правительство въ надзорѣ за

исправнымъ содержаніемъ оросительныхъ сооруженій. Академикъ

Мпдендорфъ, одинъ изъ компетентнѣйшихъ русскихъ натуралистовъ

и агрономовъ, въ сочиненіи: „Очерки долины Ферганы" совершенно

справедливо утверждаетъ что лучшій способъ пріобрѣсти авто-

ритетъ въ глазахъ среднеазіятца — это наглядно доказать ему

что мы обладаемъ такою техникой въ устройствѣ ороситель-

ныхъ сооружеиій которая значительно выше техники инород-

цевъ. И дѣйствительно силой и разгромами въ Азіи никого

не удивишь: здѣсь видѣли и Александра Македонскаго, и Чингиса,

и Тамерлана; въ прошломъ столѣтіи здѣсь Джунгары были истреб-

лены Китайцами и отъ джунгарскихъ поселеній остались лишь груды

мусора занесеннаго толстымъ слоемъ пыли; въ шестидесятыхъ го-

дахъ настоящаго столѣтія Дунгане вырѣзали въ Кульджинской про-

винціи Китайцевъ, при чемъ такъ разрушили и опустошили Кульджу

и прочіе китайскіе города что тамъ не сохранилось ни зданія, ни

живаго существа.

Несмотря, однако, на всѣ эти погромы и опустошенія, земледѣль-

ческая культура стоитъ очень высоко въ Средней Азіи благодаря

постояннымъ заботамъ туземныхъ правителей какъ о содержаніи въ

исправности сооруженій искусственнаго орошенія, такъ и о порядкѣ

водопользованія.

Сверхъ хорошихъ порядковъ въ дѣлѣ искусственнаго орошенія

и водопользованія, на поддержаніе земледѣлія имѣло вліяніе и то

обстоятельство что поземельные налоги, хотя и чрезмѣрно высокіе,

были строго подоходными, взыскивались не съ обществъ, а съ от-

дѣльныхъ землевладѣльцевъ, безъ круговой отвѣтственности платель-

щиковъ другъ за друга, и главный поземельный налогъ—х"араджъ —

вносился натурою, т. е. зерномъ. Чтобъ оцѣнить полезное значеніе

этихъ мѣръ нужно имѣть въ виду что Средняя Азія — страна са-

мыхъ рѣзкихъ крайностей; тамъ недалеко отъ песчаной пу-
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стыни можно найти плодороднѣйшіе оазисы съ древнѣйшею

культурою; тамъ можно наблюдать самую первобытную пахоту

кочевника ковыряющаго землю деревяннымъ сукомъ и тамъ же

можно любоваться прекраснымъ видомъ полей воздѣланныхъ ого-

роднымъ способомъ. Само собою разумѣется что тамъ гдѣ земле-

дѣльческая культура представляетъ столько разнообразныхъ степеней

развитія нѣтъ никакой возможности установить среднія нормы для

обложенія земель, такъ какъ эти нормы были бы непригодны для

крайнихъ членовъ огромнаго ряда плательщиковъ. Изъ этого видно

какую пользу для народнаго хозяйства приносило то правило что

каждый землевладѣлецъ отдавалъ казнѣ опредѣленную часть своего

урожая натурою: здѣсь не было мѣста для споровъ ни о количе-

ствѣ, ни о качествѣ зерна подлежавшаго сдачѣ въ казну.

Практически это осуществлялось слѣдующимъ образомъ: въ те-

чете лѣта мирабы приводили въ своихъ участкахъ въ извѣстность,

сколько хлѣба посѣяно каждымъ домохозяиномъ, и когда наступало

время умолота, то доводили объ этомъ до свѣдѣнія серкера кото-

рый присылалъ на мѣсто своихъ грамотныхъ людей (муллъ) для со-

ставленія совмѣстно съ мирабами и арыкъ-аксакаломъ хараджныхъ

списковъ (дефтеры). Вымолоченное на полѣ зерно оставалось не

убраннымъ, покакомисія изъ арыкъ-аксакала, муллы и мираба не пе-

ремѣривала его и не заносила противъ имени каждаго землевладельца

общее число единицъ мѣры уродившагося хлѣба и то число мѣръ

которое причиталось въ пользу казны (одна пятая часть урожая или

20%) • Провѣривъ лично податные списки перемѣромъ хлѣба на вы-

держку у нѣсколькихъ землевладѣльцевъ, серкеръ подписывалъ эти

списки и представлялъ ихъ беку. Послѣ этого къ беку шли всѣ же-

лавшіе освободиться отъ уплаты хараджа, и бекъ наводилъ справки,

дѣйствптельно ли проситель бѣденъ и ему тяжело отдать причитаю-

щуюся часть урожая. Вычеркнувъ изъ хараджныхъ списковъ кого

хотѣлъ, бекъ утверждалъ ихъ приложеніемъ своей печати, и затѣмъ

населеніе свозило причитающійся съ него хлѣбъ въ магазины состояв-

шіе въ завѣдываніи серкеровъ. Наблюдете за исправнымъ взносомъ

хлѣба въ казенные магазины лежало на обязанности аксакаловъ и

туганчей, при чемъ хараджъ, какъ освященная религіею подать, по-

ступалъ исправно; въ тѣхъ же случаяхъ, когда кто-либо не приво-

зилъ своего хараджа, бекъ приказывалъ наказывать его пока не

очиститъ своей .недоимки.

Часть казеннаго зерна серкеры выдавали, по письменнымъ при-

казамъ бековъ, войскамъ и другимъ служилымъ людямъ, а осталь-

ной хлѣбъ обращали въ деньги поступавшія въ ханскую казну. При

составлены и утвержденіи хараджныхъ списковъ и при обращеніи
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зерна въ деньги всѣ должностныя лица, не получавшія отъ казны

никакого вознагражденія, старались больше о своихъ личныхъ инте-

ресахъ чѣмъ.объ интересахъ хана 6).

Второй видъ поземельной подати назывался танапъ; онъ взыски-

вался съ тѣхъ произведены земледѣлія которыя получались и не въ

видѣ зерна, и не путемъ умолота. Танапъ взыскивался съ земель

подъ садами, огородами и посѣвами хлопчатника и клевера, при чемъ

размѣръ его соотвѣтствовалъ пространству земли занятой облагае-

мыми произведеніями и цѣнности таковыхъ. Танапомъ называлась

собственно извѣстная единица мѣры земли (У, десятины) и съ этой

мѣры взыскивалось танапной подати: подъ садами и виноградниками

2 рубля съ танапа, подъ .огородами 1 рубль, подъ клеверомъ и хлоп-

чатникомъ 1 руб. 40 коп. Танапные списки составлялись комисіями

изъ арыкъ-аксакала, муллы или муфтія и особо довѣреннаго лица

назначаемаго бекомъ изъ своихъ прпближенныхъ. Работы комисіи

производились по мѣрѣ созрѣванія произведеній подлежавшихъ обло-

жение танапомъ. Придя на мѣсто, комисія измѣряла землю, запи-

сывала имя хозяина, названіе продукта и число танаповъ. Если ко-

мисія встрѣчала полный неурожай, то имя землевладельца вовсе не

заносилось въ танапный списокъ, а если урожай былъ не хорошъ,

то пространство земли опредѣлялось такимъ числомъ танаповъ что

бы танапную подать было можно уплатить безъ разоренія. По утвер-

ждены танапнаго списка печатью бека кош'и списковъ передавались

аксакаламъ для наблюденія за тѣмъ чтобы танапная подать была

внесена землевладельцами по распродажѣ обложенныхъ ею произве-

дены и во всякомъ случаѣ не позже весны. Неисправныхъ наказы-

вали пока подать не поступала полностью.

Здѣсь какъ и при опредѣленіи хараджа видна забота о согласо-

ваны размѣра обложенія съ урожаемъ, равно какъ и забота о томъ

чтобы взысканіе не было преждевременнымъ. Хотя окладъ въ 8 руб-

лей съ десятины подъ садомъ или въ 5 рублен 50 копѣекъ съ де-

сятины подъ клеверомъ и представлялся въ то время чрезвычайно

высокимъ, такъ какъ сносныхъ путей сообщенія съ сосѣдними стра-

нами не было и цѣны на фрукты и клеверъ были крайне низкія, но

этотъ окладъ и взыскивался рѣдко— только въ случаѣ особо обиль-

наго урожая.

6 ) По присоединеніи Кокандскаго ханства къ Имперіи были сдѣланы хозяй-

ственный съемки орошенныхъ полей и произведены пробные умолоты всѣхъ

хлъбовь; этимъ путемъ былъ исчислепъ хараджъ въ размѣрѣ одной десятой

урожая, при чемъ оказалось что онъ не мепѣе хараджа ханскихъ временъ

исчисдявшагося въ размѣрѣ одной пятой урожая. Очевидно что беки, серкеры

и прочія должностныя лица присвоивали не менѣе половины хараджной подати.
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Вотъ тѣ учрежденія которыя слѣдуетъ признать типичными и

удивительно хорошо приспособленными къ климатическимъ, почвен-

нымъ и хозяйственнымъ условіямъ Средней Азіи. Благодаря этимъ

учрежденіямъ въ Средней Азіи удалось сохранить высокую земле_

дѣльческую культуру, несмотря даже на такія особо неблагопріят.

ныя обстоятельства какими представляются погромы разныхъ дикихъ

завоевателей, безпрестанныя войны мѣстныхъ властителей и систе-

матическое взяточничество агентовъ власти, которые и не могли не

брать взятокъ, такъ какъ не получали отъ казны никакого содер-

жанія.

Посмотримъ же какъ отнеслись мы къ этимъ учрежденіямъ. По

совершенной новизнѣ для насъ дѣла, такъ называемая Степна.я Коми-

сія въ разработанномъ ею „Проектѣ положения объ управленіи въ

Семирѣченской и Сыръ-Дарьинской областяхъ" не предложила ника-

кой организаціи упраізленія дѣломъ искусственнаго орошенія и водо-

пользованія, даже не обмолвилась ни словомъ о наблюденіи за этимъ

важнымъ дѣломъ. Проекта, кикъ выше сказано, былъ препод анъ къ

руководству первому туркестанскому генералъ-губернатору который

такимъ образомъ былъ лишенъ права вмѣшиваться въ дѣло ороше-

нія, и оно всецѣло перешло въ вѣдѣніе органовъ народнаго само-

управленія.

Такъ какъ должности серкеровъ и арыкъ-аксакаловъ были упразд-

нены, то крупяыя и магистральный оросительныя сооруженія оста-

лись безъ надзора и только второстепенные арыки, разносящіе воду

по полямъ сельскихъ обществъ, содержались въ исправности самими

этими обществами; тамъ же гдѣ. нужно было согласить интересы нѣ-

«колькихъ обществъ и руководить ихъ общими дѣйствіями, взять на

себя иниціативу было некому, а сами общества прежнею своею

жизнью не были подготовлены къ образованію обширныхъ союзовъ

для достиженія общихъ цѣлей.

Замѣтивъ опасность такого положенія, генералъ фонъ-Кауфманъ

распорядился чтобъ одинъ изъ техниковъ строительныхъ отдѣленій

при областныхъ правленіяхъ занимался спеціально наблюденіемъ за

исправнымъ состояніемъ магистральныхъ оросительныхъ сооружены.

Само собою разумѣется что эта мѣра была крайне недостаточна, но

благодаря ей все-таки принятая нами отъ хановъ сѣть оросительныхъ

сооружены сохранилась безъ большаго ущерба. Само собою также

разумѣется что если одинъ техникъ не можетъ справиться съ над-

зоромъ за исправнымъ содержаніемъ всѣхъ оросительныхъ сооруже-

ны области, то наблюсти за порядкомъ водопользованія ему уже

рѣшительно не подъ силу. Въ виду этого жалующихся на притѣсне-

лія въ водопользованіи наша администрдція направляла къ народнымъ
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судьямъ; но, во-первыхъ, народные судьи, какъ изложено выше, суть

представители и защитники интересовъ той партіи которая провела

ихъ на выборахъ и потому безпристрастными не бываютъ, а во-вто-

рыхъ—народные судьи не имѣютъ никакого отношенія ни къ очисткѣ

арыковъ, ни къ наблюденію за очередями водопользованія; слѣдо-'

вательно, они не сумѣли бы основательно разобраться въ этомъ

дѣлѣ если бы и пожелали оказать правосудіе. Въ 1886 году было

издано первое Высочайше утвержденное „Положеніе объ управленіи

Туркестанскаго края"; въ немъ находится статья (107) въ которой

сказано:

„Завѣдываніе главными оросительными каналами (арыками) воз-

лагается на арыкъ- аксакала, а завѣдываніе побочными арыками —

на мирабовъ. Арыкъ-аксакалы назначаются военнымъ губернаторомъ
который опредѣляетъ имъ и размѣръ содержанія изъ общественныхъ
суммъ, не выше содержанія волостнаго управителя, а мирабы — по из-

браніаі сельскихъ сходовъ " .

Далѣе въ примѣчаніи къ этой статьѣ сказано:

„Права и обязанности уѣздныхъ начальниковъ, арыкъ-аксака-

ловъ и мирабовъ по завѣдыванію иригаціею опредѣляются инструк-

ціею утверждаемою генералъ-губернаторомъ".

Изъ этихъ строкъ нельзя заключить въ чемъ должны заключаться

обязанности водной администрации, въ надзорѣ ли только за арыками,,

илиже и въ наблюдены запорядкомъ водопользованія; но такъ какъ

для послѣдняго было бы необходимо опредѣлить въ законодательномъ

порядкѣ права разныхъ чиновъ этойадминистраціи, чего не было сдѣ-

лано, то на практикѣ обязанностиводной администраціи свелись только

къ надзору за исправнымъ состояніемъ оросительныхъ сооруженій.

Наконоцъ, въ 1897 году изданъ штатъ Туркестанскаго управленія

земледѣлія и государственныхъ имуществъ который разработывался

цѣлыхъ 5 лѣтъ. Мѣстная власть подробно выяснила значеніе искус-

ственнаго орошенія для Средней Азіи, представила проекта положе-

нія о водопользованіи и ходатайствовала чтобы среди предметовъ

вѣдомства Туркестанскаго управленія земледѣлія и государственныхъ

имуществъ было обращено преимущественное вниманіе на устройство

и содержаніе въ исправности оросительныхъ сооружены, отъ кото-

рыхъ и завпситъ вся будущность края, и на упорядоченіе водо-

пользованія, безъ котораго лучшіе арыки могутъ оказаться мало по-

лезными. По изданному въ 1897 году штату учреждены двѣ должно-

сти „чиновниковъ иригаціи" вмѣсто трехъ который существовали

по „Положенію объ управленіп Туркестанскаго края" 1886 года. Въ

законѣ 1897 года, между прочимъ, сказано:
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„На спхъ чиновнике въ возложить техническій надзоръ за суще-

ствующими въ краѣ оросительными сооруженіями и ремонтомъ оныхъ,

а также исполненге другихъ по симъ сооружсніямъ порученгй Ми-
нистерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Туркс-

, станскаю генералъ-губернатора. "

Какъ бы мы ни уважали наше высшее законодательное учреж-

деніе, все-таки мы не можемъ не высказать крайняго сожалѣнія по

поводу такого печальнаго разрѣшенія предстоящей намъ въ Средней

Азы задачи по устройству орошенія и по урегулирование водополь-

зования. Отъ удачнаго разрѣшенія этой задачи зависитъ, какъ спра-

ведливо сказалъ академикъ Мидендорфъ, та или иная постановка

нашего авторитета въ глазахъ нашихъ новыхъ подданныхъ, не го-

воря уже о томъ что вопросъ объ орошеніи имѣетъ громадное зна-

ченіе не только въ экономпческомъ, но и въ санитарномъ отноше-

ны. Объ экономическомъ значеніи орошенія распространяться из-

лишне, оно понятно каждому безъ исключенія образованному чело-

вѣку, но о вліяніи управленія оросительными сооруженіями на здо-

ровье жителей я позволю себѣ сказать нисколько словъ. Объѣзжая

Самаркандскую область въ 1873 году, я видѣлъ по обѣимъ сторо-

ронамъ улицъ воду, которая быстро бѣжала въ арыкахъ. Жители

имѣли цвѣтущій видъ и казались совершенно бодрыми. Въ 1890 году

я уже ненашелъ этихъ арыковъ: они были уничтожены, а вода Отве-

дена на рисовыя поля, которыя чрезмѣрно, по отношенію къ дру-

гимъ посьвамъ, увеличены. Сельчане пользуются водою дляпитья не

изъ прежнихъ арыковъ, нынѣ запруженныхъ, а изъ ямъ вырытыхъ

около домовъ, въ которыя воду пускаютъ въ двѣ и даже въ три

недѣли разъ. Само собою разумѣется что вода въ этихъ ямахъ

отвратительная, грязная и смрадная. Люди были шафраннаго цвѣта,

вялые и мрачные; малярія свирѣпстповала и переходила уже въ

желтую лихорадку. Въ слѣдующемъ году желтая лихорадка распро-

странилась и на Ташкентскій уѣздъ Сыръ-Дарьинской области, авъ

1897 году въ нѣкоторыхъ волостяхъ этого уѣзда сорока процентовъ

населенія уже не было; поля во многихъ мѣстахъ стояли не убран-

ными, такъ какъ большая часть пережившихъ эпидемію пахарей

еле-еле двигали ногами. Въ концѣ концовъ, пришлось ходатайство-

вать передъ правительствомъ объ отсрочкѣ податей.

Мы ссылаемся на предоставленное инородпамъ самоунравленіе,

но они, не вкусившіе европейскихъ теорій зеі^оѵегиетепі, при-

писываюсь все зло нашей неумѣлости правпть дѣлами азіятскихъ

народовъ и почитаютъ насъ за варваровъ,— хотя и очень сильныхъ,

но все-таки варваровъ.
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Но хорошая постановка управленія орошеніемъ имѣетъ не только

экономическое и санитарное значеніе; она, какъ мы видѣли, слу-

жила и для урегулированія землевладѣнія: трудъ по устройству и

поддержанию въ исправности сооруженій искусственнаго орошенія

былъ источникомъ правь лица на землю, мѣрою именно этою труда

определялась и мѣра участія каждаю члена общества въ обладаніи

землею. Между тѣмъ, съ предоставленіемъ управленія орошеніемъ

самому населенію появилась масса жалующихся на захватъ воды

<5олѣе сильными селеніями у менѣе сильныхъ. При повѣркѣ этихъ

жалобъ въ Ферганской области, путемъ сличенія плановъ первой

хозяйственной съемки съ натурою, оказалось что во многихъ мѣст-

ностяхъ культура измѣнилась и перемѣстилась по слѣдующей при-

чине: въ сельскихъ обществахъ, составленныхъ изъ нѣсколькихъ

селеній, обираюсь другихъ тѣ селенія которыя имѣютъ большее

число выборныхъ, такъ какъ распредѣленіе воды и раскладка по-

земельнаго налога производятся, согласно дѣйствующаго Положенія,

по большинству голосовъ выборныхъ. Такимъ образомъ распредѣле-

ніе воды происходитъ въ ущербъ меныпихъ селеній, а большія прі-

обрѣтаютъ возможность увеличивать посѣвы цѣннаго риса требу-

ющаго огромнаго количества поливной воды (рисъ остается 100 дней

подъ водою); мелкія селенія принуждены или сократить свои за-

пашки, или перейти къ посѣвамъ менѣе цѣнныхъ хлѣбовъ и расте-

ній, нуждающихся въ меньшемъ числѣ поливокъ» По окончаніи по-

земельныхъ работъ въ Ташкентскомъ уѣздѣ было обнаружено что

при распредѣленіи воды между селеніями въ Сыръ-Дарьинской обла-

сти практикуется такая же несправедливость какъ и въ Ферганской

области.

Н. Л. Мордвиновъ.

(До слѣд. книги.)
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Народное хозяйство у оеѣдлыхъ инородцевъ
Туркестана *).

Въ податномъ дѣлѣ мы запутались до такой степени что еще-

покойный министръ Финансовъ Вышнеградскій счелъ нужнымъ по-

ѣхать въ Туркестанскій край чтобъ уяснить себѣ причины этого

прискорбнаго явленія и намѣтнть планъ дальнѣйшихъ дѣйствій. Съ
того времени, т. е. съ 1890 года, дѣло податнаго устройства Тур-
кестана все пребываетъ въ стадіи разрѣшенія самыхъ принципіаль-
ныхъ вопросовъ и никакъ закончиться не можетъ. Исторія этого

дѣла заключается въ слѣдующемъ: рѣшивъ что съ осѣдлаго насе-

ленія Туркестана „установляются существующіе нынѣ сборы съ зем-

."едѣльческихъ продуктовъ" (§ 279 проекта Положенія),^ Степная
Комисія опредѣлила: „Взиманіе казенныхъ сборовъ поручается го-

родскимъ и сельскимъ хозяйственнымъ общественнымъуправленіямъ;

на эти управленія возлагаются обязанности серкера (сборщика по-

датей); затѣмъ должность серкера уничтожается" (§ 283). Хозяй-
ственныя общественный управленія состоять изъ 3—5 членовъ, изби-
раемыхъ на 3 года выборными отъ народа; число этихъ управленій
не установлено (§§ 246—248); обязанности ихъ опредѣлены слѣ-
дующимъ образомъ:

„§ 252. Обязанности хозяйственна™ общественнаго управлснія
слѣдующія: производство взаманія государственныхъ податей и зем-
скихъ сборовъ, раскладки податей и всяких?, сборовъ на общество
и завѣдываніе общественнымъ хозяйствомъ городовъ и селеній."

Способъ и порядокъ опредѣленія поземельныхъ податей устано-

вленъ слѣдующій:

„§ 285. Свѣдѣнія о количествѣ хараджа подлежащаго въ казну
по сортамъ земледѣльческихъ продуктовъ, съ опредѣленіемъ числа
батмановъ, и свѣдѣнія о количествѣ танапнаго сбора, по тана-
памъ и сортамъ земледѣльческихъ продуктовъ,- хозяйственный обще-
ственный управленія представляютъ уѣзднымъ начальникам^ кото-
рые составляютъ общую вѣдомость по уѣзду о сборахъ по сортамъ
земледѣльческихъ произведеній и представляютъ военному губер-
натору.

„§ 286. Военный губернаторъ по имѣющимсяу него справочнымъ

цѣнамъ представляетъ на утвержденіе главнаго начальника края
цѣны на земледѣльческіе продукты въ каждомъ уѣздѣ для сбора
хараджа.

„§ 287. По полученіи утвержденія въ областномъ правленш г ) со-

*) См. Русскій Вѣстникъ, іюнь, іюль и августъ 1899 г.
1) Областныя правленія отправляли обязанности губернскаго правленія, па-

латы государственныхъ имуществъ, второй инстанции широваго суда и первой
инстанціи общахъ судебныхъ уетановленій.
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ставляется вѣдомость объ общей сумме хараджнаго и танапнаго
сборовъ слѣдующихъ въ казну. Затѣмъ военный губернаторъ со-

общаетъ уѣзднымъ начальникамъ вѣдомость, сколько по каждому хо-

зяйственному общественному управленію причитается ко взносу ха-

раджа и танапнаго сбора.
• „§ 288. Уѣздные начальники по полученіи означенной вѣдомости

сообщаютъ въ каждое хозяйственное общественное управленіе, по

принадлежности, о количествѣ сборовъ подлежащихъ уплатѣ и о

производствѣ этихъ сборовъ деньгами; вмѣстѣ съ тѣмъ они увѣдом-
ляютъ уѣздныя кассы о суммѣ хараджа и танапнаго сбора подле-

жащей ко взносу по каждому хозяйственному управленію.
„§ 289. При взиманіи сборовъ хозяйственный общественный упра-

вленія руководствуются установившимся обычаемъ."

Размѣръ хараджа опредѣленъ, согласно § 281 проекта Положе-

нія, въ одну десятую часть урожая.

На первый взглядъ кажется что наше законодательство сдѣлало-

только единственное измѣненіе въ прежней податной системѣ— умень-

шило размѣръ хараджа; въ дѣйствительности же отъ прежней си-

стемы не осталось и слѣда того что составляло ея существенный

характеръ. Въ ханскія времена хараджные и танапные дефтеры (по-
датныя записи) представлялись именными списками землевладѣльцевъ

въ которыхъ съ точностію было определено податное обязательство

каждаго плательщика предъ фискомъ; установленный же нашимъ за-

конодательствомъ порядокъ переносить ответственность предъ фи-

скомъ съ землевладельца на общество; отдѣльный пдателыцикъ игно-

рируется, а вводится отвѣтственность земледѣльческой общины, при-

томъ же отвѣтственность не каждой отдѣльной общины, а цѣлаго

хозяйственнаго общественнаго управленія, въ составъ котораго вхо-

дятъ нѣсколько сельскихъ общинъ.

„Военный губернаторъ сообща отъ уѣзднымъ начальникамъ вѣдо-
мость, сколько по каждому хозяйственному общественному управленію
причитается ко взносу хараджа и танапнаго сбора" . „Уѣздные началь-
ники по полученіи означенной вѣдомости сообщаютъ въ каждое хозяй-
ственное общественное управленіе, по принадлежности, о количествѣ сбо-
ровъ подлежащихъ уплатѣ и о нроизводствѣ этихъ сборовъ деньгами;;

вмѣстѣ съ тѣмъ они увѣдомляютъ уѣздныя кассы о суммѣ хараджа и та-

напнаго сбора подлежащейко взносу по каждому хозяйственному управ-

ленгю."

Такимъ образомъ все податное дѣло получило совершенно новое,.

чуждое мусульманскому міру, начало не личной, а общинной и даже-

общественной отвѣтственности плательщиковъ податей предъ фискомъ.

Защита землевладѣльца отъ несправедливости со стороны хозяйствен-

наго общественнаго управленія возложена на народный судъ которому

предоставлено разбирать всѣ недоразумѣнія ыогущія возникнуть при
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взиманіи податей, при чемъ, однако, не указано основаній которыми

судъ могъ бы руководствоваться при разрешеніи этихъ недоразуме-
ній. Такъ, въ § 294 просто сказано: „Споры и недоразумѣнія воз-

никяющіе при взиманіи сборовъ разбираются судомъ казіевъ". Хотя
проектъ Положенія и рекомендуете хозяйственнымъ общественнымъ
управленіямъ руководствоваться при взиманіи податей „установив-

шимся обычаемъ", но обычай въ томъ именно и состоялъ что каждый
плателыцикъ отвѣчалъ самъ за себя; общественной же раскладки

замледѣльческія общества Средней Азіи не знали.

Земледѣлецъ культурныхъ оазисовъ Средней Азіи не только не

имѣлъ понятія объ общественной раскладкѣ податей, но, строго го-

воря, онъ не зналъ и того что такое община. Въ мірѣ проникну-
томъ началомъ индивидуализма нѣтъ, очевидно, мѣста для возник-

новенія и развитія общиннаго духа и введеніе тамъ общины ,и
общинныхъ учрежденій, въ родѣ общественной раскладки податей,
представляется не обѣщающимъ ничего, кромѣ недоразумѣній и

осложненій.
Кромѣ этого, слѣдуетъ имѣть въ виду что мусульманскіе прави-

тели установляли тотъ или другой размѣръ поземельной подати въ

точно опредѣленномъ отношеніи къ урожаю или къ пространству

обработанныхъ полей, а затѣмъ каждый правовѣрный самъ зналъ

сколько именно причитается съ него въ казну хараджа или танапа.
Серкеръ не требовалъ болѣе того что было установлено ханомъ, такъ

какъ жалобы на неправильное составленіе серкерами податныхъ за-

писей могли быть провѣрены перемѣромъ продуктовъ или полей. До-
ходы серкеровъ происходили или отъ утайки въ записяхъ части

урожая, при чемъ львиная часть утаеннаго шла въ пользу серкера,

а меньшая оставлялась въ пользу облагаема™, или отъ утайки части

денегъ вырученныхъ отъ продажи поступавшаго въ ханскіе магазины

хараджа. Серкеръ предпочиталъ скорѣе не доплатить хану или беку
чѣмъ возбудить жалобы плателыциковъ податей; онъ понималъ что

та власть которая ему не выдаетъ ни жалованья, ни вознагражденія
за хлопоты и расходы по взиманію податей не можетъ не призна-

вать за нимъ права на присвоеніе нѣкоторой части взимаемаго. Какъ
выше сказано, послѣ присоединения Кокандскаго ханства къ Имперіи
мы имѣли возможность убѣдиться что въ ханскую казну поступало

не болѣе половины хараджа, остальное же утаивалось и присвоива-

дось частію беками, а частію серкерами. Однимъ словомъ, казно-

крадство вошло въ плоть и кровь какъ сборщиковъ и мѣстныхъ
властей, такъ и всего населенія. Слѣдуетъ признать что самый спо-

собъ взиманія податей вызывалъ такое повальное казнокрадство къ

жизни. Взамѣнъ этого Степная Комисія проектировала предоставить
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члѳнамъ хозяйственный, общественныхъ управленій вознагражденіе
за труды и расходы по взиманію поземельныхъ податей въ размѣрѣ
всего лишь отъ 5 до 10% собранной ими суммы (§§ 292 и 293).

Какія же основанія побудили Степную Комисію установить подат-

ную систему, въ которой отведено столько мѣста довѣрію къ чест-

ности членовъ хозяйственныхъ общественныхъ управленій и въ^ко-

торой такое большое значеніе имѣетъ мірская раскладка податей,—
учрежденіе вполнѣ чуждое мусульманскому міру? Какъ это ни странно,
но изъ объяснительной записки къ проектированному Степною Коми-
шею Положенію видно что она не понимала существенной разницы

между предложенною ею податною системою и системою существо-

вавшею въ ханскія времена.

Такъ, на страницѣ 201 упомянутой записки значится:

„Вслѣдствіе проектированнаго способа взиманія хараджа и танап-

наго сбора:
„1) правительство не будешь поставлено въ необходимость регла-

ментировать порядокъ взиманія установленный опытомъ мноъихь

вѣковг ;
„2) контроль за цифрою сбора, принадлежащей длительности рус-

скихъ властей, становится весьма дѣйствителенъ (?);
„3) русскіе чиновники не будутъ поставлены въ положеніе, при

которомъ возможно компрометировать власть иди оскорбить тузем-

ные обычаи, и
„4) сборъ поземельныхъ податей не требуетъ образованы осооен-

ной административной организаціи."

Хозяйственныя общественныя управленія отличились въ самомъ

непродолжительномъ времени хищническимъ направленіемъ ихъ дли-

тельности какъ въ дѣлахъ общественныхъ, такъ и по сбору податей.
Отбросы нашего чиновничества быстро обучили импровизованныхъ

изъ Сартовъ земцевъ всѣмъ тонкостямъ канцелярскихъ и кассовыхъ

подлоговъ. Прискорбная исторія обученія туземной администрация и

туземнаго земства хищенію, съ соблюденіемъ нашихъ формальностей,
занесена въ уголовный лѣтописи и не подлежитъ сомнѣнію (дѣла о

злоупотребленіяхъ въ Ташкентскомъ и Ходжентскомъ уѣздахъ). Хо-
зяйственныя общественныя управленія не только не дали полезнаго

матеріала для опредѣленія платежной способности населенія, но еще-

и скрылп всѣ слѣды тѣхъ трудовъ которые въ ханское время были
выполнены серкерами съ этою цѣлію.

Въ 1869 году генералъ-адъютантъ фонъ-Кауфманъ пришелъ къ

убѣжденію что цнтересъ казны требовалъ настоятельно изъять дѣло
взиманія поземельной подати изъ вѣдѣнія общественныхъ хозяйствен-
ныхъ управленій, относившихся съ крайнею недобросовѣстностію къ

возложеннымъ на нихъ обязанностямъ; въ этихъ видахъ генералъ Кауф-



414 РУССКІЙ ВѢСТНІІКЪ.

манъ предписалъ чтобъ определившаяся въ 1869 г. цифра поземель-

ной подати въ Сыръ-Дарьинской области (288.504 руб.) была принята,

такъ-сказать, за точку отправленія и чтобы ближайшее выясненіе
размѣра упомянутой податп, причитающейся съ каждаго уѣзда, было
возложено на уѣздныхъ начальниковъ, предположенія которыхъ под-

лежать разсмотрѣнію областнаго правленія представляющаго еже-

годно свои заключенія по этому предмету на утвержденіе Туркестан-

скаго генералъ-губернатора. Эта система обложенія населенія Сыръ-

Дарьинской и Самаркандской областей поземельнымъ налогомъ суще-

ствуете и до настоящаго времени; исключеніе представляютъ лишь

тѣ немногіе уѣзды гдѣ произведены особыя поземельно - податныя

изслѣдованія, предпринятый въ позднѣйшее время.

Генералъ Кауфманъ сознавалъ что установленная имъ система

обложенія населенія поземельнымъ налогомъ имѣетъ два чрезвычайно

важные недостатка: первый — точка отправленія ея, т. е. записи

хараджа и танапа 1869 года, крайне ненадежная, и второй— свѣдѣ-

нія уѣздной администрации о платежной способности населенія, весь-

ма шаткія. Кромѣ этого, податною единицею пришлось признать не

домохозяина, а волость, т. е. единицу административную, не имѣю-

щую хозяйственнаго значенія; пришлось также ввести внутреннюю

раскладку подати въ селеніяхъ, — такое нововведеніе которое прямо

противорѣчило традиціямъ народа.

Въ виду такого неудовлетворительнаго положенія податнаго дѣла,

генералъ Кауфманъ предпринялъ организаціонныя, т. е. поземельно -

податныя работы, начавъ ихъ въ 1876 году во вновь присоединенной

Ферганской области.

На обязанность организаціонной комисіи было возложено: 1) при-
вести въ извѣстность: а) посредствомъ инструментальной съемки, въ

масштабѣ 250 саж. въ дюймѣ, количество удобной и неудобной земли

жаждаго въ отдѣльности селенія, съ нанесеніемъ на планахъ особы-

ми контурами усадебныхъ оеѣдлостей п рисовыхъ полей, и б) посред-

ствомъ танапнаго измѣренія, т. е. чрезъ измѣреніе полей танапчіями,

определить количество удобной и неудобной земли каждаго земле-

владѣльца, съ приведеніемъ въ извѣстность посѣвовъ каждаго отдѣль-

наго продукта; 2) опредѣлпть средніе урожаи этихъ продуктовъ и

«реднія на нихъ цѣны, и 3) обложить каждаго отдѣльнаго землевла-

дельца оброчною государственною податью въ размѣрѣ 10% валовой

доходности его земель.

Сама администрация края охарактеризовала длительность орга-

низационной компсіи за три года слѣдующими словами:

„Послѣ долгаго опыта пришлось убѣдиться что танапное измѣре-
.ніе, несмотря на разные пріемы употреблявшіеся для его усовершен-
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ствованія, оказалось не достигающимъ своей цѣли и тормозящимъ

все дѣло организации.
„Требованіе достигнуть болѣе точнаго опредѣленія пространства

земли въ селеніяхъ побудило измѣнить въ 1878 году бывшій мас-
штабъ для составленія межевыхъ плановъ; вмѣсто прежнихъ 250 саж.
въ дюймѣ былъ принятъ масштабъ 100 саж. въ дюймѣ, но и при
этой съемкѣ танапное измѣреніе не только не дало лучшихъ резуль-
татовъ,— напротивъ того, еще болѣе расходилось въ свопхъ данныхъ

съ цифрами земли по съемкѣ. Провѣрка танапнаго измѣренія инстру-
ментальнымъ споеобомъ доказывала постоянно что данныя получае-
мый путемъ этихъ двухъ измѣреній согласовать невозможно и что
трата денегъ на танапное измѣреніе совершенно непроизводительна.
Затѣмъ ежедневный переходъ земли отъ одного владѣльца къ дру-
гому, до невозможности невѣрное измѣреніе земли танапчіями, постоян-
ная провѣрка танапныхъ списковъ съ неточными результатами не да-
вали возможности предвидѣть конца работъ не только въ какомъ-
либо уѣздѣ, а даже въ одномъ кишлакѣ (селеніи). Кромѣ того, сдѣ-
-лалось очевиднымъ что въ случаѣ счастливаго окончанія этихъ работъ
и по передачѣ ихъ для исполнения въ вѣдѣніе администрации по-
слѣдней пришлось бы, вслѣдствіе перехода владѣнія, ежегодно измѣ-
нять эти списки что потребовало бы въ будущемъ тщательна™ и
постояннаго наблюденія и массы рукъ и затрать. Можно съ увѣрен-
ностію сказать что уѣздныя управленія не имѣли бы матеріальной
возможности отмѣчать въ танапныхъ спискахъ всѣ тѣ перемѣны ко-
торый ежедневно происходятъ въ селеніяхъ отъ перехода владѣнія
изъ однѣхъ рукъ въ другія путемъ купли, продажи, заклада, наслѣд-
отва и т. п. Такое безотрадное убѣжденіе привело къ другому, болѣе
определенному, направленію дѣла: танапное измѣреніе необходимо
было прекратить, замѣнивъ его инструментального съемкою каждаго
отдѣльнаго участка; но по соображенію стоимости этихъ работъ и
временп которое потребуется на выполненіе ихъ оказалось невоз-
можнымъ примѣнить къ дѣлу участковую съемку инструментально,

тѣмъ болѣе что и эта съемка, несмотря на всю ея точность, при
переходѣ земель изъ однѣхъ рукъ въ другія и раздробленіи участ-
ковъ потребуешь въ будущемъ новыхъ работъ, новыхъ хлопотъ,

новыхъ учрежденій и новыхъ затрать."

Принявъ въ соображеніе предыдущій трехлѣтній опытъ, генералъ

Кауфманъ преподалъ организаціонной комисіи къ дальнѣйшему ру-

ководству слѣдующія основанія: 1) кадастровыхъ работъ не произво-

дить; 2) въ видахъ упрощенія работъ предоставить самимъ обще-
ствамъ внутреннюю раскладку валовыхъ оброковъ которые должны

исчисляться на цѣлыя селенія на основаніп среднихъ урожаевъ пре-

обладающихъ продуктовъ и среднихъ ихъ цѣнъ; 3) оброчныя нормы

пріурочить къ Ѵіо части валовой доходности землевладѣнія и коли-

чество подати на отдѣльныя селенія исчислять по установленнымъ

разрядамъ (три категоріи и восемь разрядовъ), съ тѣмъ, однако,

чтобы новые оброки въ общей своей совокупности не понизили ка-

зеннаго налога съ землевладѣнія.

іку*
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Ревизовавши въ 1882 году край по Высочайшему повелѣнио тай-

ный совѣтникъ Гирсъ далъ объ организаціонныхъ работахъ выпол-

ненныхъ по послѣднему плану генерала Кауфмана слѣдующій отчетъ:

Оброчныя табели выдавались не по каждому подворному участку
отдѣльно, а на цѣлые участки входящіе въ надѣлъ рѣдко одного се-
лене а чаще цѣлаго сельскаго общества. При этомъ необходимо
замѣтить что самыя основанія изъ которыхъ выводилась цифра
обоока были только вѣроятныя, -приблизительная средняя урожай-
ность приблизительная средняя цѣна, опредѣляемая притомъ не на
селеніе, а на цѣлый уѣздъ, приблизительное количество пара и за-
лежей, а раскладка подати по отдѣльнымъ хозяйствам*,, предостав-
ленная самимъ односельчанамъ каждаго надѣла, не имѣла подъ со-
бою никакой почвы. Вся сумма подати одного надѣла достигаешь
иногда до нѣсколькихъ тысячъ рублей, разверстать которую пра-
вильнымъ образомъ представляется крайне затруднительнымъ не
только для селенія которому эти поземельный новшества совершенно
непонятны, но, думаю, и для тѣхь комисаровъ которые ее У™"«°-
вили если бы такая разверстка была на нихъ возложена Въ каж-
домъ обществѣ, особенно въ многоземельномъ, земли обыкновенно
значительно разнятся и по своимъ достоинствамъ, и по доходности.
Къ самымъ доходнымъ и цѣннымъ землямъ принадлежать тѣ которыя
оплачивались прежде танапною податью, то-есть сады виноградники,
клеверъ и огороды. Такія земли въ культурной полосѣ оолами на-
ходятся почти во всякомъ кишлакѣ; затѣмъ идутъ земли рисовыя,
гдѣ онѣ есть, и хорошія простая пахотныя земли, такъ-называемыя
каратурпакъ, съ достаточнымъ орошеніемъ, засѣваемыя пшеницей и
джугарой, хлопкомъ и другими продуктами; затѣмъ земли со слабою
производительностью или по качеству почвы, или по недостатку оро-
шенія ея, наконецъ такъ-называемые перелоги ооработываемые не
ежегодно, а черезъ два, три, пять и даже болѣе лѣтъ.

Какимъ же образомъ можетъ быть произведена въ такомъ оОще-
ствѣ справедливая раскладка подати определенной по преооладаю-
щему посѣву? Громадная масса просьбъ и жалобъ которыми была
буквально засыпана ревизія во время иребыванія въ Ферганл и изъ
которыхъ ни одной нельзя было разрѣшить, не касаясь всей системы
податной организаціи, убѣдили ревизію что вся эта система не вы-
держиваетъ ни малѣйшей критики. _

Въ массѣ поданныхъ ревизіи прошеній населеше области заяв-
ляете полную свою готовность уплатить правительству 7 6 часть до-
хода съ земель, какъ было при кокандскомъ владычествѣ, чѣмъ
оставаться при теперешнемъ поземельномъ устройствѣ и платить въ

казну Ую часть."

Въ виду изложеннаго администрація края ходатайствовала предъ

правительствомъ о введеніи поземельно-податнаго устройства на бо-
лѣе практическихъ основаніяхъ, при чемъ однимъ изъ главныхъ мо-

тивовъ этого ходатайства былъ тотъ что оброчныя табели были со-
ставлены организаціонною комисіей не на отдѣльныя селешя, а
на цѣлыя сельскія общества, отчего внутренняя раскладка позе-
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мельной подати стала неудобоисполнимою, не осуществимою на

практикѣ.
Правительство приняло въ уваженіе представленія администраціи

и разрѣшило ввести заново, несмотря на предстоящій огромный рас-

ходъ, поземельно-податное устройство въ Туркестанскомъ краѣ.
Такъ завершилась первая попытка ввести поземельно - податное

устройство въ Ферганѣ; все что можно извлечь изъ этой попытки,

эт0_у ЯСНить съ точностію слабыя стороны организаціонныхъ работъ,
выяснить ошибки и не повторять ихъ болѣе.

Въ числѣ этихъ ошибокъ.одна изъ главнѣйшихъ та что, какъ

говорите тайный совѣтникъ Гирсъ, „поземельный новшества" не были
сообразованы съ нравами и обычаями населенія, не имѣли никакихъ

корней въ почвѣ исторической, а были лишь плодомъ отвлеченныхъ

кабинетныхъ соображеній. Исторія края выработала почти исключи-

тельно частное подворно-участковое владѣніе, обычай создалъ си-

стему личной, строго подоходной отвѣтственности предъ фискомъ, а

„поземельный новшества", игнорируя исторію и обычаи, стремились

создать такіе порядки которые пригодны только тамъ гдѣ землевла-

дѣніе общинное и гдѣ внутренняя раскладка податей основана на

круговой порукѣ за исправность ихъ взноса, гдѣ земельныя угодія
однообразны и обширны, а культура, въ силу этого, экстенсивная,

гдѣ міръ все, а личность ничто, однимъ словомъ— такіе порядки ко-

торые пригодны тамъ гдѣ условія почвы и быта діаметрально про-

тивоположны условіямъ Туркестанскаго края.

Между тѣмъ изданнымъ въ 1886 году „Положеніемъ объ управ-

леніи Туркестанскаго края" начало общественной раскладки податей
узаконено средп владѣльцевъ общественныхъ земель, то-есть, узако-

нено на земляхъ принадлежащихъ селеніямъ, а не частнымъ вла-

дѣльцамъ. Частнымъ владѣльцамъ предоставлено право получить

отдѣльные окладные листы; но, къ сожалѣнію, вопросъ о томъ кого
слѣдуетъ считать частнымъ владѣльцемъ остался не разъясненнымъ,

ибо Государственный Совѣтъ вообще уклонился отъ точного опре-

дѣленія характера поземельныхъ правь населенія Туркестанскаго

края.

„§ 285. Земли какъ населенный, такъ и ненаселенный, принад-
лежащая частнымъ лицамъ, обществамъ и установленіямъ или состо-
ящая только въ постоянномъ ихъ владѣніи, пользованіи и распоря-
жение облагаются въ доходъ казны государственнымъ поземельнымъ

налогомъ."
„§ 287. Размѣръ государственна™ поземельнаго налога установ-

ляется въ десять процентовъ со средней валовой доходности под-
лежащихъ оному земель."

„§ 288. Земли орошаемыя исключительно атмосферного влагою
р. в. 1899. IX. 27
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(такъ-называемыя ляльми или богарныя) облагаются указаннымъ въ

статьѣ 291 налогомъ не со средней валовой доходности, но съ дѣй-
ствительно собраннаго въ платежномъ году урожая."

„§ 291. Оклады поземельнаго налога для всякаго рода земель,

за исключеніемъ орошаемыхъ одною атмосферного влагою (ст. 288),
определяются срокомъ на шесть лѣтъ, отдѣльно по каждому позе-

мельному владѣнію принадлежащему цѣлому обществу или частному

лицу или же установление По землямъ орошаемымъ исключительно

атмосферного влагою оклады налога определяются ежегодно сораз-

мѣрно собранному урожаю."
„§ 293. Раскладка причитающагося съ цѣлаго сельскаго общества

налога между входящими въ составь его землевладѣльцами принад-

лежите самому обществу. Она составляется первоначально назначен-

ными для сего отъ общества выборными и затѣмъ разематривается

сельскимъ сходомъ который, выслушавъ предъявленныя ему заявле-

ния плательщиковъ, буде таковыя послѣдуютъ, и сдѣлавъ въ перво-

начальной раскладкѣ нужныя по его усмотрѣнію исправленія, утвер-

ждаете оную. Постановленіе объ утвержденіа раскладки излагается

письменно и обжалованію не подлежишь."

Исчисленіе государственнаго поземельнаго налога производится

особыми временными поземельно-податными учрежденіями состоящими

въ непосредственномъ завѣдыванін областныхъ правленій; общее же

направленіе работъ по введенію поземельно-податнаго устройства въ

Туркестанскомъ краѣ и высшій надзоръ за движеніемъ этого дѣла

принадлежитъ совѣту генералъ-губернатора и главному начальнику

края. Поземельно-податныя учрежденія дѣйствуютъ на основаніи осо-

быхъ правилъ утвержденныхъ въ законодательномъ порядкѣ; отно-

сительно исчисленія государственнаго поземельнаго налога въ этихъ

правилахъ, между прочимъ, значится слѣдующее:

„§ 11. По каждому владѣнію частнаго лица, общества и уста-

новленія поземельно-податнымъ комисаромъ составляется податной
разчетъ."

„§ 12. Въ податномъ разчетѣ обозначаются: а) владѣлецъ недви-

жимости и мѣстонахожденіе ея, а если земля состоптъ во владѣніи
сельскаго общества, то и число домовладѣльцевъ въ селеніи; б) общее
количество земли (въ десятинахъ и туземныхъ мѣрахъ) и то простран-

ство ея которое действительно обработывается подъ всякаго рода

произрастенія; г) система орошенія; д) продукты составляющіе глав-

ный произведенія участка по своему количеству и стоимости; е) до-

ставляемый ими средній урожай; ж) средне-справочныя, по возмож-

ности, за послѣднее пятилѣтіе цѣны на означенныя произрастенія, и

з) сумма поземельнаго налога ежегодно причитающаяся съ участка. "

При выполненіи работъ поземельно-податными учрежденіями ока-

залось что изложенный выше законоположения грѣшатъ такими важ-

ными недостатками какъ неопределенность, неточность и неполнота.

Даже основной вопросъ, какія земли нужно считать казенными и ка-
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кія принадлежащими инородцамъ, оказался совершенно невыяснен-

нымъ.

Такъ 255 статьею „Положенія объ управленіи Туркестанскимъ

краемъ" узаконено право осѣдлаго населенія пользоваться, владѣть
и распоряжаться занятыми имъ фактически культурными землями,

а 270 статьею того же Положенія предоставлено кочевому населенію
право безсрочнаго общественнаго пользованія землями занимаемыми

подъ кочевья по обычаю. Между тѣмъ обычный строй землевладѣ-
нія до самаго изданія Положенія состоялъ въ томъ что всѣ культур-

ный земли находились во владѣніи осѣдлыхъ жителей, а всѣ приле-

гающая къ культурнымъ землямъ степныя и горныя пространства

состояли въ пользованіи кочевниковъ распредѣлявшихъ кочевья на

основаніи родовыхъ традицій. Такимъ образомъ культурный земли

оказались принадлежащими осѣдлымъ инородцамъ на правѣ однород-

номъ съ правомъ полной собственности, а всѣ некультурный оказа-

лись предоставленными кочевому населенно въ безсрочное пользованіе,
при чемъ границъ этому пользованію не поставлено никакихъ, кромѣ
обычая, обычай же въ томъ именно и заключается что кочевникъ

занимаете подъ кочевья все что не занято осѣдлымъ инородцемъ.

Такъ же мало выясненнымъ оказался и вопросъ о томъ что именно

слѣдуетъ отводить осѣдлому инородческому населенію. По ст. 8 Вы-
сочайше утвержденныхъ правплъ о введеніи пеземельно-податнаго

устройства въ Туркестанскомъ краѣ, „земли описываются и снима-

ются на планъ на основанги показангй владѣльцевъ оныхъ и смеж-

ныхъ недвижимостей". Благодаря этому узаконенію и другимъ стать-

ямъПоложенія, дѣло приняло крайне неудовлетворительный оборота,—
настолько неудовлетворительный что въ 1890 г. лицо, руководившее

поземельно-податными работами въ Сыръ-Дарьинской области, дало

слѣдующій очеркъ этихъ работъ:

„Присматриваясь ближе къ результатамъ поземельно- податныхъ

работъ въ Ташкентскомъ уѣздѣ, я все болѣе и болѣе убѣждаюсь что
по отношенію къ сохраненію и обезпеченію государственныхъ иму-
ществъ въ краѣ была допущена при первоначальной постановкѣ дѣла
такая существенная погрѣшность которая уже отозвалась, а еще бо-
лѣе отзовется въ будущемъ, если существующій порядокъ будетъ
оставленъ безъ измѣненія.

„Еще три года назадъ, т. е. до 1 января 1887 г., въ Туркестан-
скомъ краѣ вся земля признавалась государственною: по самой силѣ
мусульманская права она считалась землею казенною и въ проектѣ
комисіи г. Игнатьева, какъ извѣстно, рѣчь шла о сохраненіи этого
порядка и наложеніи на землю, фактически находившуюся въ рукахъ
жителей и все-таки признаваемую „государственною", оброчной по-

дати, а не поземельнаго налога.
' 27*
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„12 іюня 1886 г. издано „Положеніе объ управленіи Туркестан-
скимъ краемъ". Въ немъ впервые провозглашено что осѣдлые ту-

земцы есть полные собственники земли, хотя добавлено что они соб-
ственники „на основаніи мѣстныхъ обычаевъ"; кочевники же хотя

и не объявлены собственниками земли, но имъ предоставлено право

потомственнаго пользованія также на основаніи мѣстныхъ обычаевъ,
т. е., другими словами, и кочевники сдѣлались полными собственни-
ками занимаемыхъ ими земель, такъ какъ осѣдлые и кочевники равно

получили право отчужденія своихъ земель (на основаніи обычая) и

въ Положеніи 12 іюня не было установлено никакихъ признаковъ,

по коимъ должныбыть отличаемы осѣдлые отъ кочевыхъ, а признаки

эти было предоставлено установить во время производства поземельно-

податныхъ работъ.
„Затѣмъ началась съемка, и въ Ташкентскомъ уѣздѣ государствен-

ныхъ земель какъ бы не стало. Произошло это такъ: земли госу-

дарственныя или такъ-называемыя „амляковыя" обращены, по смыслу

Положенія 12 іюня (ст. 255), въ собственность осѣдлаго населенія
постольку, поскольку этими землями населеніе вла-дѣло, пользова-

лось и распоряжалось до введенія Положенія; но чѣмъ именно на-,

селеніе пользовалось, владѣло н распорялсалось, — это предоставлено'
было указать самимъ же туземцамъ, и такимъ образомъ сама казна

осталась собственницей только того чемъ туземцы фактически не

пользовались, не владѣли и не распоряжались или— проще— чего они

не захотѣли объявить своими владѣніями.

„Но чѣмъ туземцы владѣлп, пользовались и распоряжались до

1 января 1887 года? Объ этомъ никакихъ свѣдѣній не имѣлось,
этого никто не зналъ даже приблизительно; туземцы владѣли и по

мѣстному обычаю, и на основаніи документовъ, русскихъ и тузем-

ныхъ, и на основаніи простаго захвата никѣмъ не охраняемой ка-

зенной земли. Всѣ же виды владѣній предполагалось, однако, уста-

новить фактически, т. е. посредствомъ съемки, опроса и указаній
самихъ жителей и, наконецъ, посредствомъ выдачи населенію осо-

быхъ свидѣтельствъ (ст. 263 Полож.). Но едва было приступлено

къ съемкѣ, какъ тотчасъ же оказалось что населеніемъ были за-

явлены, можно сказать, безграничный притязанія на все что когда-

либо можетъ быть обращено въ культуру, а нынѣ существуете въ

видѣ пастбищъ и выгоновъ прилегающихъ къ культурнымъ землямъ

въ видѣ дѣвственныхъ степей и старыхъ, давно оставленныхъ, съ

заброшенными арыками, пустопорожнихъ мѣстъ.

„Словомъ говоря, пошли захваты безъ мѣры, безъ числа и безъ
всякаго стѣсненія; сельскія и аульныя общества и частныя лица при

видѣ проводимыхъ межъ и устанавливаемыхъ межевыхъ знаковъ

одушевлены были одинаковымъ желаніемъ: воспользоваться момен-

томъ и снисходительностію правительства, предоставпвшаго имъ са-

мимъ указать свои владѣнія, и закрѣпить за собою побольше часто

даже ненужной имъ земли, ошибочно, конечно, предполагая что

разъ захваченное уже не будетъ отобрано назадъ и что постановка

межеваго признака составляетъ окончательное признаніе правъ соб-
ственности.

„Благодаря совокупности этихъ двухъ причинъ, къ концу третьяго
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года съемки Ташкентскаго уѣзда у казны, такъ еще недавно владев-
шей всею землей въ краѣ, не оказывалось ни одного годнаго

клочка."

Послѣ этого, мѣстная власть распорядилась чтобы на планы

снимались и населенію отводились только орошенныя земли; это

возбудило совершенно справедливый жалобы населенія на то что

оно лишено такимъ образомъ выгоновъ, безъ которыхъ не можетъ

быть никакого сельскаго хозяйства. Сверхъ этого, такимъ распоря-

женіемъ могло бы быть обезземелено наседеніе тѣхъ горныхъ

селеній, которыя не имѣютъ искусственно орошенныхъ угодій, а

пашутъ землю подъ дождь, пользуясь тѣмъ что въ горахъ дожди

бываютъ гораздо чаще чѣмъ въ долинахъ.

Вполнѣ понятно что при такомъ положеніи поземельнаго зако-

нодательства и при ясномъ сознаніи потребности обезпечить возмож-

ность заселенія края коренными русскими переселенцами явилась не-

обходимость вновь пересмотрѣть законоположенія относящіяся до

поземельно-податнаго устройства. Для этой цѣли по Высочайшему

повелѣнію былъ командированъ въ Туркестанъ тайный совѣтникъ Ко-
беко, который образовалъ въ Ташкенте комисію изъ лицъ, близко
знакомыхъ съ поземельными и податными дѣлами. Труды этой комисіи
закончены въ 1895 году, но, къ сожалѣнію, пересмотръ „Положенія
объ управленіи Туркестанскаго края" ожидается и по настоящее

время -).

По тщательномъ и всестороннемъ пзслѣдованіи податнаго дѣла
вполнѣ подтвердилось что раскладка податей производится не только

неудовлетворительно, но и прямо пристрастно. Комисія констатиро-

вала что часто раскладку дѣлаетъ не общество черезъ своихъ вы-

борныхъ, а туземная администрація, при чемъ должностныя лица

изъ инородцевъ обыкновенно дѣйствуютъ въ интересахъ наиболѣе
богатыхъ и вліятельныхъ членовъ общества, держащихъ мѣстное

инородческое населеніе въ экономической зависимости.

Естественными послѣдствіями такихъ податныхъ безпорядковъ и

злоупотребление являются: во-первыхъ, низкое обложеніе состоятель-

ныхъ членовъ общества; во-вторыхъ, высокое, тяжелое обложеніе
бѣдныхъ плателыциковъ и, въ-третьихъ, непомѣрныя притѣсненія
частныхъ владѣльцевъ, т. е. такихъ лицъ которыя не принадлежать

къ составу сельскихъ обществъ, а владѣютъ участками земли по

праву пріобрѣтенія куплею иди по другимъ основаніямъ, при чемъ

2) Нѣкоторыя частичный исправленія дѣйотвующаго „Положеиія объ управ-
лении Туркеставсваго врая" были сдѣданы; но они имѣютъ лишь одну цѣль—
предоставить гевералъ-губернатору возможность отводить земли для переселев-

цевъ, общаго же вопроса о поземельно-податвомъ устройствѣ не касаются.
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сами не живутъ въ тѣхъ селеніяхъ, среди земель которыхъ нахо-

дятся ихъ участки.

Комисія констатировала что такихъ частныхъ владѣльцевъ очень

много (въ числѣ ихъ есть и коренные русскіе подданные) и что по-

ложеніе ихъ прямо безвыходное, такъ какъ общественныя раскладки

податей безконтрольны, а общества относятся къ частнымъ владѣль-

цамъ съ ничѣмъ не прикрытымъ намѣреніемъ довести ихъ до разо-

ренія непомѣрнымъ обложеніемъ чтобы вынудить ихъ продать свои

участки за безцѣнокъ или оставить ихъ на произволъ тѣхъ же

обществъ. И въ такое положеніе поставлены русскіе люди ради

торжества принципа самообложенія!.. Впрочемъ, какъ изложено

выше, туземцы страдаютъ отъ этого принципа не менѣе Русскихъ.

Н. Л. Жордвиновъ.
























































	454\
	021.jpg
	021a.jpg
	022.jpg
	022a.jpg
	023.jpg
	023a.jpg
	024.jpg

	454\
	015.jpg
	016.jpg
	016a.jpg
	017.jpg
	017a.jpg
	018.jpg
	018a.jpg
	019.jpg
	019a.jpg
	020.jpg
	020a.jpg

	454\
	007.jpg
	007a.jpg
	008.jpg
	008a.jpg
	009.jpg
	009a.jpg
	010.jpg
	010a.jpg
	011.jpg
	011a.jpg
	012.jpg
	012a.jpg
	013.jpg
	013a.jpg
	014.jpg
	014a.jpg

	454\
	001.jpg
	001a.jpg
	002.jpg
	002a.jpg
	003.jpg
	003a.jpg
	004.jpg
	004a.jpg
	005.jpg
	005a.jpg
	006.jpg


