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ОТЪ АВТОРА.

Посвятивъ больш ую часть жизни изучендо края интереснаго, 
но ыалоизв*стнаго? мы реш ились соединить въ одно ц*лое в с*  
наши наблюдеш я и плоды литературныхъ работъ  о  Сибири, чтобы 
дать картину современной жизни наш его В остока , поучительную 
для русскаго общ ества. Ежели складъ народной жизни въ Е вро
пейской Р оесш  вызываетъ н ы в*  особое  внимаш е, т о  не н ен *е 
интереса мож етъ представить проявлеш е той -ж е жизни русскаго 
народа на обпгирныхъ окраинахъ среди новыхъ условий и  новой 
обстановки. Н есом ненно, что здесь  среди девственной природы 
характер* того-ж е населеш я долж ен* проявляться оригинальнее 
и  самобы тнее. П ередать некоторы я черты изъ жизни этого  края 
и познакомить съ  нимъ, въ виду недостатка сочинеш й и  сущ е
ствовал а смутныхъ  представлеш й о  Сибири было наш ею целью .

М ы имели въ виду разсеять предубеждение и  лож ное п о - 
H aiie о  нашемъ В осток * , сложившееся п о  е го  печальному прош 
лому, и  показать, что ототъ край ыогъ-бы  при лучш их* усло- 
в!яхъ быть страной довольства, богатства и счасия.

Наши влад*ш я на В осток* и обширныя пространства Си
бири подучаютъ особое  значев!е теперь, когда поднимается „п е 
реселенческий вопрос* %  на которомъ сосредоточено одинаково вни
мание правительства н  общ ества. РусскШ  народъ стремится съиз-
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давна пролож ить тропу въ Сибирь, и  въ виду чувствуемой по
требности переселен»! этотъ  край несомненно будетъ играть въ 
будущ екъ ещ е больш ую роль. И збытокъ населенш и потребность 
въ зем-тЬ не только не оелабйютъ, по постепенно будутъ возрос- 
тать, и  поэтому ьсЬста свободный для персселеш й будутъ ц е 
ниться болйе п  uOviie. Малонаселенный земли, по вы раж енш  
Литтро, призваны играть огромную  роль въ будущ ности челове
чества.

М ы имЬли въ виду разсмотр’Ьть п о.тож ете В остока именно 
съ этой  точки зр Ъ тя . ЗахЪмъ мы не могли не коснуться того 
этнологическаго процесса и  всЪхъ изм енен!», как!я соверш аются 
въ обстановка новой страны . Н еобходимо изучить вс5> особенно
сти ея, вл!Ян1е па человека, вс& орш нкатьпы я проявления быта 
для того , чтобы  составить пснят!е объ  услсчпяхъ челов'Ьческаго 
сущ ествоваш я зд^Ьсь. Н аконецъ въ этой  страйк мы видимъ за
рож дающ ееся общ ество, въ  которомъ проявляются т £  ж е чело- 
в^чесш я сгремлеш я, достепеш ш  формируются кости и мускулы 
живаго организма, соверш ается промышленный и  культурный 
ростъ, пробуж дается гражданская жизнь и  духовный потреб
ности, которыя требую тъ удовлетворения.

Конечно трудно было дать полную картину жизни и  всЬхъ 
оттЬнковъ ея въ виду разнообраз[я племенъ и  народностей, рас- 
киданныхъ на обширн'Ькшихъ въ M ipi пространствахъ. Н о мы ста
рались хоть  отчасти обобщ ить добытый этнографнческтя паблюдевш 
въ различныхъ м'Ьстностяхъ края, сознавая, что подробная научная 
разработка ещ е впереди. Наши очерки иагЬютъ ск ор ее  въ  виду 
возбудить любознательность и  интересъ къ  изученно В остока. 
Им4я передъ собой  наступающ ее трехсотлетие историческаго су - 
ществовае1я края, мы считали не безполезнымъ представить н е 
которые итоги, познакомить съ  насущ ными потребностями и съ  
вопросами, выступающими въ его жизни.

Касаясь соврем ен н ая полож ен а Сибири, рядомъ съ  изсхЬ- 
довашямл, въ своихъ текущ нхъ литературныхъ работахъ  мы 
должны были часто давать ответы  на немолчные запросы жизни, 
поэтому тонъ наш его нзложеш я не всегда является объективнымъ 
и спокойнымъ; но едва-ли мы заслуживаемъ упрека въ томъ, что
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приходя на зовъ жизни, мы стремились ответить на пего веЬми 
силами душ и и  полагали зд4сь весь ж аръ своего сердца. При
надлежа къ  покол'Ънш, стремившемуся сознательно отнестись къ 
нуждамъ своей родины и  быть ей похезньш ъ, мы старались внести 
посильную дань въ изучение ея вопросов^, в^руя что друпя п о - 
кол^нш, одушевленным тою -ж е любовью, выполнять шатЬдукицш 
задачи гораздо полнее и  лучше ваш его.

ISSt—lftss г.
С -ПетсрЗурп».

с»
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Н емного найдется страяъ , представл яю щ ие столько новаго, 
орнгинальнаго и  лгобопытяаго, какъ въ  естественнд-историче- 
скомъ, такт, и  этнологическом» отнош еш ахъ, подобно нашей 
Восточной окраин-Ь и  въ  т о  ж е время едва-ли сущ ествуем  
страна, с  которой бы  соотечественники знали неггЬе ш mriura 
бод$е смутная и  неопределенная п о н т я .  Н е смотря н а  то , 
что уж е три с т о й л а  какъ вр а в  этотъ  прю брЬтенъ Русскими 
и  бод 4е  полутораста й т ь  откры ть для изслЪдовашя науки !) ,  
не смотря н а  т о , ч то  ггервМ пня светила европейской учености, 
вакъ Гумбольдта, Л едебуръ, Э ренбергь, Р озе, Бернард* П оста 
и  д р у п е , удостоили его взслЬдовашямн и  оставили здЬсь свои 
блестягщя имена, н е  смотря на то , что со  времени М ессер- 
хшеидта н  Налл аса въ  Сибири перебывало множество путеш е-

’)  Иърмил ся^дЬьия о  Сибири занесены въ книгу бодьшаго чертежа 1627 г , 
а вообще Зауралье бш о известно Р уссш ъ  съ 1466 в. О Сибири упоминаем  
въ космо графи Себаспана Мюнствера въ 1544 г.



2

ственниковъ и  экспедищ й; Гмелинъ, Георги , К лапроте, К астренъ 
изучали здесь  &з1ятскт народности, а  въ последнее время география 
А зю  н  въ  томъ числе Сибири освещ ена великими трудами Рит
тера; не смотря на ото , познанш  о  Сибири весьма слабо п р о
никли въ русское общ ество. Многие доселе вЪрягъ ещ е, что 
громадная площадь, лежащая къ  В остоку отъ  Урала, представ- 
ляетъ негостеприимную пустыню съ  суровымъ климатомъ, В'Ьч- 
ными зимами, неудобную для культуры и  страш ную для жизни. 
Это предубеждение невеж ества доселе тя готеете  надъ злосчаст
ною страною.

Отдаленность края, его  нетронутость, подавляющая природа, 
могучее п р оя в ш п е  стш ий и  трудность борьбы  съ  природою  въ 
новыхъ м естахъ , какъ и  сознаш е безсилм, чувствуемое не под- 
готовленнымъ для борьбы  человЬкомъ, въ  связи съ  миеомъ о 
недав4стномъ и таинственному всегда устраш аю щ ем у действи
тельно заставляли видеть въ  этом ъ к р ае  нечто негостепр1имное, 
но эти предуб^жденш  день ото  дня разруш аются жизнью, и 
несомненно придется когда-нибудь пож алеть, что наш е незнаш е 
помеш ало оценить настоящ ее значение столь богатаго края для 
государства.

П оэтом у, приступая в ъ  описан ш  жизни и  исторш  распро- 
странеш я русскаго насеяеш я н а  В осток е , мы считаемъ не лиш - 
нимъ, хотя  бегл о, познакомить съ  географическими и  топогра
фическими условиями наш его В остока по совреыеннымъ даннымъ.

П ространство Сибири отъ  Урала и  до Восточнаго Океана и 
отъ  юж ныхъ степей, входящ их* въ составь края, до Ледовитаго 
Океана, т .-е . между 4 5 %  и 7 7 %  северной  ш ироты, оп реде
ляется нын4 въ 2 4 5 ,7 0 0  кв. миль, или 1 1 ,8 8 5 ,4 0 0  кв. верстъ, 
причемъ должно сказать, что в с е  исчислешя даю тъ только при
близительное понят1е о  величине территории за  неприведетем ъ 
въ известность в сех ъ  земель на этомъ огромномъ протяж еш я 1) . 
В о  всякомъ случае должно признать, что территор!я Азгятской 
Р оссш  или Сибири превосходить Е вропейскую  Pocciro в м есте  
съ  Ф пнлявдей и  Ц арствомъ П ольсеимъ бол ее ч е к ъ  вдвое; мало 
того, он а  занимаетъ пространство больш ее, чемъ вся  Европа, 
составляете четвертую  часть А зш , превосходить А встрал ш  и

1) По носг!якимъ свЪдЬшямъ пространство Сибири показывается въ 
226,924 кв. и., но здЪсь не принимаются во внимание двй области, Акмолинская 
» Семнпажатжжекад, По исчислению» г. Венм ова пространство Аз1ятскоГ( 
Poccii равняется 288*855 *в. ж. КромЪ 245,000, указанных* нами, 61,400кв. Mv 
приходится на Туркестански ыадЪшя.
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немного мен-Ье половины Африки. Такое протяж еш е тер р и тор к  
заставляете приравнивать е е  сворке в ъ  часгямъ ы'цра, ч4м ъ къ 
областямъ государства. Одна изъ г у б е р т й , дагеко н е  самая 
большая— за  Ураломъ, Томская, составляете 1 8 ° /о  всей Р оссш , 
превосходить В ел икобритатю  въ 2  Vs раза, И руссда въ 3 раза, 
Ф ранцш  въ I 1/*  раза. Э та  губерш я равняется 1 5 ,6 8 8  кв. ми- 
лямъ, но рядомъ съ  нею Тобольская занимаете уж е 2 5 ,7 4 9  кв. 
миль.

В се протяж еш е Западной Сибири равно 2 .9 6 4 ,6 4 9  кв. 
верстамъ и  Восточной Сибири 8 .6 5 4 ,0 0 0  кв. версте. Такая 
часть Mipa едва-ли м ож ете почесться когда-либо излишнею и 
ненужною для человечества. Раскидываясь оть  полярнаго крута 
до ередне-азЬггскихъ степей, эта  страна заключаете всЪ клн- 
маты отъ  ъЪчкыхъ полярныхъ льдовъ до средне-аз1ятсвихъ ж я- 
ровъ, отъ  безжизненной тундры и  ледяныхъ пустынь съ  иско
паемыми мамонтами, уеЬнвш тпт своими костями прибрежья Л е - 
довитаго моря, до циЬтущихъ благословенныхъ уголковъ у  под- 
нояля Алтая, до роскопгаыхъ оазисовъ Ч уйской долины и озера 
И сыкъ-Куля, до береговъ пораж ающ аго ю ж ною  растительностью 
А мура. Эти извгЬнетя въ клима-гЬ сопровож даю тся самыми при
чудливыми измйяешвми природы съ  сам ою  разновидною флорою 
и фауною. Такимъ образомъ только развй часть Сибири въ пш - 
ротахъ полярнаго холода, подъ 7 0 °, м ож ете быть признана су
ровой п о  климату и трудно доступной для жизни, но и  это  можно 
признать, только игнорировавъ тога  ф акте, что торговцы и  про
мышленники уж е основали здйсь свои ф акторш  и что зд-Ьсь 
съиздаш а сущ ествуете значительное инородческое населеш е съ  
своимъ промысломъ. Ч то касается средней и  юж ной Сибири, то  
она обладаете умеренностью  климата, не уступающ ей среднвмъ 
губерш ямъ Р оссш ; мы не говоримъ уж е о  гЬ хъ уголкахъ, ды- 
ш ащ ихъ ю ж ною  природою , которыыъ м ож ете позавидовать М ало- 
poceia и которые влекутъ нинЪ къ себЬ  Ц'Ьлые потоки руссваго
крестьянства.

В се что мож но сказать— это т о , что континентальный кли
мате Сибири обладаете крайними переходами отъ  еуровыхъ зимъ 
нъ жаркому л&гу, но это  ж аркое, почти тропическое л 4то воз
награж даете человека за  леденящей м орозь, какъ яркхе цвЬты 
Сибири награждаютъ за  бледные покровы  зимы.

Для человека, привыкшаго къ  климату В ел и коросса , зимы 
Сибири не каж утся болйе тягостными. Вскрыш е рЪкъ въ АщуЬлЬ 
и замерзащ е въ О ктябре и  НоябрЪ не представляете ничего
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необыкновенного *). Нанротивъ, въ  разлнчвыхъ ш иротахъ Си
бири, какъ  доказываешь сама жизнь, легко авлиматизовывается 
самое разнообразное п о  привычкамъ население, начиная съ  мало
росса  и  бессарабца, кончая архангельцеыъ; малороссы при этом ъ 
выбнраютъ болЬе южиыя степи Сибири. В ообщ е ж е полоса 
меж ду 6 0 °  и  4 5 °  представляеть слишкомъ достаточно простора 
на огромном* протяж енш  в ъ  8 ,0 0 0  в ., чтобы  найти м *ето для 
жизни и  развернуть известную  культуру 2).

Природа и топограф !я Зауралья представляеть крайнее разно- 
образзе. Н а  большомъ протяж енш  зд*сь чередуются равнины, 
степи, огромная лесная полоса и  ваконецъ н а  ю г *  и  восток* 
проходятъ нисколько значителъныхъ горны хъ хребтовъ , придаю- 
щ ихъ м нопш ъ м*стностямъ Сибири горный характер*. Степи 
средней Сибири весьма отличаются о гь  средне-азйггскихъ и 
киргизскихъ степей; такывазываемая барабинская, ипшмская и 
кулуединская степи составляютъ ни что иное какъ равнины, п о 
кры тая роскош ной травяной растительностью и  усеянными бере
зовыми рощ ами, плодородию которы х* изумило академика М ид- 
дендорфа. К Ькоторы я степи мож но назвать пампасами Сибири, 
среди нихъ помещ аются огромные водные бассейны въ  род* 
озера. Ч ановъ, занимающаго 2 ,9 1 0  кв. верстъ, окруж еннаго 
массой другихъ второстепенныхъ озеръ. О зера эти  ус*яны  та
бунами сибирской дичи. К ъ  ю гу  степи покрыты солеными озе
рами.

Благодаря обширнымъ пастбищ амъ п а  с*в ер *  и ю г *  Си
бири, въ  ней пропитывается п о  поел*двимъ св*д*ш ям ъ только 
въ одной западной половин* 1 1 .2 4 9 ,9 0 0  головъ скота, въ томъ 
числ* 2 .7 0 3 ,3 0 0  лошадей, 9 3 ,5 0 0  оленей, 1 7 0 ,5 0 0  верблю -

*) Недавно напечатавши таблицы замерзания Сибирских* р*къ въ запи
сках* Зал. Сйб. Отд*?а Гео граф ич. Общества кн. 2Т1880 г. даютъ сд^дуюпия 
ужазавш:

Вскрытае, Замерзание.
Югь Сибири: Ыя—въ EiBcK* 11—13 Апреля, 2  Ноября 28 Октября.

Омь—въ Омск* 12—22 „
Обь—Барнаул* 12—19 ,

И рты т—Усть-Каиеиогор. 10—18 ,
Српин. Сибирь? Томь—Томскъ 21—22 7

Тобол—Тобольск* 13—25 ,
С£веръ; Обь—Обдорскъ 19—24 Мая

1 м 28 „
21 Октябр. 27 *
Ю Ноября 11 Ноября. 
16 Окгябр. 27 Октября. 
8 Ноября 3  Ноября.

22 Октябр. 28 Октября- 
12 Октябр. 3 Ноября.Обь—Н&рымъ 30 Апреля

Пространство удобное по климатичесшшъ условии* джя жизни и дм 
культуры мевду ТО® в 45° исчисляется въ 115,162 кв. миди.
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довъ, 1 .6 0 6 ,0 0 0  рогатаго скота и  5 .6 7 9 ,3 0 0  баранов*. При 
этомъ верблюды, 1 .3 0 0 ,0 0 0  лошадей, 7 0 0 ,0 0 0  рогатаго свота 
и 4 .2 0 0 ,0 0 0  бараповъ приходится на киргизскую степь, а  осталь
ное на земледельческую полосу. Е сли мы прибавить къ этому 
половину такого количества скота въ В осточной Сибири, мы пой* 
мемъ, что свотоводческ1я  богатства Сибири замечательны и  про* 
восходятъ Австральсвое скотоводство, считавш ее недавно до
1 0 .0 0 0 ,0 0 0  годовъ скота.

Л есная полоса Сибири, начинающаяся съ  6 7 °  с . in ., п р о 
стираясь къ север у , представляетъ сплошные урманы и  тайги. 
Северная тайга см еняется къ ю гу въ К узнецконъ и  ОБШскокъ 
ок р угах*  Томской губер вш — такъ-называемой „чернью *

Эти девственные лЬса изобильны вековыми кедрами, листвен
ницами, елями, соснами и  другими породами хвойныхъ деревьевъ, 
а  въ южной черни— береза, тополь, осина и  д аж ег ляпа увели- 
чяваютъ разнообразие; множ ество ягодъ, кустарники, как* то - 
вадга, жимолость, аргай и  д р у га  породы приб&влаютъ расти* 
тельность, а дивЙ  хмЪль и вышщяся р а ст е т я , обвивая эти  jrbca 
л!анами, напомиеаютъ кущ и девственной Америки.

Л есная площадь Западной Сибири въ 11 окрутахъ Томской 
и Тобольской губернШ  считается въ 5 6  миллюновъ десятинъ, 
е е  считая лЪсовъ Семипалатинской и  Акмолинской областей, 
имЪющихъ около 1 миллиона десятинъ. Такое количество п ре- 
вышаетъ пространство казенны х* л'Ьсовъ трехъ  крупды хъ еЬвер- 
ныхъ г у б е р е »  P occih,  О лонецкой, В аю годской  и  Пермской, 
им ею щ их* только 5 5 .0 0 0 ,0 0 0  десятинъ. М ы не говори ть о  лЪ- 
сахъ Восточной Сибири и  А мура, превышающнхъ приведенный 
цифры болФе, чЪмъ вдвое.

Н а  ю гй  Сибири общ ие р4къ, падающ яхъ съ  вы соких* горъ 
въ плодоносный долины, составляетъ ирригащ ю  этой  местности. 
В ъ  то  ж е  время долины Бухтармы или часть Забайкалья в  
А м ура пользуются благословеннымъ климатомъ.

Ц ветущ ая алыпйская растительность здЪсь покры ваете луга 
и склоны горъ, благопр1ятствуя развитда скотоводства к  пчело
водства, которыя представляют!. нывгЬ уж е богаты е задатки жизни. 
М н оп я  горныя м естности  Алтая и  М инусинскаго края по своей 
живописной природ^ не уступаю т* Ш вейцарш , а  т е ч е т е  Иртыш а 
въ торахъ  наломннаетъ Рейнъ. Горны й районъ одной Западной 
Сибири равняется пространству пяти европейскНхъ Ш вейцар!!* 
и представляетъ несравненно бол4е разнообразия. В ъ  вей  тЪ ж е 
альш йскш  озера, величественные водопады и  вершины горъ,



—  в

увЪнчанаыя облаками и  в^чдьгмъ сн^гомъ J) . Н а ю ге  Сибирн, 
въ Катунсжнхъ альпахъ находится свой М онъ-бланъ, н е  менее 
живописный, съ  спускающимися въ долину глетчерами. Горы 
Сибири достягаю тъ высоты 1 0  и  1 2 ,0 0 0  футовъ надъ поверх
ностью моря. Х лебопаш ество п а  нихъ простирается до высоты
4 ,0 0 0  ф. Обращ аясь вообщ е къ п ол осе доступной для земле- 
д*ш я, мы не можемъ в е  признать, что въ  виду протяж еш я Си
бири, полоса эта  не можетъ бы ть незначительной. Почвенный 
условш въ больш инстве крайне благоприятны. Д есять округовъ 
Тобольской губернщ  и  почти вся Томская, исключая северны хъ 
частей Н арымскаго округа, находятся въ  земледельческой п о 
л осе ; точно такж е и  значительная часть Енисейской, И ркутской 
губ. и все  Забайкалье. Земледелие распространяется ны не въ 
степяхъ и  горны хъ м естностяхъ Сибири, гд е  вдятсвде народы 
съиздавва употребляютъ орош еш е.

Кочка Сибири по своей тучности не требуеть удобреш я. 
Времъ выразился, что настоящ ее золото Сибири— это  ея черно- 
земъ. У рож аи н а  девственной п оч ве  огромны.

Такихъ способны хъ в ъ  хлебопаш еству земель М инистерство 
Государственныхъ И мущ ествъ высчитало въ  Западной Сибири 
6 6 0 ,9 1 5  кв. в ., или 6 9 .4 6 5 ,8 6 6  десятинъ, или 3 2 ,4 ° /о  общ аго 
пространства, а  въ  В осточной Сибири 1 .6 1 2 ,3 9 0  кв. верстъ 
иди 1 6 7 .8 9 0 ,1 1 0  десят. Н е смотря н а  этотъ  поверхностный 
разсчетъ о д а е  цифры пораж аю тъ воображ ен!е- Н о сведЬн*1ямъ 
казенныхъ палать, въ числе крестьянсвнхъ иаделовъ пахатны хъ 
земель х ъ  1 8 7 8  г . въ  Тобольской губернш  было 5 -7 7 3 ,2 7 2  дес. 
и вдвое бол ее въ  Томской.

Н о русское населеш е еж егодно ещ е завоевываетъ множ ество 
земель изъ-подъ лЪсовъ и земледельческое пространство все б о 
л ее  расш иряется. П ринять во  внимание эту  земледельческую 
полосу Сибири, мы должны признать, что въ будущ емъ здесь  
мож етъ найти проннташ е населеш е въ несколько десятковъ 
жиллюновъ, и  Сибирь, вакъ к о л о т я , будеть представлять до
статочный залась земель для избытка населения Европейской
Р о м » .

Огромныя разстояш я и  континентальная замкнутость Сибири 
м е ш а л  долго ея открытию и  сообщ ен и я х  съ  ней.

M«|NtKie бер ега  ея долго были недоступны, береговой к он -

8) Алтайская флора роскошна и разнообразна: фш вп, жасмннъ, б^лая н 
желтая реек, &&рскяя и ш д, шопы, делъфншргь, роскошны* мальвы, пацгЕггы, 
великолепные рододендроны псирываюгь горы.
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таненть б^денъ разчхененш ш , н о  съ  другой стороны внутрен
н е  пространства богато над-Ьлены озерами и  рйками. Ш к о т о - 
рьш озера, как* Байкал*, составляю т* р о д *  внутренняго моря, 
оно равняется 5 7 6  кв. м . О зер* ваш чиною  о т *  3 0 0  до 1 0  миль 
считается 1 7 .

Ч то касается р4къ , т о  он £  ещ е б о х б е  представляют* удобств* 
сообщ ены  и  н о  нш гь съиздавна двигалась колонизацш.

Сибнрь обладает* четырьмя сервовласными ручными бассей
нами, которы е м огуть уподобиться только величин^ американ
ски х* рЪкъ; три изъ нихъ тек ут*  съ  ю га  на сЬверъ и  м огуть 
облегчить обеапечеш е продовольсгыя без плодному сЪверу произ- 
ведешями ю га . Съ другой стороны  тр ой н ы м  pfcra  богатством* 
притововъ составляю т* сйть воднаго сообщения меж ду западом* 
н востоком *. Совокупность всЬхъ четырехъ бассейнов*, обнямая
1 5 2 ,5 0 0  кв. миль, то-есть  3/ъ  всей  аз!ятской P occin , показы
вает*, что рано или поздно представится возмож ность обнять 
ручным* сообщ еш емъ больш ую часть Сибири, о т *  Я кутска  н  
Восточнаго Океана до К амско-Волж скаго бассейна, и  о т *  Т ур у- 
ханска и  О бдорска до М инусинска, К яхты , БШ ска, Зайсана и 
Уссураискаго края. Н ичтож ность волоков* давно возбуж дает* 
мысль о  соединеш и небольш их* промеж утков* каналами; таких* 
волововъ на всем* протяжеш и насчитывается не бол4е двухъ.

Эти ж е волоки м огуть быть легко соединены ньпгЬ ж елез
ными дорогами 1).

Саныя поря, к а к *  Ледовитый О кеан*, являются не столь 
недоступными, судя п о  последним * энспедищ ямъ Нордешпельда 
и опы там* снош еш й Е вропы  съ  Сибирью. Точно такж е есть 
основаш е надеяться, что прибрежья Аж ура не всегда будут* 
пустынными и  торговля н а  В осточном * Океанй получить ожив
ление.

Ч то касается ю ж ны х* границ* Сибири, отд-Ьленных* от*  
азкятскихъ государств* хребтами Тянь-Ш аня, Алтая и  Саянов*, 
как* и  среднеазиатскими пустынями, т о  нельзя сказать, чтобы 
сообщ еш я съ  A 3ie6 не были доступны чрез* нихъ , хотя они и 
способствовали изолироваш ю Сибири въ древнее время. Н ам е
ченные уж е русскими торговы е тракты въ К итай, Монголию и

*) Соедшеше Камско-Волжскаго бассейна съ Обским* уже осуществляется 
проведением* Тюменской железной дороги. А соединеше Обскаго и ЕнясеЙ- 
скаго—каналом* во пути открытому Фунтусоюнмъ, подтвердилось изыскашями 
инженереЬъ Сидевсверв н Аминова, п призвано вшинй осуществимым* (см. 
Экснеднща Мянвстер Сутей Сообщешя на водораздел* Оби и Енисея 1875 г. 
ьаинтаамейтеншт» Снденснера Изв. И. Р . Г. О. т. XIV, выл. 3).
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Туркестанъ при условьяхъ новейш ей цивилиаацш могутъ только 
соверш енствоваться; поэтом у азьятскш государства не м огутъ счи
таться для иасъ б о л !е  чуждыми.

Такое географическое положенье А з!ятскои  PocciH , смыкаю
щ ейся съ  одной стороны съ  европсйскимъ ы5ромъ и  соприка
сающ ейся съ  другой— съ  внутренней Аз1ей, не мож егъ не указы
вать въ  будущемъ важной политической и  культурной роли, к о 
торая намечается ей  историческою  жизнью.

В се  будетъ зависать отъ  того , насколько русское населеш е 
на в о ст о к ! съ ум !етъ  овладеть своикъ положеш емъ и  развить 
свои внутревш я общ ественные силы. К о  естественнымъ и  эвон о- 
мическимъ произведешямъ Сибирь давно заслуживала вниманье 
и облад&етъ дарами природы въ завидной степени.

До сихъ поръ ея богатства въ  в и д ! пушнины, дорогихъ м ! -  
ховъ, золота и  минервловъ не всегда разечетливо эксплуатиро
вались и , исчезая безелйдно изъ стр ан а , не создали прочной м ест 
ной промышленности, н о  такое полож еш е н е  всегда будетъ н р о- 
должаться.

Б езъ сомнЗш я, этому краю  предстоите ещ е промышленное 
развитее, причемъ его  естественный богатства будутъ открываться 
бол'Ье и  производительность увеличиваться.

Природный и  естественный условш  края такимъ образомъ 
откры ваю сь памъ богатую  страну вм есто  безжизненной пустыни. 
П о е л ! того , вакъ четырехъ-миллюнпое населенье, раскинувшись 
въ различныхъ ш иротахъ, создало з д !с ь  начала оседлости  и  ф ор
мируется въ  гражданское- общ ество, едва-ли придеть кому-либо 
въ голову отвергать з д !с ь  возмож ность жизни* Н алротивъ, обш ир
ные потоки колоннзацш  и  увеличивающееся влеченье русскаго 
нясеаеш я н а  востокъ указываетъ, что ей  предстоитъ когда-ни
будь играть весьма важ ную роль въ  будущ емъ. В отъ  почему на 
положенье востока, его  жизнь, составь  населеш я, его  насущныя 
нужды и  потребности б о л !е  ч4мъ когда-либо предстоитъ обра 
тить вниманье.

Разсматривая по этнографической к а р т ! распросгранеш е 
русскаго населеш я восточной окраины, отъ  Урала къ Восточному 
океану, м ы  дндинъ следую щ ую  картину: по ю гу  всей Сибири, 
тотчасъ п о  п ер ех од ! череаъ Ур&дъ, вплоть д о  гранжцъ верхней 
Тунгузки, впадающей- в !  Енисей, тянется сплошная лента р у с-
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скаго населеш я; эта  сплошная к а сса  занимает* пространство 
между В ерхотурьем * и  Троицком *, Тобольском* и П етропав
ловском*, съуж ивающ есся между Т арой  п  О мском* и нисколько 
расш иряющ ееся меж ду Том ском * и B iefi; далйе, въ  Енисейской 
уж е губернш , п о  р^камъ, впадающ им* в *  Енисей, около Нижне- 
Удинсва она р-Ьзко обрывается. Остальное пространство— ну- 
стыня; только по течеш ю  рЪкъ въ этой  пустыв'Ь тянутся еще 
тонш я красный нити населеш я по О би , Е нисею , ЛенЬ до Якутска 
и п о  заселяемому А м уру, едва-едва разв-Ьгвмясь кое-гдф въ 
паутину, как*, напримйръ, къ Вялю йску пли съ  А м ура по правой 
сторон^  У ссури  и  къ Николаевску. Остальное пустынное про
странство отм ечено кое-гдЬ разбросанными крапинками и пгЬз- 
дами, как* бы  пикетами русской народности. В ъ  сущ ности 'это  
распределение мож но сравнить съ  двигающ ейся па восток* ко
лонной, сначала сплош ной, лотомъ еъужжвающейся, наконец*, 
соверш енно теряющ ейся въ  пустьш’Ъ, кавъ теряется рЪка въ 
песчаной степи; иeпpiятeля зд!>сь изображ ает* оттесняемый по 
ту  и другую  сторону инородецъ; армгя эта  ведетъ ож есточен
ную борьбу съ  природой; она нам ечает* дороги, наводить мосты, 
рубить лгЬса, и ея разведчики, часто удаляясь далеко впередъ, 
не успеваю т* оглянуться, какъ лйса эти  снова за  ними подни
маются, выпрямляются и  передовая колонна остается замкнутая 
ими и  одинокая среди пустыни, отделенная о т *  прочаго насе
лешя.

К ругом * этого  русского населения н  между нимъ п о  пусты
ням* расположены инородцы, остатки ф инских* и  тю ркских* 
племенъ. Н а этнографической картЬ— по o 6 i  стороны  красной 
ленты русскаго населеш я — пустыни Сибири отмечены  этими ашят- 
скими инородцами. Мы видим* здйсь самые разнообразные типы 
туземцев*, примыкающ их* съ  ю га и  севера  къ  русском у насе
ленно. П реж де всего  тотчасъ за  У ралом * встречается с *  рус
скими племя вогулов*. дал4е сибирсш е татары, потомки М ам еть- 
Кула; cfeepH ^e— остяки, сам оеды , тунгузы , якуты , юкагиры, к о 
ряки, чукчи, камчадалы, гиляки; к ъ  ю гу  окруж аю т* русских* 
киргизы, алтайцы-калмыки, сойоты , буряты , корейцы, китайцы, 
а па запад'Ь— сарты  и  узбеки Турвестанскаго края.

Н екоторы е ш ъ  эти х *  инородцев*, не смотря н а  то , что сво
ими поселеш ями сн и м а ю т *  обш ирныя пространства, довольно 
малочисленны въ  сравнении съ  русскими, к а к *  тунгузы , чукчи, 
камчадала; некоторы е ж е — киргизы, буряты — составляю т* д о 
вольно значительное сплош ное население, представляющ ее всЬ 
задатки крЪпкаго и прочнаго существования. В ъ  общ ей ж е с ю ж -
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ности всЪ инородцы, окруж акищ е русское племя, своею  числен
н о с т и  немного уступаю тъ русскимъ.

Колонна русскаго нас&тешя прош ла, какъ мы сказали,- въ 
средину, он а  раздвинула ннородцевъ. Н екоторы е изъ няхъ оста
лись ещ е почта неприкосновенными, д р у п е  соверш енно исчезли; 
есть и  таш е, которые перемеш иваются съ  русскими или уцйлЬли 
въ самой ср ед ш й , окруженные русскимъ ш еменемъ. Н е смотря 
на свое  преобладание в  расовое превосходство, русская народ
ность не могла, однакож ъ, поглотить нвородцевъ, не см еш и
ваясь съ  ними, не купивъ свою  п обед у  сдипем ъ, т .-е .. не окра
сившись сам а п об ’Ъжденныыъ инородческиыъ элементом*. См'Ь- 
ш еш е это  происходило и происходитъ по преимущ еству таыъ, 
гдЪ русское населеш е ■гЬсн'Ье сталкивается съ  инородческими 
племенами и гд'Ь он о устулаегъ численностью, т .-е . преимущ е
ственно по окраниаыъ своей колонны.

Воспринимая инородцевъ п о  сторонамъ, русское населеш е 
въ срединЬ бы стро всасы вает*, претворяетъ ихъ и поглощ ает*. 
П оэтому только около сам ы х* границъ мы встречаем * рЗншя 
инородческш  помЬси, а  въ средин^ идетъ уж е сплош ной слой 
русскаго племени, переваривш и и  переработаш ш й уж е смеш ан
ные элементы.

Такая ассинилящя и смйш еш е съ  инородцами русскаго на- 
селенш, закинутаго за  Уралъ около трехъ  столЬтШ дазадъ и 
медленно осв4ж аемаго притоками колонизацш , не могли не на
ложить особой  печати на тамош нее населеш е. М ы  знаемъ, что 
такая ассимиляция, снош енье между расами, происходили у  м но- 
гихъ  народовъ, п когда-то русское населеш е смеш ивалось и пре
творяло въ  себя инородческие элементы и п о  сю  сторону Урала. 
Теперь оно претворяетъ мхъ за  Ураломъ, и предъ вами живой 
анатомически разрЪзъ старой исторической картины.

Д о сихъ  поръ о  подобны х* изм4нен1яхъ народностей, о  пере
рождении и хъ  подъ кйяш еж ъ природы, новой обстановки, и , на
конец*, о  соединены  въ  новые тины при смЬш еш и съ  чуждыми 
расами, сущ ествовали различные м в£ш я и  строились гипотети
ческая теор ы , которы е, правда, даю тъ приблизительное объ ясн е- 
Hie процесса, вакимъ ш ло сформирование народности, н о  не м о- 
гутъ достаточно освети ть н ек оторы х* подробностей этого  про
цесса. Н а  нашемъ восток-й происходитъ одинъ изъ подобны х* 
процессов*, чрезвычайно важный и  интересный для нзел'Ьдова- 
теля —  этнограф а и  историка. К ром 4 того , мы мож ем* здЬсь, 
такъ сказать, п о  живымъ сл-Ьдамъ, проследить, какими сред
ствами обладаеть р усское населеш е н а  восток^ для сохранения



своей расовой самобытности, а  такж е каковы сила и  значеш е 
наш его колоннзацюннаго движения.

Путеш ественники-этнографы даютъ довольно ясное п он яй е 
о  томъ, какъ меняю тся характеръ и  складъ жизни населешя 
н а  в осток е  подъ влхяшемъ новой обстановки. „Чувствительную 
разницу замечаете вы , ш ипеть одинъ изъ нихъ,— когда нзъ сере
дины Р оссш  перенесетесь чрезъ УральскШ  хрёбетъ  н  очути
тесь где-нибудь на равнннахъ И рты ш а и  О би  или н а  холми
ст ыхъ берегахъ Том и: другой говоръ , другой обы чай, иной ха 
рактера во  в сем ь, котораго вы съ -разу не определите, н о  тЬмъ 
н е  м ен4е чувствуете. ЗатФмъ 4  до те д о  К расноярска н  далее по 
Енисейской губерш и —  и  новыхъ особенностей  уж е н е  в стр е 
чаете, н  только ветуишет» въ  И ркутскую  губернио и  ещ е бол 4е 
приближаясь к ъ  г. И ркутску, встречаете новый типъ. П реобла
дайте черныхъ вол ось  передъ русыми, черные или sap ie  съ  том - 
нымъ выраженщмъ глаза, значительно выдаюпуяся скулы , ши
рокий и осъ ,— вс'Ь эти  признаки очень ясно увазываютъ н а  при
м есь  монгольской р а сы " ') .

Д ругой авторъ тавъ рисуете довольно наглядную картину 
сохраяеш я и  измфиеыя славяно-русской народности въ различ- 
ны хъ географическихъ и  этнологических?, сферах?, ея  колони- 
защ оннаго распространена: „В ъ  Западной Сибири, особен н о н о  
центральной географ ической лиш и кодонизацюниаго распростра
н ен а  русскаго населения оть  Урала д о  Енисея, славяно-русская 
народность, новиднмому, н е  подверглась рФзко-занФтнымъ измФ- 
н ев 1ямъ. Н о  и  здесь такте наблюдательные путешественники, 
какъ  Эрманъ, К астренъ и  д р у п е , замечали нЬкоторыя варйащи 
или оттенки  въ  нащональномъ ти пе н  характере тузеынаго р ус
ск а го  населен)». О собенно заметны  ф и зн чеш я и  нравственный 
особенности въ  русско-сибирскомъ населевш  Приалтайскаго и 
С еверно-П ом орскаго края , съ  одной стороны , въ  верховьяхъ 
И рты ш а и  О би, а  такж е н о  рФкамъ Т а р е , Т обол у и  друтимъ, 
вблизи татаръ, киргизовъ и  алтайскихъ валмыковъ или бур у - 
товъ-теленгитовъ, а  с ъ  другой въ  низовьяхъ О би  н  за  сФ веро- 
восточиымъ склономъ Урала, вънреж нем ъ средоточш  вогуличей, 
обско-поморскнхъ самоЬдовъ и  остлковъ. П о И ртыш у и  Оби 
: н оп е ясачные остяки и  вогулы, вследствие смешения съ  велико
русскими крестьянами, первыми колонистами, соверш енно обру
сели  и  вошли въ  составь  велвкоруескаго н асел еш я". Т очно такж е 
во  многихъ западно-сибнрскихъ деревняхъ, бывпгахъ некогда

’)  РоигаскШ, путеш. въ Восточн. Сибирь, Зал. Спб. отд. Геогр. Оби.
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„ясачными татарскими селениями*, въ настоящ ее время ж ивет* 
совершенно обрусЬлое или переродивш ееся смеш анное потомство 
татаръ и  русскихъ 1).

Таким * образом *, смйшенш и  перерож деш е па востокй  со 
верш алось двумя путями: при посредствЪ кровнаго родства н 
приыйси к *  русской  народности инородческаго элемента, а  такж е 
в о й д е т е  воспринятая самими инородцами русскаго языка, образа 
жизни, смйш еш я съ  русскими, а  затйкъ полнаго с л и т  и  исчез
новения среди русской  народности. Такое смйш еш е происходить 
на востокй съ  очень дявняго времени, подъ кй яш ем * различ
ны х* исторических* обстоятельств*. О но началось пемедлепно 
по завоеванга Сибири, м ож ет* бы ть, потом у, что, к а к *  завое
ватели, тавъ и  завоеванные, въ  ту  эп оху  стояли на довольно 
близком* уровнй культуры и развит1я. П роисхож деш е большей 
или меньшей массы такого смйш аннаго наеелешя въ  Западной 
Сибпри, по географическим* и  историко-географическимъ усло- 
В1ямъ, было неизбеж но. П росматривая даж е пем нопе сибирские 
акты первой половины X V III  вй ка, мы и въ н и х *  находимъ 
довольно указаний на ближайшее и  непрерывное бы товое общ еш е 
и физиологическое см й п тете русскихъ съ  аз1ятцамн, въ  особен
ности съ  татарами, киргизами и  калмыками. Калмыщйе, бухар- 
CKie и  киргизск1е  купцы постоянно п р й зк а л и  съ  товарами въ 
Тобольскъ и И рбит*. разъезж али п  проживали по другимъ си
бирским* городамъ и по деревнямъ париями человек* по 1 7 0  
я  болйе. им-Ьли здйсь своихъ друж ковъ. М н оп е  изъ нихъ сели
лись въ си би р ск и м  городахъ и деревнях*, принимали русскую  
вЪру и женились на русскихъ. П о  словамъ М иллера, „м н оп е 
изъ бухарсваго народа поселились въ  сибирскихъ городах*® .

Сибирскш  казачьи команды нарочно отправляются въ  улусы 
или ю рты  к&лмццк1Я и  кпргизскш , чтобы , п о  словамъ актовъ, 
захватывать въ полонъ калмыцких* и  киргизских* бабъ , дйвокъ 
и ребятъ, и  сибирская губернская канцеляр!я „взятую  добычу 
людей отдавала имъ в ъ  р а зд а ть ". M n orie pyccKie покупали кир
гизских* и  калмыцких* дйвуш екъ и  мальчиков*; нерйдко сами 
урянхайцы или калмыки дарили русским * сгарпш намъ и  сер 
жантам* близъ-лежащ ихъ сибирских* крепостей  „б а б ъ  и  дй- 
вокъ и  ребягь калмыцких*, круглы х* сирот*® , особенно въ  го
лодные голы. Таким * образом *, въ  состав*  наеелеш я аападно-

т)  Подъ нменемъ татаръ разумеется въ Свбири и часть аятайсьпхъ народ- 
п остей Волости обрус^вшихъ н выродившихся татаръ находятся въ Вуз не д- 
комъ, Бтйсвомъ и Варнаудьсвомъ округах* Томской губервш.
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сибирских* городов* и  деревень непрерывно прибывали кал
мыки, киргизы и  д р уи е  инородцы, которые, принимая русскую  
в4ру и женясь на русски х* ж енщ инах*, постепенно русЬли: 
одни и з* еихъ  находились въ услуж еш и и  на работах* у  сво
и х* хозяев*, д р у и е  обучались разным* ремеслам* и записыва
лись въ  цехи и т . п. Такой сп особ*  обруеЬш я калмыков* и 
других* племен* утверж ден* бы л* высочайш им* указом* оть  
16 ноября 1 7 3 7  F; Р у с т е ,  въ  свою  очередь, женились на кир
ги зках*, калмычках* м друг. С ъ  другой стороны , н въ самые 
центры поселений или кочевьев* сибирско-аш ятскпх* племен* 
невольно вносился больдин или мевыщ й контингента русскаго 
племени, н  тЗ>мъ способствовал* обр азован !» и  выд&ленш обру
сел ы х* поколений. PyccBie ч а стш  попадались в *  пл&нъ, а  частью 
в  сани добровольно уходили в *  кочевья калмыков* к  киргизов*., 
и там * нередко женились. Т ак*, н а п р ю А р ъ , в *  кош ахъ кал
мыцких* находились, меж ду прочим*, русские яш цае казаки, 
женатые на калмычках*. И ногда беглы е русскге солдаты укры
вались у  киргизов* и женились на киргизских* ж енщ инах*. 
У  калмыцких* родоначальников*, зайсановъ или нойонов*, рус
ск и х*  ш и н н ы х* находилось человЪкъ п о  2 5 ; некоторы е были 
мастера, устраивали заводы для ш авки  серебра, м/Ьдн и  литья 
пуш ек*. Е щ е больш е, каж ется, было русски х* ж енщ ин* в *  
п.тЬну у  калмыков* и киргизов*.

В ообщ е по свидетельству исторических* актов*, съ  начала 
X V II  вЬка славяно-русская народность въ западной Сибири 
бол'Ье или менЬе подвергалась непрерывному и  продолжитель
ному см-Ьшешю съ  местными аз!ятекими племенами и  особенно 
съ вогуличами, остяками, татарами, калмыками и  киргизами. Уж е 
въ первой четверти X V II  вЪка филологическое смЪшеше пер
вы х* русски х* колонистов* съ  аз!ятскими племенами д о  того 
усилилось, что московское высш ее духовенство находило нужным* 
прекратить или ограничить этот*  естественно-историческШ  ор га - 
низащониый п роц есс*. Точно такж е въ первой половш А  X V III  
в4ка митрополиты Тобольске нередко вош яли против* такого-ж е 
беззазорваго смЪшенья русски х* съ  женщинами вогулицкими, 
остяцкими, татарскими, калмыцкими и  киргизскими. И вот*, 
всл4дстш е такого физшлогическаго см4ш ен!я съ  разными сибир
скими яз1ятсбими племенами, славяно-русская народность и  въ 
западно-сибирском* русском * наееленш, естественно, бол4е или 
мен4е подверглась некоторы м * измйнешям* в *  самом* своем* 
физическом* тшгЪ, усвоила некоторы е признаки или оттЬнки фи- 
зическаго очерташ я та та р ск а я , киргизского, калмыцкаго, ©стад-
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каго и вогулицкаго. Эти новопрм )бр*тетш я особенности зам е
чены были уж е въ прошломъ стол*тш . В ъ  нихъ  (т*-е. въ ж и- 
теляхъ западной Сибири), писал* ещ е Татищ евъ,— довольно въ 
лице смуглыхъ, калмыковатыхъ, и  довольно отъ  природы см е
шанной калмыцкой, татарской и  киргизской*. CM *iueeie съ  
аз1ятскими инородцами, конечно, должно было сильнее отразиться 
на окраннахъ. В ъ  средин*, какъ замЬчаютъ исследователи, р у с- 
екое населеш е ещ е остается чистымъ, но на сев ер е , напримеръ 
въ Обдорскомъ или Березовскомъ краяхъ, смешение русскихъ 
колонистовъ съ  остяками, самоедами и  татарами доходить д о  того, 
что pyccKie соверш енно превращ аются въ инородцевъ. К астренъ 
нашелъ въ этомъ в р а *  русскихъ, соверш енно смеш авш ихся съ  
самоедами. Н аиболее любопытный данный въ  позднейш ее время 
по этому предмету дала туру ханская экспедиция, которая, кром е 
наглядныхъ наблюдений, делала различный анатомическая и  кра- 
ш ологическш  измерен 'т. С еверъ  Сибири когда-то колонизовали 
казаки и  служилые люди, а  часто и  великоруссш е торговы е и 
промышленные ход  аки, вышедппе преимущ ественно ш ъ  у*здовъ 
холмогорскаго, устю ж скаго и  вологодскаго. В м есте  съ  русскими 
поселялись тамъ и зыряне. В прочемъ, главная масса переселен- 
цевъ состояла изъ русскихъ. Физиологическое см^шевхе малочи- 
сленнаго русскаго паселен!я съ  разными туземными племенами въ 
Туруханскомъ к р а*  началось съ  первагр десятил*тш  X V II  века  
и бол *е пли м енее продолжается и  до еихъ поръ. В ъ  начале 
русской колопиз&цш в се  инородчесюя племена Туруханскаго края 
были, п о  выраж ещ ю актовъ, „н е  мирны4, т .-е . вочмущались п ро- 
тивъ русскихъ служилыхъ, торговы хъ и  промышленныхъ людей. 
П отомъ, поел* усмиреш я вемирныхъ племенъ, между ними и 
русскими торговыми и  промышленными людьми установились б о 
л ее  или м енее мирны» торгово-промыш ленны» отнош еш я. И  вм е
ст е  съ  тем ъ  началось бол ее  тесн ое  бы товое сбл и ж ете  и  физио
логическое с м * ш е т е  русскихъ и инородцевъ, продолжающ ееся и 
теперь. Н адобно, правда, заметить, что въ  Туруханскомъ* к р а*  
филологическое пли брачное см *ю егое  русскаго племени съ  ино
родческими племенами, повидимому, ещ е пе очень сильно. П ри
чиной этон у , относительно остяковъ, вероятно, слишкомъ низкая 
степень раввния въ нихъ домохозяйственныхъ способностей и 
привычевъ и  отталкивающая веодрятность этого  племени, а  от 
носительно друтихъ инородцевъ— ихъ наибольшая изолирован
ность отъ  русскихъ, недоступность, вследствие ихъ уединенности 
и разбросанное!* въ тундрахъ и  л*сахъ . П ри всемъ томъ, хотя 
и пооднночное и  медленное, в о  неизбежное^ непрерывное и  н е -
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всем&стное см-Ьшеше инородценъ съ  русскимъ населетем ъ и въ 
Турухалскомъ край  составляете сущ ественный исторически  или 
этнологически фактъ. Начиная съ  Верхнеимбацка (6 3 °  с . ш .) 
до Дудинки (6 9 е с  ш .) простирается область племенной мети- 
сацш  сравнительно бол бе слабой или менЬе вамЪтной. Съ Д у- 
динки-же п о  низовью Енисея и  за  Тундрой, п о  увЪрешю туру- 
ханскаго миссю нера, священника Д оброхотова, н  долго находив
ш ихся тамъ каваковъ, представляется настоящ ая область см^ш е- 
ш я или, какъ говорятъ турухан ай е казаки, „см 4ш ицы г пле- 
менъ. К акъ ни мало зам етно смйш еш е русскихъ съ  остяками и 
другими аш тц ам и  въ имбацкихъ предйлахъ, н о  „м ы , говорить 
v . Щ аповъ, членъ туруханской экспедицш ,— даж е при самомъ 
скоромъ проЪзд1> отъ  Верхнеимбацка до Туруханска (6 3 °— 65 ° 
с . ш .), ещ е не задаваясь вопросомъ о  см4ш еш и русскихъ съ  
туземными племенами, вид'Ьди уж е нисколько примЬровъ русско- 
инородческой метисапш , рЪзко бросавпш хся въ глаза- Такт, въ 
ВерхнеимбацкЗ» одинъ поселеиецъ изъ духоборцевъ женился на 
остячк4 и до ранней смерти ея нрижндъ съ  нею  пять д4тей съ 
см'Ьшаннымъ русско-остяцкимъ обликомъ*. Н а низу Енисея и 
за  Тундрой русскге, п о  недостатку евоихъ женщинъ, ещ е чаще 
женятся на инородкахъ или, какъ говорятъ турухаяцы , на „ащ ят- 
кахъ и- TypyxaHCKie казаки, долго живице тамъ вахтерами при 
хлЬбныхъ магавинахъ, единогласно утверждали этоть  фактъ. Ботъ 
слово-въ-слово и хъ  равсказъ: „Н а  низу— ивродъ см4шиц&: рус- 
CKie берутъ азш токъ, аз1ятцы берутъ русскихъ женщинъ. За 
Тундрой тож е; самоеды ж енятся на тунгузкахъ и  долганкахъ, 
долганы (пом есь тунгузовъ съ  якутами) и тунгузы  берутъ и 
самойдокъ, и  тунгузовъ, и  явутокъ; русские всЬхъ берутъ— и 
само^докъ. и тунгузокъ, и якутокъ, и долганокъ, и  ю ратокъ, и 
остятокъ, Дальше до А нбары — тож е народъ все  смйпщца; дол
ганы, якуты и крестьяне, другъ у  друга берутъ  бабъ *. Такъ. 
по общ ему н абл ю детю  самы хъ туруханскихъ жителей, русское 
населеш е въ  ихъ s p a t  довольно сильно см4ш нвается съ  инород
ческими племенами. Точныхъ и  п од р об и ш ь  статистяческихъ свй - 
дЪшй объ  этой метисащ и, конечно, въ  туруханскомъ „отдЪль- 
номъ управлений егЬт ь  да и  собрать и хъ  чрезвычайно трудно. 
Н о н  sa  отеутсш ем ъ  общ ихъ числовыхъ пок&зашй, представлен
ные нами факты, при всей  и хъ  отрывочности и неполнотЬ, съ  
полною достоверностью  и достаточною убедительностью подверж - 
даютъ т о  общ ее заключеш е, что и  на се в е р е  Енисея, и  по сто- 
ронамъ е го  славяно-русская народность постоянно бол4е или
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нен4е смеш ивалась и  смеш ивается съ  туземными аз]ятсвими пле
менами.

Т акое-ж е см еш еш е съ  инородцами мы яаходимъ и  дал4е на 
востоке. „Е сл и  мы взгыш емъ н а  русскую  народность въ якут
ской области, сообщ аетъ журналъ сибирскаго отдела географ ине- 
скаго общ ества,— то  увндимъ н  тамъ, быть мож етъ, ещ е бол ее  п о 
разительный примеръ ея физическаго и  нсихичеснаго видоизменены* 
З десь въ  видонзменеш и ея опять девствовал!? в м есте  физиксьгеогра- 
фичесыя и  этнологичесш я края. PyccKie колонисты, при ихъ 
малочисленности въ  сравнении съ  туземнымъ якутскимъ населе- 
в1емъ, неизбеж но и  невольно должны были утратить свою  н ащ о- 
нальную самобытность и устойчивость, и во всемъ, за-одно съ 
якутами, подчиняться местнымъ фмзико-геогр&фическимъ и  этн о
логическим в  условшмъ. И  вотъ они почти соверш енно слились 
съ якутами, объединились съ  ними брачнымъ смеш еш емъ и  обра
зовали своеобразную, смеш анную  якутско-русскую  народность. 
Черты лида и  всего физическаго строеш я русскаго или обру
севш его и  смеш аннаго якутско-руеекаго населеш я почти вполне 
усвоили признаки племенного тина якутовъ. П риродные явутевле 
уроженцы, проживавш ие въ  И ркутске и сами въ своемъ лице 
довольно зам етно представлявш ее обликъ природныхъ, чнетыхъ 
якутовъ, такъ характеризовали намъ фиэичесшй тидъ обрусЬлыхъ 
якутовъ и  руссвихъ, происш едш ихъ отъ  смеш анныхъ якутско- 
русскихъ браковъ: „Н ародъ  этотъ  бол ее сухощ авый, какъ и к о 
ренные, природные якуты, и смугловатый, но уж е не такъ, какъ 
настояние якуты, которые весьма смуглы. Волосы  у чистыхъ, 
природныхъ якутовъ черные, даж е исвети ть44, и  ж естки, а  у  о б -  
русЬлыхъ якутовъ или у  якутскихъ русски хъ — весьма темнорусы  
и м енее ж естки, н о  нередко бываютъ такж е и очень черны и 
ж естки. Б еловою сы хъ или ры ж ею лосы хъ вовсе п е т ь  ни меж ду 
чистыми якутами, ни между обруселыми. Глаза у  обрусел ы хъ  
якутовъ и  у  природныхъ якутскихъ русскихъ жителей больш е 
походятъ п а  глаза природныхъ чнетыхъ якутовъ, ч4м ъ на гл аза 
рош й еки хъ  поселенцевъ, но менЬе узки, чём ъ у  китайцевъ или 
монгодовъ. У  обруселы хъ якутовъ, равно какъ и  у  давнишннхъ, 
природныхъ русскихъ якутскихъ жителей, скулы несколько вы
пуклы, в о  менЬе, чЬмъ у прирорныхъ, чистыхъ якутовъ; носъ 
плосковатый, н о  „н е  чрезвы чайно". Я кутки красивее бурятокъ, 
и потому р у с т е  сплош ь и  рядомъ берутъ  и хъ  за  себя замужъ. 
О ттого природные якутеш е р у с т е  жители, представляющее чет
вертое, пятое иди ш естое туземное смеш анное поколеш е, п о  на-
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ружности почти нисколько не разнятся отъ  якутовъ или весьма 
мало въ чемъ разнятся44.

Н о если мы находимъ смеш авш ееся и  почти превращающееся 
въ инородцевъ русское население па c iB e p t  Сибири, поглощение 
котораго могло-бы  быть объяснено его незначительностью, то  п о- 
добною -ж е бедностью  и  недостаткомъ русскаго элемента оно не 
можетъ быть объяснено на ю г£ , куда русское насетеш е подо
шло къ инородцамъ, такъ-сказать, сплош ною ст-Ьною. А  между 
тЬмъ зд^еь соверш аются т4 -ж е  явлеш я, какъ на еЬверй: р ус- 
CKie смеш иваются съ  тунгузами, якутами, бурятами. С м & п ете  
населеш я зд4сь происходить такж е двумя путями: обрусйш емъ 
нЬкоторыхъ инородцевъ, браками ихъ съ  русскими женщинами 
и внесеш емъ своихъ яацюпальныхъ признаковъ въ среду рус
скую ; точно такж е и  обратно, въ  силу брачнаго влечешя рус
скаго населеш я къ  инородческому.

Въ ю го-восточной Сибири, говорйтъ иав$ст5я сибирскаго от 
дела, въ верховьяхъ Ангары до Б ратскаго порога, особенно въ 
верховьяхъ Лены до р . Илги, но р . И ркуту, въ окресгностяхъ 
Байкала и во  веемъ Забайкалье до А м ура, славяно-русская на
родность подверглась не менЬе заметному и , каж ется, ещ е б о - 
jrfee типичному ви д отм 4 н еш ю  въ физическомъ строеш и. ЗдЪсь 
въ измЪнеши ея главныыъ образоыъ действовали н е  столько фи- 
зико-географическ1я , сколько этнографичесш я усдов!я, не столько 
климатъ, почва или вообщ е физическая эк огош я  края, сколько 
филологическое см4ш еш е славяно-русской народности съ  монголо- 
бурятскимъ и  отчасти тулгузскпмъ племенемъ. Самое характе
ристическое явлев1е въ  этнографической организации восточно- 
сибирскаго населешя представляютъ такъ-яазываемые „ясачные*". 
Это крещ еные буряты , женивппеся н а р усск и хъ  женщинахъ или 
иногда на крещ енохъ  буряткахъ и  живупце особыми дворами 
или селешями, отд оен н ы м и  отъ  бурятскихъ улусовъ. Огги часп ю  
поселены въ  особы хъ  селеш яхъ или дереввяхъ, частью разсЬяны 
по русскимъ селамъ, деревнямъ и  даж е городамъ. Такъ-назы- 
ваемыя „ясачныя селешя*" больш ею ч а е т т  ц& ш комъ населены 
одними „ясачны ми*, т .-е . оседлыми и  обруселыми бурятскими 
покол4ш ями. Такихъ селенш , наприм'Ьръ, въ галаганскомъ округЪ 
1 3 , въ верхоленскоыъ— 7 ; едва-ли не больше всего ихъ въ  За
байкальской области. Другш  ясачные водворены вмЪстЬ съ  р ус
скими крестьянами въ русскихъ селеш яхъ. В ом н оги хъ  русскихъ 
селеш яхъ половина жителей состоитъ изъ русскихъ крестьянъ, 
а  другая половив» изъ обрусЪлыхъ бурять или ясачныхъ.
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Вотъ эти -то своеобразные жители юго-восточной части Си
бири, такъ-называемые „ ясачные" и „оИЬдлыс инородцы'а, по 
всей наглядности представляютъ намъ самый ти п и чеш й  нримЬръ 
ввдоизм *нетя славяно-русской народности подь в и я т е м ъ  фи- 
зическаго см Ъ ш снт ея съ  аз1ятскимъ племенемъ, соверш енно дру
гой  расы . Достаточно взглянуть на представителя этого  ясачнаго, 
бурятеко-русскаго насеяенш восточной Сибири и сравнить его 
съ  родоначалы ю -русш ш ъ тнпомъ или съ  болгаромъ, чехоыъ, сер 
бом *, поляком*, чтобы увидать, до какой степени видоизменился 
чистый славянами тен ь  въ этомъ восточно-сибирскомъ ясачномъ 
населении, вош едш ем* въ составь русской народноегп и годъ 
отъ году пополняющемся новыми поко.тЬшями, привходящими въ 
составь его ш ь  бурятскаго и  тунгузскагп племенъ. Н о и помимо 
ясачныхъ селений, веодЬ въ иркутской губернш , и  особенно въ 
забайкальской области, постоянно соверш ается естественно-исто- 
ричеекш процессъ мйстнаго этнологическаго видоизменен!» р ус
ской народности, вслйдствк? постояннаго сож птельио-бытового 
смЬгаешя русскаго населения съ  бурятским* племенемъ. В ероятн о, 
MHorie, а местами, быть мож етъ, и  большая часть крестьянъ, 
которые, числясь подъ этимъ именем* въ ревизских* сказках* 
и церковных* ведом остях*, ж ивут* ВМ'ЬстЬ съ  ясачными въ 
однихъ селеш яхъ, не что иное, какъ * выродки “ (п о туземному 
сибирскому выражению) или потомки болЬе древних* ясачныхъ, 
ж ивш их* ещ е въ X V II  и X V III  стол 'к ш хъ , а теперь уж е со 
вершенно слившихся съ  русским * населеш емъ, или мало-но-малу 
переш едш ихъ въ составь и категорш  сословия крестьянъ или ж е 
разночигй^евъ, купцов* и мЬщанъ. Иначе ничЪмъ нельзя объяс
нить, дапримЪръ, такихъ сплошь и рядомъ встречаю щ ихся 
явлешй, какъ брацковатый типъ ыногихъ изъ старияныхъ ур о
ж енцев* такъ-называемых* чпсто-русскихъ крестьянских* сель 
и деревень и  въ частности, часто встречающийся, особенно въ 
Нерчинском* край , въ  духовенства и его  п отом ства  Эрманъ 
такж е описываетъ, какъ замечательную м естную  этническую 
особенность, почти повсеместное распространеш е въ руссвомъ 
населен!» города И ркутска и ЗабаГшагья ыонголо-бурятскаго 
типа. В ъ  самомъ город* И ркутск*, не только въ простонародье, 
но и въ среднемъ сословш , онъ встречать  множ ество лиц*, какъ 
мужчин*, такъ и женщ ин*, которы е поражали его своимъ мон
гол о-бурятскимъ обликом*. А  въ Забайкальской области онъ 
сплошь и  рядомъ внд'Ьлъ мЬщанъ, купцовъ и  особенно крестьянъ 
и казаковъ, почти соверш енно обурятивш ихся по наружности,
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языку и быту *). Д окторъ медицины Ш перкъ, долго занимавшейся 
медико-топографическими щел'Ьдовашями и паблюдешями въ во- 
сточпой Сибири, въ забайкальскихъ казакахъ также з&мЪшжъ 
сильное т м й н е ш е  русской  народности подъ влшшемъ бурятской 
крови. „З& бапюпьсш й казакъ. говоритъ он ъ ,— это смЬсь рус
скаго выходца съ  забайкалъевпмъ бурятомъ; въ наружности бу - 
рятеш й тиоъ даж е значительно преобладаетъ: кровная помесь 
съ  бурятами имгЬла вл1яше и на черты лица, и на все физиче
ское о т р о е т е  тЬла, и на самую психическую сф еру забайкаль- 
скихъ гсазаковъ 9). В ъ  ггЬкоторыхъ прибайкальскихъ деревняхъ, 
напримйръ, въ А лацахй, въ 1801  году водворены были воль
ные военные поселенцы, служивтше въ Р оссш  при Суворов)*. 
Они, по е.швамъ М артоса, переженились зд4сь на буряткахъ и 
уж е им'Ьли (около 1 8 2 7  г .)  взрослыхъ дЪтей. П ри первомъ 
взгляд^ на взрос зое щжо;гЬше тотчасъ видно нЬчто общ ее съ 
характеристикою монго.товъ. Т о  ж е замечено было уж е давно 
Палласомъ.

П одобнос-ж е c-nrrie съ  инородцами мы замЪчаемъ во  всей 
Сибири, какъ въ восточной, такъ и западной; но западная Си
бирь до спхъ по]1ъ  ш с.г£дована мен-Ье.

В ъ  н'Ькоторыхъ мйстахъ Сибири жители прямо называютъ 
себя  емтагтей, см^шаннымъ народомъ, выродками. „И тъ  обо- 
юдныхъ или взаимвыхъ браковъ бурятъ и  русскохъ  происходить, 
пиш етъ Палласъ,— родь мулатть^ которы е им^ютъ нисколько 
монгольское обличье и черные или очень темные волосы, но въ 
то-ж е время правпльпыя и  пряятпыя черты лица; они известны 
нодъ имспемъ карим(шъ или карымокъи . Такимъ образомъ, по
томки, пронсходяице отъ  подобной позгЬси, получили даже 
областное м естное и а зв а те . М ы  уже говорили о  смеш анной рас4, 
образовавш ейся отъ  смФшешя якутовъ съ русскими; обратимся 
теперь къ остяцкимъ карымамъ.

ВслЪ дс'ш е физюлогическаго см-Ьшешн съ  сЪверо-енисейскимл 
азгятскими племенами, преимущественно съ  остяками, физическое 
с т р о е т с  русскаго туруханскаго населеш я. естественно, бол^е 
гаи  менЪс подверглось нЬкоторымъ весьма замЪтнымъ изагЬнещямъ. 
В ъ  физюномш русскаго турухаыскаго населеш я сплошь н ря~ 
домъ проглядываютъ черты обличья остяцкаго, ю рацкаго. тун - 
гузскаго, самойдскаго и  якутскаго. Д ^ти отъ  браковъ коренныхъ, 
природпыхъ русски хъ туруханцевъ съ  остячками сохраняютъ

*> Ermans, Eeisc, II, 2ЭД.
*) Медико-топограф. сЗорн., стр. 66.
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обпря черты остяцкой наружности, больш ую или меньш ую в ы - 
пукдость скулъ, смуглый цв*тъ  лица, черные, жеегтае волосы , 
общ ую сухощ авость тЬлосложенгя при нисколько выдающейся 
остяцкой неуклюжести, непропорциональность частей въ  общ ей 
структур* т*ла. А  д*ти отъ  браковъ новопрнхож пхъ русскихъ 
поселенцевъ съ  остячками бол*е принимают^ черты русскаго 
облика, б*лый цв*тъ лица, св*тлы е волосы, больш ую стройность 
и крепость телосложения, но все-таки нисколько разнятся отъ  
чистокровныхъ русскихъ людей. Зд*сь даж е руссш е, песм *- 
шаышеся съ  инородцами, въ поел*дую щ ихъ локол*ш яхъ m a t -  
няютъ складъ т*л а  и становятся в*еколько похож и на инород- 
цевъ, особенно на остяковъ. У  м ногих* русскихъ, особенно у 
м*щ анъ турухансквхъ, цв*тъ  волосъ, лица и всей кож и н а  т * л * , 
а  такж е слож еш е костей лицевыхъ, плечевых* и  иож ныхъ по* 
чти соверш енно татые-же, какъ и у  остяковъ. О ттого они, по
добно остякамъ, при довольно низком* р о ст * , 6ол*е или ме- 
н *е сутуловаты, коренасты, съ  плечами широкими, больш ею 
чаетш  толстош еи, часто съ  зам етно кривыми и довольно мас
сивными ногами, выглядываютъ, подобно остякамъ, нисколько 
изподлобья.

Такой-ж е новый типъ встречается и  въ ясачиыхъ селеш яхъ 
отъ см *си  бурятъ съ  русскими. „В ъ  большей части ясачиыхъ 
селеш й въ настоящ ее время живутъ уж е по-преимущ еству почти 
соверш енно обрус*лы н бурятеш я п о к о л о т я . В ъ  ви хъ  сначала 
поселены были крещ еные буряты, женатые больш ею ч а ш ю  на 
русскихъ ж енщ инах*. Теперь въ ннхъ живутъ ихъ д*ти и внуки, 
женатые такж е на русскихъ или яеачныхъ и обрус*лы хъ  изъ 
бурятокъ ж енщ инах*. П о  наруж ности, при поверхностном* 
взгляд*, эти обрус*ды я бурятская п о к о л * т я  часто каж утся уж е 
совершенно русскими крестьянами, хотя  съ перваго-ж е взгляда 
кажутся и отличными, отм*нными ч*м ъ -то отъ  нихъ. Цв'Ьтъ 
лица и  кож и у  обрусЬдыхъ потом ков* первоначальной р усск о- 
бурятской поы*еи становится изсмугла-б*лымъ м и  смугловатым*; 
у  ж енщ ин*, при черныхъ волосахъ и  бровнхъ, часто значи
тельно бол *е  или арче окраш енъ, ч*м ъ  у  м уж чш ъ ; волосы д е 
лаются бол *е  мягкими, п о  большей части сохран яю т* черный 
Цв*тъ, н о  иногда бы ваю т* и темно-русы е; узкость глаз* и  вы
пуклость щекъ или верхней части скулъ, хотя и не вполя*, но 
значительно уменьшается, у  муж чин* является даж е борода, хотя 
большею часпю  и даж е почти всегда, небольшая, короткая, 
Редкая. В с*  эти изм*неш я окончательно или наибол*е вырази
тельно обозначаются во второмъ, но больш ею ч а сп ю  въ третьем *
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локолЗшш. Н о, съ  другой стороны , нередко въ  третьеыъ, чет- 
вертомъ и даж е дальнЬйшихъ кол4нахъ бываетъ хотя и  не пол
ная, н о  весьма замътная реверая  или довольно рЪяко бросаю 
щееся въ  глаза возвращение въ  пршшакамъ бурятсваго праро- 
дительскаго типа. И  вообщ е, во вс$хъ  т4 хъ  смйш анвыхъ п о- 
колйш яхъ, который первоначально произош ли отъ  смЪшенш бу - 
рятъ съ  русскими женщинами и  русскихъ съ  женщинами бу
рятскими или ясачными, и потомъ отъ  времени до времени под
вергались повторному скрещиванию съ  бурятами м и  ясачными, 
образовался такой своеобразный народный типъ, который пред
ставляете бол 4е или м ен4с однородные характеристические при
знаки, н о  не вполне или н е  во всЬхъ отнош еш яхъ сходные съ 
признаками родоначальник?», прародительскихъ типовъ— славяно- 
русскаго и  монголо-бурятскаго. В о  вс£хъ  этихъ поколйш яхъ 
болйе или менЪе сохраняется черный цв$тъ волосъ на головй, 
свойственный бурятамъ, большая или меньшая съуж енносгь или 
какъ-бы  сти тость  глазныхъ вЪкъ съ  правой и лЪвой стороны 
лица, большая или меньшая выпуклость и массивность верхней 
части скуловой или челюстпой кости, часто большая или мень
шая кривоногость, или выдающаяся въ  разныя стороны изогну
тость коленной части ногъ , походка съ  болыпимъ или меньшимъ 
перекачивашемъ съ  боку на бовъ и  часто довольно подвижная, 
живая. Н аконецъ, борода больш ею ч а сп ю  бываетъ, какъ мы 
сказали, короткая и  редкая или жидкая я  нередко проявляется 
даж е стремлеш е къ  безбор од ости г

Точно таш е-ж е типы образую тся отъ  пом 4си съ  тунгузами, 
коряками около О хотска, съ  березовскими остяками, киргизами 
и т . д . В с 4  эти  помнен иосятъ общШ  характеръ монгольскаго 
или финскаго типа; въ  западной-же Сибири подобный отпеча- 
токъ  въ  физкшомш называютъ калмыковатостью. В ъ  казачье 
войско западной Сибири входило много различпыхъ расъ  въ 
вид4 выкрещенныхъ ш Ънниковъ; вром1> сибирсвихъ инород- 
цевъ, на семипалатинскш рынокъ привозились па продажу рабы 
изъ каракалпаковъ, бухарцевъ, ипдШцевъ и  проч. П оэтому у си - 
бирскпхъ казаковъ егЪтъ  общ аго типа, какъ, напршгЬръ, у  ураль- 
скихъ ; въ  спби])Скомъ войск£ замечается необыкновенное разно
образие, и , по словамъ одного наблюдателя, мож но и теперь еще 
узнать чисто-русскую  кровь по ш ирокому и крутому лбу— -та
ковы фамилш, происшедпня отъ  драгунъ, записавш ихся въ ка
заки, или отъ  малол-Ьтковъ. Е сть типы необыкновенно красивые 
м ож ете быть, происходящ ее отъ бухарцевъ; но много ш ироко- 
скулы хъ физшномгй, обличающ ихъ м оего льское происхождение;
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тосл й дп Ц  каж ется, преобладаютъ. В стречаю тся иногда странные 
типы: такъ, одвнъ типъ под ходи лъ влолн-Ь под ъ  onucanie гунна, 
приведенное М иль-Эдвардсом»; другой п щ ъ  напоминала китайца 
до такой степени, что казаки «вали его  „чю рчю тъ* (по-киргиз
ски-— китаецъ). П ри смгЬш еош  русскимъ передаются инородческая 
черты: узкоглазоегь, небольшая скуластость, смуглый цвйтъ лица 
и волосъ; за  то  инородцы получаютъ русская черты, смягчаюнця 
р4зк1Я отступления низшей рассы .

Смешанный типъ такъ распространенъ въ Сибири, а въ  нЪ- 
которы хъ м^стахъ, при недостатка велико-русскаго чистаго на- 
селеш я, достигъ даж е такого господства, что чистый* велико
р у сск и  типъ считается за нЪчто исключительное и  такж е полу- 
чилъ м естную  кличку „ш аганий*. М аганый— это  белокурый 
првшлецъ съ  великорусскиыъ типомъ, противоположность метису- 
карыму. К огда хотятъ ихъ отличить, говорятъ : „Э то  маганый, 
это— карымъ*. Сибирская девуш ка говори ть напривгЬръ: „Л  не 
люблю маганаго, я люблю кары ма*.

Своеобразный, полуинородческШ  типъ карыма не представ- 
ляетъ р & к а го  бсзобраз!я; некоторы е находятъ его даж е краеи- 
вымъ въ европейекимъ с м ы с л В о т ъ ,  паприьсЬръ, отзывъ одного 
изъ этнографовъ: „ В ообщ е едва-ли ыы ош ибемся,— говорить онъ,—  
если скажешь положительно, что въ общ емъ состав^» или резуль
т а т ^  какъ мужчины, такъ и  женщнпы, происшеднпе путеыъ 
см-Ьшешя русскаго т е м е н и  съ  бурятскимъ, представляютъ собой 
часто довольно красивый физическш типъ или обликъ, егЬсколъко 
похожей на типъ гречесы и или иногда цыганскш , а  по замЗ;- 

.ч а е ш  нйкоторыхъ другихъ паблюдательпыхъ лицъ, похож ш  и  на 
типъ итальянскш“ . Очень ыожетъ быть, что такое сходство по
лучается въ силу ю ж наго отпечатка, который посятъ на c e o i  
инородцы. П одобные отзывы о  пом еси  съ  инородцами въ край- 
нихъ своихъ сравнен1яхъ  съ  итальянками и гречанками, можетъ- 
быть, и грЬш атъ н екоторою  преувеличенностью, но указания, ч то  
типъ этотъ  находятъ вообщ е не непр!ятнымъ, подтверждается 
такимъ безпристрастнымъ судьею , какъ Палласъ. Онъ говоритъг 
что карымы обладаютъ „правильными и пр!ятными чертами лица*. 
Типъ этотъ во венкомъ случай ыожетъ считаться если не особенно 
красивымъ. то  привлекателыш мь или, въ крайнемъ случай, не 
безобразнымъ *).

*) Прп юстЬдовавпг инородцевъ въ 1880 г. во время вашей зю-ведлцш въ 
Алтай ,’мы вядЪлн весьма мнопе шюродчесше типы и нашли, что типы сЪвер- 
ннхъ алтайцевъ, живущихъ въ лЪсахъ б!йскаго и кузиецкаго округа, весьма
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П остепенное смЬш еш е съ  инородцами не могло нс повлиять 
на привычки, вкусы и влеченш русскаго населены. на восток^. 
Такъ, у  лНЬстнаго населсн1я образовалось даж е особенное распо
ложение къ  бракамь съ  инородцами, „Благосостоятельные рус- 
CRie селы тас жители, говоритъ П аялась,— а  также и миопе го
рож ане съ  давних* поръ уж е кмйютъ обычаГ! выбирать себ4 въ 
жены бурятских* или монгольских*» женщннъ, кровь которых*, 
по ихъ уверенно, горячее крови русскихъ жсш цинь, и буряты, 
побуждаемые временными выгодами или расчетам и , охотно дозво
ляли своимъ дочерямъ креститься и  выходить занужъ за русскихъ. 
В стречаю тся и  так!е примеры, что богаты е буряты крестятся 
изъ-за того  только, чтобы нмЪть возможность взять замужъ sa 
себя русскихъ ж енщ инъ44. Расположение къ  бракамъ съ  инород
ками на восточной окрашгЬ замечается не у  однихъ простелю - 
дийовъ, част(] подчиняющихся горькой необходимости; оно встре
чается и  въ бо.гЬе требовательныхъ, насчетъ красоты, со  слов 2яхъ. 
В отъ что говорятъ п о  поводу этого  „И зв& спя сиб. отд Ьла Г . О .* : 
„Брацковатый или бурятский тннъ и обличье появляются постоянно 
въ сибирекихъ туземно-урожденныхъ родахъ казачьих*, м^щан- 
скихъ, купеческихъ и  чиновничьихъ. В се  чаще и чаще pyccKie 
ж енятся на крещ ены х* буряткахъ, а  новокрещ еные буряты— на 
русскихъ женщ инахъ, —  и поколЪшя и хъ  опять сливаются съ 
русским * яаеетеш емъ, привнося съ  собою  въ народный склада 
его бо-тбе или мен^е своеобразный особенности*. И  дал^е: „д о 
стойно зам-Ьчашя, что даж е въ половомъ подборЬ русско-снбир- 
ск ж  вкусъ бол4е или мепЬе согласуется со  вкусомъ бурятским* 
и нередко нммяетсн бурятскпмъ идеаломъ ж енской красоты 44. 
Оболыцеш е инородческою красотою  явилось на восток^ на- 
стодько-ж е чисто филологическим* процессом *, ва-сколько и 
проявленвемъ сердечнаго чувства. Забайкальсвдй поэтъ  Баульдауфъ 
стихами изобразил* истинную и стор ш  одного русскаго, влюбив- 
ш агося въ тунгузку. РусскШ  полюбилъ ее  яа дикую смелость, 
за  своеобразную  прелесть дикарки, отдающей беззаветно свое 
сердце. И деал* инородческой красоты поэтъ  передает* следую 
щими стихами:

„ . . . онъ иоашраетъ
О чаяв чудныя красы.
Тунгузки черные власы

отличаются огь ь>жнаго монгольскаго типа, а васелеш’с  кумакдннцевь пред
ставляет* весьма привлекательный тшгь, весьма приближающийся къ кавказ
скому. Въ некоторых* мЪстахъ вырожденье произвело то, что невозможно отли
чить русскихъ огь потомков* ивородцевъ, си$шанныхъ съ русскими.
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Бругомъ повиты оргуланомъ (повязка);
Онъ, разукрашенный маржаиомъ,
На стройномъ д^вственномъ челй 
Горптъ какъ радуга во ыгл'Ъ.
Въ ея устахъ не дышатъ розы.
Но днюй огненный ypryfi (отбнрскш нолевой цвЪтокъ)
Мани п, j*>6 oul ir поцелуй*.

Въ другомъ стихотворении, посвящ енномъ буряттгЬ, поэтъ 
вспомщ щ етъ о  бедной инородк'Ь, подарившей у ч а ш ем ъ  его, боль
ного и одинокаго, среди пустынной степи; онъ съ  признатель- 
н о ш ю  говорить о  ея  самоотвержении. П о всей вероятности, не 
разъ подобный чувства играли роль въ привязапностяхъ русскаго 
человека, закивутаго на далекий востокъ. В ъ  одной русской  п 4сн 4 , 
распространенной въ Сибири, поется, какъ добрый молодецъ долго 
блуждалъ п о  n y c n m i, пока не наш е л ъ  „п о  доля ночку*, т .-е . ино
родку. Л юбовь руководить фатально красивою  буряткою , у х о 
дящей изъ семьи, чтобы соединиться съ  б4дпымъ руссвим ъ пар- 
немъ, какъ и чувствами нередко вполне развптаго русскаго и 
обладающ аго тонкимъ эстетическнмъ чутьемъ. Таинственный го 
лубой цвЪтокъ любви отыскивается во всЬ хъ  ш иротахъ; русскШ  
находилъ этотъ  „милый цв^тъ" такж е и  „в ъ  Д аурш  пустынной 
и угрю м ой*.

В кусъ къ инородческому типу сильно развить въ современ
ной Сибири. Нр1ятЕый типъ, происходящ ш  отъ  последовательной 
метпсацш, великорусская нащ онадыю сть на востокгЬ даже пред
почла своему и  отдала ему вей  свои еимпатш . „Н'Ьсеслько чер
новатый или смуглый цвйтъ лица, говорить авторъ этнографи
ч еск а я  изагЬдовашя,— сибирякамъ, невидимому, нравится бол1>е, 
чймъ рыжШ или красный. Н о крайней мЪр'Ь, во многихъ мЪстахъ 
Сибири, особенно восточной, слово „краснорож Ш " синонимично 
слову „безобразн ы й ", и  употребляется какъ бранное слово, тогда 
какъ слова „черномазый халзанъ, карьгмъ или карымочка' упо
требляются, сколько мы слышали, какъ слова ласкательныя или 
любезно-шутливыя, наприм^ръ, относительно дЬтей или д-Ьвидь. 
Блондины, рылпе и  краснолицые великороссы поэтом у не въ ходу 
въ Сибири и  местный вкусъ ставить идеаломъ красоты  брю н е- 
товъ. Это подтверж дается, напрпмйръ, сл^дующимъ наблюдешемъ. 
Разъ въ И ркутск^, въ одной мещ анской семь’й, переселившейся 
изъ окрестностей Байкала, нисколько дйвуш екъ, природныхъ р ус- 
екпхъ сибирячекъ, разематривади картину, изображ авш ую преиму
щественно монгольская или китайсш я лица. К огда он 4 сообщ али 
другъ  другу свои мн^ш я о  том ъ, которым лица, мужск'ш и  зкен- 
СК1Я, казаш еь имъ „хорош еньким и", т о  оказалось, что все это
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были такгя лица, которы я по преимущ еству или даж е съ  о со 
бенною типичностью выражали собою  чисто-азштскШ , монголь- 
скхй пли китайскщ  тишь: чузю е глаза, плосш й носъ , umpoBin и 
толстая скулы и  проч., только при большей пропорщональности 
и округленности обхцаго очерташ я лица. Лица, смахивавгшя ни
сколько н а  черкесовъ, т а т а р ! или цыганъ и грековъ, казались 
имъ „странными*.

П ри такой склонности сибирскаго русскаго населеш я къ  с.ня- 
ш ю  съ  инородцами, необходимо заняться изсл!;довашемъ, къ ка
к и м ! посл4дств1ямъ, какъ физическимъ, такъ и нравственным!., 
приводить это  слгяше. Н еобходимо изсл4довать, к а т я  дурныя 
посл4дств1я п рои сходят! отъ  сийси  съ  расой низшей, 6ол£е сла
босильной и развивавшейся въ  крайне скудныхъ естественны х! 
услов1яхъ. Таковы измЗшенш въ  ростЪ, сидЪ и  въ  п отер е мно
г и х ! культурны х! чертъ и  инстинктовъ. Этнографическая паблю- 
деш я доказали особенную невыгоду для славяно-русской народ
ности при см*Ьшеши съ  северными инородцами. Физ1о логическое 
см Ь теш е русскаго турухавекаго населеш я съ  туземными аки т
скими племенами весьма заметно сопровождалось некоторыми 
измЗшегпями въ его росгЬ . Ш т ъ  сомн'Ьшя, суровый туруханскШ  
климатъ и скудное питаш е составл яю т! сущ ественную причину 
общ ей малорослостд природны х! туруханскихъ жителей. Н о не
сомненно и то, что и постоянное, изъ поколйш я въ поко.тЬше 
переходивш ее смЪшеше русскихъ съ  остяками и  другими тузем
ными инородцами оказы вает! пе м ее4е сущ ественное влиипе на 
ум ен ы н ете роста русскихъ туруханскихъ поколЪ нй. В ъ  средней 
и особенно юж пой части Енисея и  климатъ благопр1яте4е, и 
русское население, повидиному, болЪе свободно отъ  примеси ино
родческой крови. Тамъ и  населенье выше ростом ъ. И зъ р ус
с к и х ! жителей туруханскаго края, туземные урожденцы, казаки 
и особенно мЬщане, у  к отор ы х ! не отцы только, но и дЬды и 
прадеды родились въ туруханскомъ вр а £ , ростом ъ, съ  одной сто
роны, немного выше туземеы хъ остяковъ и  тувггузовъ, с ь  кото
рыми они отъ  времени до времени смешивались посредством ! 
брачныхъ сою зовъ, а  съ  другой сторопы  ниж е юяш о-сибирскихъ 
русскихъ жителей и  новоприхож ихъ изъ Россш  поседенцевъ. 
Средш й ростъ  остяковъ енисейских! и байхияскихъ — 2  арш . 
I верш .; самые высокие изъ нихъ д ости гаю т! до 2 арш . 5 в .; 
у  русскихъ  жителей туруханскаго края средней ростъ 2 арш. 
3 вер ., выспий —  2 арш . 5 1/ 2 верш . Ж ители юж ныхъ частей 
Енисея уж е выше ростомъ; даже казаки туруханскье, у  кото
р ы х ! отцы  или д'Ьды родились гдф-нибудь южнЪе въ  Сибири,
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ростоыъ до 2  арш . 6  верш . Точно такое-ж е вл1я т е  произво
дить сыйш еш е съ  северными расами и на погшжео1е силы. Фи
зическая, мускульная сила русскаго туруханскаго насел еш я такж е, 
повидимому, нисколько понизилась, част!ю  s c .itдстрде неудовлетво
рительна™ питаш я, а  частно и всл4дств5е смЬшенш его съ  та
кими слабосильными инородцами, какъ остяки, тунгузы и проч. 
У верхнеимбацкихъ остяковъ, но собственному ихъ созн ан ш , 
самый сильный челов4къ легко поднимаетъ только 5 пудовъ. Но 
сознаш ю байхинскихъ остяковъ, у  нихъ самый сильный подни
маетъ 6 пудовъ и весьма рйдко 7  и  8  нудовъ; средней силы 
байхинскШ остякъ поднимаетъ только 4  пуда, такж е какъ и 
юракъ. PyccKie объясняю тъ м а л оа ш е  остяковъ тЬмъ, что они 
мало питаются хлФбоыъ, а  больше йдять ры бу, п орсу , озр4дка 
пробавляясь зимой ыясоыъ, наприм^ръ, оленьпмъ, медв’Ьжьимъ 
и больше всего бйличьимъ. Н о и  сами pyccx ie  турухансш е жи
тели большею частью немного сильнее остяковъ. И зъ 12  туру- 
хапскнхъ мйщанъ и  казаковъ, при насъ подтш маш ш хъ съ  во - 
зовъ на плечи и нерепосивш ихъ въ  амбаръ кули съ  мукой, н а  
разетоянш н е  бол4е 2  саж енъ, человЪкъ 10, помоложе, могли 
сами поднять съ  воза на плечи и  нести въ амбаръ куль пудовъ 
въ 5 или 6 . H t которы е могли поднимать и пудовъ 7  тяжести. 
В ообщ е-ж е, почти B et эти  12  человЬкъ, хотя въ неодинаковой 
степени, но съ  большим* или м ен ы ш тъ  трудомъ и  усиленвымъ 
наиряжещеыъ поднимали и  переносили кули пудовъ въ 5 и  6 . 
Особенно слабее силой оказывались, повидимому, тЬ  природные 
русскхе урожденцы туруханскаго края, у  которы хъ и  тЬлосло- 
3Reeie, и обличье наиболее представляли оттопки остяцкой по
роды. В ообщ е, п о  всей с t верной долинй Енисея, между 6 1  и 
6 5 °  с . ш ., сколько мы могли разузнать, средней м*Ьрой силы 
считается способность поднятая 6  пудовъ, и сами „  низовые “ 
енисейпае жители сознаю тся, что они MajocHibfffce ^верховы хъ"' 
русскихъ жителей. В ъ  c e i t  В ороговй  (6 1 0 с . ш .) один* бО-лЪтяш 
старикъ намъ говорил ъ : „низовой народъ, мы такъ полагаемъ, 
силой противъ верхового не будетъ; мы полагаемъ, говядина 
силы придаетъ человеку: вотъ на прш скахъ верховые живутъ 
на говядин!» и подымаютъ по 8  пудовъ, а Мы, какъ 4»димъ 
одну ры бу, то  съ  трудомъ поднимаем* я  6  пудовъ44. Сами рус
ские турухансш е жители сохран яю т* предаш е, будто прежде, 
особенно въ начала, когда отцы и хъ  пришли изъ Pocein , шш 
были силыгЬе, а  еын4 пш1я побольш е  совс4м ъ измельчали и  обез- 
еил4ли.

Самая невыгодная сторона новой расы , происш едш ей отъ
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сыЪшегал, это— унены пеш е плодовитости. Плодовитость русскаго 
смЬшаннаго туруханскаго населсш я осладНиа въ сравнещ и съ  
плодовитостью великоруссовъ, частно подъ вл1яв1емъ суроваго 
полярнаго климата. недостаточнаго питаш я и усиленкаго напря- 
ж енш  рабочей энергш  въ упорной борьбЬ съ  дикой природой, 
а  частно и  всдЬдств{е унаслЬдованш бодЬе слабой плодовитости 
путечъ смЬш еш я русскихъ съ  остяками, туигузами и  другими 
северно-сибирскими инородцами. Русская туруханская женщина 
нисколько плодовитЬе женщины остяцкой, но значительно мепЬе 
илодовлта въ  сравнении съ  военщиною ю ж но-сибирскою  или ве
ликорусскою  (особенно въ зажиточшлхъ семьяхъ). П о словамъ 
ш ш неимбацкихъ остяковъ, у  нихъ женщина никогда не родитъ 
болЬе восьми дйтсй; такая плодовитость составляетъ редкое исю до- 
ч е т е , обы кновеш ю -ж е онЬ родятъ не болЬе четырехъ и даже 
трехъ  дЬтей. Нисколько юж нЬе, у  верхпеимбацкихъ остяковъ, 
женщина родить иногда даж е девять д^тей. Байхинсш е остяки- 
еамойдп уверяли паев, что прежде женщина родила у нихъ до 
десяти дЗ>тей, и это  было самое больш ое число рождеш й; нынЬ- 
ж е ш ъ  43 остяковъ только у  одного жена родила восемь д'Ътей. 
Р усскш  турухансктя женщины родятъ больше, ч'Ьмъ ипородчеай», 
но меньше, ч'Ьмъ руссш я женщины въ болЬе умЬренныхъ и те- 
плыхъ полосахъ Р оссш , въ  средЬ иной этнической м етн еац т и 
при другихъ, болЬс благопр1атныхъ услов1Яхъ скотоводческаго и 
земледЬльческаго способа  пропитания. В ообщ е, производительность 
русскихъ женщинъ, не только п о  ыЬрЬ удадеш я въ сф еру суро
ваго полярнаго климата, но и  п о  ьгЬрЬ у  си л е т я  русско-инород
ческой метисацш , все болЬе и болЬе ослабЬваетъ, частью вслЬд- 
CTBie климатического вл1янш7 част1ю в сгЬ д сш е  наибольш его рас
хода  силы на трудное добываш е пищи и другихъ средствъ жиз
ни, а  част1Ю и вслЬдств1е  физюлогическаго смЬшешя русскаго 
населешя съ  наименее плодовитыми племенами, каковы остяки, 
тунгузы, самоЬды и  друп я  сЬ вер о-аз^ я ття  племена. В ъ  част
ности, отъ  браковъ русско -  истяцкихъ метнсовъ родится вс’кхъ 
дЬтей, сколько мы узнали, ш есть, семь м, самое большее, де
вять. Т а к т  последствия, вмЬстЬ съ  уыеньшен1емъ роста и  силы, 
конечно, должны считаться печальною утратою  дучшихъ нацю - 
нальныхъ и расовыхъ чертъ русской  народности; ояи  выражаютъ 
собою  п он и ж ете  и  вырождение высшей расы  Фактъ этотъ за
ел уживаетъ еерьсзнаго внимания.

М ы  пмЬемъ основаш с однако думать, что не вездЬ и  пе со  
всЬми инородческими племенами метисащя производить ослабле- 
ш е плодовитости. П ри нанш хъ изслЬдовашяхъ мы видели при-
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мйры, гд4 потомки русскихъ емйшанныхъ съ  инородцами весьма 
размножились. Так1»  п о  ревизскимъ спискамъ мы проследили на- 
росташ е населения въ  кумышеной инородной управй, гдй  было до 
десяти семей инородцевъ въ проюломъ стодйтш . НывгЬ-же по
томки и хъ  образовали цйлыя деревни и  представдяютъ много
численное поколйш е. Инородцы кумыш ской инородной управы 
притомъ соверш енно выродились, и  утеряли инородческш  типъ: 
т о  ж е замечается на быстренской уп раве бШ скаго округа.

Любопытно было-бы проследить, как1я измЪнешя происхо
д я т  при см^шенит въ  отдельности съ  каждою изъ туземныхъ 
народностей Сибири нащ ональнаго русскаго тина, чтобы судить 
о  тй хъ  или другихъ Наследственныхъ п о сл й д ст я х ъ . К акъ мы 
видимъ, пом еси  съ  низшими северными инородцами ведугь къ 
прямому ущ ербу, н о, можетъ быть, этотъ  фактъ имйетъ мйето 
только при смйш енш  съ  северными инородцами, а  при см&ше- 
ши съ  другими последствия происходятъ друпя, не столь оп ас- 
аыя и  ведутщя къ  соверш енному вырож деш ю расы . Затймъ не
обходимо определить, каш я швгЬпешя въ  ти п е потомковъ, п р о- 
псходящ ихъ отъ  метисацш , мож но считать неважными, и  кашя 
ведугь в ъ  ослаблеш ю физической организации, силы и  способно
стей. И звестно, что уменынеш е роста  не всегда сопровождается 
умевыиеш емъ силы; известны национальности низкоросльтя, но 
приземистый, коренастыя и плотный, отличающгяся значительною 
силой. Точно такж е инородцы-дикари обладаютъ при низкорос- 
лостн иногда замечательной ловкостью , гибкостью , п|юворствомъ, 
наприм^ръ буряты въ борьба, и  такъ далее. Л юбопытно по
этому знать, переходятъ-ли въ русскими при см еш енш  п одоб- 
ныя способности. Въ умственном* и  духовиомъ отнош енш  точно 
такж е не в се  инородческая расы лишены способностей; нередко 
он £  отличаются зам'Ьчательнымъ развииемъ ихъ . М ы чрезвычай
но мало знаемъ наш ихъ инородцевъ и  съ  именемъ киргиза, бу 
рята и  якута привыкли соединять туп оуш е и  относиться къ нимъ 
презрительно. Н о вотъ  что сообщ аю тъ, наприм^ръ, p y ccs ie  и 
иностранные путеш ественники объ  якутахъ: „П рекрасноодаренны е 
во веЬхъ OTnomeHiaxb, искусные во  вейхъ ремеслахъ, который бы 
стро перенимаютъ у  русскихъ , и  при этом ъ, какъ кочевники, немно
го  требующ ее, якуты производить мирныя завоевания даж е русской 
народности, т .-е . объякучиваютъ русскихъ. Своими склонностями, 
хитрой ловкостью и безстыдствомъ, якуты , особенно городеш е, 
напомнили М иддендорфу жидовъ. Н ародъ, -который, такимъ обра- 
зом ъ, ум неть господствовать, несмотря на чуж ое владычество, 
во  всякомъ случай заслуживаешь наш его вн и м атя , и  ваш е-бы
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ии были недостатки этого  парода, ему нельзя отказать въ сшгЬ 
его народности*. Точно такж е замйчаютъ, что киргизы обл&да- 
ютъ развитой фанташей, заыЬчательнымъ поэтическимъ и худо- 
жественнымъ чувствомъ и  самымъ веселымъ юморомъ. Интересно 
изел^довать, на-сколько подобный способности отраж аются на 
русскнхъ при фнзюлогическомъ ел in ш и. П ри  см-Ьшенш расъ 
обыкновенно замечается законъ, по которому, при слитм  съ но
выми народностями, присоединяются и некоторый ыовыя каче
ства, небывшш въ прежней p a c t . К акъ ни поверхностны этно
логически  наблюдешя на нашемъ востотсЬ, но и зд4сь заме
чается, что некоторый особенно-изощ ренныя способности, выра
ботанный инородцами въ услшняхъ мхъ мЬстнаго быта, пере
даются и  р у сск ш ъ . Такъ тунгузы известны, панримЬръ, своею  
зоркостью . К огда одинъ путешественникъ въ Сибири слйдилъ за  
затмЬв1емъ спутниковъ Ю питера при помощи телескопа, ино- 
родещ . внд4лъ П1юстымъ глазомъ и объяснялъ, какъ большая 
звезда проглотила и выплюнула маленькую. Георги  пишетъ о  
нихъ: „ Тунгузы чрезвычайно зорки и  чутки, но гЬмъ туггЬе у 
нихъ обоняш е. В ъ  стр'Ьлянш изъ луковъ опи мЬтки. В ъ  м*Ьстахъ, 
гдгЬ они кочую тъ, нмъ знакомо почти всякое дерево, всикШ ка
мень н  проч. Сл’Ьды зверей узнаютъ на утоптанномъ Mxt, трав!> 
или просто н о  знакамъ на голой землй, гдЬ досторонш й чело- 
вЫ ъ  ликакъ в е  мож етъ прим-Ьтить ничего особеннаго. Когда 
хотятъ нъгЬть свидаш е въ другихъ ыйстахъ, то  м 4сто умЬютъ 
отыскивать такъ точно, либо дЪлаютъ пальцеыъ на en try  или 
на земл!> так1е чертежи, что HenpeMtHHO r flt  надо сойдутся4". 
И  туруханеш е тунгузы обладаютъ такою -ж е зоркостью , остро
тою  и  приметливостью органа sp tn ia . „О н и  зпаютъ въ  лЬсахъ, 
говорилъ про чепагирскихъ тунгузовъ одииъ туруханекш  ка- 
закъ (Кандинъ), ходивш ш  B M tcit съ ними „л 4 сов а тъ * ,— зна- 
ю гь  каждый хребетъ , каждый камень, каждое дерево. Имъ sa - 
прим *тва всякая узя, всякая чуть заъгктиая дорож ка въ x t c y ; 
они узнаютъ слйдъ всякой лыжи, б4лки, волка. П о сл4ду на 
зсмлгЬ или на en try , продавленному дадыжками м ед в ^ я  или 
волка, узнаютъ сердитый или и 4тъ  м ед в ^ ь , опасный или нЬть 
для ихъ оленей, хитрый или л-Ьтъ волкъ. Своихъ они узнаютъ 
но разнымъ сл£>дамъ лыж ъ, т о  р а зм а ш ^  ш аговъ, н о  кругамъ 
на e n try , п о  заломамъ н а  деревьяхъ, по сучьямъ, набросаннымъ 
на дорогу , д о  обтоптанлымъ на en try  слйдамъ. Каждая баба 
узнаетъ сл£дъ лыжъ своего муж а. Е сть т а т е  зорш е тунгузы, 
что видятъ далеко, съ  хребта на хребетъ, съ  камня на камень.
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за 7  версгъ пересчитывают* стадо днкихъ оленей, стр4ш ю тъ  и 
никогда не простреливаю тся м им о".

„ Ру eerie , сопбхцаетъ этнографическое, нзел^довагпе Щ апова,—  
всл-Ьдсш е скрепщ вав1я  съ  остяками и  туигуяами, прюбр^ли, 
хотя и въ слабой степени, тЬ -ж е и хъ  особенности. Такъ они 
усвоили замечательную способность тупгузовъ— особенную утон
ченность зрйш я. Точно такж е и  р у с т е  турухангш е у рож донцы, 
особенно низовые, .,затупдреш ш е", отличаются такою -:кс зор 
костью и приметливостью. Они прюбр'Ьли от> особенность ча
стью всл 4д стте  усиленнаго употреблемя органа зр4ш я, какое 
необходимо обусловливается у туземныхъ зверопромышленник овъ 
блужданиями но л4сам х и тундрамъ, а  частно, быть милесть, п 
вслЪдгтше унас.тЬдованш этого свойства отъ  тунгузовъ, путемъ 
физюлогическаго смЪшешя съ  н и м и . Н есмотря на то , что на 
низу Енисея и за  т у в д ю й  страшныя пурги  и мятели заносить 
и безъ того  едва проторенныя, чуть видныя дороги, и  нередко 
случаются тамъ такъ-называемыя галюцннацш  пустыни и сн еж 
ная слепота, какую  нспыталъ и М иддсндорфъ, природные ни
зовые и затундренные жители никогда не сворачивают*, пе 
уклоняются съ  дороги и  не .заблуждаются, тогда-какъ новопри- 
холие поселенцы нередко теряются безъ  в ^ т п  въ тунд[гЬ, не 
имЬя возможности никуда убеж ать. Природные низовые и затун
дренные жители прюгЬчаютъ и улнаютъ дорогу по такъ-иазы- 
ваемьшъ ими „кы чам ъ" или по расположен! ю  курж аковъ и 
заиндев’Ьлостей па деревьяхъ, по наклонеш ю ir.nr, какъ тамъ 
говорить, „п р и л е ж а н т  травы " на тундргб. по направленно к о - 
еусообразны хъ сторонъ, застругъ или сугробовъ и  суметовъ 
сн4га и  т .  и .и. В ъ  доказательство этого  приводится сдйдующ ш  
прим'Ьръ: „Р азъ  Кирьянъ Евдокимовъ 1евлевск1Й, крестьянпнъ 
за Толстымъ Н осомъ, съ  Т олстого Н оса 4халъ домой, ниже, въ 
К оргу, взялъ да нарочно оставилъ дорогой стойку вина, чтобы  
попробовать сына, ыожетъ-ли онъ 4здить въ темную дорогу, въ 
пургу. П ргёхалъ домой, да и  послалъ сына найти флягу. „ А  
въ которомъ в4тру ты  ее оставилъ, п о  какому в4тру 4 ха ть?ц 
спросилъ ш н ъ .— „П оезж ай , какъ знаеш ь, какъ глаза н аучать". 
П о4халъ сы пь и въ тем нот!; разгляд4лъ и нашелъ ф ляж ку".

Изъ сделанны х* доселЪ наблюдений такпиъ образом * окл
еивается, во-первы хъ, что славянская раса при сыЪшешп своемъ 
съ  инородцами весьма нередко оказывала весьма слабое тш яш е 
и терпела понижеш е въ своихъ качествахь; отсю да явилось вы - 
р о ж д е т е  русской народности; но рядомъ съ  этимъ нельзя было 
не заметить въ другихъ случаях*, что русская народность, аеси-
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мидируя инородческш  племена, прюбр-Ьтаетъ не одни отрицатель
ные признаки , но и разнообразитъ свои способности, а  также 
заимствуетъ п^которыя положительным качества въ изощреивыхъ 
способностяхъ и ощ ущ еш яхъ. Каковы бы ни были новыя поло
жительный качества, прюбрЪтаемыя расою , другая сторона явле
ния даетъ однако известное п редостер еж ете и  указываетъ на 
необходимость принять как1я-либо ьгЬры противъ понижеш я сла
вянской расы  въ Сибири.

И зъ нагаихъ личныхъ наблюдений и изслЪдованШ по этому 
предмету мы вывели, что BocnpinTie и  преобладаш е инородче- 
скпхъ признаков!, зависитъ отъ  числа русиш хъ  и шгород- 
цевъ и  чшменнаго преобладали того и другого племени, какъ 
и процентнаго отношен1я въ той  или другой м естности. Такъ 
на сЬвер4 въ бсрезовскомъ, туруханскомъ крагЬ и  на ЛенЪ 
встречается чащ е вырождеш е и объш юродчиваш е русскихъ и 
п он и ж ете  расы, ч4мъ въ среднихъ округахъ Сибири. Преобла
дай] е  на с^-вер^ инородцевъ выражается въ 3 5 4 % — 4 4 5 %  надъ 
русскими, а въ средин^ Сибири отъ 3 %  ДО Н >%  на русское 
население.

Длл$е ем^ш еш с съ различными племенами и расами даетъ 
различным послЬдств1я. Н аименее выгодный въ этомъ случай 
с м Ь т е т я  съ  наиболее низшими расами, и  индифферентны или 
выгодны съ  равными и высшими.

К ъ наиболее низшимъ инородцамъ въ Сибири по типу, 
культурЗз и  образу жизни ыогутъ быть отнесены: остяки,
самоеды , кочевые калмыки, киргизы, буряты , тупгузы , коряки, 
чукчи, камчадалы-гиляки п т . п . Это низппе предогавители 
финской и  монгольской расы.

К ъ  бол’Ье высшичъ: тю ркп, бухарцы  и  сарты, татары, часть 
осЬдлыхъ алтайцевъ, какъ кумопдинцы, кузпецш е черневые та
тары, вогулы, зыряне.

СагЬшеше съ  последними отраж ается меньшими изм'Ьнешями 
въ тшт& и понижешемъ расы , въ качествееномъ достоинств^. 
М ы не могли не обратить внимаше, что культура и  образъ ж ш ни, 
который ведутъ инородцы, весьма способе гвуетъ расовымъ осо - 
бенпостямъ и разлнч1ямъ. П оэтому вей племена, переходяпря къ 
высшей культура, измйпяютъ и  свои качествевньш способности. 
И стина мож етъ быть пе вполне доказанная, но подтверждаю
щ аяся некоторыми научными соображеш яыи п отдельными на- 
блюдешями. В ъ  дйл5> смЬшешя культурная сторона инородцевъ 
даетъ себя  чувствовать. Указанные высппе типы енбнрекнхъ ино
родцевъ о б т д а ю т ъ  и болЪе развитой культурой. Очень не му-
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дрено, что по мйрй повыш еш я въ культур4 и  образ4> жизни 
остальныхъ низш ихъ племенъ поднимется тгЬскшько самая раса 
и см^ш еш е будетъ им^ть ыеи$е невыгодных?, сторонъ.

Н о если славяно-русская ыацюпальность при сблпжеш и и 
слитш на восток^ съ  инородцами была часто безси ш ш  сопро
тивляться физическиыъ и физюлогнческимъ ш м ’Ьнешямъ, подчи
няющимся законамъ ыетисацга, то  любопытно взглянуть на сохра
нение ею  культурныхъ чертъ и  традицш , принесенныхъ изъ-за 
Урала, которыми должны измеряться ея нравственная высота и 
культурная устойчивость населеш я. Культурное значение сла
вяно-русской нащ ональности при сближ евш  съ  инородцами 
должно было обнаруживаться, во-нервы хъ, отстаиваньемъ собствен ■ 
ныхъ культурныхъ качествъ отъ  инородческаго иы яш я, и , во - 
вторыхъ, влгяшемъ этой  культуры на самихъ инородцевъ. Н о 
какъ при всякомъ сближ енш , зд4сь н с могло не произойти 
взаимнодейств1я ит в м есте  съ  передачею инородцамъ кое-чего 
русскаго, усвоеш я и многаго инородческаго. Способностью  этой  
передачи и  степенью заимствования отъ  инородцевъ мож етъ 
измеряться только степень наш его культурпаго вл1ян1я за  У ра- 
ломъ. Культурный черты всякаго народа выражаются въ его 
бытовомъ складб, занят!яхъ, нривычкахъ, обы чаяхъ, ы1росозер- 
цанш , в1>роваши и  язык^. Русские принесли съ  собою , конечно, 
то  и другое. Культурный черты русской  нащ оналыюсти были, 
безъ сомн^ш я, выше инородческихъ,— вотъ  почему опа должна 
была-бы, мало того, что отстоять свою  культуру, по и  привить 
ее  къ  сред-Ь низшей. Влш ш е русской  народности на ипородцевъ, 
действительно, не могло пройти бсзсл4дно, н о  точно такж е 
произошло и  обратное д4иств1е, т .-с . pyccK ie сами восприняли 
многое отъ  инородцевъ. Запнствоваш е инородческой культуры, 
обычаевъ и  языка русскими н а  востокЬ составляетъ песомнЬн- 
ный фактъ. П ри этомъ, конечно, игралъ роль тотъ  уровень 
р а зви та , которымъ обладала русская р аса  за  Ураломъ, точно 
такж е, какъ и  м нопя д р уп я  ввйш ш я услов1я. Тймъ не мен4е 
этнографичесюя изслйдовашя убйж даютъ насъ , что здйсь р ус
ские теряли очень часто вм^стЗ* съ  тиломъ и  свои характери- 
стическ1е признаки, нравы, обычаи, вйру и  даж е языкъ,— сло- 
вомъ, утрачивали свою  национальность. С ъ  кЬмъ-бы они ни 
сталкивались, —  остяки, тунгузы , якуты, буряты и  киргизы 
шг£ли на нихъ сильное вл!яш е и  pycacie  имъ уступали. О со
бенно заметное объинородчеш е русской  расы мы зам$чаемъ, 
конечно, н а  окраинахъ. С ъ  сам аго момента завоевания обнару
жилась уж е склонность русскихъ къ  подражанию многимъ ино-
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родческимъ обычаямъ. Зат4мъ, при совместной жизни съ  ино
родцами, заимствованный привычки получили ещ е больш ее раз-
ВИТЮ.

М ногш  т о ч н ы й  ш ы скаш я свидетельствую т^ что подобное 
объинородчивате происходило уж е въ  X V II  и  X V III  стол^лях-ь. 
П реж де всего , имело м есто  ©татаренье русскихъ и  полигавпя 
среди русскаго населения. „В ообщ е, какъ ясачные, крещеные 
полуобруселы е татары, такъ и  смешавшиеся съ  ними pyccKie, 
сообщ ается въ  географическомъ журнале,'— долго сплошь и  ря- 
домъ отличались татарскими полигамическими наклонностями, 
сладострастною чувственностью и  непокорностш  православно-цер- 
ковньш ъ русскимъ нравамъ и  обычаями. П о  свидетельству одного 
документа 1 7 4 6  года, какъ р у с ш е  пленныхъ киргизовъ кре
стили, такъ киргизы русскихъ „обасурманивали" *). К акъ кир
гизы и калмыки, принимая русскую  в ер у , принимались и  за  
хлебопаш ество, такъ иногда беглы е солдаты, по свидетельству 
одного рапорта 1 7 4 8  года, „принимали киргизскую в е р у  и  стада 
овечьи п асл и ". П ри заметной наклонности русскаго сибирскаго 
населеш я подраж ать аззятцамъ, иногда сами сибирсш е началь
ники находили необходимымъ или полезнымъ усвоять некоторы е 
аз1ятск1е  обычаи, напримеръ, калмыцше и  вводить и хъ  въ бы ть 
русскаго наседев!я. В ообщ е, по примеру киргизовъ и  калмы- 
вовъ н  сообразно съ  местными услов!ями климата и степей, 
западно-сибирское н  особенно ири-алтайское русское н асел ете  
больш е сделалось скотоводческимъ, чемъ земледельческимъ, об - 
атвелось, посредствомъ вымена у  киргизовъ и  калмыковъ, боль
шими табунами лошадей и стадами рогатаго скота, даж е большею 
частно вело полукочевой образъ жизни, постоянно перемещ аясь 
изъ одного м еста  поселеш я на другое. В ъ  самомъ земледелии 
руесы е усвоили некоторы е npieMbi коренныхъ туземныхъ ашятцевъ.

Вслёдств'ю  техъ -ж е историческихъ услов1й русское населеюе 
до последняго времени обнаруж иваем  подобныя-же свойства. И 
теперь pyccKie, въ ©тншпеаш усвоев1я ими ииородческкхъ обы -
чаевъ и отступлеш я отъ  нацюнальной культуры, стоять почти 
въ том ъ-ж е нолож едш , какъ и ихъ предки. Отзывы путеш ествен- 
никовъ, ученыхъ и этнографические отчеты, которые даютъ намъ 
записки ученаго общ ества, нредставляюгь намъ картину даже 
бол ее безотрадную, чем ъ мож но было предполагать. В отъ , на
прим еръ, свидетельство Каетрена о  русекомъ обдорскомъ на
сел енш : „О бдореш е жители, представляюпце разнородную п о-

') Матер, для истор. Свбирн, стр. 152.
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м *сь, заброш ены судьбой на ледяные берега  Ледовитаго океана, 
и духъ н хъ  овованъ узами, которы е тавъ -ж е кр*ики , какъ этотъ  
ледъ, который оцЪпеняетъ сердце природы въ ихъ теперешнемъ 
отечеств*. Оковы эти — грубость, невеж ество и  дикость. Правда, 
эта  грубость соединена со  многими прекрасными, любви достой- 
ными качествами, съ  * хорош ими инстинктами, съ  невинными чув
ствами и  добросердечностью; н о  при этихъ прекрасвы хъ, добрыхъ 
н  благородныхъ чертахъ, къ  несчастью , встр*тилъ я  у  этихъ-ж е 
людей такъ много отвратительнаго, такъ много звериной гр у
бости, что, наконецъ, я ихъ м ен*е лю блю , чемъ собол^зденно 
оплакиваю... Русская колояизащ я началась вд*сь (въ  обской 
тундр*) сто л * п е  вазадъ; больш ая-же часть колонистовъ утвер
дилась зд*сь  въ  и о сд * д т я  3 0  л*тъ . Коренные жители этой 
страны— остяки и  само*ды . К акъ  у  нихъ, такъ и  у  русскихъ, 
соверш енно имъ уподобивш ихся, н *тъ  никакихъ умственпыхь 
интересовъ, хотя  сколько-нибудь выходящ ихъ изъ ряда обыден
ной остяцко-самоедской жизни. В ъ  своемъ образ* жизни, даже 
въ сп особ*  ниташ я, русские зд *сь  уподобились туземнымъ остя- 
камъ и  само*дамъ. К огда я  въ первый разъ п р й х а л ъ  въ 0 6 -  
дорскъ и  вошелъ въ  домъ одного м*щ анина, Пересе ш вш агося 
сюда изъ Тобольска, я  наш елъ всю  его  семью сидящею на полу 
и  пож ирающ ею сы рую  ры бу, которую  самъ хозяинъ дона р азр*- 
зывалъ н а  части. О бразованн*йш 1й житель города хвастался 
т*м ъ, что въ течеш и ц*лаго полгода *л ъ  одно сы рое мясо. П ро
живавши! тамъ голякъ, хорош Ш  поваръ, ж иш ий прежде въ 
П етербург*, жаловался, что его  искусство приносить ему мало 
пользы въ  О бдорск*, такъ-вакъ люди зд*еь ж ивутъ псисамо*дскй. 
Одежда у русскихъ зд*сь  такая-ж е, какъ у  само*довъ и  остя - 
ковъ. M aorie  изъ нихъ схож и съ  само*дами и  въ  томъ, что 
держ ать бол *е или мен*е мяогочвсленяыя оленьи стада. Н ако
нецъ, pyccK ie жители обдорскаго края стали такъ-ж е диви, 
боязливы, какъ туземные остяви и  само*ды . Ж иветъ зд*сь  одна 
старинная русская ф аш ш я. И хъ нраотецъ во  время войны 
П етра Великаго съ  воролемъ шведсвимъ ш м*нилъ царю  и  6 * -  
аал ъ  въ  этотъ  отдаленный уголокъ св*та , чтобы  зд*съ изба- 
виться отъ  напасти. Сочлены, сродники этой  фамилш не хот*ли  
им*ть со  мной никакого сообщ еш я. В стр*тилъ я  ихъ на улиц*, 
въ разстоаши на выстр*лъ, такъ они поб*ж али и  заперлись у  
себя дома. Съ такимъ-ж е страхом ъ и непргязнеиностмо прини
мала меня и  большая часть прочихъ жителей города, которымъ 
я казался опасе*6ш имъ пройдохой въ коммерчеекихъ сд*лкахъ“ . 
Н аконецъ, вм *ст*  съ  умонастроеш емъ и  понятиями остявовъ,
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«амоЪдовъ и  татаръ, березовсше и обдорскге pyccKie жители 
усвоили и много словъ остяцкихъ. самойдскихъ и отчасти татар
ских?». Такъ, наирим’Ьръ, въ одномъ березовекомъ краю, нзъ 78  
местных?» русскихъ словъ, записанных* г. Абрамовыми до 28 
словъ остяцскихъ и татарскихъ. Подобный черты приводятся о 
столкновеюи и  взашшодМетвш нашемъ съ бурятами: ,  Сообразно 
съ большей или меньшей физической ассимилящей, и умствен
ный екладъ русскаго населешя въ дауро-монгольской, а  равно 
и  въ верхоленской страна, во многихъ отношен!яхъ, весьма за
метно приспособился къ умонастроешю монголо-бурятскаго пле
мени и усвоилъ не мало его умственныхъ и  нравственных* ка- 
чествъ“ . Палласъ, сказавъ о физгологическомъ еайшенщ забай- 
кальсваго русскаго населения съ бурятскпмъ племенемъ, заме
чает*, что ,вследепйе этого earfanema, русские жители усвоили 
и бурятсмй языкъ, такъ-что поегёдтй сделался почти госиод- 
ствующимъ языкомъ простого народа* *). Ш перкъ также зам^- 
чаетъ: „кровная пом&сь забайкальскихъ казаковъ съ бурятами 
имела вл1ян5е не на одн% черты лица и  физическое строете 
тела; она обнаруживается и въ психической сфере. Этому, ко
нечно, много способствовали и обстоятельства жизни казака въ 
Забайкалья. Въ результате вышло, что казавъ сделался более 
зверопромышленником* и пастухомъ, ч$мъ домовитымъ человЪ- 
комъ и хлебопашцем**. Вл^дств1е этого скотоводство нигде въ 
восточной Сибири такъ не развито, кавъ въ забайкальскихъ сте- 
пяхъ, Въ домашнихъ д4лахъ и  обычаяхъ русское забайкальское 
населен! е не мало усвоило изд4.нй, обычаевъ, поступковъ и сно- 
ровокъ бурятскихъ. Такъ, например*, руссмя бабы, но при
меру бурятокъ, шьютъ по-бурятски „яргачи*— козлиныя или 
тарбаганьи шубы, у  которыхъ на груди нашиваются шелвомъ 
разные узоры и передняя пола делается шире исподней, нри 
опоясывании накладывается наверх* другой полы, застегивается 
н а  боку шеи, такъ-что дола покрываетъ грудь. У бурятъ рус
ские заимствовали уменье или обычай выделывать пуговицы и 
корольки изъ разныхъ костей. У бурятъ pyccsie переняли обы
чай и искусство делать у  ножей черешки костяные, по бурят
скому образцу; по тому-же образцу они стали делать разный 
вещи, относящаяся къ конской сбруе, —стреножнякя, узды и 
проч. Подражая бурятамъ, руссые гцнучаютъ, посредствомъ 
стреноживания, по всЬмъ правиламъ бурятскаго на-Ьздническаго 
искусства, самыхъ дикихъ лошадей останавливаться вдругъ, куда

Pallas, Reise, III, S. 275.
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л р й д утъ , и  стоять безъ привязи на одномъ м Ф сгк  У бурятъ 
они заимствовали н  вей  принадлежности сЬдлашя лошадей, удер- 
жавъ в  названы бурятсетя. П одобно бурятамъ, р у сем е  „сидятъ 
арака"— вино, только не изъ к обш ь я го  молока, н о  по всЬмъ 
правиламъ бурятскаго винокурения и  со  всймя бурятскими 
орудиями, усвоивъ при томъ и  бурятская назваш я этихъ орудий. 
П о прим еру бурятъ, р у ссм е  приготовляютъ „  с е к т у % т .-е . ва - 
ратъ кровь ж ивотааго и , смйш ивая кровяной свертокъ съ  ж и- 
ромъ, йдятъ съ  такимъ-ж е удовольсттаемъ, какъ и  буряты. Под
ражая бурятамъ, русеете научились искусно 4сть  полусырое м ясо 
изъ-подъ нож а, разрйзывая его у  самыхъ губъ  снизу. Казаки 
обыкновенно „броеаю тъ  въ  воду цйлаго барана, въ  больш ой в о - 
телъ, скипятить кое-какъ и  4дя1ъ, сидя кругомъ, подж авъ подъ 
себя ноги по-бурятски и  по-бурятекп-ж е разрЬзывая куски мяса 
ножомъ у самаго рта , подъ пижней губой . П одобно бурятамъ, 
русские, за  неимйшемъ трубки, курятъ изъ земли, выкапывая 
ямку и  вкладывая въ  нее какую-нибудь дудку отъ  растеш и, с о -  
доменку и  т . п .“  М ало того: въ  самоыъ уыонастроеш и, въ  п о - 
б я п я х ъ  и  в й р ов а тя х ъ  забайкальское русское н а сел ете  значи
тельно ассимилировалось съ  бурятами. Н апримйръ, почти вс'Ь 
вабайкальсюе казаки и  крестьяне, и  мйщ ане, у  которы хъ отцы 
и д^ды родились уж е тамъ и  м н оп е  предки были бурятско-рус- 
скаго см4ш авваго происхож деш я, влолей вйрятъ въ бурятское 
шаманство или данайское прорицате тьство. Э то намечено н е  
только въ  отдаленной глуши Забайкалья, въ средоточш  монголе- 
бурятскаго насетеш я, но и  въ окрестностяхъ Байкала, вблизи 
И ркутска, напримйръ въ селещ яхъ К ултукй, Туикй и  д р ., гдй7 
по словамъ одного миссш нера, русеете держ атъ даж е и бурят- 
екпхъ идоловъ, истукановъ или бож ковъ на выш кахъ своихъ 
домовъ и гамъ шаманствуютъ тайкомъ. В ъ  нерчинскоыъ округа  
русеете лечатся у  шамановъ, къ  шаманамъ обращ аю тся съ  прось
бой пошаманить, когда потераю тъ какую-нибудь вещ ь. Согласно 
съ  бурятами, русеете, отправляясь въ путь, на половинй дороги 
кладутъ что-нибудь на дерево— деньги или хоть волосокъ съ  
головы, въ благодарность за  то , что благополучно проехали д о  
половины дороги.

Наконецъ, множ ество словъ монгодо-бурятскаго языка вош ло 
въ составь русскаго языка, которы аъ говорятъ казаки и  кресть
яне; такъ въ сборник^ словъ русскаго нарйч1я нерчинскаго 
округа, составленвомъ однимъ тамошнимъ свящепникомъ, запи
сано 96  словъ чисто-монгольскихъ пли бурятскихъ, соверш енно
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усвоеннкгхъ мЬстнымъ русскимъ нар4ч1емъ и  безсознательно п р о - 
износимыхъ, какъ кореняыя славднсмя слова.

К акъ въ забайкальской области, такъ и въ верхоленскомъ 
кра-fc русское паселеш е значительно ассимитировалось съ тузем
ными бурятами и тупгузами. Н о рЬкамъ И дг4 и  ТутурЬ, осо
бенно въ селеш яхъ, находящ ихся въ верш ипахъ этихъ рЬкъ, 
крестьяне, подобно м^стнымъ тунгузамъ и  бурятамъ, бол'Ье за
нимаются звЬроловствомъ, чЬмъ хлЬбопашествомъ, В о  всЬхъ се- 
леш яхъ верхоленскаго округа, крестьяне, подобно окружающимъ 
ихъ бурятамъ, завели такъ-называемые по-бурятски Иутуги“  или 
особы я загороди за  огородами и  гуменниками или позади селе- 
нш , десятинъ отъ  2 до 4  и болЬе, частно для пастьбы въ немъ 
телятъ, н о  главнымъ образомъ для кошение лучш аго, такъ’ Назы- 
ваемаго „утуж н аго* сЬна, состош цаго преимущественно т ъ  дырья. 
П одобно бурятамъ, богаты е крестьяне т г ё ю т ^  обычай держать, 
сверхъ  надобности, болЬе или менЬе многочисленные табуны ло
шадей и стада коровъ и  овецъ, которые, какъ и у  бурягъ, „х о -  
дятъ на волЬв или пасутся въ степяхъ безъ пастуха. Наконецъ, 
подобно бурятамъ, многие р у ссй е  крестьяне, особенно въ  прежнее 
время, имЬли обычай строить хотя на одиомъ двор-Ь два дома: 
хЬтнШ  и зимшй* зимняя изба называлась „зимовьемъ “ и  какъ-бы 
соответствовала зимникамъ или зимнимъ избамъ бурягъ.

В ъ  нЬкоторыхъ домашнихъ издЬляхъ pyccKie такж е усвоили 
б у р я т ст е  образцы. Н апртгЬ ръ , форма колесъ у  телЬгъ и осо 
бенно одноколокъ, „к р ю к ъ * , устройство трубицъ у яихъ, а 
так ж е болыпш  деревянный чашки грубаго изд4л!я, халбагаи 
или б о л ы т я  деревяиныя лож ки, деревянныя ганзы или трубки, 
берестяные чуманы и  т . п ., все это  принято отъ  бурятъ и  отча
ст и  отъ  тунгузовъ. Н екоторы е pyccKie даж е нарочпо нанимали 
ясачны хъ изъ бурятъ работниковъ для д4ланья колесъ по образцу 
бурятском у и  продавали эти колеса русскимъ на телеги: ихъ 
хорош о раскупали и расхваливали. В ъ  обыденной жизни р ус- 
ски хъ  крестьянъ верхоленскаго округа такж е не мало привы- 
чекъ и  обычаевъ, схож ихъ съ  бурятскими. Они, подобно буря
там ъ, ие брезгаю тъ Ьсть мясо вонючее, съ  червями; убивая ско
тину, тутъ -ж е варятъ въ котлЬ начинепныя кровью кишки и  
-Ьдятъ ихъ . П одобно бурятамъ, и  крестьяне варятъ „саламатъ* 
изъ сметаны съ  мукой. П одобно бурятамъ, они ■Ьдятъ большею 
чж гпю  безъ вилокъ и ножей, изъ деревянныхъ чаш евъ, подоб
н ы х* бурятскимъ и дЬлаемыхъ нередко бурятами. В ъ  одеждЬ 
русскихъ жителей ленскаго края такж е кое-что перенято отъ  
бурятъ  илж тунгузовъ. П одобно туземнымъ отдалеанымъ отъ
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И ркутска буратамъ, и  русские ленсш е жители в ъ  значительной 
степени отличаются диковатостью и  тупостью . П ри  всакомъ в н е - 
запномъ и  новомъ впечатлеш и они „дивуются*1 и  какъ-бы  с ъ  
дикарскою  рефлективностью, всплескивая руками и  разиня р о т ъ , 
восклидаю ть: „а -а -а ! ахъ ! Ой-дивоныси!“  или соверш енно п о-бу
рятски: „ай -нохой , ай-еохой! “ К огда ссыльные поляки стали д о 
дать въ  верхолеаскихъ сел ахъ колбасы , ш ить сапоги  п о  евро
пейскому ф асону, т о  местны е жители, п о  словами одного лен- 
скато жителя, „дивовались" всем у атому и говорили: „дико
винка, калбазы ваш я-r o  стали делать, сапоги косы е; х и тр о !" 
К акъ буряты , п о  словамъ Болдоиова, побывш и въ  гор од е , съ  
дикимъ удивлетем ъ разаш зы ваю ть какъ о  диковинках’̂ , о  х о -  
рош ихъ домахъ, о  хорош ихъ экипаж ахъ и  лошадяхъ, о  всемъ, 
что видели на базар4, въ  лавкахъ и ыагазинахъ и т . п ., такъ 
и  ленсш е крестьяне, изредка бывая въ  „И р к утсвом ъ ", какъ они 
выражаются, тож е всем у тамъ „д и вую тся "- П ри грубости  и  ди
кости, русские жители верхоленскаго округа , наравне съ  буря
тами и  тунгузамн, отличаются высш ею степенью азиатской л4ни 
и  неподвижности. „Г ов ор я  о  хозяйстве верхоленскихъ крестьяне,, 
замечаешь Ш перкъ,— нуж но сознаться, что, при грязи  и  б е д 
ности , соверш енная апат1я к ъ  разумному хозяйству такъ и  
проглядываешь н а  каждомъ ш агу, показывая соверш енное отсут
ствию стрем л е т я  къ улучшению е г о " . П одобно бурятамъ и тун - 
гузамъ, многие ленсш е муж ики, особенно „в и зов ы е", сваливаютъ 
всю  тяжелую работу на бабъ. Н аконецъ, и  въ умственномъ о т 
ношении руссш е жители верхоленскаго округа  значительно освои
лись съ  бурятами и  тунгузами. И  зд есь  ы нойе крестьяне в%- 
рять въ ш аманство и  нарочно ездятъ въ  бурятсш е улусы ш а
манить п о  бурятской лопатке, когда к то  занеможешь въ  сем ь е  
или потеряется что-нибудь. В ъ  русском ъ нарЪчш ленскихъ ж и
телей такж е н е  мало словъ бурятскихъ и  тунгузскихъ, какъ и  
въ  забайкальскомъ. О ни такж е говорягь, напримеръ: адади (п о 
добн о), галахай (крапива), качиривь (двухгодовалый бы чекъ), 
вохой  (собака) или нохъ -н охъ -н охъ ! (скликаш е собакъ ) и  т . п . 
В ъ  самомъ русском ъ язы ке они вы говариваю сь некоторы й буквы 
какъ  буряты , наир., букву с  какъ  ш : вм есто  „С ем енъ" гово
р и ть  „Ш ем ен ъ ", вм есто  „в с е "— „в ш е " и  т .  д.

T o -ж е  явление зам ечается и  при етолквовенш  русской  на
родности съ  якутами. Соотносительно с ъ  физическими изменены; м я , 
и  въ  умственномъ скл аде якутско-русской  народности м ож но 
подметить бол ее  ндн м ен ее значительный уклонен'щ отъ  славя н о - 
русск аго  умственнаго тал а . Воспиташ е молодыхъ покохЬш й, п р о -
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исш едш их* изъ cs iieu  русски х* еъ  якутами, и х* понятая, нравы 
и языкъ— все подверглось преобладающему вЛ1яш ю якутской н а 
родности. „О  воепиташи д&тей здЬсь заботятся мало, пиш еть 
Врангель о  русски х* ж ителях* города Я к утск а ;— ребенка с ь  
малолетства отдаю т* обыкновенно какой-либо якутке, которая, 
вскормив* посильно и  п о  крайнему своем у разум 4аш , года че
р ез*  два или три возвращ ает* воспитанника, конечно, уж е ни
сколько ©бъякучеянаго, родителям*; дома онъ доростаетъ, и  на
учившись нисколько грамот4 у  священника или причетника, по
свящ ается постепенно в *  таинства сибирской торговли пушным* 
товаром * или определяется въ писцы какого либо присутствен
н а я  м-Ьста, для достиж еш я чинов*, на которы е и въ ЯкутскЬ 
бы ваю т* крайне падки. Таким* первоначальным* восиитатем ъ 
зд $ п тя го  юнош ества объясняется, съ  перваго взгляда странным* 
кажущ ееся, явлеше, что даже въ нисколько высш ем* кругу об 
щ ества якутсш й языкъ играет* почти столь-ж е главную роль, 
какую  французский в *  об^яхъ  наш их* столицах*. Э то  обстоя
тельство крайне поразило меня па одном* блестящ ем* празднич
ном * обЬдЬ, который давал* богатЬйцпй изъ здеш них* торгов
цев* махами въ имянины своей жены. Общ ество состояло из* 
областного начальника, почетн'Ьйшаго духовенства, чиновников* 
и  нйкотораго числа купцов*, в о  большая часть разговоров* была 
так* испещ рена фразами изъ якутскаго языка, что я, по не
знанию его, принимал* в *  бес4 д 4  весьма слабое у ч а сга * . Гарт- 
вигъ, основываясь на словах* М иддендорфа и других* путеш е- 
етвендиковъ, высказывает* даж е такое ваагЬчаше: „якуты  пред
ставляют* нам* замечательное явлеш е иоворенваго народа, на- 
вязавшаго победителям* свои обычаи и языкъ,— парода, не 
только не подвергш агося влцгаш завоевателей, н о , напротив*, 
втянувшаго его  въ  свою  сф еру. Т а к *  въ  Я кутск^  нл# города 
якутов* (эти м * именем* называют* себя, не без*  некоторой на
циональной гордости, в с£  таыош ш е урож енцы) несравненно бол'Ье 
говорят* по-якутски, ч$»мъ п о-русски , и бо почти в с£  тамошн1е 
ремесленники якуты, всЬ  няньки— якутки, и  даж е богатый р ус- 
сш й пуш ной торговец* нередко ж енится на я к уп Л *- Н е мен^е 
поразило М иддендорфа, что, вступив* в *  якутскую  область, онъ 
встретил* русски х* только по происхождению, а  п о  образу жизни 
соверш енно объякутнвш ихся; даж е трудно было въ  землед'Ьль- 
ческой, первоначально русской  колонш  Амгинской найти провод
ника, говорящ аго пб-русски . Т очно такж е удивляло М иддендор
фа, что въ  пустынЪ между Я кутском * и  О хотском * не только 
тунгузы и  и хъ  жены говорили чисто по-якутски, н о  и  въ самой
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прислуге путеш ественника находился тупгузъ, не понимавппй 
друтого языка, кром е якутскаго- Н и одинъ руссм й  н е  доду
мается вступить въ  бракъ с ъ  якуткою , В ъ  домаишемъ бы ту 
русское якутское население во  многомъ ассимилировалось съ  ту
земными природными якутами. Д ома в ъ  селахъ  строятся „н а  
вкусъ якутсш й ", вакъ  выражался одинъ беседовавший с ъ  нами 
русский якутъ, нроживающШ  въ  И ркутске. В ъ  домахъ, н а  якут
сш й ладъ, поделаны снлошныя лавки отъ  стен ы  до стен ы  изъ 
целы хъ, „четвероугол ш о* ©бделанныхъ и  в м есте  сплоченныхъ 
бревевъ, н а  подоб1е н аръ , съ  арш инъ ширины.

Н аконецъ, и  руссш й  язывъ въ якутскомъ к р а е  подвергся 
значительному вл5ятю  языка якутскаго. Болъпшнство окрестнаго 
н асел етя  Я кутска , х отя  и  знаетъ русекШ  языкъ, н о  довольно 
пл охо, н  говорить по-якутски. Е щ е бол ее  иоразительныя данный 
представляютъ намъ ученыя наследования о б ъ  одичавш  и  объ  
инородчеш и турухапскаго края. Е щ е в ъ  1 8 1 4  году смотри
тель туруханскихъ поселенцевъ, Давыдовъ, справедливо за - 
метилъ о  русскнхъ  жителяхъ верховы хъ станковъ турухан- 
скаго края: „ п о  зам ечаш ю  моему, в ъ  1 8 -ти  зимовьяхъ зимов
щ ики поступками своими бол ее  походятъ н а  аз1ятцейъ". И  дей
ствительно, какъ свидетельствуютъ записки сибирскаго отдела, 
туземные пли природные руссш е туруханцы и  в ъ  пспхическомъ 
отношении довольно выразительно разнятся н е  только отъ  велико- 
руесовъ, н о  и  отъ  другихъ ю го-восточны хъ снбиряковъ. Н еда- 
ром ъ они  и  сами представляютъ ю го-восточную  и  юго-западную 
Сибирь другою , несколько чуж дою нли этнографически отлич
ною  страною  и  н а з ы в а т ь  е е  „Р у с ь ю ": „мало-ли чего у  васъ  
там ъ н а  Р уси  н е  по-наш ему, л у ч ш е", говор и ть  одинъ турухан - 
сш й мещ анинъ, по виду похожей н а  остяка , когда у  насъ  за
ш ла р еч ь  о б ъ  ю ж ной Сибири. П риродные р уссш е туруханцы д о  
того  чувствую тъ себя  чуждыми прочимъ м естн остям ! Сибири, 
ч то  запуганные молвой о б ъ  упразднении города  Т урухан ска и  о  
переселении и хъ  н а  ю гъ , они хотятъ  лучш е переселиться ещ е 
дальше н а  С'Ьверъ, н а  низъ Е нисея, нЬмь, н ап р ., в ъ  минусин- 
сш й край. К акъ остяки, воторы мъ мы советовали переселиться 
куда-нибудь въ  южныя края Сибири и  заняться землед!.немъ, 
наотрЬзъ отвечали намъ; „н е т ь , д уш е неохотно, сердцу и е - 
у год а ",— тавъ  и  руссш е турухансш е м ещ ане н а  тоть -ж е со 
в е т ь  энергически возражали намъ: „м ы  неподходячи туда, намъ 
неохотно оставить свое  м есто , гд е  родились, да и  не уяйем ь 
взяться за  там ош н я р а б о т ы ". В ообщ е, п ри  всемъ, зам етно отли- 
чающ емъ ихъ добродуш ш , простосердечш  и  откровенной сообщ и -



41

тельности, при ближайшем*, простом у и  кротком* обращении 
съ  ними, они обнаруж иваю т^ однакожъ, подобно остякам* и  тун- 
гузамъ, некоторую  недоверчивость, боязливость, скрытность н лу
кавство въ отноптепш н о в о н р ^ ж и х ъ  „п зъ  Руси®; особенно на 
людей чиновных* они поглядываютъ диковато, какъ-бы изпод- 
лобья, отвечаю сь на вопросы  какъ-будто нехотя, желая поскорее 
отделаться отъ  нихъ. Д алее, всл&детше давнишняго смеш енш  и 
сожительства с ь  инородческими племенами, коренные pyecKie ту- 
руханцы, естественно, унаследовали, в м есте  съ  инородческою 
кровью, множество ипородческихъ свойству и привычек*. Обрати 
жизни и х *  во  многоыъ походитъ на образу жизни туземных* 
остявовъ, самоедовъ, якутов*.

Подобно остякам* и  другимъ туземнымъ инородцам*, они 
лю бят* е ст ь  сы рую  ры бу, летом ъ, во время рыболовства, жи
вут* въ  чумахъ отдельными семьями. В ъ  домашнему употреб
лении у  нихъ нс мало тунгузскихъ и  особенно остяцких* при
надлежностей или ш дЬтШ , въ р од е  „потакуя^— кож анаго сак
вояж а тунгузскаго, или в *  р од е  „ытовъ®— берестяны х* корзи
н ок* въ I V .  четверти длины и  въ четверть ширины, въ роде 
„утгиевъ*— берестяны х* ведер* для носки воды, или „балытй®—  
изъ бересты  согнуты х*, круглы х* и  низеньких* ш катулок* для 
ниток*, иголок* и  проч. П одобно бродячим* инородцам* у тун - 
гузамъ и  затундреннымъ сам оедам * или долганам*, и  р у е ш е  
поселенцы или посадск1е  города Туруханска до 2 0 -х *  годов* 
ны неш еяго столетш  предпочитали бродячШ образ* жизни зверо
промышленника оседлой городской жизни. Многие турухаи си е 
мещ ане „ отходили“  на низ* Е нисея, за  тундру, для зверолов
ства и , подобно тамош ним* япородцамъ, жили разрозненно въ 
тавъ-называеыыхъ „отъ езж и х* зимовьях*®, похож и х* на тунгуз- 
СК1Я „голом ы *. В ъ  начале нынепш аго столетш  за тундрой было 
до 2 6  таких* отъ езж и х* зимовей. В ообщ е наклонность к *  бродя
чему бы ту пересиливала в *  туруханскихъ м ещ анах* велико
русскую  народную наклонность к *  городской, промышленной 
оседлости.

В *  умственном* складе и понят!яхъ природных* русских* 
туруханскихъ жителей такж е много сходеаго съ  примитивным* 
лпросозерцашемъ туземны х* остяков*, тунгузов*, юраковъ и 
сам оедов*. Справедливость, впрочем*, требует* заметить, что 
природный здравый смысл* у иихъ, вообщ е, развит* достаточно, 
есть сметливость, находчивость въ трудны х* обстоятельствах* 
жизни. В ъ  разсказахъ своих* и бесед ах*  съ  нами они обнару
живали довольно смышлености, остроумна и наблюдательности.
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Н о при всемъ томъ и  умъ и хъ  зам етно поддался вл ш н ю  ту - 
земныхъ азш тскихъ понятШ. В ъ  ннзовьяхъ Енисея р у с т е  при
держиваются даж е нйкоторы хъ инородческих^ суевЪрвй; за  обра 
зами, напрю гЬръ, на бож ницахъ держ ать „ивородческихъ и сту- 
канчиковъ" или бож ковъ и занимаются, вм'Ьст’Ь съ  туземными 
инородцами, там анством ъ. К акъ тунгузы  т у р у х а н т е , про
никнутые фанатическимъ страхомъ таинственпыхъ силъ при
роды, поклоняются, наприм4ръ, высокимъ горамъ и  приносить 
въ ж ертву имъ б'Ьлку, соболя, горностая или лисицу, чтобъ эти 
высокая горы  не задержали и хь , такъ и русснле TypyxaHCKie 
казаки и  промышленники некогда со  страхомъ п роп  ш вали мимо 
одной высокой горы  на Нижней ТунгузкЬ, такъ-называемой 
„Ц апаниной-Солки" и , боясь, чтобы  какое-то горное чудовище—  
Цапанъ не задержалъ ихъ лодки, клали н а  берегу у  горы  ни
сколько соболей, б&локъ и проч.

Наконецъ, всл4дств5е смЪшсшя съ  разными туземными пле
менами, русское населеш е Туруханскаго края п рю бр ’Ьло и  н е 
который лингвистичесиа особенности. М естн ое , областное на- 
pfraie его усвоило н е  мало варш цш  и  отличШ подъ в.пящемъ 
языковъ остяцкаго, тунгузскаго и  проч. В ъ  ТуруханскЗ> н ек о
торые казаки и  м4щ ане умЬютъ говорить по-остяцки и  п о-тун - 
гузски. А  на низу Енисея и за  тундрой р у с т е  почти вовсе 
не употребляютъ русскаго языка, а  говорятъ па м*Ьстныхъ ино- 
родческихъ языкахъ — - на якутскомъ, самоЪдскомъ и  тупгузскомъ. 
Н аконецъ, самый выговоръ ийкоторы хъ звуковъ и  тонъ  р а зго
вора или повыш еш я и понижения голоса въ р*Ьчи, характеръ 
вокализацш у  руескихъ туруханскихъ урож денцевъ отличаются, 
сколько мы заметили, сочти  тйми-ж е особенностями, какъ и 
у остяковъ. НапримЗфъ, подобно остякамъ, они вм есто буквъ 
ч, ш , ж  и р  выговариваютъ с, з  и л  или р л  и  т . п .; говорятъ: 
„поеелъ осень больсой доздь, въ  и зб4  сьш ко зарко, б^дняски 
худо зивутъ, м4рлой альсинъ и  т . п .

Н е м еи4е pyccKie подвергались инородческому влш нш  и  въ  
другихъ мйстностяхъ, какъ, налрщгЬръ, въ  Западной Сибири, 
на границ^ киргизской степи, гд$  казаки, мало того , что пере
шли местами къ  скотоводству, но заимствую сь у  киргизовъ 
одежду, обычаи и  языкъ. Нравы эти  проникли даж е въ  среду 
офицерскаго сословш . И ногда офицеры являются въ  города со 
верш енно окиргизивпиеея. К рестьянство н а  Б ухтарм й и  южной 
гравнцЪ Сибири такж е усвоиваетъ азш тскую  одеж ду и т . д* 
П одобную -ж е азш гскую  окраску пр1обр4таетъ, какъ говорятъ, и 
русское населеш е въ  Туркестанской об л а ем . Ч то касается влшшя
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русскихъ в а  инородцевъ, то  и4тъ  сом неш я, что и  это  обратное 
влаяше действовало довольно ощ утите тьво. Такому обрусеш ю  
особенно подверглись буряты, которые при см4ш енш  съ  р ус
скими усвоиваютъ земледАше, начинают* жить оседло, врини- 
ыаютъ русскШ  языкъ и  в4р у . Точно такж е мы видимъ якутское 
населещ е, не только переш едш ее къ русской  культуре, языку, 
соверш енно обрусевш ее, в о  и  сделавш ееся самымъ промышлен- 
нымъ и  способны м* населешемъ Восточной Сибири. З а то  н е
который инородческ1я  национальности не только туго поддаются 
влшшю русской культуры, в о  реш ительно подчиняюсь ее  себе . 
В ъ  этом ъ случае мы видимъ, такъ-сказать, различную упругость 
и  стойкость расъ , который замечены и  во многихъ нащональ- 
ностяхъ. Е сть  нацюнальности, которыя способны необыкновенно 
бы стро перейти къ  другой культуре, вер ова тя м ъ , языку, какъ, 
напримеръ, зыряне, вогулы, н о  есть и  т&шя, которыя отстав- 
ваю тъ свою  ыащоиальность веками, какъ, напримеръ, евреи. 
Точно такж е и въ среде ашятскихъ народностей любопытно сде
лать подобную  этнографическую классификащ ю. Рядомъ съ  этимъ, 
многое въ жизни наш ихъ инороддевъ зависите отъ  ихъ объема,
численности, плотности, въ какой они ж ивутъ и соприкасаются 
съ  русскимъ населеш емъ, отъ высоты ихъ культуры, свойствъ 
религия и  способности сливаться съ  другими расами.

Склонность къ см еш ещ ю  и  слитно русскихъ въ Сибири обна
руж ивается, п о  нашимъ наблюдешямъ, наиболее и  соверш ается 
легче съ  финскими племенами и тюркскими, причеыъ съ  ново
крещеными изъ язычества бол ее ч4мъ съ  переходящими изъ 
магометанства, которы х* число очень невелико. Скрещиван1е и 
полное смешение ц^лыхъ волостей, какъ и вырож деш е инород- 
цевъ, замечается среди вогуловъ, адтайскихъ черновыхъ татаръ 
въ Кузнецкомъ, БШ скомъ и Барнаулъскомъ округахъ, где на
ходится соверш енно выродившаяся кумышская инородная управа.

П ом еси  съ  киргизами, монголами, тунгузами н  т . л . также 
попадаются, но составляютъ м енее обычное явление.

Определить въ  точности в се  физ1ологичесв5я, психически, 
какъ и  культурныя метаморфозы русскаго населены, соверш аю - 
Щ1ЯСЯ въ различныхъ м4стностя\ъ н а  нашемъ востоке, точно 
такж е, какъ и  выяснить эаконы метнсацш , предстоите, безъ со - 
мнения, дальвейш имъ утнографическимъ изыскашямъ, но н со 
бранный уж е ны не данныя даю тъ некоторы й матер5алъ для н е 
которы х* соцюлогическихъ выводов*. П ервое, къ  чему можно 
придти, —  это  къ  тому, что если русские, въ силу своего расо- 
ваго и  культурна го  превосходства, наконецъ, въ  роли завоева-



—  4 4  —

телей, хотя и  тавлш яи па ииородцевъ подняйемъ ихъ расы  лчи  
помощи метисацш , передачею имъ своей культуры, языка, н * -  
которымъ нраветвеннымъ и  умствепеымъ вл^яшеиъ, то  в ъ т о -ж е  
время не могли и  сами перенести подобнаго вл ш и я безъ по
тери своихъ расовыхъ чертъ и безъ  изм'Ьнешя въ своемъ тип*, 
физюлогическомъ склад*, способностяхъ и даж е бытовыхъ и 
культурныхъ чертахъ. П он и ж ете  и отступление это  было вр е
менами въ  такой степени сильно, что уподобило и хъ  соверш енно 
инородцамъ. М ы  видимъ, что см *щ ен1е , какъ и  бытовое сож и
тельство наш его населеш я на восток* съ  инородцами, отрази
лось не однимъ физюлогическимъ и зм *н етем ъ , какъ сл *дсттем ъ  
метисацш , н о  и выразилось въ духовномъ и  нравственномъ род- 
ств* съ  азиатскими племенами, въ  перем *н* воззр*нШ , нравовъ 
и образа жизни. И зъ приведенныхъ прим*ровъ видно, что въ 
общемъ pyccKie переходятъ къ полигамии, къ  инородческимъ воз- 
зр*ш ямъ на женщину; они восн р и тш аю тъ  фетшпгомъ, антропо- 
ыорфизмъ, шаманмзмъ и  идолопоклонство, усвояю тъ предразсудки, 
прим*ты и  cy e s tp iя  ииородцевъ, изм*няюгъ одеж ду, переходить 
къ образу жизни и  промысламъ ииородцевъ, наконецъ, вабы- 
ваютъ русскш  языкъ и  восприпимаютъ и н ородчеш й . В с*  эти 
я вл етя  одичаш я наш его васеленш  уж е теперь даьоть себя чув
ствовать. П остоянное заимствоватае отъ  инородцевъ входить въ 
обычай вообщ е русскаго н а сел етя  за  Урадомъ и вл1яегь на весь 
его складъ. М ногое незаметно вош ло въ  правы, иное смеш алось 
съ  предразеудками, съ  м иеолопсй и  демонодопей русской ; третье 
находится въ  сыромъ вид* и путается съ  русскими обычаями, 
какъ часто полуазш тсюй востю м ъ съ  русской  рубахой . А  это  
даетъ намъ поводъ заключить, что расовая устойчивость р у с - 
скихъ на восток* далеко не такъ  прочна, какъ предполагалось, 
что руссш е во  многихъ случаяхъ склонны были ск ор *е  подчи
няться инородцамъ, ч*м ъ  надъ ними господствовать, и  что они 
бол*е заимствовали отъ  инородцевъ, ч*м ъ  передали имъ. В се  
это наводить на вопросы : надо-ли считать наш е слит1е  и  мети
сацию съ  инородцами при настоятцихъ условьяхъ выгодными для 
русской нацюнальиости? Ч то будетъ, если па такихъ-ж е уело- 
в\яхъ ова  будетъ продолжаться въ будущ емъ? И  каковы должны 
быть предприняты ы *ры , чтобы  избавиться отъ  т* х ъ  невыгод- 
ныхъ последствий, который ны н* обнаруж иваются? Подобные во
просы им *ю ть т*м ъ  бол *е жизненное значее1е въ наш ей исторш , 
что метис&щя съ  инородцами на в осток *  далеко не представ- 
ляетъ я в л етя  отж ивш аго, закончеинаго; он а  только ещ е начи
нается и  далыгЫЬшй процессъ  ея развитая угрож аетъ въ  буд у -
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щ емъ охватить русское населеш е на всеиъ восток*. В ъ  самомъ 
д *л *, мы видимъ на восток* русское населеш е среди значи
тел ьн а я  количества инородцевъ, сто я щ а я  иередъ вимъ ст*ной. 
Hace-fieeie это  ещ е нетронутое, сближ еш е съ  которымъ не про
никло ещ е внутрь, в с *  эти  народности в*рны  своему языку, на- 
цюнальности и  полудикому образу жизни. Б ол *е развивающшся 
сношения, самое просвещение инородцевъ и об р а щ ете  между 
русскими должно повести въ будущ ем* непременно къ  усилению 
метисацш и взаим ная вл1ян1я. Взглянемъ-же на контингентъ 
русскихъ на восток *, который долж ен* одерж ать верхъ въ своей 
нацюнальности.

П о произведениымъ нами изсл*довашямъ въ западной части 
Сибири, русское населеш е находится въ следую щ ем* отнош еыи 
къ инородческому:

Инородцевъ. Русскя х к

В ъ  Тобольской губервш  .
„ Томской губернш  . .
„  Акмолинской области . 
w Семипалатинской области .

7 4 ,2 2 0
6 7 ,9 7 1

3 3 5 ,1 0 3
4 7 2 ,6 5 6

1 .1 2 1 ,2 5 9
9 3 0 ,9 1 4
1 1 0 ,4 6 9

4 9 ,8 8 3

Такимъ образоыъ отн ош ете  это  въ различных* областяхъ 
и окрутахъ  является далеко не равнои*рнымъ, такъ въ двухъ 
юж ныхъ областяхъ мы видимъ инородческое населеш е преобла
дающим*. Точно такж е въ  частностяхъ раслред*лен!е п о  окру- 
гамъ въ двухъ губерш яхъ показываетъ весьма различные про
центы инородческаго насетевйя, какъ-то:

Въ округахъ:
Бере:швскомъ 4 4 5 ,9 0 %
Сургутскомъ . 3 5 4 ,6 7 %
Тобольскомъ '  . . . 1 6 ,9 2 %
Тюменском* 9 ,3 4 %
Туринском *. ........................... 6 ,7 2 %
Тарскомъ . 7 ,0 6 %
Ялутровокоьгь . . . . 3 ,0 5 %

мской губервш , окрутахъ:
К у з н е ц к о м * ............................ 1 6 ,4 8 %
Б Ш с к о м ъ ................................... 1 2 ,8 9 %
Томскомъ . . . . 7 ,9 4 %
М арш нскомъ 2 ,4 2 %
Каинскомъ . • • 1 ,8 3 %
Барнаульском*. . . . . 0 ,5 6 %
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Изъ этого  видно, что въ сй вертл хъ  округахъ Тобольской 
гу б е р т я  инородцы сревосходятъ русскихъ въ числ-Ь, въ гожныхъ 
округахъ Том ской губерш и они еоставляютъ видный ироцентъ. 
Точно т о  ж е мы вндямъ на окраинахъ Енисейской и  И ркутской 
губерш й.

В ъ  Туруханскомъ кра-Ь, М инусинскомъ округа  и Забайкалья 
число инородцевъ весьма значительно и въ нЬкоторыхъ м'Ьетахъ 
господствуетъ надъ русскимъ элементомъ. Э то неравенство уве
личивается все  бол 4е къ  востоку въ  Я кутской  области, на АмурЪ 
и въ  К амчатка. Н аконецъ, въ  Западной Сибири съ  ю га примы- 
каетъ ещ е огромный ияородческШ  р а ю н ъ — Т ур к естан а  П оэтом у , 
уступающ ее численности русскихъ, инородческое населеш е въ 
Сибири обновляется новыми силами съ  нашими завоевашями на 
воетокЬ. В ъ  общ емъ по этнографическому составу п.теменъ со 
гласно счету, приводимому г . Венюковымъ, численность веЬхъ 
инородцевъ съ  оренбургскими киргизами на нашеыъ восток'Ь рав
няется 4 .5 1 5 ,7 3 6  д. М еж ду тЬмъ русская национальность м о- 
ж етъ считаться никоимъ образомъ не бол&е 4 .8 0 0 ,0 0 0 .

ПеревЪсъ этотъ , при неравномЪрномъ распределении, нельзя 
не признать весьма слабымъ. Такое огромное число инородцевъ, 
возд’Ьйствутощихъ н а  русскую  нащ ональность и , такъ сказать, 
могущ ее ослабить ея расовыя и культурныя качества, невольно 
заставляетъ задуматься о  томъ, насколько необходимо обезпечнть 
ея отъ оелаблеш я и поглощ еш я постоянныыъ обн овл етем ъ  и  
подкр'Ьплешемъ высш ей расы путемъ колопизащ и.

Съ другой стороны , мы ввдимъ, что сбдиж еш е и  сл ип е р ус
скихъ съ  инородцами является Ееизбйжнымъ и  неотразимымъ 
въ силу физюлогическаго влечения. С тр а ж д ете  искусственными 
мерами отъ  этой  мстисацга и  затр уд н етя , дЬлаемыя ей, едва-ли 
приведутъ къ  ц$ли, да и  едва-ли рацюнальны, такъ какъ мы 
должны стремиться не в ъ  отчуж деш ю  отъ  инородцевъ, а  сбли- 
ж еш ю  съ  ними; культурное повыш еш е и хъ  для насъ будетъ 
гораздо вы годнее, Ч'Ьмъ предосгавлеш е имъ полной замкнутости. 
П ри такомъ полож енш  намъ остается раземотр^ть только т& 
шансы, при которы хъ сближ еш е это  мож етъ быть наиболее 
благопргяиш мъ для русской  расы , въ виду сохранеш я ея вы со- 
кихъ расовыхъ чертъ и способностей. В ъ  этомъ случай важенъ 
перевЪсъ качественный, кромй кодичествепнаго, въ русском у на- 
селеши. Безъ сомнйнш , сила сохранеш я расовыхъ и  иацюналь- 
ныхъ чертъ обусловливается вы сотою  культуры, умственнымъ раз- 
вит!емъ и  тймн средствами, которыми обладаетъ население. К а 
кими культурными и  умственными средствами обладало русское
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населеш е въ преж нее время —  это легко се б е  представить, если 
мы припомш ш ъ, какими явились за Уралъ р у с т е  нисколько 
столйгш  назадъ, въ среду чуждыхъ народностей, и какъ низокъ 
быдъ ихъ правственно-умственный уровень.

Представптелемъ нашей колонш ацш  на восток е  былъ р ус- 
CKifi крестьянинъ. Онъ явился сю да безъ всякихъ знаний, безъ 
могущ ественных^ научныхъ и  техническихъ средствъ н  силъ для 
борьбы  съ  природою , суровымъ климатомъ, физическими прегра
дами. Н аселеш е за Ураломъ, сверхъ того , было изолировано, 
оно находилось безъ всякаго сообщ еш я десятки л етъ  вълЬ сахъ 
и тундрахъ; оторвавш ись отъ  земледелия, он о было поставлено 
въ звЬроловческую среду и само переходило къ скотоводству, 
звероловству и  рыболовству. Даже независимо отъ  инородцевъ, 
оно, такимъ образоыъ, отступало отъ  культуры и  дичало. М ож но 
удивляться, какъ при такихъ ничтожныхъ средствахъ русскШ  
народъ ещ е могъ сделать то , что онъ сделалъ, т .-е . проходилъ 
моря, степи и льды, про ложи л ъ повсю ду пути, основался и  удер- 
жалъ огромную  территорш , въ два раза больш ую, ч4мъ занятая 
вс4мъ русскимъ народомъ. Положивъ основаш е повсю ду будущей 
колонизащ и, онъ  выполнилъ больш ую часть самой трудной ра
боты  и  соверш илъ половину исторической задачи. Едва-ли можно 
отказать ему въ  героизме, по трудно такж е и  не понять, что 
подобная борьба не отразилась па утратЬ многихъ высотихъ, 
культурныхъ свойствъ и  не сд^иала это  населеш е болйе грубымъ 
и отсталымъ.

Какими слабыми культурными и  умственными средствами обла
даете русское населеш е среди ипородцевъ до настоя щаго вре
м ени— ’ Это видно ш ъ  многихъ свидйтетьствъ путеш ествеш ш вовъ 
и ученыхъ. В отъ  некоторый выдержки изъ того-ж е географиче- 
скаго журнала. О  Нижнеколымске сообщ аете, налрим'Ьръ, одинъ 
авторы

„Н е  только въ города, но и  во всемъ Нижнеколымскомъ 
край замечается полное oTcyrciBie грамотности. Н етъ  пи одной 
школы. М естн ое начальство в  священники относятся къ этому 
делу съ  лолнымъ равнодуипемъ; до сихъ поръ они не сделали 
ви  одного ш ага къ  образованно народа. В се зааятхе д4тей нижне- 
колымцевъ состои те въ тоыъ, чтобъ  съ  утра до вечера, въ бук - 
вальномъ смы сле, гонять собакъ; неприличную брань они у  по
треб л яютъ на каждомъ ш агу. П онятно, каш е плоды происходите 
отъ  такого воспитае1Я и  для нравственна™ , и  для умственнаго 
р а з в и т  населен!д; невеж ество и  грубейш ее п ор ок и — отличи* 
тельная черта м естны хъ жителей. П очта получается три раза
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въ годъ, читать положительно нечего; н4тъ  ни книгъ, ни ж ур- 
наловъ, ни газетъ *. T o -ж е сообщ аетъ г . К астренъ объ  О бдор- 
скомъ кра4; „В ъ  О бдорск4 не нашелъ я ни одной книги, кром 4 
сибирскаго регламента, ни одной ежедневной газеты , кром 4 т4хъ , 
каши дамы въ  потемкахъ сочиняютъ, никакого с о б р а т а  есте- 
ственвы хъ предметовъ и  древностей, хотя для всего этого  тамъ 
моглн-бы бы ть значительный собраш я. И зъ числа хрн спанъ  я 
не м огъ  найдти тамъ ни одного индивидуума, который былъ-бы 
занять инымъ иятересомъ, ч4мъ тотъ , какъ бы получить безче- 
лов’Ьчный продеатъ. Д ругого ничего нельзя и ж дать отъ  людей, 
которые чужды у т4 х ъ  и  наслаждеш й цивилизованной жизни и 
у которы хъ одно только на у м 4 —  какъ бы  хитростью  и  обма- 
номъ притянуть къ  себ4  трудомъ и потомъ приобретенное иму
щ ество простодуш наго и дов4рчиваго туземца. TaKie поступки, 
правда, д4лаютъ ихъ счастливыми, н о, во4д ств1е  этого , большая 
часть изъ этихъ искателей счастья стали нравственно портиться, 
погруж аться въ зверскую  грубость* (И зв4ст. сиб. отдута).

Н е лучше полож еш е н  Т урухакскаго края, п о  описаш ю 
Третьякова и  другихъ поздн4йш ихъ посетителей. Н о не одн4 
rayxia  окраины в тундры находятся въ такихъ услов1яхъ. О тсут- 
стш емъ умственныхъ и просв4тительныхъ средствъ отличаются 
вообщ е ве4  провинцш  на восток4. К акъ саыыя отдаленный, он 4  
были поставлены въ самыя худнпя услошя въ этомъ отнош енш ; 
какъ на м е с т н о с т и  отдаленным, мы не обращ али на нихъ вни
мания. Ч 4м ъ дал4е къ  востоку, т4м ъ проев4щен1е м ев4е раз
вито. Ч 4мъ, значить, ближе сталкивается русское наседеш е съ 
ияородческимъ, т4м ъ меньшими орудиями для борьбы  оно снаб
жается. В ъ  этихъ итдаленныхъ провинщ яхъ н 4тъ  умственныхъ 
центровъ, н4тъ  ученыхъ обгцествъ, ыогущ ихъ развивать потреб
ность къ знаш ю ; единственное ученое общ ество —  географ ичесйй  
отд4лъ, страдаетъ такимъ недостаткомъ и умственныхъ, и м ате- 
рш льныхъ средствъ, какъ свцд4теяьствуютъ его  отчеты , что не 
только не мож етъ удовлетворить своимъ обпшрнымъ задачамъ 
науки на воеток4, но едва поддерж ивает* свое сущ естш ваш е. 
Точно такж е на отдаленномъ восток4 мы не встр’Ьчаемъ и  дру
гихъ учреждений, могущ ихъ поддерживать высш ее образоваш е, 
сд4лать его нредставителемъ европейской цивилизацш и  сод4й- 
сгвовать расовымъ преимуш ествамъ, помощ ью поднятая умствен- 
наго уровня.

А  при такихъ умственныхъ средетвахъ едва-ли можно на- 
д4яться на культурный завоевания и  цивилизацш  дикарей, ок р у- 
акающихъ насъ. П ри отсутствш  этихъ  средствъ, наш а передовая
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колонна цивилизацш, врезавш аяся среди ннородцевъ за Ураломъ 
и идущая соверш ать завоевагае, становится похож а н а  отрядъ 
пю неровъ , высланлыхъ влередъ прочищать дорогу безъ кирокъ, 
топоровъ, лопата и другихъ ивструыентовъ.

Единственнымъ залогомъ и умственваго, и  сощальнаго пре
обладали русскаго населения должно быть его  высш ее культур
ное р а з в и т .  „Ч тобы  выдержать борьбу, пишетъ одинъ взъ уче- 
ны хъ географ ическаго общ ества, —  и  въ то-ж е время исполнить 
культурную миссию относительно превоеходящ аго и  поставлен- 
наго въ лучш ее полож еш е инородческаго населенш, нуж но им4ть 
достаточный запасъ сущ ественнаго развитая, эн ерп и  и  вообщ е 
нравственной силы* (Изв'Ьст. сиб. отдела, 1 8 7 1  г ., 4  и  5
стр. 5 1 ). „П рогресеъ  будетъ ещ е болыщ й, если вы дадите рус
скому населению ш колу1% говорить въ другомъ м^стЪ путеш е- 
ственяикъ. Ч*Ьмъ бол4е играетъ роль физюлогическое вырож де- 
Hie и понижен1е расы , тЬмъ бол4е должно быть гарантировано 
повыш еш е культурное. Если просвйщ еш е и  цивилизащя состав- 
ляютъ естественное право человечества, то  зд’Ьсь оно им^етъ 
особ ое  значеш е, какъ единственное спасение народности. П о
нятно, как!я заботы  и  усилия необходимы здйсь, чтобы поднять 
васелеш е на вы сш ую степень р а з в и т  и  дать ему, тааъ сказать, 
нравственный п еревесь . Н адо помнить, что отъ  умственны и 
просв'Ьтительньгхъ средствъ будетъ зависать и  судьба ваш его c v-  
щ ествоваш я на востокЪ.



ОБЛАСТНОЙ ТНПЪ
РУССКОЙ НАРОДНОСТИ НА ВОСТОК!;.

Народно-областной типъ и дтвячесвдя усжшя его образоватя.—Посг5дств1я 
вддоизагЬненШ подъ вняш еиъ природы, климата, тггаш я и сьгЬшетя съ ибо- 
родческниъ элементомъ —Характеръ сибиряБОВъ,—Оцред-kienfe его Екатери
ною Л .—Физический тиль, лзм’Ънешя въ язьгск—Умственвый ск:хадъ к  уро
вень способностей.—ИзмЪнешя великоросшйскаго характера.—Взглядъ на при
роду.—Иредашя.—Суев^ля.—Любозватечьвость и стрсмлеШе къ новпзн^ — 
Нндивндуажизмъ.-—Промышленный характеръ.—Сибирская крестьянская об

щина.—Процессъ народнаго творчества въ услов'иххъ повой жизни.

Колонизация Сибири есть фактъ далеко не завершившейся, 
а потому произнести надъ нимъ какой-нибудь реш ительный при- 
говоръ бнло-бы  слиш ком* СМ&Ю- тЪмъ не менЪе некоторы й 
черты и особенности этой  колонизацш  и  теперь знакомят* насъ 
съ тФми явлешями, который уж е сложились окончательно при 
данныхъ исторических* условмгхъ. Мы хогЬли только выяснить 
въ наш ей первой главй, что соп р и к осн овете  и метисащ я р ус- 
скаго населения съ  инородческими племенами н а  громадных* 
пространствах* Сибири сопровождались не только шмЗдаещемъ 
филологических* и  общ ественны х* свойствъ приш лаго племени, 
но отчасти и соверш енным* его  поглощением*. Р усская  к о л о т я  
не только усвоивала фязическШ типъ и психическая особенности 
инородца, но даж е воспринимала его культуру. ИзмЬнешя эти 
не составляли отдельны х* и  случайны х* ф актов*, но отразились 
на всей массЬ русскаго наеелещ я на ВостокЪ , Врезавш ись въ 
среду инородческаго насетеш я, pyccKie преимущ ественно объино- 
родчивались п о  окраинам*, и  о т *  окраин*, въ большей или
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меньшей степени, вльяше это  распространялось на всю  м ассу 
наеелеп'ш, такъ что инородческая кровь окрашивала русскую н ащ о- 
иальногть даж е тамъ, гдЬ она не была въ непосредственномъ 
соприкосновен^ съ  инородцами. П оэтому изъ русскаго населенш 
на Восток*» долженъ былъ сформироваться новый типъ. Н а обра
зование этого  новаго этнографическаго типа, какъ въ физическомъ 
строенш , такъ и въ нравегвенныхъ признакахъ, указываютъ по- 
сл*»дшя этнографвчесш я изслйдовашя восточво-сибирскаго отдела 
Географ ическая) О бщ ества. „О бобщ ая всЪ, изложенные пами 
выш е, факты физюлогическаго см Ъ ш етя въ Сибири славяно-рус- 
скаго племени съ  разными сбверо-азы тскими племенами, говорить 
„И звестия 'сибирскаго отдела Г еогр . О бщ . % — мы приходимъ къ 
тому общ ему выводу, что, во-первы хъ, въ физическомъ типЪ сво- 
емъ сибирское русское население, путемъ скрещ иваш я съ  тузем
ными азиатскими племенами, невидимому, стремится образовать 
нисколько своеобразный пародпо-об.икжной т ы щ  неразд'Ьляк>Щ1Й 
въ  одинаковой степени признаковъ родоначальныхъ расъ— сла
вяно-русской и аш тско-инородческихъ. Общ ей, наиболее вы
дающейся въ настоящ ее время характеристической чертой ея 
физическаго типа, невидимому, представ гается особенный пре
обладающей типъ, если мож но такъ выразиться, брюнетичесш й, 
отпечатл'ЬвающШ въ себ4  однородное, но въ то  ж е время и за
м етно— своеобразное выраженье пом4си славяне-русскаго пле
мени съ  смуглыми, черноволосыми еЪверно-азьятскими племенами. 
Конечно, вс*> эти отличительные признаки физической структуры 
русскаго сибирскаго населенья ещ е не выразились рЪзко, не 
установились въ строго-очерченный, всеобщШ  однородный фи
зический типъ; въ очерташ яхъ его  часто встречаю тся больная 
или меныш я реверсивный уклонения, вар!яцш  и  вообщ е неуста- 
новивппяся черты. Это естественно и неизбеж но среди, толысо-что 
начинающейся, разнородной пом'Ьси иародонаселснш  при сликиш 
разнообразныхъ ш еменны хъ элементовъ. Н о, не смотря *на то, 
все-таки, новторяемъ, уж е и въ  настоящ ее время въ сибирскомъ 
насеявш и, 6ол4е или меиЬе, заметно стремленье къ обр а зов а н а , 
путемъ скрещ иваш я и м4стны хъ фш ико-географическихъ и этно- 
логическихъ условш , однородной и нгьекомко своеобразной област
ной народностии И такъ, вотъ одинъ изъ новыхъ фактовъ, 
подвгЬченныхъ нашей этнографией;— юыЪвев\е велико-русской 
народности на Восток*. во всемъ ея состав*). К онечно, это  из- 
мЪнеше происходило не оть  одной метисащ п и  воспринятая ино
родческой крови руескимъ племенемъ; оно такж е обусловлива
лось другимъ пришлымъ элементом*, накосецъ, климатом* и м но-
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гимн другими физическими влшшями. Т а ю я -ж е изм'Ьненгя, подъ 
вл1ян1емъ новой природы и  ея особенностей, мы видим* въ 
истор!и Еолонизащоннаго движешя и  у  другихъ народовъ. А н тро- 
полопя и  этнографическая география не мало приводят* этому 
прим еров*. Физичесгая условия им'Ьли влвягпе на вырож деш е 
европейцев* въ Абиссш ди и  A paein . В ъ  Австралш  признаки, 
свойственные англичанам*, начинают* изменяться съ  перваго 
поколыши, какъ удостоверяет* К унингам*. М едики давно до
казали эго  физическое видоиямйнеа1е англо-саксонской расы , 
подъ влшнземъ новой, чуж дой ей среды.

, Б россеръ , известный своею  наблюдательностью и обширнымъ 
изу чеш ем*, сведете тьствуетъ о  значительных* изм4неш яхъ типа 
англичанъ въ  Америк*!» въ тииъ янки. „Н е  особенно много вре
мени нуж но н а  то . говорить опъ,— чтобы установить значительную 
разницу между типом* яастоящ аго англичанина и англичанина—  
переселенца въ  Америку Ш >тъ соьш'Ьшя, что въ  этом * отно
шении руссш е колонизаторы Сибири не могли составлять исклю
чения изъ общ аго правила.

СибирскШ  климата, сухой  и континентальный, отравился на 
физической организацш  сибирскаго населеш я. Сила этого  вл!яшя 
хорош о доказана Д езоромъ. Вл1ЯН]"е су х ого  континентальнаго 
климата отраж ается въ различных* видоизм4нен1яхъ аватомиче- 
скаго и  физюлогическаго crpoen ia , такъ въ дыхательных* орга
н ах*, с т р о е т и  железъ, замеченном* слабом * р а ш т и  нхъ и 
т . п . Замечено, что сухой  климат* влияет* такж е на всю  жиз
ненную обстановку. Д ома весьма бы стро становятся годными для 
жизни посд*Ь постройки, в с .тбд сш е бы страго высыхаш я; въ си
бирских* ж илищ ах* н*Ьтъ сы рости, не смотря на то , что зд'Ьсь 
весьма часто мою тъ полы и  егЬны, хд’Ьбъ скоро делается чер - 
ствымъ, тысячи другихъ мелочныхъ обстоятельств* не м огут* 
не составить особенность жизни. ■).

К ром й чисто-географ ических* усл овй , на приш лую расу  
должны были воздействовать и  другш  особенности колонизуем ая 
к р а н ,  какъ напримйръ, пищ а. Новййпйя и з с л Ъ д о в а в 1Я  ясно д о -

1)  В* только что вышедшем* Очерк* саннтарнаго состояния западной Cn- 
бирж, составленной при Окружном* Западно-Сибирском* Военно-Медниннском* 
управлевш i860 г.у подтверждается и констатируется факт* сухости кап мат а и 
р&шгхъ термическихъ нерем!шъ; къ «ожал*шю, читатель не находить никаких* 
указаний в.тшшя такого климата на физическую oprammitfio человека Гораздо 
ботЬс интересны статьи о кдиматЬ въ Томской суб: Ведомости 1875 г., также 
н яаблюдеа!* доктора Думберга объ алтайском* клияатЪ. Въ общем* влшше 
Сибирскаго юнната подлежит* еще наследован!*).
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казали, что въ нйкоторы хъ мйстностяхъ Сибири, особенно въ  
О хотскомъ и  Гижигинскомъ краю , а такж е Амурской области, 
русское население, подъ влшнюмъ м естной Д1эты или образа 
инташ я, подвергается очевиднымъ нзмйнешямъ въ самыхъ пищ е- 
варителыш хъ органахъ. К ъ  такимъ изм4вен1ямъ надо отнести 
приспособленность желудка мйстныхъ жителей къ очень медлен
ному прохож дение экскрементовъ черезъ киш ки, вслйдств1е пи- 
таш я ры бою  и  мясною пищ ею исключительно, чймъ питаются 
по преимущ еству на В осток * . (Изс.тЬд. Ш перка и *И зв4ст. 
сиб. отдйл.%  т . Ш , .Vi 5 , 1 8 7 3  г ., стр . 2 4 9 ).

По сдйланнымъ доселй наблюдешямъ пищ а, которою  пи
тается сибирское населеш е и въ томъ числ4 крестьянство, со 
стоять  въ п реобл адает и  разнообразш  мучныхъ блюдъ. В ъ  Си
бири, въ  хл4бородныхъ полосахъ, питаются бол4е пшеничнымъ 
хдЬбомъ, который выт4сняетъ ржаной, далйе преженики, шаньги, 
пироги, аладьи составляю™  у многихъ ежедневную принадлеж
ность пищи. Пироги всевозможныхъ родовъ— съ  мясомъ и  ры
бой, иногда дельно запеченной, а  такж е пельмени въ огромномъ 
количеств*,— составляюсь любимьш кушанья сибиряковъ. М ясо, 
благодаря изобилию скотоводства, во многихъ ы 4стахъ составдметъ 
видную часть питаш я и доступно крестьянству. В о  многихъ м 4 - 
стахъ  Сибири создался обычай, при каждомъ удобномъ случай, 
по нискольку разъ въ день находить предлогъ для йды; сибир- 
сш й чай сопровож дается всегда „припусками*, т .-е . пирогами и 
проч. У  крестыш ъ сущ ествую тъ завтраки, паужины, ужины и 
т . д . Ч ай вошелъ въ общ ее употребление среди вс4хъ  сословЩ н 
употребляется въ болыпомъ разм 4р4, кааъ и вино. В се  это , если 
и сп особств у ем  съ  одной стороны хорош ему ш гга тю , дородству 
сельскаго населения, съ  другой стороны  въ городской жизни и 
заж иточвыхъ ктассахъ  порождаетъ чрезмерное употреблеш е 
яствъ и  создало преобладание животно-питательныхъ наслаж ден^ 
вмйетЬ съ  тяжеловатостью и  медленностью психическнхъ о т - 
правлешй.

В ей  эти  разнообразный влш ш я новой природы, взятия вм*~ 
стЬ , пе могли, конечно, не изменить нисколько физической 
организащ и типа и  не придать психическихъ отличШ „р у сск о - 
сибирскому* населению. П одобное областное отлич1е  въ  мйстныхъ 
жителяхъ было замечено ещ е въ  половин* прош лаго стол4т1Я, 
и Императрица Екатерина П  сдйлала этнографическую характе
ристику русскаго населешя на В осток*: „какъ  естественвыя 
п р ои звед ет», растеш я и  животныя, такъ и люди въ Р оссш  и 
Сибири, говорить она, — не схож и ростомъ и лицомъ; сибиряки
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смуглы, самые восточные т ъ  нихъ похожи на китайцевъ (на 
монголовъ); pyccK ie, напримйръ, нижегородцы, не вм&ютъ ни
чего общ аго съ  сибиряками. Н а берегахъ  В олги жители росли 
и стройны; белокурым ярославсш я красавицы не имйютъ никакого 
сходства съ  сибирскими женщинами, особенно иноплеменными. 
Ж ители Ярославля, Архангельска, Вологды трудолюбивы и ве
селы, новгородцы слывутъ сутягами, галичане слывутъ простыми 
и прямодушными. Сибиряки умны, любознательны и преднрм м - 
чивы“ . (X V III в^къ, М . 1 8 6 9  г. кн . IV , стр. 4 4 0 — 4 4 2 ). 
К акъ бы ни была поверхностна эта  характеристика, но она до
казываете тотъ-ж е ф акте, что новообразующ аяся сибирская на
родность— природная вйтвь елавяно-русскаго племени— вслйдстш е 
колонизацш подверглась уж е значительному и зм ^ н етю  своего- 
родоначальнаго типа. Н о, кромЪ изм^нен1й, такъ сказать, ф изю - 
логяческнхъ и этнографическихъ, самыя бытовыя формы, занятш 
и нравы русскаго насетеш я должны были получить особы й о т - 
тйнокъ. Изм4нен1я эти  произош ли даж е въ  язы к4, который, п о  
зам'Ьчанто г . Ровинскаго, представляетъ н ек отор ая  особенности 
въ новомъ областнонъ говори. „С ибирское H aptqie, конечно, 
произош ло о т е  сЪ верно-русскаго, пиш ете г . РовинскШ ,— н о 
двухсотлЪтняя разъединенность съ  коренпою  Р осш ею , соверш енно 
иныя естественныя условия жизни и иныя у сш й я  и сторн чеш я, 
BMtcTt съ  разнообразными столкноветям и со  множеством* д р у - 
гихъ народностей, о  которы хъ въ  коренной Р оссш  не им’Ьютъ 
и оонят1я, дали ему развит]е вполн-fe оригинальное. Р аспростра
ненность и  устойчивость говора восточной Сибири, йм$ю щ аго 
свою  особую  фонетику, много особевны хъ гр ам м ати ч еск и * форыъ, 
отчасти особенное словообразование и  своеобразный способъ  вы
ражен ia, съ  словаремъ бол'Ье ч4мъ въ 3 ,0 0 0  чисто-м естны х* 
словъ, неизвЬстныхъ въ общ емъ русскомъ язык!*,— даютъ ему 
полное право занять мЪсто въ  ряду съ  остальными нарЗшями 
P occifr* . (Зам-Ьчан. и  словарь сибир. нар'Ьч.; И звйст. сиб. отд .г 
т . IV , 1 8 7 3 , стр . 2 1 ).

Я сно, что н а  Восток'Ь слагается новый этнографический 
типъ, съ  которымъ насъ  хорош о знакомят* изсл-Ьдовашя г . Ро~ 
винскаго и  статьи г . Щ апова, напечатанный въ „И зв’Ьст1яхъ 
сибярскаго О тд. Г еогр . О бщ ества “ . М ы постараемся коснуться 
т4 х ъ  выводовъ, къ которымъ пришли эти  почтенные изслйдова- 
тели. Филологическая пом есь съ  инородческим* элементом*, 
вл1яш е новыхъ физичсскихъ и исторических* условш , какъ мы 
сказали, не могли не отразиться и  н а  психической природ^  
русской  народности. О на неизбеж но должна была п рю брй стк
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новые инстинкты и новыя наклонности, а потому и развитое 
способностей должно было принять новое направлена; н4тъ 
соын'Ъшя, что это  своеобразное р а з и т е  въ будущемъ npioC pi- 
тетъ ещ е большее зн а ч ете . В отъ  как!е приговоры и обобщ еш я, 
между прочим*, сд'Ьданы о  способностях* и  оригинальных* пси
хических* проявлеш яхъ областного н а сею ш я  В остока. В ъ  ду
ховно-физической организация его  преж де всего замечается 
больше, ч^мъ въ развили еъропейско-рош йскаго народонаселе
ния, проявление разны х* рЪзкихъ измененiii и уклонения физш- 
логических* и  патологических*, прогрессивны х* и регрессивных*. 
Они обусловлены многими неблагоприятными обстоите тьстъами 
при первоначальном* заселенш  страны и первы х* столкнове- 
ш яхъ съ  другими расами, а  такж е невыгодным* естественным* 
подбором *. Н а нихъ-то ученое изсл'Ьдоваше и останавливает* 
свое главное внимаше.

П утеш ественник*, посЪ тнвтш  Сибирь, на каж дом* шагу 
пораж ается резкими контрастами и хаотическим* сы&пеш емъ 
всевозможных* противоречий и крайностей; он * зам ечает* въ 
сибирском* населенш, съ  одной стороны, бол4е или менйе за
мечательный умственный дароваш я, съ  другой— микроцефаловъ, 
кретинов*, ид ю тов* или вообщ е „дурачков* %  как* говорят* в*  
Сибири, а  такж е карликов* съ  недостаточным* нервно-мозго
вым* развитием*. Т акш  крайности и видоизмЬнешя то  въ ту , 
то  въ другую  сторону очень понятны при пом еси  различных* 
народностей, при внесенш  сам ы х* разнообразных* элементов* 
и признаков* прародителей. Вм^стЪ съ  этим * известны и  н4ко- 
торыя местный патоюгическ1я проявления уродств* въ данной 
м естности, ещ е не объяснениыя и , м ож ет* быть, находящаяся 
въ связи съ  климатом* и  неблагоприятными физическими усло
виями. К *  таким* явлениям* относится, наприм*Ьръ, въ верхо- 
ленскомъ округа  и  н ек оторы х* srfccrax* восточной Сибири раз
витее зобов* и сопровож даю щ ая и х *  кретинизма и  вдютпзма.

Зобатоеть начинает* проявляться вообщ е съ  началом* поло
вой зрелости . Одна статья из* м естн ы х* свидетельств* пред
ставляет* нам* несчастное положение сибирской девуш ки, тщ а
тельно скрывающей свое уродство перед* замужеством* (газета 
„С и би рь*). Зобатоеть въ  н ек оторы х* м естах*С ибири  стремится 
сделаться наследственною органическою особенностью  всЪхъ 
жителей данной местности. Д октор* Еаш инъ, производившей 
изслЗ>довашя на Л еи£, свидетельствует*, что зоб *  распростра
няется и  разносится даж е по сел етям ъ , гд-fe преж де его  не 
было. „М ы  убеж дены , пиш ет* онъ,— что сущ ествующ ая зд'Ьсь
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эндеьия зоба  будетъ имЪть непременным* своим * последствием* 
перерож деш е туземнаго населеш я и  прогрессивное увел п чете 
числа кретинов*, если только не обратят* внимае1я  на уничто- 
ж еш е вредны х* м естн ы х* у сл овй *  *). КромЗ> зоба , въ  н ^ е о т о - 
ры хъ м естн остях* Сибири замечаю тся и  другш  татологическш  
я в л етя , так *, н а п р тгёр ъ , „и к ота * , „ворча*4, с о ст а в л я ю сь  каю е- 
то  нервные припадки и  господствующ ая между крестьянством* 
Западной Сибири. Ю родивые и  дурачки, выродившееся идшты, 
предвещатели и  ведуны  встречаю тся въ каж дом* сибирском* 
городе.

К *  другим* причинам* м естнаго бы та, вл5яющимъ неблаго
приятно на рож деш е и  здоровье, развитее населеш я, относят* 
наши этнографы  разный болезни, заносимыя приш лым* населе- 
т е м ъ . В ъ  этом * отнош енш  и грает* роль громадный нриливъ 
ссылънаго люда, приносящ аго съ  собой  и з* русски х* тю рем * 
и арестантских* и физическую хилость, и нравственную испор
ченность.

В о т *  что говорить по этому поводу г . Щ ап ов*: „Н а м * 
каж ется, рож  денге уродов*, ид ю тов* , дураков* и  т . п . въ Си
бири, въ значительной степени зависит* о т *  безпорядочности 
половаго подбора и  неправильности половы х* отнош еш й, обу
словливаемых* преобладаш емъ ссыльных* преступников*, испор
ченной нравственности и  съ  разными физическими пороками, 
численным* неравенством* полов* въ Сибири, а  такж е силь
ным* развит1емъ дроституцш , соединенной съ  безобразным* 
пьянством*1*, и  т . я . О  неправильности половаго подбора, не 
рЪдБО проявлявшагося и  въ браках*, въ  Сибири сложилась даже 
особая пословица: „П латье н а  грядк-i, урод* н а  р у к 4 “ . К ъ 
числу постоянны х* патологических* явлеш й, подтачивающ их* 
организм* снбпрскаго населения, надо отнести и  за н е се т е  сифи
лиса в *  Сибирь партиями ссыльных* и амурскими штрафными 
солдатами и чрезвычайное распространение его  меж ду местными 
жителями 2) .  В ъ  Сибири, говорят* очевидцы, есть  деревня,

') Въ Западной Сибири зобъзам'ЬчепъвъАлта-fc въ Тпгерецкомъ, Андреев- 
скомъ поселкахъ и между жителями Рилдерскаго рудника. Но он ь существуетъ 
также по р. Бш въ Енисейской волости, и зобатое население находится на 
берегу Теледкаго озера, по Пыж?>, — по р. Лебенью и въ Кузвецпнхъ 
лЪсахъ.

*) Въ пересыльных* замках* и въ больницах* находится, какъ показы
вают* наблюден^, масса арегтантовъ, зарахенвыхъ снфилисоыъ. Ссыльные 
несут* его въ Сибирь скрытным* новь, обыкновенно, развивается на дорогЬ. 
Точно также арестантски партш, какъ доказали нзстЬдовашя, разносят* тнфъ
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сплош ь зараженный, цЬлыя инородческая племена, охвачены 
этой  болезнью 1). П онятно, что, въ отдаленвыхъ и глухихъ 
мЬетахъ, население, предоставленное самому себ4 , безъ медиция- 
скихъ средствъ, гдЬ въ цЬлые районы и  округа не заглядыв&лъ 
ни одинъ докторъ, болгЬзнь мож етъ охватить население и при
нять страш ное развитие, она мож етъ переходить изъ п ок ол отя  
въ поколЬш е и никто ея не будетъ знать. П ри суровомъ, хо 
лод номъ климатЬ, при скудномъ питаш к рыбой, при лишешяхъ, 
простудахъ, при той  жизни, какою  живутъ инородцы и кресть
яне, болЬзнь эта  бы стро распространяется, осложняясь другими 
местными недугами. Докторъ Соколовъ, при изсгЬдованш  В ере- 
зовскаго края и мЬстныхъ инородцевъ, находилъ, напрнмЬръ, 
так1я осложнеш я скорбута, сифилиса, простуды и  п роч ., что 
невозможно было уж е отличить одно патологическое явление отъ  
другого и принять тЬ или д р уп я  медицинстя средства. В се 
это , нЬтъ сомнЬш я, должно подрывать въ самомъ корнЬ народ
ное здоровье, отзываться какъ па физическомъ вырождеш и си - 
бирскаго населен! я, такъ и т а  пониж енш  его умственваго 
уровня. Н о таш я явления мы считаемъ случайными и предот
вратимыми, е с ш  бы на нихъ было обращ ено большее внимаше.

Обративъ внимаше на отрнцательныя явлешя, этнограф1я 
останавливается и на иоложительныхъ чертахъ русскаго област- 
наго населения н а  ВостокЬ. В ъ  физическомъ отношении оно 
довольно креп ко слож епо и  здорово, хотя не всегда обладаетъ 
высокимъ ростомъ и  толщиной. Сибирякъ „приземистъ и коре- 
вастъ u, какъ говорятъ о  нихъ. В ъ  развитш  чувствъ и воелрш м- 
чивосги впечатлЬшй сибирякъ выработалъ, а  отчасти и  пазучилъ 
наследственно отъ инородца м н оп я изощренных способности, 
какъ, напрнм'Ьръ, чуткость слуха и зоркость, примЬры которой 
мы привели въ первой гдавЬ. Этими особенностями сибирякъ 
обязанъ окружающимъ его громаднымъ тундрамъ, цустыиямъ и 
лЬсамъ, гдЬ ему приходится встрЬчаться лицомъ къ лицу со  
всевозможными препятств1ямя и  опасностями, наблюдать и за- 
мЬчать ихъ, охранять и защищать себя. Относительно дарови
тости и  ума русскаго населеш я факты свидЬтельствуютъ, что 
сибиряки не глупы. ИзслЬдователи ссылаются уж е на зам Ь ч ате

по Сибири н ими же въ 1871—72 г. била занесена холера. Очерки санитар, 
состоите Запади. Сибири 1380 г. стр. 83—84.

*) О распространен*!! сифилиса см. Санитарн- Список. Запади. Сибири 
изд. 1880 г. Омекъ стр. 85—86 и болезни господствующа въ Бсрезсвскомъ 
округЬ. Медико-топографические матерыиы Д-ра Соколова.
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Екатерины, что сибиряки „ вообщ е умны, любознательны и 
предпршмчивы * , н  въ заключение приводят* примеры, что изъ 
сибирскаго населеш я выходили болОс или ыспОе ученые и пи- 
сатели, кавъ  Славцовъ, Батенковъ, П ассекн, М енделеев*, Чи
гу  новъ, К орсак*, Полевой, Бабровниковъ, ЕлисОевъ, П отанин*, 
Б овзаровъ , Велихановъ и проч. Н е мало такж е на В осток^  и  
даровитых* сам ородков*, вы ходящ их* изъ среды народа.

Н е отрицая даровитости сибирско-русскаго населеш я, мы, 
однакожъ, должны аам^Ьтить, что самая необходимость ирш ски- 
вать доказательство въ  пользу его , указываете на неособенно 
лестное м н£ш е до сихъ поръ вообщ е о  народности. Доказатель
ства эти  похож и на тЪ} который обыкновенно приводятся въ 
пользу негровъ и жеш цияъ; для всякаго другого челов^ческаго 
общ ества они должны были бы показаться нисколько обидными. 
Однако, приводимые примеры въ пользу даровитости сибирско- 
русскаго насетеш я убеж даю т* насъ въ  том * , что пробуж деш е 
и развитее сибирскаго таланта соверш алось до сихъ  л ор *  только 
на другой почв-Ь и въ другой социальной средЪ. П ожалуй, си 
бирско-русское населеш е и даровито, н о  он о поставлено въ так1я 
печальный услов1я , ч то  выдающаяся умственная сила, подавлен- 
ная въ своей средЬ, должна была непременно вырваться нзъ нея 
и беж ать изъ этого  края. О  психических* особенностях* ся - 
бирскаго населеш я этнографы сообщ аю сь следую щ ее: „Нельзя 
не заметить въ этом ъ населении н ек оторы х* своеобразны х* ум
ственны х* и нравственных* ч ер т*  или особенностей, бол*Ье или 
менЪе зам етно отличаю щ их* его к а к *  отъ  психичеекаго настрое- 
ш я великорусскаго или малоросейтскаго народа, так *  п отъ ум о- 
настроенш  сибирских* инородческих* племен*, съ  которыми оно 
смеш ивалось и смеш ивается. Сравнивая, во-п ервы х*, вообщ е 
мыслительную способность ссыльных* великорусских* и мало
русски х* поселенцев* Сибири съ  природными сибирскими— ту
земными сибирско-русскими —  покол 'Ьтям и, мож но заметить, 
правда, что pyeciciii или, как* говорят* въ  Сибири, ^росейскШ * 
человек*, преимущ ественно городской , бо.тбе развязан* въ своих* 
суж деш яхъ, ч!>мъ сибиряк*. У  него умственный кругозор* боль
ш ею част!ю  ш ире, эмпирическая зшшля р а зн ооб р а зи е , разеудоч- 
ныя способности болЪе культированы и развиты, умственные 
взгляды и наблюдеш я ш ире и разностороннее, разсказы разно
образнее в живЪе, р4чь обильнее, вит1еваг&е и выразительнее 
съ  больш ею прим есью  сл ов* книж наго языка, хотя часто и свое
образно употребляемы х*. Сибиряк*, н аоборот*, первобы тное. Умъ 
его менОе развить и  ги бок*. Л огн ч еш е  приемы его мышлешя
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мен4е развиты, ассощ ацш  идей не такъ многосложны, вакъ у 
великорусса,— какого-нибудь ниж егородца или ярославца. Зато 
въ сибпрскоыъ русскомъ населенш разеудокъ, каж ется, гораздо 
бол4е преобладаеть надъ чувствомъ, ч4мъ въ  великорусскомъ 
народ4. Холодно-разсудочная, практическая разсчетливость си - 
биряковъ или преобладающая наклопность къ  реалистическому 
и положительному взгляду на вещи шодавляетъ въ  нихъ почти 
всякое идеалистическое умонастроение..." О ттого сибиряки мен4е 
мистичны и религюзны ч4мъ „poceificK ie* люди. Сибиряки въ 
больш инства случаевъ соверш енно чужды мистицизма; они, такъ 
сказать, бол4е утилитаристы и матер1алисты, ч4мъ мистики и 
идеалисты*, заключаете этнограф!я свое нзсл4доваш е. Итакъ, 
при всей неразвитости в пекультированности ума, въ  сибиряк^ 
замйчаются признаки реалистическаго направлешя мысли. Эта 
черта характера проявляется и въ язык4. Словцовъ подмоги хь, 
что сибирскШ  разговоръ л4нивъ, х&юдею, безъ лежомысмя, не 
текучъ и малословенъ, какъ бы сь чшломъ и  (нъсомъ, къ еож а- 
л 4ш ю , темноватъ, п о  иривычк4 пропускать глаголы, оживлявшие 
мысль “ . П ри разсудочностя и ирактнческомъ взгляд^ умонастрое- 
ш е сибиряковъ въ значительной степени отличается ещ е юмо
ристическими наклонностями. Н о  эта  способность не проявляется 
пока ни въ  критика, ни въ  сатлр4, а  сохраняется только въ 
проявтенш хъ обыденной „ просм4шливости “ (пересы4иваньи), вы
раж ающ ейся, но словамъ н4которы хъ наблюдателей, вер4дко въ 
простыхъ и грубы хъ формахъ. Сл4ды н4стнаго умояастроеш я 
обнаруживаются такж е въ томъ, что сибирское васелеш е па мнопя 
тра дицшнныя учреждения или принципы и  правила смотрите го
раздо свободнее и  см 4л4е, ч4мъ великорусский н&родъ; оно ру
ководствуется бол4е натуральными чувствами, потребностями и 
побужденш ми. Такъ простонародье смотритъ весьма свободно, го 
ворить Г . Щ аповъ, въ И ркутск!» и  вообщ е въ Сибири, на „сво
бодные* или граж дан ств  браки. В еликоруссме раскольнйки для 
объяснения этихъ браковъ усиливаются создать свое религиозное 
B033p4eie, пш иутъ объ  этомъ церковный догматическая сочиненш, 
а народъ въ  Сибири руководствуется въ этомъ ©тношеяш непо
средственными влечешями чувства и  страсти. Самый расколъ въ 
Сибири прививается скор4е своими рацюналистическими сторо
нами. Т о  ж е самое прим4няется п о  отнош еш ю  къ  соцюльнымъ 
явленшмъ. Умъ великорусса оттичается историке -  традицмш- 
нымъ воспвташ емъ, а умъ сибиряка характеризуется непосред
ственно -  натуральной дрессировкой. „В ъ  умственною . склад4 
веднкорусскаго человека бол4е отразилось im sm ie, пиш ете г. Щ а -
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повъ,— продолжительного, нсторическаго, тысячелйтняго опыта и 
отчасти Riiiame европейски -  образован н ая  класса. В ъ  ум о- 
настроенш  сибиряка болйе отп ечатл ею сь влшше дикой си
бирской природы4*. Э то умовастроеш е характеризуется забыв
чивостью всякой исторической традиции утратой поэзш  и  отсут- 
ств!емъ всякаго идеальнаго чувства и поэтической мечтательности. 
Сибиряки, большей чаетга, говорить г . Щ аповъ, забыли всю  
древне-русскую  старину, вей  эпическ1я сказаш я или былины ве- 
дикорусскаго народа, даж е больш ую часть великорусекихъ на
родны хъ  вйроваш й или суевйрш , прам йгь и  обрядовъ увесели
тельных!.. Среди велпкорусскаго народа, даж е въ  сф ерй такой 
суровой неприветной природы, какъ природа олонедкаго края, 
гг . Рыбниковъ и Гильфердингъ находили м нож ество „сказателей41, 
любивгаихъ рассказывать стариныыя былины руескаго народа, а  
въ Сибири едва ли есть гдй-нибудь так!е „сказател и ". Наконецъ, 
самая пйеня, не только малоросайская, но н  великорусская, какая 
занесена была переселенцами съ  Днйпра, Волги или Северной 
Двины и  Камы, въ Сибири почти забыта или поется нисколько 
своеобразно, какъ-то уныло, монотонно, болйе низкими нотами, 
съ  меньшими вар1яц1ями голоса, или даж е нисколько похож а на 
пйсни татаръ или бурягь въ степи, или на „христорадную , ми
лосердную пйснь" арсстантскихъ партШ . „П о  сю  пору мнй не 
удалось, не только у семейскихъ, пиш етъ г . Ровипскш , —  но 
вообщ е у сибиряковъ найти ни одной оригинальной пйсни, кромй 
нйсколькихъ слож еены хъ ссыльными. В ей  ихъ нйсни занесены 
изъ Р оссш  и содерж аш емъ своимъ соверш енно яедодходяиця къ 
нимъ; поэтом у, ири ихъ оригиш льеы хъ недостаткахъ, онй иска
ж аются ещ е больше и хъ  перенимателями и  являются совершенно 
безсмысленнымъ наборомъ сл ов ъ ". (И зв. сибир. отд. ими. геогр. 
общ ества, т . IV , Xz 3 , И ркутскъ, 1 8 7 3  г .) . За то  мйстная этно- 
граф1я  замйчаетъ, что въ  сибирское населеею , даж е въ среду 
простолюдиповъ, проникло болйе пйсенъ изъ образованныхъ слоевъ. 
Здйсь часто пою тся романсы, взятые изъ печатныхъ пйсенннковъ.

Относительно взглядовъ сибиряка на природу одинъ изъ на
блюдателей чрезвычайно мйтко сдйлалъ слйдующ ее опредйлеш е: 
„достойно замйчаш я, что ьцросозерцаш е сибирскаго простаго па
рода въ сф ерахъ, не столь непосредственно связанныхъ съ  практи
ческою жизнью, взглядъ на природу и  ея силы рйзко отличаются 
оть  понятой народа европейской Р оееш , какъ будто старинныя 
эпическ1я представлееш , нйкогда тамъ сложивпняся, улетучились 
изъ головъ переселенцевъ, во  время и хъ  пути въ Сибирь: к о 
ренной сибирякъ см отр еть  н а  природу, какъ на мертвую м ассу,
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ue населястъ ее леш ими, русалками и  даже никогда не заду
мывается, на чемъ уемля стои ть*.

T o -ж е повторилось и съ  историческими предавший. Сиби- 
рякъ не задумывается и  не подонр’Ьваетъ своего кровнаго род
ства съ  кореннымъ русскимъ чаю вйкомъ; напротивъ, сшъ счи
таете себя русевнмъ, а на русскаго поселенца смотрите какъ 
на соверш енно чуж даго ему человека и сомневается въ  его рус
ской  нацюнальностн. Э то за б в е т е  о  своемъ происхож денш  при- 
водитъ сибиряка въ  забавному тол ковать) даже изв4стпыхъ ему 
историческихъ фактовъ, касающ ихся жизни нервоначальныхъ рус
ских!. колонизаторовъ: такъ въ отдаленныхъ м^стахъ Восточной 
Сибири предполагаю т^ что Ермакъ, пришслецъ изъ Р оссге, по
корите прад^довъ, исконныхъ русскихъ обитателей Сибири, и ири- 
велъ ихъ на подданство царю , или что въ старину буряты д е 
лали набеги  на русскихъ коренныхъ обитателей Сибири, чтобы 
выгнать ихъ изъ домовъ и  овладеть землей, всегда принадле
жавш ей русскимъ 1). Снбирякъ забылъ не только вынесенную изъ 
Р оссш , но и собственную и стор ш . Э то отсутсятае историческихъ 
традищй объясняется постоянными приливами н см йш етем ъ на- 
еетеш я, его разнородностью, какъ и  отдаленностью отъ  центра 
история. Б ее это  положило иа сибиряка печать извЪстнаго индиф
ферентизма. В ъ  исторш  nocjrfe П етра оно рЪдко принимало уча- 
crie  въ  общ ей судьба государства, самыя собьш я сюда доноси
лись смутно и  нередко вели къ  недоразум^шяыъ, какъ, напри- 
мйръ, внезапный бунтъ тарскихъ жителей, не п ризеавтихъ  акта 
о  наелйдш П етра I .  Народный волнешя, какъ лугачевскш  бунтъ, 
едва коснувш ись западныхъ частей, дошли до Сибири въ смут- 
ны хъ прсдаш яхъ и разсказахъ.

Войны, государственная жизнь не возбуждали здЬсь особаго 
патрютизма. В о  время отечественной войны 1 8 1 2  г . въ И р- 
кутскЬ были построены трвумфальныя ворота, говорить преда- 
Hie, для irpieMa Наполеона; историческая торж ества не возбуж
дали особеннаго воодушевлеяга. Недавно одинъ забайхальешй 
городъ отказывался ч*мъ-либо ознаменовать память П етра I , и  
если н а  восточной окрашгЬ гд4-ш тбудь устраш ались собрания п 
читались натянутые спичи въ память заелугъ Ломоносова, то это  
были дем ож трацш  только за£зж аго образованяаго соеиш^я, въ 
которы хъ сибирское население играло пассивную роль. Пристрастия 
еъ  историческимъ лицамъ, къ иеторическимъ разсказдмъ здЬсь 
не замечается. Память Ермака мы находимъ уважаемой только

1) Очеркъ сельской ясизнк въ Сибири. Радсказъ „Коротуновцы*.



въ Тобольской губернш , гдЪ предан! с  бол4е уц&тЬло. В ъ  дру- 
гвхъ  мйстахъ оно меяЗзе напоминается.

Это я е  то , что М а л о р о т я  и  Украйна, столь богатыя своими 
воспомвнан'шми и такъ н4ж но лелЬюпия ихъ. Р усская общ е
ственная жизнь далека отъ  сибиряка и  только иногда доносится 
до него въиеяСЕгыхъ отголоскахъ. В отъ  почему путеш ественника 
сибирское населеш е пораж аете своимъ безучаст!емъ къ тому, 
что делается ва Ураломъ.

Кром'Ь того , этнографическою чертою  ьгЬстпаго населешя 
является некоторая грубость и  диковатоеть, какъ-бы  общ ая съ  
инородцами. Диковатоеть эта , конечно, происходить и оттого, 
что население восточныхъ окраинъ соверш енно замкнуто въ своей 
полудикой сф ерй; он о ж ивете вдали отъ  центровъ просв'Ьщенш 
и щгеилнзащи, въ своей аахребетной и затаежной хЬсной глуши, 
среди пекультирсшанной сибирской природы, гдй н4тъ  почти ни- 
какихъ источниковъ для умственнаго развитая и интедлектуаль- 
ныхъ ш ггересовъ.

Н о въ  этой  диковатости нельзя не заметить проблесковъ 
смелой любознательности и  пытливаго ума. В отъ  отзывъ аббата 
Ш аппа о  еибирякахъ: „сибиряки дики н вм’Ьст'Ь съ  гЬмъ лю бо
пытны14. Онъ приводите примЬръ, какъ въ одномь дом}; при 
его появлешн „четы ре или пять женщинъ мгновенно спрятатпсь 
за какую -то занавеску, н о  потомъ мало п о  налу оп!> „приру
чились* . Ж ители сначала дичились астрономических’* опытовъ 
путеш ественника, а  потомъ вачали съ  любопытствомъ смотреть 
па нихъ. Такъ принимаютъ всЪхъ путсш ествепниковъ въ глухихъ 
мйстахъ Сибири: жители сначала дивуются на нихъ , но потомъ 
выказываютъ самую  ж ивую любознательность и  участге къ нимъ. 
Н о въ то  время, когда некоторы е, какъ  дикари, въ Сибири 
удивлялись термометру, сибирякъ ж е Нев'Ьровъ, едва узнавъ уп о- 
треблен1е его , производить въ Я кутск }; 2 6  л^тъ метеорологи
ч еск и  наблюдеш я, которымъ отдалъ честь даж е М иддендорфъ. 
„Д иковатосгь, соединенная съ  любопытствомъ замечается и  въ 
другихъ мЬстностяхъ Сибири*, прибавляете этнографическое сви
детельство. Э то  дикарское любопытство, однако, бы стро п ерехо
дить и  въ  настоящ ую  любознательность, въ  бы струю  переимчи
вость. Ч ерту эту  такъ характсризовалъ одинъ иркутский м 4щ а- 
нинъ г . Щ апову: „наш ъ братъ сибирякъ, когда увидитъ въ п е р 
вый разъ какую-либо маш ину, дивится, н о  потомъ любопы тствуете 
узнать, въ  чемъ въ ней сила, какъ он а сделана и какъ дей 
ствуете. Н а первый взгдядъ, прибавилъ м 4щ аш ш ъ,— конечно, 
оно диво— хитрая маш ина, н о  какъ раземотриш ь въ  ней всЬ
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части, что къ  чему приделано, что чймъ дЪйствуеть, въ чемъ 
сила, такъ и самъ можеш ь сделать такую  машину, и длковивви 
тутъ не будетъ никакой*. Б ъ  сибирской жизни бедной впеча- 
тл^ишми, за  неимЪшемъ предметовъ, могущ ихъ удовлетворять 
эту  лккюзнательность, он а  выражается склонностью ко всякимъ 
неожиданеымъ зр4лищамъ и  часто проявляется суетнымъ и легко- 
мысленнымъ обраэдмъ: ходить см отреть повойниковъ, выб4гаютъ 
на улицу при всякомъ ш умй и проч. В ероятно, театръ когда- 
нибудь будетъ имйть огромный успйхъ въ  Сибири. В ъ  низшей 
средЬ народа этотъ инстинктъ любознательности проявляется 
массою  самоучекъ и самородковъ, о  которы хъ такж е упоминаетъ 
г. 1Даповъ.

Диковатость и отчужденность сибирскаго населен!я понемногу 
нронадаеть, и  нынД> далеко уж е не вездй чувствуется. Даже въ 
глухихъ м'Ьгтахъ, путешественниковъ встречает* ж ивое и  бой
кое население, пораж аю щ ее своеобразностью  „Обитатели Баробы 
(степь Тобольской губернш ), ш ипеть Гельмерсенъ, прекращ ая и 
сильная раса, отчасти потомки ссыльныхъ, преумножатопцеся но
выми переселенцами. Они невидимому крепки, ловки, зажиточны. 
И хъ обращ еш е свободно и  непринужденно, п ри этом ъ  они ш -  
казываютъ чувство собственнаго достоинства и  сознаш е силы. 
Они насъ съ  перваго ж е раза убедили въ  справедливости ю тЬ- 
п!я, ч т о  сибиряки Европейскую Р о ссш  и  руескнхъ принимаютъ 
за  чужеземщину или иностранцевъ и  говорить такъ, какъ мы 
о  западно-европейскихъ странахъ.

Если сибнрявъ русском у, который пос& цаетъ его гостеприим
ный домъ, говорить друж елюбно: Милостивый Государь, вы  р у с- 
скш  (п ри этом ъ  онъ обы кновенноупотребляетъ словароесШект)
то  этимъ онъ  не хочетъ  сказать, что вы землякъ, а  напротивъ 
хочетъ этимъ обозначить противоположность себ4 , какъ сиби
ряку* . (B eitrage zur K enntniss des Russischen R eiches von B aer 
und H elm ersen. S t - P e t  1 8 4 8 . B and, 14 ).

Н екоторая самоуверенность, гордость и  сознаш е особенностей 
своего областнаго типа и  до сихъ поръ госггодствуетъ въ корен- 
ноыъ сибирскомъ населении. Такъ всЬ старожилы новыхъ пере- 
селенцевъ начываютъ „р о т й ск и м и * . В ъ  своихъ объАздахъ по 
Сибири мы такж е почти ве  встречали дикости и замкнутости 
населеш я, напротивъ среди него все чащ е встречаю тся черты 
общ ительности, развязности и  известной бывалости. Яти черты 
замечены нами даж е на глухихъ трактахъ, гд'Ь населенге жило 
невидимому отчужденно. Такимъ образоыъ въ мЬстномъ населе- 
нш  соверш ается известная метаморфоза п  он о д'Ьлаетъ известные



64

усп ехи  въ своем ъ развигш  и  ьпросозерцанш . Э то объясняется 
тЪмъ, что если съ  одной стороны отдаленность, отсу тста е  об 
мыва, соседства  инородцевъ, жизнь въ лЬсахъ и  отсутств1е  куль- 
турны хъ вл1Яши и  способствовали диковатости и  грубости  н а 
селения, ТО СЪ Другой стороны  были В Друпя ВЛХЯШЯ.

Н а почий Сибири соверш ается постоянный притокъ новаго 
насетепш  Пересе ленцевъ и  есыльныхъ, которы е пе могли не из
м енять нравовъ. П ри торговомъ д в и ж е те , при промышленной 
жизни, обусловливавшей движеш я, паселеш е въ Сибири болйе 
подвижно, бо.гЬе имйетъ случаевъ насмотреться на людей. Си
бирь страна бывалыхъ людей. Сперажжгй, столкнувшись съ  си - 
бирекпмъ общ ествоыъ, замйтялъ, что э т о  „стран а  Д онкихотовъ%  
здйсь мож но встрЬтоть людей бы вавти хъ  и  въ  Камчатка и  н а  
А м урй. Сибирсш й крестьяш ш ъ исхаживалъ съ  обозами отъ  И р
кутска до М осквы. Затймъ жизнь населсш я пе могла оста
ваться въ застой. Сибирь пережила уж е нисколько культуръ: 
звероловную, земледельческую, золотопромыш ленную и  торговую . 
М ы наталкивались на типы крестьянъ въ  глухихъ деревняхъ, 
гд’Ь атгрибуты недавняго звйроловческаго Промысла вис-Ьхи рядомъ 
съ  представителями позднййш ихъ з а ш т й . „  М ы  занимались ямщи- 
чиной и  съ  купцами водились, теперь торговлей лЪсонъ сами 
занимаемся", говорилъ крестъяшшъ-земледйлецъ, отецъ котораго 
б ш ъ  звйро.товъ-промышленникъ.

Надо заметить, что воспрцш чивость сибирского населения 
была живйе и оно могло, благодаря свободной жизни и доволь
ству, соверш ать легче п р огр есс*  въ ыатергалшоыъ отдоптевш  и 
обстановка ж тш п . Б ы строе Bocnpiaxie новыхъ культурныхъ 
чертъ, всякихъ нововведений, какъ  и  усвоение новыхъ привычекъ, 
соверш ается поэтому необыкновенно бы стро въ  С и би р ь  Этимъ 
объясняются весьма б ы ст р ш  перемйни въ  образй  жизни сибир- 
скаго населения, нескованнаго никакой традицГей. Всякая но
визна, всякое, культурное заимствовавпе, разъ он о  пришлось п о- 
нутру и обольстило, жадно воедриаимаетея и  проходить въ  массу. 
Ж ивая непосредственная любознательность, какъ и  любопытство 
дикаря, оказьгваютъ одинаковую услугу. В сякое культурное за - 
имствоваше и  обычай цвви.тизацга въ  Сибири разливается ш ире 
въ массЪ населсш я и делается общимъ достояш емъ.

Въ Сибирп н'Ьтъ ыонополизнрующ аго за  собою  культурную 
жизнь с о ш ш я , и епбирекш  креегьянинъ, какъ и  среднш  ктаесъ 
населсш я, поэтом у ведетъ себя  непринужденно, и  развязно. Си
бирский крестышинъ чувствуетъ себя  равноправнымъ, онъ смйло 
входить въ комнату, подаетъ вамъ руку, садится съ  вами за
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столь и , если вы его пригласите, соверш енно непринужденно 
будетъ нить чай, *Ьсть и  свободно вести съ  вами рйчь. Это 
мЪняетъ обхождение съ  простьш ъ народом* сампхъ пргЬзжнхь 
въ Сибирь. Д о известной степени, при добрыхъ отяош еш яхъ, 
такое общение практикуется между начальствующими и  наро
домъ. Даже пргЬзш й кровный господин* (seigneur) въ Сибири 
долж ен* сделать уступку купечеству, вйщ аш гау и  крестьянину, 
если онъ захочет* съ  ними сблизиться, какъ бы эт о  ни оправды- 
валосъ уступкой *обычаямъ дикарей*. ЕЕЬть предмета роскоши 
и комфорта, н&гъ вещи, которая бы составляла недоступный и 
запретный предметъ для сибирской массы. Всяш й креетьянинъ 
сознаеть, что онъ все можетъ нрю брйсти, были бы  средства. 
П оэтому сибирскому крестьянину доступны сю ртукъ и  картина, 
книги, счеты , 1Т^нныя жирандоли, гардины и  зеркала, укра
шающая дома торговы х* крестьянъ. В ъ  сибирской жизни торговое 
сословие, золотопромышленники и  иервЪйгше богата  постоянно 
вы ходят* изъ  крестьяпскаго сословш  н гордятся мужичьим* про
исхождением*. Бывппе крепостны е крестьяне, явивхшеся въ Си
бирь, делались видными капиталистами, занимали почтенную роль 
въ обществ'Ь и  только впоследствии выкупались н  получали 
вольную 1) .  Сибирское чиновничество, постоянно зависимое въ 
матер!альномъ отнош епш  и  несоставляющ ее особаго класса, не
редко выходящ ее изъ тй хъ  ж е низш их* слоевъ, ш й е т ъ  общ еш е 
только съ  мещанами и  купцами, уЬздное ж е съ  сельской мужичьей 
ар и стократе»; поэтому сибирское общ ество, нсотд'Ьдяемое пере
городками, составляетъ однородную массу, гдй  жизнь и  обм'Ьнъ ея 
свободен*. I k e  это  н е  мож егъ не поднимать уровень жизни 
крестьянства.

М ода всецело господствуетъ въ Сибири и покоряетъ насе- 
леш е. Пиджаки, жилеты, фуражки составляютъ принадлежность 
костюма сельской молодежи. Сибирсшй креетьянинъ никогда не 
зналъ лаптей и  сапогъ для него постоянная обувь. У  женщин* 
сарафанъ составляетъ рабочш  костю м ъ, большинствомъ носится 
блуза и  ш ерстяное платье, вязаные воротнички, чулки и  ботинки. 
T aaie  костюмы мы видЬли въ  деревнях* 6 i&cKaro округа у 
потомков* новоселов* или переселенцев*, то-есть *л ал отн и твъ %  
основавш ихся въ Сибири не 6 ол£е 5 0  лЬтъ. М ы  не говоримъ 
о  селахъ на пути золоты х* прш сковъ, гд 4  креетьянинъ и рабочШ 
бросаетъ деньги. Трудно представить ce 6 i ,  до чего достигаютъ

*) Братья Швецовы, бывппе крЪпоетпые, подучив!» университетское обра- 
зо ваше даже за гран щей- были промышленными деятелями въ Сибири.
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исключительный заимствовашя it переимчивость. Иногда разбога- 
rfiBinift крестьяеинъ заводить себ* богатые экипажи, д*лаегъ 
балъ для чияовниковъ, вывисываетъ вино. „Сибирское простона
родье отличается увлечешемъ ко всему новому въ своей одежд* 
и  вообще въ домашней обстановка, пишетъ Щ аповъ. Даже въ 
деревняхъ можно впд*ть шиньоны, кринолины, бурнусы съ сте- 
кяярусомъ, сюртуки, часы съ цепочками-, въ  домахъ зеркала, 
обои, диваны, хорошую мебель, цв*ты въ цв*тникахъ и  лроч. 
Н'Ьтъ ни одного сибиряка, который бы, подобно великорусскому 
староверу, отворачивался, какъ отъ чертовщины, отъ папиросы, 
сигары, чаю или кофе и  т. п .“

Мода и щегольство сибирскихъ простолюдановъ у  руссвихъ 
вр*постннковъ, пргёзжавшнхъ въ Сибирь на службу, вызывали 
даже жалобы на развращенность населения. Одивъ кнренЫ й 
ислравннвъ формальной бумагой жаловался на роскошь косно- 
новъ, такъ какъ въ  одной дереве* н а  ярмарк* онъ вид-Ьдъ на 
крестьянкахъ „драповый кофточки последней парижской моды 
въ 35— 4 0  руб., башмаки рублей въ  8 , лакированных галоши0 
и  проч., и  просаль принять м*ры противъ пагубнаго разврата. 
В ъ среднемъ класс* подобная склонность въ мод* выражается 
въ  подражаши великосв*тской жизни. Сибирское торговое со
словие бр*етъ бороды и носить и*мецме сюртуки. Европейш е 
танцы пе только проникли въ м*щанскую, но в въ крестьянскую 
треду. Конечно, въ умственной сфер* усвоение новаго уже мен*е 
нм*етъ простора к  у  сибиряковъ мен*е для этого пищи, но 
все-таки въ этомъ отношенш сибиряки, пишетъ г. Щ аповъ, не
видимому, восприимчивее и любознательнее. по крайней м*р*, 
старов*рческой массы веливоруссваго народа. М ен*е усл*димымъ 
является просачнвате взг.чядовъ, щ ей , но т*мъ не мен*е развитее 
сибирскихъ простолюдановъ не могло не поражать многнхъ. При- 
м*роыъ служатъ отзывы Фдеровскаго о  сибирскомъ крестьянин*.

Н*тъ круга идей, въ  воторомъ бы онъ не ориентировался 
при помощи здравого смысла. М нопе изъ низшаго класса усвон- 
вала въ  Сибири грамотность, развивали себя и лрм>бр*талн на
читанность. Ещ е въ  половин* прошлаго стол*т!я, по свидетель
ству путешественника Фалька, около Тобольска жили ямщики 
Черепановы, изъ которыхъ одинъ составилъ зам*чательную си
бирскую хронику-л*топись, сд*лавъ сводъ изъ многвхъ нсторн- 
ческихъ сочнненШ, а  брать его занимался живописью. М нопе 
изъ подобныхъ зажиточныхъ крестьянъ им*ли библиотеки, интере
совались наукой. Сибирские раскольники сносились съ отдален- 
н*ишимн своими собратьями.
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Таким* образомъ даж е крестьянскШ  ум * работала над* сво
им * развитием*. Характеръ подобныхъ явлешй, представляя ориги
нальную сторону сибирской жизни, долж ен* быль останавливать 
вннмаше путеш ественников*, сопоставляющ ихъ вонтрасть косно
сти  и  отуп4д1Я, въ которомъ пребы ваю  и  вырождалось до п о - 
слйдняго времени крепостное крестьянство P occin . Эти метамор
фозы насетеш я и различная и зм й н етя  его на сибирской почве 
ле могутъ не броситься въ глаза; они доказываютъ к&в* 
способности къ  умственному прогрессу вообщ е при услов1яхъ 
свободы  обмйва, такъ н ту бы строту, съ  которой м ож ет* идти 
культурное развийе руссваго племени при благоприятных* усло-
В1ЯХ*.

Если въ Сибири сущ ествую т* мйста, гдй населеш е остается 
диковатым* и  отсталым*, сохраняя сдйды замкнутой жизни, то 
всйми ознакомившимися съ  Зауральем* признается нынй как* 
ф акт*, что вообщ е сибирское крестьянство по привычкам* и 
(ШВИТ1Ю стои т* выше своих* собрат5й въ Европейской Р ооди , 
ж ивш их* п од* другими условный.

Прежняя жизнь въ лйеах* и пустынях* Сибири, как* и борьба 
съ  природою , если отражалась съ  одной стороны отступлешемъ 
отъ  культуры, одичашемъ и о г р у б е е м * ,— черты, которая отм е
чены этнографами, то  т о  ж е  население прю брйло пзвйстную к р е 
пость, выработало сметку, находчивость, способности Робинзона, 
и стремлеш е въ  самопомощи. Ж изнь среди природы воспитывала 
реш имость, отвагу, неустраш имость и дала въ силу опыта долю 
самоуверенности, который отличаю т* сибирскаго охотника. Титгь 
этого  охотника и  звйролова, отличающагося замечательными ка
чествами, неустраш имостью и ловкостью, признаны и  засвиде
тельствованы известным* сибирским* знатоком* охотничьих* нра
вов*  Черкасовым*, сделавш им* многочисленныя наблюдения в *  
сибирской тайгЬ 1). О н * не м ог*  не отнестись съ  полным* ува
жением* въ  качествам* сибирскаго зв4ровтцик& при самы х* у бо - 
ти х ъ  его  средствах* и оруж ш . Э тот* охотник*, зная обычаи 
разны х* звйрей, обладает* неустраш имостью въ борьбй съ м ед - 
вйдемъ, бы стротою  въ 64г4  за  оленем* и  сохаты м*, находчи
востью при скитаньяхъ въ дйсахъ. М ы  сами видйлн типы гор 
ны х* охотников* и крестьян* въ Алтай, которые не могли не 
поразить насъ своим* богатырским* сложеш емъ, умЬньемъ opieH- 
тироваться въ л&су, и  замечательно мйткой стрельбою  и з* сво
и х *  винтовок*. О бразцом* неустрашимости и отваги является гор -

■) Залнскя сибирскаго охотника, Черкасова.
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вое население б4глы хъ русекихъ вреетыгаъ, известны х* подъ 
имеяемъ каменыдиковъ !).

Къ числу качеств*, воспитанных* въ  новой страна русскимъ 
населеш емъ, точно такж е принадлежит* предпршмчивость. Н е - 
початыя богатства края, увл ечете звЪроловствомъ, с о 6 олевав1е, 
б^лковавье, откры та рудъ и прш сковъ, впосл'Ьдствш торговля 
и  промысловая п р е д н р м т я , благодаря свобод^ пользоваться 
промыслами, развили этотъ  духъ предприимчивости. У первыхъ 
ш онеровъ онъ питался завоев&шямн и походами,— в с *  сибиряки 
въ это  время были землепроходцами. Зат4мъ этотъ  духъ про
являлся въ  искаш и богатствъ по пустынямъ. Д о половины п р о
шла го стол'Ьтля русское население находилось ещ е въ д ви ж ет и 
и  постоянно кочевало. Влослйдствш , тотъ  ж е духъ предприимчи
вости воскресъ  во  времена золотадромышленности. Сибирь въ  эт о  
время киш ела открывателями, героями и выдвинула ш ю п я  имена, 
присвоивъ имъ титул* „Н аполеонов* тай ги *. Т акъ  называли 
ш вЪ стнаго открывателя золота М ош арова. Э тоть  духъ предпрш м- 
чивости выражался среди к р есты тсгва  въ  колонпзатцонвыхъ п о - 
пыткахъ самаго отваж наго свойства, въ  занятш м^стъ на гра
ницах* и  за  границами К итая, точно такж е въ некоторы х* 
см елы х* м орских* дредпр5яттхъ , торговле па островах*, п ро- 
лож еш яхъ путей въ  степ ях*, хож денш  с *  караванами и т . д. 
К ъ  сожал’4 в 1Ю предпр1Ш!чивость торговаго и  промышленпаго н а - 
селенш часто руководилась жадностью къ  наж нв4, что демора- 
лизировало, развращ ало ласелеш е, точно такж е как* жизнь въ  
лЪсахъ и охота  не могли пе создать рядомъ съ  твердостью  харак
тера некоторой  загрубелости, безчувственносги. Звйроловъ впослед
ствии легко охотился на инородца и на ссыльнаго, фактъ этого  „п а - 
ляличанья* и  охота на „гор бун ов* 2) ‘  составлялъ темную сто 
рону старинной Сибири, Ж аж да наживы повела отъ  открытая 
богатствъ къ  взаимному хищничеству* Таковы  были обратные 
результаты выработанных* свойств*, которы е при других* усло- 
б1яхъ  культурного развитш  могли бы проявиться (юл'Ье блестящ е 
и  ш одотворн о.

Намъ остается ещ е указать н а  одну черту м&стнаго харак
тера, точно такж е отмечаемую путешественииками и  этнографами. 
Э тою  чертою , отличающ ею русское н а сел ете  на Восток^, п ри - 
внаютъ ^наклонность къ  простору, волй и равенству*. Д М стви -

*) Каменьидпш описаны Прннтцемъ, Зад. Ими. Рус. Геоф.Общ.т,1с.567— 
582; Толстя Губ. Ведомости 1858 г., такзье отзывы Щапова.

*) „Охота на горбуновъ" есть преследовав^ бйглыхъ и бродягь въСнбирн.
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гельно, нельзя отрицать, что жизнь колош и, ири изв'Ъстномъ п ро- 
стор й , при вольнонародпой колонизацш, свобод^ въ отысканш 
промнеловъ и , главное, отсутствш  въ Сибири крепостного права, 
не могла не наложить на население своего отпечатка. Сибирское 
население с ь  виду является поэтому м ее4е забитымъ, подавлен- 
нымъ, бол ее незавпсившмъ. Э того нельзя не видеть даж е въ нис- 
ш ихъ классахъ. Н о съ  другой стороны, по наблюдеш ю т4хъ  же 
изсл4дова:гелей и  этнографовъ, были и друггя вл1яш я, которыя 
далеко не способствовали воспитанпо независимости характера. 
Находились наблюдатели, которые, разбирая психическая свой
ства сибирскаго населеш я, говорили, что оно не менЬе низко- 
поклонпо, раболепно, угодливо передъ высшими, какъ грубо и 
дерзко съ  равными и посторонними.

Административный произволъ воеводъ и чиновников* долженъ 
бы ль действовать на м естное населевте подавляющимъ образомъ, 
говорить эти ш слйдователи. Н пгд4 чиновникъ не пользуется та 
кой  властью, какъ въ Сибири, располагая имущеетвомъ и  со - 
стояш емъ людей; нигд4 не сущ ествует* менЬе обеш ечеш я н га - 
рантш  для личности. Законности въ Сибири почти не сущ ество
вало. „В ек овой  административный гнетъ до Снеранскаго стоилъ 
крйпостнаго права*. П оэтому запуганное общ ество и  личность 
далеко не могли сохранить зд4сь независимости и  воспитать 
чувства челов4ческаго достоинства; въ доказательство приводять, 
что нигд’Ь нЪтъ такихъ заи скиватй , у гощ етй , ун и ж етя , какъ 
въ Сибири, а  потому выставляются лесть, хитрость, лукавство и 
скрытность сибиряков*. Итакъ, съ  одной стороны  штрихами си- 
бирскаго характера рисовалось грубость и  дерзость, лукавство и  
униж еш е,— свойства раба. Н о съ  другой,— -они далеко не могутъ 
быть единственной характеристикой: сибирской жизни7 скла
дывавшейся не совс'Ьмъ благоприятно. Сибирь много терпела отъ 
административна™ и  воевоцскаго произвола; но онъ все-таки не 
м огъ  подавить всей жизни и  самое давление на личность было другого 
характера, чЬмъ крепостной феодальный гнетъ. С ибирсий кресты * 
нннъ о  гнегЬ  въ экономической сфер!», въ  смысл4 ограничения 
пользовашя благами природы, не имЪетъ даж е понят1я. К огда 
сибирском у крестьянину разевазываютъ о  крйпостномъ правЬ, о 
сгЬснещ яхъ въ земл4, онъ не вери ть и  почти не можетъ соста
вить представлешя о  жизни въ этихъ услоюяхъ. Свобода пользования 
различными благами укоренила въ  немъ известное М ]росозерцаше о  
присущ емъ ему неогьемлемомъ прав'Ь на жизнь и  распоряж еш е из
вестными б л а га м . Административный произволъ разнился онъ кре
постного права тЬмъ, что въ  уб*Ьждешяхъ народной массы
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онъ не входилъ как* созваш е его неизбеж ности, необходимости 
и законности. Напротив?», это  административное распоряж е- 
Hie судьбою  личности рассматривалось во-первы хъ, какъ явле- 
Hie, отъ  котораго мож но защититься, откупиться, спрятаться, 
наконецъ, противъ котораго мож но протестовать, бороться. В се 
населеш е убеж дено было въ  незаконности такихъ порядковъ и  
искало средствъ защиты противъ вихъ . В о-вторы хъ , сибирское 
в&селеше не постоянно жило подъ давлешемъ чиповнаго произ
вола, н о  временами у  н его  были просветы . И сторики, подобно 
Щ апову, придававшее огром ное звачен1е сибирскому чиновному 
произволу, упускали изъ виду мног'ш другая сощальиыя явлепш 
въ истор1и Сибири, гд *  проявлялась борьба и  известная сам о- 
д^ятелм ость и ародш го духа. В ъ  первое время, избегая гнета 
крепостного и воеводсваго, р у е ш й  челов'Ькъ сп'Ьшилъ беж ать 
въ Сибирь, ища здЬсь псвоей воли44. 11ри свобод*» колонизацш , 
въ начал4  этотъ духъ  усхгЬлъ все -та к и  немного отдохнуть 
и внедриться. К огда явился воеводскШ  произволъ и  казен
ная регламентацш, населеш е отчасти продолжало отодвигаться 
на окраины, искать на нихъ убеж ищ а старой свобод*, кром * 
того  оно проявило жизненную борьбу противъ самовластии Весьма 
врупнымъ фактомъ, выросш имъ на сибирской п очв*, явилась 
борьба городовъ и  городского начала противъ административ
на™ . Эти черты борьбы  мож но вид*ть въ эп оху  начала X IX  
стол., когда городск1я  общ ества достаточно созр*ли и  сплотились, 
чтобы показать свою  силу. Трескинъ и П естель употребили в с*  
усшпя, какъ видео изъ исторш  этого  времени, чтобы  подавить 
независимость и  оппозицию этого  городскаго начала. Щ аповъ, 
разбирая и стор ш  этого  времени въ  своемъ очерк* „И стор1я С и- 
бирскаго О бщ ества въ X I X  стол ." (Загш ск. Сиб. О тдела), н а хо- 
дилъ въ этомъ только борьбу возникающ ей буржуазии, и б о - 
гаты хъ классовъ, сочувствуя подавленно ея административной 
властью Трескина, н о  это  воэзр*ш е едва ли исторически пра
вильно. К огда буржуаз1я соблюдала свои выгоды, она ш ла въ  
сою з* съ  произволомъ и  въ етачк* съ  пимъ. Н о  когда произволъ 
переходилъ всяздя границы, городское начало стремилось отра
жать общ ш  протестъ  м ассъ , привцш гь известной независимости, 
общественной безопасности, требование гаран п й  личности и  иму
щ ества, принцнпъ дорогой  и  необходимый для жизни каж даго 
отд*льнаго члена, независимо отъ  привилегш и  со с  твн ости . 
Э тоть характеръ деятельности не разъ проявлялся въ  си - 
бирскихъ городскихъ общ ествахъ н  леж итъ досел* въ сосл о- 
ю я хъ  сибирскаго населен1Я. Точно такж е сибирское населеш е
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заявляю  себя попытками искаш я законности и  справедливости. Си
бирь была страною  челобитчиковъ, истцовъ, и  даж е прославлена sa  
страну „ябедников?.44. Д оносъ н а  зл оудотребл ете и челобитье 
были обыкновенными формами протеста, хотя  эта  борьба не де
шево обходилась,— -она стоила многихъ ж ертвъ местному населе- 
ш ю  *). Н о тЬиъ не мен4е нскаш е правосудия, законности, правды 
волновало сибирское общ ество и проявлялось при каж дой р е 
визии; он о получило ещ е больш ую силу и  уверенность со  
времени, когда некоторы е администраторы, подобно Сперан
скому, становились н а  сторону интересовъ населеш я. Э то со - 
поставдеш е высшей правды м естному произволу и  до сихъ 
поръ живуче въ  массЬ населеш я. Доказательством?, служатъ 
весьма частые жалобы н протесты , слышапцеся изъ Сибири на 
м естн ая  неурядицы. Тавимъ образомъ въ  исторш  и  жизни сн- 
бирскаго населеш я мож но найти н е  мало и другихъ черта, ука- 
зывающ ихъ па известную  живучесть народнаго духа. Конечно, 
всевозможный испытания, провзволъ, ц арствований  въ  странЬ 
отдаленной, единственный способъ  защиты —  подкупъ, не могли 
не деморализировать м^стнаго характера,— отсю да зам-Ьчаемыя въ 
немъ свойства раболйш я и  за и ош в а тя . Н о эти  н си хи чеш я 
черты, нм'Ья свое оп р авд ате  въ  тяжкой ж и з н и , далеко не при
надлежать ве4мъ слоямъ народа въ  одинаковой степени.

Приводимые въ  пртгЪ ръ сибирсваго рабол-Ьшя об4ды , у го 
няема и подкупы властей, получившее, въ  последнее время, за
маскированный видъ пожертвований съ  благотворительными ц е 
лями, практикуются правда и  доселй въ Сибири, н о  они касаются 
изв&стныхъ влассовъ торговцев*, монополистов*, кулаковъ и  ш - 
ройдовъ, всегда находящ ихся въ  дружб'Ь съ  исправниками и  с о -  
ставляющ ихъ комплота противъ остального населеш я. Ч то ка
сается массы  народа, то  ей  не всегда подъ-силу эти  угощение и 
занскивашя, она лишена материальной возмож ности къ  этому, а  
потому ей  суждено не столько заискивать и угощ ать, сколько 
молча выносить и  терп&гь. Слабому естественно лукавить, а  угне
тенному скрывать горечь въ  душ * своей. Печать албнрекаго 
молчашя, какъ и  замкнутость населения въ себ4  точно такж е, при 
подобныхъ усл ой яхъ , являются весьма понятными. Э то ш од ъ  и сто- 
рическаго раздумья. В огь  т 4  объяснеш я, который могутъ быть 
приведены для освещ ены  указанныхъ свойствъ мйстнато насе
лешя.

1) Наиовнямъ историю Иркугскпхть ссылок?: и гонешб при ПестелЪ и Тре* 
скнв’Ь, а также и при последующих* администраторах*.
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Къ другимъчертамъ, характеризующимъ н а сел ете  восточныхъ 
окраинъ и  отм&ченвгьшъ изсгЬдовашями, относится индивидуалисти- 
ч есвй  промышленный духъ ыЪстнаго населения, стремление къ 
наживЪ и  преобладаете матер!альныхъ интересовъ надъ общ е
ственными. Р азви та  отнхъ своекорыстныхъ, узкихъ и  эгоистн- 
ческихъ мотивовъ среди сибиряковъ ярко отмечено и  развито 
историкомъ Щ аповымъ и безпощадно бичуется имъ 1). „Р усское 
населеш е, развивая въ ce6 i  умственную и  нравственную см е
лость, предприимчивость и  стремлеш е къ  обзаведеш ю , къ устрой
ству, наконецъ, наткнувшись на богатства новой страны, быстро 
усвоило инстинкты хищ ности. У м ъ сибиряка всецело поглощенъ 
материальной наживой, его  увлскаютъ только текупце практиче- 
ск !е  ц'Ьли и интересы. Этотъ холодный разсчетъ и  корыстный 
страсти подавили въ населеши всякое идеальное настроен!© и 
даже общ ественность*. „ У  сибиряка нЪтъ того, такь-свазать, со - 
щалогическаго умонастроеш я, пишетъ г . Щ аповъ. —  иЬть т&хъ 
общ инно-устроительныхъ идеаловъ и  стремлеш й, какими отли
чается великорусский народъ, по крайней м’Ьр’Ь, въ раскотьни- 
чьемъ старообрядческомъ самоустройсгай, въ родЪ общиннаго 
самоустройства секты „общ ихъ* или духоборцевъ за  Кавказоыъ. 
О ттого къ сибирскому населенш  не прививаются никак!е общ е
ственные идеи и уставы . К акъ у  простого парода въ Сибири 
нЬть ни релииоапаго, пи метафизического идеала, такъ и  у са 
м ого общ ества не сущ ествуетъ стремлешя къ идеалу общ ествен
ном)'. Сама общ ественность малоразвита на В осток^ ; это  общ е
ство по преимущ еству индивидуалистическое; такимъ его воспи
тала бродячая жизнь и разрозненность въ лЬсахъ и степяхъ, 
нажива и  утрата прежпихъ сощ альныхъ связей въ новой странЬ *.

Въ доказательство этого  инднвидуалисткческаго направления 
приводится весьма много прим'Ьровъ изъ современной жизни Си
бири и ея склада. У сибирскаго общ ества нЪгь другихъ ц^лей 
кроы4 своекорыстныхъ н сретбрЪтательныхъ, говорятъ изслЪдо- 
вате ли. Э то арена вЪчной борьбы и  погони за  богатствомъ. 
Деньги и нажива деморализировали сибиряка преж де, ч4мъ онъ 
получилъ разви та  и составилъ ce 6 i  п он я та  о  другихъ цЪляхъ 
жтанл. Типъ сибирскаго кулака и сибирскаго монополиста „ч у - 
мазаго*, наживш аго милльонъ, грубаго, нев’Ьжественнаго, чван- 
наго своими связями съ  местными взяточниками, тштающаго 
уб'Ьждеше, что н&гъ ничего въ Mip4 что бы онъ не м огъ  ку-

*> Статья г. Щапова гОбъ отсутстщи выспгахъ чувствъ у Свбяряковъ1' 
была помЪщеиа вогда-то въ „Отеч. Зяпвсе
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пить и подкупить, производить отвратительное впечатлите на 
новаго человека. Т и п * этотъ  грубы й и  безсердечный недоступен* 
человеческим* чувствам*, справедливости и  упорен* въ своей 
косности. TaKie чумазые кулаки побывали даж е въ  ЕвроггЬ и  А м е- 
рикгЬ, прюбр'Ьтали тамъ внйшш й лоск*, н о  оставались неизменными 
эксплуататорами и  кабалнтелями какого-нибудь дальеяго Забай- 
кальскаго края, угнетателями н ап рш скахъ , тиранами и  мошен
никами родной страны. Эти выродки, производя отталкивающее 
впечатл$я1е, клали позорь на все сибирское населеш е. З а гр 4 - 
хи  и  преступленья эти х*  людей нынЗ> ц4лая народность за
клеймена безпощаднымъ приговором*.. Едва-ли одвако п о  этим* 
выродкам* местной среды должно заключать о  ц$лом* населен®. 
Индивидуалистичесшй и  промышленный духъ долж ен* раз- 
сматриваться въ общ ей жизни населешя, но не въ  одн'Ьхь част- 
ностяхъ.

М ож но обвинять населеш е въ увлечениях*, односторонности; 
мож но сознавать егоп ад еш е, но едва-ли мож но отрицать въ немъ 
обыкновенных свойства человеческой природы и  способность къ 
возрож  денно лучш их* человеческих* чувств*. Ш>тъ извращеннаго 
сущ ества, н4тъ  падш аго человека, на дн'Ь души котораго не на
ш лось бы  истинных* чувств* и проявлен® инстинктов* добра. 
Иначе, кЬ тъ душ и, гдЬ не было бы  Б ога . ТЬмъ мен^е можно 
отвергать задатки жизни, возможность сробуж деш я лучш их* 
стремлен® и  вы сш их* чувств* в*  цйломъ общ еств^, хотя это 
было-бы отчужденное, забы тое, горемычное общ ество, подобное 
общ еству сибирскому.

Указывая различный проявлен® жизни на В осток *  и по- 
сл*дств1я  нндивидуалистическаго промышленнаго духа, ввслЬдо- 
ватели и  наблюдатели отметили давно весьма крупное явление 
современной жизни въ С ибири: это  необыкновенное развнпе 
промышленнаго и торговаго класса, и  стремлещ е его  къ мо
нополии и  преобладанш , точно такж е какъ развитее Mipofci- 
ства, кулачества и  кабалы въ крестьянском* населен®.

Сибирская деревня представляет* два типа —  разжившихся 
кулаков* и  находящ ихся в *  зависимости у  н и х* и въ долгу 
бедн ы х* крестьян* 1) . П огоня за  наживой, промышленный 
д ухъ , пробуждающШ ся среди кр естья н *, давлеше богаты х*

1)  РабочШ класс* въ Сибири еще въ XVIII стогЬтш, по словам* Ради
щева, соетойлъ изъ покручниковъ и обязанъ былъ долгами Вл1яв1е на сель
скую массу современных* шроЪдовъ весьма рельефно изображено въ этногра
фических* очерках* Н. И. Наумова „Сила солому ломить" и въ „Тихом* 
Омут*".
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и разрозненность силъ бЬдняковъ вызываетъ нын4 серьёзный 
оиасею я. Съ точки зр4н1я исследователей почему-то составилось 
убйж деш е, что явлеш е кулачества, м5роедства и  кабалы свой
ственно исключительно Сибири и вызывается особенностью ъгЬст- 
наго характера жителей, за  что сибирское общ ество и подвер
глось такимъ ожесточеннымъ обличенгямъ и филиппикамъ, к а - 
к\я отразились въ статьяхъ Щ апова п о  поводу отсута ш я  вы с- 
пш хъ чувствъ у СйбирЯЕОВЪ,

Едва-ли зд4сь мож но однако все сваливать на одинъ харак- 
теръ и испорченность сибирскаго населения, какъ на качества 
врожденный и  невзьйшныя. Причины общ ественныхъ явле- 
Н1Й должны быть изслЪдованы глубж е. Посвятивъ отдельное 
наследован ie исторш  кабалы и  м онополи въ Сибири, мы долж
ны зам етить, что это  явлеш е было вызвано торговой за
висимостью и особенностями, гд'Ьиаселеш е въ разсыпнуш кину
лось въ борьбу, стремясь прм брйтать и накоплять. Э то явлеш е 
возникло, благодаря той свободе и простору, которы е представляла 
Сибирь для п р 1обр4 тен1я матер1альныхъ благъ, какъ и  одинаковой 
возможности всего иаселен!я преследовать ихъ достижение. С ло- 
вомъ, то , что въ другихъ м 4стахъ  выпадало н а  долю исключи
те льныхъ привилегированныхъ классовъ, то  въ Сибири разли
лось въ массЪ. Я влеш е это  обязано новой страна и  демокра
тическому складу общ ества, гд 4  больш ее число лидъ пусти
лось въ погоню  за наживой. Ч то кабала и  монополия наш ла 
себе  бол'Ье простора, бол4е почвы и  благопр!ятныхъ усл овй  для 
развитая въ Сибири, зави саю  не отъ  характера общ ества, а  о т ь  
его беззащитности и orcyrcrBia гарант1й противъ эксплуатащ и. 
M ipo-Ъдъ, вулакъ и промышлепникъ въ  Сибири нашелъ сою зъ  
съ  царствовавшимъ зд4сь беззакош емъ и  выр&знлъ гнетъ р 1>зче 
и безцеремошгЬе. СибирскШ  кудакъ „К олупаевъ* и  „Разуваевъ* 
(по Щ едрину) д4йствовалъ въ  сою зе  съ  взяточникомъ-чиновни- 
комъ и находилъ въ немъ поддерж ку, защ иту и  средство для 
давлешя па массу населения.

Промышленный духъ и  неправильное распредЬлеш е богатствъ 
въ колош яхъ и  новыхъ земляхъ выражается резче, ч4ыъ гд е - 
либо. Американское общ ество такж е обвиняется въ этомъ н р о- 
мышлеииомъ дух4  и  индивидуалистическомъ характера, что одна- 
кожъ не мЪшало его  гражданскому процв4таш ю . Этотъ инди
видуалистически духъ, погоня за  пр1обр4гендемъ, борьба, не
правильный захв&гь, кулачество и  н1ро4дство выступаетъ ны н4 
въ м асс4  одинаково и  въ жизни России. Сибирь испытала его  
только ран4е.
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Р а з ш т е  индивидуальныхъ страстей и  промышленный харак- 
теръ сл^дуетъ за  перюдоыъ опеки и  феодализма, когда жизнь 
массъ иьгЬла бол4е экономическаго равенства, но въ т о  ж е 
время была болЪе подавлена. Таково было полож еш е феодальной 
Европы н  кр^постныхъ м ассъ въ Р оссш ; въ Сибири, свободное 
паселеш е вступило ран4е въ  перю дъ индивидуальной погони за 
прю бр^теш емъ Э тотъ перю дъ продолжается до т$ хъ  поръ, пока 
е е  выступать у  народовъ вновь сощ альные общ ественные инте
ресы н не образуется утерянныя связь и солидарность. Прежняя 
крепостная крестьянская общ ина въ Сибири потеряла свою  связь, 
но тЬмъ не ыен4е въ  своемъ развитш  жизнь массъ стала выше. 
Опытъ индивидуалистической жизни, пережитый въ новой странЬ, 
однако не могъ не выразиться, какъ всегда, весьма дурными 
посл^дств1ями и  явлениями, результаты которы хъ хорош о со 
знаются. Нельзя сказать такж е, чтобы это  воспиташ е индиви
дуальной жизни прош ло безплодно. О но закалило местный ха
р а к тер у  пр[учило къ труду, самостоятельности в  самодеятельности. 
Такому общ еству предвидится впереди не разложение, а разви- 
т !е . Н едостатки современнаго склада сибирскаго общ ества съ  его 
разрозненностью, съ  его своекорыстными прюбр'Ьтательными мо
тивами, съ  господствомъ промышленнаго класса монополистовъ, 
кулаковъ, шроЪдовъ и кабалою б^днаго населеш я хорош о чув
ствую тся м4стнымъ иаселеш емъ, сознается и  образованными 
людьми края. Путешественники не первые открыватели этого  явле- 
ш я. В одросъ  состоитъ въ томъ, чтобы создать противовЪсъ этому
в.пяш ю и  возвратить общ ество къ нормальнымъ путямъ человЬ- 
ческаго развьтя . Р усское насачеш е въ новой странЬ, если 
временно стало на почву хищ ничества, взаимной борьбы н уте
ряло свою  солидарность, то  ему иезаказаны пути въ будущемъ 
снова сомкнуться. Русская поземельная крестьянская общ ина не 
разлагается за Уралонъ, какъ думаютъ, а  только слагается.

Ч то касается вообщ е обвиненШ сибирской крестьянской общины 
въ стремленш  къ  индивидуализму, то мы должны отложить свой 
приговоръ до окончательна™  изсл^Ьдоватя характера этой общины. 
Сибирская земледельческая общ нна доселЬ не шзЛлл ещ е своего 
нзслЬдователя. Покойный Щ аповъ сд-Ьдалъ опытъ изслЬдовашя 
жизни верхолевской крестьянской общ ины, но здйсъ этотъ  обли
читель сибирскаго индивидуализма нашелъ одинаково черты, до
казывающая сплоченность общ ипъ и  замечательную способность 
къ ведещ ю общ ественныхъ д-Ьдъ. Д ругой весьма наблюдательный 
ивслйдов&тель, авторъ з&м'Ьчательныхъ по глубинЬ мысли и  б о -
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гатству ланныхъ о  сибирской общ ин4 статей 1) т не отрицая въ 
ней индивидуалиетическихъ чертъ, характеризуете ее слЪдую- 
щимъ образоыъ. „М н 4  каж ется, что она и м еете особенности 
довольно ори ги ш ты ш я, пиш ете онъ. И  эти  особенности произо
шли отъ  ея историческаго происхождения. Сибирскую общину 
нельзя сравнивать ни съ  древней русской  общиной— новгородской, 
ростовской, рязанской и  проч. земель, ни съ  боЛ е  новой, про
изводной, такъ сказать, северной общ иной въ землЪ Двинской 
въ Вятской и  Пермской областяхъ. П ервая древняя общ ина 
у славянъ (т .-е . Новгородцевъ), древлянъ, радимичей и проч. 
была вервью, волостью, погоетомъ, была, одиимъ сзовомъ, террик 
тор1альной общ иной. О на распалась на деревенсгая общины уж е 
позднЬе, въ неизв^Ьегный перюдъ времени, м ож ете быть, въ X II  
или X III в-Ькахъ и  въ силу политическихъ и финансовыхъ при- 
чинъ. Община северная, въ Двинской, В ятской, Пермской зем- 
ляхъ была, вероятно, сразу деревенской. Но произошла она д у - 
темъ выселения вольницы. Нта вольница, иногда одяодеревенская, 
иногда разнодеревенская, ш ла артеимо, занимает небольшое 
артельное ыЪсто на ДвинЪ, п о  КамЪ ш ирокой, п о  хребтамъ, въ 
л ^ у ,  н  занятую маетность разрубила, разметывала, делила по 
разметамъ, по ж еребью . Естественно, что такая общ ипа, про
исшедшая изъ артели, сохраняя основной принципъ личной силы, 
какъ м'Ьры завлад^нш, т£мъ не менйе имйла сильную альтруи
стическую закваску, была сильна чувствами симпатш  и  соли- 
дарности. СовсЬмъ не то  сибирская общ ина. Территор1альной 
родовой она никогда не была, какъ общ ина древнерусская. Н е 
была основана она и  артелями вольницы. О на была и  осталась 
тЬмъ, чЪмъ представляли ce6 i  славянофилы русскую  общ ину —  
ггро^уктомъ семьи. Ф акте п р ои схож д етя  однородовыхъ общинъ 
въ Сибири отъ  разросш ейся семьи былъ завгЬчееъ почти всЬми 
изстгЬдователями Сибири— Щ аповымъ, Равинскимъ s) ,  но фактъ 
происхождения развосоставныхъ общ инъ ещ е подлеж ите наследо
ванию.

Д ругой авторъ объ  общинномъ землевлад-Ьнш Сибири (Си
бирь, 1 8 7 7  г ., 2 0  и 2 1 )  подтверж даете такое историче
ское ироисхож деш е сибирскихъ общ инъ. Земли было много. 
Каждый крестъянинъ бралъ ce6 i  добровольно столько земли,

*) Община, ея приншшъ и ея возможное будущее. Сибирь, 1877 г.. 2&Л?43>
44. 45 п 46.

*

я) Мы видели общину врещекыхъ и обрус^вшихт.ннородцевъ, разросшуюся 
иаъ 10 семей ьъ 1,500 нтгЪ съ 7 деревнявги, подтверждающую семейное 
начало общинъ.
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сколько хот£лъ и  могъ обработать за  платимый имъ оброкъ. 
П оэтому каждый смотр4лъ на взятый пмъ участокъ, какъ на 
наследственный; с о  w ip i  распложепш  семьи участокъ росъ  и 
превращался въ селеш е. О тсюда въ Сибири м н оия деревни на
селены сплошь однофамильцами. Точно такж е къ основанной 
заимке, которая представляегь форму соверш енно частнаго хо 
зяйства, приселяются друп я  лица и образуется целая община, 
въ которую  входить и первоначальный хозяинъ м еста. Земля 
вольная и  земская до тЬхъ лоръ, пока ея много. К акъ скоро 
пашни начинаютъ сближаться, и переселенцы или многосемей
ные захотятъ расш ирить хозяйство— сейчасъ обнаруживаются 
права общины и  являются на сцену условия общштаю владш ш . 
пишетъ авторъ. M ipb  делить ближайшая пашни и луга; въ Си
бири и  ныне уж е въ больш инстве перед4ляютъ покосы и т . д.

„Такнмъ образомъ, прибавляешь изследователь, общинное 
землевладеше въ Сибири, не будучи приведено въ форму какого- 
либо положеш я, является ннчаломъ живымъ, развивающимся со 
образно нуждамъ и услов!ямъ самой общины Разъ мы при- 
знаемъ, какъ фактъ и допустишь развии'е этого  общиннаго 
инстинкта въ сибирской общ ине и  лостепенпаго его развитая, 
вм есте  съ  формировашемъ общины, мы должны признать, что 
она съум4етъ, при помощи того ж е народиаго инстинкта, уберечь 
себя отъ  разлож ены. Будущ ее историческое развийе этой общины 
и лучш ее сознаш е своихъ интересовъ, конечно, гарантируетъ ее 
отъ лреобтадяш я въ  ней своекорыстяыхъ стрем л етй  отдельныхъ 
личностей.

М огущ ество монополистовъ и М1р о4 довъ въ Сибири не м о- 
ж етъ быть долговечно и далеко е е  покоится вапрочы омъ и не- 
преложвомъ промышленномъ фундаменте. Сибирская беззакония 
и старый формы суда его поддерживаютъ, в о  новыя условк адми
нистративной и гражданской ж изни , конечно, положатъ известный 
пределъ незаконной наж иве и обману. Н стор щ ъ  ХЦаповъ, рас
крывая печальное ваправлеш е, господствую щ ее въ сибирскомъ 
общ естве, указываетъ преж де всего сп а се т е  въ гуманитарномт» 
восш гганш . Другой изследователь говорить: П римёръ Северной 
Америки и  Сибири доказы вает^ что одно богатство не м оэ:етъ 
создать настоящее человеческое общ ество, его нужно цементи
ровать учреждешями, которыя бы воспитали въ немъ человеч
н ость ". „Страш но за  общ ество, продолжаетъ тотъ -ж е мыслитель, 
въ которомъ ыаклаковщина хочетъ обратиться въ народную 
xeopiio, хочетъ залечь основан1емъ ж изни".

НесомвгЬнно, въ  силу этой  сознаваемой односторонности раз-
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вилл и для сибнрскаго наеелешя, не смотря на господствую щ ^ 
индивидуальный характеръ наживы, такъ-ж е найдется выходъ. 
Этотъ выходъ найдется въ т£хъ -ж е общечелов-Ьческихг духов- 
ныхъ качествах*, который присущ и всякому общ еству.

В ъ  этом ъ отнош еш и надежды возлагаются на ту -ж е общ ину, 
утративш ую свою  связь и солидарность только на первыхъ п о- 
рахъ, при завоеваши пустыни. В отъ  эти  надежды, высказы- 
ваемыя стороною , не питающею столь мрачнаго взгляда на б у 
дущ ее снбирскаго общ ества.

Община можетъ не только выполнить экономическую роль, 
но и создать самую  здоровую интеллигенцию края и  образовать 
народный капит^лъ въ  странЬ. Для этого  необходимо призвать 
ее вновь къ  жизни, которая въ ней замерла отъ  бю рократиче
ской зависимости и недостатка коллективваго духа. Современная 
сибирская община имЪетъ олигархический характеръ; она со - 
стоитъ изъ богаты хъ крестьяеъ, м^рс&довъ н  бйдныхъ, находя
щихся въ экономической зависимости отъ  первы хъ; зд'Ьсь, какъ 
и въ старой Сибири, задатки подъ будущей трудъ ставить ра- 
бочихъ въ кабалу; богатые мужики уплачивают* за  б-Ьдныхъ 
подати въ видй задатка на разный работы . Эти люди состав
л я ю т  почти особое сословие въ общинЗ>. Сослов1е это вызвано 
какъ сущ ествующ ей неудовлетворительной системой сбора  податей, 
обращ ающ ей богатаго крестьянина въ поруки или даж е въ сбор 
щика податей, и  безденежьемъ въ странЪ, прогаводимымъ не
правильным* балансомъ торговли Сибири и  торговой зависимостью. 
Обращ еш е общины въ чисто-фискальный органъ п о  податныиъ 
дйл&мъ сопровождалось лшпешеыъ ея всЬхъ друтихъ функщ й —  
суда и  самоуправления. Волостное „согласие*4, — такъ называется 
сходка въ Сибири,— обратилось въ одну п устую  форму; волост
ные писаря, которые должны-бы подчиняться и отвечать передъ 
выборными чинами, превратились въ крестьянское начальство; 
такое полож еш е д$лъ т$м ъ хуж е, что писаря не ответственны 
ва свои злоупотребления; отвйчаютъ безграмотные и  часто непо
винные выборные чины; отъ  этого  злоупотреблеш я остаю тся без
наказанными, и  выборное начало не приносить никакой пользы.

Улучшеше положеш я общ ины —  самая первая потребность 
снбирскаго края. К ъ  сож алЬш ю, она до сихъ  поръ задвигалась 
другими стремлениями. Улучшив* ея полож еш е, на нее можно 
возложить отправлеш е тЪхъ трехъ  функщ й, для которыхъ теперь 
придумываются новые органы.

Такъ община мож етъ заменить проектируемых* землевла- 
дЬльцевъ въ скоплеши богатства и  образовал и  народнаго капи-
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тала. Если у современной общины богатство плыветъ и з* рукъ, 
т о  это  ещ е не свидетельствует*, что у  нея не будет* желашя 
и  способностей удержать его въ своих* руках*, когда будут* 
изменены мертвяпця ее  условия. Освобожденная отъ  них* община 
не уступить землевладельцам* въ стремлении къ  свопленш  б о 
гатства, да притом* и  стимул* этого  стр ем л етя  будет* нрав
ственнее, ч ем * вонкурренщ я, основанная на борьбе; м есто этой 
зависти займет* здесь  заботливость о б *  общ ем * добре. Ч то это 
чувство присущ е крестьянской общинЬ, можно видеть на томъ, 
к а к *  крестьяне строят* свои  церкви, как* они сколачиваются 
н а  иконостас*, на колокол* и  съ  каким* наслаждешеыъ слы
ш ать, как* первый удар* колокола разнесется на далекое 
пространство отъ  деревни, как* потом * крестьяне лю бят* пока
зывать свою  церковь и  передавать и стор ш  ея постройки. А 
любовь крестьян* къ своим* полям*? Абсентеистъ^землевла- 
делецъ неспособен* так* любить свои поля, потому что без* 
насил!я нравственности ие м ож ет* см отреть с *  чувством* само
довольства на поля, обработанный батраком*.— Р азве эта  лю
бовь крестьян* не м ож ет* быть перенесена съ  полей и церкви 
на школы, на общественный машины и проч. Только этим * пу
тем * м ож ет* земледел!е быть улучшено и  м ож ет* образоваться 
капиталь въ стран е без*  т4 хъ  пожертвований, каши сопряжены 
съ  землевладельческой культурой. Община одна способна водво
рить въ Сибири ращональное хозяйство, Ч то-ж е касается до 
нарекаш й общины в *  застое , которым* отличалась ея жизнь 
до настоящ его времени, то  справедливы-ли эти  нарекания? 
М ож но ли отъ  общ ины, въ течеш и трехъ -сотъ  л е т*  безжалостно 
эксплуатируемой на в се  лады, требовать того-ж е, что можно 
требовать отъ иоваго немногочисленна™ класса людей, выде- 
леннаго и з* населещ я и  освобож ден ная о т *  подобной эксплуа- 
тащ я?

Н аконец*, третья роль общины заключается въ  охран е себя 
отъ монополистов*; и  эта  функщ я м ож ет* найдтн опору въ 
чувстве самоохранеш я, которое очень сильно въ общ инах*; п ро- 
текцюнный характер* всегда отличал* общину съ  самы х* древ
н и х* времен*; общ ина относилась недоверчиво въ  каждому ино
земцу, каждая общ ина имела своего торговца, которому только 
и доверяла; это  и  до си х *  п ор *  сохранилось въ  таких* захо- 
лустьяхъ, как* Сибирь; до какой степени сильно это  чувство 
самосохранения въ общ инах*, мож но видеть на старейш ей и 
значительнейшей русской общ ине, известной п од* названхемъ 
урадъекаго войска. Правда, эта  старая отчужденность и  протек-



80

щонизмъ разгораживали общины высокими стенами, д'Ьлали ихъ 
безучастными другъ къ другу; въ то  время, какъ одну общ ину 
судили, пытали и  садили на кодъ, другая уськала и тюкала; 
„коловичи, коловичи! коломъ въ дворянство жаловали * !— созна
ние солидарности интересовъ являлось только во время общ аго 
несчастья. Н о противъ этого узкаго консерватизма, ведущ аго къ 
неподвижности, есть средство —  коалиция общинъ, при помощи 
которой онЪ сознаютъ единство интересовъ и  въ обыкновен
ное спокойное время.

Изучеше жизни сибирской крестьянской общ ины, но нашему 
м яЬ нш , должно привлечь, п о  преимущ еству, пытливость и  силы 
молодого ш кол& ш я въ  Сибири. В ъ  настоящ ее время мы отно
сительно ея въ совершенномъ нев4ж еств$, мы вовсе не знаемъ 
ея историческаго значеш я; между т'Ьыъ, ссли-бы  мы познакоми
лись съ  ней ближе, мы увид-Ьли-бы, ч то  прожитая сибирской 
общиной жизнь ш гЬеть большее историческое значеш е ') .

Сибирское крестьянство находится въ вечной блокад* отъ  
штрафного бродяж ескаго насетеш я: до 2 0 , 0 0 0  бродягъ н ахо
дятся въ постоянномъ движеш и по Сибири; они грабять, в о - 
рую тъ и  обманываютъ сибирскаго мужика, „даикрутятъ“ , какъ 
сами они выражаются; занимаются разнообразнейшими видами 
шарлатанства, эксплуатируя страсть крестьянина къ наживЬ и 
къ фальшивымъ дены амъ, и его cy e c ip ie ; ра:жращаютъ, наси
лу ютъ и уводятъ ихъ женъ; сифилисъ, развратъ и отсутств!е 
добросовестности въ промышленности невозможно искоренить въ 
Сибири, пока будегъ сущ ествовать штрафная колонизацш. И 
эта картина, вероятно, была прежде вдесятеро сильнее, и  была 
бы и  теперь сильнее, если-бы крестьянская общ ина не выказала 
удивительной способности еъ  самозащ ит^ и любви къ честному 
и тяжелому труду. Земская полищ я въ  Сибири была безсильна 
и незаметна; чиновники терпели и игнорировали сущ ествоваш е 
этого  зла къ страна.

И вотъ , крестьянская общ ива приняла миеспо дисциплини
рованы мдогочвсленнаго бродяж ескаго контингента на себя; 
м£ры, который она употребила, были круты; но не друп я  м4ры
принимала и сама администрация, когда только являлось у ней 
ж елав!е сократить зло, хотя въ ея рукахъ и  были возможпы 
друп я , бол$е гуманный средства, тогда какъ въ рукахъ крестьян
ской общины грубая самозащита было единственное средство

*) Въ 1S79 году при западно-свбйрскомъ отдЪл'Ь Географ. Общ. издана 
программа изс.гёдовашя сибирской обидны.
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избавлена; поэтому винить ее  за  ж естокость было-бы неспра
ведливо. Такимъ образомъ въ крестьянств* выработалась система 
отнош еш й къ бродяж еству, которая отличается единствомъ на 
всемъ пространств* отъ Н ерчинска до И ртыш а. Крестьянство 
создало обычное право, создало разныя обязательства, ст*сняю - 
щ1я бродягь и  служащхя предупредительной м *рои  противъ ка- 
таст*рофъ, и им*ло въ се б *  физическую силу постоянно поддер
живать въ  бродягахъ уваж еш е къ этимъ обязательствамъ. 1)

Н е ы ен*е интересна и  другая Muccia, принятая на себя 
сибирской крестьянской общ иной, это  асош илящ я повосею въ. 
Откуда-бы ни были новоселы, они подвергаются отъ  туземщивы 
безпрерывной критик* и иронш , сопровождаемымъ и  положи
тельными советами, какъ поступать н а  сибирской почв*, вакъ 
пахать землю, д ош я  сделать уступки ея девственности, насколько 
и когда быть благосклонными къ бродягамъ, и  когда жестокими, 
наконецъ, даж е совЬтами, какъ говорить, не возбуждая см *ха , 
Подъ гнетомъ этихъ насмЬшекъ и  совЬтовъ, подтверждаемыхъ 
собственнымъ опытомъ, новые колонисты бы стро уступаютъ 
лгЬстйымъ обычаямъ, и  не дад*е какъ слЬдующ ее-же покатЬше 
считаетъ уж е себя коренными сибиряками и  нановоселовъ см о- 
тритъ съ  прош ей.

Э тихъ однихъ примЬровъ достаточно, чтобы видЬть, какое 
историческое значеш е мм*етъ крестьянская общ ина для Сибири.

Несмотря н а  т о , что при своемъ переселении на заураль
скую  почву общ ина должна была выдерживать столько разру- 
пштельныхъ вл1яш й, что могла придти къ разложение и по
терять свой кооперативный духъ, несмотря на тягость фи
скально-монопольной эксплуатации естеетвенныхъ богатствъ ея, 
не оставлявшпхъ ей инкакнхъ сбереж еш й, она все-таки состав- 
ляетъ въ стран * почтенный трудолюбивый элементь, въ которомъ 
леж ать прочные задатки будущ ей гражданской жизни. П ерво
начальный щ ккторъ  для деятельности частнаго лица въ Сибири 
былъ такъ великъ, что не было никакого повода къ ограниченно 
деятельности одного лица общ ествомъ; конкурренцзя и  эксплуа- 
тащ я человека челов*комъ пользовались такой свободой, какъ въ 
стран* съ  сильнымъ нцдивидуалистическимъ характеромъ. П ереш ед- 
ши черезъ Уралъ, русская общ ина, подобно леднику, переваливаю
щему черезъ скату, разбилась на куски, но потомъ пластиче
ская сила начинаетъ склеивать разрозненные обломки. С ъуплот-

^Русская Община въ яорьм* и ссылк*" Н. Ндрпнцева. изд. 1872 г 
^Бродячее население Сибири".
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нешемъ населеш я общ ина начинаете создавать въ Сибири гЬ 
формы пользоватя  источниками богатства, который присущи ей 
были н а  западной сторон^ Урала, подобно том у, какъ зерно, 
брош енное на новую  почву, постепенно начинаете развивать 
свои первичныя формы.

Для полнаго возрож детя  сибирская общ ина нуждается въ 
реформахъ, въ уступгсЬ ей  самоуправлешя въ хозяйствен- 
ныхъ д^Ьлахъ и  въ улучш енш  ея граж данскихъ отнош еш й; 
этимъ былъ-бы ускоренъ ея прогрессъ . Только въ  свободпомъ 
теченш  жизни общины и  въ  возбуждении общ инной энергш  и 
самодеятельности заключается залогъ преуспЪяя1я ь й сш а го  си - 
бирскаго населения.

П ри благопр!ятныхъ услов!яхъ и  равновЪсш общ ественныхъ 
силъ, будущ ность м'Ьстнаго наеелешя м ож ете измениться и  далеко 
не оправдаете тЪхъ мрачныхъ предсказанШ , который д-Ьлаются, 
на основанш  прош лаго. Х арактеръ формируется подъ вл'шшемъ 
условш жизни и  достаточно того, чтобы  опп изменились, какъ 
изменится и складъ характера.

Изъ всего сказаннаго видно, что въ современномъ характера 
сибирскаго наеелешя совокупляются разнородный черты, нале- 
женныя жизнью, природою и  историческимъ складомъ. Съ одной 
стороны диковатость, слЪдъ инородческаго вл1яш я, отступлеш е 
отъ культурныхъ привычекъ, холодная рассудочность. H ecorpt- 
ваемая чувствомъ, часто огрубелость среди лесной жизни, от - 
cyrCTBie идеал ьпыхъ стрем л е т и , преоб-тадаше индивидуалистиче- 
скихъ интсресовъ надъ общественными и  развитое нрош лплеи- 
ныхъ и  своекоры стны х* мотнвовъ. Съ другой стороны , у  этого 
населения нельзя отнять ум а, любознательности, энергш , прак
тичности, уменья ор1ентироваться, находчивости, воспитанной 
жизнью, предприимчивости, пзв'Ьстнаго заказа характера, само
бытности, самостоятельности и  способности къ самодеятельности. 
Эти таланты, воспитанные тяжкими уроками колон изацюнной 
деятельности, застыли въ  своихъ грубы хъ нервоначалыгыхъ ф ор- 
махъ, ихъ не коснулась ещ е прогрессивная сила знаш я, ихъ 
не развивали историчесш я обстоятельства, ихъ не осмыслила и 
не возбудила ни одна сощальная и гражданская идея, не вы
звать въ  жизни ни одпнъ преобразовательный умъ. Н о нельзя 
сказать, что совершенствование при род ныхъ способностей зд4съ 
останется всегда недоступно. Н есмотря на диковатость и  низкШ 
уровень развитом мы виднмъ, что наеелеш е на восток!» значи
тельно изменяется къ  лучшему и обнаруж иваете бы строту Ёоспрнш я. 
способность къ новизн'Ь и  къ прогрессу бол4е, чЪмъ гд-Ь-либо.
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ЕромЪ иеблагопр1ятныхъ у ст о в й , мы впдимъ рядомъ осо 
бенности, въ которы хъ есть немалыя преимущества. Ж изнь 
народа слагается въ  Сибири въ обстановка новой страны, создаю
щей и новыя формы жизни.

Необыкновенный просторъ въ пользовании угодьями и  богат
ствами природы, надолго обезпечиваюпцй отъ  бедности, сво
бода, съ  которою  пользуется населеш е благами природы, благо
даря ея раздолью, отсутствию лривилсгШ , и  равноправность па
се  л е т я ,— это т&шя преимущ ества и услов1я развила, которыя 
м огугь дать возможность ш ироко развернуть силы и  способности 
славянской расы въ своей колош и.

Указывая и  изучая эти  свойства и  черты сибирскаго населеш я, 
мы далеки однако отъ  того  чтобъ прилагать ихъ ко всей массЬ 
населеш я и  предполагать въ нихъ окончательно выработавпийся 
характеръ. Сибирское населеш е состои ть изъ разныхъ слоевъ и 
представителей по п р ои схож д етю  (хотя и  однородно п о  со - 
словьямъ). Н едостатокъ наблюдателей заключался въ  томъ, что 
они о  сибирякахъ и о  сибирской жизни детали заключения 
только п о  одной части общ ества. М еж ду тЬмъ должно заметить, 
что нигд4 н4тъ  такого разнообразия въ  нндиввдуальныхъ про- 
явлеш яхъ и  качествахъ, какъ на востокЬ. Э то объясняется 
колонизащоннымъ п роисхож детем ъ  этого  насетеш я, какъ и 
разнообразием* профессШ , труда и  упражнения способностей въ 
новой страна. Промышленное, индивидуалнстическое и  своеко
рыстное направление госиодствуетъ болЗге всего въ городскнхъ 
слоях* и  въ промышленных* пунктахъ. Эти качества городскихъ 
классов*, приписанная сибирякамъ, невозможно переносить на 
всю  сельскую массу. ЗатЬмъ съ  сибирскнмъ населешемъ не 
должно смеш ивать временно -  наЗ&жее пасслеш е, явившееся для 
спекуляцш , наживы и  высасывашя соковъ изъ страны. Это 
толпа пргЪзжихъ таш кентцевъ, Разуваевыхъ, въ вид'Ь мути и 
п4ны носится в ’Ьчно по поверхности сибирской жизни, она воз- 
буждаетъ обыкновенно ненависть и п р е зр и те  мЪстнаго населешя 
и  далеко не служ ить представителемъ местной жизни. А вантю 
ристы, искатели счасй я , являются сплошь и  рядомъ изыскивать 
богатства и  даже цивилизовать Сибирь, но въ сущ ности со 
ст а в л я ю т  язву края. М естн ое населеш е ихъ называетъ „наезж ими* 
и „навозными*. З а этим * временнымъ наЗажинъ элементомъ 
стоять ссыльные, которы е такж е ничего не юсЬютъ общ аго съ  
страною и  населеш емъ, —ихъ назначеше наполнять остроги и 
наводнять Сибирь бЬглыыи. Только потомки этихъ  ссыльных* по 
немногу ассимилируются сибирской массой и делаются сибиря-



84

камп. Ч то касается большинства мйстнаго иаселеш я, то  ядро 
его сосгавляютъ старожилы Сибири, освоивттеся со  страною ; съ  
ихъ коренными этнографическими чертами, они даютъ самую 
яркую окраску жизни,— это старинное пасе т е т е  городовъ и  сель. 
Въ средЬ многообразна™  сельскаго населения вырисовывается 
нисколько типовъ,— старожилъ крестьянипъ, старинный ш онеръ 
и колонизаторъ, потомокъ гулящихъ людей, лромышленникъ, 
звЪроловъ, рудокоиателъ, ямщикъ и  земледЬлецъ. Въ лихъ 
заметна с м !с ь  съ  инородческимъ элементомъ, ел-Ьдъ жизни въ 
лйсахъ и культурная отсталость; но эти  т о н е р ы  вынесли на 
своихъ плечахъ всю  кодояизащ ю , вс'Ъ культурныя завоевал 1я. 
Дал’Ье мы видимъ тппъ спбпрскаго раскольника, ж ивш аго зам
кнуто въ своей общ ив4, подобно забайкальскимъ семейскимъ и 
аггайскимъ раскольвикамъ, которые, закинутые въ  Сибирь, о т 
стаивали свое существование, не смешивались ни съ  ссыльными, 
ни съ  инородцами, и хотя и хъ  сущ ествова те  было довольно 
эгоистично и  безучастно въ  общ ей формировав жизни, но они 
сохранили чистоту тина и славянской расы  въ Сибири для 
будутцаго* Эти общ ины, состоя часто изъ бЪглыхъ и  разныхъ 
скитальцевъ, подобно общин*Ь „каменыциковъ* въ  Алта4>, или 
раскольниковъ въ верпгиЕгЬ Енисея, среди горной могучей 
природы и глух ихъ дебрей, у  подпоаля сибпрскпхъ алыгь, 
воспитали свои физичесшя силы, ловкость, см’Ьлость и состав
ляю сь необыкновенно крепкое, богаты рское и отважное насе- 
л е т е . Если сибирская жизнь преимущественно въ верхяихъ 
слояхъ портится и  деморализуется, если местами сущ ествуетъ 
вырождеше, то  зд^сь въ глубитгё народныхъ массъ скрываются 
еще непочатая могуч!я силы, которыя со  времеиемъ дадуть 
здоровые соки  жизни*

Дал'Ье, какъ противовйсъ инородческой крови и живая сила 
обновлеш я, въ Сибирь в4чно движется колонизащонный потокъ 
свободныхъ лереселенцевъ изъ представителей всЬхъ губерний. 
В ъ  сугцности въ  сибирской жизни соверш аетси вечное д в и ж ете , 
постоянный лриливъ и  смЪшеше разнообразныхъ элементовъ 
огромной И мдерш . Этотъ постоянный приливъ лереселенцевъ, 
обновляя сибирское ласе т е т е , вливая новые соки  и  прибавляя 
новый черты, составтяетъ пеструю  амальгаму жизни! Зд4сь сную тъ 
представители всЬхъ губерний, северяне и  ю ж ане, великоруссы 
и малороссы. Переселенческ1я деревни пораж аю тъ пестротою  эле
ментовъ, яркостью и  переливами этнографическихъ красокъ, при- 
чемъ все это  перерождается, сливается въ одну сплош ную массу 
съ  новъшъ этвографическимъ типомъ и  однородными чертами.
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Э та вЪчнад этнологическая борьба, эти  сл1яш я протшюположн'Ъй- 
нгихъ элементовъ русской  жизни въ новой обширной странЬ въ 
одно ц&лое, это  вечное нретворев1е  и  наршцеше представляетъ 
гигантскую работу народнаго творчества въ обширной к ол о тя , 
придающее сибирской жизни н4что созидающ ее и  подготовляю
щее для будущ аго.



ИНОРОДЦЫ
1 1

ИНОРОДЧЕСЕ1Й ВОПРОСЪ СИБИРИ.

III.

ИвородческШ вопросъ.—И сю ря его развит!л.—Уменьшается или увеличивается 
инородческое населеше.—Современная статлстическш свЪдФшя объ уменьше
ны внородцевъ.—Историчесшя причины вымирашд инородцевъ.—Болезни и 
готедь.—Экономическая обстановка жизни.—Прязшиш обЬдн*Я1я.—Уменьгоегае 
средствъ пропитаны п расширение потребностей.—Торговля.—Ииородчесый

пролетар1атъ.—Наше культурное клише.

Судьба инородцевъ въ Сибири до сихъ п оръ  весьма мало 
заслуживала внимал is , а  роль и хъ  въ исторш  восточной окраины7 

также какъ настоящее и будущ ее ихъ въ гражданской жизни 
страны, остается весьма мало выясненною. Н есмотря на то, 
что Сибирь была к о г д а -т о  бол *е инородческой колош ей, ч*м ъ 
ны н*, что он а такъ сказать пострела инородчеекимъ людомъ и 
племенами, еудьб* этихъ  племенъ мало удалялось внимашя; 
единственною наш ей задачею въ исторш  бы  ло вы т*снеш е этнхъпле
менъ и  прюбр'Ьтеш е надъ ними господства. Задача эта  вы н* 
вынолнена. Мы вид'Ь.та, что русская народность раздвинула м^ръ 
инородцевъ и  водворилась въ Спбири, она получила нын£ даже 
некоторый численный перев*съ ; т*м ъ  не м ен*е ипородческШ 
вопросъ остается по-преж нем у живучимъ, хотя и является н и 
сколько въ иной ф орм *- М ало того, жизнь русскаго наеедешя 
и гражданское развитее самой окраины заставляютъ обратить 
на него гораздо больш ее внимаше.
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Въ прежнее время, инородчееш е вопросы  въ Сибири, п од *  
вдпшшмъ исторических* обстояты ьствъ , и  отношен'ш русскаго 
племени къ  инородческому имЬли другой характер* и  зя а ч ете . 
Когда русское населенш явилось на восток*, инородческое цар
ство было обш ирно, а  русское населенш слабо. В ъ  это  время 
разыгрывалась борьба за  сущ ествоваш е и  лреобладаш е въ стр а н у  
причем* главною цЪлью являлось ослаб теш е инородческагоэд емента, 
и умевьш еш е его. Т аков* бы л* взгляд* конвикторовъ-завоевателей. 
Вслйдъ за  покореш емъ инородцев* явилось усмиреш е ихъ бун
тов*, ебзож еш е ясаком *, подчинение и  насильственное введете 
управлешя. Таким* образом * и н ородчестй  воп рос* пережил* 
нисколько фазисов* и наложил* тяжелую печать на сущ ество- 
ваш е инородцев*. Тогда выступало только два вопроса: о  под- 
чивенш и  onercfc. Н о постановка эти х *  вопросов* должна была 
измениться, когда инородчесш й элемент* явился подчиненным* 
и подавленным*, когда русское население стало достаточно 
сильным*, а  инородцы бо.тЬе слабыми, и  застуживающими п о- 
печенш и  помощи. Самый отношения и  чувства племен* при
нуждены были измениться, потому что причины вражды уничто
жились; на почве мирной жизни предстояло слагаться—  иным* 
гражданским* отношениям*, а  русской политик^ изменить свои 
цЪли, зачислив* иеородческгй элемент* въ число равноправных* 
подданных*. Таким* образом * ивородческШ  воп рос* въ совре
менной жизни Сибири получил* иной характер* и  значите.

П освятив* себя в *  последнее время слещальному изучение* 
инородческаго вопроса въ Сибири, мы, если и  не намерены дать 
общ ую  картину полож ен!» вс4хъ  инородцев* въ  частности съ 
ихъ современными пуждами и потребностями, то , по крайней 
агЪр’Ь, реш ились свести въ одно цЪхое вопросы , выдвигаемые 
современною жизнью большинства инородческих* племен*, и раз- 
смотр^ть ихъ по отнош ение къ сибирской жизни. Этими живыми 
вопросами выстулаютъ вы н4: 1) вопрос* о  дальнейш ем* сущ е- 
ствовапш  инородцев* и  предупреж ден^ выашрашя раеъ; 2) 
экономичеемй воп рос* о б *  обеш ечеш и и х *  еуществовашя ря
дом* съ  культурным* вопросом * ихъ развнпя; 3 ) вопрос* адми- 
ннстраш вно-политическ1Й, касающШ ся гражданского лолноправ!я 
ннородцевъ и гар ан тй  закона, наконец* 4) вопрос* духовнаго 
развитая и  просв,Ьщен1Я и хъ , такж е к а к *  обезпечеш е благ* 
высшаго челов^ческаго су щ е ст в о в а в . РазрЬш еш е эти х*  вопро
сов* связывается съ  той ролью, которая отведена будет* этим* 
народностям* на наш ем* восток!*.

Въ числ4 указанных* нами вопросов* самым* капитальным*



88

является воп рос* о  сохранении ш и п  расъ  и  ихъ дальнЬтнемъ 
существовании; онъ находится въ связи съ  сущ ествующ им* явле
нием* вымнрашя и уменыиешя инородцевъ, явлешемъ весьма 
общ им* всЬм* расам * покоренным* и сталкивавшимся съ  на
родностями болЬе сильными и  многочисленными.

Конечно, прежде всего здЬсь необходимо констатироваш е факта: 
увеличиваются или уменьш аются инородцы въ  Сибири. Для этого, 
разумЬется, требовались бы бод'Ье подробный изсдЬдовашя, чЬмъ 
досел* сдЬланныя. В ъ  научном* отнош енш  этотъ  воп рос* почти 
не тронуть, по крайней мЬрЬ с о б р а т е  учены х* на конгрессЬ 
©р1ентал истов* въ 1 8 7 6  г. не могло дать никакого опредЬтеннаго 
на него отвЬта. Н о и при настоящ их* имеющ ихся свЬдЬш яхъ и 
источниках* о  сибирских* инородцах*, нельзя сказать, чтобы не 
существовало нЬкоторыхъ весьма важ ны х* указаш й и  отвЬтовъ по 
этому поводу. М ы  позвогамъ себЬ  отмЬтить отзывы нЬкоторыхъ 
историков*, свндЬтельства путеш ественников*, санитарныя из- 
слЬдовашя и  статистическая исчисленш, к а т я  сущ ествую т*. Сви- 
дЬтельства о  многочисленном* истреблеш к инородцевъ во время 
войны мы находим* у  Миллера, Фиш ера, Словцова, составляв
ш их* сибирскую  и стор ш , а  такж е въ описан1яхъ Камчатки К ра
шенинникова, у  Гагемейстера и  м ногих* других*.

Путешественники, посЬщавлйе сЬверъ, Камчатку и А леутскю  
острова, переданатп о  поголовном* изб!енш  инородцевъ и  захва
тах*  и х *  въ рабство: таковы были походы  Х абарова на А м уръ, 
Павлуцкаго в *  КамчаткЬ. „Промышленники истребили больш ую 
часть алеутов*, говорит* г. Ш аш ков*, !) в*  1 7 9 2  г . жителей на 
островах* Уналашкинскаго отдЬла считалось 2 ,5 0 0  человЬкъ, а 
до прибы ла русски х* ихъ было вдесятеро болЬе этого. П о 
ынЬшю Врангеля, до покореш я русскими народонаселение Си
бири было гораздо ыногочисленвЬе и  разнообразнее. ИзслЬдова- 
тели сибирских* племен* указывают* н а  исчезяовеш е многих* 
из* н и х*; так* вымерли, не оставив* слЬда, омоки, котгы , хой - 
даны, шелаги, анюиты, маторы, асаны, ариицы и друй я  сибир
ск и  племена. И сторик* Щ ап ов* такж е констатирует* ф акт* о 
вшгаранш и  уменыпенш  сибирских* инородческих* расъ ; кромЬ 
насилй и  болЬзней, ослабивш их* ихъ число, он *  находить, 
„ч то  лишеше и хъ  прежней свободы уменьшило ввергло к *  
плодородно; измЬнило дЬйств1е производительной системы, орга- 
низацда населен1я, р ост*  и  довело инородцев* до вымира- 
н м * . (Щ апов*).

■) РосййсБо-адернв&нсЕая компания, историч. этюды Шашкова, б н . II, с. 207.
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Щ аповъ въ иеторико-фитософскомъ спектрЪ еоединяетъ и 
осв^щ аетъ п4лую  совокупность причинъ, способствовавш их* вы- 
мирашю инородцевъ, (см . Р усское Слово 1 8 6 5  г . статьи Щ а 
пова). КромЪ ож есточенной борьбы и  ястреб тенш во время 
сопротивлений при завоеваш яхъ русскими, масса инородческихъ 
племенъ, ослабляемая съ  вторжеш емъ руссдихъ, начала подвер
гаться междоусоб!ямъ и  нападешямъ отъ  сосЪдняхъ аз!атскихъ 
и китайскихъ соперников*. П реж ш е сою зы  распадаются и  ино
родцы, лишась способности самозащиты, лредставляютъ безза
щитным толпы. С ъ  ю га  киргизы и джунгары н стять сЬвернымъ 
ннородцамъ за подданство P occin , нападаютъ на нихъ и уводятъ 
пленников!.. Сибирские татары подвергаются нападешямъ, Е нк- 
сейскихъ киргизъ истребляють калмыки, телесы нападаютъ на 
принявшихъ подданство телеутовъ. Калмыки, приняшше поддан
ство Р осам , послЗ> иаден1Я Дж унгарш , преследуются дж унга
рами. Б ъ  1 7 5 6 — 1 7 5 7  гг. калмыковъ преследую сь и разо- 
ряютъ монголо-китаЬцы,— ими было перерезано до полумиллиона 
населеш я. Киргизы такж е вою ю тъ съ  калмыками и  т . д . Сло- 
вомъ въ »то  время язвн4 и  внутри мы видимъ разруш еш е 
инородческихъ царств*. Вторж еш е русскихъ въ А з ш  уничто- 
ж аетъ прежш я связи и  отнош еш я, повсюду происходитъ пере- 
движеш е и  разряжеш е силъ, которое сопровождается разложе- 
ш емъ и  катастрофами. Ц&лыя пространства пустЬютъ, югород- 
ческ!я племена эмигрирую т*. Огромное населеш е на ю г4  Си
бири, оставившее многочисленные памятники, к у д а -т о  исчезло 
безъ слЪда. И о уменыпев!е и  исчезяовеш е сибирскихъ племенъ 
продолжается и позднее подъ д4йств!емъ бол4е медленныхъ, но 
губительныхъ влшнш. Г . Ш аш ковъ въ своемъ изсл'Ьдованш по
ложения сибирскихъ инородцевъ въ X IX  стол4тш  приводить 
м нопе факты цоложителънаго ум ены петя  сибирскихъ инород
цевъ. „Н а  усть*Ь Индигирки видны до сихъ доръ  стЬды жялшцъ 
исчезнувшаго народа омаковъ, „которы е п о  предавзямъ были много
численны, какъ звезды небесны й". В о  время русскаго завоевашя 
сущ ествовать народъ аринцы, въ 1 6 0 8  г. ихъ было 3 0 0  семей. 
Въ 1 7 5 3  г. Миллеръ и  Гмелинъ видели посл4дняго инородца, 
говоривш аго по-арински, наконецъ изъ 3 0 0  семей ихъ осталось 
всего 5  челов4къ. БогорадскШ  родъ, бывшей въ 1 7 6 3  г. одпимъ 
изъ многочислевныхъ во  время ясачной ком м иш и, иоказанъ былъ 
еымершимъ и въ живыхъ было 2 человека. В ъ  Туруханскомъ 
край съ  1 7 6 3  г . по 1 8 1 6  г . вымерло 3Д  инородческаго народо
населения. К огда ясачная коммисстя посетила бер езов ш й  округъ, 
то не могла найти ш ести родовъ. Зат4мъ г . Ш аш ковъ приводить
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статистически* данный изъ различных?, документов1*., подтверж- 
дакнщя это  уменьшея1е. В ъ  1 7 4 4  г . камчадаловъ обоего пола 
было 2 0 ,0 0 0  челов’Ъкъ, въ 1 8 2 3  г . 2 ,7 6 0  челов1>къ, въ 1 8 5 0  
уж е 1 ,9 5 1 .

В ъ  Березовском?. округЪ  инородцевъ обоего пола было 
2 1 ,0 0 1  чел. въ 1 8 2 8  г .— 1 9 ,6 5 2 , убыло въ 1 2  лЬть 1 ,3 4 9 .

В ъ  Томекомъ округ’Ь съ  Нарымскимъ краем ь  въ 1 8 1 6  году 
было ннородцевъ 1 0 ,1 3 5  чел. о , п ., а  въ 1 8 3 2  г , 9 ,7 2 4  чел.

Въ 7  барабинскихъ волостяхъ въ  1 8 4 6  г . было татаръ 
4 ,9 1 8  чел-, въ 1 8 5 8  г. по 4 ,4 1 9 . В ъ  Тогоурскомъ отделены* 
васелеш е убыло съ  1 7 6 3  г. п о  1 8 1 6  г . на 1 3 7  ч ., а  съ  1 8 1 6  г. 
по 1 8 3 2  г . на 3 0 6  челов4къ.

В ъ  2 2  волостяхъ Кувнецкаго округа инородцевъ въ  1 8 2 7  г. 
считалось 5 ,1 6 0  чел., въ 1 8 3 2  г. 4 ,3 9 9 , убыло 7 7 1  чел. Въ 
пяти волостяхъ Туринскаги округа въ  1 7 6 3  г . было 5 5 5  чел., 
въ 1 8 1 6  г . 4 6 7  ч.

Въ Евйсейскоыъ округ'Ь съ  Туруханскимъ краемъ въ  1 8 3 8  г . 
инородцевъ было 7 ,7 4 0  чел.,— въ 1 8 6 4  г . 7 ,4 8 3 , убыло 2 5 7  ч . 
Такимъ образомъ несомненно, что во  м ногихъ ыйстахъ инород
ческое населеш е убываешь! заключаешь уважаемый изсл'Ьдователь 
(с . 2 9 1 ). Офищальный изсл-Ьдователь п о  статистик^ Сибири Г а - 
гемейстеръ приводить подобные ж е факты о  нЬкоторыхъ ияо- 
родцахъ, какъ нааримйръ вогулахъ,— съ  8 -й  до 9 -й  ревизии по 
его с л о н а »  коренныхъ вогуловъ убыло почти 5 0 % .  О  том ъ ж е 
уменьшенш вогуловъ въ постЬднее время свидйтельствуетъ д-ръ 
Альквнстъ и  М алевъ .

Докторъ Соколовъ приводить исчисление остяковъ и  само^довъ 
въ Березовскомъ округа  съ  1 7 6 3  г . ,  гд4  населеш е въ 5 3  г. 
увеличилось н а  2 ,4 3 1  чел., въ  12 л4тъ  позднее прибыль была 
2 5 9  чел., въ 2 2  года уменьшилось на 1 2 7  чел. Вымираш е 
остяковъ въ Нарымскомъ округ’Ь подтверждаешь Осиповъ, въ 
Еепсейскомъ округЪ Кривош апкинъ, о  смертности енисейскнхъ 
ж е инородцевъ свидетельствуешь академдкъ М нддендорфъ. Н а- 
конецъ позднейш ее изучение и  сличеш е числа инородцевъ въ 
Западной Сибири привели насъ  къ слЪдующимъ выводамъ.

Вогуловъ въ 1 8 3 8  г . въ Тобольском?, и Туривскомъ окру- 
гахъ было 4 ,5 2 7  чел., въ 1 8 5 9  г- п о  снискамъ васеленныхъ 
м-кстъ Т об. гу б . 3 ,2 8 6 . В ъ  1 8 7 5  г . д о  оф туал ы ш м ъ  свй - 
д4я!ямъ 3 ,9 1 3  чел. Такимъ образомъ съ  1 8 3 8  г. началась п о 
ложительная убыль, а  въ посл£дн)й перю дъ самое ничтожное 
прнращ ещ е.

H aceiem e остяковъ и само4довъ во многихъ волостяхъ пред-
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сгавлаетъ положительное уменьш еш е, въ чемъ иы  убедились, 
сравнивая статистическ1Я св*д*ш я въ  Кодской, Подгородной, 
Лялпнской и Кунаватекои волоетяхъ, а  такж е въ Сургутскомь 
округ*. Точно тож е уменьш еш е инородцев* мы видимъ ивъ позд- 
в*йдш хъ св* д* в !й в ъ  Нврымскомъ ок р уг* , (въ  1 8 6 9  г . 7 ,61 1  д.? 
въ 18 78 - г . 7 ,1 2 7 ). Т о  ж е подтверж даюсь в  податные списки; 
ясакъ накладывался въ  1 8 3 4  г . въ Том ском » ок р уг*  на 4 ,9 6 5  д., 
въ 1 8 4 2  г  на 2 ,6 0 8 , въ 1 8 7 8  г . на 2 ,1 3 4 .

Въ М арш нсконъ ок р уг*  ещ е въ  1 8 6 8  г* считалось инород
цевъ 2 ,4 3 9  д ., въ 1 8 7 8  г . только 1 ,8 7 0  д. Н о что всего по
разите тьн*е, это  уменьш еш е ияородческаго осЬдлаго населешя 
въ Западной Сибири.

Въ 1 8 5 1  г . его считалось 4 0 ,4 7 0  д.
.  1 8 6 8  * * * 3 7 ,1 5 3  *
-  1 8 7 8  ,  .  „  3 7 t8 8 0  rt

Факты эти  подтверждаются ухуд теш см ъ  быта я  разоретем ъ  
гобольскихъ, тарскихъ ir другихъ татаръ, такж е какъ и  неечаст- 
нымъ ихъ п олож етем ъ , доказательством* чего служ атъ огромный 
податныя недоимки. К ром * приведенныхъ данных* объумеиыпенш  
числа ннородцевъ, вымираш е и хъ  подтверждается съ  издавна сви- 
р*псгвую 1цими среди ви хъ  эпидемиями, производящими зд*сь 
свои опуспш ш телънш  д*йств!я Съ половины прошлаго сто л * ™  
изв*стно множество эпидемШ, свир*пствовавш ихъ между инород
цами, между прочимъ оспа, тифъ, цинга, проказа и  сифилнсъ. 
Эти бо.7*зни поглощали тысячи .людей, находившихся безъ вся
кой медицинской помощ и. В ъ  половин* прошлаго стол *л я  оспа 
свир*пствовала въ Забайкаль*, въ К амчатк*, въ Енисейской, 
Томской и  Тобольской губерн1яхъ , В ъ  1 7 6 8  году погибало 
отъ нея до 2 0 ,0 0 0  камчадаловъ. В ъ  1 8 2 4 — 2 5  гг . на Лен* 
отъ горячки вымерли тунгусы . В ъ  Туруханскомъ к р а*  тифъ 
и оспа не прекращались. П роказа (le p ra ) я  ужасная бол*знъ 
elephantiasis, по сдовамъ доктора К ибера, распространена между 
вс*ми северо-восточными инородцами.

Докторъ Соколовъ свид*те.тьствуегъ о  печальном» положеши 
Березовскаго округа, гд *  оспа, тифы и  сифилнсъ им*ю тъ ши
рокое развило и угрож аю тъ обезлюдеш емъ с*веру *)- Сифилнсъ 
быль занесешь въ этотъ  округъ уж е въ начал* X V II ] ст ., о

*) О бод*зняхъ въ Березогекочъ округ* Д-ра М. Соколова- Архивъ Судеб. 
Медицины 1867 г.



чемъ упоминает* спутник* Филофея Лещ инскаго— НовицкШ. 
„ Ч еловеку гнилостью сн^даетъ уста, нбсъ, ноги  и  многимъ все 
т ^ о  даж е до костей, пшпс^ъ онъ, Е гда  кого начинает* cia 
болезнь язвитн, т о  онъ нетокмо не им4етъ попечсш я о  вец ’Ьле- 
ш и, н о  ниж е, ради облегчеш я бол'Ьзни язвы согш ш иш  ч^мъ 
прикрывать; но не рада о  семъ, берестом * обвив* язву, за 
промыслом* идетъ, и доселЪ ходить донеле ж е язвою весь 
пораж ен* падает**. Болезнь эта  скоро получила назваш е бере- 
зовской проказы; распространение ея было так *  сильно, что въ 
1 8 3 0  год ах*  д-ръ  Б^лявскШ , пос^тившШ  березовеш й округъ 
для изсгЬдоваш я сифилиса, доносилъ, что н4тъ  почта ни одного 
инородца, который бы не быль зараж ен* им*. Болезни являются 
на сЬверЬ осложненными, часто сифплисъ, ревматизма и цинга 
соединяются въ одинъ чудовищный бичъ. П одобное ж е подож е- 
ш е инородцевъ въ  Нарыыскоыъ овругй  описывает* врачъ Д оку- 
чаевъ. Ш табъ-лекарь Богданов* свидетельствует* о  страш ной 
болезненности въ Туруханскомъ округЬ . Недавно изданный С а
нитарный Очеркъ Западной Сибири подтверж дает* беззащитное 
полож еш е инородцевъ до ноелЬдняго времени и  свирепствую 
щ ую среди них* болезненность. В ъ  Березовском* округЪ, но 
словам* отчета, распространены среди инородцевъ главный б о 
лезни о т *  жизни въ чумахъ и  вл1яшя ослйпительпаго дЗгйсшд 
енйга, глисты отъ  питаш я рыбой, накожныя сыпи о т *  нечи
стоты  и  сифилисъ въ различных* ф орм ах*. Инородцы весьма 
рЪдко обращ аю тся (а  большинство и н е  м ож ет* обращ аться за 
дальностью разетоанш ) къ единственному врачу въ  Березов^. 
Смертность отъ  ботЬзней весьма значительна; в *  С ургутском * 
округй 1 9 ,3 %  смертности дает* кровавый п он ос* и  8 ,8 %  си
филисъ, зд'Ьсь весьма часто бывающШ  смертельным*. Н ек о
торый эпидемически бол'Ьзни прю брЬтаю тъ характер* стац ю - 
нарный. „Е сл и  прибавить, говорить отчета, губительное д Ь й сш е  
между инородцами оспы , и весьма неудовлетворительное устрой
ство въ  еЬверяыхъ округах* медицинской части (временами 
наЬзжающьй одинъ врач* на все населеш е), то  нельзя не вы
вести того  печальнаго закдю четя , что северны е инородцы, 
вкспдуатирумые кромЬ того  рыбопромыш  тен никам и, обречены на 
вырождев1е.

Статистика указывает* на уменынеш е сам оедов*. (В ъ  
1 8 2 8  г.— 5 1 4 0  чел. об . п .,— въ 1 8 6 8  г . 4 7 0 5  чел.). П одоб
ное ж е вырождеш е (вымирание?), вероятное и  у  других* северны х* 
инородцевъ, конечно будет* продолжаться, если не подосп-Ьетъ
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правительственная помощь*" *). Тифъ и  сифилис*, п о  словам* 
того ж е медицинекаго отзыва, угрож ает* въ Сибири развиться 
до уж асаю щ их* размеров*- Таким* образом * вымнраше ино
родцев* отъ  болезней тож е должно быть признано фактом*. 
Дал4е инородцы, при скудны х* и  случайных* способах* обез- 
петеш я и  с *  мзм4неш ем* и х *  прежняго распределены*, начали 
чаще и чащ е подвергаться голодам*, известным* ещ е съ  пропь 
лаго cmjrferia и  кончавшимся смертностью и  людоедством*. 
Г . Ш аш ков* въ  оггасаши положеш я инородцев* приводит* ни
сколько характеристических* случаев* подобнаго людоедства въ Т у - 
руханскомъ, Березовском* округЬ  и  других*. (В *  1 8 4 7  г . о  
людоФдств’б  у  инородцев* печаталось въ Северной П очгЬ). В ъ  
1 8 1 4 — 1 8 1 6  г. голод* уничтож ает* населеш е Туруханскаго 
края, въ  1 8 2 7  году он *  свирепствует* среди остяков* въ 
Нарымскомъ округй, въ 1 8 4 4  г. в *  окрестностях* Анна. В ъ  
1 8 6 2  г ., по словам* д -ра  Соколова, голод* настигает* инород
цев ъ Березивскаго округа. В ъ  1 8 7 8  г. доносятся слухи вновь 
о  такомъ-ж е бЪдствш въ Н ары м$. Голода въ Енисейской губер - 
ш и, на Л енй, въ  Камчатка, составляют* нередкое, явдеш е. Если 
печальный посл4дств!я и , вл1яв1е  голодов* страшны въ  странах* 
бол'Ье населенных* и  об  задающ их* путями сообщ еш я, то  они 
должны были въ  нисколько раз* сильнее отражаться на инород
цах*. В ъ  отдаленных* пусты нях*, гд^ эти  люди лишены вся
кой помощ и, картина голода у  н и х* уж асающ ая. В *  Т уру- 
хштском* кра4 въ 1 8 1 4 — 16 год ах*  русские и инородцы пита
лись падалью и пихтовою  корою . Умирало много дикарей и р ус
ских*, жгшшихъ по берегам * Енисея. Трупы умерш их* отъ 
голода валялись по тундрЪ. Даже около Туруханска валялись 
трупы, оторванные члены которы х* растаскивались п о  улицам* 
города. В ъ  одной семь!» с *  голоду мать съ’Ьла дочь, потом* 
сыновьям* приказала убить брата, семья нисколько дней пита
лась его  мясом*, —  наконец* съ&ги второго сына. Когда вы
шло мясо и голодная смерть начала угрож ать, мать снова 
приказала одному и з* оставш ихся сыновей убить другого и, 
раздраженная отказом *, бросилась на него съ  ножемъ, но 
братья зарубили ее  топором * и  питались нисколько дней тру
пом * матери. Н аконец* они таскались п о  тундра, отыскивая 
трупов* или живых* людей. Н а дорог4  они открыли тЬдо 
Остяка и  съЬли его . (Ш аш ков*. И нородцы въ X IX  ст .). Д октор*

1) Очервъ Санитарнаго Состояв\ п  Зал. Сибири, сост. при Западио^кбир. 
военно-медпц1шскоиъ упраыенш. Омск*, 1880 г. с. об, 58, 86.
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Сокол овъ7 говоря о  голод’к  въ Березовскомъ округЬ  въ 18Ъ2 г ., 
говорить, что инородцы зд'Ьеъ 4ди  кротовъ и  мышей. Осиповъ, 
описывая голода въ Нарымскомъ край , говорить, что люди 
с ь  ж адностью  истребляли падаль и ловили плавунце п о  р'Ьк% 
трупы.

Безпомощ ное васелеш е среди глухихь пустынь при тавихъ 
условш хъ гибло часто безслЬдио и  только вдолт'Ь посл'Ъ ве - 
счастш  слухъ о  ихъ бЬдств!яхъ доносился до жплыхъ м^стъ 
Сибири. В ъ  1 8 8 1  г . разнесся слухъ тож е о  голодЪ въ Нарым
скомъ округй , и затЬмъ появилось не описаш е этого  голода, 
а  сообхцеш е, что вы)>халъ н а  м $сто его  исправникъ. Н о  въ состоя- 
т п  ли онъ будетъ прекратить б ’Ьдств'ш— не объяснено. В ъ  
„Сибирской ГазегЬ* 1881  г . (Jfsft* 2 1  и 2 2 )  между т4м ъ рас
крыто въ  какомъ бЪдствеыномъ экономическомъ по.юж енш  съ - 
издавна находится этотъ  край и его  населеш е. Тавкмъ обр а - 
зомъ фактъ вымирания в  уменьшения мнородцевъ въ  Сибири 
должеиъ быть признанъ какъ иесомнЬнный. В ъ  исторш  в стр е 
чается нисколько весьма крупныхъ причинъ, прямо влшвшихъ 
на уменьшение внородческаго населеш я и  объясняющ ихъ это 
явлеше. Э ти симптомы бйдетвШ стоять рядомъ съ  другими: об4д - 
веш емъ и ухудш еш емъ экономическаго состояш я. Точно также 
рядомъ съ  умевыпеш емъ и  вымпрашемъ н4которы хъ племенъ 
заслуж иваем  ввимаш я весьма малый прироетъ сибпрскихь 
инородцевъ, показывающей слабую производите зьпую силу расы. 
Такъ но нашимъ nscjiAOBaHiflMb встречаю тся такого рода 
выводы. Татарское оеЬдлое населенге въ нЪкоторыхъ воло- 
стахъ Тобольскаго округа въ 25-лЗш е давало весьма слабый 
прироста, а  именно на 2 0 5 7  челов едва 1 0 0  чехов, въ  дру- 
гихь только 4 0  челов., въ Тю менском* ок р уга  въ 12  л,Ьтъ 
татарское населеш е съ  9 0 8 3  д. увеличивается только на 1 9  чел. 
Въ Березовскомъ о к р у гй в ъ б З  года населеш е остяковъ съ  2 1 ,0 0 0  
увеличилось едва на 2 4 0 0  д. и  т . д . Т акого ж е внимашя за
сл уж иваем  непропорцюнальность иоловъ среди сбвернаго коче- 
ваго нас&чешя, причемъ муж чннъ встречается бод'Ьеч-Ьмъжеящииъ, 
процента жешцинъ падаетъ до 3 0  и  4 0 ° /«  на муж . населеш е, 
что далеко н е  способствуетъ нормальному размножеш ю.

Фактъ вымирашя и уменьшения инородцевъ, правда, не охва- 
тываетъ вей местности и  вей сибирская племена; такъ исклю
чение составляют*, невидимому, пока юж ные кочевники —  бу
ряты, киргизы и калмыки. Х отя  среди послйдлихъ появляются 
нып4 тй  ж е признаки бйдствш , но тймъ не мен&е отри
цательное явлеше охватываетъ такую  массу другихъ ш е -
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менъ -  остяковъ, са ш ед овъ , тунгусовъ, вогуловъ, и  распростра
няется даж е на снАддыхь татаръ, что невольно заставляетъ за
думаться.

Что, если въ Сибири повторится судьба многихъ австрал® - 
скихъ и  американскихъ племенъ; что, если к  здесь  повторится 
драма гибели посл^дняго тасманца или оправдается предсказа- 
Hie одной печальной самоедской сказки, въ которой разсказы- 
вается, какъ у  само4довъ стояло 7 0 0  ш атровъ, гд е  жило 7 0 0  
человЪкъ, ими управляло 7  муж ей, в с е  они были бездетны и 
только у  одного былъ ленивый и слабосильный сынъ. В ъ  одно 
утро онъ  проснулся и  увиделъ, что в се  люди его племени 
умерли, а  в се  олеаи пропали. Онъ щ ель по пусты не песчаст- 
нымъ и  безпомощнымъ, онъ  падаетъ отъ  усталости, грызегъ 
кости обглоданный уж е собаками. В стречаю тся ему люди, но 
безжалостные люди другихъ племенъ, которые коварно и  враж 
дебно относятся къ нему, его бью тъ и  несколько разъ убива- 
ю тъ, каждый разъ однако его  воскреш аетъ мвоическое суще* 
ство— однорук®  й одноглазый старнкъ съ  ж елезною палицей.

Неужели эта  несчастная судьба долго будеть преследовать 
сибнрскаго инородца и  кто явится волшебнымъ старикомъ, сж а
лившимся надъ нямъ и пробудившимъ жизнь?

Изследовашя д о к а зы в а т ь , что явлеш е вымирашя и умень
ш а я  инородцевъ въ Сибири связано съ  постояннымъ об4дне- 
ш емъ пиородческихъ племенъ, упадкомъ быта, обнищан1емъ в 
всеми сопровождающими это явлен® бедствшми.

О беднеш е и  жалкое cocToaeie оленеводовъ, сопряж енное съ 
уменьшешемъ оленя, замечается на всемъ сев ер е  Сибири, на
чиная с ь  М езенскаго края архангельской губерш и, продолжая 
березовсш ш ъ краемъ, туруханскимъ и  кончая пленными Чук
чами. Кенанъ и  Н еймавъ одинаково свидетельствуютъ объ умень
ш ен ®  оленей ибедствгяхъ , постигаю щ ихъ инородцевъ вавъ д о - 
следствш  этого явлешя. (Нейманъ „И сторическ®  Обзоръ действ®  
Чукотской экш едицш . И звест. Восточно-Сибирск. Отдел. Геогра
фии. О бщ ества за  1 8 7 1  г ,  вып. 3 , ЛУ\е 4  и  5 ). Обеднейте и 
нищенское состояш е березовскдхъ остяковъ было замечено уж е 
Кастреномъ. Онъ положительно указываешь т  бедность остя- 
ковъ-рыболововъ, жизнь которы хъ все бол ее ухудш ается подъ
влзяшемъ упадка рыболовныхъ иромысловъ и  эвсптуатацш  оста- 
ковъ русскими рыбопромышленниками. Т о  ж е самое подтверж
даешь д-ръ  Соколовъ въ своемъ санитариомь описаш и Березов- 
скаго округа. Г . Поляковъ, въ путеш ествш  на ееверъ , удосто- 
веряетъ, что в се  рыболовные пески на О би захвачены русскими



96

и что остяки и  инородцы составляю т* кабальное рабочее со - 
слов!е, лишенное собственны х* промыслов* ') .  В ъ Нарымскомъ 
край множ ество инородцев* бросили автопром ы ш ленность и 
постудили въ работы еъ  купцам*, мещ анам*, и крестьянам*. 
Другие веЬ переселились въ  TapcKiit окр уг* и  поступи.™  въ 
работы къ  крестьянам*. T i  васю гансш е инородцы, которые, 
обремененные большими семьями, не могли поступить въ работы, 
остались скитаться въ окрестностях*. „Н адо видеть, говорит* 
очевидец*, это  несчастное семейство, которое должно жить под* 
открытым* небом *, вырыв* п од* густы м* деревом* яму въ 
енкгу и устлав* ее  вЪтвями хвойнаго дерева. Эти бедняки в*  
своих* рубищ ах* кое-как* отогреваю т* у  костра свои закоче- 
n fenrie члены. Ж енщины разреш аю тся здйсь от*  бремени и , 
не им'Ья пр1юта и для прочих* дфтей, отогреваю т* только на 
холодной груди въ 4 5 °  мороза своего р ебен к а".

Инородцы въ кабалЪ у  крестьянина гибнут* и  матерьяльно 
и нравственно (отзы в* Осипова о  жизни въ Нарымскомъ округ-Ь). 
Г . П авлов*, путеш ествуя п о  Оби, описы вает* самое ж алкое 
интервальное полож еш е инородцев* й). О б *  енисейских* остя
к а х*  академик* М иддендорфъ говорит* следую щ ее: „ В о  всей 
Сибири я  не ш дкл ъ  таких* ж алких* кочевников* как* остяков* 
у Бахтинскаго селеш я. В ъ  лохмотьях*, дрож а о т *  холода, они 
приходили к о  мн4 жаловаться, что им * отпускаю т* очень мало 
хлЪба и з*  казенны х* магазинов*. Один* и з* виденных* ино
родцев* перен ес* голодный тиф* и страдал* ещ е болью въ 
икрах*. МнЪ рассказывали, говорит* путеш ественник*, что уми
рали не только отдельный лица, но даж е ц к ш е  чумы. П овторя
лась старинная история о  гибели эти х*  народов*. Они погибали 
о т *  соприкосновеш я съ  развит1емъ культуры, в *  особенности съ  
наплывом* золоты х* ирш сковъ и иедабкжнаго с *  ними разгула. 
Для инородцев* были построены казенные хлебные магазины: 
но о  возврат^ займа не могло быть и ркчи. К огда беднякам*, 
съ каждым* годом * должавшим*, прекратили выдачу продо
вольствия, они начали умирать съ  голоду. (П утеш ест. н а  сЬверъ 
н восток* Сибири. Ч Л 1, ст . 1 4 , 6 5 9 ,6 6 0 ). Б ы т* карагасовъ, 
камчадалов*, чукчей и прочих* северн ы х* бродячих* и кочую 
щ их* инородцев* представляется не лучш им*. Д -р *  Альквнстъ, 
нзслЬдовавпнй обстоятельно бы ть вогулов*, удостоверяет* как*

*) Пшяковъ. Письма н отчеты о путетествиаъ въ долину р. Оби. 74—76.
*) СКгЬдвете Нарымскаго края свидетельствуется надонемъ путной тор

говли. До 1844 г. отсюда выводилось товара на 200/Ш р, въ 1644 г.—30,000 р 
II въ  1854 г.# ва 13,000 р,
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уменыпетне ихъ такъ и полное обЪ днете вс-тЬдсш е упадка про
мыслов*, б ол ь н ей , пьянства и  эксплуатации русскими. Н ако
нец* ещ е болйе изумите зьную картину представляетъ у меньше- 
Hie въ числЬ, отступ тенге отъ  культуры и  обйднеш е сибирских* 
осбдлы хъ татаръ. В ъ  Тобольском*, Тарском * и  друг, округах* 
эти татары были д о  половины прош лаго столбття богатым* сосло- 
в!емъ Сибири, они были ос$длы, им4ли земли и  угодья, купленный 
и жалованвыя, занимались торговлей и обладали капиталами. Быть 
ихъ в ъ  настоящее ж е время соверш енно нищ енсюй, они лиши
лись земель, представляют* полудикое несчастное пасе л е т е , почти 
сплош ной пролетар1агь. Н есостоятельность ихъ признана офи- 
щально, и  за  ними въ  Тобольской губериш  считалось 4 8 0 ,2 3 4  р. 
безнадежных* педоимокъ. И хъ несостоятельность объяснялась 
упадкомъ промыслов*, неурожаями, пожаромъ л’Ьсовъ и умень- 
шешемъ зв4ря. (Ж урнал* Главнаго Управл. Западной Сибири 
1879  г . As 1 5 4 ). В ъ  заключены* п ол ож ете  ихъ является въ на- 
стоящ ее время почти непоправимым*. Земли у  нихъ заложены 
крестьянам*, эеклед1ш е ничтожное, ск от*  выпалъ, и сами та
тары признаются л’Ьвивьгмъ и апатичным* населением*. Въ 
подобном* ж е полож евш  находится бар аби н сте  татары, бел и те 
прежде такж е бол4е богатыми (см . о  Б&рабинскихъ татарах* 
Князь К остров*, а  такж е В агин*, Томск, гу б . Ведомости. Каннская 
Бараба). Т ож е уменыпеш е и  о б е д а е т е  татаръ происходить въ 
Томском* и  М аригаскомъ округахъ. В ъ  1 8 6 8  году мар1инсктс* та 
таръ считалось 2 ,4 3 9 , а в ъ  1 8 7 8  году 1 ,8 7 0  человек* Ухудшение 
быта, при столкновенш  съ  русской культурой, замечается кромЪ 
того, не въ одной северной и  средней Сибири, но и  среди южныхъ 
кочевников*. Такъ, бытъ алтайских* Калмыков*, все бол£е оттес
няемых* русским * населением*, по словам* вс^хъ  путешествен
ников* и наконец*, по м естны м * свидетельствам*, н е  представляет* 
ничего отраднаго. Было время, когда горные калмыки считались 
богатымъ скотоводческим* народом *,— стада ихъ были громадны. 
Нисколько л 4т* тому назад* ученый ор1евталистъ и  путеш е
ственник* В . В . Раддов* видЪлъ еще въ Алтай некоторые при
знаки богатства и  значительные табуны, но через* нисколько 
л4тъ и  они исчезли, перейдя въ руки русских* промышленни
к о в ^  PyccK ie люди въйзж&я в *  чернь лйса, лишают* инород
цев* последних* средств* п роп и татя . Б л агососгояте  алтайских* 
калмыков*, свидетельствует* исправник* Замятин*, въ последнее 
время сильно пострадало, так *  что весьма уж е рйдко встречается 
калмыкъ, который адгЬетъ больш ое количество скота. (Памятная 
книжка Томск, гу б ., 1871  г ., стр. 2 3 6 ).
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T o-ж е падеж е быта евидЪтельетвуютъ и  д р у п е  путешествен
ники. „ Н и купецъ, ни зш ш он еръ , ни чиновник* не спасъ ал
тайца отъ  о б $ д н е т я “ , говорить авторъ пртгЬ чаш й къ Р и т- 
терову землев4д4ш ю Asm .

Ц осЬтявъ Алтай въ 1 8 7 8  и 1 8 8 0  годахъ, мы сами у б е д и 
лись, что бы ть кы м ы ковъ и  черневыхъ татаръ не улучшается , 
а ухудш ается. Р усское население все болЬе вторгается въ Алтай, 
множество волостей и  русскихъ селеш й раскидано на мЪстй 
бывш их* кочев!й. Крестьяне поставили въ  калмыцких* земляхъ 
пасеки, купцы— заимки я  магазины для склада орйховъ. Стада за
браны за долги и перешли къ  кунцамъ; на цЬдые десятки верстъ не 
встречается инородческихь табуновъ, — они принадлежать торгов
ц а м  я крестьянам* хотя н пасутся калмыками. Огромное коли
чество бедняков* нынЬ наполняет* кочевья и .тЬса, и даж е въ 
пустынных* м&стахъ, какъ около Телецкаго озера и на Чулыш - 
манЪ, мы не видели среди инородцевъ ничего, кро5Й бедности.

T t -ж е  признаки об^днее^я и  упадка хозяйства замечаю тся 
и среди киргизскаго васеленш , обладавшаго огромньш ъ количе
ством * скота. Съ нйкотораго времени падежи скота и безкор- 
мица все чащ е п осещ аю т* киргизскш  степи. Б у д е т е  киргиз
ской степи *дж утъ“ , гибель скота, во время гололедицы довер- 
ш аетъ опустош еш е. К акъ обш ирны эти  падежи, мож но судить по 
тому, что въ  1 8 7 6  году  у  киргизъ-вочевниковъ Западной Сибири 
пало 1 7 3 ,9 9 8  ш тукъ скота, а  по отчету м4стнаго ветеринара въ С е
мипалатинской области еж егодно падаетъ отъ  различных* б ол ь н ей  
до 2 0 0 ,4 0 0  головъ. (Очерки санитарнаго состояш я Западной Си
бири, 1 8 8 0  г ., стр . 2 3 9 ). В ъ  1 8 7 9  году  безкормица въ степи и 
падежи такъ были велики, что на Туркестанско-О ренбургскокъ 
трактй не былд уж е лошадей и  1>зда прекратилась. Падежи скота 
ведутъ за  собой  об ’Ьднеше и  полное раззореш е кочевниковъ.

В ъ  общ емъ трудно не заметить, что инородческое населеш е 
начинаетъ представлять сплош ной пролетариат*, надъ будущ им* 
котораго стоить задуматься. Н есомненно, что веЪ внЪшнхя про
явления голода, бол-Ьзни, уменьшение плодовитости и самое 
вымираше, за  устранеш емъ древняго фактора воинственнаго 
нсгреблеш я, суть результаты только постепенна™  н а д е т а  быта 
и ухудш ающ агося экономическаго состояш я инородцевъ. Ф акт* 
втотъваляется н астол ько общ имъ и очевидным*, что н ем ож еть  
не возбуждать вниыашя вс4хъ  ивстЬдовагелей *).

’) Инородцы въ XIX сгодГтгш Шишкова, Сибирски инородцы и  некуль- 
хурныя р а с ы  Пегавищц и&иЪдоватя Щапова о Сибири, Радловъ объ Адтй*, 
Поляковъ объ остлкахъ, Миддевдорфъ объ остякахъ и тунгу сахъ и т- д.
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Сущ ествую т* свидетельства, что инородцы въ прежнее врем* 
менУе бедствовали, когда у  н и х* было болУе стадъ и  утодьевъ для 
промысла. Правда, они не были на высокой стецени культуры, н о  
они были сыты. Добычи звУря, пушнины и  рыбы такъ было доста
точно въ древней Сибири, что инородцы роскош но, по-своему, удо
влетворяли своей потребности защиты о т *  холода. К огда-то вышли 
остяки н а  встречу русским* въ  бобрахъ  и соболяхъ, что и  воз
будило въ  последних* зависть и  ж аж ду в ъ  наживУ насчет* ди
карей. Питательных* продуктов*, благодаря заповедным* нетро
нутым* л Усам*, которы х* не коснулся огонь сибирских* паловъ, 
и благодаря свободному промыслу на рУ ках*, было вдоволь. 
Оленеводство на сУверЬ не было ещ е убито,— впоследствии, съ  по
грома казаков*, оно уж е не поправлялось. Кочевья ю ж ны х* ино
родцев* занимали гораздо болыш я пространства, чУмъ нынУ: кал
мыки и киргизы кочевали до Том ска н К расноярска, наконец*, 
по Т оболу, Ишиму и И ртыш у. Среднюю Сибирь съ  лучшими 
угодьями занимали татары. U d o p ia  и памятники убУждаюгъ, 
что если инородцев* в *  Сибири было не болУе, то , во всяком* 
случай, они раскидывались шире и свободнее, чУмъ нывУ. 
Отзывы историков* к  путеш ественников* о  жизни инородцев* 
въ прош лом* и началУ нынУпшяго еголУтш , показы ваю т*, что 
древш й бы ть и х *  бы л* гораздо обезлеченнУе иасгоящ аго. В се 
это  говорить, что ф акт* обйднеш я инородцев*, упадок* и х* про
мыслов* и постигаю щ ее и х *  вымираше есть ф акт* позднУйшеЙ 
ncTOpiii и  соврем ен н ая и х *  цоложея1я. Чтобы убедиться въ этом *, 
достаточно простудить и  сообразить ту сумму исторических* вл!я- 
шй и веУ тУ измУнешя въ инородческой жизни, который про
изошли со  времени покореш я Сибири.

П режде всего нам* приходится обратить внимание на то, 
что paioH* разм У щ етя инородцев* не остался тотъ -ж е самый, 
как* до приш ествш русски х*, он *  все болУе и  болУе сьуж н- 
вался и , наконец*, явился довольно ограниченным* въ то  время, 
когда население инородцев* не могло не увеличиваться въ общей 
суммУ. Р аю нъ-ж е промыслов*, при занятш  края русским* на- 
селеш емъ, все болУе отодвигался я  ограничивался. Само собою , 
что большинство лучш их* земель и угодье»* перешли к *  р ус
скому населенш . Точно такж е как* въ АмерпвУ индУйцы ото
двигаются на запад*, такъ инородчесвдя племена Сибири ото
двинуты на сУ вер* и на ю г* , неболыш е-ж е оазисы и клочки 
инородческагр населения внутри Сибири замкнуты русским* на- 
селешемъ. П о н я т о е  дУло, что съ  уменыпешемъ земельнаго paioHa 
для звУроловства, охоты , рыбной ловли, съ  сокращением* паст-
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бшцъ и  уменыпешемъ возможности передвиженга, совращались 
и средства пропиташ я. Э то первое. В торое, самый территорш , 
куда инородцы были оттеснены  и гд-i они по необходимости 
должны были размещ аться, далеко не всегда по климатвдескимъ, 
топографическимъ и  физичесвимъ условЬш ъ соответствовали тЪмъ 
местамъ, которыя они прежде занимали. Весьма разнится пере- 
мЪщеше и  переселеш е добровольное пи вы бору отъ  перемещ е
ния по необходимости, поэтом у м нопя инородчески! племена 
могли не  найти ни те х ъ  удобствъ жизни, ни того  естественнаго 
богатства и изобилХя природы, какимъ прежде пользовались. Н е
чего говорить, что север а  Сибири и  полоса тундръ были менЬе 
гостепр!ймны, чем ъ лесная и  средняя полоса Сибири, солонце
ватая и  голая степь бед н ее  для пастбш цъ, чем ъ степи и луга 
близъ большихъ рЪкъ и  озеръ, занятыхъ русскими.

Инородцу приходилось щ яучаться, приноровляться къ новому 
климату и услов!ямъ не постепенно, но сразу, вотъ  начало того 
экономическаго кризиса, который мы разсматриваемъ. И роцессъ 
о т ге сн е т я  инородцевъ и  ограничеш е ихъ раю яа продолжается 
вм есте  съ  успехам и колонизации расчисткой лесовъ , занятсемъ 
устьевъ рекъ , долинъ и  т . д . Мало того , угодья инородцевъ не 
остались неприкосновенными и  въ т е х ъ  м естахъ , который со - 
ставляютъ, повидимому, кругъ ихъ раюыа. Русск1я ко ш иш  не 
оставили ияородческаго paiona, мы видимъ поселеш я русски хъ 
промышленЕиковъ и торговцевъ на крайпемъ сев ер е , въ О бдорске, 
въ Б ерезове, въ СамаровЪ, въ Н ары ме и  другихъ м естахъ. Н а 
ю ге  колоннзащя вторглась въ калмыцкгй pa ioax , средина Алтая 
занимается пасеками и заимками, въ киргизской степи лучили 
земли взяты въ собственность казачьяго войска. П о отнош енпо 
къ расп редел ен !» землевладещя замечается повсю ду фактъ пе
рехода лучш ихъ земледельческихъ утодШ , луговъ, сенокосовъ, 
наконецъ, рыбпыхъ ловель къ русским*.

ЗатЬмъ, намъ приходится о к а т и т ь  внимаще на истощ еш е 
естественпыхъ запасов* и продуктовъ природы, которыми питался 
дикарь. Н ы н е фактъ уж е несомненный, что зверь уничтожеяъ 
во многихъ м естахъ  Сибири, въ другихъ м естахъ  онъ остается 
въ ничтожномъ количестве, — „еурож ай " зверя чащ е и  чащ е 
встречаю тся. Уменьшение это  совпадаете съ  заселеш емъ края, съ  
истребл&пемъ и  выжиганием* лесовъ , которое водворилось и  вопью  
въ обыкновение съ  пришеств1еыъ русски х*, накоиецъ, съ  усилевной 
эксплуатащей звйря, рыбы и  всякихъ другихъ продуктовъ. Н а - 
пряж ещ е силъ инородцевъ, между тем ь , явилось больш ее, отлучки 
становились опаснее, изнеможение чувствовалось сильнее. Р анее
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инородецъ безъ особаго труда, добывая себй  известное количе
ство звйря и рыбы, употребляла нхъ на собственный нужды и 
болйе ему ничего не требовалось. Теперь о е ъ  обязанъ былъ до
быть известное количество звйря для себя и  семьи, затЬмъ, для 
оплаты ясака и всйхъ  поборов*, какими его облагали для того, 
чтобы откупиться отъ  п р и тЬ ш етй , завоевать себ$  безопасность; 
но и  этого  мало, онъ теперь напрягает* всй  усил!я добыть воз
можно болйе по требоваш ю рынка. Онъ становится рабом * этого 
рынка или торговли, которая импульеируетъ, побуж дает* ино
родца къ  большему ястребленпо царств* природы, не заботясь 
о  будущ их* средствах* его пропитания.

Истощ ая один* промысел*, инородецъ переходит* къ  дру
гому, тазие переходы въ з&нятшхъ племен* не нодъ вл1ятемъ 
культуры, а  чисто п од* вл1ян1емъ случайных* жизненных* условШ, 
весьма капризны. Оленевод* часто, обйднйвъ, делается рыболо
вом*, такж е какъ и  охотникъ-рыболов*, передав* рыбныя угодья, 
бросается в*  лйса, инородецъ часто отъ  высш их* привычек* 
жизни переходит* къ низшим*. Выловив* звйря, онъ истощ ает* 
рыбные запасы, все это  продает* за  безцйиокъ и  ни мало не 
окупает* свою  жизнь. Онъ, добывающей и соболей, и чернобу- 
рыхъ лисиц*, бобровъ и  горностаев*, носящей у  груди своей 
драгоцйввййппе мйха, не въ состоянш  обогреться  и  мерзнет* 
въ тундрах*, коченйетъ отъ  холода въ лЬсахъ, выдавливая огром
ных* осетров*, нельм*, щ укъ, семгу, налимов* и стерлядей, онъ 
страдает* нередко о т *  голода и  съ едает* своих* собакъ. Ч то 
мож ет* быть изумительнее! Н о тЬмъ не менЪе это  так *, потому 
что ры нок* берет* у него все , но не удовлетворяет* его по
требностям*.

Вкусы и  требп ватя  дикаря создаются нодъ влшшемъ осо
бы х* законов*. Онъ увлекается часто предметами и  произведе
ньями не столько утилитарными, обеспечивающими его жизнь, 
совершенствующими и направляющими ее  къ  лучшему, сколько 
потакающими его страсти п датскому увлеченно. Чаще всего 
дикарь обольщается блестящими, но дешевыми игрушками, укра
шениями какъ дитя, за  который готов* отдать лучпня произве
дения своего труда, что его ставит* въ весьма невыгодный услоия. 
Затймх онъ ищ ет* минутнаго удовлетвореш я ощущенШ и стра
стей; всягай наркоз*, будь т о  табак*, вино идя ш пумъ, для него 
является соблазнительным* и развивает* въ  нем* страстное вле
ч е т е  и  губительную привычку . Торговля въ этом * случай плохой 
руководитель жизни, она предлагает* то , что соблазнительнее, 
но не то , что полезнее и мало заботится с последствиях*.
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Собственно нормальныхъ ус.говШ торга  с ъ инородцами ни
когда и  нигдЬ не сущ ествуете  Если с ъ  одной стороны передъ 
нимъ является богатый рынокъ съ  своею  разнообразною ману
фактурою, окрепш ею  подъ вл тш ем ъ  цивилизацш, то  дикарь 
является невооруженньшъ сырьевщикомъ. Покупатель распола- 
гаеть денежными знаками, меновыми ценностями, кредитомъ, 
ваконецъ, массой товаровъ, у  него целая экономическая армЗя 
со  всем и  родами войскъ, съ  целой  торговой  стратепей , у  дикаря 
ничего, кром е убогаго его  продукта. Онъ подучаетъ н товаръ, 
и деньги, онъ обязывается долгомъ покупателю и  чувствуете огь  
него полную зависимость. У  представителя рынка более ума, 
знаш я, хитрости и , главное, безцеремонности, кодексъ нравствев- 
ности у  него вычеркнуть, хотя онъ и  является подъ маской 
благодетеля; инородецъ выходить съ  открытой душ ою , просто- 
дупиемъ дикаря и первобытной детской  честностью. Замечено, 
что если торговцы допускаютъ всевозможные начеты и обманы, 
то  инородецъ старается честно платить долги, е е  подозревая, 
что они записаны двойнымъ лг&локъ. Самые худппе элементы 
цивштзацЗн группируются около дикаря съцЬ л ы о наживы. В се 
это  ставить обм$нъ въ самыя невыгодным условш . ЕвропейскШ  
рынокъ поэтому д^лаетъ инородца рабомъ, но не поднимаетъ 
его экономической и  культурной жизни. Силу и  могущ ество этого 
рынка хорош о сознаю тъ высшья расы и цивилизаторы. Д оста
точно англичанамъ было забросить въ глухи* мЪста А зш  и  А ме
рики красный европейский платокъ и участь дикаря была р е 
ш ена. П отребность развита, а  съ  этимъ создана и зависимость; 
зависимость крепчайш ая, ч&мъ зависимость о ть  силы и оруяйя. 
Теперь сознано, что во шгЬхъ странахь дикарей европейская 
торговля, при сущ ествующ ихъ npieM axb эксплуатации, народила 
чуть-ли не бол-fee зла, чЪмъ добра. Эвсплуатац1я, раззореш я и 
опустош еш я, произведенный ею , стоять предш ествовавш ихъ войнъ. 
С ибиропе дикари, обставленные ещ е болЬе грубыми и без- 
церемонньши торговцами, не избегли своей участи. Познакомясь 
сь  хл-Ьбомь, водкою , табакомъ, лорохом ъ, жел’Ьзомъ, они по
стоянно требую тъ  ихъ , но но.тучая эти предметы п о  неимоверной 
ц4н$, истощили s e t  средства, перепродали в с4  продукты свои, но п о 
требность осталась неудовлетворенною и  они остаю тся въ  гою ж еш п  
умирающаго Тантала. В отъ  нсточникъ экономнческихъ б^ дстай . 
В ъ  результат^ явился весьма странный факта. П о словамъ 
путеш сственаиковъ м изсл’Ьдоватедей, тЬ  инородцы чаще терпятъ 
б$дствш , которые ознакомились съ  хлЬбомъ, Д окторъ Соколота 
приводить, что березовск1е инородцы преж де питались оленьимъ
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мясом*, молоком* и  рыбьим* ж иром *, пища эта, иьгЬя азоти
стая  вещ ества и  углероды, была здоровье. Н ынй-же хл4бъ, до
ставляемый промышленниками, санаго дурнаго качества, мука 
затхлая, что, часто неудовлетворяя питаш ю , развивает* болйзня. 
Самоеды, оставппеся при животной пищ й, здоровье остяков*. 
Миддендорфъ говорить тож е о  тунгусах*, для которыхъ были 
созданы хлебные магазины. К огда отпускали хлйбъ въ домъ, 
инородцы брали его , в о  е е  могли оплатить долга; когда пере
стали отпускать хлЪбъ, они начали вымирать. Казенные хлЬбные 
магазины создали наживу для вахтеровъ, обогащ авш ихся про
даж ею хлЬба инородцам* по произвольной цйнй, тв-ж е продажа 
въ руках* торговцев* приносила неменыпгя 8 тоупотреблеш я. Въ 
томъ и другом * случай результаты явились плачевные. Бедность 
сидячих* чукчей и  инородцевъ сравнительно съ  кочевыми олене
водами свидетельствуется Нейманом*, американцем* Бенаноыъ и 
доктор* Ш перкомъ. (Топографо-патодогичесш е очерки Восточной 
Сибири). M norie тунгусы , остяки, чукчи, n oc .it истреблешя оленя, 
перешли к *  рыболовству, и  сделались оседлыми рыболовами. 
П олож еш е сидячаго— признак* полной нищеты и бедности, по
ложение это  презирается. Иные отъ  скотоводства переходят* на
зад* къ  звйроловству. Таким* образом * у инородцев* является 
регресс* въ  жизни иразвитш , как* сл йдсгае обйднйш я,— факт* 
указанный уж е Тейлором*. (См. ДоисторическШ  бы ть человека 
п начало цивилизацш, ст. 2 4 6 ). Въ Киргизской степи люди по- 
терявппе скот* такж е делаются осйдлышт, но это  не признак* 
культурнаго развитая, это  последняя стелень бедности. Рйзче 
всего бросается въ глаза то т*  ф акт*, что снабжение хлЬбомъ п 
казенным* порохом * инородцевъ, не только не подняло ихъ быта, 
н о, создав* новый привычки, въ концЪ сдЬлало и х *  положеше 
без*  исходным* 1).

Въ жизни инородцевъ, при у м е н ь ш и т  угодьевъ и  промы
слов*, и  съ  развитием* потребностей осуществился тот* безжа
лостный закон*, который превысил* и х *  потребности над* спо
собами и  средствами пропиташ я: при ухудшающихся условиях* 
жизни п при первобытной культурй, инородец* поставлен* искус
ственно въ такгл услов!я, что не въ состоянш  окупить своего су - 
ществоваш я. В от*  гдй леж ит* клю ч* к *  общ им* его бй д сш я м *. 
Разсматривая эти  сложный причины ухудпгеиш бы та, обйд- 
H taia, голода и  соверш ающ агося выашрашя, мы должны придти

Шашков ь, Иоложеше инородц. въХ1Хст., стр. 259 Нарымек\е ивородцн, 
СпГшр. газета. Путешесгв1е по восточной Сибири Млддендорфа.
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въ заключен™  т что причины эти лежатъ далеко не въ одних* 
фнзическвхъ условьяхъ и  не въ свойств^ расъ , но вс4  бЬдствен- 
выя условна и хъ , какъ болезни, заразы, эпидемш, и т . п . не
счастья, есть результат* безъисходныхъ окруж аю щ их* обстоя
тельств*, ухудшения экономическаго положенш  и  безпомощноЁ 
жизни инородцев*. Сообразно съ  этим * предстоит* въ предупрежу 
деш е вымирашя позаботиться объ  улучшенья быта и  экономиче- 
скомъ положенш  населенья, обезпечивъ его  въ смыслЪ граждан
ских* иравъ отъ  вторженья всякаго насишя. В есьм а видную роль 
въ улучшенья быта инородцев* должно было бы играть наше куль
турное вльяше. Несоыа4нш>, что успехи  наши въ  распространена 
культуры были бы сильнее, если бы знали лучше бытъ и  положенье 
наш их* инородцев*. К ь  сожаленью этого-то  у насъ  недоставало и 
наши культурный завоеваш я соверш ались помимо насъ тамъ, 
гд4 мы не подозревали. К узнецие черневые татары, считающееся 
доселй дикарями, звероловами, дали, наприм'Ьръ, болйе представ 
вителей ос4длаго бы та, ч^мъ кочевники-скотоводы, на которы х* 
преимущественно сосредоточивалось внимаш е. Попытки побуж де- 
ш я н  принуждения кочевш вовъ-номадовъ къ нереходамъ въ 
осЪдлое состоянье продолжаются до сихъ  поръ, но решительно 
не им4ютъ усп ехов*. Это бываетъ больш ею частью плодъ легко
мысленных* проектовъ и м естны х* канцелярскихъ измьгшлешй* 

Нечего говорить, что изменить культуру народа, обусловлен
ную физическими условиями и  вековыми привычками, не такъ 
легко, какъ и  заставить предпочесть одно хозяйство другому. 
Таш е переходы соверш аются подъ вльяшемъ весьма сильных* 
экономических* стимуловъ, по w ip t  накопленш средств* и  зна
ний въ населенш. Ч асто весьма цивилизованные народы нредпо- 
читаютъ скотоводство землед4лш>. П рим ер* тому представляетъ 
Австралия, Америка и  т . п . Замечательно, что наши побуж дена 
и средства всегда состояли только въ принудительныхъ и  стЪспи- 
тельныхъ ы ^рахь, которая ск ор ее  отталкивали и  запугивали 
инородцев* отъ  всякихъ заимствований. Составлялись приказы за
нижаться инородцам* земледелием*, н о  при этом * не спраши
валось объ  и хъ  способностях*. Выходя изъ теорш  что н еобхо
димо заставить заниматься земледЬльемъ, предполагается заста
вить, наприм., киргизъ сделаться оседлыми путемъ зацрещ еш я 
перекочевовъ, раздачею земель русским* въ степи и  стесненьем* 
кочеваго образа жизни. М еж ду т4мъ перекочевки киргизъ бы.ш 
экономическою потребностью  передвижка го  скотоводства, кото
рое доставляло пропитанье миллюнному населенью. СгЬснеш е
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передвижешй и лишенге лучшихъ угодШ  привело киргизъ къ 
об4дн4н‘но, падежамъ скота и  голодамъ.

Требуя часто невозможна™  отъ скотоводовъ, гд4  физическая 
условия не позволяли перемену хозя й ству  мы упускали изъ виду 
племена весьма близки къ земледельческому бы ту. М нопя ос4д- 
.1ыя волости червевыхъ татаръ и  кумандинцевъ, занимавшихся 
земледЯшемъ, записаны въ кочевыя, а  земли и хъ  раздаются 
креетьянамъ для поселеш й. Такимъ образомъ инородцы лишаются 
своихъ пашенъ и  луговъ. Подобный ж е посл4дств!я предвидятся 
въ киргизской степи. Этимъ самымъ, принуждая инородцевъ въ 
одеомъ м 4ст4 , къ землед4лио, въ друтоыъ, мы лишаемъ ихъ 
возможности заниматься этимъ промысломъ.

Изъ этого  видно, что культурный вопросъ  наш ихъ инород
цевъ остается далеко не разр&шеннымъ и , при сущ ествующ ихъ 
отвош еш яхъ русскихъ къ этимъ племенамъ, весьма затрудяи- 
тельвымъ.
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РАЗРЕШ ЕНЫ  ИНОРОДЧЕСКАГО ВОПРОСА.

IV.

Гражданское положеше инородцевъ. — Наше законодательство.—Покровитель
ственная политика.—Ясачный кохм uciя —Инородтееш й уставь Снераяскаго.— 
Соврененное потонете инородцев* и роль местной админпстрадн.—Ясачные 
сборы и злоупотребления,—Опека и  снабжение хд^бомъ инородцев*.—Распро- 
странев!е хрнспанства.—Попытки нросвРщешп. Услов1я, при которых* o u t мо
гут* достигнуть ycntxoBb.—Задачи цивилязацки.—Будущность инородческих*

племенъ.

Н ам* предстоит* дал£е разсмотрЪть гр а ж д ан стя  условш  су
щ е с т в о в а в  инородцев* на В осток^  и  то т*  ряд* законодатель
ны х* мйръ, которыми правительство стремилось дать км ъ известный 
права. Съ самаго покореная Сибири правите тьство признавало не
обходимым* оказывать покровительство завоеванным* народам*, 
указы твердили воеводам*, чтобы они обращ ались „кротко* съ 
покорившимися и  служилым* людям* поведывалось „приказывать 
накрепко, чтобы они, ходя за  ясаком *, ясачным* людям* на
прасны х* облдъ и  налогов* отнюдь никому я е  чинили а  соби
рали бы съ  н и х* ясак* ласкою и  принятом* “  1) .  Идея по
кровительства и  заботы  о б *  инородцах* ещ е р'Ьзче высту
пает* в *  наказах* Екатерины И , которая см отрит* на Си
бирь, как* на инородческую колонш  и  русскую  И ндио, гдЗ> 
необходима либеральная колониальная политика. Общ ечелов4че- 
CKie идеалы X V III  столйтш  заставляют* е е  см отреть на M ip*, а

*) Исгор. Соловьева т. VII, 300, 301, т. IX , 430, 431,
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такж е и  на империю, какъ на арену, гдй  должны примириться 
вей  племена. В ъ  эт о  время императрица простирает* свое вни
мание д о  вызова инородцевъ-дикарей в о  двору, д о  покровитель
ства бухарцам * въ Сибири, предоставдеш я имъ многих* при
вилегий, какъ торговому сословто. и  в од р у ж етю  нйкогорых* 
спмволовъ инородческаго царства. В ъ  свои х* увазахъ Екате
рина II  является настоящ ею защитницею и  покровительницею 
обиж енных* иноредцевъ. Взгляд* этотъ  выразился довольно опреде
ленно въ  ук а за н о  поводу посылки ма’ю ра Щ ербачева для переписи 
мнородцевъ в ъ  1 7 6 3  г . „М онарш им * нашимъ словом* обнаде
ж иваем*, говорилось въ этом * указй, ч то  н е  только вей под
властные подданные наш и ясачные, равным* образом * и  впредь 
в ъ  Империю наш у н  въ подданство прнходяпре, содерж аны бу
д у т*  въ  ж елаемом* спокойствия, почему м ы  вей  нашимъ вйрно- 
подданнымъ повелйваемъ съ  оными ясачными обходиться ласково, 
показывая имъ всякое доброхотство и  не чиня имъ не только ка~ 
ннхъ-либо притйснеш й, обидъ, грабительств*, н о  ниже малйй- 
ш ихъ убы тков*; если ж е к то  за  симъ нашимъ М онарш им* п о - 
велйш ем* дерзнет* чинить ясачным* народам* нашимъ граби
тельства и  раззорею я, а  о т *  ясачны х* въ учрежденных* от*  
н а с*  правительствах* принесены будут* вам * н а  к ого  в о  взят
к а х *  в  въ  прочем* том у подобном* ж алобы , т о  повелеваем* 
наиегрожайш е следовать в  с ъ  винными поступать п о  зако
н ам *, а  обидимых* п о  справедливости защищать без*  промедле
ния малййшаго времени, о чемъ сей  наш * манифест* по всей 
Сибирской губернш  публиковать во  всенародное нзвйсчче* (М ани
ф ест*  1 7 6 3  г . ш н я  1 3  дня). В м йстй  съ  тймъ при Е катерин!; I I  за  
оейдлыми инородцами было весьма много уврйплено земель. К ъ  е о - 
ж а л й и ю  этотъ  взгляд* государей не получил* примЬнешя в ъ  Си
бири. В ъ  1 7 6 3  г . усчитано бы ло число инородцев* въ  1 8 6 ,0 0 0  
чел. и  потож ен* оклад* 1 6 5 ,0 0 0  р . П рктйснеш я инородцев* 
между тймъ не уменьшились, пе смотря на в н у ш етя  правительства, 
оклад* продолж ает* оставаться неизмйненнымъ д о  Сиерансваго, 
т .-е . д о  1 8 2 2  г ., м и  скорее до новой ясачной воммисш ; между 
тймъ число инородцев* в о  м ногих* мйстахъ аж йнилось. Т а к *  
въ  Туруханском * край  вымерло о т *  голода и  болйзней д о  3Д  
инородческаго населенш, тогда к а к *  остальные должны были 
нести весь окладъ *). У лож еш е ©бъ инородцах* Сперанскаго въ 
1 8 2 2  г. пытается ввести порядок* въ управление инородцев*, 
раздйлнть и х *  на разряды п о  образу ж и з н и  и  дать им * нйкоторыя

*) Шашковъ, Положевю ивородцевъ. Нот. этюды, стр. 174.
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гарантш самоуправдш иг, образовать ннородныя думы, управы и  т . д. 
Но и этотъ  уставъ, замечательно доброжелательный по духу, не 
могъ осущ ествиться и  повелъ точно такж е только къ недоразу- 
м4я*1ямъ. П реж де всего едва ли какая либо классификащя могла 
быть сделана без* точнаго изсл'Ьдоватя быта инородцев* одним* 
канцелярским* путем *. Е щ е ботЬ е явилось произвола при о су - 
щ ествлевш  этого устава и зачислении инородцевъ въ разряды. 
Эти недостатки въ регламентами были обнаружены въ 1 8 2 8  г . 
новою ясачною ком м иаею . Ясачная коммийя старалась только 
поправить разряды и  установить новый определенный окладъ. 
Этотъ окладъ по переписи 1 8 3 5  года остается неизменным* я  
досел4, а  законодательство для инородцевъ, созданное Сперан
ским*, продолжаетъ сущ ествовать бол4е полустолгЬ'ля въ иашемъ 
свод* законов*. Н е смотря на его  бл ап я  желания урегулировать 
управлеше инородцевъ и дать имъ некоторы е права я  законы , 
этотъ уставъ р^иительно н е  привился н а  д’Ьл’Ь въ Сибири. Д ух* 
его остался непонятым*, в е  усвоенным*, а  бы ть инородцевъ 
остается въ том *  ж е , если не худш ем *, вид'Ь, ч4м ъ до устава С пе- 
ранскаго 1 8 2 8  г. Уступки инородческому обычному праву не ока
зали никаких* гарантШ . Древнее самоуправденш исчезало, старый 
общественный сою зъ разруш атся, новый не создавался, и  инородцы 
представляли стадо, запуганное земской полищ ей. Тамъ, гд$  ино
родцы обязывались организовать волости, тамъ все вручалось при
сланному писарю, который и  являлся хозяином* и  посредником* 
волости съ  властью. Распоряж еш я таких* писарей инородческою 
судьбою вели только къ  м асс£  злоупотреблеш й и  поборам *. И но
родческая волость явилась подчиненною на д&тЬ одним* земским* 
заседателям*, власть которы х* явилась безконтролы ю ю . Э то давле
ние земской полацш , ея безцеремонный характер*, низкое развитее, 
ограниченное содержание въ Сибири, и своекорыстных стремлеш я не 
позволили водворить ни м атЬ й таго порядка и справедливости въ во 
лостях*, s  создали многочисленны» злоунотреблеш я, безотчетные 
поборы, практикуемый произвол*, ж естош я наказанья. нечеловечное 
обхож деш е съ  инородцем*, уничтожали всяк’ю  сл^ды законности. 
Вдали о т *  надзора ыедк1е  исполнители и  земская полищя съ  
своими нравами дискредитировали таким* образом * лучсшя на- 
irtpenia правительства. Сибирские заседатели и  исправники до 
последнего вы м ен и  свирепствую т* въ инородческих* волостях*; 
ни указы государей, ни законодательство, ни гуманный уставъ 
Сперанскаго, ни стр а х*  закона, ни внуш еш я человеческой со 
вести не могли защитить, оградить инородца и заставить ува
жать его челов^ческ'ш права. П ри  отсутствие зваш я инородче-
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скаго бы та, распредЗ>лешя инородцевъ и  движения населенья 
переписка объ  устройств!» инородческихъ волостей и общ ествен- 
наго уп равл етя  продолжалась нисколько десятковъ л'Ьтъ, но въ 
сож атЬш ю  отъ  неум4ш'я организовать это  дЪдо, не привета ни къ 
чему. „В ъ течен ш  4 0  л4тъ д4ло это  ограничивалось мертвой канце
лярской перепиской п  не заключает* ничего, чтобы мож но было сд 4 - 
лать заключеше о  томъ, что и  какъ сл'Ьдуетъ учредить между 
инородцами “ . Тавовъ былъ оффифальный приговор* этого д4ла 1). 
„В ъ  основЪ адмияистративныхъ началъ , говорить журнал* 
Томской казенной палаты, долженъ лежать бы ть народа т .-е . 
его нравы, обычаи, образъ  жизни, степень разм гпя, а  равно и 
кЪстныя условш; чтибы безош ибочно определить какой поря
док* удравленгя свойственнее и  полезнее для инородцевъ, не
обходимо знать ихъ прош едш ее и  настоящее, и для этого  не- 
обходимъ ун ъ  пытливый, наблюдательный, деятели научные и 
привычные къ такого рода трудамъ; между тЬмъ изъ 4 0 -л 4 т- 
ней переписки видно, что столь серьезный трудъ возлагался на 
земскую полицию, на земских* засЬдателей, у  копхъ не было 
ни времени, ни уменья взяться за  это  дЪло, какъ слЪдуетъ, по
чему весь трудъ заявлялся въ  мертвой канцелярской отпискЪ 
бумагъ, парализовавшей всЪ распоряжения местной высшей власти". 
Н о всл’Ьдъ за  вопросомъ у прав л е т я , является не менЬе серьёз
ным* и, пожалуй, болйе важ нейш им* вопросъ податнаго обложеш я 
инородцевъ. Ясачные сборы  причиняли съиздавна не мало без- 
порядковъ и  служили поводомъ къ  ухудшению быта инородцевъ. 

.Ясачные сборы  съ  инородцевъ мЬхами стали съ  перваго-ж е 
раза, благодаря недобросовестности сборщ явовъ, тягостью  и раз- 
зореш емъ для инородцевъ; не смотря на огромные поборы  за 
инородцамя все-таки показывались недоимки. Всл'Ьдъ зап окоре- 
Н1емъ Сибири въ 1 5 9 6  г ., мы находимъ св%д£шя объ  обременены 
петымскихъ и нарымскнхъ инородцевъ сборами, вс.тЬдсийе чего 
уменьшены съ  нихъ сборы  ясака и прощены недоимки. Т *  ж е 
явлешя продолжаются во  все последующ ее время, инородцы 
ж алуются на раззореш е, насплю надъ ними; правительство при
казывает*, п о  возможности, щадить инородцевъ и взыскивать одну 
только подать, но никвы я мЪры и самое прощ еш е недоимок* 
не помогаетъ. Въ 1 7 6 3  г . составляется Щ ербачевымъ перепись 
инородцевъ и  на инородческое населеш е въ  1 8 6 ,0 0 0  налагается 
ясачный окладъ въ 1 6 5 ,0 0 0  рублей; окладъ этогь  не могъ быть 
обременительным*, если бы , в о -1 -х ъ . онъ взыскивался только въ

х) Журналъ Томской казенной палаш ко 1364 г.
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определенном* казною  количестве, во-вторы х*, бол ее соответ
ственно с ъ  количеством* рабочих* душ ъ. Н о  с ъ  1 7 6 3  г . въ 
бы те  инородцевъ произошли замечательный потряееш я н  пзм е- 
неш я, а  окладъ эт о т *  оставался т о г ь  ж е д о  1 8 2 4  г .

С ъ  распределеш емъ инородцевъ въ  новые разряды и  с ъ  пере- 
водомъ н ек оторы х* въ  число оседл ы х*, соответственно Уставу 
С перанского, положение д е л *  н е  только не улучш ается, н о  по
датная система легла ещ е тяж елее. М н оп е  изъ инородцевъ, не 
смотря н а  оседлость, в ъ  этом у времени соверш енно были р а з- 
зорены. Платя д о  1 8 2 4  г . н о  1 р . 5 0  в . съ  душ и, с ъ  этого  
года , съ  перевода въ  разрядъ оседлы хъ поселянъ, съ  н и х *  п о 
следовало обдож еш е въ 1 1  р . съ  душ и, д а  по стольку ж е за 
унершихъ с ъ  ревизии 1 8 1 6  г . В се  э т о  привело къ  тому ч то  съ  
инородцевъ тобольских*, вм есто преж няго оклада въ  1 2 7 ,8 1 9  р . 
с ъ  1 8 2 4  по 1 8 3 2  г . приш лось денеж ной повинности з а  8  л етъ  
взыскать 1 .3 5 9 ,8 4 5  р . И нородцы смогли уплатить въ  сч ет*  этой  
громадной суммы всего 7 3 5 ,3 9 7  р ., следовательно въ  недоимке 
за  ними состояло С 2 4 ,6 4 з  р . ;  в ъ  такомъ ж е положения ©чути- 
дись и  A pyrie оседлы е инородцы. Х отя  ясачныя коммисш  об 
наружили всю  несоразмерность, в сю  тяж есть обложения н от 
крыли приэтомъ много несправедливостей, тгЬмъ не м енее он е  
в е  могли улучш ить быта инородцевъ и  совратить оклады. Н а
против*, п осл е  ясачной коммисш  в ъ  общ ем * сумма сбор ов*  воз
высилась. Т акъ , инородцы с ъ  1 8 3 5  г . п о  ©бложешю вм есто п реж - 
нихъ 1 4 6 ,4 6 0  р . 5 5  к . стали платить 5 2 5 ,1 6 2  р . 9 9  к . Зло- 
употреблею я при с б о р е  ясака не уменьшались; к р ом е т о го  н а  
нихъ наложены были новыя повинности. Резолюцш  и заключения, къ 
которы м * приш ла ясачная коммисш , были однако замечательны. 
Комыишя ходатайствовала о  сложенш  недоимок*, „та к ъ  какъ 
взыскать и хъ  было невозможно, не доведя инородцевъ до совер
ш енного раззореш я“ . Недоимки п о  1 января 1 8 3 2  г ., были 
таким * образом * прощ ены „ п о  уважению разстроеннаго состоя
ния инородцевъ отъ  обременительной экзекуцш  и  других* допу
щ енны х* зл о у п о т р е б л я й * ,  какъ сказано въ  ук а зе  Сената ген е- 
ралъ-гу бернатору Западной Сибири. Н о  н  за  таким * важ ным* 
облегчеш емъ осёдлы е инородцы н е  въ  состояш и были платить 
поднаго крестьяискаш  оклада, поэтом у предполож ено было для 
н и х* въ  продолженш  десяти л етъ  с ъ  1 8 4 0  п о  1 8 5 0  платить 
2/в  кресгыш скаго оклада; а  с ъ  1 -го января 1 8 5 0  года полный 
оклад*. Н есм отр я  н а  сделанныя облегчения в  льготы, а  такж е 
н е  смотря н а  т о , ч то  некоторы й изъ оседлы хъ управъ д о 
сел е  облож ены податью только в ъ  количестве 4  р уб . 4 1  коп .
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(осйддьш волости татаръ Томской губернш ), недоимки не только не 
уменьшились, но возрасли. Т а к ъ съ  1 8 5 0  г . по 1 8 6 0  г ., увеличились 
недоимки у  т!>хъ ж е тобольскихъ оеЬ дгахъ татаръ и томскихъ. Н е
доимки эти въ 1 8 7 5  г . по 4  округами равнялись 4 8 0 ,2 3 4  рублямъ. 
Наконивппяся недоимки взыскиваются обыкновенно еамымъ без- 
пощаднымъ образомъ, продаж ею имущества инородцевъ, от
дачею н хъ  въ заработки иромышленникамъ и только п о  исто- 
щеши вс'Ьхъ средствъ, они представляются къ слож еш ю , то-есть 
когда р& ззорете достигло крайнихъ предЬловъ; наконецъ, что 
ещ е важ нее, самые оклады взыскивались всегда не въ положен- 
номъ казною размйрй, но въ гораздо высшемъ, часто суммы 
взысканный съ  инородцевъ оставались въ рукахъ еборщ и- 
ковъ и  заседателей, а  на нихъ отмечались недоимки. Подобные 
двойные сборы , какъ причина недоимки, не всегда было удобно 
объяснять местному начальству- но несомненно они играли зна
чительную роль. Ч то касается общ ихъ повинностей, налагаемыхъ 
на инородцевъ, т о  они такъ были тяжелы что инородцы за
кладывали свои угодья и  нанимали для вы полнетя нхъ русскихъ. 
M ipcKie расходы ложились н а  инородцевъ больш ею тяж естью, 
ч4мъ самыя подати.

Ч то касается ясачнаго сбора  съ  кочевыхъ инородцевъ, то 
окладъ этотъ  могъ быть точно такж е не обременительнымъ, если бы 
только онъ не отражался въ увеличенныхъ сборахъ и  въ тЪхъ за - 
груднеш яхъ, которыми сопровождалось в н е се т е  ясака мЬхами. 
Правительство, желая обтегчить инородцамъ в н е се т е  подати, въ 
виду недостатка денежныхъ зя&ковъ, предоставило ииъ вносить 
м 4ха. которые шли въ доходъ Кабинета Е го  Величества, но 
сборъ вгЬховъ съиздавна былъ поводомъ для злоупотреблетй  въ 
Сибири. Н есм отря  на то , что инородцамъ предоставляется вно
сить ясакъ въ казначейство деньгами, на практик^ является, что 
инородцы, напуганные чиновниками, что ихъ запншугъ въ осЬдлнй 
окладъ, предпочитаютъ вносить м4хами; между тЬмъ постоян
ное уменыпеш е ssfcpa въ  Сибири и его „неурож ай44 ставятъ ино
родцевъ въ больш ое затруднение. Самые цЪнные м 4ха, въ  боль
ш инства случаевъ, покупаются у  торговцевъ, которы е пользуются 
случаемъ взять съ  инородцевъ выснпя цЪны; соболь покупается 
въ  1 5  и 2 5  р ., когда въ казну сдается по З р .  ЗатЬмъ, сборъ 
въ волости производится обыкновенно зв-Ьрищши шкурами съ  
ю рты , причемъ сбираю тся князьями н зайсаяами не по оц£ш Д , 
а произвольно; эдЬсь должны войти в с*  расходы п о  ш й зд в*  
сборщ иковъ въ городъ, на переводчиковъ, на сношен1е съ  вла
стями. П ри  сдатЬ ясака, во и зб еж и те  злоупотреблеш й, ваконъ
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предпотагалъ для ббльшихъ гарантШ  создать взяосъ въ особомъ 
составномъ присутствш  ш ъ  казначея, исправника, стряпчаго и 
т . д . Н о  это  повело только къ том у, что въ npieM i ясака яви
лось болйе лицъ заинтересованныхъ. Удивительно, что при всей 
требовательности, съ  какою  относятся щ йемщ ики, при огромной 
стоимости ясака для инородцевъ, результаты явились соверш енно 
неожиданные. В ъ  Кабинетъ доставлялись м-Ьха худш аго качества 
и вся вина сваливалась на несчастныхъ инородцевъ. Н о поводу 
дурнаго взноса ясака не разъ Кабинетомъ начинались переписки; 
местное начальство изыскивало причины ухудш еш я лова звЪря, 
но истинной причины какъ будто бы  не открывало. Такимъ обра- 
зомъ, не смотря на ничтожный окладъвъ I  р . и  1 р . 5 0  к. съ  души, 
сборы  съ  кочевыхъ инородцевъ удесятерялись. Недоимки на в о - 
чевыхъ инородцахъ были такж е часты ; а  между гймъ, земсш е 
чиновники составляла себЪ со ст о и т е  въ нисколько десятковъ 
тысячъ. Такш  злоупотреблеш я, какъ мы убедились обзоромъ 
инородческаго ра1она, продолжаютъ сущ ествовать. К ъ  этом у- 
же присоединилось образование волостей, содерж аш е писарей 
въ кочевыхъ раю нахъ , которые внесли не столько порядка 
въ управление, сколько новые незаконные поборы. В ъ  такомъ 
свойств^ податной системы леж ите одна изъ впдныхъ причинъ 
инородческаго об^дн^ш я и  раззоренш . Податной вопросъ, такимъ 
образомъ, заслуж иваете наиболее выиман1я, т$мъ бол’бе, что 
оклады инородцевъ остаю тся неизмененными съ  1 8 3 5  г .7 а  совре
менная платежная способность инородцевъ невыяснена. Система 
взнман1я ясака и  преобразоваш е его  въ денежный сборъ , въ  устра- 
Heeie сущ ествую щ их* злоупотребленШ , составляетъ такж е очеред
ную задачу. К акъ попытки введеш я правш ънаго управлешя среди 
инородцевъ, такъ и  опека правительства въ ограж деш е инородцевъ 
отъ  п ри тй сн етй , злоупстреблеш й, а  такж е заботы  объ  обезпече- 
нш  продовольстая инородцевъ въ моменты тяж кихъ б й д с т й ,  къ 
сожал’Ьшю, не привели къ должному результату. Правительство 
съиздавна запрещало ввозъ вина въ  стойбищ а инородцевъ нодъ 
каким* бы  то  пи было предлогомъ. Сибирсш й комитете въ 1 8 3 0  
году запрещ аете ввозить в ъ  само-Ьдамъ даже лекарства настоян
ный па вин4. Т-Ьмъ не яенЪе винная продаж а везд-Ь проникла. 
Торговлю виномъ практиковали не одни торговцы , съ  жаждой 
барыша, но этимъ занимались священники, заседатели-управи
тели инородцевъ и  т . д . Въ настоящ ее время, благодаря про- 
никновешю русскихъ, вино повсю ду доставляется инородцамъ и 
запрещение не привело ни къ  чему, разв$ только повысило ц'Ьну 
вина. Являясь какъ запретный плодъ и действуя на инородцевъ
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временами, перюдически., оно нм4ло тЪмъ бол4е губительное 
вл5яше. Ч то касается создаш в казенных* магазиновъ для продоволь- 
ств1я , то они поведи только къ  яаколлеш ю долговъ на инородцах*, 
которы е взыскивались съ  безпощадной строгостью ; раздача х.гЬба 
вела, наконец*, къ многочисленным* злоупотреблешямъ, такт как* 
находилась въ рук ах* казенных* вахтеровъ. Г . Ш аш ковъ при
водить, что долгъ з а  хл’Ьбъ въ туруханскомъ округ4 прости
рался иногда до 2 0 0  р . на человека. В ъ  1861  г . на 6 3  ино
родцах* считаю сь 1 3 ,0 0 0  р . с . хлебной недоимки. В ъ  бере- 
иовскомъ кра4 в4 1 8 5 0  г . хлебный долгъ быдъ равенъ 1 2 ,9 4 7  
руб. с ,,  въ 1 8 5 2  г . 1 7 ,0 0 0  р . О  вакоплезш  подобной ж е не
доимки въ нарымскомъ окрутЬ въ 5 0 ,0 0 0  р ., и  о  тйхъ-ж е зло
употребивш их* сообщ ает* очевидецъ въ 1 8 8 ] г . (Сибирская 
газета „И нородцы Н арымскаго О круга" ? 1881  г . Jfetf; 21  и 2 2 ). 
Это снабж еш е хл ебом * пмЬло чисто фиктивный характеръ; вах
тера записывали хлЪбъ на инородцевъ, но сами продавали его 
торговцам *, которые уж е снабжали инородцевъ п о  двойной ц4н4. 
Н аконец*, эта  торговля кончилась разореш емъ инородцевъ и 
накоплешемъ состояш я у  вахтеровъ. (См. тож е Сибирск. Газета 
о  нарымскомъ кра^ АУ& 21 и  2 2 ). М агазины эти  признается пынЪ 
своевременнымъ сдать самим* инородческимъ общ ествам* съ  за- 
вЬдывашемъ ихъ избранными сторожами. К ъ  т4м ъ ж е алоупо- 
треблеетямъ вела продажа свинца и  пороха.

П ри таких* усл отя хъ  и  инстинктах* русскаго населения 
весьма трудно было думать о  цивилизующих* влы нш х*, о  пра
вославии, нросв^щ енш  н  снабж еш и инородца лучшими духовными 
благами.

Ч то р у ш й е  упустили свою  роль въ д'Ьл'Ь выпятя, это 
мож но видеть на редигтзном ъ вопрос^. С реда сибирских* 
инородцевъ распространяется нисколько релипй. Большинство 
сибирских* инородцевъ были язычниками или шаманистами, 
въ томъ числй даж е нынЗдоню магометане и  б у д д и ст . Т о 
бол ьск е  татары приняли магометанство изъ Бухары  тотчас* 
передъ пряшестшемъ русски х*, и  эта  релипя получила огром
ное распространеш е уж е во  время владычества русских*; 
такъ барабивсш е татары принимают* магометанство только въ 
1 7 4 5  г . ,  то-есть  бол&е полутораста лЪгь находясь лодъ русскимъ 
н й я тем ъ . Н ы н4 нзъ 1 4 2 ,1 9 1  инородцевъ Тобольской и Том
ской губерш й 4 7 ,3 2 6  магометанъ; если мы присоединим* до
7 8 8 ,0 0 0  сибирских* киргиз*, также принявших* ислам*, то 
увидимъ, что магометанство зд^сь совершило наиболъпия победы. 
В о  все  время средняя Аз1я снабжала Сибирь своими проповйд-
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нивами ходж ами, муллами, которы е ревностно проповедуя исламъ 
среди инородцевъ, уж е подвластныхъ русскимъ, обратили зна
чительную часть ихъ въ свое в^роиспов^дате.

Т очно такж е весьма сильное вл!яш е пмЪлъ на сибирскихъ 
инородцевъ и  буддизма. Н о св'Ьд'Ьтямъ, собраннымъ въ 1 7 4 1  г ., 
въ В осточной Сибири оказалось, что большинство бурятъ дер
ж ится шаманской вЬры, то-есть язычники^ а  у буддистовъ было 
только 11  дацановъ и 1 5 0  ламъ, н о  въ 1 8 4 5  г . оказалось буд
дистовъ 8 5 ,0 6 0 , а  ламъ 3 5 1 4 , въ  1848  буддистовъ было уж е 
въ Забайкалья 1 2 5 ,0 0 0 , а  ламъ 4 ,5 4 6 . Н ы не между бурятами 
совершенно распространился буддизмъ. Вл1яше буддизма видно 
и  на юж ныхъ алтайскихъ племенахъ. Ч то касается остальныхъ 
язычниковъ, т о  они составляютъ теперь уж е меньшинство, по 
крайней мйрЪ въ  Западной Сибири на 8 2 0 ,1 9 1  чел. инород
цевъ остается язычниковъ 3 5 ,8 7 3  чел., то-есть  4 ,3 ° /0.

P yccxie встретили въ Сибири три  разлпчныхъ м1ровоззр4шя, 
боровгш еся между собою , изъ вон хъ  двЬ могучихъ старнгхъ р е 
лигии, испытавш ихъ уж е свою  силу и  вл!яш е въ  поэтому
хряспалетво адЪсь должно было встретить гораздо бол'Ье препят
ствий х ъ  распространенно своему, П ритомъ вл!яв1е его  появ
ляется весьма поздно, когда д р уп я  религш  овладели полемъ въ 
народномъ м1ровоззр4нш. П ервое время pyccx ie  были заняты за - 
воевашями и  п р и ор и тета м и , тогда было не до проповеди. В есь 
X V II  вЪкъ проходить въ уемиренш инородческихъ бунтовъ. Только 
въ X V III  вЪк*Ь выступаютъ заботы  объ  обращ енш  инородцевъ 
въ христианство, но проповедь распространяется только на сЬ - 
верныхъ инородцевъ, причемъ выдается эн ер п я  обращения остя- 
ковъ и  вогуловъ филофеемъ Лещинскшгъ съ  1 7 1 2  по 1 7 1 4  годъ. 
Ч то касается утвердивш ихся релипй— магометанской и  буддйской , 
то  здйсь мы чащ е видимъ полное признание и хъ  и  ж елаш е толь
ко, чтобы  реляпозные центры и хъ  находились не внг£ русскихъ 
влцд'Ьндй. Съ этою  цЬлью даж е оказывается покровительство; 
втжмъ религшмъ; въ  киргизской степи распространяются мечети по 
иовелЪнш правительства, муллакъ изъ тобольскихъ татаръ назна
чается жалованье отъ  казны. Т о  ж е самое делается по отнош еш ю 
» ъ  буддизму. В ъ  Забайкальи создается высш ая буддийская ду
ховная власть хамба-ламы. Н а долю обращения въ христш эство 
н р ! втомъ остается весьма небольш ой контингента язычниковъ 
М исоояерская деятельность весьма слабо практикуется. Только 
въ 1 8 2 8  г . въ  березовскЙ  н  алтайскШ  округи командируются мис- 
сю неры ; деятельность этихъ  миссШ , какъ оказалось впослЬдствш, 
была весьма незначительна. В ообщ е обращ ены въ  п р а в оси ш е только
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вогулы и  остяки; въ тобольской губеряш  они составляют* 2 7 ,9 4 9  д*, 
затЬмъ въ томской крещ еных* инородцев* считается нын4 2 6 ,7 2 6  
принадлежащих* къ  финским* народностям* и  частью алтайцам*. 
И того 5 4 ,0 0 0  д. на всЬхъ инородцев*. Нравослав1е распростра
нялось при этом * не между самыми культурными и  развитыми 
инородцами, н о  среди низш их* и х *  представителей, осЬдлые же 
татары, окруженные русским * населеюемъ, остаю тся фанатиками 
ислама. Ч то касается Восточной Сибири, то  православие распро
странилось въ енисейской губернш , гд-Ь бол4е 3 0 ,0 0 0  крещ е
ны х* инородцев*, въ  Забайкальской и  Я кутской областях*; т4м * 
не жеи4е приверженцы шаманизма и  постоянно расш иряющ его 
к р уг*  своих* последователей буддизма, составляют* видный про
цент* и  на воеток4 Сибири. Судьба правосдавхя в *  сред4 инород
ческих* племен* низкаго разви та , рядом* с *  борьбою  я  сопер
ничеством* древних* релипй А зш , выразилась, конечно, своеоб
разно. П ри раепространеш и релипй, кром 4 факта восгцията, 
весьма важ но знать на сколько усвоена релипя, понята, и  поддер
живается ли релипознымъ воспитанием* и примером* культурной 
расы . Э то зависит* всегда о т *  народности ее прививающей. 
В ъ  результат^ борьбы  мы видим*, судя по числовым* данным*, 
что господство и  преобладаш е далеко не остается за  правосла- 
вшмъ; это  м ож ет* объясняться как* тЬмъ, что инородческая пле
нена п о  своему м !росозерцаш ю  бол4е тяготели к *  восточным* 
релипямъ, так *  и  родствомъ происхож деш я, языка и  проч., к о 
торое соединяло инородцев* с *  магометанами-татарами и  будди- 
стами-монголаыи. В о-вторы х* и  главнее всего, мы видим* м аго
метанскую и  буддШ скую пропаганду бол4е деятельною въ Сибири; 
муллы п ламы, проникая и  живя среди инородцев*, бол4е запе
кали, бол4е прюбрЪли симпатШ и, наконец*, ум4ли подействовать 
в а  д у х *  инородца. М агометанство и буддизм* являются поэтому 
довольно окрепш ими въ Сибири, православ1е ж е, соверш ая npio6- 
рйтеш е въ сред4 низшей, и , как* мы сказали, языческой, иыЬетъ 
весьма слабое вл^яше н а  магометан* и  буддистов*. С *  1 8 6 0  по 
1 8 6 9  г . и з* среды татар* тобольской губерш и, составляющей
4 0 ,0 0 0  сплоченнаго фанатическаго магометанскаго населешл, кре
щ ено было только 3 0 0  человек*, а  въ последнее время въ  5 
д4тъ  5 8  человек*. С *  весьма давняго времени, (съ  1 7 1 2  г .), 
как* мы видим*, крещ ена значительная часть остяков* и вогу
лов*, н о  время нисколько не укрепило и х* въ православш; по 
отзывам* всЬхъ учены х* и путеш ественников* они признаются 
христианами номинально. „Д в 4  трети остяков*, считающихся 
православными с ъ  первой четверти прошлаго столЗшя, не тр*Ь-
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шились отъ  языческихъ л он я и й ", говорить Губаревъ, п о с Ьт н ы ш ё  
березовск1й  округъ . „  Остяки окрещ ены 1 5 0  дйтъ назадъ, пи- 
шетъ другой очевидецъ, но рукосодствую тся внешними обрядами 
и нкобы  леж ать ъъ заднемъ углу или подъ лавкой и вынимают
ся  въ  рйдкихъ случаяхъ при п р й зд ’Ь см щ еш гана*. Начальникъ 
тобольской губернш  въ своемъ отчетй за 1 8 6 4  годъ  свидетель
ству етъ то  ж е. Обращенные въ православие бурята и  якуты оста
ю тся  нри дреж нихъ суевйрш хъ и  продолжаютъ сноситься съ  
шаманами (см . Ш аш ковъ. Инородцы въ  X IX  ст .). „Э то  наруж 
ное принята русской  вйры, по словамъ Щ апова, не приносить 
имъ пользы, пе просв4щ аетъ ихъ действительно и  сущ ественно*- 
Весьма часто неумелые и  неспособные проповедники христиан
ства только вооруж аю тъ и озлобляютъ ин ородчеш я племена сво
ими пр1емами; создавъ нисколько обращ енныхъ, они предпри- 
нимаютъ т о н е т е  на остальную массу язычниковъ, вооруж аю тъ 
инородческое население и  отталкиваютъ отъ  обращ еш я. Таковъ 
между прочвмъ характеръ м иссю верской деятельности въ  Си
бири. М исйонерскихъ центровъ было весьма немного, в о  и  въ  
нихъ выразились вей  недостатки низш аго духовенства и  мона
ш ества, а  такж е известная деморализация его . М иссю нсръ  въ 
Сибири далеко не былъ человйкомъ высоко ссзнающ имъ свои 
задачи изучен1я народности и  ея духа, гфеж де чймъ приняться 
изменять ы1росозерцаше, онъ не былъ даже человйкоыъ образо- 
ваннымъ. Изолированность и  замкнутость самого его доводила до 
отчаязря, не принося пользы окруж ающ ей средй.

Н аиболее замйтной и отличающейся культурнымъ и просв'Ь- 
щеннымъ харавтеромъ явилась деятельность алтайской миссш ; 
благодаря у о ш я м ъ  и  плану основателя ея , архимандрита М ака- 
pifl, среди алтайцевъ были некоторы е усп ехи  обращ еш я, хотя 
число обращ енныхъ крайне не велико; въ  5 0  лйтъ сущ ествова- 
ш я въ  миссш  было крещ ено при всей энергш  до 5 ,0 0 0 , т .-е . 
по 1 0 0  н а  годъ, хотя ш татъ миссш  всегда состоалъ изъ н 4 - 
сколькихъ человйкъ духовенства. Н ы н^ находится въ  алтайской 
миссш 1 2  мпссюнеровъ и  2 2  лица въ  зваш и причетниковъ. 
Алтайская м и сая  рядомъ съ  обращ еш емъ въ хрнспанство стре
мятся новокрещ еныхъ приучить и  къ  оседлости. Н о  это  чащ е 
вапугЕваетъ кочевниковъ, оседлость ж е прививаемся только благо- 
даря русскимъ крестьянамъ, живущимъ въ  деревняхъ M eccio- 
неровъ.

ДЬ&лкая жизнь новокрещ еныхъ осйдлы хъ инородцевъ н е  разъ 
обращала п ш а т е  всЬхъ путеш ественниковъ: Радлова въ А лтай, 
К астрена среди васъю гонскихъ остяковъ, миссю нера А ргентова
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среди чукчей. П осл £ д тй  приводить замечательный отзывъ самихъ 
инородцевъ о  результат^ крещешя при помощи принудительнаго 
обращ ен!» къ оседлости. К огда миссю нерь предлокилъ одному 
старику крещ ен!е, оиъ ответил!»:— -„Я  быль молодъ, pyccaie ла
скали меня и я ©крестился, теперь я  гляжу на былое иными, 
стариковскими главами. Ч то принесло намъ к р ещ ете? Люди б4д- 
нЪютъ, стада пхъ уменьшаются, олени переводятся, -да и са
мые люди переводятся; стариковъ почти вовсе не стало, ынопе 
умерли не по-людски. Ш т ь , я  хочу умереть по-наш ему по-че- 
л ов 4 ч еск и !"— *Этотъ страхъ вымирангя при изм£шенж образа 
жизни и прежнихъ промысловъ отталкиваетъ инородцевъ отъ 
православ1я, гдй  оно является синонжмомъ оседлости.

Такимъ ©бразомъ, фактъ непремЗшеаго принят!» оседлости 
съ врещ ен!емъ является не всегда въ интерес^ новообращенныхъ, 
захватъ ж е земель и  хозяйственны! распоряжен'ш ещ е губитель
н ее д4йствуютъ на остальное необращ енное васелеш е. T a sie  
экономические эксперименты пр1обр4тен1я огромныхъ земель въ 
пользу миссюнерскихъ монастырей и  общинъ, подрываюгь окон
чательно представителей нравославш въ глазахъ язычниковъ. 
Только этимъ, а  не духомъ релипи, мож но объяснить слабые 
усп ехи  о.бращешя инородцевъ миссионерами.

Замечательно, что тамъ, гд4 миссюнеровъ не было, но шире 
распространялась русская колоннзащя, тамъ инородцевъ перешло 
въ правос-iaBie гораздо болтЬе и  соверш енно добровольно. Срав
нивая население вузнецкаго округа, томской губернш , гд$  к о - 
лонизацш  уж е сделала усггЬхи, съ  бйским ъ  окрутомъ, гд4 п е- 
реселен!е въ  инородчесюй раю нъ запрещалось, мы видимъ, что 
въ первомъ изъ 1 5 ,0 0 0  инородцевъ уж е 7 ,3 0 0  осЪдлыхъ, въ 
бф ском ъ ж е округЬ  изъ 2 7 ,4 0 0  едва 4 ,5 0 0  душ ъ. Православ- 
пыхъ въ кузнецкомъ ©вругЪ 1 3 ,8 0 0  душ ъ, а  въ б!йскомъ не 
бол4е 5 ,0 0 0 . Таково шпяше русской колонизации.

Н Ьгь сомврЬш я , что усп ехи  православия и распространен!» 
культуры бы.ти бы  гораздо ш ире, если-бы  рядомъ ш ло образо- 
ван!е и  п р осви щ ете  инородцевъ, точно такж е въ этомъ умствен- 
номъ развили инородцевъ и  пробуж денш  ихъ духовныхъ силъ 
мы видимъ могучее средство ихъ спасеш я я  залоги будущ аго 
сущ ествоваш в. До тЬхъ г о р ъ , лова инородцы будутъ подъ опе
кой, н е  съумЪютъ сами заявлять нуждъ свонхъ, не укажутъ 
средствъ для спасеш я сущ ествовав!» и  сохранения племени, трудно 
разсчвтывать па посторонш я заботы.

С о стороны  русской  народности въ Сибири въ  соасагЬшю 
почти ничего не цдЬлано для инородческаго образован!» н  п р о-
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буждешя инородческаго ума. Н и системы инородческвхъ ш коль, 
ни и хъ  характеръ я  задачи воспитан1я н е  разработывались въ 
Сибири. П опы тки основаш я школъ были случайный, точно такъ ж е, 
кавъ и  доступъ инородцевъ въ  руссш я учебный заведетя . Н и
какого привлечения и п оощ р етя  зд$сь не делалось и  опека надъ 
инородцами, столь ревностная въ другихъ случаяхъ, здйсь совер
ш енно устранялась.

Въ 1 7 8 2 — 1 7 8 4  году администращя старалась о  распро
стран ен ^  школъ и  обучены  корану татаръ и  киргизовъ, но 
это  было чисто магометанское, а  н е  общ ее образование. Въ 
X V III  столЪтш были попытки основаш я н'Ьсколькихъ ш колъ, н о  
o n i  не оставили никакой памяти. В ъ  X IX  столЪтш началось 
водвореш е миссюверекнхъ ш колъ. Т а ы я  ш колы были созданы при 
кондинской мисс1и у  остяковъ; ихъ показывалось, въ 1 8 4 7  г . ,  
девять съ  7 1  чел. учащ ихся, н о, кавъ  обнаруж илось, средства 
имелись всего на 12  м& ш ш ковъ. Ш колы , кондинская и  
обдорская, п о  оффищальному отзыву начальника тобольской г у - 
бернш  в ъ  1 8 6 4  году, сущ ествовали ск ор ее  н а  бумагЬ. П реж де 
брали въ  кондинское училище 1 0  мальчиковъ у  остяковъ при
нудительно, при помощ и земской полицш . Мальчики учились 
по 3  и 4  года, н о  п реп одавате было такъ дурно и  небреж но, 
что въ  нихъ ничему не выучивались. П ри церквахъ въ  бере^ 
зовскомъ округЬ , хотя и  были предположены школы, н о  не 
отбы вал и сь , такъ какъ духовенство н е  желало учить безъ воз- 
еаграж деш я; въ бд>езовскомъ уЬздномъ училшцЬ учился всего 
одинъ остякъ. Bc'fe создаваш ияся и  существовавшая въ весьма 
малоыъ числ4 мисаонерск1я школы отличаются вдобавокъ та 
кою  односторонностью, что обучившиеся мальчики н е  получаютъ 
дальн'Ьйшаго образования, а  самое больш ее зачисляются въ  при
четники и  служ ки м и ш и , стало бы ть о  способностяхъ инород
цевъ вообщ е къ  наук4 зд4сь ничего нельзя сказать. Ч то касается 
доступа инородцевъ въ  русеы я  учебный за вед етя , то , конечно, 
онъ былъ весьма труденъ, и  если попадали сю да инородцы, т о  
случайно.

П равительство не разъ пытались поднять воп р ос*  объ  и н о- 
родческихъ ш колахъ; такъ между прочимъ въ  1 8 5 3  г . ыинистръ 
государствениыхъ имущ ествъ графъ Киселевъ спрапш валъ объ  
этомъ сибирскую  администрацию, н о  вопросъ этотъ  въ  сож алЬ- 
нда не получилъ нормальней) направлеш я и  даж е не н огъ  бы ть 
основательно разработанъ.

В опросъ  объ  образован™  инородцевъ съ  перваго ж е раза 
выдвигаете нЬсколько практическихъ вопросовъ, требую щ ихъ вни-
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ыатедьнаго отнош еш я и  соображ еш я съ  положен!емъ народности. 
Эти вопросы  состоять, во-первыхъ, въ средств ахъ, на который 
должны содержаться школы, во-вторыхъ, принудительности, 
обязательности или евободномъ привлечетн къ образованно и 
въ третьихъ, о  саыомъ характер^ нреподаван1Я для инородцевъ, 
приченъ является вопросъ о  выгодахь распространеш я анашя на 
русскомъ иди инородческомъ языкахъ. Ч то касается средствъ, на 
которыя должны быть создаваемы школы, то  весьма обширная 
переписка объ  этш гь предмет^ въ 1 8 5 3  г . привела къ одному 
зак ш ч еш ю , что создаш е ш волъ на ечегь инородцевъ невозможно 
и неосущ ествимо въ виду крайне жалкаго быта и  бедности 
большинства, находящ агося въ положении дикарей; всяк!е новые 
налоги и  тягости утрож аю ть имъ окончательнывгь раззорешемъ. 
Н есомненно, что сол д ате  этихъ шволъ должно быть обязан- 
ностью высшей расы , имеющ ей въ виду привнпе циливизацш. 
Н а предложеш е инородцамъ завести школы они отвечали обык
новенно отказомъ и  просьбами не заводить нхъ, будучи предубеж 
денными и  испытавъ въ своей жизни горькш  последствия все- 
возможныхъ вг6ропр1ятш. Съ этимъ ж е связанъ вопросъ объ 
обязательности и принуждении обучения инородцевъ. Обыкновенно 
доселЬ отъ  ивородцевъ дЬтей отбирали насильственно. Н ечего 
говорить, какъ это  вооруж ило инородцевъ противъ обр а зова ть . 
М ысль объ  обязательности, а  особенно принудительности образо
в а т я , неприменимая ни в ъ  какому населенно, могла вытекать 
только изъ дикихъ взглядовъ м4стнаго чиновничества. О на мало 
того, что не полезна въ  смысла образования, но безчелов*Ьчна 
сама по себЪ и  наруш аетъ всякую законность. М еж ду гЬмъ дру
гой  системы местная земская администращя никогда в е  пони
мала; отсю да вытекала масса злоупотреблении именемъ нросвЬ- 
щ еш я. „Давай деньги, какъ отступное, или возьмемъ дйтей у 
тебя и  сдйлаемъ русскими, обратимъ въ иную в4ру и  отдадимъ 
въ солдаты! * П онятно, какой уж аеъ могло навести на инородцевъ 
такое просвЬщ еш е. Й  в оть  инородцы доселЬ находятся подъ 
вл!яшемъ такой мысли, внушенной имъ просв& ценш й сибирской 
администращей. Н едавно, въ  н екоторы х* ш к ол а м  и  въ ннтерна- 
тахъ  Киргизской степи вынуждаемые инородцы прибегли къ т о -  
кутай  дЬтей у  бйдняковъ и отдач^ и хъ  въ  школы, которыя каж утся 
имъ гибелью . В опросъ  руссифицироваш я, какъ ж гучш  вопросъ 
нащональностей, веум-Ьло н  грубо применяемый, порождаешь 
весьма часто только насилие и  возбуждаетъ отвращ еш е. К ъ  со - 
жалЬш ю эта  руссифиващ я такж е предлагается п о  отнош енш  
къ идородческнмъ пшоламъ безъ размышлешя о  посл4дстыяхъ.
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Если народность весьма сблизилась съ  русскими и даже усвоила 
pyccKift языкъ, тогда ийтъ никакихъ препятствШ , конечно, къ 
обу ч ен !»  н а  русскомъ языкЬ и вопросъ обучеш я здЬсь сли
вается съ  обыкновенным* сельскимъ образоваш емъ. Д ругое дЪло 
относительно народностей и  племенъ, нока весьма склонныхъ 
удерживать свою  национальность, свой языкъ, свои вЪровашя, 
страш ащ ихся наруш еш я и хъ  и  всякаго принуждения. Для та- 
к и гь  племенъ полезнее привитое знаш я на прпродномъ языкЬ 
и перевод* учебвиковъ, какъ и  сам ого свящ еннаго писаны 
на инородческШ языкъ; при этомъ, смотря п о  предубежденно 
и характеру народности, нуж но обсудить, что должно пред
шествовать грамотности: развитие ума, какъ начало дальнЬйшаго 
обр азоватя  и  знакомство съ  высшимъ хрисйвнским ъ M ipocoaep- 
цашемъ, которое явится само собою  при знакомств^ съ  хри сп ан - 
ской наукой, или в осп и та те  прямо религюзное. Н амъ каж ется 
что вопросъ ©бразовашя и  знакомство съ  наукою  должны быть 
выделены для инородцевъ, какъ относительно всЬхъ племенъ, 
держащ ихся иныхъ вЬроиеповЪданШ, гд4  предполагается посте
пенное п адготовл ете къ и н ой  религш , а  не навязывание ея, мо
гущ ее дать обратные результаты. ПросвЪщ еш е на инородческомъ 
язык£ и зн а к ом ств  съ  наукою , надо вам’Ьтить, ни мало не оттолк- 
нетъ образованнаго инородца отъ  русскаго языка и нащ ональ- 
ности, н о  бол4е сблизить его , такъ какъ развернувшаяся лю бо
знательность заставить его познакомиться не только съ  жизнью 
русскаго просв’Ьщеннаго M ipa, но и  европейскаго. М ы видимъ, 
что усггЬхн развит!я и п росв^ щ ен т шли у инородцевъ бы стрее, 
когда религюзныя книги и  еваыге-пе переводились на инород
ческие языки. Доказательствомъ служ ить деятельность а н ш й - 
скихъ ыиссшнеровъ въ забайкальской области. Поселившись около 
Селенгинска, эта  м н е т  прожила около 2 0  лЪтъ, завела мон
гольскую ти п огр а ф !», бибдю теху, сделала превосходный нереводъ 
библш на монгольскШ  языкъ, обучала бурятъ ремеслам* и  создала 
до 3 ,0 0 0  христиан*. К ъ  сож алЬш ю въ начала сороковы х* годовъ 
эта  миссия была выслана изъ Сибири и  перенесла свою  деятель
ность н а  Зондсш е острова. Н ы н4 въ  у сп ех а х *  дЪл& алтайская 
духовная нисстя прибегла в ъ  подобнымъ ж е лереводамъ и  препо- 
даванш  такж е н а  алтайскомъ языкЪ, хотя  онъ  н е  нм'Ьдъ своей 
азбуки. Знакомство съ  языкомъ инородцевъ дало болыш я гнаш я 
народности и  миссюнерамъ. Д ал4е добровольный ыиссюнеръ Григо- 
ровсы й  въ нарымскомъ край основал* остяцкую  школу, п ер е- 
велъ на остяцкхй языкъ свящ енное пн сайте и  деятельно расп ро
страняет* христианство. Е щ е к ъ  болйе высш ей просветительной
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деятельности мы должны отнести опыты переводов* руководств* 
на бурятскШ  языкъ въ 1 8 6 0  г. Болдоновымъ, школу Пирожкова 
и т . п . Таким* образомъ воп рос* объ инородческой ш коле ав- 
лается весьма важным* и  очередныыъ въ  Сибири, такъ какъ 
насильственное привитое въ  инороддамъ русскаго языка н  обя
зательное преподаваше на немъ одноиъ терпит* много неудач*. 
Т а т я  школы и  ваведешя вызывают* нынЪ только жалобы, а  со 
стороны русский» сторонниковъ просв^щ еш я полное осуждение. 
Такъ, напри и ., недавно заявлено о  плачевном* состоянш  образо
вания среди якутовъ, гд 4  нетолько первоначальное обучеш е на 
русском* язык4, по даж е гимназическое, не приносить ника
ки х* плодов*, но служ ить истинною мукою для учеников*. 
В ъ  Я кутсвЬ  основана, напримйръ, классическая прогимназш 
на деньги якутовъ, г а к у т а м *  предлагается сразу изученье 
4 -х ъ  ябыковъ’ вс& эти  языки преподаются людьми, незнающими 
ни слова по-якутски, и  неумЬющими объясняться съ  учениками. 
„Э то горькая насмЪшка надъ населением*, говорить одинъ язь 
очевидцев*. Для якута даж е русский языкъ труднее, ч*Ьмъ для 
русскаго .татинешй и  греческш . М еж ду тймъ у  населешя нельзя 
отнять ж аж ду знаш я, оно хочетъ  учиться, КромЪ прогимназш 
сущ ествует* въ улусахъ нисколько начальных* школъ съ  полу
грамотными учителями, Вл1яш е эти х*  школъ ничтожно, потому 
что учителя нхъ мало знакомы съ  преподаванием*, при полнонь 
отсутствга какого-либо намека н а  страстное, любовное отнош еш е 
в ъ  дйлу, а  во-вторы хъ, вей учебники и  книжки для первона- 
чальнаго чтеяш  трвктую тъ па нешвтьсткомъ языкгъ ещ е мен4е 
известную  природу и жизнь. Ч то иринесетъ подобное образова
ние! “  (Сибирская Газета, изъ Я кутска 1881  г . № 4 ). Подобныя 
ж е неудачньш попытки преподавания на русскомъ язык!* бывали 
и среди кпргизъ, мы не говоримъ уж е о  созданных* и ск ус
ственны х* пансю вахъ для нихъ. О брусйвспе инородцы, въ лицЬ 
переводчиков* азиатских* школъ, писаря и  проч., являются обык
новенно самымъ дурнымъ элементом* и  эксплуататорами, взяточ
никами и  соверш енно не им'Ьютъ никакого благотворнаго вл"ш- 
т я  на среду ииородцевъ. Таким * образомъ, привлечете инород- 
цевъ е ъ  ш кол* и знаш ю  б ез*  насил1я, добровольно, не оттал
кивая о г ь  просвЪ щ етя, само собою  связывается съ  первовачаль- 
нымъ преподаватем ъ на инородческом* я зт гЬ , съ  создангемъ осо 
бы х* ниородческихъ школъ и лодгоговлетем ъ учителей изъ самих* 
инородцев*, знаю щ их* свою  народность, ея характер* и  желающ их* 
ей блага. „О г ь  школы требуется, чтобы она вложила въ инородца 
любовь къ  наукЬ и  просвЬщ еш ю, но въ вемъ уж е есть любовь къ
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окружающ ей п ри р одй и  къ  своему плем ени", говорить одивъ изъ 
знатоковъ инородческаго быта. „Ш кол а должна воспользоваться 
этой, воспитанной помимо ея , любовью, она должна перенести эту 
любовь н а  н а у к у ". „Д айте ему преж де всего описаш е его жизни, 
его кочевья, описаш е его  племени, его  нравовъ и  его и стор ш , 
пусть онъ увидитъ описаннымъ сам ого себя  и то , что къ нему ближе, 
пусть онъ узнаетъ, чтй его  племя совершило и  что ему слйдуетъ 
соверш ить. Вамъ нуж но, чтобы  инородецъ вачалъ донимать тЬ 
идеи о  будущ емъ, как1я волнуютъ образованваго европейскаго 
человека, дайте ему напередъ п редставл ете о  его  племени" 
(СибирСше инородцы „С и би рь"). Этими словами указывается, что 
истинное образоваш е инородца не должно порывать его связь съ  
своимъ народомъ. Щ л ь ю  образования должно бы ть; внуш еш е любви 
къ своему племени, къ судьба его , а  не стремлеш е оттолкнуть 
его отъ  прежней семьи, вырвать его  и  предоставить м асс4  ту  ж е 
н тц ету , несчшгпе и вы м и рате. Только весьма незш опе обра
зованные инородцы сохраняли связи съ  своимъ племенемъ и  ж е
лали посвятить себя  его р&звитио. В ъ  числ’Ь этихъ  именъ должно 
упомянуть Банзарова, П ирож кова, Болдояова и Д орож еева изъ 
бурить, и  Ч екана Валиханова изъ киргкзъ. К акъ  Валя ханов ъ ? 
такъ и  Б авзаровъ получили высш ее образоваш е, они были даро- 
витЪйшими и  учеными ледьнп  даж е въ европейской средЬ 
и гён ъ  не мешЬе вгхъ симпатш  оставались н а  сторон?, ихъ 
несчастнаго племени. Е ъ  сож ал^ш ю , таш я личности только еду- 
чайно пробивались изъ инородческой среды. Вы сш ее европей
ское образоваш е оставалось чуждо большинству инородцевъ, а  
между гён ъ  таш я личности болйе всего  могли бы  принести 
услугъ инородческому иросвЗпцешю и  позаботиться о  судьб4 своей 
народности- В ъ  пробуж денш  инстинкта любознательности, духов
ной жизни и  въ сознатетьномъ отношении къ своем у настоящ ему и 
будущ ему будуть лежать залоги сохранены* племенъ отъ  вымирашя 
и гибели. М ы  думаемъ, ч то  такое просвЬщ евге будетъ источни- 
комъ жизни и  спасителемъ, который воскресить легендарнаго, 
умирающ аго отъ  голода и  б $ д сш й , сам оеда. Д ухъ  сибирскаго 
инородца остается пригнетеннымъ, глубокая меланхолш лежитъ 
на немъ, мрачная безнадежность сковы ваегь его сердце, нЪтъ в4ры 
въ лучм ее, нЬтъ надежды н а  будущ ее. В отъ  эту -то  вйру, эту  общ е
человеческую надеж ду в  должно создать инородческое п р осви щ ете. 
До еихъ поръ мы пренебрегали инородческими способностями; но 
эти народности и племена, въ  виду данныхъ уж е образцовъ п ро- 
св4щ ен!я, какъ и  общ аго выраж еи!я своихъ способностей, едва ли 
мы им-Ьемъ право признавать бездарными. М ы  не будемъ ука-
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зывать н а  выдающшся личности инородцевъ, получивншхъ обра 
зована, подобно ученому Банзарову и  блестящему Валиханову, 
известному путешественнику, другу ученыхъ и поэтовъ,— по
добный личности могли бы  сделать честь с^воимъ присутсгаемъ 
любому образованному европейскому общ еству; но мы позво- 
лимъ се б 4  указать на ыног1е отзывы о  сп особн остя м  инород- 
цевъ весьма сер ьезн ы м  и авторитетныхъ изслЪдователей. О  самой 
дикой народности, —  самобдахъ, Абрамовъ, изсл-Ьдовавпий бе- 
рачовсшй край, сеть ж е смотритель училища, отзывается какъ 
о  весьма споеобномъ народФ; ученики, попадавтше въ уЬздное 
училище, обнаруживали способности къ  математик!*. Ученый 
Миддевдорфъ обращ аетъ внимаше на замечательный природный 
даровашя и  изумительную жизненную эн ер н ю  тунгусовъ. Якуты  
отличаются съиздавыа способностями, и усвоили весьма быстро 
культуру. Киргизы давали даровитыхъ людей и представляюгь 
народъ, поражающей остроуйиеыъ и  богатствомъ фант& зт. Ал
тайцы отличаются, судя по релнгюзнымъ воззрЪшямъ и  умствен
ному складу, не меньшими способностями, ткмъ киргизы; н и ссю - 
нерсю я попытки просв!>щен1й дали образцы весьма способныхъ 
людей; телеуты ж е и  черневые татары своей наклонностью къ 
культур^ и оседлости выразили положительно способность къ 
гражданственности. М ы  не будемъ говорить объ  отличите чьныхъ 
способностяхъ, какъ наприм'Ьръ сартовъ и татаръ къ торговле, 
таланты, которыми они превзошли русскихъ въ прошломъ сто- 
лЪтш. Достаточно приповшить такж е, что р у с с т е  застали уж е 
въ Сибири известную  оседлость и тю ркскую  культуру; завоева
тели обязаны многими открытиями инородцамъ, ипородчесые 
памятники содействовали открытию металловъ, путешественники 
отмЪчаютъ въ инородческой культур!» множество изобр'ЬтенШ, 
а  такж е ум-Ьнье припоровиться къ климату, природ!* и  сохра
н е н а  своего существования; эти  жизненные таланты не м огуть 
быть пренебрегаемы;— русскимъ помимо своей воли, пришлось 
позаимствовать многое у  инородцевъ съ  цйлыо собственной аккли- 
матизацш. Спрашивается, въ  правЪ ли мы отнимать поел* этого 
способности у  низшихъ расъ  и  неужели способности цЬгыхъ пле- 
менъ не могутъ пригодиться для яасъ  въ будутцемъ? Сравшггель- 
пая психолопя инородцевъ ещ е далеко н е  наследована научнымъ
путемъ, точно такъ ж е, какъ мы н е  знаешь ихъ прош лаго, а  ихъ 
историческая услуги русской  народности въ Сибири ещ е не оц е 
нены вполн-Ь. Чймъ ыожетъ отразиться возрождение этихъ на
родностей, проявлеш е ихъ таланта и народнаго rem a— это за
гадка будущ аго. М н оп я  аз!атск1Я народности выдвигали учителей
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человечества и  творили своеобразный цивилизацш. Такимъ 
образомъ, в в ед ете  въ  ы1ровую  жизнь и  область духовнаго твор 
чества другихъ ллеменъ не мож етъ остаться безъ результатов*. 
И зо всего этого  следуешь, что сохранеш е инородческихъ пле- 
менъ, развит’ш образования среди нихъ, такъ ж е, какъ п р и звате 
ихъ в ъ  гражданской и  умственной жизни, есть настолько ж е исто
рическое ираво инородцевъ на общ ечеловеческое сущ ествоваш е, 
сколько и  исторический долгъ русской народности на В осток^ . 
Разр^ш еш е этихъ вопросов*, какъ мы видели, находится въ связи 
со  многими законодательными мерами и  культурными услошями, но 
ещ е бол4е он о завысить отъ умственнаго р азви та  самого русскаго 
населен!я въ Сибири. А вторъ , посвятившШ  талантливую монографию 
судьб4 сибпрскихъ инородцевъ въ  X I X  в^лтЬ, г . Ш ай к овъ , оканчи
ваешь свой трудъ сл'йдующшаъ заключешемъ: „У часть инородцевъ 
можешь улучшиться только тогда, когда истинное образование 
и гуманная нравственность сроднятся съ  сибиряков**; безъ этихъ 
благод-Ьтельныхъ факторовъ свобода— сонъ, а  сч а сп е  народа— без
умная мечта; безъ  нихъ сибирякъ всегда найдешь возможность 
эксплуатировать инородца, какъ бы ревниво ни охранялъ закон* 
интересы лослф двяго*. Этотъ соверш енно справедливый выводъ 
показываешь только то , насколько необходимо граж данское развипе 
Сибири и усвоеш е сам ою  ею  начадъ гуманизма, просвйщ еш я и  во 
общ е цивилизацш, какъ въ интересахъ своихъ собственныхъ, такъ 
и во епасеш е другихъ народностей. ЯнородческШ  вопрос*, вы- 
ступивпой и  занимающей свое мфсто въ  жизни Сибири, не
только вопросъ настоящ аго, но и вонросъ  будущ аго. П ри вс4хъ  
б4дств1яхъ инородцевъ и  при уыенынеши н екоторы х* племен*, 
число и хъ  все-таки слипгкомъ значительно, —  а  именно около
4 .5 0 0 ,0 0 0  считая и  ТуркестанскШ  край, —  чтобы  не быть 8а- 
мЪтнымъ среди русскаго населен!я. С оседство съ  азиатскими 
странами: Б ухарой , Средней Аз1ей, Монтол5ей, Китаемъ, при 
сбл и ж ети  съ  этими странами, при ©бдегченш п р е й  сообщ еш я, 
не мож етъ не выразиться новыми притоками инородческаго н а - 
селен in. Китайцы и  нын4 уж е начинаю сь эмигрировать въ  Си
бирь, они вторгаю тся н& А м уръ и  въ Забайкалье. Такимъ обра- 
зомъ, ато грозный вопросъ  будущ аго. Онъ явится когда-нибудь, 
вероятно, весьма важнымъ граж данским* и  политическим* во - 
просомъ, в ъ  котором у мы должны подготовиться. Часть азиат
ских* народностей вошла и неминуемо войдетъ въ составь р ус
скаго общ ества и  жизнь эт и х *  народностей, какъ мы указали, 
можетъ внести новые оригинальные элементы въ схладъ буду
щей цивилизацш. Н аконец*, п о  сам ом у географическому своему
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полож еш ю, Сибирь естественно будегь въ соприкосновении съ  азгат- 
скими государствами, который не всегда ж е будутъ жить замкну
тою  жизнью и когда-нибудь будутъ доступны европейскому про- 
свЬщ еш ю. Если Сибири суж дено будетъ играть какую-нибудь роль 
въ этомъ щ ровомъ цивилизующемъ вшянш, то  сибироае ино
родцы, усвоивпне, при посредсгаЬ русской нащональности, евро
пейское п р осви щ ете, ыогутъ явиться весьма видными посредни
ками этой  цивилизации и оказать велишя услуги общ ечеловече
скому прогрессу.



К010НИЗАЦ1Я СИБИРИ
П

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕШ Я.

Сябнрь какъ продукта колонизации—Движевш в  о j  ьпогародныхъ переселений-— 
Эиигращя и побеги въ Сибирь.—Пер'юды казенной колон нзацш* иромышхев- 
над, торговая и земледельческая колоннзащя.—Современное движ ете иересе- 
ленШ.—Пересе тешя съ освобождения кр^.постныхъ крестьянъ и поел4  него.*— 
Направлеше колонизации! aitcra, избираемые кародомъ.—Миновала ли потреб
ность переселяться.—Неизбежность ПересетенШ при увеличите населетя.— 
Современный задачи переселешя, положение переселенцевъ—Принципъ регла
ментами и евободнаго выбора земель.—Ихъ результаты.—Роль Сибнрн въ  буду

щей колонизацш.

Всякая колонизация есть результата извйствы хъ натуралъно- 
исторнческиАъ и экономическихъ потребностей MipoBaro разее- 
л е т я , точно такъ ж е, какъ к о л о т я  есть иамяттпсъ народно-исто
рической творческой работы  и  кою н изац тн н ы хъ  способностей дан- 
наго народа. Сибирь по происхож деш ю  есть продукта самостоятедь- 
наго народнаго стремлеш я и творчества; результатъ порыва р ус- 
скаго парода къ эмиграции, къ переселеш ямъ, и  ст р е м л е н т  создать 
новую жизнь въ новой стран!*. Безъ этого  движенш не было бы 
Сибири. В атага Ермака была только продувтомъ брож еш я р ус
ской народной жизни, искавш ей выхода, о в а  была движима тою  
ж е силою , какою впосл’Ьдствш въ X V I  и  X V I I  вв. управляла тыся
чами народовъ, кинувшимися въ  Сибирь искать приволья, изъ -
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лодъ ига кр^постааго права, „отъ  безурядицы, смуты, гнета су
ровой регламентами, непосилыш хъ тягостей и  злоупотребление.

П оэтому, мы въ п раве считать Сибирь по преимуществу 
продувтомъ вольно-народной колонизацш, которую  впосл4дств1и 
государство утилизировало и  регламентировало. Обратимъ вни- 
маш е на самое проявление волонизацюняыхъ силъ на нашемъ 
В остоке. Передвижение русскаго народа до беодора  и  Бориса 
Годунова было довольно свободно, а  наклонность „брести  въ 
рознь* начала довотьно сильно практиковаться въ X V I стол'Ьтш. 
Сибирь дала готовый выходъ этимъ элементамъ н  открыла кла- 
панъ двпжеш ю. Законы объ  укреплении крестьянъ и  „Ю рьевъ 
день* сгЬснилъ народъ и  юридически прикрйпилъ его къ  земле, 
но не остановить движение, а  напротивъ далъ ему новый инпульсь 
и побуждев1е „бр ести * . Очень немудрено, что первый бегства 
о ть  крепостнаго права были сильнее последую щ их*, когда на
родъ сжился съ  кр£постнымъ правомъ и создались меры  преду
преж дены п об ег  овъ. Около ста лЬть с о  времени завоевания, 
Сибирь по своему положеш ю представляетъ просторъ для гуля- 
щ аго и б ’кглаго люда, хотя рндомъ идетъ и  колоеизащя казенная. 
Въ 1 6 2 2  г . производится въ Сибири первая перепись населешя, 
причемъ оказывается уж е въ ней 7 0 ,0 0 0  жителей и 7 ,4 0 0  
ссыльныхъ (Словдовъ, с . 1 3 6  — 1 5 2 ). Въ 1 6 8 8  г. последовало 
повед1ш 1е  паш енных* крестьянъ, прибывшихъ после переписи, 
отослать въ  И ркутск* на водвореш е, и  такихъ пришельцевъ 
отправлено 5 0 0  чел. П осл е переписи въ 1 6 8 3  г . правительство 
предписываетъ поставить „заставы крЪ тпя чтобы запретить 
бёглымъ во множ естве перебираться въ Сибирь (П риказ* С о- 
лнкаыскоыу и  Чердынскоыу воеводамъ). Въ 1 6 9 7  г. произво
дится повторительная перепись въ Сибири. Свободная колони
зация, однако, не прекращ ается, п  после создаш я заставь мы 
видимъ, что, въ  виду ея значеш я, съ  этимъ фактомъ примиряется 
само правительство. Въ 1 6 9 7  г . государь въ наказе верхотурскому 
воеводе не изъявляет* неудовольствш по случаю иришедшихъ 
крестьянъ изъ-за Урала, вследотае неурож ая, а  предполагает* 
определить и х *  на десятинную паш ню. Напротивъ, вакъ видно 
Н8ъ указа 1 6 8 6  г ., правительство само предназначает* Сибпрь 
для гулящихъ людей; в сехъ  пришлыхъ и  проживающ их* безъ 
указанныхъ видов* въ М оскве съ  1686  г . велено штрафовать, 
а въ  случае несостоятельности ссылать въ  Сибирь (Словцовъ, 
ч. I ,  с . 2 1 2 ). Наказъ государевъ Н ерчивсвому воеводе доказы- 
ваетъ, что тамошнШ край предполагалось заселить крестьянами, 
семейно бежавш ими въ  Сибирь въ болыпихъ толпах*. Въ
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1697  г . послано и хъ  съ  женами и детьми 6 2 4  душ и. Къ со - 
ж ал& пю и  третьей доли не дошло до м 4ста  (ib id . 2 1 2 ). И сто- 
рикъ Сибири, Словцовъ, отводить довольно обш ирное м'Ьсто этимъ 
самовольнымъ передвижешямъ народа. Говоря о  населеш и Си
бири во  второй перю дъ къ  1 7 0 9  г ., онъ упоминаетъ объ  эми- 
грацш  съ  1 6 0 0  по 1 6 6 2  г ., потомъ въ течении 4 7  л4тъ и  осо 
бенно съ  1 6 8 0  по 1 6 8 6  г ., считая „больш ими ватагами укло
нявшихся въ Сибирь* во время волнешй въкрЪпостномъ класс* 
посл4 строгихъ указовъ 1 6 8 5  г ., изданныхъ противъ старообряд- 
цевъ, навонецъ— во изб'Ьжаше рекрутскихъ наборовъ. „П о  длин
ной границ!* отъ  Верхотурья д о  И сети тогдашняя власть не 
могла удержать людей, говорить и стор и к у  наконецъ MHorie 
воеводы находили свой расчетъ потворствовать преумножению 
Переселеицевъ, которые не преж де обнаруживались, когда разру
бать лйса и  поднимутъ пашенные вы гоны *. „Полевая независи
мость, продолжаетъ историкъ, ускользнувппгхъ изъ Р оссга , не скоро 
вызывала къ знакомству съ  городами и властями*. Приходило 
однакожъ время, когда власти узнавали о  новичвахъ и  облагали 
оброкомъ и  десятинной папш ей,— такъ насаждались въ Сибири 
починки,  заимки и  цблыя деревни, записывавшаяся уж е въ 
окладъ вдолгЬ посл4 ихъ основаш я. С оответственно этому на- 
селеш е Сибири ностененло росло и  въ  1 7 0 9  г . он а  шгЬла уж е 
2 2 9 ,2 2 7  душ ъ, итогъ ж е иодатныхъ cocлoвiй равнялся 1 3 0 ,9 5 7  
душамъ ■). В ероятно въ эту  перепись, однако, не входило мно
ж ество народа, скитавш агося н о  Сибири. П ервое время воевод- 
скаго управлешя въ Сибири, огромный произволъ обложения 
казенной папш ей, повинностями, ямской гоньбой при редкости  
населены, фискальный характеръ управлешя и грубая, прину
дительная воеводская система, наконецъ, влоупотреблеш е и  на
жива слуяшлыхъ людей, вош едоия въ поговорку и въ примЪръ 
безцеремонности и  наглости, создали и  въ  Сибири нобужденье 
разбредаться в скрываться. П о крайней м4рЬ историкъ С о
л овьеву  описывая сибирекш  д4ла при МихашгЬ бедорович!» и 
разсказывая какъ въ  Енисейск!* не дали обыватели про^Ьзжимъ 
служилымъ людямъ подводъ и  разбрелись врознь, говорить, 
что обычай этотъ  практиковался преимущественно на скраи- 
н й ъ  (Соловьевъ. И стор. Росш и, т . I X , с . 4 0 0 — 4 0 3 ). Видя 
разбредающ уюся Сибирь, съ  половины Х У Ш  ст. начинаются 
жестокая преслЪдовашя бйглыхъ и  въ Сибири, заставляющая 
удаляться вародъ въ лЪса. Н аконецъ, съ  начала Х У Ш  ст.

*) Историч. Обозр. Слов до въ ч. I, с. 309—315.



1 2 9  —

н и  виднмъ нреследоваш е раскольников». Словцовъ упоминает» 
о  3 0 0 0  уничтож енных» и  пойнтыхъ старообрядцах» на У рале, 
а  около 1 7 6 0  г ., подъ влЬгшемъ гоненШ , множество старо
обрядцев» прибегло къ  сам ссож ж еш ю . В с4  эти  м еры , вм есте съ 
заставами, таможнями и  разъезжавшими драгунскими командами, 
не могли не положить предала самовольными передвижешямъ 
и обш ирной амиграцш толпами, но он 4  не прекратили л об4- 
говъ  въ Сибирь М ало того , вск ор е Сибирь начала получать 
для народа устраш ающ ее значеш е; направленная сю да ссылка 
дискредитировала и  подорвала репутащ ю  этой  страны въ глазах» 
русского народа, и  вм есто ниеовъ объ  обетованной вемде, на
чали слагаться д р у п е  млеы о  стране, гд е  люди ходить подъ 
яемлею и  гд е  н е  св ети ть  солнце. Н е смотря однако н а  это  пред- 
убеж деш е, внушаемый стр а х », а  впоследствш  положительный 
запрещенш самовольных» переселений н  преслЬдоваше бЬгствъ, 
дорога въ Сибирь не заростала; подле торной дороги, по ко
торой со  звоном » кандаловъ гнали парт'ш преступниковъ, вилась 
незаметная лесная трона, по которой тайком » перебирался рус
ск и  свободный переселенец» в  бегл ец ». Народъ переселялся въ 
Сибирь подъ разными предлогами и во  всевозмож ных» видах». 
Бывали случаи, что дети ссыльных» отцовъ бежали въ Сибирь 
и здесь  съ  помощ ью денегъ записывались въ  число ссыльных». 
П олож еш е еш дьнаго поселенца было легче въ Сибири, чем ь 
участь кр-Ьносш аго крестьянина въ Европейской Росеш . Когда 
против» общ аго коловизацюннаго стремлешя были приняты 
м еры , началась эмиграция тайная, и народъ начал» выбирать 
более укромпыя ж г л р т я  м еста въ  самой Сибнри. П о ы 4ре 
правительственной организацш , начались преследовали! против» 
передвижений и скнташ й народа въ самой Сибнри. В ъ  £ \ Т П  сто- 
летш , к ак » обнаруж иваю т» многтя дела и акты, Сибирь пред
ставляла древнюю бродячую Р усь. В ъ  разны х» м еста х» ея 
открывали всевозмож ны х» бегл ец ов», странников», промышлен
ников», ш атавш ихся годы п о  лесам », сбиты  расколш ихевъ и 
блокгаузы скваттеров». Беглецы эти , подъ в л я т е м ь  п р е сй д о - 
ваш я, превращались впоследствш  въ разбойников», какъ напри
м е р !  крестьяне Селезневы на Б ухтаркЬ  (пограничный дела Ом
ск ого  областнаго архива 1 7 S 9 , т . 4 7 , стр . 7 8 ). Драгунск1я 
команды разъезжали п о  Сибири ловить беглецов» и  людей без- 
паш ортныхъ, и х »  забирали и судили. Правительство, въ 1 7 4 3  году, 
указом » запретило проникать ва пограничную ливпо и , за  нару- 
m esie, приказало наказывать кнутом » в с е х »  свыш е 4 0  л4ть 
возрастом»— ж плетьми и  батогами, кто моложе. Н о  это  не
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прекращало авантюризм*, скитальчество и промышленное ш о - 
нерство, далеко за  лишями, отделявшими русскхе посты ; па гра
ницах* кочевниковъ, калмыковъ и  киргизов*, раскидывались 
промышленный избушки, балаганы охотниковъ, и  русское крестьян
ство разсыпалось далеко, уходя иногда въ глубь Средней А зш  
подъ мменемъ охотниковъ соболевщ иковъ, хм^левщ иковь, ры бо- 
лововъ и  кладоискателей (см . акты О мскаго обл. архива 1 7 5 9 , 
1 7 6 2 , т . 6 7 , 6 8 , 7 3 , и  матер!алы, собранные къ  исторш  Си
бири Потанинымъ). П о M-bpi того , какъ м4стныя власти изслЬ- 
довали территорию и  приближались къ китайскииъ границам*, 
они открывали поселки вольныхъ и  бйглыхъ людей. Такъ, въ 
прошломъ столЪ пи, при Е катерин^, были открыты на Бухтарм!» 
ц4лыя слободы бЬглыхъ людей, известны х* подъ именем* в а - 
кеныдиковъ, которые были приняты въ русское подданство, какъ 
инородцы. П ереселеш я въ  Сибирь, таким* образом *, съизд&вна 
делятся п а  два рода: правительственный обязательная или по 
вызову и  указаш ю  и  вольно-народныя. К ъ  правительственному 
способу васеленхя Сибири принадлежали: высылка служилыхъ 
людей, казаков*, пахотны х* людей, яш циковъ, наконецъ, пре- 
ступниковъ. М ы  видим* первыя распоряжения отправлять и 
селить людей въ  Сибирь около 1 5 9 0  г ., когда велено было 
въ СольвычегодскЬ на всемъ посадй и въ уЬзд'Ь выбрать въ 
Сибирь на ж итье тридцать человЪкъ шашенныхъ людей съ  
женами и  детьми и  с о  всЪмъ иыЪшемъ; а  у всякаго человека 
было-бы п о  три мерена добры хъ, да п о  три коровы , да п о  двЬ 
козы, по три  свиньи, да по пяти овецъ, да по двое гусей , да 
по пяти куръ , да п о  двое утятъ, да на годъ  хлЪба, да соха  со  
вс-Ьм* для пашни, да телеги , да сани и  всякая рухлядь, а  на 
подмогу сольвычегодсш е посадские и  уездны е люди должны были 
дать имъ п о  2 5  рублей человеку 1) . Съ тЬ хъ  поръ отправка 
людей для кодонизащ и продолжается. Подобный ж е акта мы 
встречаем *, въ  1592  году, относительно васел етя  Пелыма, для 
житья въ  когоромъ поведано набрать 5 0  человек* казаковъ 
жонныхъ, до 1 0 0  человек* Стрельцов* п-Ьшнхъ, которымъ, вм е
сто хлЪбнаго жалованья, велено служить изъ паш енъ, чтобы  
впредь ххЬбны хъ запасов* не привозить въ П елш гь изъ P occin . 
ЕромЪ того , переведены въ Пелымъ на паш ню изъ М осквы, 
Каргополя, П ерми и Ватки крестьяне и  велЪио имъ пахать на 
Государя. Грам ота 1 5 9 2  года воеводам* говорить п о  этому по
воду следующ ее: „О  всемъ промышляти, и  городъ делать, и

ж)  А к т ы  А р х е о г р а ф .  Э к с п е д в ц .  I, Я  349, С о л о в ь е в *  т .  VII, с т .  419—420.
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люди устроить, и  мЪста подъ дворы раздавай  жилецкимъ д ю - 
дямъ и казакамъ, смотря д о  тамошнему м 4сту, какъ бы впе- 
редъ было государеву дЬлу прибыльнее. А  казакамъ терскимъ 
государево жаловальное слово, чтобъ они Государю  послужили. 
А  которые захотать въ  жильцы туто изо веякяхъ ратныхъ лю
дей, и нхъ переписати, а  устроить туто пятьдесят* челов'Ькъ 
е о н н ы х ъ : т4мъ и  земли, помЬтнвъ, раздавать; а  жалованья годо- 
ваго сулить имъ польскимъ казакамъ по сем я рублевъ, а  ата
ману десять рублевъ, а  хлЪба п о  семи четь муки, а  овсап ото- 
муж ъ. А  стр^льцовъ прибирать п'Ьпшхъ до ста  челов&кь, а  сот
нику п отом укъ , что и  атаману, а  пВшимъ стрВльцамъ по пяти 
рублевъ, да хлВба п о  пяти четь муки, да п о  чети крупъ, да 
по чети толокна человеку. А  земли бы имъ всВмъ давати, чтобъ 
впередъ всякий былъ хлВбопаш ецъ, и  х.гЬба бы не возить. А  
которые мосЕОвеше веденцы девять человВкъ мзъ Каргополя 
досланы, и т4м ъ  указать земли и  угодья, чтобъ они изъ Пермш 
еъ  собою  ваяли и  лошади, и  животины, и сохъ , хотя немного, 
чтобъ имъ пашни вскорй завести. А  которые посланы изъ 
П ермш  и  съ  Вятки на житье для пашни, и у  тЬхъ бы, и хотя 
у  четырехъ челов-Ьвъ была лошадь, и животина бы съ  ними 
была, н  сохи  бы съ  ними были, хотябъ е ъ  паранин4 завести и 
нежного паш ни, да и  рж и взяти на заводъ десять четь изъ 
П ермш ; н  велЪтн жнлецкимъ людякъ дворы еебй ставить и 
слободы у  города устроить, въ  воторомъ Mfccrfe пригож е и  земли 
па пашни вы смотреть лучшья, и у  крепостей  подавать пашни 
на Государя пахать всякимъ людямъ. А  хучпия м-Ьста выбравъ, 
оставить про государевъ обиходъ до трехъ сотъ  четь; а  впредь 
та  земля пахать н а  Государя жилецкимъ людемъ, которыхъ 
устроятъ на житье. Д а изъ таборовъ и кош уковъ паш еш ш хъ 
молодчихъ людей взять со  всЬми семьями и съ  лошадьми я  по
садить туто на паш нЬ, и пашни пахати велЪти на Государя. 
Н а таборы  и  кош уки, на тутош ные люди, похож  изъ ххЬбомъ 
оброкъ, чтобъ съ  нихъ ничего не имать, никакого оброку, ни 
соболей, а  имать бы хлЪбомъ. Только устроя городъ л  укрепи,—  
положить на нихъ оброкъ хтЬбной, разспрося про нихъ, что 
пригож е на нихъ н е  положить. А  церковное строеш е устроить, 
а  попа и дьякона взять 4дучи въ  Сибирь я , въ подмогу, съ 
посадских* тамош нихъ поповъ, собрать сорокъ  рублевъ. А  на 
церковь послано съ  М осквы два фунта ладану, два фунта тень
кну, да пудъ воску, да ведро вина церковнаго, и  образы, м 
книги, и колокола, и все церковное строеш е".

П остройка городковъ иостроговъбы ла плодомъ военной колонн-
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зац№? он а двигалась весьма бы стро вм-Ьет^ съ  завоеваш емъ. В ъ  Х У Г  
стод4т1И уж е основаны были казаками Тюмень, Т обол ьск у  Б елы м *, 
Б ерезовъ,Тара, С ургута, О бдорскъ, Наръшъ, К етскъ, и В ерхотурье. 
В ъ  X V II  етол-Ьтш— Томскъ, А чинск*, Туруханскъ, Кувнецвъ, Е н и - 
сейснъ, Красноярск*., Я кутскъ , Олекмвнскъ, К анскъ, Баргувинь, 
Валаганскъ, Киренекъ, Н ерчинскъ, И ркутск*, Селенгинскъ и  А л - 
базинъ въ 1 6 5 0  г. Такамъ образом *, въ  7 0  лЬтъ, мы достигли 
А мура; въ  продолж ен т Х У Ш  стол ^и я занимается Камчатка и 
додаются прю брйтеш я въ ю ж ной Сибири, въ Х У Ш  стол&ии 
заселяются промежуточные пункты и новыя крепости , какъ Ом
ская, Петропавловская, Ямыш евская, основывается ВШ скъ, Семи
палатинск*, Устькаменогорскъ, П етропавловск* въ КамчаткЬ 
и друп я . В ъ  X V I  столЪтш мы видим* создаш е первы х* ямовъ 
или ставщ й, для обезпечеш я прО'Ьзда по Сибири, таковы  были 
первые Самаровсшй н  Демьянскш ямъ, около 1 7 3 2  г . ,  въ  Си
бири считалось 6 ,7 2 3  ямщ иховъ. Это было поселеш е, заселенное 
по указамъ, подневольное, он о соверш ало безп рестаян ш  п обеги  
и было постояннно подновляемо. Въ Х У Ш  стогётщ  началось 
казенное заселение трактовъ к лиш й. Правительству понадоби
лось соединить промежуточными пунктами, наАгЬченныа острогами 
в  крепостями границы эавоеваш й. Т ак* заселяется трактъ, въ 
1 5 9 3  г . между В ерхотурьем* и  Тобольском*, въ 1 6 3 7  г . трактъ 
между Березовомъ в  Тобольскомъ. В ъ  1 7 4 4 — 1 7 4 5  г . между 
Тобольскомъ и  Т арою , въ 1 7 6 2  г . между Ишимомъ и О мском*, 
въ 1 7 6 1  г ., между Чаусскимъ О строгомъ и  Т о м ск о м * ,»*  1 7 6 3  
году продагаетса Екатеринбургская дорога, въ 1 7 6 2 — 1 7 8 0  г. 
трактъ между Т арою  в  Чаусскимъ О строгом ъ и  производится за - 
Селеше Барабы . Н аконец*, съ  Х У Ш  столЪ тЦ  начинают* ограж 
даться границы посредствомъ казачьих* лишй м поселений. В ъ  
1 7 2 0 — 1 7 7 3  г . возводится И ртыш ская лввгЯ) въ 1 7 5 5  г .— ка
зачья лингя между О мском* и  Зв^риноголовсвомъ, въ 1 7 5 9  г .—  
Колывано-Кузнецкая лин!я* въ 1 7 6 4  г.-Ч Н овоколы ванскаа К уз
нецкая лш пя, въ 1 7 8 0  г . Б ухтарю ш ская. Подобный ж е  « р т ы  
казенной коловизацш  проводятся въ  новосокореш тыхъ м и г а т ь  
въ X I X  столЪтш.

Вслйдъ за  военною и  казенною колонвзащ ею , сдйдуеть 
промышленная, торговая и вольно-народная колонизация. П ро
мышленники и  искатели богатствъ наполняют* Сибирь не аге
н те  гулящ их* людей, они рыщ утъ п о  сибирским* простраи- 
ствамъ, но глухой тайг4 и  прокладывают* тропы , они создаю т* 
блокгаузы, промышленный избуш ки н даж е предш ествуютъ воен
ной колонязащж. Эти промышленный избуш ки и  заимки мы на*
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ходинъ впереди наш ита лишй, когда Алтай и  киргизская степь 
не находились ещ е въ пределах* наш их* границ*. Промышлен
ники, охотники и  гуляние люди, ищущее д4ла, куда бы имъ при
строиться, являлись не худшими тон ерам и , ч&ыъ предприимчивые 
казаки. Н о главную основу колонизацш на Восток!* составляло 
земледельческое йасвяею е, усеявш ее край деревнями; безъ него бы 
казенная колопиващя не вм4ла поддержки и  стерлась бы , какъ 
смелый очеркъ, какъ замысловатый ш а н ъ , неполучившШ реаль- 
наго осуществлен!®, как* право на землю, очерченное ремнемъ 
воловьей ш куры, охватившее неизмеримыя пустыни, но, понреж- 
неиу, оставившее нхъ безплодными. Истинная основа жизни должна 
была лечь—-когда въ вемлю завоеванных* странъ упало первое 
хлебное зерно завоевателя. Таково было значение волн* добро
вольной народной колонизации, следовавш ей за военною и казен- 
ною . В ъ  K V I сто-сЬтш мы видимъ, какъ работящШ  народ* по- 
морскихъ м'Ьсгь продолж ает* намеченную колоннзацш  по ТурЬ, 
И рбити, НиццЬ, дал4е на Йсети и устьЪ M iaca. Н а одной Иеети 
возводится Ш адринская слобода въ 1 6 6 2  г ., не далеко отъ нея 
острогъ  М асленскш , Красногорск!**, Мехонск1Й; слободы: Баш - 
вильская, Йвголинская, Терс4тская, Базневская, Устьмуасская, и 
это все  между 1 6 6 2  и  1 6 6 8  годом*. Такими образом*, напол
няются промеж утки между острогами и  городами ц4лымъ рядом* 
слободъ изъ охочи х* волы ш хъ людей, которые превосходили чис
лом * казенных* крестьян*, высылаемыхъ весьма часто по вое
водским* распоряжениям*, пускавшимися въ дуть съ  тЬмъ, чтобы 
беж ать  съ  дороги.

Самовольная колонизация, чуть-ли не превосходила въ  первое 
время правительственную. П о крайней м 4р4 мы находимъ сле
дую щ ую  обрисовку ея у  м естны х* шсл4дователей.

«, Неправительственная колонизации какъ кажется, шла зна
чительно быстрее правительственной. Сибирь, по поворенш ея̂  
открылась привольною страною, въ которой могли найти успо- 
коеше всЬ недовольные у еловыми своей прежней жида. Под* 
првкрьгпемъ лйсов* и болотъ, а  также прй неводвореином* еще 
порядив управлейя, не находя еопротявлешя между слабосиль
ными инородцами, сюда бЬжляв. вору, «грабители, разбойники н 
разине преступники, раскольники, крйпослше отъ своихъ гос
под*, люди, нзб^гавпие рекрутчины и платежа государственных* 
повинностей, и вообще вс4 тЬ, которые по кажимъ-либо причя- 
яамъ считали свободнее жить въ привольных* и пик4мъ не за
нятых* Обширных* пространствах* Зауралья. Конечно, тоболь
ская губерт*, вйвв первая полоса, лежащая на пути еще въ
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не совсйнъ известную  страну, подвергалась и бол'Ье частымъ 
заселешямъ всего этого  бЪглаго люда. Д аж е само правительство, 
въ первое время, сиотрЪло на эти  переселеш я довольно благо
склонно; такъ, указомъ 1 5 9 7  года повелЪно было б'Ьжавшимъ 
за 6  л4тъ и  бол'Ье, кому бы они ни принадлежали, оставаться 
на свонхъ м естах*. Н о усиленный переселеш я 1 6 8 0  — 1 6 8 6  го - 
довъ вывели, наконецъ, изъ терп&шя правительство; въ 1 6 8 3  
году воспоследовать указъ, по которому не дозволялось пропу
скать въ Сибирь безъ государевы хъ проЪзжихъ грамотъ. Беглецы 
обыкновенно селились гдЬ-нибудь въ урманй, заводя заимки, 
превращавшаяся впосл'Ьдствш въ деревни м села; беглы е расчи
щали лЬсъ, заводили паш ню и  жили иногда по нискольку лйгь, 
не будучи известны правительству. Воеводы, открывал подобный 
поеелеш я, накладывали п а  нихъ государственную подать, н о  не 
доносили царю , такъ кавъ для нихъ были весьма выгодны по
добные поселенцы, заселявппе и вмЪсгб съ  тЪмъ обезпечивавш е 
на будущ ее время обладаш е чужеземнымъ краемъ. Ч резъ  такое 
paacexeeie переселенцы знакомились съ  окрестными местами: на- 
ш едши бод-Ье удобныя, они переселялись частями. У ж е въ  поло- 
вtm& X V H  стол З тя  агЬста, лежавшая на дорогЬ  нзъ В ерхотурья 
чрезъ Туринскъ и  Тюмень въ Тобольсвъ, были значительно за
селены; руссш е разсам лись п о  ту  и другую  сторону дороги, въ 
отдалеши, по рйкамъ и  озерамъ, заводили слободы и  деревни. 
Самовольный переселеш я крестьяиъ, какъ каж ется, продолж аются 
в  въ настоящ ее время; такъ, н апр., деревня Кщгы тиская тар - 
скаго округа, образовавш аяся самовольно въ Б утаковсеой воло
сти, утверж дена казенною палатою только въ  1 8 6 9  год у " (Списки 
населенвыхъ мЬстъ PoccificK . И мперш . L X . Тобольская гу б е р т я , 
сгр . ХСУПЗ).

Съ X I X  сго л М я , когда въ  Сибири сформировалось вполнЬ 
административно-гражданское управление, и  пе было утла, гд 4  бы 
не было своего исправника, бродить свободно н  скрываться п о  
Сибири уж е было весьма затруднительно. П аспортная система и 
аапрещеше безъ  разрЪ теш я основывать поселки и  деревнм, ск о
вали переселеш я въ тйсныя границы; вм есто бегства  и  свобод- 
ваго перехода, возможно было только формальное перечисление, 
но для многихъ-ли было он о возможно при врйпостномъ прав%? 
Правда, вародъ употреблялъ всевозможные способы  къ тому, 
чтобы проникнуть въ свободную  отъ  кр^Ьпостнаго права н  обиль
ную землям* Сибирь, но кавихъ  устш 9 это  стоило. И стор 1Я 
ссылки намъ открываете много фактовъ, какъ въ  ф орм * иногда 
подневольной ссылки сквозило затаенное ж е л а т е  найти свободу-
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P y cc x ii крестьянин* записывался т о  въ  дезертиры, то  въ бро
дяги. М н оп е добивались быть сосланными по волё помЁщика, 
т .-е . по капризу, безъ особой  вины, и  подобные случаи встре
чаются въ легендах* этого  времени. Н аконецъ, въ Р осам  соз
дался особый ти л ь „непомнящ его -— въ этом * ти п ё  взялъ свою 
роль и  эмигрант*. Свободное легальное переселеш е выпадало 
только н а  долю государственных* крестьян*. К огда правитель
ство открывало клапанъ колоиизацш, она лилась ш ироким* по
током *. В ъ  современной истории переселений мы встречаем* та
кой перходъ съ  1847  по 1 8 5 5  год*. В ъ  одном* 1 8 5 4  году въ 
Тобольскую и Томскую  губерш и было приписано 1 9 ,1 6 3  души 
переселившихся. В ъ  эти  годы n ep ece iee ie  въ Сибирь двигалось 
по вызову правительства; причем* переселенцам* обЁщ&ны были 
льготы н вепомощ ествоваш я. Н е смотря н а  то , иго эти  пересе- 
леш я требовали особы х* заявлений и  удостокЬреш й, такж е, не 
смотря на то , что они замыкались въ тёсномъ кругЁ государ
ственных* крестьян*, переселенцы дружно двинулись въ Сибирь 
и начали наполнять губерш и. 11о произведенным* нами изсхЪ- 
дован1ямъ по двуиъ губерш ям * Западной Сибири, Тобольской и 
Томской, мы видим*, что въ Тобольскую губерш ю  съ  1 8 4 6  по 
1 8 7 9  год *  перечислено было 4 3 ,7 5 3  душ и, въ Томскую  губер
ш ю  съ  1 8 5 2  по 1 8 7 9  год *— 3 5 ,и 0 0 д у ш ъ . П о межевым* свё- 
дёш ям ъ , въ эти х*  двух* губерш яхъ съ  1 8 5 2  года до 5 5 ,3 1 1  
душ * крестьян* получили полный земельный надЁлъ. П о точ
ным* изслЁдовашямъ число переселенцев* въ одн у Томскую  гу 
берш ю съ  1 8 5 2  по 1 8 6 3  год* определяется въ 1 8 ,3 4 0  душ *. 
Самые болыш е размеры переселеш е имёло перед* крымской 
камлашей; затЁмъ съ  1 8 5 5  года ослабело, но по окончанш 
войны и с *  вызовом* на А муръ переселенцев*, он о снова уси
лилось; перед* 1 8 6 2  годом *— временем* освобождения крестьян*, 
число переселенцев* опять начало уменьшаться, а  потомъ, за 
освобождением*— возрастать, причем* въ движенш приняли уча- 
CTie н  бывппе врЁиостные. П о количеству эти х* переселешй и 
распространению и х* мож но было бы , вероятно, проследить исто
рию внутренней жизни Р оссш  и  ея экономически фазнзы, еслибы 
мы и м ёлн  достаточно циф ровы х* данных* о выселешяхъ. Н е
сомненно, что в с ё  нзкЁнешя народной жизни, всё ея волнешя 
выражались тём ъ  количеством* эмигращ оянаго матер!ала, кото
рый всплывал* на поверхность и вырывался ва предЁлы постоян
ны х* границ* жизни, под* вл!яш ехъ кнпЁшя, завиеЁвшаго огъ  
температуры нсторическаго момента. П ри передвиженш  государ
ственных* крестьян* въ Сибирь до 1 8 6 3  года, мы встрЁчаемъ,
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играющими роль, десять губернШ , восемь изъ ннхъ принадлежать 
внутренней Р оссш  и  двЪ восточной. Н а первомъ планЬ стояли: 
Тамбовская, Воронеж ская, П ензенская, Калуж ская, Орловская и 
Б урская губернш . Х отя  и сч и сл ете  переселений, по отдельны м* 
губер н ш гь, даетъ весьма слабое п о ш т е  о б о  всей совокупности 
дэвж еш я, н о  изъ этого  видно, какъ значительны были Пересе- 
л е т я . В ъ  2 5  лЪтъ, до посл4даяго времени, въ од н у  Том скую  гу - 
бер ю ю  было перечислено 3 4 ,9 8 8  душ ъ крестьянъ. В ъ  2 0  тн- 
jfcr ie  въ двЪ си би рси я  губернш  п ер есел ете  равнялось 6 0 ,0 0 0  
душ ъ, и  если мы прябавкмъ къ  этому восточный губернш  Си
бири, то  формально перечисленныхъ, въ 2 0  л*Ьтъ, въ Сибирь 
должно быть не менЪе 1 0 0 ,0 0 0  душ ъ 1) .  И звестно, что посл4 
освобож деш я крестьянъ, и  особенно по иеподйеши ими девяти- 
летней обязательной повинности, въ Р оссш  ожидалось огромное 
п ередвиж ете населения, п1>что въ  р о д *  переселеш я иародовъ, 
факта, къ котором у одни относились с в  опасеш емъ и  робостью , 
другае ж е въ  этом ъ видели неминуемое посл,Ьдств1е  задержки 
н аселен !!, которое слиш ком* долго было сковано насильственными 
цепями крЪпостнаго права. О пасеш я вти и  предположенш , тЬмъ 
н е м е е т е , далеко не оправдались, вероятно потом у, что легальный 
условия наш их* переселеш й, какъ и  м н оп я услов1я народнаго 
хозяйства, не совсЬмъ совпадали с ъ  стремлеш емъ къ передви- 
жеш ямъ. П о  нЪкоторымъ даннымъ, мы замЪчаемъ, правда, что 
перечисления п осл 4  освобож ден а крестьянъ вообщ е получили 
некоторы й просторъ , и  въ известные годы , какъ въ  1 8 7 1  и 
1 8 7 2  годахъ, они довольно зам етно поднимались п о  Томской 
губернш  (ваприм ’Ьръ, съ  1 ,4 0 0  на 2 ,2 1 0  въ 1 8 7 1 ), н о  пере- 
селеш я все-таки далеко пе достигли ож и даем ы м  громадных* 
разм еров*. Разницу въ  проявлен зяхъ юолонизацюннаго стремлеш я, 
за п о сй д у ю щ !и  посл$ реформы перю дъ, тЬыъ не менЬе нельзя 
не заметить. Судя, п о  произведенныыъ нами, паблюденьямъ въ 
Сибири, видно, что вм есто десяти прежнжхъ губерш й, иыаЪ 
фигурирую т* въ переселеш яхъ тридцати семь губернш; п р и ч и н  
весьма видную роль занимаю т* восточный губерн ш , какъ П ерм- 
окая, Вятская, О ренбургская. П ереседеш я въ  Сибирь н е  o c ia 6 i -  
вянлъ и  д о  послЬдняго времени, хотя  рас предал еш я но гу бер -

*) Крок* того, мы должны принять во внимаще, иереселеиш въ дру пя 
области, какъ напр., сЪверо-востотаыя губернш. По свФдЬшямъ уфимского 
статнстнческаго комитета въ Уфимскую губертю перевалялось до 6,000 дуагь 
въ 10 лЪгь. Ш  оффщмшнымъ свМашлъ въ Семнр^тенскую область— до 
7,000 душъ.
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шммъ изменяются. НаприыЪръ, прекратились перечислешя вгь 
Тобольскую губер ю ю , но направляются все бол4е въ Томскую.

Томская губерш я, о  которой мы собрала бол4е всего фак~ 
товъ, представляете п о  годами следую щ ую  .иЬстняцу переселений:

Въ 1 8 7 0 году. . 1 ,4 1 2
* 1 8 7 1 . .  1 ,5 7 4
» 1 8 7 2 9 2 ,2 1 0
* 1 8 7 3 » . .  1 ,3 9 3
я 1 8 7 4 в . . 1 ,6 0 8

1875 V . . 1 ,6 1 0
в 1 8 7 6 9  - - 1 ,2 5 4
п 1 8 7 7

»  • . . 1 ,4 7 7
» 1 8 7 8 9 . . 1 ,6 4 8

Это не ослабеваю щ ее, н о  ровно поднимающееся дви ж ете, 
въ среднемъ чи сл !, показываете, что колонизащ онное напряже
т е  у нас*ь, по крайней м !р ! ,  нисколько не уменьшается. М ы 
должны при этом ъ заметить, что приводимая нами цифры о  ф ор- 
мальныхъ перечислетяхъ , какъ мы убедились личным» ваблю - 
деп1емъ, далеко не определяю т» разм ера переселенш  въ  Сибирь 
и  н е  исчерпы ваю т» и хъ . П ереседеш а до посгЬдняго времени 
соверш аются въ саиы хъ разнооОразныхъ видахъ. В ъ  сущ ности, 
струю  вароднаго дваж ея1я определить не представляется даж е 
возможности. Б р о к ! легальных» перечислен^, в ъ  которы м » 
встречается много препятствШ  и  затрудеенШ , народъ изыскал» 
много другихъ способовъ в  путей п ересел етя . M norie крестьяне 
ндутъ по паспортам » и  остаю тся на новыхъ м !ста х ъ , только 
подновляя билеты. Списки, прож иваю щ их» въ  сибирских» дере»- 
няхъ, крестьян» показы ваю т», что лрдн живутъ здЬсь лйтъ п о  
десяти и  болЬе, обзаведясь домами, но находясь въ  завжсямостк 
отъ  преж них» общ ествъ. М нож ество лнць хлопочете по нискольку 
агЬтъ о  леречислеш й, находясь въ переходном» состолиш , давш> 
соверш ив» ф акте п ересел етя ; множество —  скрывается м  глу- 
хихъ м4стахъ я  дебряхъ или продолжаете жить бете приписки 
п о  ляду ш ирокой и  гостекрш м вой матери-Росс1я  н привольной 
Сибири. Ф акте, такъ-называемыхъ самовольных* переселеш й, 
играете и  до сего  времени весьма важ ную роль въ нсторш  на
ш ей колонизации П ересел етя , такъ  ж е, какъ н  въ древний перш дъ, 
ветвятся въ  д а !  формы. Легальную— при помощи оффищалыааго 
перечислены и  самовольную, соверш ающ уюся бете всяких» ф ор
мальностей, завещ анную отъ  в о д н ы х »  двлжешй прошлаго. Н е
которы е факты доады ваю тъ , что проявления последней весьма
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значительны. В х  Сибири нередкость— открываемый ц4лыя деревни 
в слободы: въ  списке паселенныхъ м есть  Тобольской губернш  
упоминается, образовавш аяся самовольно, деревня Кирилннская, 
Тарсваго округа , приписанная палатою только въ 1 8 6 9  году; 
но подобны й» деревень много и въ Томской губернш . В ъ  А лтае 
и друтихъ глухихъ м4стахъ не мало деревень, который при
знаются и утверждаются поелЪ многихъ л'Ьтъ существования. Мы 
встр^чаемъ въ Сибири множество мйстъ, который долго счита
лись на каргб пустынями, н о  впослЬдствш , когда являлось м е- 
ж еваш е, оно находить готовый обстроенный деревни и  довольно 
значительный завоевания колонизацш . Такъ, въ настоящ ее время 
производится колонизащя по правымъ притокамъ И ртыш а, по 
У ю 7 Ш иш у и ТарЬ , соединяя огромный Васюганск1й волокъ въ 
Тарскомъ округа  и пролагая дорогу наеЬ веръ ; такъ ндетъ к о - 
лонизац!я по К арасуку, въ  Барнаульскомъ округЬ , п о  Бухтарм4 
и т . д . В ъ  Семирйчинской области крестьяне такж е садятся 
оазисами среди пустынь, ищ утъ укромлыхъ м'Ьстъ на границахъ 
и иногда селятся около самыхъ китайсвихъ владЪшй. Н о и  вну
три Сибири, въ  глухихъ л%сахъ и  тайгахъ, находятся етде до- 
нннЪ скиты , заимки, хутора  и  расчистки. К ъ  сожал4шк>, эти 
несчастные ш онеры  колонизацш , часто принимаемые за  бЪглыхъ, 
возбуж даютъ, при откры ты  и хъ , самое безж алостное отношение 
къ нимъ со  стороны  патр1архалъной сибирской полицш  которая 
вы зи гаегь  эти  поселки съ  хлебами, съ  обзаведеш емъ, а  люди 
Ц'Ьлые годы томятся въ тюрьмахъ.

Р усское крестьянство, боясь пресд-Ьдовашй и  изыскивая сво
бодный мйста, стремится все глубж е и  глубж е в ъ  аз1атскимъ 
границамъ. И звестно, что преж де ч4мъ прибыли географ ы , а  
такж е и  пограничныя власти в ъ  подножьямъ К атунскихъ адьпъ, 
въ верш гаахъ  р. Е атуни, кавъ они были уж е посещ ены  бу х - 
тарммневими охотник амн-крестьянами, расположившимися въ  со - 
сЬдствЪ и хъ  деревнями. Горяч1е рахм&новсые ключи названы 
по имени крестьянина Рахманова. Относительно весьма саАлаго 
кфовнкновен^я врестьянъ и  колоиизаторовъ н а  наши окраины, мы 
п о зв о л и т  c e 6 i  привести два характеристическихъ разсказа изъ 
нбдвввиго времени. В о время наш его военнаго движеш я на 
К$хьджу, н а  грантуЬ  былъ поставленъ военный п ость , близь 
Р- Борохуданръ, гдЬ оставлена была сотня казаковъ и  военный 
даааретъ,-—вдругъ около этого  м йста появляются телЪги п ересе- 
ленцевь. Оказалось, что они пришли поселяться. К авъ  и хъ  ни 
разубеждали, что зд-Ьсь военная л и т я  и заселеш е преж девре
м ен н о,—  крестьяне реш ились ж дать генерала, управлявш ая
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краем*. ПргЬхалъ начальник* и  такж е представлялъ имъ разным 
неудобства селиться иа мйстахъ, не вполн?» безопасных*, пушил* 
ихъ даже, что далеко зашли, но крестьяне, прошедши дальней 
путь, ни за  что не хотЬли уходить и  просили записать их* хотя 
въ казаки. Съ разрЪ ш етя семирйчинскаго губернатора, нако- 
нецъ, они были записаны, и  скоро сермяжный строй, подъ ру
ководством* казаков*, учился артикулу, а  между прочим*, и 
завел* пашни, т .-е . удовлетворил* главной потребности. Нынй 
Б орохудзир* —  цветущ ее русское осйдлое населеше семирйчнн- 
ской области. В торой  пример*. Один* начальник*, объезж ая гра
ницы, узнал*, что казаки ведугь споры с ъ  мужиками. —  Да 
Basie ж е ад^сь мужики?— спраш ивает* изумленный начальник*. 
Отправившись въ экспедицию, он *  увндйл* въ неприступных* 
горах*, выросш ую самовольно, русскую  деревню.— К то вы т а т е ?  
— спраш ивает* пограничный начальник*.— М ы  pocciftcriel— К то 
вам* дозволит* здйсь поселиться и  как* вы схЪзл? —  М ы не 
на твоей землй живем*,— отвечали переселенцы.— А  на чьей ж е? 
— М ы киргизскому султану, что в *  Китай ж ивет*, другой год *  
дань за  землю платим*,— отвечали наивные руссш е колонисты, 
вообразившие, что они находятся въ китайских* п р е д к а х * ,— на 
самом* дйлй, они были ещ е въ п р е д к а х *  Poccin , хотя в*  та 
кой м естности, которую  знали плохо н  русские. Н а границах* 
мннусинскаго округа, п о  Е нисею , уж е образовываются засел ешя. 
Н осл й д те  путешественники, бывшЗе въ М онгол™ , удостоверяю т*, 
что сибирски  заимки, хутора, встречаю тся далеко за  русской 
границей на монгольских* землях*, руссы е люди давно прони
каю т* сю да, хотя географическая наука только-что начинает* 
открывать эту  terrain incogm tam .

Заселеш е н  передвижеше народа въ Сибири, таким* обра
зом *, постоянное. И ногда переселенцы целыми массами напол
няю т* местности н  ненавистно куда исчезаю т*. Т ак*, въ  1 8 7 4  г ., 
заявлялось въ печати, что томскую  губерш ю  наполнили м т с и е  
переселенцы, ш  чнсдЪ 1 ,7 0 0  человек*, которые долго отыски
вали возможности перечислиться сю да, но встретив* много пре- 
0 ятств!й, разсыпались, Б о г*  знает*, куда, и до 2 0 0  человек* 
перебралось в *  енисейскую губерш ю . К огда-то *е д я 1 е  на А м ур* 
переселенцы, н е  дойдя д о  и йста , такж е разсыпались по Сибири. 
В *  1 6 7 5  году, на rorfc томской губервш  в *  обш ирном* резер
вуар* п ересел ен а, за  последнее время оказалось множество лиц* 
водворившихся, н о  не перечисленных*; когда поднять был* во
п р ос*  о  п р и и с к *  эти х*  лиц* на м естах* водворения, и х *  ока
залось 1 ,3 4 5  семей, въ числ* и х *  были и шедпие на А м ур*.



1 4 0  —

Н о другим* ж е свЬд&тшъ, таких* переселенцевъ насчитыва
лось 2 ,1 7 7  душ *, н о, вероятно, и это  не все число; когда п о- 
лучено было разрйш еш е оставить переселенцевъ на м^сгЬ водво- 
рен‘ш , м естн ое начальство было поставлено въ новое недоуьйш е: 
вм есто преж них* лиц*, которыя опять исчезли въ колонизацнш- 
номъ поток'Ь, оказались все повые самовольные переселенцы. — 
В ъ  губерш яхъ В осточной Сибпри, по последним* извЬ ш ям ъ, 
оказалось, только оффищально ш в-Ь сп ш х* д о  2 0 0  семей само
вольных* переселенцевъ, а  сколько ещ е и х *  не приведено въ 
известность, НынЪ о  такихъ переселенцах* возбуждаются п о 
стоянны* ходатайства, такъ какъ возвращ еш е ихъ массами иаъ 
Сибири является д-Ьломъ невозможным*, оно поведетъ къ  уни- 
чтож еш ю  ц&аыхъ поселен!й инеразсчетливоиу раззорею ю  людей,-—  
такимъ образом *. правительство фактически уж е примиряется съ  
этим * народнымъ движеш еиъ.

П о этим * фактам* мож но судить, съ  каким* крупны м* и 
грандюэиымъ явлением* русской  жизни мы им4емъ дЪло. И сто
рия эт и х *  движенШ и  многообразное проявление всЬхъ форЫъ и 
видов* колондзацш  подлеж ит* ещ е многим* внимательным* ш -  
ей д ов а ш я м * и , вероятно, откроетъ замечательный черты для на
блюдателя народной жизни. О братимся ж е теперь къ ея резуль
татам* и  разселенпо пришельцевъ на новыхъ землях* П риве
денные факты доказы вают*, какъ давно русекШ н арод* нам е
тил* наш * еЬверо-востокъ Разселеш е по Сибири избрало раз
личные пути, обусловленные народными инстинктами, экономи
ческими потребностями и  физическими условиями м естности. В ъ  
исторш  Еолонизацш В осток а  и  Сибпри мы видимъ, что колони- 
зац1я  направлялась сначала северными путями, ветвилась по 
сибирским* рЬкамъ, единственным* удобным* п р я м *  сообщения 
древняго времени. Э то бы л* первый остов* колонизации. Р асп о
ложившись па двухъ обш ирны х* бассейнах* сибирских* рЪ **, 
Иртыш а и  О би, колонизация достигла крайняго севера . О гром
ный пространства и пустыни, разделявшие водоразделы, оставвг 
лнсь незаселенными, такими были: Тарский вол ок*, Б араба до 
Томска я  пространство до Енисея. Съ главны х* рЬкъ рйвселе- 
n ie располагалось по-немногу п о  притокам* съ  низу р4къ  в *  
вершинам*, э т о  называлось п о  сибирски „выверш ить р й к у * . П ри 
этом * паеедеш е начало ветвиться и  избирать м 4ста  преимуще-* 
ствею ю  м о амкным* притокам* р ts% , приближаясь къ Сол%е 
плодородным* м естностям *. Такой  путь кодонизацш  п о  рЪкам* 
от*  ы ^егь хецЪе плодородны х* шъ бол4е плодородным* есть 
естественный путь равселею я всЬ х* народов*. Закон* эт о т *  еа -
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ыЬтилъ и  выяснил*, между прочим*, К эри 1). „Возд'Ьлываше 
земли идетъ въ  глубь страны къ  плодородным* долинам *",— го- 
воритъ овъ . Таковъ былъ путь разселеш я въ Америк^ въ М ас- 
сачузет-Ь, Н ы о-Ы орк4, Н ью-Гавеий, въ Н ы о-Д ж ерсе* по течеш ю 
Делавары, въ  ВисконсинЪ, въ северной Каролин^, на Мисси
сипи и въ ТехасЬ ; таково ж е было заселещ е М ексики, Вестъ- 
Индш и  Ю жной Америки. Естественным* стремлен1емъ пересе
ленца является нанять бол4е сносный м 4ста для жизни, хотя и 
мен^Ье плодородны». Только въ  позднййпйй, второй першдъ, рус
ская кшюнизещя Занята среднюю земледельческую полосу Си
бири, и таким * путем * образованы самые заселенные округа то 
больской и том ской губерш й. Н аконец*, оъ прнсоединен1емъ 
степей, съ  расш и ретем ъ  русских* границъ к *  Китаю и оп"Ь с- 
нешемъ кочую щ их* ор д * , очистился ю гъ  Сибири. В ъ  климати
ческом* отнош енш  это  лучшая полоса. Р усское населеш е уже 
въ прош лом* стол& пн подвигалось къ границам* и  начинало 
населять предгорья Алтая, но пограничник л и н т  полагали пре
дал* попыткам* колонистов* и  промышленников*. Съ начала 
ныв4ш няго с т о .й т 1Я, оседлая крестьянская колонизащя прорвала 
эти  лиши и началось заселение огромной террнторш  Алтая. Н а
конец*, къ  Сибпри присоединились новыя области па ю г4 , та
ковы были Семиречье и  Амуръ. Для русской колоннзащи откры
лось новое обш ирное поле.

Разсматривая современное ваправлеш е русскихъ переселен!# 
въ лредЬлахъ Сибири, мы видим*, что русский н арод* избирает* 
для поселенй преимущественно ю гъ . Т ак*, переселенцы вдуть 
въ семир^чгвнскую область, на ю гъ  томской губернш , в *  Алтай, 
въ минусинский край енисейской губернш . Трудно избрать луч
шая мЪста по плодовод!*) и  богатым* экономическим* услоиявгь.

В ся Алтайская м естность съ  горами, долинами, лесами, йво- 
бил!емъ минеральных* богатств*, составляет* драгоцЬшгМнЛй 
перлъ Сибири. Л 4 т*  сорок* назад*, началась колонвзащ а, и тЬмъ 
не мен-fce создались уж е ц4лыя цвЬтупця волости. В ь б -т и  ново
образованных* волостях* находится до 5 0 ,0 0 0  жителей. В о  всем* 
бШ сконъ округЬ  2 0 3 ,8 6 5  жителей обоего пола. С *  1 8 6 6  по 
1 8 7 6  годъ сю да перечислилось до 8 ,1 2 4  крестьян* из* внут
ренних* губерш й. Зд-Ьсь соверш ается великая колонизацшнная 
работа русскаго населеш я. Н е смотри на вап рещ ете, крестьян
ство проникло въ район* инородческих* вемель, куда пересела- 
ш е не разреш алось, и  занимает* нынй калмыщпа земли. Н ако-

’) Руководство въ сощыьиоЗ ваувЪ, Кэри, стр. 03, 98, 294 и мр.
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нецъ, крестьянство упорно стремится разомкнуть государствен- 
ныя границы — и  н ы н е находится у пред4ловъ Битая.

В о  веЬхъ эти х*  м1стахъ мы видели цв,Ьтущ1я  поселеш я, 
пользующеюся замечательным» б.1агосостояш емъ. К ром е Алтая, 
н а  должны привести другой крупный примерь коловизащ он- 
ныхъ и культурныхъ завоеваш й. Это— заселение семиречинскаго 
края. Семиречье бы ло присоединено почта одновременно съ 
Амуромъ; такое назваш е носятъ плодоносныя долины Или, около 
озер а  Балхаш а, н а  русской  границе,— н ы н е это целая область, 
въ которую  стремится р усское переселена . В оте  что сообщ ается 
о б ъ  этомъ в р а ё  в ъ  последнее время. СемиречннскШ  край, пасе- 
л ев !е  котораго в ъ  1 8 7 2  году простиралось д о  5 4 3 ,0 0 0  дуди, 
съ  туземцами, им4етъ ны не 3 1 ,8 0 0  руссвихъ ж ителей, н о  съ  
каж ды м» годомъ привлекаете к ъ  с е б е  в се  больш е и  больше 
переселенцевь-

Посл'Ь 1 9  февраля 1 8 6 1  год а , въ  Семиречье стали пересе
ляться малоруссы, тамбовцы, воронеж цы и  вятсш е вотяки; черезъ 
десять л е т е  ихъ у ж е  насчитывалось д о  7 ,0 0 0 ; в с е  они  занимаются 
хлебопаш ествомъ, скотоводством1»  огородничеством» в  пчело
вод ствомъ. Производительность почвы , при орош еш н, изумительна. 
П о  разсказу автора гам етокъ  о  Семиречинскомъ краё ( „  А км о- 
ЛИНСК1Я Облаетеыя В ед ом ости *, 1 8 7 6 , $Г» 6  —  8 ) , л ета  восемь 
назадъ, при церковномъ дом е въ  малой Алматинской станице 
бы ло воткнуто д о  5 0 0  тополевы х» колы ш ков»,— теперь они стали 
деревьями, имеющими бол 4е 5 вершковъ въ отруб4 ; боярка вы
роста  етъ бол 4е 3  саж енъ, въ © трубе— до 5  верш ковъ; облепи
х а — тож е; белая акащ я— до 8  саж енъ. Прививки к ъ  плодовымъ 
деревьямъ даю тъ въ  первое ж е  л4то боды ш е п обеги , которые 
приносятъ въ  следую щ емъ году плоды,— вообщ е там ъ н е  растете 
только т о , ч то  н е  посаж ен о*. „СемиречинскШ  край изобилуете 
в с е м »  необходимы м» для человека: въ  горахъ  А латауссвяхъ и  
Тяньшанскихъ находятся серебряныя, ыедныя, свинцовыя, внкве- 
левыя, ж елезных н  нтшя руды; больш ое природное сокровищ е 
гоставляютъ целебные минеральные источники, теплые и  холод
ные. И ссыкъ-кульсш е ключи нмеютъ весьма вы сокую  темпера
тур у . В ъ  малой Алматинке, близь Б ерн аго, находится нсточ- 
н и к ц  вода котораго, о тъ  множ ества вы деляю щ егося газа, ка
ж ется кипящ ею и  такъ холодна, что окунувш емуся в ъ  н ее, въ  
ж аркую  летню ю  пору, едва ли м ож но выдержать леденящую 
температуру этого  Н арзана. Здоровость и  ж ивооисность Семн- 
речинсваго края дополняю т» общ ую  картину и  невольно при
влекаю т» в ъ  нему симнатш *.
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Приводнмъ такж е изъ „Туркестааекаго Еж егодника" описи- 
m e  станицы Л епсинской, гд% колонизуется нын-Ь крестьянство. 
Л епса— одна изъ 7 -и и  р4къ, впадаю щ их! въ  Балхангь. М ест
ность Л едсвнской станицы, составлявшая преж де любимое но
чевье дж унгарскихъ (калмы цких!) хановъ, замечательна также 
своимъ превосходны м !, благораегворениымь климатом!. Весна 
начинается зд4сь въ  концЪ апреля. В ерховья Лепсы, лЪтонъ 
маловодная превращ аются в !  э т о  время в ъ  стремительные по
токи , увлекающее камни и  деревья. В есною  идуть проливные 
дожди, увлажанмще почву, а  .гЬтомъ нередко случаются сяльныя 
грозы  въ  горахъ . Всл4дствю  возвышеннаго кйстопшгожешя до
лины Чубаръ-агачъ (Лепсинской), л'Ьтомъ тамъ зной не т а к ! 
ощ утителен !, а  ночи даж е довольно холодны. Л4томъ дожди бы
в а ю т ! р4дко, н о  травы  однако ж е  н е  высыхаютъ, какъ въ  кир
гизской степи. Я ркая зелень, испещренная цветами, ежедневно 
освеж ается  п о  утрамъ росою  н  сох р а н я ет ! свеж есть д о  осени, 
которая обыкновенно начинается въ  октябре и  сопровождается 
густы ми туманами. В ъ  н оябре выпадаетъ сн4гъ , а  въ  декабре 
уж е устанавливается полная зама.

Таково ж е  описание долины Ворохудзнра, гд 4 , всл4дъ за  
русскимъ отр я д ом !, такж е явилось крестьянство. Долина Б оро- 
худзирская, лежащая н о  об4имъ стор он ам ! р4ки Борохудзоръ, 
орош аемая холодными ключами п  арыками (ирригащонныин ка
налами), проведенными изъ самой р4чки, и зобилует! превосход
ными пастбищными и  луговыми местами. Растущая эд4сь въ 
бол ьш ом ! количеств^ трава и  клеверъ весьма сочны и питатель
ны. Почва долины плодородна и удобна для хлебопаш ества, до
казательством ! чему служ ить хороппй урож ай хл 4ба  (сам ъ-25 н 
3 0 ) , въ  особенности у  ки тай ски х! эм игрантов!. Н а  киргизских! 
ж е  паш няхъ, располож енны х! между развалинами пикетов! К у 
и Ш акыръ, урож ай пшеницы и п роса  бываетъ сам ъ-15 и  2 0 . 
Огородныя овощ и такж е родятся въ изобилш . Н а  Борохудзнр4 
эмигрантами разводится хлонокъ, который, однако, по достоин
ству  своему, у сту п а ет ! бухарском у. Б ерега р4ки Ворохудзнра 
покрыты тальником ! н  местами густымъ вамышонъ. Л 4съ  на 
топливо, преимущ ественно тополь (турангы ) н  кустарник! сак
с а у л !, находится въ  2 5  в е р ст а х ! о г ь  отряда: первый н а  р 4 к 4  
Или, а  второй— н а урочищ 4 Айдарлы-кумъ; какъ тотъ , такъ и 
другой  ростутъ  в ъ  изобилш. Н а  Б орохудзнр4 водятся утки, ку
лики и  множ ество фазавовъ, а  въ  камышахъ встречаю тся и  ка
баны, стада к отор ы х ! бы ваю т! отъ  5 0  д о  8 0  головъ.

К окъ-кезень— при с ш н ш  рЬкъ Больш аго и  М алаго Усежа.
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М естность втого урочищ а ж ивописна, богата водою  и  изобилуетъ 
хорош ими пастбищными и  луговыми местами; въ л£сЗ> также 
н4тъ недостатка: в а  долин!» урочищ а растутъ въ изобш пе— то
поль, т&лъникъ, береза, урю къ и  кустарники облепихи, барба
риса и  шиповника. Б ерега У сека покрыты в ы с о е и м ъ  и  густыиъ 
вамышомъ, гдЗ» скрывается множ ество кабановъ Строевой еловый 
лЬсъ растетъ въ верховьяхъ рЬки У сека , въ горахъ , на © тй сн ы хъ  
ск&дахъ. Земля урочищ а, п о  отзывамъ киргизонъ и  внталскюсъ 
эмигрантов^», плодородна и удобна для хлебопаш ества.

Въ IV  том 4 „Е ж егодника14, изданномъ туркестанскгогь сга - 
тяетическимъ комитетомъ, известный нашъ ученый, г* СЗшерцовъ, 
указываетъ благодатный и  роскош ный мЬста для иоселенШ  въ  
ю гу отъ  Исыкъ-куля.

К ром 4 Семир-Ьчинсваго края, является не менЬе дривлека- 
тельнымъ для переселений минусинскш  округъ , енисейской гу - 
бервш . Минусинский округъ заш ш аетъ самую  ю ж ную  часть ени
сейской губер ш и ,— эт о  житница для ц^лаго края. О кругъ рас
кидывается п а  1 0 5 ,7 7 5  ввадратвы хъ верстъ; обширный Енисей 
прор^зываетъ округъ  во  всемъ его  протяжении; на ю гЬ  высится 
Саянскш  хребетъ , пуская горны е отроги . Степи, л-Ьса и алыпй- 
ratie луга чередуются въ этой  роскош ной маетности; горны я pfc- 
ки орош аю тъ ее  и  способствую тъ богатой растительности; горы  
представ л яю ть разнообразный кристаллическая породы. М инераль
ный богатства округа чрезвычайно значительны: каменный уголь, 
соль, ж ел & о и  золото, давш ее возмож ность развиться ш ироко 
эолотопромышлендости. Н ы н£ округъ васеленъ 4 5 ,0 0 0  дупгъ 
вресгьянъ, 2 ,7 8 5  осЬдлыхъ инородцевъ и  2 3 ,8 0 0  кочевыхъ. 
Населен!е въ округЬ  тймъ не менйе прибываетъ путемъ коло
низации. Земледйпе вграетъ важ ную роль между заиятш си жи
телей и  особенно распространено въ долинахъ Е нисея и въ 
рйчеы хъ областяхъ О и и  Тубы . При необыкновенномъ плодо
роден почвы, минусиБскш окрутъ , въ отнош еш и вемледДшя, 
ваяимаегь первое мЬсто въ восточной сабирн и  свабжаетть хл 4 - 
<юмъ всю  губернию. И одъ хл-Ьбопашествомъ въ  о к р у г*  занято 
до 5 0 ,0 0 0  десятинъ, обрабитаваемы хъ трудомъ 2 0 ,0 0 0  душъ 
муж . пола. Скотоводство ведется такж е въ ш ирокияъ разм'Ьрахъ. 
В % окр уг* до 1 1 8 т0 0 0  лош адей, 1 3 0 ,0 0 0  ируинаго рогатяго 
скота и 2 0 0 ,0 0 0  овецъ. Н о  ещ е бол *е лривояьныя местности 
расположены к ъ  ю гу  округа; м $ста эти  н е  заняты и  влекутъ п о 
селенца вгь своя неисповЬдимо-богаты я и  прекрасный ы-Ьдра. Въ 
М ниусннсыись к р а*  население такж е стремится примкнуть Жъ 
граннцамъ Ектая и  поселяться въ  верпгннахъ Е нисея, какЬ и  въ
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западной Сибири— въ вершин&хъ К атуеи  и  Иртыша. Здйсь, сна
чала въ глухихъ ыйстахъ, какъ на Ус&9 образовались раскольничьи 
поселеш я, долго невйдомыя и слывпия подъ именемъ миеическаго 
„Б&ловодья*. Теперь сю да стремятся проникнуть крестьяне, и 
колонизащя ихъ , н о  свидетельству мйстнаго жителя, была бы 
въ высш ей степени благодетельна для Усилскаго края.

Kpojrfc этнхъ  м 4сть, населеш е стремятся такж е въ наши 
киргизски  степи; такт., напримЪръ, нисколько л4тъ уж е при- 
иываютъ переселенцы въ  Кокчетавсый округь , акмолинской об
ласти,— лучлпй округъ во  всей степи; нынЬ поселено зд^сь до 
6 0 0  дупгь.

Подобные примеры показываютъ, съ  какимъ в4рвымъ чуть- 
емъ и  зв&шемъ народъ избираете себй  ы 4ста для поселешй. 
Расиространеш е русскаго населешя въ три в4ка на обширной 
территории Сибири служ ить достаточно нагляднымъ прим'Ьромъ 
той пользы и  той  сущ ествен н ой  заслуги, какую  принесла наш а 
колонизащя, ТЬмъ в е  м ев^е представляется вопросы  миновала ли 
надобность въ  этой  колоиш эдди, представляется ли необходимымъ 
п оощ р ете  переселеш й въ  ея цйдяхъ— или. напротивъ. т г ь  пора 
положить предйлъ?

П ри всей важ ности и  значенш переселеш й для государства, 
при всемъ томъ, что вопросъ  этотъ  захватываетъ интересы мил- 
л'юновъ трудящ агося населения, ищувдаго выхода и  облегчеш я 
своего экономическаго полож ещ я, къ сож алйш ю, онъ остается у  
насъ въ  Росш и все-таки весьма мало разработанвымъ и  выяснен- 
нымъ не только въ  частностяхъ, н о  и  въ принцип^. П оэтому 
намъ кажется своевременно поставить вопросъ: насколько вы
годны вообщ е п ер есел етя  на вовыя земли, какъ должно смо
треть на выседеш я народа изъ раалпчныхъ м естностей , должна ли 
имъ быть предоставлена свобода, оказываться поддержка, или, 
н а п р оти в , должны быть употреблены стараш я къ удержание? 
населеш я на старыхъ м$стахъ.

В ъ  настоящ ее время н4тъ  въ ЕвроигЬ государства, которое бы 
задерживало переселения насильственно, такъ какъ право чело
век а  искать лучш ихъ услов1й существования— ^весьма естествен
но. „П раво переселены  есть  право жизни4", говорить одинъ из- 
следователь европейской волониващи *). Е вропа давно испытала 
историческое значеш е колояизащ и, начиная съ  греческихъ и 
римсккхъ кодов i t  (кдеруш й и  апойш й), составлявшихъ могущ е-

*) Lr&mgratkm Ъащ 
Legoyt. 1861, р. ХЬУШ.
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ство и  славу греческаго и римскаго Mipa, кончая создан!емъ 
американскихъ государствъ и н асаж детем ъ  к о л о т й  во  всЬхъ 
частя х ъ  св£та . П оэтому въ Е вроп^ покровительствуютъ колони- 
зацш  даж е тав!я нацш , которыя не им41отъ собственнныхъ к о 
лоний, и  каж ется, ничего не выигрываютъ о ть  нея, напртгЪ ръ, 
Гермаш я. Ч то касается до переселения людей въ  собственныхъ 
владЗдаяхь и выселешя въ колонга, то  это  считается однимъ 
изъ вы годнМ ш ихъ предпр1ят1й, какъ для старой, такъ и  для 
новой страны. „В ы возъ работнивовъ и  капитала изъ старыхъ 
странъ въ новыя, оттуда, гд'Ь они имЗнотъ меныпую— туда, гд* 
они имйютъ большую производительную силу, увеличиваетъ сум
му богатствъ старой и новой страны *, говорить англШскгй эко
номисте Милль. „1Гри нын'Ьпгнемъ состоявш  дЬлъ н а  земномъ 
ш ар4, колонизащ я— выгоднейш ее изъ всЪхъ коммерческяхъ д$лъ, 
какимъ ыожетъ заниматься капиталь старой и богатой  страны *, 
прибавляете онъ. П оэтому А н гл я , сознавъ эту  истину, издавна 
покровительствуегь пересел етям ъ . Смотря на н и ть  какъ н а  весь
ма важ ное народно-эконом ическое и  государственное средство 
помочь населенно, Р о сй я  точно такж е обязана многимъ совер
шившемуся въ ней разселеш ю : благодаря ему, она получила воз
можность укрепить аа собою  обш ирнЪ йпш  владЪшя въ  Mipl>, 
которыми обусловливается ея могущ ество. Н о, кромЪ этого  п о- 
литическаго значения, колонизация у насъ гагЬетъ такж е важное 
экономическое зн&чеше. Н аш ъ иародъ, ищ а лучш ихъ и  бол£е 
просторныхъ мЪстъ, при своемъ эксгензивномъ хозяйствуй, въ п е- 
ресел етяхъ  всегда находилъ способъ  поднять свое экономическое 
блш осостояш е. П отребность въ п ер есел етя хъ , какъ мы видимъ 
изъ нногахъ прнведенныхъ фактовъ русской  народной жизни, 
не только не уменьш ается, но постоянно увеличивается. Густота 
населеш я при оцред’Ь-швшихся границахъ надЪла даетъ себя  все 
бод-Ье чувствовать. Д аж е въ  лучш ихъ губерш яхъ преобладающая 
норка надЪла очень мало удаляется отъ  даухъ десятинъ, гово
р и ть  г, Воропоновъ при и зой дован ш  вопроса переселеш й,— и 
не доставляете крестьянину полныхъ средствъ для содержания. 
КромЬ того , надЪлы, замвнувъ крестьянство -разъ въ  земельные 
пределы, н е  позволяюсь даж е расш и рен !» земельнвхъ участковъ. 
Земли съ  каждымъ годоыъ делается все  бол4е недостаточно, 
тогда какъ васелеш е возрастаете. Если п рярость населеш я въ 
плодородныхъ губерш яхъ положить не багЬ е процента съ  чет
вертью (1  V * % ), то  населеш е должно удвоиться въ 5 5  лЬ те, а 
увеличиться въ полтора раза въ  3 2  года . Если при преднола- 
гаемомъ р А р ен вом ъ  разсчетЬ такж е будетъ возрастать и  п о -
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требность въ  земл'Ь, то  ч е р е з ъ  10 л4тъ вастоятел ы ш  и ун да въ 
П е р е с е  л е т и  коснтгся уж е ц й л ы х ъ  ниллюновъ к р е с т ь я н ъ .  Сила 
вещей поставить тогда вопросъ въ решительной ф о р м е .  Князь 
Васильчиковъ въ своей известной кенгЪ справедливо указывает*
на колонизацно, какъ н а  одно изъ средствъ отъ накоплена про- 
летар1ата 1) . Действительно, явлеше переселеш й уж е теперь ста
новится фактомъ повсем естно распространенным*. Неизбежность 
и настоятельная потребность переселения очевидны для насъ, 
какъ и  для друтвх.ъ народовъ, н  противъ принципа переселений 
едва ли могутъ найтись достойный вним&шя возражения.

В сего мен-Ье въ выигрыш^ отъ  переселеш й, невидимому, 
должна быть местность, откуда люда выселяются, такъ какъ 
зд4сь потеряны, а  не npioC pfaean рабоч!я руки. П о этому по
воду иногда высказываются людьми, нуждающимися въ этпхъ 
рукахъ, различная о п а сетя . Н о противъ подобныхъ onaceHifl 
сущ ествую т* весьма вЪсшя возражешя.

OnaceHie, будто м $ста, покидаемыя переселенцами, останутся 
безъ рабочнхъ рукъ — опасеш е совершенно неосновательное; 
между т£м ъ, всякое етЪснеше свободы, несправедливое въ самом* 
принцип^, повело бы  къ  величайшимъ несправедливостям* при 
лрантическомъ разрЯипеши вопроса о  пересе теш и крестьинъ. Что 
д в и ж ете  переселенцевъ, говорят*, должно им4ть свои границы, 
это  не подлежитъ сом ий н ш , но таш я границы даются сами со 
бою , д$йств1емъ естественныхъ законов*. Эмигращя будетъ про
должаться до тЬ хъ  лоръ , пока на м естах*  заселяемыхъ услов]Я 
жизни будутъ вы годнее, нежели на м естах*  покидаемыхъ. Первые 
поселенцы пож нут* въ новой страна самые обильные плоды; но 
и х* преемники, п о  м 4р 4  занятш края, будутъ получать уж е 
меньшее вознаграждеше за  свой трудъ. М еж ду т^мъ, въ поки
даемыхъ мйстахъ р а зр е ж е т е  населептя естественно будетъ им4ть 
сл Ъ д стем ъ  постоянное возрастание заработковъ. Этими двумя 
противоположными течениями ц$нъ труда— нисходящим* въ за
селяемыхъ м естностях* и восходящимъ въ покидаемыхъ— рано 
или поздно, и  тамъ и  здйсь, вознаграждеш е труда будетъ при
ведено къ одному и  тому ж е уровню, и тогда наступить конецъ 
выселеш ю. ЧЬмъ виноваты люди, которы хъ новая srtpa задер
ж ит* въ  местности, откуда они стремятся, подъ тЪмъ предло- 
гомъ, что кто-то можетъ пострадать отъ  недостатка рабочихъ 
рукъ? Такая задержка равнялась бы наложение на свободвыхъ 
людей обязанности продавать свой трудъ въ пользу других*

») -ЗемледЪле ж ЗемлевладЪюе*, кн. Васильчихова.
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лицъ по низшей ц й вй  сравнительно съ  стоящ ею на рынкй. Съ 
другой стороны , всякая мйра къ опредйлеш ю границъ колови- 
защ и допускаетъ обш ирное поприщ е для произвола и  случайно
сти. Разрйш еш е или запрещ еш е выселяться будетъ поставлено 
въ зависимость отъ  обил!я или недостатка рабочихъ рукъ. Н о и о- 
нятте о  недостатка рабочихъ рукъ  есть, очевидно, относительное. 
Землевлад'Ьледъ жалуется н а  такой недостатокъ всяехй разъ, 
какъ только онъ не находитъ рабочихъ по цЪн'1>, какую  пла- 
тилъ до тй хъ  лоръ; меж ду т$м ъ , стоить увеличить цйну, и отъ  
рабочихъ не будетъ отбоя. В ъ  тй хъ  самыхъ губерш яхъ , откуда, 
всайдстш е чрезмерной населенности, крестьяне целыми тысячами 
отправляются въ отхож5е промыслы, сплош ь и рядомъ раздаются 
голоса о  невозможности достать рабочихъ. КурскШ  зеылевладй- 
лецъ уж е начинаетъ кричать объ  отсутствие рабочихъ, какъ 
скоро не оказывается охотниковъ обработывать его поля по 5  р . 
за  десятину. М ежду тймъ, очевидно, что самое стрем леше уда
литься съ  нривычнаго, насиж енваго ыйста, самая реш им ость на 
л и ш етя  во время отдаленнаго переезда есть уж е призяакъ из
бытка рабочихъ рукъ , невозможности найти для труда зан яйе, 
обезпечивающее человеку сколько-нибудь сносное сущ ествоваш е. 
Такиыъ образоыъ, вопросъ  объ  обилш  и  недостатка рабочихъ 
рукъ мож етъ быть рйш аемъ соверш енно различно, смотря по 
тому, смотритъ ли р4шающ1й на дйло съ  точки зр'Ьн1я крестья
нина или землевладельца. К то бы ни былъ судьею верности  
этихъ противоположныхъ взглядовъ, ему, во всякомъ случай, 
будетъ трудно, нодъ многообразными побочными влшшями удер
жаться въ  столь деликатномъ вопрос^ на почв4 строгой  спра
ведливости.

В о всякомъ случай, колонизация не мож етъ быть рассматри
ваема съ  точки зрйн!я интересовъ лицъ, заинтересош ш ныхъ въ 
конвурренцш  рабочихъ, хоть бы  часть и хъ  умирала съ  голоду, 
она не мож етъ быть подчинена такж е частпымъ интересамъ гу - 
берш й,— она есть дйло самихъ лицъ, чувствующ ихъ потребность 
въ выселенж, и дйло государства, которое отъ этого  не проигры - 
ваетъ, а , папротивъ, вьш грываетъ, подучая, вмйсто разоренныхъ 
пролетар!евъ, зажиточныхъ производителей.

Е сть ещ е мнйнхя противъ колонизацш , раздающаяся изъ ла
геря лицъ, заинтересованныхъ въ развнтш отечественной земле
дельческой культуры. Они состоя ть  въ томъ, что колонизацш 
разрйжаетъ населеш е и  тймъ задерживаетъ переходъ къ болйе 
совершенному хозяйству. Ч ймъ гущ е будетъ населеш е, тймъ 
ск ор ее  земледельцы дерейдутъ къ усовершенствованнымъ свете-
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мамъ, думаютъ они. Н о  это  едва ли такъ, потому что переходъ 
къ высшему хозяйству соверш ается не подъ вл!яшемъ только 
тесноты  и малоземелья, но для этого  нужны и  друпя усдов!я—  
известное накоплеше средств*, оруд!я и  уменье, т .-е . капиталъ 
и анаше, которое не вдругъ прю бр^тетъ бедное и  невежествен
ное население. Человйкъ нужды и  голода не изобретете машины 
Уайта, А ркрайта, пароваго плуга и  т. д.. а  если и  додумается 
до новыхъ оруд1й, до новыхъ npieMOBb хозяйства, т о  не въ со - 
стояш и будете применить ихъ, потому что на это  нужны бу - 
дугъ средства. Обрекать ж е т с е л е ш е  на голодъ и раззореш е 
въ ожиданш, когда он о накопить эти средства, слшпкомъ доро
гая ц'Ьна прю брйтаемаго прогресса. Н икто, конечно, не будете 
указывать на колонизацпо, какъ на разр !ш ещ е всйхъ народно- 
экономическихъ вопросовъ, которы е находятся въ связи съ  аграр
ными законами, установившимися спещальнымв отнош ев1ями, 
раСБред'Ьлешемъ богатствъ, зн а т й  и  т . и. В ъ  этомъ отншиенш 
колони защ  я, безъ еомггБшя, должна быть признана па.ш ативою  
социальных* золъ, но она важна тЪмъ, что въ переходный вре
мена кризисовъ, по м 4р4 движения экономическаго прогресса, 
он а  предотвращ аете б4дств1я и  катастрофы, открывая во  время 
клапан* жизни.

Н есомненно, что общмй закон* разеелешя и  распространен!* 
н аеелетя присущ * и  намъ. М1ровая роль колонизадш громадна. 
ВыдЬляя часть насетеш я, въ однихъ ы4стахъ, она создаете новыя 
ячейки жизни въ в и д ! к о л о тй , содействуете бол-Ье равномер
ному распред'Ьлешю наеелешя по земному ш ару, распространяете 
жизнь, культуру и  часто создаете среди пустынь повые госу
дарственные организмы .

П ереселенш  русскаго народа и  колопизацютшая его деятель
ность составляют* весьма видный акте народной иеторш . Н о 
играя видную роль въ  прош лом*, переселенчепйй вопросъ о б е 
щ аете играть ещ е больш ую роль въ будутцемъ. ДоселЪ вопросъ 
этотъ  не былъ ж гучим* и  очередным* вопросом* русской жизни, 
такъ сказать, вопросомъ неотложной необходимости. Правда, въ 
государственной жизни Россш  и въ народной иеторш  онъ пе 
разъ выступалъ весьма наглядно и заставлял* обращать на себя 
внимаше. Такова его роль была въ эпохи  эм играцй и передви- 
жен!й населения, но зат^мъ это  я в л ете , регламентируемое госу
дарством*, сковываемое старыми формами жизни и учреждениями, 
въ род4 кр$постнаго права, какъ бы умалялось, погружалось яа 
дно и получало бол4е скрытую, чймъ явную деятельность. Важ
н ее всего, что вопросъ этотъ , до послйдняго времени, не выступалъ
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въ ф орм$ неизбеж но экономическаго вопроса, какимъ о пъ быаъ 
давно уж е н а  Западй въ ЕвропЪ. Н едавно у васъ  ещ е говори
лось: „Н анъ-ли  думать о  переселеш яхъ, когда сама Р о с с к  такъ 
рЬдко заселена". Эта фраза, н о  уж е пониженная н Ьсеотыщми 
нотами, слышится и  теперь; н о  за  нею  выступили два факта, за
ставляющее задуматься, это— факть вполне обнаруженный жизнью, 
ведостатокъ земельныхъ падЪдовъ, и послЬдсгаемъ этого— чув
ствуемое малоземелье, другой ф акта —  стреылеш е населен к къ 
выселеш ю. Такимъ образомъ къ фразФ: „намъ-ли думать о  п е- 
р есел ен к х г" неожиданно приплелась другая: „н о  что ж е намъ 
дйлать съ  самовольными переселеш ямя народа?" Такимъ обр а - 
зомъ, въ настош щ й перю дъ нсторш , выдвинулся въ  Р оссш  коло- 
низа дюнный вопросъ, помимо наш его ж ел ан к , помимо всякой 
теорш  и  требуетъ ответа. Составляя предмегъ текущ его обсуж 
дения и  разсмотрЗш к съ  различныхъ точекъ зр£ш я, онъ  является 
■гёмъ-же насутцнымъ экономичеекимъ вопросомъ, тою  ж е потреб
ностью , какъ и  н а  ЗападЬ въ  Е вроиЬ . Р о г а я , въ этом ъ  случай, 
не избегла обгдаго историческаго жреб1я. В опросъ  этотъ , выра- 
зивппйся въ  народной жизни весьма заметными явлешями, обна
руж ится со  временемъ, вероятно, ещ е болЬе. Н есом ненно, что 
число населен к и потребность въ земл4 будутъ возрастать, въ 
то-ж е время культурныя соверш епствоваш я и  р а з в и т  другихъ 
средствъ жизни, помимо земли, для огромнаго земледбльчсскаго 
класса едва-ли подосп4ю тъ разомъ. М еж ду тЪмъ, страдаш я отъ  
малоземелья, подобно голоду, вызовутъ сами собою  передвижение 
васен1я. П ри этомъ, надо заметить, что никак'ш стеснительный 
м’Ьры не пом огуть удерж ать выселешй, порож дая разве одно, 
что изъ движешя явнаго и откры таго они превратятся въ яв- 
леш е тайное и  скрытое о ть  офш цальныхъ взоровъ, какою  и была 
наш а колояизацш во  все  время чиновной регламентацш , и скус- 
ственныхъ задержекъ н цепей крепостн ого права. Она вырож 
далась т о  въ  „п о б £ гъ “ , т о  въ  „самовольный пересел еш я", н о  
никогда не останавливалась. П ородивъ для государства известны й 
дефицита въ  окладномъ н асел ен к , она явилась для народа источ- 
нлкомъ превратностей, случайностей и  создала м ного ж е р т в у  
несчастий и  б е д ст в к , взд ето  ожидаемаго блага и устройства быта. 
НЬтъ сомн^нж , что такое положев1е ея не могло считаться н ор - 
мадыш нъ. П оэтом у вопросъ  о  переселещ яхъ, выступавш ей ныне,, 
заставляет* подумать о  томъ, каким * образомъ сделать, чтобы  
стремления народа были удовлетворяемы лучш е, чтобы  въ д*ЬлЬ 
колонизацщ интересы государства бол-Ье гармонировали съ  на
родными и самая колонизащ я имела бод4е блапе результаты п о
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поедйдсгыяыъ. В ъ  настоящ ую минуту народныя переселен!я, пре
доставлены самиыъ себ*  и силами вароднымъ. Они сущ ествуют* 
безъ всякой поддержки, и участь переселенца часто безпомощна.

Вотъ въ каком* вид* по сд4ланньшъ наблюдешямъ пред
ставляются переселения нашихъ крестьянъ.

Щ л ы е караваны повозокъ во  1 0 0  и  бол*е семей, человйкъ 
въ 3 0 0  и 4 0 0  душ ъ, за  разъ двигаются п о  сибирским» доро- 
гамъ Переселенцы н е  ин4ютъ нигдЬ крова, они останавли
ваются подъ открытымъ небомъ въ и ол *. Зд4сь располагаются 
цЬлыя семьи иодъ телегами, больные н  д4ти находятся тутъ же. 
Н ередко прирощен'ш семей, какъ и смерть, заетаетъ людей во 
время иутешеетвш тож е среди поля. П оложеш е значите 1ьной 
части сереселенцевъ нищенское. Входя въ  Сибирь, они уж е на
чинаю сь питаться иодаяшями п о  деревням*, и  нищенство со 
ставляет* професело переселенца, иначе дойти до ыйста у него 
не достало бы  средствъ. Н а главной трактовой дорог* Сибири, 
крестьяне-старожилы сообщили намъ, какъ ф акт*, что изо всего 
числа обозовъ они помнятъ только дв* партш  переселенцев*, не 
побиравш ихся, и это была большая редкость. В есь налогъ, но 
части пропитания переселенца, падаеть, такимъ образомъ, ц*ли- 
комъ на сибирскаго крестьянина; но помощь эта , исходящая изъ 
добровольной благотворительности, весьма случайная.

Затруднеш я и  лишешя наш ихъ переселенцевъ, какъ указы- 
ваю ть факты, далеко не оканчиваются дорогой, они часто только 
начинаются; всл'Ьдъ за  перем*щ ен!емъ, является « с к а т е  м *ст*  
для водворетя , загЬмъ проц есс* обз& ведетя н , наконец*, не
легальное перечи слете.

В ы сел ете у насъ обставлено такими затруднениями связан
ными съ  поземельными обязанностями и  съ  ц*дой сущностью 
податной м паспортной системы, что перечислеше никогда почти 
не начинается съ  н *ста , оно соверш ается, какъ мы наблю
дали, въ  конц* процесса переселена. Н а это  есть много при- 
чинъ. Обыкновенно, переселенцы не м огуть проситься о  лере- 
чи сдети  свосмъ заранее, не видя м *сгь , куда намерены пере
селиться, часто они н е  знаютъ даж е гд *  найдутъ нхъ. Отыеки- 
ваш е этихъ м *стъ  чрезъ ходаковъ не всегда является возмож - 
нымъ, потому' что снаряжение этихъ ходаковъ к  доверенных* 
требуетъ предварительныхъ затрать, при томъ землед-Ьлецъ, слиш- 
комъ ревнивый въ  вы бор* почвы, не м ож ет* нп на кого поло
ж иться, кром * себя. ВстЬдств1е  этого  хлопоты о  перечислен» 
являются тогда, когда переселенецъ порядочно постранствовал*, 
нашелъ м *сто , облю бил* его , обжился и загладил* первыя п о-
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тери при переход^. М нож ество лицъ, поэтом у, ж ивете долго по 
паспортамъ, цока не соберется перечисляться; положение это  
довольно ш аткое, достаточно мал'бйгаей случайности и  паспорте 
не будете высланъ. К огда начинается перечислеш е, для пересе
ленца наступаете переходное со ст о и т е , тянущ ееся иногда года: 
мы имбли случай видеть людей живущ ихъ по 12  л бтъ  и  болбе 
по паспортамъ безъ перечнслеш я, точно такж е, какъ и людей, 
л4тъ по П  хлопочущ ихъ о  перечисленш , и находящ ихся въ 
переходномъ состоянии. Здбсь на пути встречаю тся всевозмож 
ный формальности- П ереселееецъ, какъ бы не принадлежите ни 
въ  том у, ни къ  другому общ еству, по онъ несете и  податную 
тяж есть и  повинность въ новомъ м бстб , наконецъ, онъ несете 
расходы  п о  перечислеш ю. Если сч ете  па него не предъявляется 
сразу за  это  переходное полож еш е, то  онъ предъявляется 
послб. М еж ду тбм ъ , надо обратить ввимаш е на матерьяльныя 
средства переселенца и на расходы , которы е онъ до лжешь вы* 
нести при переселеш и и  перечне л е т и .

Совокупность вебхъ  расходовъ и  затрать, которы е дол
ж ен * перенести переседенецъ при своемъ переселении, какъ 
убеж даете наблодеш е и  раэсчетъ , превосходить въ боль
ш инства сумму всего проданнаго крестьянскаго имущества. 
Одна дорога въ ближайпня еибиреия губернш  обходится отъ  
5 0  до 1 0 0  р . на повозку; иные имбли по 1 7 5  р уб . расходовъ 
ва  семью; по показаш ямъ харьковцевъ, расходы н а  подводу съ  
парой воловъ обош лись 1гмъ въ 3 0 0  р .; затбм ъ нужны расходы 
на обза вед ете , покупку или постройку дома, покупку, скота, 
ор у д й . П одобное обза вед ете , чтобы  ехать на ноги , требуете, 
меньшее— 1 0 0  р. П ереселеяецъ въ иовыхъ услов1Яхъ хозяйства 
въ Сибири не м ож ете обойтись съ  ничтожнымъ количествомъ 
скота  н апр., съ  одной лош адью, ему нуж но при дбветвенныхъ 
и тучныхъ почвахъ Сибири, при разстояш яхъ пашни, имбть ихъ 
отъ  3  до 5 . П ри всбхъ  этихъ расходахъ, переселенецъ дод- 
женъ оплатить исправно веб  подати и повинности при своемъ 
вы ходб, п о  крайней ы бр б  ва 2  года, иначе его не выпустить 
иаъ общ ества, затбм ъ онъ долженъ подновлять паспорте до пере
числены! и нести нбкоторы я повинности на новомъ ы бетб ; за 
все время дорога, когда онъ  не имблъ возможности работать, 
онъ долженъ, какъ и за  время производительней) труда, опла
тить подати М ало того , на м б стб  у  него начинаются новые 
расходы по иеречислеш ю. К акъ  ни оттягиваете время нересе- 
ленецъ, какъ онъ ни расчиты ваете обернуться, но время и ере- 
численьа должно наступить. Для этого  нуж но окупить ир1ем ы й
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приговоръ, увольнительный, расходы по подач* прошешй, уладить 
д*ла съ  волостнышъ правлетем ъ; всякая юридическая ошибка 
приносить новые расходы и затягиваешь время Пр1емный прнто- 
воръ со  вс*ми другими расходами обходится 4 0 — 5 0  р ., меньшее—  
1 5 р .,  но часто прежнее общ ество запрашиваешь съ  переселенца, 
чтобы уволить его  рублей 4 0 — 5 0 . Переселенцу остается сни
маться съ  м *ста  или платить. П ока длится перечислеш е, пере- 
селенецъ сходить п*ш комъ изъ волости въ городъ, подастъ про- 
ш еш е въ казенную палату и  губернскому начальству, кто-ни
будь надоумить его подать прош еш е и  на Высочайшее имя. 
Бывали случаи, что во время этихъ ходатайствъ, попавъ въ 
руки жадныхъ кляузников* и  ходатаевъ, переселенцы: раззоря- 
лись поголовно, недождавшиеь перечисления. В ъ  таш я с*ти  по
пади, налртш *ръ, до 1 ,7 0 0  душ ъвятскихъ переселенцев*, при- 
шедшихъ въ томскую губерн'по въ  1 8 7 4  году. (Случай, опубли
кованный въ М осковскихъ В едом остях* 1 8 7 5  г . J6 2 7 8 ). К то 
только не пользуется во время этого  страш наго переходнаго 
времени переселенцем*1...

Бю дж ет* расходовъ показываешь, что П е р е с е  л е н т ,  на соб
ственный счетъ и  безъ всякой помощ и, доступны весьма немно- 
темъ, иначе говоря —  о н *  доступны только состоятельнымъ и 
богатымъ крестьянамъ, им*ющ им* ф онд* не ыен*е 5 0 0  р . с .

Ч то ж е остается на долю остальных*? Само собою , полное 
истшцеше и нищета, при всемъ томъ, что пересетенецъ ограни
чивается mraimum’oM* потребностей, часто голодаетъ, дрожишь 
изъ за  каждаго грош а н  т . п. Н о это  ещ е не все,— -переселе- 
нецъ, поел* пересе 1ен1я на свой счетъ, безо всякой льготы, яв
ляется. по перечислены, съ  кучею , подоспевш его на его голову, 
долга и недоимки, причемъ податная система придавливаешь его 
сразу своею коллоссальною тяж естью. П ока перессленецъ идетъ и, 
пришедши, соберется начать перечислете, пока тянется д*ло,— въ 
его  сем ь* произойдешь масса изм*нев1й— часть членовъ помрешь, 
имущество будешь прожито; ревизсыя ж е души остаются на 
счету, и подать п о  его  сл*дамъ все наростаегь. Кончается т*м ъ, 
что въ результат* получается комбинация самаго слокнаго и  за - 
путаинаго свойства, которую  не можешь раэобратй ни ванцеляр1я, 
ни раснутать сама жизнь.

М ы им*ли случай вид*ть такого рода д*ла: крестьянинъ 
старикъ просить перечислить его  въ Сибирь съ  двумя сыновьями; 
пока вдеть перечяслеш е, один* сынъ взять въ  солдаты, другой 
умираешь, но хилый старикъ перечислен* въ  числ* 3 -х ъ  душъ, 
и обязан* платить за  них*. Д ругой ™Учай. Долги на пересе-
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ленцахъ достигаю сь вев4роятнихъ разм *ровъ. М ы  им*еыъ до
кументе, въ  которомъ значится, перечисленнмхъ въ  Сибирь, 2 5  
душъ крестьян?, взыскание на еи хъ  равняется 2 ,0 9 7  руб. 33  
коп .; изъ этихъ  2 5  челов*къ только 8  оказались въ живым» и 
изъ н яхъ  только одинъ, им *ю щ !й имущ ество, которое и  подле
жало продаж *.

В стретить переселенцев? съ  ИМ) р уб . податнаго долгу— нс 
редкость* Если мы сообразимъ врестьянсю я средства и  крестьян- 
скш  бю дж ете, не превышающей иногда 5 0  р . н а  семью , если 
мы примемъ во внимание, что сем ь* этой  нуж но прокормиться и 
что многие въ Сибири вачинаютъ свою  жизнь ннщ енствомъ и  ба - 
трачествомъ, причемъ входят? въ частные долги,— мы поймем?», 
что так1е переселенцы являются вечными недоимщиками.

Таковы результаты наш ехъ переселений при сущ ествующ ей 
податной систем *, непосильных? взыскаш яхъ недоимокъ, фи
скальных? условиях? и  отсутствие об.тегчешя и поддержки во 
время пути 1).

Ч то касается вод вор етя  на м *стахъ , приемов? и способовъ 
колонизацш, т о  васелевйе Сибири даетъ такж е некоторы е важные 
уроки. З д*сь мы видимъ два вида колонизации казенной и на
родной.

П рю бр’Ьтеше, завоеваш е, наконец?, заселеш е Сибири есть 
продукть двухъ силъ— государственной и волыш -народной Мы 
видимъ, что государство нам *чаеть остроги , крепости , проводить 
лиши, наконецъ, пролагаетъ тракты и такимъ образомъ создаете, 
такъ сказать, в * х и  и колья, межи п планъ для колонизации На
родная колонизация, въ  вид* народа-плотшпеа, мало того , что 
осущ ествляете план?, н о  и  наполняете в с*  промеж утки и  с*тку  
колонизащи жввымъ ыатерьялонъ; мало того , она часто идете 
дальше архитектора, расш иряете здаш е, при чемъ в*х и т колья 
и планъ являются поел* того, вакъ уж е началась постройка.

П ри правительственной колонизацш  мы видимъ массу обя - 
занныхъ служ илых? людей, казаковъ, водворенныхъ вреегьянъ 
с о  распоряж ею ю  правительства, прикр*пляемыхъ ямщиковъ, на- 
значенныхъ на м *ста  иреступниковъ, высланныхъ рекесленниковъ и 
ш ияеровъ, даж е ж енщ ин? для уравнов*ш иванья доловъ, но го 
сударство къ этом у вынуждается только необходимостью . Э то не 
административная обязанность, иначе говоря, архитекторъ, увле-

*) О ш>кжев1и переселенцев? си. наган статьи „В^стн Европы 1880 я 
1881 гг., а  такад nyremecreie въ Алтай Зап. Сяб. Отд1л. Имп. Геогр. О б щ е с т в .  
I860 гЛ
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каемый жаждой созидаш я, желая сворке обезпечить за  собой 
ы4ста постройки, берется самъ за топоръ. Когда насгожщ й р а - 
ботникъ появляется, архитекторская работа исчезает* цодъ новой 
громадной работой настоящ их* плотников*. Казенная колони
зация, составляя временную ф ункцш , весьма часто дЬдаетъ про
махи, увлекается планом* и  фасадом*, н е  сообразивъ прочности 
почвы н  окруж аю щ их* удобств*, она ломить и  заставляет* созда
вать массу непроизводительной работы , не щ адить сидъ и  не 
соблюдает* экономш ; много народу гибло на казенных* трак
та х* , не мало было создано искусственныхъ деревень и горо
дов*, которы е досл'Ь падали и  теряли значеш е. О бразец* такой 
кодовизацш — въ степях* и на А м ур*, Н о ещ е важ нее то, что 
эта  искусственная и  принудительная колонизация не м ож ет* соз
дать настоящ его импульса жизни, здйсь не достает* живой силы, 
могучей воли, эн ерп н , творчества, народнаго вдохновения. Сама 
по себЪ, она одна не создала бы Сибири, не заселила бы всЬхъ 
пространств* ея, не одухотворила бы жизнью и  не привлекла бы 
еъ работа такую  массу населен!*. Это могла сделать только 
добровольная колонизация. Сколько бы не было употреблено 
изобретательности и остроумия со  стороны администраторов* и 
регламентаторовъ, они не м огут* заменить народнаго ума, они 
не изыщ ут* т£ х ъ  новы х* путей и  троп * п о  своей каргЪ, к о 
торые находить народ* среди л&совъ и  пустынь, пролагая самъ 
себ4  дорогу. В о т *  почему народно-рсторическш  здашя выростаютъ 
так* неожиданно и  созидаются так *  оригинально, как* не мо
ж ет* вообразить себй  самый смелый государственный ум *, 
что въ 8 0  д4тъ съ  небольшим* будет* завоевана и  у к р е 
плена цйлая часть свЪта, как* Северная Аз1я, территор!я, пре
восходящ ая Римскую И м п ерш ,— не реш ится предсказать ни Ц е
зарь, ни Н аполеон*; народ* ж е соверш ает* это , не шгЬя даже 
полководца воглав'Ь . О бещ ать, въ пустынном* край, въ извест
ный ср ок *  создать населеш е, культурную жизнь, водворить осед 
лость, построить деревни в  города, проложить дороги, насадить 
промышленность, едва-ли возьмется самый могущественный госу
дарственный человек*; п о  крайней м4рЪ он *  не мож ет* ручаться 
за  усп й х* подобной работы , он * не м ож ет*, силою одной своей 
волн, сотворить культурную жизнь, хотя  бы  его  воля и способ
ность двигать массами превосходила силы Фараона. Н о народ*, 
пущенный живым* током * въ  новую  страну, создает* это  съ не 
предусмотренной быстротой.

О ттого часто там *, гдй  копошился незаметно народный 
труд*, гд *  работал* он *  въ тайнй, гдй, как* муравей, скользил*
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онъ подъ почвою  и  за  корою  деревьевъ, гд 4  часто скрывался 
онъ въ подземельяхъ, въ  тайниках*, и  дебряхъ -тйсовъ отъ  р е 
гламентами и  принудительной работы , — срывая занавесь, мы вне
запно открываемъ вйчто бол4е грандюзное п  превосходящ ее 
егнпетск1я  пирамиды, мы видимъ сфинксы и обелиски живой 
народной работы , одухотворенные, дышапце исторической жизнью 
и будущ ностью, величественный архитектурный здангя подобно 
тЪмъ, как_1я насаждены народными садами въ  дебряхъ Америки, 
Австралш  и  Сибири.

Подобные примеры  показываютъ намъ, во-первы хъ, настоя
щ его фактора жизни и  исторш , во-вторы хъ, убЬж даю тъ, что на
родный трудъ въ д& гб колонпзацш , въ области его самод^Ьятель- 
ности и  творчества, не долженъ быть сгЬсняемъ, а  предостав- 
ленъ до известной степени самому себ*Ь.

Д о сихъ поръ въ д4л4 государственной колонизацш  борю тся 
еще два направление эт о — регулироваш е народныхъ движенШ, 
управлеше ими, искусственные поощ ренш , назначение на и з в е с т н ы й  
мЪста, доходящ ее до указаш й лунктовъ поселетий, до вьшгивки 
казенвнхъ узоровъ, и  другое— оставивш ее уж е эти  ц-Ьли и  имеющ ее 
въ виду лишь помогать народному движеш ю въ том ъ направ- 
ленш , куда оно стремится, содействовать народной самодЪояте.ть- 
ности и  вы бору м-Ьстъ, сообразно требоватям ъ  жизни и услов^ямъ 
культуры. П осл4дш й способъ  составляетъ npieMb, практикуемый 
в и н *  европейской колонизащей.

Т ребуется не мало проницательности и  государственной со 
образительности, чтобы понять и  соразм ерить роль администра
тивной государственной функцга въ  дЪл4 колонизацш и  не брать 
на свою  ответственность доли труда, которой н о  свойству сво
ему никакая администрация выполнять не въ состояш п; она не 
заставить искусственно действовать народъ такъ, какъ онъ бы 
самъ д'Ьйствовалъ и  не удерж итъ его тамъ_ гдЪ естественная 
уеловш не благояр1ятствуютъ народному труду. Т очно такж е 
какъ не удерж ать ей  токъ  могучихъ народныхъ д в и ж етй  туда, 
куда народъ ю гёетъ  естественное в л е ч е те  стремиться. Одной 
административной самоуверенности не дано творить жизнь и 
культуру. Э того не надо забывать. Н аиболее проницательная 
государственная мудрость должна убедиться, въ вонцй концовъ, 
что въ  рукахъ ея находится только одинъ механизмъ пароваго 
клапана, отпускаю щ аго или задерж ивающ аго народную силу, но 
никоимъ образомъ он а е е  должна отождествлять себя  съ  д4й - 
сш е м ъ  пара. Я ъ  сожал'Ьнш  эти  ош ибки и  заблуждеш я повторяются
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досед-Ь, ы4шая свободному развитию народных* сил* и исто
рической творческой и х *  деятельности.

Остатокъ регламентации искусе гвеннаго задержания и  на
правления народных* движешй и колош защ и, все еще остается 
въ традищ яхъ отъ  прошлой казенной колонизадш, хотя она 
давно отжила свое время. Бюрократическая самоуверенность и 
привычка вмеш ательства затмйваетъ вдоровую государственную 
политику и  задерживает* культурную историческую работу въ 
сф ер* колонизадш . В отъ  почему часто паш а волониз&щя и самое 
обновлея5е наш их* колош й не имйютъ тt x *  усггЬховъ и про
гресса, которые о в *  им^ютъ на Запад*.

Результаты наш их* территор1альныхъ прю брйтеш й до еихъ 
поръ были значительны; у  насъ заняты огромный пространства 
новы х* земель. Нельзя сказать, чтобы паш а народная колони
зация ве  сделала никаких* усп ехов* и  была робкою . Занятое Си
бири, отъ Урала до берегов* Тихаго океана, с *  Камчаткой, 
русской Америкой и  островами, въ  весьма к ор отай  перю дъ, 
было не малым.* подвигом*, обнаруживш им* нашу колонизаиДон- 
ную способность пе ниже других* народов*. Д ух* стараго земле- 
прохода, д у х *  лю еерства, протореш я тр оп *, не умеръ и  до сих* 
поръ въ русском * народй: pyccKie переселенцы и д }тъ  впереди 
путеш ественников*, впереди военных* отрядов* и  посещ аю т* 
невйдомыя м йста Средней А зш — въ родй Ч ернаго Иртыша, вер
шин* Енисея и  Л объ-нора *) — и  т$м ъ не мен4е результаты на
шей колонизацщ слабы, хотя порывы широки. Н е смотря на 
вЪковъщ заселеш я, наш а аратская территория все ещ е остается 
пустынною и  слабо заселенною. Физическая условия были слиш
ком * неодолимы въ новой ст р а н !, а  культурный силы пасе- 
лешя— слиш ком* слабы. К огда-то сообщехие с *  Сибирью чрез* 
Уральскш  хр ебет*  происходило раз* въ год * , движешя совер
шались по рйкамъ, населеш е — обязанное ямской повинностью—  
разбегалось, поселенное насильно н а  трактах*— вымирало. Вей 
усилия правительства были сосредоточены въ первое время—  
установить сообщ еш я но главным* дорогам* и  соединить ра
скиданные передовые посты  русской оседлости, намеченные в *  
завоевательный перю дъ. Большею частью сама колонизацш была 
осуж дена служить средством* заселешя трактов* н нроведешемъ 
путей. Э то видно из* сутцествующаго распределения жителей по 
Сибири. Н а поселеш я по трактам* въ самой населенной ча-

») Г .  П р а е и и ь с к Ш ,  посетив* озеро Лобъ-Норъ, узналъ, что зд* сь б ш я  и  
п р о ж и л и  з и м у  pyecai© р в с к о л ь и н к я - д е р е с е ж е в д ы .
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ста края выпадает* ■/* часть жителей, вообщ е ж е въ тоболь
ской н  томской губерввяхъ 1/ а  разселена п о  дорогам *. В ъ  н 4 - 
которыхъ округахъ , как* каннском*, п а  почтовомъ трактЬ—  
9 3 ,3 1 %  жителей округа. Такимъ образомъ, редкое населеш е, 
тянущ ееся нитями по длиннымъ сибпрскнмъ дорогамъ, едва свя- 
зываетъ отдаленныя пространства, куда закинула исторгя русское 
населеш е. Н е смотря на борьбу съ  ра-зстояшями и  усиленное 
п р овед ете  путей во  все  прош лое cm a te ie , сообщ еш я въ  край 
представляютъ огромныя трудности. Н а всю  огромную  территорию 
въ 2 4 0 ,0 0 0  квадратньгхъ миль, мы видим* съ  запада только 
одинъ торговый путь въ  Сибирь, соедтш ю п рй  Азию съ  Е вропою  
через* Уралъ. Н а всем * громадяомъ протяжении юж ной сибир
ской границы сущ ествуетъ только четыре торговы х* прохода, 
обширные промежутки между этимипунктами не проницаемы для 
внеш ней торговли. Ю гъ Сибири отд-Ьлееъ обширными степями 
на тысячи верстъ, какъ отъ  Средней АзЗи, Туркестана, такъ и 
внутренняго К итая. Н а восток^, не смотря на примыкающШ 
океанъ, сущ ествую тъ только три значительныхъ порта, и  вся  бе
реговая полоса остается ыертвымъ пространствоыъ. Е щ е болйе 
безлюден* сйверъ Сибири съ  устьями величайш их* рйкъ въ 
M ipt, текущ их* съ  ю га . Такимъ образомъ, страна даж е съ  
внешней стороны  каж ется уединенною и  недоступною, а  насе- 
л е т е  отрйзаишлмъ; нем нопя дороги составляютъ только первую 
бреш ь, пробитую  въ этот*  замкнутый M ip*. Ч то касается вну
тренних* трактовъ, т о  они такж е едва намечены предш ество
вавшей колонизацией. М ы  видимъ одну транзитную дорогу, тя
нущ уюся на разетоянш  6 ,0 0 0  верстъ, пробитую  кяхтиеской тор 
говлей среди пусты нны х* м естностей. Сообщ еш я въ  сторону, 
по проселкам*, представляют* первобытные пути среди дебрей 
и болотъ; местами эти  дороги въ  лЪсахъ превращ аются въ  тр о 
пинки для верховы хъ, а  во  всей л-Ьсной и юж ной гористой С и- 
бири сообщ еш я и перевозки тяж естей производятся верхомъ, 
вьюками. Алтай представляет* образец * вью чны х* дорогъ : про
езды здесь , среди скаль, даж е верхом ъ соверш аются съ  оп ас
ностью жизни. В ъ  общ емъ, населеш е, располагающ ееся лишь по 
некоторым* р ек ам * и  главным* трактам *, составляет* не более 
какъ тригонометрическую сеть , или едва яам*ченныя черты бу
дущей колоаизацш ; промежутки ж е этой  се т и  составляю т* п у
стыни ■). Редкость паселешя Сибири обнаруживается т е м * , что

*> Мы иозвюткъ ce6i попросить обратить вали&ше на карту Сибири, гд*Ъ 
остаются такк огромны д пространства везаселеввил, какъ пространство между
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тобольская губерш я, превосходящ ая вдвое бол4е, по простран
ству, самую значительную изъ губерш й росс1йскихъ, занимаете 
однако сороковое Ы'Ьсто по густот^ населещ я и  заключаете всего 
4 6  жителей в а  квадратную милю, томская губерн!я— 6 4 , по есть 
области, какъ А мурская, гдЬ приходится одинъ житель ва  квад
ратную милю. Иредоставляеыъ судить о  сравнительной населен- 
вости , когда въ ийкоторыхъ губерш яхъ Р оссш  приходится по
2 ,5 0 0  и  по 2 ,0 0 0  жителей на то  ж е пространство (кв. милю). 
Даже некоторый местности Средней Аши, наполненный коче- 
вымъ яаселешемъ, какъ, нанримйръ, Туркестанъ, являются гуще 
населенными, тЬмъ остальныя сибирскш  губерш й.

Обратимъ в п п м а те  теперь на пространства, доставцпяся 
намъ въ уд'Ьлъ для колонизащи. Одна томская губерш я обла
дая 1 5 ,6 8 8  квадратными милями млн 7 5 2 ,0 6 8  кв. верст, состав
ляете 1 8 °/о  пространства всей европейской P occie , превосходить 
европейская владкшя: Великобриташ ю въ 2 1/*  раза, Ilpycciio  
въ 3  раза и Францию въ 1 */$ раза. Тобольская губервхя им еете 
2 6 ,7 4 9  кв. миль или 1 .2 9 5 ,7 8 8  кв верстъ (съ  областями вся 
западная Сибирь заключаете 6 1 ,2 9 6  кв. миль). Если мы пред- 
ставимъ себ4  хотя часть этого  пространства, а  именно всю 
среднюю черноземную полосу Западной Сибири, способную  безу
словно къ заселенш , населенною такъ ж е, какъ Европа, то  мм 
получимъ, что край этотъ  м ож ете пропитать не мен4е 5 1 .3 6 0 ,0 0 0  
жителей,— если ж е населить ее подобно Францш и  А н г л т  то 
гораздо больше. М еж ду тЪмъ все нынЬшнее население т о 
больской и томской губерш й равняется всего 2 .8 6 1 ,1 0 0 . Вся 
ж е Сибирь, по недавшшъ св'Ьд-Ьшямъ, им еете едва 4 .5 0 0 ,0 0 0  
душ ъ русскаго насел евия. Въ виду этого, нельзя не признать, 
что заселение Сибири, принимая во  вяимаше ея уж е трехсот- 
лЪтнее сущ ествоваш е, шло весьма медленно. Съ ограннчетемъ 
попыгокъ свободнаго псреселеш я, правительство когда-то думало 
достигнуть увеличешя населензя ссылкою въ Сибирь, но опыте 
этота , какъ доказываютъ истор1я ссылки и  существующее ея 
полож еш е, не привелъ ни къ какимъ результатам*. Ссылка напол
няла Сибирь бездомным*, несчастным* пролетарютомъ, который 
не создавалъ осЬдлаго гражданскаго элемента* н о  постоянно вы- 
миралъ. Ссылка оставляла едва 1/ъ  людей на м 4стахь, остальные 
исчезали или погибали. Н ечего говорить, что такой контингенте

Иртышем* п Обью, к ь  северу огь Тары ча Нарыагь и Томск*, наконец*, 
весь Алтай, степи, анач1гтельная часть Маршнскаго округа, не говоря уже о 
Глоточной Сибпрн
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весьма вредно влшлъ на i  рааданствеиность, онъ не обнов таль 
страны, н е  оживлял* производительности, н о  деморализировалъ 
общ ество, п орш л ъ  его  соки и  составлял* п ом еху и опасность 
для свободнаго гражданина. П опытка колонизацш  Сибири ссыль
ными должна, таким* образом *, скоро докончиться въ интере
са х *  страны- Полезно сравнить, въ  этом * случай, усп ехи  засе- 
леш я новыхъ земель европейцами. Америкапсш е Ш таты , благо
даря п р и м е ч е т ю  свободной колонизацш , обладаютъ уж е
4 0 .0 0 0 ,0 0 0  населен!я. Астрал1я, получившая въ 1 7 8 8  году 
7 5 7  чедовйкъ ссыльных*, нынЬ, благодаря свободной эмигращ и, 
имйетъ болйе 2 .0 0 0 ,0 0 0  свободны хъ граж дапъ. Д аж е Канада 
имйетъ н а сел ете  3 .6 7 2 ,1 1 6  человек*.

Чтобы понять насколько евродейсв!Я колонн! обязаны уве
личением* своего населен1я свободному притоку колонизацш , до
статочно указать, что одни Соедпненлые-Ш таты приняли, съ  
1 8 2 0  п о  1 8 7 0  год*, семь м ш ш оновъ пятьсотъ пятьдесятъ ты - 
сячъ переселенцев!!

Результаты нашей колонизацш  показы ваю т*, что роль наш а 
въ Сибири ещ е далеко н е  окончена. П олож еш е наш их* окраинъ 
и  и х *  пустынность удостоверяю т* въ  чувствуемой потребности: 
колош и наши слабы, безсильны и  бйдны. М ы  далеко н е  восполь
зовались веЬми выгодами наш их* территор1алы ш х* прю брйтевш . 
М еж ду тймъ так1я выгоды м огутъ быть извлечены для населены* 
при одномъ условщ  заселеш я пустынных* пространств*. И з* 
всего этого  остается вывести одно заключеш е, что перш дъ н а 
ш их* равселеш й и  колонизацш , как* и задачи ея, пе прекра
тились, но только начинаются. К огда внутри государства чув
ствуется экономнчесш й кризис* и восстает* уж е грозный при
зрак* малоземелья, тогда переселения и  колонизация должны воз
будить особое  внимаш е. Н уж ды  наш его крестьянства о т *  мало- 
зематья уравновеш иваются избытком* земель въ других* м еста х * , 
и если народный инстинкт* сам * научился удовлетворять своим * 
потребностям* путем * переселеш й, то  странно бы ло бы  отни
мать у  п его эту  возмож ность. Н а новыхъ м еста х *  Сибири на
род* находить удовл етворен ^  своим * насущ ным* потребностям* 
въ земл-Ь. О стается, стало бы ть, направить только колоннзащонное 
движеше и  воспользоваться уже сущ ествующ ей наклонностью к *  
переседетям ъ народа— къ вы годе настолько ж е населеш я, к а к *
и к *  пользам* государства.

Сибирь и  наши г4веро-восточны я в л а д й тя  А зш  въ этом * 
случае представляют* многочисленный выгоды. В ъ  Сибири весьма 
много свободных* земель, представляющ их* вей  удобства для зем-
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лед$шя и  скотоводства, следовательно, гораздо большей выборъ 
этихъ земель для переселенца. Л о  характеру страны, адЬсь 
есть местности егепныя, лЪсистыя, земледЬльчеооя равнины и 
горныя пространства; климата разнообразен*, начиная съ  су - 
роваго севера, кончая южными широтами ю ж наго Алтая, Б ух- 
тармы, Зайсаиа, Семиречья и  А мура; все это  можетъ удовлетво
рить привычваиъ самаго разнообразнаго иаселеш я, начиная съ 
малоросса, кончая врхангельцеыъ. Дал*Ье, Сибирь представляета 
полную возможность просторнаго экстенсивнаго хозяйства, обш ир
ность луговъ благопр]ятствуетъ скотоводству; во многих* мЬст- 
ностяхъ, населеш е можетъ пользоваться п оч ти п обО и п оД О О д е- 
сятинъ на дусту. Обыкновенный надЬлъ равняется ота  1 8  до 2 1  де
сятины, но при передогахъ дается вдвое. В ъ  Сибири большин
ство земель государетвенныхъ, исключая только горнаго алтай- 
сваго ведомства, гдЬ кабинетсш я земли оплачиваются 6 -ти -ру- 
блевымъ оброкомъ съ  душ и, сколько бы кто ни влад^лъ землею. 
Над'Ьлеше лереселенцевъ землею поэтому переходить Нь вечное 
нхъ пользование совершенно безплатно. Для государственных* 
крестьянъ въ Сибири ещ е не совергаенъ окончательный надЬлъ, 
да и  едва ля можетъ быть скоро соверш ееъ, такъкакъогромны я 
пространства остаю тся ещ е необмежеванными. Прюбр'Ьтеш е го 
сударственных* земель безъ особенной платы и  ренты состав- 
ляегь драгоценную особенность Сибири передъ всЬми другими 
местностями. Ц ереселенець, привлекаемый въ  друпя м 4ста на 
земли собственниковъ-землевлад^льцевъ, пе пользуется такими 
выгодами; самое привлечете дереселенцевъ обусловлено выго
дами и  барышами бывш их* помещ иков*, а  рента или выкупъ 
земли ставить переселенца въ зависимое и часто кабальное отно- 
ш еш е къ владельцу земли. Доходъ о т *  землед^шя идетъ не на 
поправлеше земледельца и уеилеше его хозяйства, но на д о -  
требу землевладельца, причемъ улучшение земли и трудъ, при
лагаемый къ  ней, становится достоянхемъ только лица, которому 
принадлежите земля; поэтому привлечете переселенцем  на 
владЬльчесюя земли есть прямой разсчетъ одних*, окупленный 
ограничеш емъ хозяйств* и  дохода другихъ. Необремеияемый 
рентой и  платой землевладельцу, переселенецъ въ Сибири полу- 
чаетъ, наоборотъ, полную возможность расш иритьсвое хозяйство, 
ир1обрЬтаетъ весь доходъ мзъ землед'Ьлтя въ свою  пользу, и та
ким * образом * все благопрктствуетъ здЬсь его  свободному труду 
и широкому примйнеш ю силъ.

Кром*й выгодъ переселенца, съ  колоннзащей Сибири выдви
гаю тся и  экономическая выгоды государства: государству выгод-
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нЪе югЬть колош ю  заселенною, ч'Ьмъ пусты нною, естественный 
богатства которой  остаю тся досел£ нетронутыми; въ  три  сто- 
л*»т1я  мы едва коснулись природныхъ даровъ ея— и коснулись, 
должны сознаться, самымъ неразсчетливымъ образомъ. М еж ду 
тЬыъ, мывидимъ, что переселенцы изъ европейской Р оссш , селясь 
между старожилами, вносятъ улучшенные способы  хозяйства и 
культуры, которые зам*шяютъ преж ш е способы  захвата и и сто- 
щ еш я почвы. У вел ичете населенхя въ Сибири будетъ содей
ствовать развитию промышленности, создаш ю  фабрикъ и заво- 
довъ, для чего доселй недоставало н а  окраин*» рабочихъ рукъ. 
П ри богатой  природ^, прекрасной почв*! и  лутахъ, при огром - 
иыхъ залежахъ минералогичесвихъ богатствъ, Сибирь можетъ 
приносить въ сто  разъ бол4е дохода, ч*»мъ теперь. И ривлече- 
ш емъ нереселенШ  усилится въ  Сибири руссш й элемента; воло- 
низащя придастъ ему бол’Ье прочности, стойкости и  окаж етъ 
большее влшше на яяородцевъ, способствуя ихъ гражданствен
ности. П ри обладаш и инородцевъ надъ русскими, мы видижъ 
ослаблеш е и  вырож деш е русскихъ . Тамъ, гдй русское иаселеш е 
въ Сибири преобладаешь, мы видимъ поглощ еш е, ассимиляцию 
инородцевъ. П еревесь  русскаго населеш я на восток*» окаж етъ 
такж е значительное вл!яш е и  н а  наш е политическое положеш е 
въ А зш . Онъ дастъ возможность развернуть нацюнальныя силы, 
создать действительную гражданственность, которой н едостаетъ  
намъ вр и  всЪхъ напгихъ завоевательныхъ стремлеш яхъ. Только 
гражданственность укрепить наш и владЬшя и  обезпечитъ ихъ 
цветущ ую  будущ ность. П риступить къ этому намъ становится 
тЪмъ необходимЪе, что а зш т ш я  государства, какъ Я п ош я и 
даж е К итай, начинаютъ выходить изъ полож еш я застоя, и при 
помощи европейскаго влхяшя м огутъ  явиться серьёзною  силою. 
Инстинкта цивитазащ и не мож етъ быть чуждымъ и  имъ, и 
разъ ступивъ на этотъ  путь, они пойдутъ п о  немъ неизбеж но 
въ силу необходимости. М ы не мож емъ у д е  бо.тЬе пренебрегать 
нашими влад’Ьшяыи на востокЬ  и  и хъ  культурою, хотя  ради того, 
чтобы не отстать предъ остальными азиатскими государствами. 
Задачи, оставляемы* для будущ аго, приблизились к ъ  намъ не
заметно, и  часъ деятельности п а  наш емъ восток** пробилъ.

Им4я въ  виду перечисленный выгоды в  весьма серьёзный 
указания, мы должны обратить всю  энергпо на колоннзац1Ю Си
бири, воспользовавшись всЬми благопрЁятствующими для этого 
уелов1ямк времени и обстоятельсгвъ. Пропущ енное нами время 
до сихъ поръ— должно бы ть наверстано.

О тъ свобода! переселен!® въ  Сибирь и  прочнаго водвореш я
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переселенцевъ будетъ зависать вся будущ ность этого края, его 
культурные усп ехи  и  развитие. М ы  разум4емъ, конечно, пере
селения свободнаго земдедЬтьчеекаго класса Р оссш . Весь вопроса 
вт> томъ, пожелаемъ ли мы имЬть этотъ  край населеннымъ, 
цвЪтущимъ, полвьш ъ жизни или по прежнему оставимъ его 
безжизненныыъ и  пустыней. Ч то касается Сибири то ея инте- 
ресъ стремится всйми средствами привлекать переселения и 
содействовать устройству колонистовъ, такъ-какъ это  условие ея 
питаш я, роста  и  пршбрЪтешя жизненных^» силъ въ  будущемъ.



ССЫЛКА ВЪ СИБИРЬ
и

П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е  С С Ы Л Ь Н Ы Х  Ъ.

VI.
Ь з т л я х ь  на Сибирь какъ страну ссылки.—Наличное число ссыльных*.—Эко- 
ном и чес к! 5 быть ихъ.—Нищенство и бродяжество сосланных* —Побили—Пре- 
Стушген1я ссыльных*.—Стоимость ссылки.—Вл1яшеел на сибирское обшсство.— 
Заявлен™ местных* жителей. — Отзывы о ней администраторов*. — Проекты

отмены ссылки.

Весьма недавно ещ е съ  поняйем ъ о  Сибири соединялось не
пременно предсгавлеш е о  ы ^ ст*  ссылки, не болЬе. Заблужден1е 
это  доселЪ ещ е сохраняется в ъ русском ъ общ еств^ къ  вевы - 
годамъ Сибири и задержи!* ея развит!я. Огромныхъ усилШ 
стоило въ последнее время разубедить русскую  публику, что 
зд4сь не одно сборищ е преступнивовъ, но довольно давно уже 
вполне сформировавш ееся граж данское населеш е и  мфсто для 
жизни солноправныхъ граж данъ. Самая ссылка въ  граж данской 
жизни края давно отош ла н а  второй нланъ н  приносить не 
столько пользы, сколько вреда Сибири. Обширная литература на
копилась въ послйдш е годы  по поводу ссыльнаго вопроса и 
вначещя ссылки. М ы  лично много л4тъ принимали у ч а сй е  въ 
борьба противъ ссыльной системы и  ея последствий. О брисовка 
солож ен! я ссыльныхъ V ихъ роли, изложенная въ  настоящ ей 
главЬ, укаж етъ ч4мъ являлась ссылка въ  Сибири.

О количеств^ и  самомъ состояш и наш ей ссылки обыкновенно 
до с  ихъ поръ судили п о  числу высылаемыхъ еж егодно въ  Си
бирь преступников*; единственный св$д£ш я, которыя мы могли
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получать о нихъ— это ведомости Приказа о  ссыльных!, удосто- 
в§ряющ1а, сколько прошло уголовных! преступников! через! ру
беж ! Росши въ Сибирь. Цифры ежегодно отправляющихся въ 
Сибирь ссыльныхъ казались намг довольно внушительными, чтобы 
сделать заключеше о  довольно видного значенш ссылки въ  хЬжк 
колонизащощюмъ, П о поздвЗзйшимъ свЪд'Ьшяго число ссыльных! 
доходить до 19 ,000  въ  годъ—контингент! довольно значитель
ный. Прежде ссылка равнялась ©тъ 6 ,000  до 9 ,000 . Это дало 
поводъ заключить, что съ начата нынЬшняго столетья, л-ктъ въ 
5 0  слишком!, ссылка дала Сибири дош ш ш она народа. По есте
ственному приросту она должна была образовать въ этого пе- 
рюдъ бол'Ье одного миллиона жителей; такой контингентъ шгцъ 
не лого остаться безъ пользы для малонаселенной Снбирн. Дал^е, 
мы думали, что население ото должно было внести известный 
трудъ въ край и  содействовать его экономическому преуспеяние. 
Ссыльные, естественно, должны были населять его н обзаводиться 
ад'Ьсь хозяйством'!,; тавшгь образомъ, ссылка, исключая нэъ об
щества вреднаго члена, делала изъ преступника честваго и бла
гонадежного работника. Избавляя одну страну ото вредныхъ и 
опасвыхъ элементов!, устрашая других! силою кары и угрозою 
депортами, мы давали другому краю новую кровь, трудовыя 
силы, и  самое зло, тавъ сказать, претворяли въ добро на другой 
почвЬ. Вслфдъ за высылкой за  Уралъ мы были убеждены, что 
псе наличное населеше мыльных! находится на лицо, обзаве
лось хозяйством!, семьею, крепко водворилось зд$еь и благо
получно производить потомство. Вого тЪ заключения, который 
могли быть сделаны н а  счеть нашей ссылки и  который дей
ствительно были сделаны. Все это давало поводъ заключить объ 
особенных! преимуществах! этого наказания и той пользы, ка
кую приносило оно P occib. Наказание это считалось, тавимъ 
образомъ, варатем ъ и  исправлешемъ, очищенюмъ общества ого 
дурныхъ элементов! и  полезной колонизацией новаго края. Оно 
удовлетворяло я  суровых! криминалистов! и представителей 
ишравптельнаго принципа, наконец!, гуманистов!, предпочи
тавш их! его душной тюрьмй, такъ вакъ зд$сь ссыльные несутъ 
наказание и  работают! на чистом! воздух^. Оно обольщало даже 
утопистов!, желавших! наказание едфлать совсем! нечувстви
тельным!. Казалось бы, что соединение уже столь противопо
ложных! своиствъ, въ сущности и  н а  Д'Ьл'Ь вытЬснявшихъ другъ 
друга въ  самом! принцшгЬ, могло бы зародить некоторый со
мнения въ  его дМ сдапельвости и  осуществимости, но на са
мом! дфлф оно содействовало обольщен!», соединило около себя
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только ы ассу защитниковъ ссылки и  усыпило общ ество. Всл'Ьдъ 
ва успокоеш емъ, что мы имйемъ долкяллюна ссыльнаго н асе- 
леш я ва Ураломъ, мы уж е н е  заботились справляться о  тоыъ, 
насколько находится въ наличности это  населеш е, чЪмъ он о за
нимается и  какова судьба его. Только при началЪ тю ремно- 
ссыльной реформы и  пос-тЬ удостовЪреш я писателей и  этногра- 
фовъ, побывавшихъ въ Сибири, какъ, наприм^ръ, Д остоевскаго, 
Львова, М аксимова, Д . 'Завалишина, Ровинскаго и  другихъ, мы 
узнали, что жизнь ссыльныхъ и  „несчастны хъ* въ Сибири да
леко н е  находится въ  удовлетворительиомъ состоянш . ОтдЬльныя 
картина наш ей каторги и  ссылки, а  такж е частный описаш я 
ея безнадежна™  солож еш я въ Сибири не могли, однако, уд о
влетворить наеъ виолн’Ь. П ри н&чалЪ реформы естественъ быль 
вопросъ о  состоянии ссылки въ ц4лой ея совокупности и  на о с 
новам и самыхъ достов^рныхъ данныхъ. В ъ  самомъ дЬ тб, при
нимаясь за  реформу, нуж но бы ло себ4  выяенить, чтб реформи
ровать и  почему реформировать?.. К ъ  сож алейifo, такихъ-то 
данныхъ и  недоставало до послЪдняго времени. Ж елая отчасти 
пополнить эт о гь  п р оби ть , мы взялись за  статистическое изслЬ- 
доваш е наш ей ссылки.

П режде всего мы были пораж ены т&мъ недостаткомъ св 4 - 
дЪшй, какой имеется п о  этому предмету, и были поставлены въ 
затруднеш е отыскать самые источники, изъ которы хъ могли бы 
ими пользоваться.

Единственный свЬд4ш я, которыми у  насъ привыкли руковод
ствоваться,— это  только цифры Приказа о  ссыльныхъ, дакищгя 
знать, сколько уголовныхъ преступников?. прош ло черезъ рубеж ъ 
Урала изъ Р оссш  въ Сибирь. З а этимъ рубеж омъ, спустя к о - 
ментъ перехода, какъ о  числй, такъ и  о  положении ссыльныхъ 
мы уж е не им£емъ никакихъ свЪдЪшй; сам ая ведомости При
каза о  ссыльныхъ— о  количеств^ ссылки за  прош лые годы , да
леко не были полны, а  цифры П риказа не были разработываемы 
и публикуемы вплоть д о  изслЪдовашя г . Анучина, кончивш агося, 
къ сож алйш ю , 1 8 4 6 -н ъ  годомъ 1).

Ссылка въ  Сибирь ведетъ начало с ъ  X V I  вЬка; являясь 
сначала мЗ>рою исключительною, он а  скоро получила вначеш е 
А р ы  общ егосударственной и въ X V II  и X V I I I  столЗш яхъ з а -

/ )  Должно йожадЪть, что трудъ г- Анучина, но З-fi своей части изсгЬдо- 
ван!Й гораздо иоади-Мптехъ и гораздо мтерес&Мшихъ дзд исторхн с с ш п , до 
енхъ поръ не коп. подвиться.
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т ш а е т ъ  видное м есто  въ раду наказаний 1) . Высылка людей въ 
каторжный работы въ X V III  столОДи направлялась не въ одну 
Сибирь, н о  въ Рогервикъ и  друпя м еста. Число в ы сы л а ем ш  
въ Сибирь однако н е  приведено въ известность. Более точныя 
известия о  ссы лке появляются съ  начала X IX  стодейя , и то 
именно съ  1 8 0 7  года. В ъ  это время ссылка доходила до 2 ,0 3 5  
чел. въ годъ, но къ 1 8 2 3  году возросла до 6 ,6 6 7 , а  въ 1 8 2 4 —  
1 8 2 7  годахъ она достигла 1 1 ,0 0 0  чел. ежегодно. Причиною 
такого возросгаш я ссылки были указы объ  очищенш крепостей 
и  обращены! въ Сибирь какъ маловажныхъ преступтгковъ, слй- 
довавшихъ въ военную служ бу, такъ и  бродягь (полное собрание 
законовъ, томъ X X X V III , Ж Х  2 ,8 1 8  и 2 9 ,3 2 8 ); въ  следующее 
десятилетие ссылка несколько уменьшается, колеблясь между
6 ,0 0 0  и 8 ,0 0 0  еж егодно, но затЬмъ опять начинаете возро- 
стать, доходя д о  1 0 — 1 1 ,0 0 0  ежегодно.

Ссылка въ Сибирь, расположенная п о  десятилетш гь съ  
1 8 2 3  года, т .-е . с о  времени, когда прнказъ о  ссыльныхъ (бы в- 
niifi въ Тобольске, ны не перенесенный въ Тюмень), могъ точно 
усчитывать число ирепровождаемыхъ, представляете следующ ую 
картину:

Съ 1823 во 1832 — сослано бы-то преступенковъ 98,725 чел
„ 1633 я 1В42 — 7 7 и я

66,550 „
г 1843 „ 1852 - Я и я 69,764 „
„ 1853 „ 1862 — Я я и 101,238 *
„ 1863 „ 1672 — я V я 146,380 .
„ 1873 „ 187? (за 5  л%гъ) я я ч

91,257 „

Всего 393,914 чел.

Разсматривая увеличение нашей ссылки по перюдамъ, мы 
замечаемъ, что ссылка наша съ  1 8 5 3  года особенно возрос- 
таете; противъ 1 8 4 3 — 1 8 5 2  годовъ она увеличилась на 3 1 ,4 7 4 , 
съ  1 8 6 2  по 1 8 7 2  на 4 5 ,1 4 2  и , судя по пятилетие съ  1 8 7 3  
по 1 8 7 7  года, давшему 9 1 ,2 5 7  чел., она должна будете под
няться ещ е бол ее и  дать къ 1 8 8 2  году наименьшее 1 8 2 ,5 1 4  
чел., но цифра эта  будете п о  всей вероятности более. Такимъ 
образомъ р осте  ссылки отъ  3 0 ,0 0 0  до 4 5 ,0 0 0  въ десятилетие 
не подлеж ите сомьгЬтю .

ЗагЬмъ м ож ете быть желательно обратить виимаше и на еж е
годное число ссш ьн ы хъ  въ Сибирь.

*) Въ чисгё первыхъ ссыльных1* бш и въ 1593 году при беодорЪ 1оанно* 
впчЪ утлнчсше жители, судимые по дЪлу yfteaiH царевича Двипуйя и отправ
ленные въ Пеланъ. Въ 1653 году поведено было указом смертную казнь д а  
воровъ н разбойников* заменить ссылкою-
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Изъ отчетовъ приказа, мною  лично проверенны хъ въ  под- 
линвикахъ, оказывается, что ссылка ещ е въ 1 8 6 6  году  равня
лась 1 0 ,7 7 6  чел.; съ  1 8 5 6  но 1 8 6 6  гг . цифра не поднималась 
выше 1 0  и  1 1 ,0 0 0 , исключая 1 8 6 3 — 1 8 6 5  года, когда пере- 
в4съ  дала ссылка политическая, принимая во ваюлаше поль
ское возсташ е. Съ тЬхъ поръ распределение ссылки приказомъ 
возросло къ 1 8 7 6  году до 1 9 ,0 6 3 . П о навигацш нвому ж е от 
чету главнаго инспектора тюменско-ачинекаго тракта препро
вождено было въ Тюмень арестантовъ 2 0 ,4 8 2  чел.

В ъ  1 8 7 7  году препровож дено 1 9 ,0 4 2  чел. и распределено 
1 7 ,4 2 4 .

В ъ  1 8 7 8  году  препровождено 1 9 ,9 7 2  чел. и  распределено 
1 7 ,7 6 0 .

Такимъ образомъ, наш а еж егодная ссылка доходитъ, какъ 
показываютъ точныя свЪд$в1я, до 1 9 ,0 0 0 , даж е при вычет4 
обратных^, слйдунлцихъ изъ Сибири, арестантовъ (3 1 8 ).

Такое бы строе увеличеш е числа ссыльныхъ, съ  1 0 ,0 0 0  на
1 9 ,0 0 0 , невольно останавливаетъ внимаш е и  не мож етъ н е  воз
будить н ек оторы х* опасеш й за размеры  згой  ссылки. В ъ  одно 
десятазгЬтю он а почти удвоилась. Принимая ж е во внимап1е, 
что съ  1 8 0 7  года ссылка была по 2 ,0 3 5  чел. въ годъ, съ  на
чала ншгЬшняго столЪтш, видно, что он а  удесятерилась. В се 
это  не мож етъ не возбудить вопроса, д о  какихъ ж е разм^ровь 
она дойдетъ въ будущемъ?

Одно неоспоримо, что ссылка у  насъ ростетъ  неичовйрно, 
и трудно предвидеть ей пределы, до воторы хъ мож етъ она 
разростись. М ы  пользовались ссылкой, ни мало не стесняясь,, 
въ  видахъ карательных*;,, какъ и  предупредительныхъ, въ  формй 
уголовной, какъ и  административной. П о вычислений г . А ну
чина, въ 2 0  лЪтъ, съ  1 8 2 6  п о  1 8 4 6  г ., бол^Ье половины ссылки 
приходится н а  лицъ, высланвыхъ административнымъ порядкомъ 
(7 9 ,9 0 9 ). П озднее на одииъ А муръ прош ло 1 2  штрафныхъ 
солдагь. К ром 4 того , м асса людей высылается в о  п р и г о в о р а »  
сельскнхъ общ ествъ, для поощ реш я чего въ  последнее время 
ассигнуются зоачнгелъяыя суммы вс4м и земствами. И зъ этого  
видно, что ссылка, какъ наказаш е, практиковалась у  насъ , во  
мк№ ихъ случаяхъ, за  неим4ш емъ тюремъ, ареставтскихъ ротъ , 
рабочихъ домовъ, и  создала обширный параллелявмъ въ у го - 
ловеомъ кодекс!*. Ссылка по суду д о  послйдняго времени н гра- 
етъ меньшую роль, чЬмъ ссылка административная въ Сибирь.

Число ссыльныхъ, идуш ихъ п о  категориям*, располагается
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въ следую щ ем* вид* за  послйдшя десять д4тъ съ  1 8 6 7  по 
1 8 7 6  годы

К аторж ны х* • . ..................................  . 1 8 ,5 8 2
Ссыльных* на поселение. . , . 2 8 ,3 8 2
Сосланных* на в од в ор еш е ..................................  2 3 ,3 8 3

„ на ж и т ь е .........................................2 ,5 5 1
„  въ административном* порядка. 7 8 ,6 8 6

” 1 5 1 ,5 8 4

И з* этого  видно, что административная ссылка преобладаете 
въ последнее время перед* всЪми прочими категор1ямн ссылки 
по суду И составляете больш ую половину вбей ссылки,— факта, 
такж е обращающей н а  себя  вниман!е.

Таким* образом *, ссылка должна разсматриваться у н ас* 
как* irbpa предупредительная и вакъ зам&га массы других* 
наказаний, очень незначительных* по сущ ности, и  ещ е как* 
вгЬра колонизационная, необыкновенно ш ироко применимая во 
в сбх ъ  случаях*.

И так*, допуская, что ссылка наша съ  последними годами 
обнимаете бол'Ье полумиллюна людей (мы такж е охотно готовы 
были бы  допустить, что она обнимаете и  ш и ш он ъ ), намъ остается 
спросить, гдЬ эти  полм ю ш ова народа, насколько они сохрани
лись и  каково и х *  приращ еш е въ Сибири. Э го для н а с*  бу
дете , без*  сош гйш я, гораздо важ нее цифры высланных*. Въ 
этомъ случай чрезвычайно важно становится знать, сколько на
ходится наличвымъ числомъ всЬхъ ссыльных*, переселенныхъ и 
водворенныхъ въ Сибирн К ъ  сожалЪнио нашему, мы нашли м е- 
и $ е  всего объ я сн етй  н о  этой  части въ наш ей оффнщалъной ста- 
тистик4. Н екоторы е увЪряютъ, что число приписанных* ссыль
ны х* въ Сибири, числящихся п о  оффищальяымъ отчетамъ, равно 
2 0 2 ,8 5 4  человека. Насколько в4рна эта  цифра, мы не беремся 
судить, принявъ за  ссноваш е самостоятельный изыскана. Цифра 
приписанных* ссыльных* однако м ож ет* быть измерена по св%- 
цЪтямъ Приказовъ о  ссыльныхъ, распред’Ьляющнхъ нхъ на агЬсто 
поселен !», и  п о  губернским* отчетамъ. Й зъ губерескихъ отче
тов*  ва 1 8 7 3  годъ видно, что на каждую нзь четырехъ глав- 
н ы хь сибирских* г у б е р т й  числилось ссы льны х! поселенцев* отъ 
4 0  д о  5 0 ,0 0 0  человек !; въ И ркутской губерш и считалось до 
1 8 7 3  года 4 0 ,0 0 0  человек* !)- В ъ  Томской губернш  по гу - 
бернаторскимъ отчетамъ 5 0 ,0 0 0  человек*; въ Забайкальской

*) Памятная хганхка Иркутской губерши за 1873 г-, стр. XI.
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области за  1 8 7 0  и  1 8 7 2  г . ссыльныхъ числилось 2 1 ,3 3 5 ; въ 
Якутской области 2 ,9 8 7  2). Такимъ образомъ, на вей  губерш и 
Сибири съ  областями и А мурским* краемъ мож но считать чи
слящ ихся водворенными на п о се л е те  до 2 0 9 ,0 0 0  человек* и 
прибывающ их* ежегодно на губернию около 3 ,0 0 0 2) . Заметим* 
кстати, что свед ен ®  эти крайне противоречивы и  неопреде
ленны; н о  самое важ ное то , что число людей, считающ ихся по 
©ффшуальнымъ спискамъ, далеко не составляет!, числа действи
тельно на лицо сущ ествующ аго населеш я. M u orie частные из- 
сдедователи, какъ П ейзенъ, д -р ъ  Ш ирекъ, производквш ш  исчис
ление приписаннымъ поселевцамъ въ Верходенсвомъ ок р у ге , до
казали, что на лицо ссыльныхъ мож етъ считаться едва */5 часть. 
Теперь это  подтверждается и  другими оффищазьньши данными, 
по отнош ение къ целы м* губерн1ямъл У ж е къ  1 8 7 2  г . воврем я 
статистической переписи И ркутской губерш и оказался недочетъ 
въ 1 5 ,9 8 7  душ *. Э то объяснено было гЬмъ, что въ  оффищ аль- 
нын св^д’Ьшя вносилось всю ду все  населеш е, приписанное къ 
известному участку, а  въ  статистическую перепись попало лишь 
одно наличное н а сеч ете . Убыль, п о  ш гЬш ю статистическаго к о 
митета, произош ла оттого, что масса лицъ находится въ без
вестной  отлучке съ  м еста  причислен®, и  что эти  отлучки п а - 
даютъ исключительно на 4 0 ,0 0 0  ссыльнаго населеш я (Н ам. к в . 
И рн. губерш и 1 8 7 3  года, X I ) . Н озднейппя оффищальныя дан
н ая  ещ е бол ее разъяснили дело Подворная опись по И ркутской 
губерш и ясно определила громадный недочетъ ссыльно-поселен- 
цевъ противъ числившихся п о  спискамъ. Начальникъ И ркутской 
губерш и, генералъ Ш алаш никовъ, лично убедился, что н а  лицо 
ихъ едва '/в  часть па м есте ; затем ъ  столько ж е уволены на за
работки, а  большая половина въ  бй гахъ  и  неизвестней отлучке, 
нередко со  дня прихода своего в ъ  участокъ. Для бодЬе точной 
поверки были командированы, наконец*, особы е чиновники въ  
три округа , нижнеудешй, балаганеый н И ркутск®, которы е до
несли, что въ  этихъ волостяхъ Ппгът& болш двухъ третей, 
ссыльных**. И зъ 1 0 ,3 7 8  душ ъ, нриписанныхъ н  числящихся къ 
волостяхъ, оказалось въ наличности только 1 9 9 4  душ и обоего 
пола, 2 ,4 7 6  уволены н а  заработки, а остальные 5 ,5 6 1  человек* 
въ  б4гахъ . Д руп я  св ед ен ®  подтверж даю т*, что на 4 5 ,0 0 0  при
близительно ссыльнаго населен® только тысячъ 1 4  ж ивет* въ

*) Восточная Сибирь, Календарь 1875 г., стр. 136, 137. 
а)  Въ 1873 году въ Енисейскую губервно въ точен® года прибыло сеыль- 

ннхъ 2619. Въ Томскую губершю 2 ,2 3 4  чемюЪп.
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мйстахъ причисления, около 1 0 ,0 0 0  находятся па промыслахъ н  
заработках^  остальные въ безв4ствой отлучкЬ. Е сть волости, 
иакъ М андзурская, въ которой изъ 2 ,4 0 0  причисленеыхъ п осе- 
л ещ евъ  живетъ только 3 0 0 , но указываются примеры, когда и 
вм есто 5  и  7 ,0 0 0  въ волости приписанныхъ ссыльпыхъ очу*- 
тится 2 0 0  и  3 0 0 , кавъ  видно изъ отзывовъ м ^стеаго началь- 
ства о  потож енш  ссыльныхъ и  ихъ отлучкахъ; то  ж е подтверж
дается и во всей Сибири.

П о показашямъ тобольской администращи, въ 1 8 7 5  году 
ссыльныхъ въ  Тобольской губерш и числилось по спискамъ 5 1 ,1 2 2 , 
находилось ж е въ наличности 3 4 ,2 9 3 , т .-е . недоставало 1 6 ,8 2 9  
человЬкъ.

Въ Томской губерш и считалось 2 9 ,6 7 5  чел., а  находилось 
на лицо 2 5 ,0 2 4 , т .-е . недоставало 4 ,6 5 1  чел.

Прнэтомъ та  ж е адмипистращя удостоверяла, что въ Т о 
больской губерш и считается до 1 3 ,2 2 6  чел. въ неизвЗилпыхъ 
отлучкахъ, а  въ Томской губерш и до 1 ,4 5 0  чел.

Н о последнему учету, произведенному въ Томской губерш и 
особо командированными чиновниками, оказалось, изъ 2 8 ,8 2 8  
числящихся н а  причисления ссыльныхъ, 9 ,7 9 6  лицъ вънеизвЪ ст- 
ныхъ отлучкахъ, т .-е . "Д часть не находится на лицо.

Для болЬе тщательнаго исчисления ссыльныхъ была кронй 
того произведена подробная перепись ссыльныхъ по волостямъ, 
одной н а  окрутъ, причемъ оказалось, что въ 11-тн  волостяхъ За
падной Сибири, изъ 1 4 ,7 2 2  прпчисленныхъ ссыльныхъ, находи
лось только 6 ,2 7 7  въ наличности, т .-е . недоставало 5 7 % .

В се это  едва ли говорить за  колонизашонное значеш е ссылки 
при сущ ествующ нхъ услов1яхъ.

Оно приводить къ  заключению, что наличное ссыльное на
селение въ  Сибпри составляетх громадную разницу съ  числомъ 
высланвыхъ сю да и  числомъ приписанныхъ п о  волостямъ. М ы 
видимъ, что кром 4 числа вынирающихъ по дорогЬ, бйгущихъ 
съ  пути , оно уменьшается противъ приписки немедленно п о  при- 
бы тш  отъ  какихъ-то причинъ н а  V» и  даже У*. Такимъ обра
зую », изъ 2 0 0 ,0 0 0  мы вправЬ считать наличными едва 4 0  и
6 0 .0 0 0  остаю щ ихся въ вгЬстахъ ссылки, а  вм есто указываемыхъ
5 0 0 .0 0 0  ссыльныхъ в о  весь nepiotfb и  миллюна, выросш аго п у- 
темъ нарождеш я, которые, какъ мы предполагали, обогатили Си
бирь, яамъ представляется 4 0 0 ,0 0 0  потеряннаго и неизвестно 
куда дЪвшагося народа, умерпзаго или погибш аго въ бйгахъ. 
Картина соверш енно обратная и крайне неутешительная.

Если бы подобная потеря людей и могла показаться пре-
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увеличенной, т о , во  всякомъ случай, недочета цйлыми десятками 
тысячъ, который нынй является доказаняымъ, не ыожетъ не за
служить вннмашя.

Увеличеш е населенья Сибири путеыъ ссылки было крайне 
ничтож но, вакъ  указываютъ факты. Э то доказывается, во-первы хъ, 
тйм ъ, что до настоящ аго столйтая и вплоть д о  двадцатыхъ г о - 
довъ ссылка была ничтожна п о  численности. В торое —  безпо- 
рядками этой  ссылки, самымъ составомъ, возрастомъ и  о т н о т е - 
ш емъ между полами въ  средй ссыльныхъ, которы е ни мало не 
способствовали плодовитости, размножение и  приросту населеш я 
въ Сибири. Н аконецъ, пропорцией ссыльнаго люда къ  числу дру- 
гихъ жителей Сибири, вакъ преж де, такъ и  нынй. У ж е С пе- 
ранскШ , въйхавъ въ Сибирь и  собравъ вей свйдйш я о  сосгавй 
н количеств^ ссыльнаго яaceлeнiя, дйлаетъ слйдуюиця открытая 
въ одеомъ изъ своихъ писемъ: „н е  думай и  не позволяй себй 
думать,— пиш етъ онъ, — чтобы  Сибирь населена была ссыльными 
и  преступниками. Число ихъ вакъ  капля въ  м орй , и хъ  почти 
не видно, кромй вйкоторы хъ публичныхъ работъ . Н евероятно, 
вакъ  вообщ е число ихъ маловажно. П о самимъ достовйрнымъ 
свйдйн1ямъ, они едва составляютъ до 21  т . въ годъ, и  въ томъ 
числй никогда и  десятой части нйтъ женщинъ. С овременемъ я  
издамъ таблицы, который удивятъ просвещ енную  Е вропу* 1) . 
С п еравскй , каж ется, заключи л ъ поэтом у о  ничтожной преступ
ности въ F occie . Таблицы, изданныя г . Апучинымъ, подтвердили 
эту  ничтожность ссылки въ  преж нее время. Эти ж е таблицы 
указали на составь ссыльныхъ п о  возрастать  и  поламъ. Сред
няя продолжительность жизни поселенцевъ въ Сибири не могла 
быть болйе десяти лйтъ, такъ какъ вей они являются уж е взрос
лыми и  преимущ ественно между 3 0  и  5 0  годами *). Затймъ, 
самая пропорция ссыльныхъ женщинъ не соотвйтсвовала м уж 
ском у населенно, такъ какъ ссыльный женщины составляли !Д  
часть, если 18  женщинъ приходилось на 1 0 0  мужчинъ, и 1/ вчаеть 
ихъ была старйе 4 0  яйтъ 3) .  Н ритомъ, самый харавтеръ ж ен - 
сжаго населен1я, какъ мы укаж емъ ниж е, далеко н е  бы ль бд * - 
гонадеженъ и  благопрш тенъ бракамъ. П о позддй&шлмъ свйдй- 
нш нъ о  дересылкй за  1 8 6 7 , 6 8 , 6 9  и 7 0  годы видно, что 
женщинъ проходило съ  ссыльными партаями черезъ. Тю мень V u t

г )  Ист. свЪд, о деятельности гр. Сперакскаго въ Спбирп, Багина, 1872. 
Т. I- стр. 76 ж 77.

*) Анучянъ. „Marepiaш  для yroi. стат. Росств*. Тобольскъ, ч. 1, стр. 44. 
■) Аеучинъ. „Патеplain ддя утолон. статист. Роес1н“. Ч. 1.
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Vioj Vs и lh  на число мужчин* l). Ссыльные рЬдко обзаводн- 
лнсь семейством* въ Сибири. Существукнщя изел4дован1я уха- 
зываютъ, что ссыльное паселете въ Сибири решительно не уве
личилось; такъ, наприм^ръ, свидетельствует* г. Гагеиейстеръ 
въ статистическом* обозр4нш Сибири, предпринятом! по рас- 
поряжешю министерства внутренних* дЪлъ.

О существующем! распред'Ьлеяш контингента ссыльныхъ и 
их* отношеши къ числу мЪстнаго населенш можно имЪть не
который поздн^йппя свЪд’Ьшя по губерниям*. Въ спискахъ на
селенных* мЬстъ томской губерши, изд. центральна™ статястн- 
ческаго комитета sa 1 8 6 8  г., приводятся сл^дующ!я довольно 
полный цифры о чис.1гЪ и состав!» ссылныхъ въ губернш. Ка
торжных*, приписанных* на поселеше, водворенных* на льготЬ, 
въ цех4 слутъ, съ женщинами и детьми, числилось всего 3 4 ,9 1 5  
челов-Ьвъ; изъ них* было 2 1 ,6 2 2  м. п. и 1 3 ,2 9 *  ж. п. Изъ 
подробной таблицы въ спискахъ видно, что собственно ссыльные 
составлять 7 7 ,1 % ,  ихъ дЪти 2 1 ,4 % , и по во.тЬ пришедппе 
съ ссыльными женщины и дЪти 1 ,5 %  вс4хъ ссыльныхъ. На 
1 0 0  д. муж. пола вообще приходится по 6 1 ,5  жевщ., въ частно
сти на 1 0 0  д. муж. пола собственно ссыльныхъ по 5 3 ,3  жешц.; 
на 1 0 0  мальчиковъ 8 8 ,1  девочек*. Изъ обитаю числа ссыльныхъ 
наибольшую катеюрт составляютъ дряхлые, именно 4 2 ,4 % , 
приписные 2 7 ,1 %  и поселенцы 5 ,3 % .  Pacnpe^kaeBie по окру- 
гамъ является далеко неравномерным*, особенно въ томской гу- 
бернш; въ округах*: томском* ихъ 5 1 ,4 % , изъ числа распре
деленных* въ губершяхъ, т.-е. бол4е половины; въ маршнскомъ—  
2 8 ,2 % ;  въ наинскомъ— 1 9 ,7 % ; въ прочих* округах* 0 ,7 % ; 
въ барнаульском* горном* округ!* за то н4гь ни одного ссыль- 
наго. На число вс4хъ жителей губерети приходится ссылшыхъ 
по округам*: въ томском* по 1 2 ,6  души на 1 0 0  обоего пола, 
общаго населения; въ маршнскомъ— 1 9 ,3  и въ каннском* 7 ,8  
на 100 й).

О распределении ссыльных* и числЬ нхъ п  иркутской гу- 
бервш дают* понятие посл^днит свЪдй шя Иркутск, статистическаго 
комитета ва 1 8 7 3  год*. На 1 0 0  жителей общаго населешя гу
бернш, взятыхъ въ каждом* округа особо, ириодктся ссыльныхъ, 
считая всйхъ приписанных* на поселеше въ губертн: въ иркут
ском* 15,3% ; изъ этого числа женщин* только 4,7% ; въ бала-

•) Табл. крик. о ссыльныхъ, опублих. въ Л? 171, 1875 г- „Голоса". Съ 
1870 г. нпо 1877 г. иреступншсовъ прошло 81,519 ыужчивъ н 4,745 женщннь, 
Добровольно слЪдуегь да вини въ годъ на 13 000 м. 2,035 ж. и 3,976 дЪтей.

*) Списки населен, тгёстъ, изд. центр, стат. ком, т. LX, томск. губ. 1868 г.
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гансЕОмъ 9,1% , изъ этого числа женщинъ 1,6% ; въ нижне- 
удинскомъ 15,5% , женщинъ 4% ; верхоленскомъ 4,3% , жен
щинъ 1%; киренскомъ— 3,6% , женщинъ 0,7% . Вообще ссыль
ные составляготъ 10,7%  взъ 100%  общаго числа жителей гу- 
берти, изъ коихъ 7,8%  ыужч. и 2,9%  женщинъ ') . Изъ этого 
распредЬлешя видно, что губереш, найбод'Ье наполненная ссыль
ными, содержитъ все-таки довольно ничтожный контингента по 
отношешю ко всему другому населешю. Надобно помнить при- 
томъ, что это далеко не наличное число ссыльныхъ, а только 
фиктивный maximum, числящейся по спискамъ. На каждую шъ 
сибирскихъ губернШ приходится ссыльныхъ, какъ видно по позд- 
е М ш и н ъ  св’Ьд4шямъ:

Въ тобо.тьсвой губ. ка 
„ томскоЗ „ „
„ енисейской „ „
» иркутской „ „
„ забайкальской обл. 
и якутской „

1.228,433 жпт. 59 ДЮ
1.032,599 п 29,800

427.517 гг 45,000
383,578 гг 40,000
488.000 п 21,335
242.001 и 2,987

ссы.1 ЬН.. то-есть 4,8е/®
* » 2,9%
И * 10,5%
*  *  10,4%

п * W
ч *  1 , 2 %

На всю  Сибирь, таквмъ образом ъ, мож но положить 1 9 8 ,1 2 2  
ссыльныхъ, а  на все  находящ ееся свободное русское населеш е 
5 ,2 % .  Р асп редЬ л ете ссыльныхъ н е  равномерно, какъ п о  гу бер - 
ш ямъ, такъ и  п о  окрутамъ. В ъ  нЗжоторыхъ м $стахъ  они ску
чены до чрезвычайности; въ каинскомъ и  марш нскомъ округахъ 
томской губернш  они составляютъ почти У  в васелеш я и  ы огуть 
ввести въ заблуждение о  значении ссылки въ Сибири; за  т о  въ 
иныхъ окрутахъ и хъ  т Ь т ь  соверш енно, точно такж е, какъ и в ъ  
д'Ьлыхъ областяхъ, такъ? наприыйръ, въ Семипалатинск!», въ 
К амчатка, въ О хотскомъ край , въ  Акмолинской области и  т . п.

Точны хъ св4д2ш!й о  прирост^ ссыльныхъ путемъ браковъ и 
р о ж д е тй  реш ите тьно не собиралось до сего  времени, поэтом у о  
потом ства ссыльныхъ мы не им’Ьемъ точныхъ св-Ьд'Ьщ*; но судя 
по причинамъ, препятствовавшимъ размнож еш ю и  потомству 
ссыльныхъ, мож но заключить, что прироста этотъ  бы ль нйчто- 
ж енъ. А  причинъ, препятствуюхцихъ плодовитости, было мно
ж ество, вакъ -то: 1 ) преобладаш е между ссыльными холосты хъ, 
остающ ихся таковыми на ц4лую  жизнь; 2 ) шоздшй возраста; 
3 ) иреобдадав1е  между ссыльными дряхлыхъ и  старыхъ,- въ огром - 
номъ процент^, какъ показываетъ томская губерш я; 4 ) за
прещение бродягамъ вступать въ бракъ первыя 5  л’Ьтъ; 5 ) за- 
труднеш е браковъ для каторж ны хъ; 6 )  разрывъ браковъ при

' )  Еакятнад книжка нрк. губ-, изд. стат. комит. 1873 г-, стр. X II.
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отправка въ Сибирь; 7 ) нерасположение ссыльныхъ изъ бродягъ 
къ семейной жизпи; 8 ) нерасположеш е туземцевъ заключать 
браки съ  ссыльными; 9 ) преобладание въ ссыльномъ населешн 
проспггуцш , разввгйе болезней, сифилиса и  многое другое. ВсЬ 
эти причины составляли издавна п р еп я тсш е размножеш ю ссыльно- 
поселенцевъ и  парализовали его- П оэтому, всЬ изсл^дователи 
приходили къ заклю чен!», что приростъ здЪсь былъ незвачи- 
тельвсый 1). За то  есть неопровержимый свидетельства преобла
дающей смертности между ссыльными. Смертность эта  огромна 
до п осй д н я го  времени и  начинается во  время пересылки; пере
сыльные арестанты заболЪваютъ въ п а р т х ъ  и нерЬдко на до- 
рог*Ъ и хь  пораж аютъ цЗЬлыя эпидемии. В ъ  1 8 7 3  году ещ е до
носило енисейское начальство, что между арестантами подвился 
такой тифъ, что больницы были переполнены, больные заражали 
конвой, врачей и  окружяыхъ арестантовъ, больныхъ было 1 1 5 6  
чел. и умерло въ одной больниц^ 1 0 9  чел. Дал4е вдеть смерт
ность ссыльныхъ въ ссылкЬ, подъ вл1ян!емъ б'Ьдственныхъ усло- 
вШ быта н а  сибирскихъ прш скахъ, гд!> смертность бодЪе, ч4мъ 
во всЪхъ другихъ м^стахъ, рядъ скоропостижныхъ смертей, ко
торый на ссыльныхъ выпадаютъ по преимуществу, и , паконецъ, 
погибель во  время бйговъ и  исчеановеше людей въ неизвестно
сти во  время б4гствъ  и  бродяжничества. Такой смертности и 
счета не ведется въ Сибири: пропалъ, такъ лропалъ! но въ 
конхф огромный дефицита ссыльнаго паселешя ясно показаваегь, 
какъ велики подобный потери людей. Ч то касается фдущпхъ за 
ссыльными женщинъ и  дЬтей, то  объ  нихъ известно и  выяснено 
только два факта. М еж ду женщинами замечается нравственное 
падеш е вслЬдств1е п ребы ватя  въ партгяхъ, и въ Сибирь оиЪ 
являются неспособными къ семейной жизни; что касается д4тей, 
то они пораж аютъ смертностью въ пути; недавно ш ъ  Москвы 
ещ е отправлялись арестантск!я д^ти, зараженный корью, и раз
носили эпидемию s) . П ри отсутствш  медицинской помощи на 
баржаХъ и  пароходахъ, на этапахъ н  во  время и£ш еходяаго 
странствуя по Сибири, смертность эта постигла половину всгьхъ 
дттей. Н ечего говорить, что подобный услов1я никогда не сд о- 
собствовали сохран н ою  н  целости даж е сущ есгвующ ихъ ссыль
ныхъ еемействъ.

») Къ этому выводу пришелъ въ „Статистнческомъ обозрение Сибяри4- 
г- ГагеЬмейстеръ и  нзслЬдоватехь сибирской коювизашв г. Пейгсвъ. Медлен
ный рость енбнрекаго васелешя, достигающей выв4 3.500,000, показывает* 
одну прибыль иутемъ рожденёй свободнаго паселешя н йодное безучаспе ссылки.

*) Иэв^стёе нзъ Тяшевн. „Гоюсъ% 1* 283, 1874 г .



176

Все это даетъ намъ шоводъ предположить сворке о вымира- 
ши ссыльныхъ, ч4ыъ объ  ихъ приросгЬ, чтЬ подтверждается 
вполыЬ недочетомъ числящегося по спискамъ населешя, которого 
biActo прибыли оказывается на 4/ 5 мен4е. Всякое лредположе- 
ше объ ихъ семейственномъ приращенш привело бы иначе насъ 
къ заключешю, что ©пи въ объемй */5 всего числа исчезли 
куда-то съ  женами и детьми.

Обратимся теперь къ самому положешю и жизни ссыльныхъ 
въ Сибири, которыя лучше всего откроютъ намъ современное 
состояше ссылки и дадутъ понят!е о значении этого наказашя, 
вакъ ©но проявляется въ действительности.

Неутешительное и бедственное положеше ссыльныхъ давно 
уже свидетельствуется многими изслЬдователями; намъ остается 
остановиться на самыхъ поздн'Ьйшихъ и—кааъ менйе всего оепо- 
римыхъ— оффшцальаыхъ донесешяхъ. Лучшимъ свидйгельсгвомъ 
быта ссыльныхъ мы сочли нужнымъ представить извлечение изъ 
отчета о бытб ссыльныхъ иркутской губернш, доставленнаго ре- 
визоромъ Иркутск ихъ поселешй. Записка эта касается современ
ного положешя ссыльныхъ въ волостяхъ и степени ихъ зажиточ
ности и оседлости въ мЬсгЬ приписки. ВсЬхъ ссыльно-поселен- 
цевъ въ экономическомъ отношенш иркутсвш ревизоръ делить 
на два главныхъ разряда: „домовладгъльу#въа и „бездомовныхъ11. 
Изъ домовладгълъцевъ одна занимаются хлтъбопашествомъ, друпе 
ремеслами и т. и. Вторая категория бездомовныхъ бобылей на
ходится въ сельских* работниках* у крестьянъ на сроки млн 
поденно, навонецъ, занимается ремеслами, и третья Kateropia—  
ныщенствующге. ДомовлядЬлъцевъ вообще очень мало, шипеть 
ревизоръ; такъ, вапримбръ— въ кимельмейской волости изъ 496  
ссыльныхъ, проживающих* въ местах* причислены, насчиты
вается лишь только 109 домохозяевъ; шъ нихъ только 59 сами 
хозяева-хлебопашцы, остальные жлвутъ въ работникахъ. Боль
шая часть домоеь— яануш, разваливающаяся отъ времени; хлебо
пашество производится въ чрезвычайно маломъ разм^рЬ, много- 
много, если поседенецъ засЬваеть 4 десят. (надо заметить, что 
при сибирскомъ хозяйств^ крестьяне засЬвають вдвое и втрое 
болЬе), т.-е. столько, сколько нужно для прохормдешя его съ 
семействомъ; избытка хл4ба для продажи почтя не бывает*. 
Р4дко у кого можно найти нисколько штукъ рогатаго скота: 
большая часть имЪеть по одной лошади и воровй, но есть н 
таше, которые и того не имйютъ, а нанимаютъ лошадей у кре- 
стьянъ на время полевыхъ работъ. Вообще, положен1е поселен- 
цевъ-хозяевъ далеко не удовлетворительно, иритомъ многхе изъ
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вн хъ  жм4ютъ бол ы тя  семейства, в о  5  и  болйе человек* д&теВ. 
Р4дш я исклю чен^ зажиточности представляютъ или поселенцы, 
бьшппс долго кабачниками, или вынеспие чтб съ  пршсковъ. П о- 
селенцевъ работниковъ въ описываемой волости было 236  че- 
лов'Ькъ, и  ш ъ  нихъ 2 0 0  человЬкъ ж ивете срочно у крестьян*, 
остальные нанимаются временно на разный работы и  идутъ въ 
пастухи, сторож а и  проч. Эти посл’Ьдщя обязанности исполняют* 
стары е и  болезненные люди, неспособные къ  тяжелому труду. 
И зъ числа 2 3 6  чел. работниковъ только 1 5  тгЬ ю тъ  к ое-ваи е 
дома. Обыкновенно хороппй работникъ въ этой  местности полу
чаете въ  годъ 7 0  р . и , кром4 того , обувь н верхнюю одежду; 
но хоролш хъ работниковъ-поселеицевъ очень мало, и  большая 
часть изъ нихъ люди пожилые, слабосильные, потративппе свои 
силы въ острогахъ и п о  большой сибирской дорогЬ. П оэтому н 
оценка труда ихъ очень низкая: мног’ю  изъ нихъ получаюгь не 
бодйе 3 0  рублей въ годъ, друп е ещ е менйе. Н екоторы е выго- 
вариваютъ у  хозяевъ себ4  присЬвокъ, то-есть, обс-Ьменеше съ 
четверть десятины земли семенами хозяина. Если положеш е п о- 
селенцевъ-домохозяевъ не удовлетворительно, сообщ астъ ревизоръ, 
то поможете работтковъ-поселенцевь мож но назвать бедствен
ны м . П роходить годы тяж каго безпрерывиаго труда, а  онъ, ра
ботникъ, не сберегъ  самъ ни копейки изъ получаемой платы; 
притомъ это  обусловливается способностью  сибирскаго кресть- 
янина кабалить работника. Такой закабаленный бездравевъ;, ра
ботникъ получаете деньги въ праздники отъ  хозяина „н а  про
пойа и  ежегодно находится въ долгу. П оэтому большинство пред
почитаете быть поденщиками, хотя заработок* ихъ ничтожен*: 
рублей 5 0  въ годъ, чтй едва хватаете на прокормдеш е. Ремес
ленники въ волости имйютъ слЪдующШ заработокъ: деревенскШ 
портной 3 0  коп. въ день, на хозяйскихъ харчахъ,— сапожник* 
3 0  к оп ., кузнецъ, длотникъ и  столяръ выработыв&ютъ даже бо- 
л4е рубля въ день, повидимому достаточно; н о, во-первыхъ, ра
бота бываете не постоянная, случаются д о т е  перерывы по не
достатку заказчиков*; во-вторы хъ, ремесленники большею частью 
пьяницы, поэтому и ихъ бы ть неудовлетворителенъ. Д рупе ж е, 
какъ, напр., пастухи, караульные сторож а, получают* вознаграж
дение еле-достаточное на препиташ е, а  некоторы е ж ивут* взъ  
одного хл-Ъба. Наконецъ, въ каждой волости находится нисколько 
десятков* положительно неспособныхъ ни къ  какому труду, это—  
старики, дряхлые, немощные, кадЬки, наир., сл4пые, хромые, 
разбитые параличом*, они терпятъ и  холодъ и  гододъ— холодъ 
потому, что лЬтомъ и  зимой ходят* въ однихъ изорванныхъ лох-
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мотьяхъ, а  голову— когда бо.тЬзнь, сильный м ороз* принудят* 
их'ьсид’Ьть въ изб'Ь, лиш енных* возможности собрать христовым* 
именем* нисколько кусковъ хл4ба.

В се это  относится, однако, до п ол ож етя  поселенцевъ, обж ив- 
ж ихся въ Сибири, ос'Ъвпшхъ и  составляющ их* культурный класс*. 
Э то, конечно, меньшинство поселенцевъ. Е щ е интереснее замЗ>- 
чашя иркутскаго ревизора о  поселенцах* льготныхъ и  только-что 
приписанных*; онъ  приводить просто цифры и х *  пребываш я на 
лицо, который служ ить достаточной характеристикой эти х*  лю
дей. Н а выдержку взяты 1 8 6 9  и  1 8 7 0  годы: веЬхъ вновь при- 
численныхъ въ эти годы къ  описываемой волости поселенцевъ 
было 5 5 5  человек*, изъ нихъ уволено по билетам* на золотые 
промыслы и  друп я  работы 1 9 3  чел., ж ивут* на мЬсгЬ, причи
слены— 1 2 5 , умерло 1 2  и въ пеиъвшгтит отгучюь 2 2 5  чело
в ек * ; следовательно, изъ всего числа поступивш их* только одна 
четвертом часть проживаешь въ мгьсшахъ вооворенъя, и  поло- 
вина почти неизвш тно гдгь находится, В с4 х ъ  ж е ссыльных* 
находится въ отлучкй въ  упомянутой волости 6 4 5  человек*. 
Самовольный отлучки, по мн&шю иркутскаго ревизора, объ
ясняются происхож детем ъ  лрш ш санныхъ ссыльных*. Указанные 
5 5 5  челов-Ъкъ ссыльных* происходили: 2 1  изъ рядовыхъ, сослан
ны х* за  неоднократные п обеги  нзъ служ бы , 8  киргизовъ, 9 изъ 
крестьян*, а  остальные веб  бродят, судимые и  сосланные за 
бродяжество. Таковъ контингента, изъ котораго предполагалось 
сделать ос'Ьдлое населеш е въ Сибири. Заметим* кстати, что, по 
нрестуш еш ям ъ, ссылаемые за  бродяж ество составляютъ главный 
контингента ссылки; такъ, въ 2 0  лЬтъ въ Сибирь было сослано 
4 8 ,5 5 6  бродягъ, чтй составляетъ 2/з  всего числа преступниковъ 
(А нучин*). П о свидетельству иркутскаго ревизора ссыльных*, 
бродяги, происходящ ее бблыпею частью изъ 64глы хъ солдат*, 
скры ваю щ их* свое преж нее происхождение, и  изъ ссыльных*, 
возвращ енных* снова въ Сибирь, представляют* по преимуще
ству нравственно испорченны х* людей. К о  всякому даж е малей
шему труду они чувствую т* отвращ еш е; какъ наблюдатель, ав
тор *  записки свидетельствует*, что подобные бродяги, содерж ась 
в *  тю рьмй, прятались п од* нарами, какъ д%ти, ч тоб*  не выдти 
почистить дворъ. Для бродяги, вкуЪгашаго всю  сладость бродя- 
«е ск о й  жизни, невыносимо тяжело приняться за  топоръ, соху , 
борону, поэтом у больш ая часть бродягъ ск ор ее  нанимается на 
золотые промыслы, прельщаясь задатками н  разгульной жизнью; 
но на промыслах* надо работать, н  бродяга б4ж итъ съ  npiiac- 
вовъ больш ею ч а сп ю  даж е в о  время слЬдовашя туда, пропивши
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и задаток* и одеж ду нанимателя. Не являясь на м4ето причи
сления изъ боязни быть возвращенным* на прш сви для отработки 
задатка, онъ уходить въ 64га, бродить по Сибири, ища лег- 
кихъ средствъ наживы, и  тамь, гд4  подобные бродяги появились, 
начинаются кражи, грабеж и и разбои. Допытываясь о  причи
н ах* бродяжничества, свидетель удостоверяет*, что не разъ слы
ш ал* разсуждей1е  бродяги, что „ж ить на одномъ м 4ст4 ему 
тоскливо", да и  не к ь  чему „особенно привязываться к ы гЬ ст у "; 
в4дь ояъ  хотя  и „безш абаш ная" голова, да одна, поэтому не 
для чего ему и  трудиться; онъ „несчастны й", обреченъ самою 
судьбою закончить свою  одинокую забубенную жизнь гд4-лнбо 
въ вахолуетьяхъ Сибири. И  действительно, большая часть посе
ленцев*, происходящ их* изъ бродягь, ведеть безобразную жизнь; 
къ тому ж е первыя пять л&тъ по прибьгаи в ь  Сибирь нмъ за
прещено вступать вь бракъ самимь законом* (6 5 0  ст. У ст. о 
паси, и б4глыхъ).

К ъ доверш етю  картины положения ссыльныхъ ревазоръ п о- 
селеш й рисуетъ намъ отношения туземцев* и крестьян* къ ссыль
ному населенно. Онъ говорить, что поселенцы жаловались на 
ст4сееш е, причиняемое имъ крестьянами и  на недружелюбный 
отношения къ  ним*. Ревизором* приводится п о  этому поводу въ 
примерь нисколько разобранных* имъ ж алоб*, изь которыхъ 
видно, что крестьяне довольно пристрастны въ жизни къ п о 
селенцам*. Вывплй крестьянскШ  голова выстроядъ конюшни, 
примкнувъ ихъ къ поселенческой избулпЛ, и не обратялъ вни- 
машя на его жалобы, ч то  ссыльный будетъ жить какъ кротъ 
въ темнот^. К огда поселенец* обратился къ крестьянскому сходу, 
то , вм есто удовлетвореш я, получил* предложеше перенести дом* 
на другое м 4сто. Другой крестьянин* вывезъ себ4  изъ л4са 
приготовленное поселенцемъ „дранье” (тесъ ), воспользовавшись 
неопытностью ссыльнаго, не сд4тавш аго на дрань* условленных* 
знаков* по местному обычаю. Поселенцы другой волости жало
вались, что крестьяне обложили ихъ сборомъ такъ-иазываежтсъ 
рекрутсш ш ъ. Н екоторы е изъ ссыльныхъ предъявляли прегензш, 
что они не избавлены отъ  постоя въ  ихъ доыахъ проходящ их* 
рекрутских* п а р тй  и  н есут* эту  повинность n ap asa i съ  кре
стьянами и  т . п .

В ообщ е, чуть не повсеместно, прибавляет* ревизор*, посе
ленцы ж алуются на ст4енеш я въ вад'Ьл’Ь пахатвой землею и 
сенокосами, ч4мъ я  объясняют* свое нерасположение къ хлебо
пашеству. Они говорили, что имъ отводят* лесную  чащу или 
землю кочковатую , требую щ ую неимоверных* усйдШ для обр**-
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вотки, всхЬдстш е чего больш ая часть ссыльныхъ нанимаетъ го 
товую  уж е растащ енную землю, а  между т$м ъ въ распоряж енш  
почти каж даго сельсБаго общ ества находятся огромный залежи 
разработанной земли, никЬмъ не занятой, остающ ейся посл^ смерти 
влад&льцевъ или п о  другому случаю безъ употреблеш я. Считая 
подобную  землю своею  собственностью , крестьяне предполагаютъ 
лучше отдавать землю въ  наймы за деньги, чймъ наделять без- 
платно поселенцевъ. В ъ  нЪкоторыхъ мЬстахъ ссыльные жалуются 
такж е на принуждение ихъ къ  отб ы в а тю  повинностей, преиму
щ ественно дорож ной, хотя п о  7 3 8  ст. У ст . о  ссыльныхъ, посе
ленцы въ  видЬ льгогь избавляются отъ  этихъ  повинностей до 
приписки ихъ къ общ еству. Вс-Ь жалобы поселенцевъ, обращ ае- 
ыыя къ крестьянскимъ сходамъ и  къ  сельскимъ властямъ, ока
зывалось, остаю тся безъ последствий или реш аю тся не въ ихъ
пользу.

Вообщ е, крестьяне относятся къ  поселевцамъ враж дебно, пи- 
ш егъ ревизоръ: какъ только поселенецъ поправить свое состоя-  
m e, они  начинаюгь завидовать ем у, или чащ е, подозревать его . 
Говорить обыкновенно, что поселенецъ кого-нибудь ограбилъ, н а - 
жилъ деньги фальшивыми бумажками, и нщ утъ разные способы  
раззорить его . Поселенцу представляется одинъ вы ходъ— кабаль-
наго труда у  крестьянина, и  трудъ этотъ , конечпо, не отли
чается справедливостью: ж алобы на хозяина въ сельскую рас
праву остаю тся безъ удовлетворена, а  при ж алобахъ хозяина—  
поселенца обвинять, хотя бы  онъ былъ правь. Сверхъ того , х о 
зяева-крестьяне расправляются часто съ  работниками собственно
ручно. Аппеляцш  для поселенца н 4 ть . У  крестьяеъ сложилась 
поговорка: „вар н аку ,— какъ яазываютъ крестьяне ссыльнаго со 
гражданина, ругаясь и ш утя,— в4ры  нЬ гъ*.

Приводимый печальный отнош еш я къссы дьны мъ, раскрывае- 
мыя лицомъ вполне достовйрнымъ, показываютъ намъ, во-пер- 
выхъ, преж де всего, что и р ои сх ож д ете  ссыльныхъ нимало не 
забывается въ  новой м естности  н  въ  иовомъ обществ^», какъ пред- 
полагала ц ’Ьль этого  н а к а за тя , и  какъ были увЬрены теоретики 
до сего  времени. П римйръ отнош еш я къ  ссыльнымъ въ  Сибири 
могъ быть объясненъ однимъ продуктомъ грубости  наш его крестьян
ства. Н о  такое ж е недруж елюбное отношение къ  ссыльнымъ п ро- 
ави л ось  и  въ  друглхъ весравненно болЬе развитыхъ общ ествахъ, 
ката , наир., въ А встр ал и , нзъ одного уж е смЪшешя элемевтовъ 
общ ества честныхъ граж данъ съ  людьми, заклейменными зако
ном *, опозоренными, да вдобавокъ и  н а  самомъ д-Ьл^ сомнвтель- 
ваго вравствеиваго характера. Е сли подобное предубеждение воа-
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никло въ Сибири, въ ередЕ крестьянства, не могшаго по своему 
н ер а зв и тт  понимать, что уравнеше и  сожительство съ  ссыльными 
не безчеститъ ихъ, то  оно показывает*, что здЕсь были болЕе ощ у
тительный и дЕйствительныя причины. Одинъ уж е составь пре
ступников* указывает* на ихъ сомнительныя нравственный до
стоинства, — почему крестьянство и  не могло проникнуться уваже- 
ш емъ и признать ихъ за  одинаковых* себЕ сограж дан*. Пове
д е т е  ссыльных* въ Сибири, ихъ побеги , преступяенщ  и  сред
ства наживы вдобавок* также не показывали ихъ благонадеж
ности. В се это  заставило въ общ ем* установиться такому взгляду 
среди мЕсгнаго крестьянства, который прямо вынесен* быль из* 
опы тов*, и потому самое предубЕждеше имЕло некоторое осно
вание. Въ заключение, трудно было бы отъ одного сибирскаго 
крестьянства требовать особенно возвышенных*, гуманных* от - 
нош еш й къ  преступнику и забвеш я всего его прошлаго, когда 
другая гражданская среда извергла его за  преступность и  съ  
этим * ж е клеймом* приписывала къ крестьянскому общ еству. Н о 
въ ж осткости эти х*  отношений была и не одна тенденщозная 
сторона: горечь и х* увеличивалась тЕм*, что мЕстное сибирское 
крестьянство п есет* съ-издавна огромный траты, повинности и 
тяжести, налагаемая ссылкой, которы х* не мож ет* не чувство
вать; онЕ заключались въ подводных*, различных* земских* по
винностях* по препровож денш  ссыльных*, д о  с о д е р ж а т »  въ во
лости до устройства и х* ; въ «шлачивашн ихъ содержаш я въ 
больницах*, въ различных* хлопотах* при дриседеши ссыльнаго. 
П ри огражденш  своего имущества и  интересов* отъ  подобнаго 
пришлаго и  незнакомаго населен!Я, надо сознаться, все-таки не 
совсЕ м * безопаснаго; при всЕхъ эти х*  налогах*, обремененшхъ, 
и  заботах*, налагаемых* ссылкою, крестьянство не могло остаться 
къ ссылка хладнокровным*, а къ самому ссыльному дружелюб
ным*. Утвердившаяся въ средЕ крестьянства предубеждения и 
враждебный отнош еш я вообщ е къ ссыльному не могли не отра
жаться въ частностях*, без*  сом н Е тя , многими несправедливо
стя м и — это  обусловливалось въ  общ ем* убытками и  затратами 
крестьянских* общ еств*, стремившихся выместить чЕм*-нибудь 
на ссыльном*, как* и  безправнымъ положеш ем* последнего, 
представлявшим* п ростор* и возможность его  сгЬснеш я. ВслЕд- 
cre ie  этого, воззрЕше на ссыльных* установилось в *  крестьян- 
ствЕ почти враждебное, но явилось и другое зло: отсутствие проч- 
наго положенья у  ссыльнаго, отеутстш е всякаго имущества и его 
безправное положея1е , обусловливаемое лишешемъ всЕхъ прав* 
состояш я, создали для него такое зависимое положение въ дЕлЕ



182

изыскаш я труда, которое повело прямо къ  кабал'Ь. Ссыльный, 
даже при желаш и заняться трудомъ, ставится въ необходимость 
соглаш аться на вей услов1я крестьянина. Условия эти  крайне не
выгодны: ссыльный пе им4етъ никакихъ гарадтШ , что трудъ его 
оплатится. Въ самыхъ обидахъ, ваносимыхъ хозяиномъ, онъ не 
м ож ете найти утгравы. В се это  н е  столько поощ ряетъ его, сколько 
отвращ аете окончательно отъ  труда и побуж даете къ  бродяж е
ству. Оставляя деревни старож иловъ, ссыльные отправляются 
искать по Сибири болГе выгоднаго наработка; поэтому они стре
мятся массами на прш ски, гд * , однако, встрйчаю тъ тотъ  ж е ка
бальный трудъ, только въ  бол'Ье грандюзныхъ разм-йрахъ. П оло- 
ж еш е это  рисуется следующ ими чертами у  автора „С писковъ 
населенныхъ м ^стъ въ  томской гу бер в ш ":

„Ссыльные, не им4ю щ !е оседлости, составляютъ большинство; 
они ж ивутъ преимущественно въ  работникахъ у  старож иловъ, 
иля переходятъ для работъ  изъ одной деревни въ  другую ; но 
самая главная пхъ м асса нанимается еж егодно на золотые n p i- 
искн- Результатомъ подобной жизни людей этого  разряда бы ваете 
побдлы лей  части крайняя нищ ета и  преступность. В ъ  большин
ства  случаевъ это  происходить отъ  разгульной бездеятельной 
жизни самихъ поселепцевъ, н о  частью ж е отъ  равнодуппя и даж е 
нйкотораго презр4н!я къ нимъ етародш ловъ, которы е не назы- 
ваютъ пхъ иначе, какъ „варн акъ *, техническое слово, выражаю
щее мошенникъ. Главной ловуш кой для ссш ъ н ы хъ  служ атъ зо- 
лотые прш ски, привлекающее ихъ т4м ъ, что, проработавъ мен^е 
полугода, мож по возвратиться съ  деньгами, гЬмъ бол 4е, что за
датки даются весьма хорош ее. Однако ж е, заработки кончаются 
почти всегда тЬмъ, что ссыльный в е  только не приносить съ  
собой денегъ, но даж е не и м еете  возможности возвратиться въ 
м $сто своей приписки. Наемъ въ  работники къ  старожиламъ не 
мен$е гибеленъ для ссыльныхъ. Старожилы, задатками и об^Ьща- 
Н1емъ устроить со  временемъ жизнь ссыльнаго, удерж иваютъ его 
годъ-за-годъ только до тЬхъ поръ , пока ссыльный и м еете  силы 
работать; п о  нстощ енш  ж е силъ отказываютъ такому работнику, 
не только не устроивъ его  будущ ности, но даж е иногда не за - 
плативъ сл’Ьдуемыхъ денегъй 1)т

Кабальный ©тношев1я и несправедливость къ поселенческому 
труду, такимъ образомъ, вошли въ обыкновеш е въ Сибири во  
всЬхъ отрасляхъ занятой. Доверш еш емъ характеристики быта

О Списки васелениыхъ мЬсгь Р. И., изд. цент, статистич. ломит. Т LX 
тоиск. губ„ I860 стр. LXXVL
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ссыльных® н о  гу бер тя м ъ  н  нхъ положения могут® служить от 
зывы м-Ьствых® губернаторовъ въ их® ежегодныхъ отчетах®. На
чальник® томской губервш  въ 1 8 7 3  году доносил®, например®, 
следую щ ее: „в с£ х ъ  ссыльных® въ  губервш  находится 5 0 ,0 0 0 . 
Эконом ически бы ть ссыльных® не изменился и по прежнему 
находится въ  жалком® положеш я. Большая часть этихъ людей, 
отвыкнув® от® трудовой жизни, п о  прибытии на агЬсто ссылки 
не им!»ет® оседлости н  ведет® жизнь почти бродячую. Оседлость 
приобретают® тЬ  только из® них®, которые приходят® сюда сь  
семействами и  приносят® съ  собой матер1ахьныя средства для 
иервоначаяьнаго домообзцводства. Отношеше ссыльных® къ ко
ренному няселеш ю хотя  и  не враждебное, но т4мъ в е  ыен4е 
всякШ сибиряк® смотрит® недоверчиво па ссыльдаго, а  ссыльный 
на сибиряка, и  оба  они не долюбливаюгь друг® д р у га ".

Въ заключение, тоыскШ губернатор® характеризует® особен
ный наплыв® ссыльных® въ округах® л  обреыенеше ими во
лостей. П ри скопленш ссыльных® посл&дспемъ является то , что 
Bfflorie ссыльные при недостатка заработков® впадают® въ новое 
иресгуплеш е и  делаются никуда негодными членами общ ества; 
поэтому начальник® края находил® бы нужным® ирюстановить 
на десять лЬт® снабж еш е губервш  ссыльными.

Вопрос® об®  устройств^ быта ссыльных® занимал® постоянно 
высш ее начальство, которым®, по соглаш еш ю съ  местным®, при
нимались различный м4ры в® прочному водвореш ю их® на м е 
стах® п осел етя . Е н и сей ск^  губернатор® пишет®: „устроив&лись 
казенный ноеелевоя из® ссыльных®, выдавались н до сих® пор® 
выдаются возвратныя и  безвозвратный пособия,- были устроиваемы 
дома и цехи слут®, ходатайствуется о  разр4ш енш  ссыльным® 
прюбр&гать недвижимое им ущ ество", но всЬ принимавппяся м4ры 
не привели къ ожидаемой ц$ли и водросъ этот® до сих® нор® 
остается открытым®. В ъ  настоящ ее время, путем® различных® 
запросов® лицами, хорош о знакомыми с® бытом® ссыльных® и 
их® отвош етем ъ  къ  коренному поселеш ю , добыты только св4 - 
д4ш я, подкрЪпленныя цифровыми данными, которыя свидетель
ствуют®, что коренное населеш е, как® сельское, так® и  город
ское, страдает® от® постояннаго наплыва ссыльных®, несет® за 
них® тягости, а  взамен® не получает® ничего, кромЬ массы 
преступлен а и  забот® о  лоддержанш существования, уж е неспо
собных® ни к® каким® работам® но изнуренно, старости  и  т . п. 
И зъ цифръ^ приведенных® въ статьЬ  „Н ародная нравственность %  
очевидно, что громадный процент® преступлен^ надает® на ссыль
ных®, к® том у ж е, самых® важных®, въ  сильной степени под-
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рыкаете и  благосостояш е, и нравственность п а сел етя , среди ко- 
тораго они живутъ. Безъ всякаго учасгш  ссылъныхъ, это  насе- 
деш е, всл*дств!е преступности и хъ , п о  необходимости н есете обя
занность устраивать и  поддерживать волостныя и  сельски! тюрьмы, 
разыскивать повсюду ар  ест ант о въ, держ ать надъ ними карауль, 
отбывать этапную повинность, наряж ать облавы, понятихъ и  т . д. 
Е р ом *  того , большая половина д'Ьлъ въ  волоствыхъ правлешяхъ 
суть д*ла по вавЪдыватю ссыльно-поселенцами, а  расходы  на 
содерж аш е этнхъ управлевШ , простираю пцеся до весьма значи
тельной цифры, леж ать исключительно н а  крестьянахъ. Н ако- 
нецъ, поселенцы, признанные неспособными къ пропитавЬо себя, 
хотя и  получаю гь еж егодно n oco6 ie изъ переселенческаго ка
питала въ р азм ер * 1 9  р . 13  к . н а  душ у, все-таки остаю тся на 
поиеченш  крестьяяъ, такъ какъ за  невозмож ностью сущ ествовать 
на полученное п о со й е  обращ аю тся къ  нищенству. Такимъ обра- 
вомъ поселенцы, съ  самаго встувлеш я въ  Сибирь, ещ е полные 
силъ, въ р*дкихъ  случаяхъ обращ аю тся къ  труду постоянному, 
могущ ему доставить прочное благосостояш е, а  п о  больш ей части 
поддерж иваю гь свое существование работой случайной, неопреде
ленной, переходя съ  мЬста н а  м *сто , что пр1учаетъ в х ъ  къ 
бродяжничеству, елн ж е  нанимаются па золотые промыслы, за - 
работываютъ тамъ xopon iia  деньги, н о  употребляютъ ихъ , по 
охончаш и операцш , н а  пьянство, разгульную жизнь, снова на
нимаются и остаю тся н а  промыслахъ до старости  или поднято 
упадка физическихъ силъ отъ  изнурительной работы . Съ насту- 
п л етем ъ  ж е этихъ перходовъ расходятся п о  деревнямъ н  селе- 
niaicb для нищ енства*.

И ркутсыВ губернаторъ, в ъ  т * х ъ  ж е отчетахь, приводилъ, 
что полож еш е сскльны хъ находится неустроеннымъ до послЬд- 
няго времени. Положение посачеяцевъ, какъ п о  значительности 
числа ихъ , такъ н  п о  разбросанности и  п о  затруднительности 
регулирования этой  бродячей массы , представляете бол *е труд
ности и  часто совсЬмъ днш аетъ адш гаистращ ю возмож ности 
принять каш я-лнбо м *ры  къ  улучшению быта этой  части насе- 
лещя, т*м ъ  бол *е, что и  средства администрации крайне огра
ничены.

Е щ е бол *е  безутЬпш ымъ представляется положение ссыль- 
ныхъ въ якутской области, п о  отчету ея начальника. Ссыльно- 
поселенцы якутской области въ се л е т я х ъ  никакого хозяйства не 
ю к*ю ть; незнакомые съ  образомъ ж изни якутовъ и  языкомъ ихъ, 
они никакъ н е  м огугь сж иться съ  ними, и  потом у при первомъ 
случа* уходятъ  н а  пргаски олекминскаго и  киренскаго округов*.
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Большинство изъ н и х » —  бездоновны х», нисколько не заботится 
объ  обезпетеш и своей будущ ности, и  заработки пропадают» не
медленно в »  кабаках». В »  деревню они  возвращаются послФ ни
скол ьких» л 4тх , истощенные физически, увечные и  дряхлые, гд$ 
ж и вут» скитальчеством» н подаяш еи». С ъ  1 8 7 3  г . прибыло на 
n oce iem e въ  область 1 1 5  скопцов» и 5 3 4  человека башкир», 
н о  устройство и х »  невозможно, т а к »  к а к »  башкиры не 
им & отъ собственны х» средств» н а  устройство. Они претерпе
в а ю т »  во  в сем » недостаток»; скопцы также бедствую т». Сверх» 
т о го ,— якутдай  начальник» просил» о  прекращ еиш  ссылки ста
р ы х »  и  дряхлы х» сектантов», богаделен» для которы х» н$тъ  
достаточно, а  содерж ащ е и х »  для правительства дорого (3 6  р . 
5 0  к .) . Т аким » образом », изъ всЬхъ отчетов» исЬегнаго сибирсваго 
начальства оказывается, что бы ть ссыльных» находятся далеко 
н е  въ  удовлетворительном» состояние. Большинство ссыльных» не 
находится н а  лицо: значительная часть изъ н и х » не имЬетъ ника
кого имущества и домообзаведешя, ведет» бродячую жизнь, условия 
труда дурны и  стеснительны, средства обезяечеш я скудны; даже у 
приписанны х» и  оседлы х» ссы льнопоселенцев» преимущественно 
господствует» бедность и  нужда. Бедственное положение ссыль
н ы х » , обреченны х» въ  большинства н а  бродяжничество и  нищен
ст в о , свидетельствуется в »  заключение накопляющимися н а  н и х» 
недоимками, П о  оффотцальным» отчетам » означено, что въ  том
ской  губернш  недоимка на ссыльных» простирается до 4 1 ,0 1 5  
рублей В »  енисейской губернш  всего недоимки считалось в »  
1 8 7 3  г. 6 5 5 ,8 7 2  р . Большая часть недоимки считается на ссыль- 
ио-поселенцах» и  крестьянах» изъ поселенцев», к ак » выражается 
отч ет» . Въ иркутской губернш  только въ  четы рех» волостях» за 
с и льными числилось в ъ  1 8 7 3  г . недоимок» 2 0 ,7 8 3  р . Недоимки 
э т а  обусловливались т 4 м г , что ссыльные не пм$ли собственности 
и никаких» средств» обзавестись хозяйством», прясутстшемъ 
дряхлы х» и стары х», приписанных» в ъ  общ ествам», иребнвашемъ 
ссы льны х» в »  неизвестной отлучк* в , въ заключение, отказом» 
крестьянских» общ еств» принимать эту  недоимку на свой  сч ет», 
т а к »  к а к » приписка соверш ается б е з »  согласья общ ества. Н о 
вр ом 4  податны х» недоимок» несостоятельность ссыльных» х а 
рактеризуется хлебными долгами и  ссудами изъ хл ебн ы х» капи
та л ов ». Х лебной  недоимки на поселенцах» иркутской губерваи 
в$дЗиш  экспедицш  о  ссыльных» числию сь 2 ,2 5 6  р ., тогда как» 
н а  крестьянах» только 9 4 0  р .; н а  ссыльных» бол4е, ч4мъ на 
инородцах» (Памяти, книжв. иркут. губ . 1 8 6 5  г .) .  В се  это  до
казы вает», ч то  иигста ссыльные в о  все время пребывания в »  Си-
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бири обречены н а  бедственное сущ ествоваш е. П онятно_ что при 
такихъ услош яхъ никогда не было досгаж имо н  исправление; на- 
противъ, должны были проявиться результаты обратные.

Экономнчесюй бы ть ссыльным» уж е потому не м ож етъбы ть 
удовлетворите львымъ, что ссыльные нич&мъ н е  обезпечиваются 
и  и хъ  прш ш сываютъ къ  дереввямъ и  городамъ, оставляя про
питываться какъ они вздумаютъ. П онятно, что ссыльный, безъ 
всякихъ средствъ, встречаемый н е  всегда друж елюбно, въ сред4 
соверш енно незнакомой, н е  мож етъ сразу прш сватъ занятой если-бы 
и хотЪлъ; приэтомъ надо принять во  внимаш е, что м асса ссыль
ныхъ вдобавокъ неспособна къ труду, такъ какъ это  н  было въ 
большинства причиною и хъ  преступления. Н ичего н 4тъ  удиви- 
тельнаго, что м асса ссыльныхъ находится безъ  занятой, бродяжни- 
чаетъ и  нищенствуешь.

К ъ  1 8 7 6  году  изъ 5 1 ,1 2 2  чел. ссыльныхъ п о  Тобольской 
губернш  показано 1 3 ,2 2 6  въ  б4 га хъ  и  9 ,6 8 9  чел. безъ опре- 
дйленныхъ аанятШ.

Обзаведш ихся домами ссыльныхъ въ тобольской губернш  въ 
1 8 7 7  году считалось 1 1 ,3 2 5  чел., т .-е . %  часть.

В ъ  двухъ губерн1яхъ , ссыльныхъ н а  попеченш  сельскихъ 
общ ествъ состояло 1 ,3 4 7 , свободныхъ отъ  платежа податей 
1 4 ,2 8 7 , наконецъ, количество недоимокъ за  ссыльными достигаешь 
нынй 6 6 1 ,7 1 8  р ., не считая 9 ,0 0 0  р . хлебной  недоимки и 
2 3 ,9 3 0  р . за  лечеш е. Недоимки эти  въ  больш инства признаны 
безнадежными.

Произведенная проверка ссыльныхъ въ томской губернш  об 
наружила, ч то  н а  2 8 ,8 2 8  чел. ссыльныхъ, только 3 ,4 4 5  чел. 
занимается хлЬбопаш ествоыъ н 2 0 ,8 2 4  чел. не тгЬ ю тъ  ровно 
никакого имущества; недоимки за ссыльными считается 1 9 1 ,4 9 6  
рублей. Недоимки эти  накопляются, н есм отр я  на предоставлен
н ую  ссыльнымъ въ первые годы  льготу. Такхя данный въ о б - 
щемъ итогЬ  п о  губерш ямъ далеко н е  рекомендуютъ бы та ссыль
ныхъ. Разсматриваемый въ  частностяхъ, онъ  представляется в е  
болЬе утЬш нтелш ымъ. Э коном ически бы ть ссыльныхъ, п о  произ
веденной переписи въ волостяхъ, такъ выражается цифровымъ 
способомъ: н а  1 0 0  ссыльныхъ приходится: семейяыхъ 4 4 % ,  
дамовладЬльцевъ 2 2 %  и  землед&льческихъ хозяйствъ 1 3 % .  З а- 
гЬмъ на 1 0 0  ссыльныхъ: 5 7 %  считается въ  отлучкахъ и только 
4 3 % н а -л и д о . И зъ  числа послЬднихъ: стары хъ и  увйчныхъ 1 5 %  
н ншценсгвующихъ 7 % .  Ч то касается полож ены ссыльныхъ 
въ городахъ , то  бы ть ихъ является ещ е бод 4е  безотрадным*. 
И зъ приговоров* м4щ анскихъ общ ествъ въ  сибирскихъ городахъ
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видно, что ссыльные въ большинстве пребывает* въ праздности 
и  нищ енства и  едва 1 6 %  и з* н и х* ж ивет* оседло. Перенись 
по некоторы м * городам * обнаружила, что на 1 0 0  ссыльныхъ: 
6 7 %  находится въ неизвестной отлучке н  только 3 3 %  на-лицо. 
Изъ эти х*  последнихъ: 8 %  ж ивет* н а  квартирахъ, 1 0 %  на 
заработках*, 1 0 %  въуслуж енш , остальные 1 5 %  бездомные нро- 
летарш , „неимекищ е не только пристанища, но и  одежды*.

Намъ остается прибавить, что в се  до си хъ п ор ъ  предприни
мавшаяся м еры  и  попытки улучшешя быта ссыльных*, начиная 
съ  организащи и х *  п о  деревням* въ 1 8 0 9  г . и  кончая проектами 
Слеранскаго и  уставом * о  ссыльных*, не привели ш  въ  чему.

М естная администрация никогда не въ силах* была спра
виться съ  массой присылаемых* ссыльныхъ н  была занята исклю
чительно только разеылкою и  распределеш емъ и х *  по деревням*. 
В ъ  этом * состои т* роль ея до последняго времени. Г од* от*  
году увеличивающаяся ссылка принесла только беспорядок*. П е
чальный бы ть ссыльныхъ остается все то т*  ж е, что и сообщ ается 
въ еж егодны х* отчетах*.

Дурныя материальные условия жизни ссыльныхъ поселенцев* 
создали изъ н и х* пролетар1атъ, который породил* и  мнопя д р у га  
явлешя въ Сибири, а  именно: нищенство, бродяжество и побеги  
ссыльныхъ. Ч то касается нищенства поселенцев*, т о  оно является 
обыденным* и  обыкновенным*, которому уж е никто н е  удивляется.

М асса дряхлых* и  неспособны х* ссыльных* содержится са
мим* правительством* на казенном* вспомощ ествовати и  въ 
богадельнях*. Н едостаток* эти х *  богаделен* однако постоянно 
вызывает* жалобы м'Ьстнаго начальства, большая часть ншцен 
ствующ ихъ ж ивет* насчет* сел* и городов*. Н екоторы е города 
жалуются на обременеш е и х *  нищ енством*; так *, въ 1 8 7 0  г . 
въ „Т ом ски х* Губернских* В едом остях*" мы встречаем * „мысли 
о б *  уничтожепш бродяж ества и  нищ их* въ го р о д е "; статья ж а
луется на скоплеш е нищ их*, бродяг* и  высчитывает* тЬ суммы, 
которыя н есет*  местная благотворительность. Полагая самую 
умеренную  сумму п о  коп ей ке съ  каждаго дома на нищ их*, и 
то  образуется сумма в *  8 ,0 0 0  р ., но въ  некоторы х* домах* вы
ходить до 1 0  руб. и  более въ год * , лю н ет* автор* И з* ни
щ и х* встречаю тся и  мелюе вориш ки, причинявшие ущ ерб* жи
телям*; затем * между ними находится масса детей без*  при- 
зреш я. Факты эти  привели м естваго мзследователя е ъ  м ы с л и  о б *  
основании щЬлаго нищ енская учрсжденш  н  рабочаго дома, куда 
соединить в с е х *  нищ енствующ их* ссыльныхъ, так *  как* ото 
было бы дешевле для города н  полезнее для нравственности са -
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нихъ нищих* („Т ом ск . Губ. В 4д .“  1 8 7 0  г . №  2 0 ). Э то  пока- 
зываеть, что даж е местное общ ество, 1фи безиорядочности Ба
шей ссылки, начало приходить к *  мысли о б *  устройств^ какого- 
нибудь исправительнаго заведешя (своего рода пенитенщарнаго 
ваведетя) для блуждающих* ссыльных**. Бродяж ество и  нищен
ство н о  деревням*, конечно, кенФе подлежать учету, но несо
мненно, ч то  содерж и те массы нищ енствующ их* сводится къ  зна- 
чительнымъ пожертвованиям*. В ъ  некоторы х* деревнях* кре
стьяне для проходящ их* поселенцев* строят* и  отводят* особый 
избы и  содерж ат* на свой счет* проходящ их* ссыльных*, н е
редко снабжая и х *  въ первое время и  домашними принадлеж
ностями. Проходящее беглы е, д о  3 0 -т и  ты сяч* въ  го д * , исклю
чительно ложатся на счет* крестьян*. Количество этого  бродя
жества, судя п о  отлучкам* ссыльных* и з* волостей, засвиде
тельствованных* официальными данвыми, огромно. П о паспорт
ным* книгам* иркутской губернш  выдано было поселенцам* ви
дов* для отлучек* 9 ,1 9 5 , н о  м асса поселенцев* уходит* без*  
всяких* паспортов* или, взяв* и х *  только на первое время для 
отлучки, соверш енно исчезает*. П од* шпянюнъ тЬ х *  ж е неесте
ственных* условШ, в *  сред-Ь ссыльных* рож даются побеги ; по
беги  эти  вдут* съ  каторги и  съ  поселеш я; причянами и х *  
являются, как* доказано, для каторж ны х*— дурныя ус.тов1Я на 
ваторгФ, oTcyrcTBie строго устроенных* нфстъ яаключешя, отсут- 
ств’ш всякаго надзора и  безнадежность сам их* каторж ны х* д о 
стигнуть когда-либо лучшаго положеш я. Ч то касается до бегств*  
ссш ьво-поселенцевъ, т о  они обусловлены отчасти контингентом* 
преступников*, и з* которы х* присылается большинство уж е г о 
товы х* бродяг* и  людей неспособны х* к *  труду, дурными м а- 
тер1альными ушншями, встречаемыми тотчас* н а  мФстЬ поселе
ш я , отсутствием* всякаго имущества и  связей в *  м4стЬ  
поселеш я, невыгодными в  несправедливыми отнош ешямн кабаль-
наго наемнаго труда, полной безправностью ссыльнаго в *  мйстЬ 
поселеш я, даю щ ею повод* е го  притеснять, безнадежностью Ссыль
наго при безсрочной ссылай н  тоской п о  родинф Б егства  из* 
Сибири начинаются уж е и з*  ссыльных* партий н  с ъ  дороги . Т ак*, 
напрвмЪръ, н о  свидетельству военнаго министерства известно, 
что нри низшей пересылка всегда оказывалось 1 5 %  б е г 
л ы х* на 1 2 0 ,0 0 0  передвижных* арестантов*. П ереход* о т *  б р о 
дяжества к *  бегству у  ссыльно-поселенцев* является естествен
ным*; для ссыльно-поселенца мадЪшшй повод* дает* случай въ 
бегству ; нанимающ1еся на нрш скв бй гут* с *  нихъ и не возвра
щ аются в *  ыЬста приписки и з* оаасеш я быть высланянми н а -
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вадь, и это  нхъ разомъ дфлаетъ беглыми. Значительная часть 
ссыльныхъ н е  знаегъ что дЪлать въ Сибири, и по привычка кь 
скитальчеству, наконецъ, подъ влшшемъ чувствъ, влекугцихъ нхъ, 
естественно стремятся въ Р о ссш . Б егство поселенцевъ, не нм$к>- 
щ ихъ никакихъ препятствШ , гораздо значительнее даже б4гства 
каторж ны х*. Е сть  доказательства, что изъ одной губернш , ени
сейской, въ  три года ушло въ б£га  до 6 ,0 0 0  поселендевъ. Весь 
недосчитываемый статистическими переписями п о  волостямъ б о н - 
тингентъ приписанныхъ ссыльныхъ, равный */ь, долженъ счи
таться въ  большинства на долю б ’Ьглыхъ. К акъ мы приводили, 
по последней пов4рк4 въ четырехъ мркутскихъ волостяхъ изъ 
1 0 ,3 7 8  душъ числится 5 ,6 5 1  въ  б ’Ьгахъ, кромй уволенныхъ па 
заработки. Въ манзуровской волости той ж е губернш  изъ 2 ,4 0 0  
приписанныхъ поселенцевъ только 3 0 0  живетъ на мйстахъ при
числения, д о  5 0 0  человек* на золотыхъ иромыслахъ и  частныхъ 
работахъ, а  остальные 1 ,6 0 0  человЪкъ въ неизв4стной отлучай, 
т .-е . въ бйгахъ. М естами на 5 ,0 0 0  поселенцевъ приходится 
только 3 0 0  въ наличности. Судя по этимъ исчислениям* по во 
лостямъ, нуж но положить почти половинное число па каждую 
губерш ю  ссыльныхъ отсутствую щ их*. Н а некоторый губерний 
число это  доходило до 2 0 ,0 0 0 , а  на весь контингентъ ссыльныхъ 
въ Сибири до 1 0 0 ,0 0 0 . Число это  было бы  уж асно для б'Ьглыхъ, 
если бы оно не заключало в ъ св б ^  безвестно пропавшпхъ въбЗЬ- 
гахъ н  погибш их*; доказанъ и нзвйстеиъ кромЬ того  тотъ 
фактъ, что масса бйглыхъ убивалась сибирскими крестьянами и 
инородцами по л4самъ, ихъ просто стреляли какъ звЪря. Это 
дало поводъ одному изъ наблюдателей сибирской жизни заметить 
даже, что если бы крестьяне пе уничтожали б-Ьглыхъ, то  съ 
вини едва-ли Сибирь могла бы справиться (Д . Завалишинъ, письма 
о  Сибири, „М оек . В 4 д .л 1 8 6 5  г .). Погибель, самая страшная, 
массы людей таким* путемъ заслуживает* вшшаш’я даже бол’Ье, 
чЬмъ усиленная смертность ссыльныхъ. Исчисление бродягь п о - 
казываетъ приблизительно, что число пропавш их* безъ в4сти, т .-е . 
погибш ихъ въ лЪсахъ, должно считать до 2/« -  Тачимъ образомъ 
на существующей въ живыхъ и  постоянно иередвигающшея кон
тингентъ бЬглыхъ приходится положить не мен4е 3 0 ,0 0 0  —
4 0 ,0 0 0  4) . Число поймаиныхъ ссыльныхъ въ  Сибири и  въ Р ос- 
с т  могло бы дать некоторое л ош ш е о  веемъ количеств^ n o 6 t- 
говъ, н о, къ сож адЪ ню , данный эти  не везд4 известны, отчет
ности тать не велось и  они не сведены нж къ какому общему 
итогу. Ч то касается Сибири, то  со б р а т е  этихъ свЪдЪтй затруд
нялось т4мъ, что ссыльные беглы е судились различными вЬдом-
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ствамн, а  именно: гражданскими судами, судомъ военнымъ, гдЪ 
побеги сопряжены были съ  значительными нреетушгешями, на- 
конецъ полицейскими управлев1яыи, который исключительно раз
бирали бродягъ. Поэтому число б4глы хъ не вош ло ни въ однй 
судебный ведомости, не вошло оно и въ каш е бы то  ни было 
статистичесше отчеты. Значительная часть б ’Ьгло-каторжныхъ 
просто высылалась назадъ на заводы. Однако значительность 
бйгетвъ изъ Сибири свидетельствуется т4мъ, что съ  1 8 2 7  по 
1 8 4 6  г. въ числЬ ссыльныхъ въ  Сибирь, по св4д*Ьтямъ тоболь- 
скаго Приказа, означено было 1 8 ,3 2 8  возвращенныхъ сибир- 
скихъ б ’Ьглыхъ. П о отчетамъ, опубликованнымъ г . Максимовымъ 
изъ ведомостей сибирских!, заводовъ, видно, что со  всЪхъ заво
дов* каждое д еся ти й ^ е  беж ало 1 2 ,9 2 9  человйкъ, ловили ж е 
и возвращали ихъ только 2 ,7 3 0  чел, Въ девять л4тъ въ  Си
бири было поймано 1 3 ,7 8 8  бродягъ мужчинъ и  3 ,5 2 8  женщинъ 
Бегства изъ Сибири не прекращаются и  до посдЬдняго времени. 
Къ 1-м у января 1 8 5 9  г . считалось во  вс&хъ нерчинскихъ заво- 
дахъ не возвращенныхъ изъ б^говъ ссыльно-каторжныхъ 3 ,1 0 4  
в  5 0 8  го р и ш ь  служителей. В ъ  б4гахъ  оказывалось, т&кимъ обра
зом*, 2 4 °/о  вс&хъ ссыльныхъ. П о свЬдЪшамъ 1 8 6 9 , 1 8 7 0  и 
1 8 7 1  г г ., представленнымъ чиновнику министерства внутреннихъ 
д4лъ Власову при ревизш сибирской каторги, видно, что съ  кары 
нерчинскихъ прш сковъ изъ числа 7 ,4 6 2  чел. беж ало 1 ,0 1 6 . 
Вообщ е съ  А м ура, съ  Сахалина, съ  Забайкальскихъ каторжныхъ 
работъ за  это  время ш ъ  1 0 ,2 2 8  каторжныхъ беж ало 1 ,4 3 0  чел. 
Проденть бйглыхъ местами доходить до 5 0 % ,

По имеющейся оффшральнои таблиц!* нрвутскаго солеварен- 
наго завода за нисколько лЬтъ, которую  мы могли добыть, видно, 
что съ  1 8 6 0  но 1 8 7 0  на 2 ,9 9 9  рабочихъ проденть бйгдыхъ 
равняется ежегодно:

Въ I860 25 %
я 1861 . 9 „
я 1862 . . . 187* „
* 1863 28 Ув я
Л 1864 . . 327й ,
п 1865 327, .
я 1866 907, *
я 1867 . . . 537, „
я 1868 . . . . 377, *
я 1869 . . . . 45 ,
я 1870 . . . . 41 „
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Такимъ ©бразомъ, мож но убедиться, что были годы, когда съ 
иркутскаго солевареннаго завода уходили изъ 1 0 0  человйкъ 90 !

Причины ноб4говъ съ каторги до сихъ  поръ не устранены 
и  находятся въ  связи съ  ея недостатками и  неустройсгвами, на 
что ссылаются ыЬстныя власти. ПослЬдшя свЬдЪшя о  положе
нии каторги, ваимствованныя нами изъ оффищ алыш хъ отчетов*, 
рисую гь следующ ую картину *). В ъ  1 8 7 3  году на нерчинскихъ 
рудникахъ было 2 ,7 5 8  ссыльно-каторжныхъ; большая часть ихъ 
употреблялась на золотые промыслы кабинета* Ссыльно-каторж
ные только испытуемые содержатся въ тюрьмахъ, а  разряда ис
правляющихся, по неим'Ьшю поагЬщешй, жпвутъ вн4 тюремъ, 
въ собственны х* домахъ и  по квартирам* у  других* ссыльныхъ 
и  обывателей. Здания, въ  которы хъ содержатся каторжные, ветхи 
и т^сны; т а  ж е тЬснота въ казармахъ конвоя, которая не даетъ 
возмложности держать три см4ны. Больные преступники пом е
щ аются въ здаши, которое находится въ разрушенномъ состоя
нии; встЬ д сш е такого положения тюремъ приступлено было въ 
выводу изъ карш скихъ промысловъ „богадЬлыцихъ* въ числЬ 
3 0 0  человек*. Б еж ало съ  заводовъ ссыдьно-каторжныхъ въ этомъ 
году 5 8 5  челов^къ, а  возвращено изъ б4говъ 2 8 . КрохгЬ того, 
въ забайкальской области взято 3 7 2  бродяги. В ъ  т е ч е т е  года 
ссыльно-каторжными сделано было 5 0  п рестргл етй .

В ъ  иркутской губервш  ссыльно-каторжныхъ въ  1 8 7 3  году 
считалось 1 ,8 6 7 . Они содержались въ солевареяныхъ заводах*, 
вркутскомъ и  усть-кутскомъ, желЪзно-д’Ьлательномъ шшолаевскоыъ 
и частно въ вновь строющ енся александровской центральной тюрьмЪ 
(бывпгемъ винокуренномъ заводЪ). В ъ этой  тюрьмЬ помещ ено въ 
конц'Ь 1 8 7 3  года 3 8 4  челов. об . п . Каторжные содержатся частью 
въ квартирах*, частью въ  казармахъ по неим-Ьщю тюремъ, всл4д- 
CTBie чего побеги  значительны. В ъ  1 8 7 3  году  изъ иркутскаго 
солеаареннаго завода беж ало 2 3 1  челов4къ, а  изъ алексавдров- 
ской  тюрьмы —  16 человек*. В ъ  1 8 7 2  году изъ усть-вутскаго 
изъ 1 1 0  ч ел ой к ъ  беж ало 5 6 ,

О содержании ссш ьн ы хъ  на Сахалин!» мы т Л е м ъ  св'Ьд'Ьшя 
по оффищальнымъ отчетамъ г . Власова 2).

■) Это подтверждается и многими другими данными: отзывами и свЪдЪ- 
нгями, добытыми вами въ Сибирп при этнографическом!» изсгЪдовашк распре- 
дЬленхя сибирскаго бродшкеезва (см. Русская община въ тюрьжЪ и ссылку 
Ядриидева).

*) Какъ удостоверяют* местные источники поб*гп съ Сахалина также 
часты и ссыльные зимою перебираются ва Акуръ я дахЬе. Этотъ ирибрежяы! 
островъ далеко не гкрантнруегь безопасности Сябярн.
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Таким* образом *, тхжялл условия каторги при безпорядоч- 
ноиъ и неустроенном* состоянш  естественно вызвали п обеги . В ъ  
прежнее время это  было столь привычное явлеш е, что началь
н и к  завода при npieM-fc napriu выкршшвалъ: „к то  хочет*  оста
ваться, получай одежду, а  кто въ б$ га , тому незачем*! “  К аторж - 
нымъ предоставлялось на волю оставаться на завод4 или ухо
дить немедленно. Одежда ж е, которую  не брали б4глые во  ш - 
бйж аш ё преследовав!#, представляла выгодную экономию началь
ству. Начальство знало, что все  равно каторжных1* пе удержишь,—  
результатом* явилось, что н*£тъ такого опытнаго каторж наго или 
бродяги, который не былъ бы увЪренъ, что онъ уйдет* съ  си
бирской каторги. В ъ  последнее время это  заявляется гласными 
процессами. Корреспондент* одной газеты передает* (1 8 7 5  г.) 
о  следующей сц е н !, происходившей 2 3  января въ ярославском* 
окружном* суд£, при объявлении въ окончательной ф орм б рЬ- 
шешя суда беглому каторжнику Гарному (онъ ж е Гармановъ). 
Эффектно звеня цепями и  поглаживая свою  бородку, онъ  спо
койно выслушал* судебный притоворъ, обрекав пий его  н а  ка
торжную работу въ  прододжевш  деЬаадцаш  лтЬть и  одного м е
сяца, в  на семьдесять-одинБ ударъ плетьми. К огда былъ объяв
лен* этотъ  притоворъ, Гарный, до того  времени молчавший, 
оперся на рЪшетку и  повторил*:

—  Семьдесят* одна плеть! Двенадцать я/Ьгь съ месяцем* 
въ каторгй! М ногонько-съ, господа судьи! Строгонько-съ!

Е м у вел4лн молчать; но Гарный, очевидно, рисуясь перед* 
публикой, произнес* слЬдрощ ш  п ротест* против* судебнаго p i -  
ш етя :

—  Вйдь, пожалуй, и  лошадь не вынесет* 7 1  удара! И з а -  
ч$мъ меня осудили к *  нечетк4? П очему не 7 0  плетей? Лучше бы 
ужъ дали круглое число, 7 5 , да ровно на 1 2  л-Ьгъ или на 13  
годков* въ каторгй быть приказали... Н у , уж ъ  судъ! Господа 
судьи были строги, а  господа присяжные спали.

Гарный осведомился, кто исполнял* обязанность старшины, 
и дал* обйщ ащ е когда-нибудь покороче познакомиться съ  ним*. 
Такое обйщ аш е смутило многих* присяж ных*, вовсе н е  желав
ш их* воспользоваться знакомством* съ  головорЬзомъ, который 
д а й е  потребовал* возвращения ему разны х* отобранны х* у  пего 
вещей и  денег*.

ПредсйдательствуютцШ, г . В олков*, объяснил* дерзкому пре
ступнику, сохраняя хладнокровие и  полное достоинство, подобающ ее 
суду, что вещи и  деньги пойдут* иа п о в р ь т е  судебных* издер
ж ек*. Гарный, выслушав* этот*  в&конный о тветь, воскликнул*:
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—  Н у, судъ! У  вора деньги ворую тъ!.. Н у, да ничего: пусть 
мои денежки полеж ать зд$сь въ сохранности, по крайней M ip i 
проценты накопятся. Я  вгъдь возвращусь сюда и  получу капи
таль съ процентами...

Бродяжничество въ Сибири до noorfcдняго времени не умень
ш ается. В в о д н о й  томской губернш  поймано бродягъ:

Въ 1 8 7 0  году 1 ,6 0 0
» 1P7J »  9 0 4
„  1 8 7 2  „  6 6 2
„  1 8 7 3  „ 7 0 3

Въ Забайкалье до 5 0 0  чедов'Ькъ и т . д.
Это показываешь, что бегство  и  бродяж ество сеыльныхъ и  

каторжныхъ продолжаетъ существовать въ  Сибири, несмотря на 
неоднократно возбуждаемый вопроеъ объ  этомъ и  предпринятыя въ 
послйдш е годы въ  Восточной Сибири особенныя преслЬдовашя 
б'Ьглыхъ. Даже самый Сахалилъ не гарантируетъ отъ  бегства, 
такъ такъ по послЪднимъ сб4 д4 н!ям.ъ  видно, что съ поста Дуэ, 
съ 1 8 6 9  по 1871  г ., беж ало до 6 0  каторжныхъ, черезъ про- 
ливъ поймано изъ нихъ 2 7 , 8  убито при поимке, а  2 5  такъ и 
исчезли. Одинъ изъ наш ихъ беглы хъ каторжныхъ на Сахалин!» 
перерезадъ ц ел ое японское семейство. В се это  приводить бъ  за
ключенью, что п обеги  эти  не могутъ быть устранены при на
стоящ ей ф орм е и  положена* ссылки. П остройка каторжныхъ 
тюремъ не прекратить бродяжничества и  побеговъ сш льно-по- 
селенцевъ, не могупщ хъ примириться съ  ссылкою. М естный услов!я 
Сибири только благопр1ятствуютъ этому: обпшрныя пространства, 
невозможность устыдить за  ссыльными, покровительство и при
ставе держательство бродягамъ со  стороны другихъ ссыльныхъ, 
составляющихъ оседлое населеш е, наконецъ, терпимость и  боязнь 
со  стороны  крестьянъ, обусловленная ихъ собственными интере
сами, не начинать войны съ  ссыльнымъ бродячимъ элементш ъ, 
изъ опаееш я мести поджогами, которыми у гр о ж а ю т  ссыльные, 
въ случае ихъ поимки; въ  ааклю чете, администращя въ Сибири, 
какъ сама сознается, не обладаешь достаточными средствами и 
силами бороться съ  этимъ явлешемъ, а  тЪмъ менЬе прекратить 
его. С н би р ш я  тюрьмы по тракту до того наполняются иногда 
бродягами, что м естное начальство отказывается помещ ать ихъ, 
и дается ув&домлеше волостнымъ властямъ оффицтвльно „  прекра
тить преследоваш е бродягъ “ . ТомскШ губернаторъ сд^лалъ 
однажды около города облаву, и  въ одно утро было взято 8 0 0  
человЪкъ. Такгя облавы на беглыхъ, какъ на волковъ, у  стран-
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веются во всЪхъ сибирских* городах*. Около некоторы х* дере
вень Сибири аимуюгь по 2 и  в о  3 т . скопившихся эти х*  стран
ников*; в *  сибирских* тю рьмах* сосредоточивается временами 
по 1 , 0 0 0  н  1 ,5 0 0  бйглых* бродяг*. Въ екатеринбургском* замкй 
недавно встречалось по 3 0 0  задержанных* бродяг* и з* ссыль
ны х*, возвращающихся в *  P occiio *). Б&глне из* Сибири п о 
падаются в ов сй х *  городах* России и  въ П етербург^. Съ 1 8 6 7  г. 
по 1 8 7 3  год*, по свйдйншм* п етербургская  оберъ-полищ&мей- 
стер » было задержано въ П етербург^ 8 0 1 5  бродяг*, 1 4 5  беглы х* 
н 2 7 6  дезертиров*’— таково распространение изъ Сибири бродя
жества. Н ечего говорить, что оно не мож ет* быть устранено 
частными мерами. Оно находится въ связи съ  неудовлетвори
тельною системою. Н екоторы е, объясняя бродяжество, к а к *  явле- 
ш е мирное, находят* его не столь опасным*, как* друп е; но 
это, во-первых*, не подтверждается, ибо преступления бродяг* 
значите тьны; а второе, во  всяком* случай, услов!я жизни, со 
провождаемый бродяжеством*, и результат* его— острог*, плети 
или гибель, едвали м огут* считаться нормальными, и  сам ое явле- 
ш е желательным* для кого-либо. Достаточно для того  раземо- 
трЪть ближе самыя прсетупдеш я бродяг*; мы увидим* при этом *, 
какое они оказывают* вл1яш е н а  общШ  уровень нравственности.

Одним* изъ самых* печальных* результатов* неудовлетвори- 
телънаго состояш я ссыльных* являются преступленхя ихъ, об - 
наруживающ'ш свое вл!яш е на общ !й уровень нравственности. 
Конечно, ссыльные не приносят* съ  собой  нравственных* эле
ментов*,— но сторонники ссылки выраж ают* всегда мнйш е, будто 
преступники в *  Сибири съ  переменою  мйста и  среды теряю т* 
свои дурныя наклонности и становятся нравственнее. М ало того, 
составилось мнЪше, что Сибирь представляет* даже меньшую 
преступность, чЪмъ P occia . В ъ  виду такого утверждения необхо
димо поварить, действительно ли все  это  так*. М ы уж е видйли, 
что обстановка ссыльных* и ихъ настоящее неудовлетворитель
ное положеш е никак* не могло способствовать особенному со 
хранению нравственности. Тяжшя условш труда, нищета и  бед 
ность, отсутствие оседлости, праздность и  бродяж ество, наклон
ность в ъ  лобЬгамъ не могли не усилить наклонности к *  пре
ступавшим*. Точно такж е не м ог*  благоприятствовать нравствен-

") Изъ Т омска о т ь  17 марта 1881 г. извещали, что но дорог*;, идущей въ 
село Богородское (въ 60 в. от* Томска), было яа&дено 13 труловъ, неязвЪст- 
ныгь личностей. Цадагаютъ, что погибше бродяги беглые ссыльные. Несчастные 
погибли но время буронов*.
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яости  ссыльныхъ целибата, преобладаш е въ  нихъ м удскаго на- 
еелеш я надъ женскимъ, предшествовавшая жизнь по острогамъ, 
долгое этапное странегвоваш е по прежннмъ тю р ьм а м ,— все это  
не могло не отразиться на нравахъ ссыльныхъ. Но оставим* все 
это  въ сторон-Ь п  возьмемъ ссыльнаго, какъ человека незави
симо отъ  прошедшей его  жизни; каково окаж ется развито его 
нравственности исключительно подъ вл1яшемъ уеловШ сибирской 
жизни?

Обращаясь къ мьфшямъ лиць, близко сталкивавшихся съ 
ссыльнымъ населешемъ, къ отчетам » мЪстнаго начальства, на- 
вонецъ къ ш гЬшю сибирскихъ общ ествъ и  крестьянства, мы 
приходнмъ къ  заключению, что отзывы эти о  нравственности 
ссыльныхъ въ болышшстаЁ не особенно благоприятны н  не даютъ 
права заключить многаго объ  и хъ  сп особн остя м  и  поведении.

Админпстрац1я. управлявшая ссыльными въ Сибири, давнымъ- 
давно высказывала взглядъ не особенно выгодный о  жизни ссыль- 
ныхъ и  ихъ нравственномъ достоинств^.

И зъ ш здн4йш ихъ отзывовъ мы можемъ указать на следую
щ ее; вотъ что свидЬтельствуетъ иркутскШ ревизоръ поселенШ: 
„ссыльные ремесленники не отличаются нравственностью и  въ 
больпшнств'Ь пьянствуютъ. Ссыльные, иногда xopom ie работники 
и ремесленники, п о  низкой степени своей нравственности, л4еи 
и  безпечносги делаются неспособными къ постоянному труду, 
почему н предаются бродяжеству или ж е уходятъ въ золотые 
промыслы, гдЪ работа временная и требуетъ не искусства, а  фи
зической силы. Съ подобными рабочими частная предприимчи
вость не ыожетъ двигаться". Такой отзывъ приводитъ томское на
чальство въ 1 8 7 3  году. Енисейское губернское начальство гово
р и т е  „изъ цифръ, приведевеыхъ въ статьй „народная нрав
ственность", очевидно, что громадный процента преступлений 
ссыльныхъ въ сильной степени подрываетъ и благосостояш е, и 
нравственность населеш я, среди котораго они яш вутъ*. Я кут
ск ое  начальство даетъ слЪдующ!й отзывъ: „  большинство доселен- 
цевъ, находящееся въ заработкахъ на золотыхъ нрш скахъ, раз
вративш ееся въ тюрьмахъ, каторжной работй, арестантскихъ р о - 
тахъ  и  во  время продолжительна™  слЪдоваюа ихъ въ Сибирь, 
продолжаетъ и  здЬсь развивать всЬ дурныя наклонности. Они 
нисколько не безпокоятся о  своей будущ ности, и все, что зара- 
боты ваю тъ на прш скахъ, о с т а в л я т ь  въ питейныхъ заведешяхъ 
и снова нанимаются въ работу, гд$  и  продолжаютъ свое сущ е- 
CTBOBanie, до негодности ихъ къ работа, нищенствуя, бродяжа и 
д^лая преступлеш я". B e t  отзывы сводятся в ъ  том у, что един-
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ственный трудъ, доступный для ссыльных^ —  золотопромышлен
ный, действует ъ н а  нихъ исключительно деморалшуклцвмъ обр а - 
зомъ. Ч то касается отзывовъ м к т н а го  населеш я, то  оно испол
нено ещ е большихъ предубеж ден^. Н азваш е поседыцика всегда 
намекаетъ въ  Сибири на сомните зьное нравственное качество* 
П оведете ссыльных^ не пользуется релутащей* а  трудъ и хъ  
чрезвычайно низко ценится п о  его достоинству. Ч то касается 
ссш ьны хъ изъ бродягъ, то  они совс4мъ оказываются неспособ
ными къ труду. М естами отнош еш я туземпаго ш с с л е т я  къ  ссыль
ному элементу доходить до ненависти* Н е доверяя вполнЬ сло
жившемуся предубеждение. точно такж е какъ и  считая его до
вольно неточньшъ опред4летемъг мы должны однако обратиться 
къ болЬе доказательнымъ давнымъ въ оцйнкй сравнительной 
нравственности ссыльныхъ и ихъ вл1янш на окруж ающ ую среду. 
Единственно безсиорною и определенною м аркою  здЬсь м огутъ 
быть цифры уголовной статистики и  сумма преступности въ  Си
бири. К ъ  сож ал4нш , такихъ-то изсл4довавш в  недоставало. П о
этому намъ составило не мало труда выделить и  добыть н еко
торый свЪдЬшя н о  этой  часта 1).

Н есмотря на то, уж е некоторый обпця даннъш по уголов
ной статистик^ Росш и указываютъ на участге ссылки въ распре- 
д-Ьлевш преступлен^. Уголовный св4д4вш  г . Анучина пред
ставляют* намъ постоянное возрастание преступлении и  увеличе
ние преступности отъ запада къ востоку. M axim um  этой  пре
ступности возрастаете въ ирнуральскихъ губерш яхъ. К ъ  сож а- 
л 4 н т , уголовный данныя эта  кончаются пред4ломъ Урала и  не 
охватывают* Сибири, которая не вошла еще въ  наш у уголовную 
статистику. В о  уж е первое ы 4сто по преступдешямъ, принадлежа
щее пермской и  оренбургской губернш , дало повод* заключить 
изсл4дователю, что развипе преступлений стоить зд4 сь въ  связи 
съ распространеннымъ бродяж еством* бйгдыхъ и ссыльпыхъ, воз-

*) Обыкновенно преетуплев1 я ссыльных*, находившихся въ Сибири, сме
шивались съ «реступлешлми всЬкъ других* сословШ въ Сибири. Въ общей же 
суюгЬ преступность въ Сибири входила въ общ!е итоги преступности всейРос- 
сга. Во-вторыхъ, отчеты о преступленьях* ссыльныхъ доставлялись только изъ 
судебных* мЪстъ, агсзкду т£мъ какъ значительная часть нрестуменш совершенно 
не входила въ ечетъ, такъ какъ ссыльио-иоселенцы и каторжные и особенно 
бродяги подлежали въ Сибири разбирательству различи ть учреждетй: в а  ка- 
торгЬ—заводскому начальству, на пр1 яскахъ — горному начальству, въ горо- 
дахъ— граж*днскнмъ судамъ, судам* воениыиъ, пояицейсвимъ учрсждеишмъ, 
разбиравшим* исключительно бродить,—тюремному начальству и т .д ,  которые 
никогда не соединялись въ одну ведомость, а  о многих* до сихъ порч, свЪл*- 
вШ не имЪетск.
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вращ ающ ихся изъ Сибири, что подтверждается и  цифрами (А н у- 
чинъ, М атер, къ  У гол. Статист. Р оссш . Ч . 1, ст. 1 8 8 ). Это 
одно уж е даетъ памекъ, что востокъ въ д-Ьл* уровня преступ
ности едва ли подлеж ать особому исключению, и  что положение 
его не м ож егь находиться въ лучш ихь услов1яхъ, чЪмъ сосЬд- 
ш я съ и ш ъ  губернш  Налротивъ, возрастающ ая nporpeceia пре
ступности  по направлешю къ Уралу намекаетъ на совершенно 
обратное.

Число преступлений, сдЬланныть поселенцами и  каторжными 
и  бывш ихъ н а  разсмотр-Ьши судебяыхъ м 4стъ  въ Сибири, по 
свЪдйншмъ, доставленяш гъ въ министерство юстицш , считалось 
въ 1 8 6 7  го д у — 9 3  и  1 8 6 8 -— 9 8 . П ервое мЪсто занимало по 
преступлеюямъ ссы лы ш хъ бродяжество, второе— убШ ство, третье 
— воровство, четвертое— зажитательство. Ц ифра 9 8  преступлен® 
однако составляете, какъ мы увидимъ ниже, только ничтожную 
часть общ аго числа преступлен®  сеыльныхъ въ  Сибири. Т о  ж е 
подтверждается и  опубликованной таблицей о  пресгуплешяхъ 
ссыльпыхъ съ  1 8 3 8  по 1 8 4 7  г ., взятой, вероятно, изъ отчетовъ 
приказа о  сеыльныхъ (таблица эта  напечатана нынЪ въ  иркут- 
скомъ календаре на 1 8 7 5  г ., стр . 1 7 7 ). К акъ ни неполны по- 
добныя св$д$ш я, но распредфлеше преступленЬЙ и въ ней п о - 
казываетъ, что вслйдъ за  бродяжеетвоыъ, которое мы н е  впосимъ 
въ  число уголовны ть преступлен®, первую роль играетъ у  ссыль- 
ныхъ ydiftCTBo, вторую — воровство, третью— грабеж ъ, четвертую—  
подделка асеигнац®. Н о для насъ, конечно, болйе интересны 
самыя позднМ пия и  бол4е полныя св4»д4шя. Собственно преступ
леш й по послйднимъ отчетамъ во всей Сибири значилось: въ ир
кутской губернш  въ  1 8 7 2  г. 4 2 6 , и  число осужденныхъ 16 0 ; 
въ  1 8 7 3  г. число преступлен® было 4 7 3 , число осужденныхъ 
1 1 3 ; въ енисейской губернш  по статистик^ 1 8 7 3  г . преступле
ш й  1 ,5 4 5  и  осужденныхъ 1 ,1 8 8 , на населеш е въ 3 7 2 ,0 0 0 ; въ 
томской губернш  преступлен®  было 8 2 6 , осужденныхъ 4 0 1 ; въ 
забайкальской области въ  1 8 7 3  г . число преступлешй 7 3 , число 
осуж денныхъ 1 3 7 ; въ приморской области за  тогь  ж е годъ пре
ступл ен ®  3 5 , осуж денныхъ 1 0 2 ; въ акутовой области преступ
леш й 1 1 2 , осужденныхъ 4 3 ; въ  Семипалатинской области пре
ступлен®  2 8 5 , осужденныхъ 4 1 . (В ъ  Семипалатинской области 
сеыльныхъ н^тъ). П о уголовным* отчетамъ, въ сибирскихъ гу- 
берн!яхъ первое мйето п о  роду преступлеш й занпмаетъ смерто- 
уб® ство , второе— подделка кредитныхъ бум агь, третье мЪсто—  
краж а, четвертое— навесеш е ранъ. В ъ  эти  дЪла судебныхъ мЪстъ 
не вошло бродяж ество, которое занимает* конечно первое м^сто
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въ  Сибири. Распред’Ьдеше преступлен^, вакъ мы видим*, совер
шенно оригинально. Въ р осай ски х* губерЕПях* распределение 
преступлен'^ вдеть въ такомъ порядк4: краж а, грабеж *, смерто
убийство, важигательство, ув4чья и  раны !). Проявлеше въ Си
бири н а  первомъ пданЬ такихъ преступлеш й, какъ y 6 iftcn o , 
грабеж *, подделка монеты, нанесеш е ран ь, показываете уж е н а  
как1Я-то особыя условия проявления преступлеш й. Н 4тъ  сом н 4- 
ш я, что зд4сь им4ет* в.ыяше ссылка. Значение цифр* местной: 
уголовной статистики объясняется следующими характеристиками 
местной нравственности въ отчетах* губерваторовъ. М естн ую  
уголовную л4тонись снбирсш е начальники губернш  дополняют* 
следующими характеристиками: пополняясь людьми, в е  им ею 
щими твердыхъ нравственных* у б4 ж д етй , томская губерш я, какъ 
и вся Сибирь, представ тяегь больше всякой другой страны в е 
роятности для проступковъ и  преступленШ. В ообщ е ссыльные 
обнаруживают* на нравственность народа самое неблагопр1ятное 
зшял1е, и это  1ш я ш е т4мъ сильнее, ч4мъ бол §е отнош еш е ссыль
ны х* къ  коренному населен'ио. П реступлены в ъ  томской губер
нш увеличились въ такомъ порядкЬ: въ 1 8 7 0  г . и х *  было 6 3 9 ; 
въ 1871 г .— 8 9 3 ; въ 1 8 7 2  г — 7 6 6 ; въ 1 8 7 3  г.— 8 2 6 , т .-е . въ  
годъ увеличились на 6 0 . К раж ъ было 2 0 6 ; убгёствъ— 1 0 0 ; у в 4 - 
Ч1й и  панссеш й ранъ— 8 2 . Число преступлений по нарушен1в> 
устава монетнаго и  подделки кредитных* билетовъ равнялось; 
въ 1 8 7 0  г .— 83-м ъ ; въ 1871 г .—  132-ы ъ, въ 1 8 7 2  г .— 9 0 ; в ъ  
1873  г ,— 93-мъ. Фальшивые кредитные билеты входятъ въ гу 
бернш  путем* провоза нхъ арестантскими партиями и  проходя
щими бродягами; часть нхъ подделывается на м 4ст4  преимуще
ственно ссыльными. Сбыть и х *  производится инороддамъ и  мало
грамотным* крестьянамъ. Бродягъ поймано въ четыре года 3 ,8 6 9  
чедов4къ“ . (Томсш й отчет*).

Въ последнее время собраны св4д4ш я о  преступдеш яхъ. 
совершонныхъ исключительно ссыльными; причем* оказалось 
нзъ данных* за  5  л 4гь , что п о  тобольской губернш  ссыль
ные соверш аю т* ежегодно до 1 ,0 9 3  преступлен^, по томской 
губернш  1 ,7 4 9 , причем* одно п реступ аете приходится на 
2 8  ссыльных*. Воровство, бродяжество и  особенно убийство 
занимают* наиболее видное м 4сто среди преступлеш й. К раж а—  
5 6 % ,  убШство —  7 ,6 3 % , грабежи —  3 ,6 % , н а н есете  ранъ —  
3 ,6 2 % , п од д а н а  кредитных* билетов* —  2 ,2 5 % , бродяж е-

*) См* оба. деятельности судебных* жЬсгь н статистических* свЪд*- 
hiB о подсудимых** изд. министерства ккяииш, 1874 г.



1 9 9

ство -—  1 4 % . С ъ  1 8 7 0  п о  1 8 7 6  года, п о  собранным® св е 
дениям®, задержанных® бродяг® в ъ  Тобольской и  Томской 
губерния®  оказалось 8 ,0 4 7  чел. Ч исло содержавшихся ссыль
ных® въ  тюремных® замках®, sa 1 0  л4тъ, в ь  тобольской гу - 
бернга было 9 ,8 2 8 , в ъ  томской 6 ,7 2 8 . И з ъ 4 0 и 5 0  ссыльныхъ 
еж егодно один® бывает® въ  тю рьм е за  п р есту п а ете  или но п о 
дозрению. Приэтомъ нельзя н е  обратить ввимаш я, что округа, 
гд е  ссыльные водворяю тся, п о  удостоверению томскаго началь
ства , дают® в ъ  5  раз® более заключенных®, чгЬмъ округа , изъя- 
ты е от® ссылке, вавъ-то; BificKifi, Б арнаульски в  КузнецкШ. 
В с *  эт а  цанныя, как® мы полагаем®, н е  особенно рекомендуют® 
исправительное значение нашей ссылки, а такж е не совсем® под
тверждают® теоретическая измышления о  том®, что ссыльный, въ 
вовой  среде, ври  обнлш  земель в ъ  Сибири и  благословенном® 
сибирском® климате, должен® возвратиться н а  пут® истины.

Е щ е бол ее  наглядную картину преступлений представляет® 
енисейская губеретя п о  отчетам® губернатора. В ъ  т е ч е т е  1 8 7 3  г. 
рассмотрено было в® судебных® местах® 1 ,5 4 5  дел®; число 
осужденных® в ъ  общ ем® населении губернш  составляет® больше 
0 ,4 %  иди 4  осужденных® н а  1 ,0 0 0  человек®. Против® 1 8 7 2  г. 
число осужденных® бол ее н а  2 6 7  человек® и  число преступле
ний п а  6 5 4 . П о  многочисленности первое м есто  меж ду преступ- 
денм м и занимает® смертоубийство, составляя 7 2 %  въ  общем® 
числе п реступ л ен ^  затем® следуют®: воровство-краж а и  воров
ство-мошенничество—  2 3 ,3 % ;  н а н есете  ран® и увеш й — 1 5 ,6 % ; 
нарушение уставов® монетных®— 5 ,9 % ;  грабежи— 4 ,6 % ; ире- 
ступ л етя  по сл уж бе государственной и общественной— 3 ,3 % ; 
бродяж ество— ’2 ,9 % .  П о сослов1ямъ, въ числе осужденных® было 
дворян® потомственных® и  личных® — 1 ,2 % ;  купцов® и  мещан® 
— 1 5 ,5 % ;  крестьян®— 2 3 ,5 % ;  военнаго сословия— 7 ,3 % ; ино
родцев®— 1 3 ,1 % ; поселенцев®— 3 0 ,6 %  в  ссыльно-каторжных® 
-  8 ,8 % .  Принимая во  внимание, что в® числе крестьян® есть 

крестьяне из® поселенце»®, оказывается, что болгье по ш и ш  
есп>хъ преступлений совершена -уже раз* осужденным* т р о и тм- 
скихъ губернш ъ носеяетемь: поселенцами, каторжными и  кре
стьянами изъ поселенцевъ. Из® 5 0 7  человек® поселенцев» и  
ссыльно-каторжных®, осужденных® за  в с е  преступления, обви
нено: в® смертоубийстве 1 3 5  чел., ч то  составит® 2 6 ,7 %  общ аго 
числа обвиняемых®; въ  воровстве-краж е в  в ъ  воровстве-мош ен
ничестве —  2 1 ,1 % ; въ  нанесен'ш ран®, укечйй и других® п о- 
вреж деш й— 1 9 ,5 % ; въ  наруиенш  уставов® монетных®— 5 ,0 % ; 
в® остальных® 22 -х®  разных® преступлениях® обвинено язь  5 0 7
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чел. только 6 5 , или 1 2 ,9 % , следовательно, это  пришлое н а се- 
леше соверш аете самыя важный преступлены.

О преступлеш яхъ иркутской губернии, выпадающихъ на долю 
ссыльных*, мы собрали сл4дующ1я с в е д е т я : въ 1 8 6 8  г . осуж 
дено было къ каторге 19  чел., къ ссы лке и  на вод вор ете— 5 
в  къ  нсправительньшъ наказаяшмъ— 5 1  ч . И зъ числа 19  при- 
говоренныхъ къ к а т ^ г е  1 1 ч .  ссыльно-поселенцевъ. В ъ  1 8 7 1  г ., 
е ъ  каторге приговорено 3 0  чел., изъ нихъ поселенцевъ 2 6  ч .; 
къ  исправительньшъ наказашямъ 8 5  чел., въ числе ихъ ни од
ного поселенца; въ 1 8 7 2  г . къ  каторге приговорено 4 2  ч ., въ 
тонъ числе 31  поселенецъ; къ направительным* наказашямъ 1 1 8  
чел., въ числе приговоренных* 3 1  поселенецъ и  3 9  другихъ 
сословий. П о ведомости о  преступлеш яхъ за  1 8 7 3  г . видно, что 
ссыльныхъ осуждено было 3 8  ч. m  губерн'ш , т .-е . столько ж е, 
сколько крестьянъ, не считая осужденныхъ бродягъ; все  это  п о - 
казываетъ, во-первыхъ. что число уголовныхъ лреступлеш й въ 
четыре года увеличилось бол ее, чемъ вдвое, и , во-вторы хъ, что 
более важный престунлешя соверш аются исключительно ссыль
ными 1) . Т о  ж е самое обнаруживается и  изъ другихъ ведомостей. 
В ъ  забайкальской области въ  1 8 7 3  г . соверш ено было 7 3  пре- 
ступлеш я, изъ которы хъ главную роль играли убШ ство, нанесе
т е  р ан ъ и к раж а; въ т е ч е т е  года ссыльно-каторжными сделано

') Въ дополнение къ этлмъ даннымъ имеются олЬдувищя <®4дМя. B ci 
сибирсшя тюрьмы, какъ известно, переношены ссыльнсьноселенцажн: изъ 130 
подсудимой. ареставдовъ, содержавшихся съ 1-го октября 1874 г. въ иркут
ской тюрьке, 86 челов. поселенцы, 15 каторжные и только 42 чел. люди полно
правные; нтакъ, 697© содержащихся ареетагоовъ приходится па долю ссыль
ная элемента; следующая таблица покагеть, за чтЬ пменво содержится боль
шинство поселенцевъ.

Побеги и бродяжество....................... . 3 5
Кража со взломомъ. . . . . . .  12
Конокрадство........................   8
УбШство..............................................   7
Перемена имени и фаыилш . . . .  5
Нанесете р а н ь .......................................4
Грабежъ............................   з
П одлогь...................., . . .  4
Подделка монеты.......................   2
Переводъ хлатническаго золота . . 2
Захватъ ......................................................1
Проживание по фальшивому виду. . 1
Оскорблеше доджностныхъ днцъ . . 1
Равбой............................................................1

Итого. - - . 86
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было 5 0  преступлений; сверхъ того , судилось пойманныхъ 3 7 2  
бродяги. О  нравственности якутской области, началыгикх области 
в х  1 8 7 3  г . заявляетх: преступлений въ  1 8 7 3  году, въ  сравие- 
нди сх  предшествовавппшъ годомх, увеличилось и а  6 0 , и  при- 
бавляетъ, ч то  больш инство осуж дении хъ ссыльные, лишенные 
вс&хъ правь состоя т  я з а  п р е ж тя  п реступ л етя , и , какх без
нравственные. у ж о  разх сосланы вх отдаленную область.

Т а к та х  образомъ, уголовная статистика приводить насъ въ  
соверш енно друтимъ результатамъ, ч'Ьмъ д о  сихъ  поръ предпо
лагалось. О на показы вает! ч то  ссыльное населеше далеко не 
тавъ  добродетельно и  нравственно, кавъ  думали, а  Сибирь да
леко не обладаеть таввм х спокойств1емъ, какх ув4ряю тх.

М естн ая уголовная статистика открываетъ намъ: 1 ) ч то  пре
ступность въ  Сибири превосходить веЬ д р у п я  м естности; 2 ) лест
ница преступлеш й представляетъ т о  оригинальное явлеш е, что 
здЬсь крупяыя и  самый опасный п р еступ л етя  стоять  в ъ  п ер - 
вомъ ряду, кавъ убийство; 3 ) Сибирь, благодаря ссы лка, обла- 
даетъ некоторыми специфическими престунлетям и, какх-то бр о - 
дяж ествомъ и  подд&гкой монеты и  кредитныхх бумагх, стоящими 
— бродяж ество на иервомъ м е ст е  передх убШ ствомъ, ап р естун - 

л еш е н о  подд4лв4 монеты н а  втором х м е ст е  п осл е убийства; 4 ) 
усилеш е преступлеш й в ъ  Сибири годъ-отъ-году вознвкаегь въ 
неимоверио бы строй прогрессии. Такъ, въ  томской губ. он о  уве
личивается еж егодно н а  6 0  п о  отношению къ  ц и ф ре 6 0 0 . В ъ  
якутской тож е и а  6 0 , въ  енисейской возрасло в ъ  годъ и а  5 0 0  
с ъ  1 ,0 0 0  и  въ  иркутской увеличилось въ  четыре года более 
чем ъ вдвое; 5) въ заключение, исчислешя уголовной статистики 
©бнаруживаютъ, ч то  преступления в х  Сибири падаю тх въ  боль
ш инстве на долю сш дьнычъ- Т ак х , по оффищальному отчету 
енисейской губернии заявлено, что болйе 5 0 %  самыхъ тяжкихъ 
преступлевш  соверш алось ссыльными. Осужденныхъ изъ крестьянъ 
было 2 3 ,5 4  поселенцевх и  ссыльао-каторж ныхъ —  3 9 ,0 4 . В ъ  
иркутской губернш  отношения осужденныхъ ссыльныхъ к ъ  св о - 
боднынъ cociOBiaMb, п о  тяжко-уголовнымъ деламъ, выражаются 
въ  такомъ отногаенга: ссылалось въ три года въ  каторгу 11 
ссыльныхъ н а  8  крестьянъ, 2 4  на 4 , 31  н а  1 1 , и въ 1 8 7 3  г. 
осуж денныхъ было какх ссыльно-поседенцевъ, тавъ и крестьянъ 
п о  3 8 . Н о  при этом ъ надо принять ещ е в о  вавмаш е число 
т е х ъ  и  другихъ. Количество п р есту п а ете  ссыльныхъ распреде
ляется н а  и хъ  число въ  4 0  я  4 5 ,0 0 0 , число ж е  лреступнивовъ 
©сталъныхъ сослов1й  на количество н ь 3 2 7 ,0 0 0  и  3 2 8 ,0 0 0  жи
телей —  это  разница огромная. П ри такой  пропорции числен-



202

вое преобладание количества п рестун л етй  ссыльннхъ обнаружи
ваешь, ч то  преступность между ссы л ьн ы м  со сл о в !е м  является 
не только н е  ничтожною, н о  поразительною. В отъ  факты, к о 
торы е не могутъ быть не признаны знаменательными.

В ъ  дополневйе къ  угол овн ы м  скЬ дЗ там ъ в  анализу п р е- 
сгухаеш й въ  Сибири, слйдуютъ происшествия, публикуемый въ 
Г у б е р н ск и !. Вйдокостяхъ, который такж е даю тъ наиъ возмож
ность составить се б 4  п он я та  объ  особенностяхъ мяогихъ сибн р- 
свнхъ преступлений и  ихъ м^ствомъ тапическомъ характера.

О бразчиком  преступлен!!! могутъ быть сдЬдуюпця. „И р к ут- 
сю я  Г уберн ски  В едом ости" сообщ аю сь, ч то  въ  киренсномъ округа , 
въ  деревн'Ь Чугуевой, 1 0 -го  мая, въ  одиннадцатом» часу вечера, 
поселенцы (ссыльные): Вукановъ 2 2  л&съ и  М ухамедъ Н епом- 
пящШ 5 0  л'Ьтъ, чрезъ взлоыъ окна в ъ  ннтейноыъ заведеюи кре
стьянина Я кова Черкашина, вошли въ горницу, гдЬ  спали санъ  
Черкашинъ съ ж еною , об а  пьяные н  дочери нхъ: А нна 1 6  л§тъ , 
у  которой были н а  рукахъ отцовск’ш деньги, н  А вдотья б  л й гь . 
Злодеи изранили прежде всего маленькую девочку, которая вскоре 
в  умерла затЬмъ; допытываясь ден егь у  А нны , нанесли ей  ни
сколько тяжедыхъ ранъ, и  отнявъ деньги, хотели  убить, н о  въ  
эт о  время постучался поселенецъ В ороновъ. Узнавъ его  голосъ, 
Анна начала кричать и  звать н а  помощ ь, что и заставило б е 
жать убтйцъ.

И зъ Ишима, отъ 2 8 -го  февраля 1 8 7 5  года, извещали въ  
„Б и р ж у": в ъ  послЗгдшй день маслявицы, 2 2  февраля, въ  н а ш е м  
города было соверш ено зверское, неслыханное преступлеш е. П одъ 
вечерь этого  дня, къ устроенной среди города гор 4  для катанья 
подъехало трое ухарей, схватили в ъ  свои сани д-Ьвушку тринад
цати лЪтъ н увезли е е  з а  городъ, несмотря н а  отчаянные вопли 
несчастной жертвы. З а  городонъ девочка была растлена и  изна
силована троими похитителями поочередно. Иотомъ негодяи воз
вратились въ  городъ и  выбросили полумертвую девочку п а  улицу. 
Полац1я, н е  могшая предупредить звйрскаго преступлен1я, хотя 
и оказала эн ер п ю  прн розыскЬ злодЬевъ, в о  д4вочк£ эт о  н е  
было ут^шентемъ: он а  черезъ сутки  умерла въ  городской боль
ниц*.

Недавно изъ Красноярска было разсказано такое событие, Въ 
местной ж енской гимназш пропала горничная. Всл&дъ зат*м ъ 
найдена была н а  берегу обезображ енная голова, косы  продеты  
въ  уш и. Д аа*е, собака таскала н о  городу человеческую руку. 
П о  э т и м  ч а с т я м  узнали пропавш ую девуш ку; она бмля вар
варски умерщвлена н  изрезана, у  вей  вырезаны были груди ,
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половыя части и проч. Одновременно въ города исчезли ш вей- 
царъ женской гимназйг и  шгсарь изъ какой-то каицелярш, на 
воторы хъ и падало подозрйш е. ВскорЗ» оказалось, что они были 
оба ссыльно-каторжные, живппе въ К расноярск^ по фальшивымъ 
паспортамъ, и  ©дияъ изъ здодЬевъ былъ даж е сторожемъ дЬвн- 
ческаго заведешя. Н аконецъ, характеристическимъ происш естиемъ 
можетъ служить преступдев1е въ И ркутск^, 5  октября 1873  г. 
Въ И ркутск^ была убита вдова, купчиха Чурина, съ  дочерью, 
кухарка, бурята работпикъ и  дворникъ; посд'Ьдн'ю двое брошены 
въ А н гару, на набережной которой стоялъ домъ Чуриныжъ; гор 
ничная дЬвушха была обезчещ ена однимъ изъ убш цъ и задушена 
петлей, но н о  счастливой случайности осталась жива и явилась 
виослЪдствш единственной обличительницей преступнаковъ. В о
общ е уб!йство это  сопровождалось возмутительнейшими ястяза- 
нмши. Конечно, обстоятельство это  наделало много шуму въ  ето- 
лнц-Ь наш ей ссыльной страны, хотя подобный у бй ств а  е е  р4д 
кость въ зд4шнемъ край- Убийство было соверш ено по заранее 
обдуманному плану и  составляло, говорятъ, первое изъ задуман- 
ныхъ. В ъ  преступлении участвовали трое ссыльно-поселепцевъ и 
трое бродяга. Преступники вели себя на су д * , какъ и передъ 
наказашемъ, весьма хладнокровно- Н екоторы е изъ нихъ созда
вались на судй въ совершонномъ злод'Ьйств’Ь, говорили весьма 
спокойно: „взялъ да и придутилъ“ , нли: „придуш ить да и  бро- 
ш ъ  въ А нгару Н екоторы е изъ нихъ вътюрьм'Ь еще обещ а
лись перерезать половину города; они были урожденцы витеб
ской, каменецъ-подольской и  тверской губерш й, ссыльные въ  Си
бирь, шшавпйе въ  чуж ую страну, озлобленные па все ихъ окру
ж ающ ее. В ъ  виду звЪрскаго преегуплешя трое изъ главныхъ лре- 
ступпиковъ, внповныхъ въ  убШствЗ> и грабеж ^, судимы были 
военпымъ судомъ и  приговорены къ повышенно. И ркутскъбылъ 
свид'Ьтелемъ самаго уж асааго зрелищ а.

Значительная часть сибирскихъ преступлен^ отличается зв4р- 
ствомъ и  грубостью. Это зависигь какъ отъ  свойства преступ- 
никовъ, озлобленныхъ каторжниковъ, артистовъ иреступдешя, такъ 
и отъ  мЬстиыхъ суровы хъ и огрубляющ пхъ условгё жизни. Въ 
Сибири, какъ въ странЪ девственной, пустынной, при слабомъ 
*ш яш н власти и полпш и, престунлеш е становится и не
обузданнее; наконецъ, благодаря п р о с т о й  жизни, патр1архаль- 
ности и  слабо развитой гражданственности и  отсутств'ш город
ской цивилизащи, которая всегда предполагаетъ большую осто
рож ность, преступлев1Я проявляются безъ утонченности и хит
рости а  въ самыхъ грубы хъ и простыхъ формахъ. Люди, на-
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блюдавппе жизнь ссыльныхъ н а  золотыхъ прш скахъ, передавали 
ш ш рим*ръ, что въ  Сибири т о н е й  могаенникъ часто делается 
грубымъ злод*емъ; гдЪ онъ д*йствовалъ прежде утонченными 
средствами съ  помощью хитрости, обмана, вш бр^тагельности, 
тамъ, въ Сибири, действуетъ просто „обухом ъ  топ ор а ", потому 
что и  изобретательности такой не требуется.

Однако въ Р оссш  сложилось м н * т е , что въ Сибири реш и
тельно не замечается опасности для гражданской жизни, и  м ест
ные жители никогда не жалуются на п реступ л етя , а  потому 
заключили, что самый пресгуптеш я, исключительны и р*дки. 
Чтобы выяснить себ*  это , мы составили хронику за  два посл*д- 
Hie года обо  вс*хъ  печатавшихся, выходившихъ пзъ ряда собы - 
Т1яхъ, въ газетахъ, которая можетъ довершить картину местной 
жизни.

Хроника эта  содержитъ 3 3  возмутительныхъ происшеств1я и 
дополняется следующими св*д*ниш и о н4которыхъ городахъ. 
При переписи* томской городской управы по поводу усилив- 
шихся преступлений оказывается, что съ  1 ш л я  п о  7 октября 
1 8 7 4  г , въ город* было 3 0  случаевъ убШ ствъ н  воровства, а 
по полицейской ведомости показано 5 8  преетупленш этого рода,—  
въ три месяца. П о обнародованнымъ св*д*ш ямъ газеты  ̂Си
бирь ̂  въ район* иркутскаго военнаго округа ежегодно реш ается 
отъ 3 0  до 4 0  д*лъ, который прекращ аются за  неоты скатем ъ 
виновных*. Н аконец*, изъ Енисейска намъ ггитуть дал*е, какъ 
въ вын*ш нюю зиму сообщалось сл*ду»лцее: „лишь только усп*ли 
несчастные обыватели оправиться отъ  горя и успокоиться поел* 
страшной катастрофы (изв*стнато пож ара), какъ нежданно, не
гаданно у  нихъ явилась новая тревога и  новое безггокойство ва 
свою жизнь и  имущество. В ъ  гор од *, въ т е ч е т е  самаго корот- 
каго перю да времени, было соверш ено нЬсколько убьйствъ, гра
бежей и кражъ. Н 4которы я изъ этихъ преступленШ , по своему 
зверскому характеру, см*лости и  неразборчивости въ  отнош енш  
м *ста и времени ихъ соверш еш я, положительно выходили, какъ 
говорится, изъ ряду вонь: были случаи кровавыхъ сценъ среди 
б*лаго дня, на людныхъ улицахъ. Паника до того  овлад*ла 
м*стныыъ общ ествомъ, что, несмотря на его привычное равно
душие ко всякаго рода преетуш еш кмъ, въ сред* его раздались
сильные протесты и явное негодоваеге на безд *й еш е местной 
полищи",

Тавде факты н ед аю тъ  повода заключить о  значительной без
опасности жизни въ кр а*. Н о факта незамеченное™  престу- 
пжешй въ Сибири точно такж е получилъ настоящее объяснеш е
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въ последнее время; онъ объясняется привычкою въ  преступле- 
ш ямъ. Самыя ужасныя престунленш здЬсь не производятъ вле- 
ч&тлЪшя. В отъ что объ  этомъ лшпетъ одинъ изъ наблюдателей 
сибирской жизни: „в ъ  одну зиму, часовъ въ  6 вечера, было не
возможно ходить по улидамъ. Kaiue-то  молодцы, съ  песнями, на 
тройкй, въ кош ев!» разъезжали п о  городу и  довили арканомъ и 
баграми ггроходшцихъ и  проЬзжающ ихъ по улицамъ. И  все это 
сходить съ  рукъ я  считается вещью крайне обыкновенною, въ 
которой жители привыкли и  пригляделись. Лредыетъ для разго- 
воровъ всегда есть; н о  тонъ самыхъ разговоровъ идетъ какъ о  
погод й . Какая-нибудь кумуш ка соверш енно хладнокровно^ ни
сколько не возмущаясь, разсказываетъ объ  уб1йств4 или воров
ства , вакъ будто дйло вдеть о  зарйзанномъ теленкй или раз
битой посудинЬ. В ъ  первое время я  удивлялся подобнымъ вещамъ, 
потомъ мало-но-малу соеергиеюю приш кь и  обжиъся* 1).

Сибирь въ этомъ случай похож а на постоянное поле битвы, 
гд4 оставппеся въ живыхъ весьма мало говорятъ объ убитыхъ. 
При темнотЬ и  невйжествЬ сибирской массы населенш, общ е
ство долго не замечало окружающ нхъ явлешй, оно не жалова
лось на ссылку и соверш енно сжилось съ  своимъ доложешемъ. 
Если заявлялись жалобы н о  поводу преступлена, то  обвинялась 
обыкновенно недостаточная бдительность полицш. Тавихъ жалобъ 
ыы не мало встрйчаемъ въ  корресиопденщ яхъ, а  въ последнее 
время въ Томскй объ  этом ъ загоралось цйлое дйло. Городская 
управа, въ виду усилившихся грабежей и краж ъ (а  уголовная 
хроника этого города, какъ видно, поразительная), просила п о - 
лицпо усилить бдительность и  наблюдать за  ночными сторожами. 
Полищя обиделась. А  за  представлеше томскому губернатору на 
вадъ эги хъ  происшествий вся городская управа въ иаличномъ 
состав^ отдана была подъ судъ- Дйло это  перенесено въ сенатъ. 
Н а самомъ дйлй въ городй съ  1 1юля д о  7  октября 1 8 7 4  г. 
было 3 0  случаевъ убш етва и воровства, а  по „ПолицеЙскимъ 
Вйдомоствмъ" показано 5 6  лреступлеш й этого рода въ три м е
сяца. В отъ  источникъ этихъ  пререкашй! Tania пререк&впя не 
рйдкость въ Сибири въ виду мйстдыхъ особенностей края.

Однако настоящая причины преступлен^ начиеаютъ все чаще 
выясняться.

Нравственное клиш е ссылки, вром й того, отражается и  мно
гими другими явлениями въ Сибири. Такъ, указывается на раз- 
вит1е разврата, незаконныхъ сояьитШ и  увеличение незаконныхъ

*) См. Е е  столь отдалбйиыя к к т а  Сибири. „Огеч. Зап.и 1875, ш ль, ст. 19*
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рождешй въ  в р а * . Иркутская губерш я, п о  числу незавонныхъ 
рождешй, напрнм*ръ, занимаете второе м *сто. (В ъ иркутской 
губернш  н а  1 0 0  т . кителей приходилось 3 9 1  незаконнорожден
ный, въ  П етербург* 4 9 7 , въ М оск в* 2 3 7 , а  въ  саратовской и  
рязанской губ. 51— 52). Н есоразмерность половъ между ссыль
ными естественно влечетъ къ разврату; т *  ж е явлешя замеча
лись н  въ Австралш и, по словамъ Д юкэна, составляютъ самую 
невыгодную сторону ссылки.

Точно также указывают* въ Сибири н а  распространееме си
филиса, заносимаго париями 1). В ъ  иркутской губернш  называютъ
ц*лыя селенхя, гд *  эта  страшная болезнь пораж аете людей, с о 
вокупно семьями, не исключая грудныхъ и  рож дающ ихся д*тей. 
Д-ръ Ш прекъ о  томъ ж е сгад*теяьствуете на А м ур*. К ром * 
того, ссылка, говорить, не могла остаться безъ иравствсннаго 
вл ш тя  на самое воегтташ е сибиряковъ, па и хъ  нравы. Наши 
учителя, пишетъ одинъ сибирякъ, няньки, гувернеры, капиталисты, 
м*стная интеллигенцш и  даже сакыл власти, напрнм*ръ, во 
лостные писаря— изъ ссыльных*, что не могло остаться безъ п о - 
сл*дств!й. М *стн ое общ ество заражалось влмш емъ преступнк- 
ковъ. Ссыльные научили сибирское крестьянство страсти б ъ  про
мыслу фальшивыми билетами; зд*еь сущ ествуетъ ц*лый воровской 
промыселъ ср*зываш я чаевъ, въ которомъ в е  р*дко участвуютъ 
сами купцы, вакъ недавно открылось въ К анск*. —  В ъ  Сибири 
существуетъ множество спекулянтов*, которые служить только 
организаторами преступлений, для которыхъ исполнителей достав
ляете бродячее сословие; организаторъ долженъ скрыть и  спро
вадить продукте престуялеш я, и  конечно ему достается львиная 
часть при этомъ. Сосланные конокрады, фалыпиво-ыонетчики, 
ерЬзыватели чаевъ, находятъ у  подобных* лнцъ п рш тъ  и прак
тику; поэтому неудивительно, что торговля не распространяется, 
и въ н*которыя м *ста бываете иногда не безопасно купцу t e -  
дить. О тсутствш  личной безопасности сл*дуеть приписать отста
лость Сибири въ промышленном* отношении, вялость взаиш ш хъ 
сношешй н  нев*жественное состой те  края. Ссылка производить 
растл*вающее хш яню и  на друг1я сферы общественной жизни.
Она охватываете сибирскую промышленность, практику чиновии-

г)  ПосгЬдею санитарные отчеты свнд^тсльствуютъ положительно о рас
пространены эараэительвыхъ бол-ЬзнеЯ по главному ссыльному тракту. Ссыль
ными разносится также тпфъ, и ими была занесена холера (см Санитарный 
Огчегь по Зап. Сибири д-ра Ремезова). Больной и зарадтепвый ссыльный эле- 
менть неблагопрштетвуй раедложешю, часто вл'метъ и инымъ образомъ, отра
жаясь вырождещемъ ж поннжетемъ породы.
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чества и  наконецъ даж е простирается н а  восшггаше д$тей. 
Г . М аксимовъ говорить, ч то  сибирские napiam u русскихъ ска- 
8оеъ наполняются бродяж ескини персонажами; известно такж е, 
что си би р сй я  дйти пграютъ „в ъ  бродяга*, „в ъ  подж оги*, н 
даж е разыгрываютъ сцены  бродяж еекаго самосуда.

П онят! я о  собственности и  гражданственности въ  Сибири по
этому бол'Ье, чЬмъ, гд'Ь-либо, поколеблены, п р ен ебреж ете в ъ  чу
ж ому интересу развило хищ ничество и  неразборчивую наживу; 
бор ьба  с ъ  ссыльными породила сам осуда, м ассу безирав1я; нако
нецъ самая ссылка извратила до известной: степени нравы адми- 
нистращ и.— Вредное вл!яш е неравноправности сибирсваго насе- 
л еи я  отраж ается и н а  нравахъ полицейской администрацш Си
бири. Привыкши больш ею частью практиковать свою  власть на 
бродягахъ, сибирский чииовиикъ практик у етъ т }, ж е средства 
для узнаш я истины, или для и справлетя зла, в  н а  полноправ
ной  части сибирскаго н аседетя . Лучшимъ грим4ромъ этого  м о - 
ж етъ  служить сй дун н щ й  случай: 1 8 7 1  г ., смотритель варШ скаго 
золотого промысла, Демидовъ, открылъ убШ ство, соверш ониое 
одвимъ каторжным^.-, чтобы раскрыть вей  подробности преступ- 
леш я, Демидовъ пыталъ черезъ палача жену уййцы , которая 
бы ла женщ ина свободная, пришедшая въ  Сибирь съ  мужемъ 
добровольно и , следовательно, избавленная отъ  тЬдеенаго нака- 
заш я; потомъ овъ  пыталъ одпннадцатил4тнюю дочь уб)йцы; д е 
вочку держали н а  воздух^ и  палата е&къ е е  розгой  с ъ  головы 
д о  пять; ребенку у ж е  бы ло дано нисколько ударовъ плетью, и , 
когда он а попросила пить, ей  подали соленаго омуля. Плетей 
дано было бы и  больш е, еслибы самъ лалачъ н е  отказался про
долж ать битье. И  между тймъ ж естокость Демидова есть есте
ственное послйдетйе того  воспитан!», которое онъ  долженъ по
лучить, долго управляя ссыльной массой. В се  э т о  далеко не сви- 
д£тельствуеть о  благогаорительномъ нраветвенномъ влйяти ссылки. 
В ъ  заклю чен» мы считаемъ не липшимъ привести нисколько вы- 
пнсокъ изъ корреспонденцш , выражающихъ отнохпеше ьйстнаго 
общ ествеынаго м н Ь тя  къ  ссы лка. В ъ  корреспонденщ яхъ чащ е и  
чащ е слышатся жалобы н а  бродягъ, безпаспортиыхъ и  безпрнот- 
вы хъ  ссыльныхъ, ваполняющ ихъ города и  пороадаю щ ихъ п ре- 
ступлеш я. Такъ, в ъ  1 8 7  В году  корреспондента изъ Омска, рисуя 
полож еш е осаждаемаго бродягами н преступлешями города, 
восклицаеть: „постоянная ссылка въ  Сибирь ненужнаго для евро- 
пейскихъ гу б е р в й  люда ставить насъ въ  постоянную блокаду 
©тверженныхъ людей. И  нагдЪ, каж ется, эта  блокада н е  чув
ствуется такъ сильно, какъ въ  омскомъ округа* („Е ам ско-В одж -
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свая Газета* 1 8 7 3  г . Jf: 8 9 , корресыондешця яа% О мска). И зъ 
Тлп|рр&гч£я въ  январе 1 8 7 5  г. сообщ аю т* п о  поводу уголовнаго 
случая, соверпюняаго поселенцем* (краж и в ъ  церкви): „в ъ  п о 
следнее время продетар1атъ нашъ усилился вапливомъ новыхъ 
лицъ, нзъ  которых* большая часть приписана сю да въ  мещане 
и, по отсутствш  адЬсь работа, въ зимнее время положительно 
б-Ьдствуетъ. Они ж е соверш аю т* прсетупленш " („Н ов ое  В рем я", 
1 8 7 5  г. Л* 1 2 ) *). И зъ той ж е губернш  посылается дал4е такое 
ш в й ш е : „Сибирь* сообщ аете, что большой наплыв* ссыль- 
ныхъ и  бродягъ быдъ причиной того , что въ енисейской губер 
нш , въ первые только пять мЪсяцевъ нян'Ьшняго года, было 
ограблено семь церквей и , сверх* того, было четыре покугаеш я 
на ограблеш е. П ри одномъ случай въ  селй Ю кйевскомъ, на 17  
апреля, убитъ трапеж ш гь. К ъ счастью, почти вей злоумышлен
ники пойманы. П ри изслйдованш открылось, что воры изобрели 
новый способъ проникать въ церкви, черезъ разборку дымовьгхъ 
трубъ.

Н аковецъ, въ  последнее время вей корреспондепдш  нзъ 
Омска, Томска, Красноярска, Енисейска и  И ркутска сливаются 
въ единогласный протеста противъ ссылки въ край. Передавая 
о  бЬдственгашъ положенш ссыльных*, корреспондент* изъ Ени
сейска въ 1 8 7 5  г . прибавляете: „ссылка эта  приносите чист^й- 
цпв вредъ краю ; отрицать вредъ ея для Сибири и  признавать 
ея пользу и необходимость могугъ только люди, не живппе въ 
Сибири и  не видйвпйе массы ссытьныхъ па новой, чуждой имъ 
сторонй. Чймъ скорее Сибирь избавится отъ этдхъ подневоль- 
ныхъ, пришлых* людей, тЬмъ он а больше выиграете въ  прав- 
ственномъ и материальном* отнош енш ".

Сибирь, вакъ известно, служить для Р о е с т  какъ-бы венти- 
ляторомъ,— пиш ете корреспондента ивъ Том ска, объясняя местный 
престуш еш я,— въ который выходить все  ненуж ное.— И  все это  
группируется п о  большей части въ  наш ита бодыпнхъ городахъ, 
въ особенности въ  Томсвй. К аж дое лйто присылаются тысячи 
поселенцев*, которые, войдя въ  Сибирь, выпускаются, какъ го 
ворится, на вс4  четыре стороны, решительно безъ всякихъ средствъ 
къ жизни. Н езнаш е местности, новизна обстановки и  трудность 
достать какую-нибудь работу, при изобялш  рабочихъ рукъ, не
вольно заставляют* поселенцев* прибегать безъ разбора к о в с е -

*) Мы жопн бы привести подобяыхъ корреспонденций пассу, которых м и  
ийли подь рукою за два последних* года, но ограничиваемся только неко
торыми.



209

возможными средствам* къ  сутцествовашю. Л егко понять, какъ 
у насъ при такой обстановка должны процветать всякие виды 
мошенничества и  безобразЫ . Даже при хорош ей полицш было 
бы трудно соверш енно гарантировать жителей отъ  грабежей, 
убШствъ и п роч ., между т£м ъ у насъ въ  настоящ ее время по
лиции на почти не сущ ествует^  если ж е она и вздумаетъ 
заявить о  своемъ сущ ествованш , то  въ такихъ нсключительныхъ 
случаяхъ приносить жителямъ болЬе вреда, ч$мъ пользы ". Н а- 
конецъ, иркутскШ  корреспонденту п о  поводу слуховъ объ  от- 
м4н*Ь ссылки, выражается такимъ образомъ: „хоти те ли знать 
что думаютъ сибиряки о  ссылкЗ>? Вуляте ея  давно испытывается 
Сибирью, и  отношение населешя къ ней довольно определенно 
выяснилось, хотя бы потому, что н $тъ  ни одной лроЬзжей до
роги, гд 4  мож но было бы Ездить безопасно. Недавно разбойни
чали около Нерчинска, Томска в  Тобольска, такъ что не было 
проезда у  этихъ центровъ Сибири. Этимъ путемъ создается у 
насъ искусственная осада городовъ; легенды „ о  двенадцати раз
бой н и ках*", явивш1яся въ прошломъ стодЪтш, осуществлдаотся 
и въ наш е время: ещ е на-дняхъ, въ окрестностяхъ Иркутска, 
поймана шайка, систематически грабившая въ города и окрест
ностяхъ. Л-Ьтомъ убиты были дв4 беззащитный женщины, теперь, 
по слухамъ, идетъ процессъ одного адвоката изъ ссы ды ш хъ, 
обвиняемаго въ отравлеши иркутской дамы, своей доверитель
ницы. При генерал-Ь Синельников^ повышено трое ссыльныхъ 
бродягъ, и зр ^ а вш и хг въ И ркутск^ ц'Ьлое семейство- Н о это 
только преступления изъ ряду выходяпця. Сколько ссыльныхъ 
вторгается въ семейную жизнь, съ  помощью денегъ и  связей, 
сколько обмановъ и  неуловимыхъ мошенничествъ —  и не иере- 
честь! Ссыльные становятся здЬсь въ глав4 промышленныхъ 
предпр1ят1й; они играютъ видную роль въ общ еств^, они являются 
интеллигенц1ей.

„Н есмотря на то , что ссыльные не пользуются у  насъ до- 
в4р1емъ, они, т4м ъ не ыен4е, производясь на все  общество глу
боко развращающее вл'шше. Намъ известно, сколько разврата, 
подъ вл1яшемъ нищеты, поселили ссыльные въ  мЬстностяхъ, при- 
легающихъ къ частнымъ золотым* пршскамъ. П он и ж ете прав- 
ственнаго уровня города И ркутска, выражающееся въ громад- 
номъ развитш  проституцш , положительно объясняется бедностью  
ссыльныхъ ж енщ ину умножев1е преступлен^ противъ чужой 
собственности определяется нищетою преступников*. Думаютъ, 
что безъ ссыльныхъ въ Сибири не будетъ рабочихъ рукъ, что 
упадетъ земледЗше и  не станетъ ремеслеяниковъ. М ы  знаемъ,
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что земледЬльцемъ делается изъ ссыльньгхъ развЬ одинъ изъ ста, 
да и то едва ли. Съ отвр ьтем ъ  ремесленныхъ пгаолъ, намъ р а 
бочее изъ ссылыгыхъ вовсе не понадобятся. Л  если понадобятся 
труженики на пршеви и  на фабрики, то  только кликните кличь—  
и цЪлыя артели явятся изъ европейскихъ губерний, какъ те 
перь они являются отовсюду даже на а м у р сте  прш ски, какъ сви- 
дЪтельствуютъ факты. Ссылка сделала то , что Сибирь стала не- 
удобо-обитаемою для самихъ сибиряковъ и  они бйгутъ изъ нея 
безъ оглядки".

Указания эти  и  отзывы, слышащееся изъ самой Сибнри, не 
могутъ теперь уж е не заслужит», нйкотораго внимания, въ  виду 
подтверждающихъ фактовъ уголовной статистики и общ аго поло- 
жешя ссыльныхъ. Они показьгваютъ, что мнЪще о  нравствен- 
номъ и  мора вазу ющемъ значенш нашей ссылки въ тЪхъ ф ор- 
махъ, въ какихъ она проявляется, миновало и  должно утратить 
свое значеше.

Въ заключеше наш его очерка остается сделать неболышя 
соображен1я, во  что обходится ссылка государству й  местному 
населеш ю, чтобы  ш гёть п о ш т е  о  выгодности и дешевизн^ этого 
наказашя.

Еакъ за-границей, такъ и  у  насъ утвердилось мн^ш е, что 
ссылка, какъ наказаше, представ лястъ необыкновенно удобный и 
депгевый способъ избавляться отъ пресгуппиковъ. Выгоды его осно
вывались обыкновенно на томъ, что государству чрезвычайно
мало стбитъ переправа преступника въ другую местность, и  за - 
т^мъ оно слагаетъ уже всяк1я заботы о  немъ съ  себя, предо
ставляя его собственнымъ силамъ. Дешевизна эта  обусловли
вается вообщ е преж н ш ъ воззрй тем ъ  на наканаше и  на лич
ность преступника. Самый дешевый способъ отделаться отъ  пре
ступника былъ, конечно, смертная казнь, которая и практикова
лась въ дрсвнЬйшее время. ЗагЬмъ явились нзгиаш е и ссылка. 
Древшя формы ссылки не отличались особенною заботливостью 
и ш печеш емъ о  преступник^. Англ1я перевези та престуишгковъ, 
какъ рабовъ, на корабляхъ и продавала на плантащи. Наша 
пешеходная гоньба ссыльныхъ, въ прежнее время, такж е могла 
считаться дешевымъ наказашеыъ. И хъ гнали целыми тысячами 
связанными цепями, какъ стада. Селили, какъ попало, часто въ 
мйстностяхъ, гд-Ь они тотчасъ ж е вымирали; такъ, наприм4ръ, 
Чичерин* ш губилъ тысячи ссыльныхъ на болотистой Вараб-Ь, во 
время проведения дороги. Ж изнь ссыльнаго мало ценилась Н о 
со временем* ссылка, однако, требовала все бблыпихъ и 66ль- 
шихъ попечешй по приложешю къ ссыльному, и большихъ госу-



—  211  —

дарственных* расходов*, не говоря уж е о  том *, что дешевизна 
наказашя никогда не говорила за  его  совершенство.

При защит® ссылки, как* наказашя, въ современныхъ фор
м ах*, и  въ доказательство дешевизны его , обыкновенно ссылаются 
на незначительность расходовъ на нее по нашимъ см®тамъ; но 
мы позволим* себЬ  зд®сь некоторое выяснеш е эти х* цифр*, 
точно такж е какъ и укаж ем* н а  бол®е полную оценку стои
мости ваш етй ссылки.

Стоимосиъ пересылки для казны въ Сибирь одного арестанта 
еын® выч сляется средним* числом* въ 5 0  р ., принимая снаб- 
ж еш е егот.и  одеж дою; но зд-Ъсь разумею тся одни путевыя из
держки, т .-е . одни кормовыя, притом* принято препровождеш е 
только поглавному сибирскому тракту, имеющ ему искусственные 
пути п о  Волг®, Кам®, и  перевозку о т *  Перми до Тюмени на 
подводах*, чтО составляет* только одну в®твь пересылки. З а-то 
не принято во вшшая1е содерж аш е тракта, который хотя и  со 
кращ ает* время на препровождеш е арестанта, н о  етйитъ довольно 
дорого, чтЪ доеихъ п ор* затрудняло введ ете  перевозки по другим* 
трактам*. Зат®мъ, не причислено препровождеш е ссыльнаго по 
пеш еходному тракту до главнаго еибирскаго и  препровождеше 
по Сибири п®шимъ путем* до м®ста назначешя, чтй значительно 
поднимет* содерж аш е арестантов* в *  дорог®, такъ-как* 1 0 0 0  
верст* д’Ьлается зд®сь въ  6 8  дней. Д о Сибири доходит* аре
стант* въ полгода и  нередко въ год *  ') .  Н ичто ссыльному не 
препятствовало оставаться в *  больниц® н , наконец*, за  ним* на 
казенный счет* часто следовала и семья. (С ъ 1 8 6 7  г . по 1871 
год* проследовало в *  Сибирь за  ссыльными 5 5 8 1  женщина в 
1 2 ,6 2 7  д4тей). К *  этому надо причислить содерж аш е ссыльнаго 
въ тюрьм®, до отправки въ Сибирь и  до распредйлешя на м®- 
ст®, наконец*, содерж аш е ссыльнаго (въ  тюрьм®) до весны, 
всл®дстае пр’юстановки съ  1 8 6 7  г . вимняго препровоидееш . В се 
это  должно возвысить н а  него издержки. Препровождавшая 
команды такж е должны войти въ  счет* пересылки, который хотя 
въ чисд® 1 4 ,8 6 7  ниж них* чинов* и употребляются для конвои- 
роваш я в е  одних* ссыльных*, а  такж е и  пересыльных*, в о  20 -ть  
команд* съ  1 3 8 6  чел. конвоя служ ат* на главном* ссыльном* 
тракт® исключительно ссыльной систем®, точно такъже как* и 
друпя команды, особенно в *  Сибири. В се это  увеличивает* стои
мость пересылки. У ж е г . Ю феровымъ вычислено было препро-

*) Съ 1-го мал по 1-е октября 1874 г. отправлено из* Тюмени 7644 муж
чин ь, женщин* н д'Ьтей тг&щшгь порядном*.
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воадеш е одного арестанта съ  издержками въ  1 4 2  р ., но если 
присчитать ©одерк&ше его до весны въ ц ентральное. пункт!;, 
стоящ ее н е  н еяЬ е 6 0  р уб ., разложить расходы  на семейства, 
содержание четырехъ эвспедищ й, инспекторовъ н о  пересылав и 
водворение ссыдьнаго, затраты на водворен!е, то цифра эта  ока
жется вдвое, если н е  втрое 6 oa ie . Дальн'Ьйппе матер1адьные ц  
еематер1альные убытки оть  ссыльной системы, какъ, нанриы4ръ, 
побеги , содержание бродягъ въ тю рьм4 насчетъ казны ц&аые 
годы , н е  подвергаются точному вы числен!», н о  они тож е не 
ыогутъ быть ©пущены въ общемъ разечегё ссыльной системы. В се 
ото  подало поводъ въ последней редакцш  записки о  тюремной 
и ссыльной реформ^», въ  комитет^ таинаго советника Зубова, 
при окончатедьномъ раземотр&яш тюремной реформы, дать с.тЬ- 
дуюпця заклю чен^: „сибирская ссылка обходится для государ
ства весьма дорого. Расходы н а  ссыльныхъ въ настоящее время 
производятся изъ разеообразныхъ источниковъ, вавъ-то: изъ суммъ 
общ ества шшечительнаго о  тюрьмахъ, изъ государствевдаго казна
чейства, нзъ тю ремваго капитала, капитала министерства вн у- 
тревняхъ дЬдъ, изъ гоеударехвеннаго земскаго сбора, изъ город- 
скихъ доходовъ, изъ суммъ приказа о  ссыльныхъ, а  значительная 
часть и хъ  отбывается, кромЪ того, сибирскими жителями въ 
вид$ натуральной повинности. Если стоимость ссылки определять 
тЬми только расходами, которые производятся изъ суммъ госу- 
дарствевныхъ, въ тЬсномъ смысла этого  слова, то  дешевизна ея 
въ сравнеши с ъ  другими мерами наказанш стояла бы  ы Л  вся 
каго союгЬш я. Однако государствснньш ъ расходомъ сл'Ьдуетъ при
знать не только тотъ , который заносится въ с й г Ъ т ы  министерства 
финансовъ, н о  и вей другие расходы на общ !я цйли, произво
димые жителями въ  видЬ денежной или натуральной повинности. 
Разъ признавъ эту  безспорную истину, необходимо согласиться, 
что сибирская ссылка— м&ра въ высшей степени дорого стоющая 
для государства. Одна пересылка арестантовъ въ пределах* евро
пейской Р оесш , несмотря н а  послЬдовавиня п о  этой  части улуч- 
шешя и достигнутую экономно, обош лась въ  1 8 6 6  г . въ 6 ,7 7 8 ,0 0 0  
руб., н е  считая расходовъ н а  содержание управдешй центральныхъ 
и губернскихъ. О бщ ее число веЬхъ пересылаемыхъ въ  европейской 
P occia  арестантовъ доходить до 1 2 0 ,0 0 0 , такъ что пересылка 
одного человека обходится въ 49  р .; изъ этого  числа пересы
лаемыхъ по распоряжешямъ судебныхъ мйстъ 1 2 ,0 0 0  чсловЬкъ 
остальные ж е пересылаются обыкновенно н а  весьма незначи
тельный разстояш я, иногда лишь изъ одного уЬзда въ  другой 
той ж е губернии, такъ что стоимость пересылки не меньше 2 0 0
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руб. В ъ  Сибири передвш кеш е арестантовъ составляетъ натуральную 
повинность жителей; если даже расходы на передвижеше тамъ 
вдвое меньше, чймъ въ европейской Р оссш , то  окажется, что 
средняя стоимость передвиж етя одного арестанта до м 4ста 
ссылки обходится въ  3 0 0  рублей серебр ., т .-е . расходы, употре
бляемые теперь на передвижеше одного арестанта до мЪста 
ссылки, были бы достаточны для содержаш я его  п о  меньшей 
Mi>p*fc въ  т е ч е т е  4  л^тъ въ самой дорогой тюрьмЪ европейской 
Россш . Принявъ ж е во внимаше, что значительное число тяж- 
кихъ преступниковъ, вслЪдствю ш бй говъ , ссылаются въ Сибирь 
по два раза и  болЪе, даж е до 1 6  разъ, окажется, что издержки 
ва  пересылку важ даго арестанта должны быть приняты въ ббль- 
ш ихъ ещ е размЪрахъ. Этинъ серьевнымъ расходом » далеко не 
заканчиваются издержки, который необходимо затратйть на ссыльно- 
посетенцевъ и ссылъно-каторжныхъ. П остройка тюремъ и  ремоЬтъ 
ихъ требуегъ громадныхъ текущ ихъ расходовъ, несмотря на вхъ 
неудовлетворительное состояние. С одерж ате всЬхъ ссыльныхъ, 
которые, всл^дсгае ботЬзпей и дряхлости, впадутъ въ невозмож
ность поддерживать свое существование, ложится на местное на- 
селеш е; и  такъ какъ болезни, вслйдствге изнуревпй въ пути, 
бродяжества и неправильной жизни въ острогахъ, между ссыль
ными весьма часты, то  понятно, до какой степени тяжела для 
м-Ьстныхъ жителей эта  обязанность. Содержание ж е ссыльно-ва- 
торж ныхъ въ тюрьмахъ всецЪло ложится на государство и , какъ 
показать долговременный опыта, отнюдь не окупается произво
димыми работами. К о  всему вышеизложенному слЬдуетъ ещ е при
бавить, что сравнительная незначительность суммы, расходуемой 
въ настоящее время па отправление карательной ссылки, объяс
няется лишь тЬмъ, что правительство уклонялось отъ  дорого 
стоющ ихъ м$ръ, которых были бы необходимы для правильного 
ея отправления. Число дотжностныхъ лицъ, ныйющихъ яадзоръ 
за ссыльными, далеко меньше н еобходи м ая , получаемое ими со 
держание весьма незначительно, ссыльные не имЪюгь пгколъ, тре
буемый закономъ богадельни не устроены, даже сибирская страж а 
до того  незначительна, что изъ сибирекихъ остроговъ и  ьтЬстъ 
поселеш я не б*гаетъ  почти только тотъ , кто самъ не желаетъ. 
Словомъ, при сущ еству ющемъ бюджетЬ не м огуть быть достигнуты 
ни карательный, ни охранительный, ни исправительный задачи 
ссылки, и  для того, чтобъ поставить ссылку свопж о-нибудь удо
влетворительно, было бы необходимо произвести громадным за
траты, передъ которыми 10 миллшновъ руб. еж егоднаго расхода 
представляются ничтож ною песчинкою*. П оэтому можно судить,
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что издержки на ссылку должны оцениваться за  одно передвижетпе 
арестанта по ЗОО р м слйд. minimum въ 4 .8 0 0 ,0 0 0  ежегодно при 
сущ еств у ю щ ее  контингенте ссыльныхъ. К ъ  этому должно быть при 
числено содерж аш е этапнаго тракта и  военнаго конвоя съ  1 4 ,8 6 7  ч. 
ннжнехъ чиновъ, содержаше на пути тюремныхъ з&мковъ, этановъ в  
прочее; наконецъ, подводная повинность, выполняемая населешемъ, 
которая должна войти въ счетъ государственныхъ расходовъ *). С о
держание половины пересыльной страж и, п о  вычпелешю г . Л ох- 
ющ каго, должно быть ве  жен-Ье 2 .0 0 0 ,0 0 0  и  всЬхъ расходовъ на 
ссылку болйе 5 .0 0 0 ,0 0 0  р ., а  тогда стоимость на арестанта бу
дешь равняться уж е не 3 0 0 , а  8 0 0  руб. ^  В се  это— казп!>, а 
сколько ещ е стоить она общ еству? Дешевизна ссылки до сихъ 
поръ т4м ъ и  обусловливалась, что значительная часть издержекъ 
падала непосредственно на общ ество, въ видЬ ©собой натуральной 
повинности. Начиная уже съ  того, что государство ссылкою пре
ступника въ другое общ ество слагало всякую заботу о  немъ в
предоставляло содерж аш е его собственнымъ его  снламъ; когда 
ж е ссыльный н е  могъ помочь себй , онъ  ложился всею  тяж естью 
на общ ество. Судя потому, въ вакомъ неудовлетворигельномъ со 
стояв™  находится наша ссылка, надо заключить, что это  было 
въ большинства именно такимъ ©бразомъ. Еслибы казна продол
жала держать преступника въ тю рьм4, она расходовала бы по 
74  р . н а  человека. Теперь ж е общ еству приходится содержать 
ссыльваго. Принимая даже арестантское содерж аш е, н а  1 2 ,0 0 0

’)  До чего доходить и какъ годъ отъ году увеличивается содержагое се - 
бирскихъ з&мковъ и атапоиц видео изъ слйгующкгь св*д*в1й: въ  последнее 
время въ иркутской губерши достроено 10 новьгхъ втапныхъ тюремъ, пред- 
стоить еще построить 16; на покрыт!© этого расхода исчисденъ капиталь въ 
452.542 р., да въ предшествовавшее тр ех л !те  издержано ва  тотъ ж е предметъ
133,500 р. Въ Томск* построена центральная пересыльная тюрьма, для изб*- 
жан|я крайней тЬсноты, и поглотила значительные капиталы; то же предпола
гается сделать и въ Красноярск*. В ъ Томской губервщ возведено 13 этапвыхъ 
здашй, на что въ  1670 и 1871 годахъ ассигновало 44,000 рублей; въ  1670 году 
ва исправлеше томскаго замка ассигновано 19,717 рублей 38 коп., издержано
16.000 руб.; въ  1873 году предиоложеиъ для той же ц*лн новый раеходъ въ
16.000 рублей, которые, конечно, и употреблены уже в о  назначешш. Даже въ 
уЪщ ыхъ городахъ: КаинскЪ, Барнаул*, Ы йск* и М арш нск* всл*дсгые тесноты
тюремкнхъ по|1*щешй оть  притока бродягъ и пересыльных?», ©казалось необхо
д и м ы е устроить новыя тюрьмы, который уже проектированы. Словомъ, рас
ходы ва постройку и ремонта тю рем ьо-этатш хъ шм*лхен]б въ Сибири весьма 
значителен!, и  увеличивается съ  каждымъ годомъ. См. вгсподш ш М пце отчеты 
губернаторов». Сибири за 1871, 1872, и 1873 годы.

?) Въ Алгда пересылка арест аятовъ обходилась, надо заметить, еще дороже, 
а  именно 180 фунт, стер*., то-есть 1080 р.
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еж егодно идущ их* ссыльных* потребуется 8 8 0 ,0 0 0  р . Н о весь 
контингент* ссылки, проживающей въ Сибири, равняется 2 0 2 ,8 3 4  
человЬкамъ и на прокормлеш е его необходимо 1 5 .0 0 9 ,7 1 6  р . 
И звестно, что 4Д  ссыльных* не обзаводятся хозяйством* и  бро
дяж ат* Б о г*  знает* гд4; предполагая однако только половину 
бродягъ, прокормлеш е ссыльных* обойдется общ еству въ 7 1/г  
ыиллкшовъ. Вычисленные и призванные 4 0 ,0 0 0  бродягъ, ша
тающ ихся по Сибири, одни с т о ю »  2 .9 6 0 ,0 0 0  р . крестьянству 
еж егодно. Е ь  этому необходимо прибавить содерж аш е тюрем* 
городами и  местными обществами, добавочные расходы по со
держанию этапов*, подводную повинность для парт1й, убытки 
крестьянства и  больничные расходы на поселенцев*, недоимки 
а х * , уплачиваемая населешемъ, наконец*, убытки о т *  престу
плений, соверш аемых* ссыльными.

Содержаш е тю рем * в *  сибирских* городах* падает* на 
м естное общ ество; так *, п о  отчетам* губернаторов* вцдно, что 
тюрьмы содержатся въ  К расноярск!; и з*  государственных* и  зем
ских* сборов*, въ Ачинск^, КанскЬ и Минусинск!* на счет* 
городских* доходов*, въ Енисейск!; ж е на счетъ сбора съ жи
телей. Подводная повинность ложится значительной тяжестью 
на крестьян*. Такъ, по оффищальному отчету, в *  одной енисей
ской губерш и пересылка и  препровождеш е арестантов* требует* 
еж егодно 5 2 0 2  человека и  5 2 9 6  подвод*. Н а сельсшя общества 
ложатся значительный недоимки за ссыльных*, н о  податямъ, по 
уплат!» больничных* денег* за  поселенцев*, приходящаяся по 
3 0 0  — 4 0 0  р . с *  одного сельскаго общ ества; наконец*, расходы 
по содержанию усиленнаго ш тата волостного правления, въ виду 
множества поселенческих* дЬлъ и  переписки о  н и х* *); такой 
расход* доходит* до 5 0  к . съ  души сверх* платимых* за  соб 
ственный надобности. О дин* уж е этот*  расход* мож ет* соста
вить значительную сумму въ сложности. В се это  в *  совокупности 
заставляет* нести м естное населеш е, кром4 содержания с сш ь - 
наго, ц4лую массу новы х* налогов* за  него 2). Заметим*, что 
вся тяж есть системы падает* на одну часть насехеш я имперш,

*) Въ Собери въ самых* малых* волостях* у волостного пясаря по пяти 
в шести челокЬкь помощников*, а  въ большинства 10 и 12, съ жалованьем* 
отъ 15-тя до 45-ти руб., смотря по м^сту в  дороговизн* предметов* жазнп. 
Въ иркутской губ. расход* на волосгное правлеше равняется 4,500 р. и 
доходить до 74*/* кои. съ души. Т аш  волостаыя правлен!я выпускают* до 10 
в 2 0 ,0 0 0  всходящих* въ год* и */* пеиеппски относятся къ ссыдьно-посе- 
лепческоиу управлешю.

Такъ, например*, нынЬ взыскивают* съ обществ* за перевозку бродягъ.
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и именно на Сибирь; въ Сибири ж е п о . преимуществу на 
крестьянство. К рай тавимъ образомъ выполнялъ тюремную 
повинность п о  содерж атю  преступниковъ за  цЪлое государ- 
ство. Если некоторая гада въ Сибири находили ее выгод
ною , какъ, напр., золотопромышленники, черпавшие изъ кон- 
тингента ссылки свою наемную силу, если привилегированные 
классы не замечали ея, вакъ избавленные отъ  палоговъ, то 
крестьянство въ Сибири ве  могло ею  не тяготиться. Уплаты за 
поселенцевъ, которыхъ общ ество часто не видало и въ глаза, 
вром * n ap iifl, борьба съ  бродяжсствомъ, постоянный покражи, 
поджоги „заимокъ* (хуторовъ), избуш екъ, не могли не подрывать 
матер1альнаго благосостш ш я крестьянъ и не давать себя чувство
вать. К рестьянам  часто предписывалось брать ссылъныхъ въ 
работники, снабжать ихъ землю прнсЬвкомъ и  проч.; такимъ 
образомъ въ Сибири пробовали привить систему кабальную, 
практиковавшую въ Авегралш  „assignm ent system 'L7 но она 
ничего пе давала крестьянамъ, кром * убытка, и бо ссыльный 
просто садился на ш ею мужика. П оэтому крестьянство сплошь 
и рядомъ отказывалось отъ  npieMa ссылъныхъ и  выражало про
тесты противъ приписки ссыльныхъ. Н екоторы е местные акты 
свидетельствуютъ объ этихъ протестахъ, облеченвыхъ въ легальную 
форму. Н аир., въ 1 8 0 6  г . иркутский зеыстйй исправникъ Оладь- 
инъ прислал* верхоленскому коммиссару подробный проекта 
о приняли крестьянами ссыльно-поселенцевъ въ работники, съ 
услов1еыъ снабжешя ссыльныхъ за работу пищ ею, одеж дою , де
нежною платою и  присушками, на что крестьяне верхоленскихъ 
общинъ, въ полномъ своемъ состав*, ответили сл*дующимъ ак- 
томъ, который мы считаемъ необходимымъ привести ц*гаком ъ: 
„въ полномъ собр а ти  народа, въ  единогласномъ и  твердомъ 
нн*ш и утвердили, обществеппыыъ прошешемъ отказаться отъ  пред- 
писашя исправника и коммиссара, скромно предпосылая въ то 
же время своимъ возражешямъ оговорку, что хотя общ ество предпи- 
сашямъ начальства всегда должно съ  крайнпмъ усерд1емъ пови
новаться, но что въ настоящею* случай, по значительному числу 
въ креетьянскомъ общ еств* бЬдяыхъ крестьянъ, изъ сельскихъ 
■йрскихъ сторожиловъ, нуждающ ихся въ  наемной работ-Ь у 
своихъ ©бщипниковъ, по малости зчпашекъ и  прис*вковъ у  са- 
михъ крестъяпъ. не пм*ющ ихъ силы и могуты распахивать много 
земли по общей скудости достатковъ у большей части ихъ, об 
щество ленскьиъ крестьянъ никакъ не можетъ согласиться съ  
лредписавлемъ господина исправника о  прин ята крестьянами п о- 
селенцевъ въ работники съ  снабж еш емъ ихъ прис*ввами на дв*
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десятины и  проч. 1)а. Обременительность повинностей по содер
ж а н т  и устройству ссыльныхъ, вакъ и  п о  прокорнлешю дрях- 
лыхъ и стары х* (процент*. ихъ огром ен*), которые, за неимй- 
ш ем * богадЬленъ, исключительно пропитываются на счстъ 
сельских* общ еств*, порож даю т* и  до сихъ поръ многочисленный 
жалобы сибирских* сельских* общ еств*.

Н аиболее очевидным* свидетельством* о  томъ, какою  тя
ж естью падает* ссылка на м&ствыя общ ества и  какой вред* 
порож дает* она, служ ат* приговоры мещ анских* городских* 
общ еств*, представляемые на имя высш аго начальства съ  хода
тайствами прюстановить приписку къ ним* ссыльных*. В от* 
некоторы е из* эти х*  приговоров*.

Я л у тор ов ск е  мещ анское общ ество, выставляя между прочим*, 
что на одного коренного жителя общ ества приходится по 2 
ссыльныхъ (на 2 6 3  души приписано 5 7 0  ссыльныхъ), жалуется, 
что послЪдше ставят* жителей въ больш ое затруднеше и даже 
р а ззор ете  разными кражами и  мошенничествами. П ри этом* 
побудительными причинами такого поведешя ссыльных* общество 
выставляет* неимущ е средств* и заработков*, почему ссыльные 
самовольно удаляются „куда либо въ друпя местности, откуда 
за безписьменность препровождаются местными начальствами об
ратно, д р у п е  ж е и з*  н и х*, гго н ею гЬ тю  на nkcrb  работ*, по
стоянно занимаются разными кражами и  мошенничествами, ч4мъ 
поставляют* жителей в *  врайнее раззореш е“ ...

Туринское общ ество, жалуясь такж е на увеличивающееся 
причислеше къ  нему ссыльных*, причем* въ города приходится 
1 ссыльный на 2 -х ъ  старожилов*-м1щ анъ, прибавляет*: „что 
причисление ссыльныхъ къ  городу не только не прекращается, 
но съ  каждым* годом * увеличивается, так* что число ссыльных* 
м ож ет* скоро перевесить число старожилов* и з* коих* мнопе 
вынуждены будут* искать себ4  других*, м енбе заселенных* та
кими людьми м-Ьстъ*. И  это  перечяслеш е, говорит* общество, пред
ставляется неизбежным* впослйдетвш, особенно для мен1Ье за
ж иточных* мЪщанъ, так *  как* за неплатежом* податей ссыль
ными, недоимка ложится на общ ество; „меж ду тЪм*  как* сами 
ссыльные, оставаясь въ праздности и  без*  всякихъ средств* къ 
честному сущ ествование, вдаются въ безпорвдочную жизнь, со 
провождаемую пьянством*, развратом*, воровством* и  другими 
преступлешями, которые усм отреть о  предупредить, при боль-

•) Изв'Ьст Сибнрск. Огд'Ьла Натер Геогр, Общества. Т. VI. 3, 1875 г. 
е т р .  106.
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шомъ скоплеши въ  город* ссылыш хъ, становится для полицш  
почти невозможными*.

Тарская дума объясняет!:— „ссыльные, высланные въ  Си
бирь изъ внутренних! губерний Р оссш  за престуллешя и  про
ступки, а  большею частью за дурное п ов ед ете  въ  ихъ преж - 
нихъ общ есгвахъ, перенесли сю да праздность, пьянство, мошен
ничество, развратъ и буйство, а  иногда даж е грабежи н убШства, 
въ которыхъ они, какъ люди опытные и находчивые, р*дко когда 
по суду изобличаются. При том ъ ж е они своимъ дурнымъ пове- 
дешемъ служатъ соблазномъ для н ебогаты х! горож анъ-старож и- 
ловъ, въ особенности для молоды х! людей, изъ которы хъ н еко
торы м ! уж е привились эти пороки*.

Ишнмская городская дума выражается следую щ им ! образомъ: 
„ большая часть ихъ (ссыльныхъ), не им*я средствъ даж е на n p i- 
обр*теш е письменнаго вида, шатается по городу и  округу, зани
маясь кражами, разбоемъ или испрош етеы ъ милостыни, назы
ваясь большею частно бродягами, чтобъ т*м ъ  бодФе возбудить 
къ себ*  сострадание или страхъ; безнравственность шнимскихъ 
м*щанъ изъ ссы льны х! вошла даж е въ пословицу, такъ что 
про*зжаюпце за  нисколько сотъ верстъ огь  Ишима предупреж
даются быть осторож нее при п ро*зд* черезъ нашъ городъ*.

Наконецъ Курганское мещ анское общ ество, принося жалобу 
на взыскание съ  пего издерж ек! казны за возвращ аемых! изъ 
разны х! м *стъ  имперш отлучившихся самовольно безъ письмен
н ы х! видовъ лицъ, принадлежащ их! къ общ еству, находитъ: 
„что все взыскан1е, наложенное па общ ество, согласно законо
положении, заключается въ лополнеши издерж ек! казны за пе
ресылку людей, причисленных! къ общ еству по вол* правитель
ства, сосланны х! въ Сибирь на поеелеш е изъ внутренних! гу 
берний Россш  и  иеим *ю щ и!ъ зд*сь не только никакой осЬд- 
жости, но даже вовсе имъ, н*щ анамъ, не изв-Ьстныхъ, которые, 
прибывая париями въ Курганъ съ  воевнымъ караулом !, почти съ 
перваго дня своего водвореш я, ш  выдач* имъ иадлежащихъ ви
довъ на проживаете въ город*, весьма р*дко остаются на м *ст* 
н*сколько дней, пропитываясь первоначально милостыней, и какъ 
отвышше отъ  всякаго честнаго труда, по испорченной своей нрав
ственности и по наклонности и :<акорен*лой привычк* къ пьян
ству и  нраздношатательству, скрываются наконецъ изъ города 
безъ всякихъ увольнительных! видовъ, сначала въ ближайппя 
селеша подъ видомъ н ищ их! и мнимыхъ кал*къ, уходятъ дал*е, 
и  наконецъ въ отдаленны х! м *стахъ Р оссш  или Сибири задери 
живаются какъ бродяги и заключаются подъ страж у въ тюрьмы,
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гд4 содерж атся по нискольку л4тъ, выдаютъ себя или непом- 
вящими, ил а  под ъ другими вымышленными именами, а  чаще 
всего послй поимки присылаются на M icro причисления.— опять 
на счетъ общ ества, и  эта  тягостная ыйра взысканы за пере
сылку неисправимых* негодяев*, выброш енных* изъ прежних* 
своих* общ еств*, как* негодные одонкн, становится год* от*  
году для них*, мЪщанъ, невыносимою и  до крайности раззори- 
тельною, какъ падающая на меньшее число члеаовъ общества, 
несущ их* притом* всЬ городск!я и  общ ественнш  тягости и на
логи, на которы х* въ 10-л4тн1й п срю д* накопилась недоимка, 
пополняющаяся раскладкой на старожиловъ-м'Ьщанъ, составляю
щ их* 5 6 0  душ *, между тЬмъ какъ приписанных* к *  общ еству 
ссыльных* считается около 7 5 0  челов., и з* кои х* только 100  
маломальеви ж ивет* оседло, и  то  только семейные, такж е весьма 
сомнительной нравственности; послйдш е ж е 6 0 0 , въ полном* 
смысла бездомные пролетарш  и  составляют* истинный бич* об
щ еству, ибо, при всей своей испорченности и  закоренелости в*  
праздности, пьянств* и в *  разных* мошенничествах*,— вносят* 
свои дурныя правила въ семейства бедны х* старожилов*-мйщавъ, 
развращ ают* молодое ноколЗж е, передавая словом* и дЪлом* 
всЬ утонченности своей профессии по части мошенничества, и 
увлекают* во  всЬ пороки .... И  эти х*  то  пасынков* прежних* 
благоустроенных* общ еств*, выброш енных* из* среды тЬхъ 
общ еств* на и х *  м*Ьщансше слабые плечи, по сил£ закона, они, 
мЬщаяе, должны считать своими членами, единственно въ виду 
того, что о б и  подлежат* на равнЪ съ  мещанами платежу мор
ских* сборов*, на общественный надобности".

Обратив* внимаше на эти петицш , один* из* администрато
ров* воскликнул*: „  Нельзя не сознаться, что въ  эти х* постано
влениях* городских* общ еств* выразился голос* населения, выр- 
вавшШся справедливыми жалобами правите тьству, въ силу много
летних*, глубокопрочувствовавныхъ исиытавШ и  что во всЬхъ
п ротестах*, при и х *  различных* проявлеш яхъ, звучит* одна и 
та ж е истина."

Теперь мы мож ем* довольно точно оценить, чего стоила Си
бири ссылка. М ы указали уж е, что значительная часть каторж
ны х* должна была содержаться праздно и ей предоставлялось 
уходить в *  6 ir a . Ч то касается поселенцев*, то  вс4  они являлись 
без* средств*, без*  всякой помощи, проклиная новую местность, 
часто не зная чймъ заняться, и , по отзывам* правительствен
ны х* ревизШ и изел^доватеден, жили „нищ енством* и престу- 
ш еш ем ъ ". В есь этот*  контингент* ссылки бродяжил* и  питался



220

водаятемъ на Счета местнаго населешя. Такимъ образом!, вся 
тяжесть ссылки по содержал™ преступника падала на бЪднаго 
сибирекаго землевладельца. Крестьяне призревали въ первое время 
поселенцевъ, отводили имъ избы, кормили ихъ и снабжали по- 
даятемъ. Если мы представим! себе около 200 ,000  населения, 
постоянно пробивающагося всеми средствами около туземцевъ, 
на которых^ Сибирь должна произвести хлебь, одежду и проч.,
въ  томъ числе отъ 30  до 40 ,000  бродягъ, расхаживающих! по 
дорогамъ и питающихся исключительно лодаяшемъ и  воровством!, 
мы поймемъ тогда, во чтб это обходилось Сибири. Сверхъ того, 
мы не считаемъ значительной части повинностей, которыя несетъ 
крестьянство и  страна, какъ последствия ссылки. Для ссыльной 
системы отъ Урала до Амура построены этапы и  въ городахъ 
обширный тюрьмы на 1 ,500 в  2 ,000  ссыльных!, которыя вы
строены и содержатся местными обществами в  постройка кото
рых! обходилась не менее 200 ,000  р . на каждую. Постройка тю- 
ремъ год! оть году увеличивается и неизвестно, каковъ предел! 
будет! этимъ увеличивающимся расходам!. Нечего говорить, 
что все это не можетъ почесться справедливым!, ложась на 
одинъ край. Ссылка создала у насъ одну „колоссальную 
тюрьму* изъ целаго края, который несъ все неудобства и тя
гости ея. Вотъ почему эамечаше, что Сибирь несла целые века 
все грехи своей праматери, высказанное кемъ^го, не лишено 
основашя. Мы видимъ, что она несла, кроме того, и значи
тельная матер1альныя пожертвоваша и лиш етя. Сделавъ въ  Си
бири стокъ нечистотъ, ссылка породила безчпсденвые безпорядки 
и неудобства, л е п та  всею тяжестью на край. Смешавъ гро
мадное населеше съ ссыльным!, она дала полную возможность 
развит™ преступлений, породила два равноправных! класса, раз
вила кабалу, содействовала въ крае антагонизму соеловШ, на
конец!, деморализировала иеселеше и извратила жизнь общества, 
а  потому составляет! ныне положительное ярмо и „язву края*, 
какъ выражаются ынопе оффтцальные документы. Гибельная 
пос.гЬдстб1я ссылки дали себя знать такими чувствительными ре
зультатами Сибири, что она, какъ уверяютъ, едвали скоро отъ 
як х ! (травится. Ссылка задерживала и  парализовала жизнь 
местности и установляла на иее особый исключительный воз
зрения, которыя можно назвать каторжными: „обширный край,—  
прекрасно замечает! вице-адмиралъ Посьетъ, въ своей записке 
о  ссылке,— пространством! въ 2 ’/а раза бблыщй европейской 
Россш, богатства котораго еще недостаточно оценены и  насле
дованы, осужденъ быть местомъ жительства тяжкихъ преступив-
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ковъ изъ среды 7 0  ш ш ю н о в ъ  населешя. М $р а  эташ гёла осн о
вание, когда Сибирь, кончаясь Камчаткой и  Охотским* морем* 
и 1ш1я за  собой  пустынный Tuxi& Океанъ, сама считалась пу
стынною землею и  обитателями имЬла п о  преимуществу одни 
дию е и  кочующде народы. Теперь, когда Т ихш  Океанъ съ к а ж - 
дымъ днем* все болЬе обращ ается въ новое Средиземное море; 
когда чрезъ прю бр4теш е Амурской области Р оссы  придвинулась 
къ этом у морю ; когда сопредельный Россия государства откры
лись и  бы стро развиваются, теперь необходимо дать и  рибири 
возможность вступить на путь ратактш, необходимо снять тяго
тею щ ее на ней клеймо „страны  преступников* к. Постоянная 
ссылка такихъ людей въ продолжение двухъ вЬвовъ въ страну 
мало населенную не могла не им^ть развращающаго вл!ян1я на это 
насел еш е. Ссылка служить главнымъ основаш емъ ж алоб*, въ 
настоящее время и  общ ества и  начальства въ Сибири на не- 
достатокъ людей, заслуживающ их* довЬр1я и  могущ ихъ быть 
употребляемыми съ  пользою для края. Такое состоянге населетя 
останавливаешь развитее страны, составляешь главную причину 
общаго равнодут я къ богатой Сибири и къ ея обитателям*, 
хотя, говоря вообщ е, мало нравственным*, но весьма способ- 
нымъ. Страна остается шкъ-бы забытою, и  вмгъоть съ этимъ, 
съ тж дыш днемъ, все бот е отстаешь отъ соаъдныхъ ей страт  
Б о с т о н а Таким* образомъ, цЪною ссылки приносилось въ 
ж ертву самое сущ ествоваш е и развитее нашего Востока.

Bcfe неудобства и  тяж ести ссылки при настоящ их* условиях* 
приводят* н ас* къ  заключению и неизбежному выводу, что стои
мость ссылка и затраты, д-Ьлаемыя на нее казною в  общ еством*, 
не выкупаются ея результатами.

Современное положение раскрывает* самый печальный и  ра
стленный бытъ ссылънаго н асел етя ; ссыльные б 4 д с т а у ю х ъ ,  Е  Си
бирь, вм есто полезных* работников*, наводнена массою  бездом- 
наго и  празднаго п р ол ета р и и . В м есто исправления, при пе
чальных* у с д о в 1 Я Х *  с с ы л ь н а г о  быта, наказание это  дает* обратные 
результаты, а  именно: испорченность, б р о д я ж н и ч е с т в о  н престу
п л ен а ссыльных*.

В м есто ограждеш я общ ества путем* нзолироватя и пере- 
мЪщещя преступника, ссылка у  н а с*  способствовала возвращешю 
преступников*, накоиецъ, наводнила Сибирь преступлениями, год* 
отъ году увеличивающимися въ невероятны х* разм ерах*, и та
ким* образомъ цЪлая местность лтнилась безопасности, и жизнь 
В остока представила таю я услов1я, которыя несовместимы съ 
жизнью какого-либо гражданскаго врал.
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Бъ последнее время какъ администращя, такъ и  м естное 
общество одинаково согнали неудобства ссылки и  ходатайствуют^ 
объ ея отм4н4 и  ограничены. Таково ж е ж я£ш е всЪхъ К омис- 
cifi и  законодательных* рабогь  п о  этому поводу. Зло ссылки 
неисчислимо. М еж ду прочим*, ссылка до сихъ поръ служила тор- 
мазомъ въ распространены на Сибирь общ их* гражданских* 
сравъ и  искажала самое воззрЪше на страну и  ея р а з в и т . 
Необходимость отмены ея такимъ образом * вполеЬ обнаруж ена 
временем*, сознана общ еством* и  пр^ш ельствш хъ.



ИСТ0Р1Я ЭЕСПЛУАТАЩИ
ВОГАТСТВЪ НА ВОСТОКА.

г а

Богатства Сибири и что подъ ними разумеется.— Естесгаевныя произведен!я 
края.—О ткрътс Сибпрп и клшше его на духъ русскаш народа* — Увлечете 
Сибирью,—Слово о рейх. — Поиски за богатствами. — Иоагёдовавппл разочаро- 
BaaiH.—Иеторм эксплуатацЫ природы.—■M ixa, золото, земледелием к!е и ското- 
водчесше продукты.—Хищнические способы культуры. — Последствие этого.—

Торговля и промышленность Сибири въ современном* ся состояши.

Сибирь съиздавна слыветъ страною  „богатою *. П ора однако 
определить, что разумелось подъ именеыъ богатствъ Сибири, 
естественный ли произведешя природы ещ е не тронутыя, способ
ность ли къ эксплоатацш  богатствъ, продукты ли и накоплетя 
народ наго труда и  средства удовлетворения, дающая населенш 
известное довольство и  обезцечеш е?

Нетрудно угадать, что въ большинства подъ именемъ богатствъ 
Сибири, разумеются прежде всего ея сстествеиныя произведешя 
и  природные запасы, а отсю да уж е понят!е о  богатств^ пере
носится на всё остальное.

Разсматривая топограф ичесшя и естественный услов1я  края, 
действительно, мы не можемъ не признать ихъ довольно благо
приятными. Естественный произведешя пеорганическаго царства, 
флора и фауна, раскинутый н а  сотни тысячъ квадрмжыхъ верегь, 
представляются громадными запасами для будутцаго. Природа 
Сибири весьма разнообразна. Мы видимъ зд'Ьсь звачигедьныя 
минеральная богатства на Урал-Ь, въ южныхъ степяхъ, на Алтай, 
въ Нерчинскомъ ОкругЪ,на А м ур4 и другихъ мЪстахъ. В ъ  Си-
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бири рш рабмнваеггся серебро, золото, ж елезо, свинец* и  м'Ьдь, 
находятся обширныя залежи каменнаго угля, еще нетронутаго, 
добывается графить, богатФйшш яшмы, порфиры, мраморъ и 
т. д . Н о ещ е цЬнн4е изобильные л&са и земли Сибири, благо
приятствующие культур*. П о вы числен!» г . Богдановича через* 
Уралъ доставляется изъ Сибири до 7 0 .0 0 0 ,0 0 0  кил. хл'Ьба. А л- 
тайсшй Округъ сплавляет* по Оби съ  ю га  Сибири того ж е хл*ба 
до 1 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ.

В ъ  Сибири приходящш переселенцы начинают* разводить 
въ значительном* числ4 лень и  пеньку, которы е со  временем* 
составят* зд*сь видную культуру. Скотоводчесшн произведен'ш 
точно также играю т* видную роль при мшшон&хъ головъ разного 
скота. Г . Латкинъ высчитывал*, что Сибирь могла бы  доставить 
путем* вывоза нынЬ до 8 0 .0 0 0 ,0 0 0  кил. сала, масла и мяса. Л *са  
Сибири съиздавна доставляли дорогих* зв’Ьрей и пушнину, причем* 
добыча соболя считалась десятками ты сяч* (въ 1 8 5 0 — 4 3 ,6 0 0  со 
болей), горностай тож е самое (1 8 6 0  г . — 5 6 ,0 0 0  ш т.), б*лка счи
тается миллшнами (1 8 7 0  г . — 4 .1 7 5 ,0 1 0  п гг ). К рон * того  до 
посл*дняго времени вывозятся изъ Сибири ш курки птиц*, идугщя 
даже за  границу. В *  Сибири въ два cm iferia  добыто 2 2 ,0 0 0  
мамонтов*. Рыба, добываемая миллюнами пудовъ, не им*етъ только 
потому сбыта и бросается на м *ст* , что не умЪютъ солить 
и приготовлять ея. Мы не говорим* о  многих* продуктах* при
роды, до которы х* еще не коснулось производство. Таким* обра
зом* обилие естественных* произведший несомненно. Р аз* они 
сущ ествуют*, естественно они должны обогащ ать и удовлетворять 
вподн& местный потребности. М ало того , является вопросъ о  
ебыгЬ и обм4н4 произведешями. Страна не м ож ет* быть в4чно 
замкнутою и  изолированною. Внутри и  извнЪ прилагаются пути. 
•Запад* ея им-Ьетъ уже торную дорогу; на В остокЬ , Ю г4  и 
C te e p t, вачинаются попытки сн отен ш  съ  остальным* Hipotc* 
Европы и А зш , причем* вопрос* идет* объ экономическом* зна- 
ченш края не для одной имперга, но и  для всеш рной торговли. 
Окружаюпря моря, огромныя рЬка, колоссальная природа, гро
мадные запасы естественных* продуктов* открывают* повиданному 
обширную перспективу в*  будущности этой части cs fa a  и  со 
блазняют* воображеш е самыми обольстительными мечтами.

В се чаще и чаще въ литератур^ как* и  въ русских* ученых* 
и промышленных* общ ествах* слышатся голоса о  необходимости 
разработки естественных* богатств* Сибири, о  возбужденш про
изводительных* сил* ея, особенно въ виду проектов* еоединешя 
Сибири железными путями съ  P occiefi и Европы съ  A 3iefi, Съ
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открытиями Норденшельда и  В иггеяса, въ Ш вецш  и  Англш  появ
ляется цйлая литература, знакомящая Е вропу съ  Сибирью въ вцду 
изысканШ соединеш я сибнрсвйхъ рЬкъ и  откры ла выходовъ изъ 
замкнутаго громаднаго края. Среди эти х*  толковъ, проектовъ и 
предполож ен^ мы постоянно слышали: „п ор а  открыть реальный 
богатства, сокрытых въ неведомой Сибири, п ора  обратиться къ 
ихъ разработка; Сибирь— это золотое дно, золотой сундукъ наш ъ*.

Такимъ образомъ, становится любопытно заглянуть въ этотъ 
золотой сундукъ и  оценить его действительный сокровищ а, по
смотреть на-сволько мы обладаешь ими и  какь до сихъ поръ 
ими пользовались, въ  какой степени мы съум’Ьли овладеть физи
ческими и  естественными у& нш яни богатой страны, чтобъ обра
тить ихъ въ свою  пользу, чтобы  развить съ  пожопрю ихъ граж 
данственность и  промышленность, насколько, навовецъ, оказалось 
у  насъ ва  то вравственныхъ и  укственяы хь средетвъ. Чтобы 
ответить иа это  фактически, бол4е или мен-Ье вескими данными, 
намъ необходимо обратиться къ истории экономической жизни 
этого края.

Посмотримъ сначала какими результами сопровождалось за- 
воеван1е богатой Сибири для Р оссш . Открытие новыхъ страпъ, 
а  тЪмъ бол'Ье цЪ лгоь контивентовъ, составляегь обыкновенно 
эп оху  для народовъ; открыт! е Сибири, а съ нею  и  азлатскаго 
материка, для русскихъ должно бы быть т4мъ ж е самымъ, ч4мъ 
было открытие Америки для европейцев*. И звестно, что открытие 
Америки произвело переворот* въ европейской культур’Ь и  про
мышленности; он о внесло массу св$д4ш й и  знашй въ старый 
европейский ш ръ , подвинуло науки, открыло новые пути торговли, 
наполни ю  Е вропу произведешями новыхъ странъ, перенесло на 
европейскую почву множество р а сте тй  и животныхъ, ввело въ 
употребление въ Е вропй кофе, табакъ, сахаръ, и  открыло цйлый 
рядъ неизвестных* до тЪхъ поръ источниковъ богатства и  удобствъ 
жизни для европейскнхъ народовъ. Разнообразные продукты 
американской природы и закипавшей тамъ человеческой дея
тельности стали прибывать къ портамъ Европы. Въ свою оче
редь, берега вновь открытаго богатаго и  обпш рнаго континента 
гостепрш мно принимали вытктш емыя нуждой и  голодомъ массы 
европейских* выходцевъ, вносивш их* въ  новую  страну эн ер гш  
ыускульнаго и  интеллсктуальнаго труда. Такимъ образомъ, обм-Ьнъ 
снош еш й и  взаимныхъ услугъ увеш чится и благосостояние чело
вечества удвоилось. Такими ж е явлешями, повиднмому, должны 
были бы  сопровождаться п  наши откры ла новыхъ странъ. Дей
ствительно, въ  нервое время наши завоевания въ Сибири и  Азш
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не могли н е  дать вовбуждающаго толчка русской предпршмчи- 
восги и  колонизащонному движение русскаго населешя.

ВслЪдъ за  географическими открытиями не могъ н е  интере
совать руссжихъ новый отменный видъ сибирской природы, бол $е 
величественный и  разнообразный, ч-Ьмъ обпцй видъ великорусской 
равнины, обилЗе разлнчныхъ естественныхъ нроизведенШ, разно
образие сибирской флоры, фауны и  ыинеральныхъ продуктов*; все 
это  вовбуадало пытливость, эвергпо къ разв4дкамъ и  въ  изы- 
сванЗю богатствъ природы. ПосдЪ Ермака сотни в  тысячи рус- 
скихъ людей, служилыхъ, торговыхъ и  промышленных!», а  такж е 
гудящихъ молодцевъ и  ушкуйниковъ, бросаются въ новый край 
искать счвсп я , наживы н  обогащения. Минеральным богатства 
Сибири были до того заманчивы и привлекательны для пред- 
српгмчнвыхъ и  любознательныхъ людей, что м нопе пустились въ 
Сибирь разыскивать не только золотую, серебряную , м едную  и 
железную руду, но и  драгог^Ьнные камни, минеральные про
дукты, какъ, папримйръ, сЬ ру, слюду и проч.

Всл-Ьдств1е  открытая минеральных* богатствъ въ Сибири, во 
всЬ сибирские города, к о  всЬмъ воеводамъ постоянно присыла
лись указы или граматы о  п р ш ск а ти  рудъ и  дорогихъ каменьевъ 
„с о  всякимъ радЬш емъ", точно такъж е какъ велено было раз- 
спрапгавать всйхъ сибирскихъ инородцевъ о  мЪстопахождсшяхъ 
золотых*, серебряныхъ и  другихъ рудъ. Въ то  ж е время состав
лялись заметки о  птицах* и  зв’бряхъ, водившихся па островахъ 
и вев-Ьдомых* р&кахъ Сибири; но бол£е всего въ д$л£ промы- 
словъ обратилъ на себя внимаше соболь; его предписывалось ло
вить и доставлять въ царскую казну. И з*  птицъ явился запрос* 
па сибирскихъ кречетовъ и  соколовъ; pyccaie обращали вннма- 
nie и на ценный растенш ; служилые и промышленные люди 
отыскивали въ Сибири ревень и  открыли естественное его  ы$>сто- 
рождеш е; разыскивались лекарственный травы и  сборъ ихъ пред
писывался царской гранатой въ 1 6 7 5  году. В ообщ е сибирская 
природа представляла много новаго, рЪдкаго и  удивительваго. 
Богатства казались неисчерпаемыми и  возбуждали жадность 
пршплыхъ людей. Н о въ этомъ стремлеши къ  откры йю  есте- 
ственныхъ богатствъ, къ овладйшю ими не было ни системы, ни 
уменья, ни знания. В м есто того, чтобы самимъ разыскивать и 
анализировать руды при помощи минералойи, пришлые люди 
разспрапшваютъ только инородцевъ, просят* у  нихъ указаний, 
а  воеводы ограничиваются т4мъ, что велят* „кликать клич* би
рючам*, по м нопе дни, кто в4даегь п о  рйкамъ золотую, сере
бряную и  медную руду и слюдяныя горы , и  они-бы, приходя



въ съ&зжую избу, сказывала мегЬ холопу твоем у", пвш егь царю 
енисейеш й воевода въ  1 6 6 0  году. С вй дй тя  о  з о л о й , серебрй 
и ц4нпы хъ камняхъ Сибири землепроходцу Ерофею Х абарову 
сообщ ила, н а п р т й р ъ , даурская женщина, Мазалчанъ. Такимъ 
образомъ, не руссш е, а  инородцы руководили многими от - 
кръ тям и . Д о послйдняго времени сибирсш е аолотопромьшшеи- 
нвки обязаны были отк р ь тем ъ  золота н е  наук4 и не собствен- 
нымъ зн атя м ъ , а  туягусамъ, въ  которщ гь они постоянно при- 
б4гаю тъ. В ъ  горномъ Алтай руды отысканы п о  древвимъ чуд- 
скимъ копямь. Я сн о , что русский человЬкъ шелъ ощ упью въ 
этом ъ вовомъ для него u ip 4 . Н есмотря н а  то, что руссш е ста
рались отыскать золото съ  начала о т к р ы т  Сибири, чго  въ этомъ 
было заинтересовано правительство, воеводы и множество частныхь 
лкцъ, зол ою  въ розсыпяхъ было открыто только въ сороковыхъ 
годахъ, т .-е . черезъ 2 5 0  л4тъ послй поисковъ я  норывашй. Е щ е 
менйе забота-гась руссш е о  ш ш отны хъ и эвйряхъ, составляв- 
ш ихъ источник* сибирскаго богатства; такъ они преследовали 
соболя съ  дрекольями и дубинами, били его коромыслами около 
экилищъ, истребляли тысячами и миллионами, но никто не поза
ботился изучить и  описать его нравы. Когда онъ теперь почти 
истребленъ въ  Сибири, о  немъ не сохранилось никакого науч- 
наго изслйдовашя. Точно то  ж е надо сказать и  объ  оленй. ИмЬя 
огромное культурное и  хозяйственное значеш е въ  жизни сибир
ск и х*  ш юродцевъ, онъ остался внй всякаго яаучнаго изслйдо- 
вагш . М ы  н е  умйли «климатизировать ж ивотных*, развести 
козъ и  лучппя породы овецъ; ыаралъ (благородный олень) 
легко приручается; р ога  его  стоять до 1 0 0  рублей, если про
дать ихъ въ Китай, а  мы и не думали сделать его  домаш- 
ш м ъ  и  только теперь начались подобный попытки въ Алта4 
Х лебопаш ество развивалось чрезвычайно туго въ Сибири; та- 
бакъ долго не разводили, хотя онъ превосходно родится на 
ю гЬ . И зъ дослйдвихъ оцытовъ видно, что въ Сибири могли 
«климатизироваться вишня п яблонь, н о  вишня осталась 
только какъ-то случайно въ одномъ уголкЬ западной Сибири. 
Русск1е не могли аклиыатизировать въ  Сибири дуба, это  по
лезнейш ее и  драгоценное дерево; липу точно также не разво-

*) Прзаручеше марала началось на югЪ Сибири лишь въ 30-х ь годахъ ни- 
нЪшняго столЪвд, когда онъ бш ъ въ большей части Сибири уяичтоженъ. Дре- 
слЪдованш его и исгреблешс цродолжается. Домашаихъ мараловъ въ Алтай въ 
1878 г. насчитывалось всего Шсамцовъ, 54 самки и 26 подростковъ (см. Зал. 
Запад. Снбнрс. Огд1а. Географ. Общества Кв- I взд. 1879 г. Св Ьд4тя о  Мара
ловодства Ядривцева).
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диди, хотя и  есть положительное доказательство, что она здЬсь 
въ нбкоторы хъ м *стахъ  принимается; самый ревень, о  которомъ 
было столько хдопотъ и  который возбудилъ вопросъ и  указы 
сената о  его разведенш, прекрасно произрасталъ въ  м осковскою , 
аптекарского, саду, п о  отзыву Палласа, а  между тЪмъ разведете 
его в е  обратило на себя внимания въ  е го  собственномъ отече
ств* . П ри такой скудости знаш я, при общ емъ невйж еств* к о -  
вечно, трудно было воспользоваться природою и ея произведем 
шямн. Ч тобъ ум*ть открывать или находить богатства природы, 
нужны были зн аю щ е люди, а  ш ъ  Сибири доносили, что „о т ъ  
тамошняго нацюна и изъ русскихъ людей всш могателей, сп особ- 
ныхъ къ отыскавда всякихъ рари^етовъ, не обретается*; или 
Иванъ Власовъ нзв’Ьщаетъ царя въ 1 6 8 0  году: „а  приелалъ 
онъ, Трош ка, чистыя руды пять фунтовъ и  того синяго каменн 
уломокъ, которымъ та руда обыскана, а  какая та  руда и  краска, 
въ какое д*ло годитца-ль, того м н*, холопу твоему, не по чемъ, 
потому что въ С&генгинскоыъ, Баргузинскомъ и  И ркутскомъ рудо- 
знатныхъ мастеровъ и  красилыдиковь  е * т ъ и.

И зъ всего этого  очевидно, какъ слабы были наши интеллекту
альная средства и  знашя во  время покорен’1я Сибири, Н е чело- 
в*къ являлся зд*сь господиномъ природы, а  природа господство
вала и подавляла его. Открытая шли наудачу и случайно; самая 
местность узнавалась ощупью. Это подало поводъ къ  следующему 
приговору историка: „Сибирская природа, или естественная эк о - 
ном1а возбудила, съ  одной стороны, въ русскихъ умахъ естество- 
познавательную побознательностъ и  промышленную пытливость, 
а съ  другой стороны обнаружила умственное б е з о ш е  русскаго 
народа въ борьб* с ъ ,природой и въ пользования ея произведе
ниями. Русскимъ не доставало, во-первыхъ, основатсльнаго изуче
т а  и знаыш естественныхъ и  антропологическихъ наукъ, во-вто- 
рыхъ, призыва на помощь слабосидьннмъ, неразвитьшъ русскимъ 
умамъ могучихъ и  несравненно бол*е развитыхъ умовъ европей- 
скнхъ. Открытие новой громадной области, какъ Сибирь, возбу- 
дивъ русские умы, въ то  ж е время какъ нельзя бол*е ясно обна
ружило и умственную импотенщю русскаго народа4* (Щ аповъ, 
„Извл. геогр. общ .44., т . IV , J6 2 , стр . 8 1 ).

Т о ж е самое отразилось въ промышленной и  культурной 
жизни этого края. Рассматривая примышленную деятельность 
Сибири въ первое время, мы впдиыъ какъ-будто одушевлеше и 
энерпю ; русскш  народъ, кинувшись изъ-за Урала, становится 
предпрш мчнвтгь, его охватываетъ искаш е, жажда богатствъ. 
Новый край съ его огромными лЬсами, въ которыхъ такъ много
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■было рЬдкнхъ зверей , съ  величайшими въ Mip* реками, пол
етами рыбъ, съ  величественными горами, съ  сокрытыми въ нихъ 
минералами,— все это  вызывало на новый трудъ, на новый изы
скания. К ром * того, п о  исторнческимъ обегоятедьсгвамъ, русскШ  
человЪкъ въ  первый разъ н а  сибирской почв* почуялъ волю н 
отдался необузданной свобод*. К репостной рабъ , кабальный, под
невольный челов*въ ищ ете въ новыхъ мйсгахъ убеж ищ а и от 
дается поисвамъ впервые ва личнымъ счастгемъ и  богатством!..
В ъ  это  время Сибирь представляете оживленную картину: на 
с*в ер *  казаки плывута на стругать  и  покоряютъ инородцевъ; 
они разсылаюте отряды въ разныя стороны и  строяте городки 
и  „остроги* (т . е . крепости); sa ними сл*дуютъ промышленные 
люди и  соболевщ икв; иногда охотники и  зверовщ ики р&эсыпаются 
далеко впереди ш коренны хъ маетностей но нев*домымъ пусты - 
нямъ, ставягь промышленный избушки и  блокгаузы; въ одномъ 
м * с т *  собираю т* ясакъ, въ  другом*— выбнваютъ и  преследуют* 
зв*ря, отыскиваютъ руды и  мамонтовую кость, ©тбиваютъ или 
м*няютъ скоте у  инородцевъ; создается ц*лый промыселъ хм 4- 
леванья, организуются соболивыя и  рыбный артели, являются 
бутровщ ики, т . е. раскапывателн кургановъ для отысвиван!я въ 
нихъ драгоценностей. Правительство и  частный лица соперни
чаю т* въ  захват* богатств*, и  казна, подъ конец*, налагаете 
ш ирокую руку монополш на всякое открытие, на. всякгй ценный 
промыселъ. Н ародъ въ  Сибири подъ вдшшемъ поисков* за  б о 
гатствами преобразился въ бродячихъ н  кочующ их* авантюрн- 
стовъ , такъ-что государству и  правительству впослйдствш пред
стояло много труда и усиди* прикрепить его въ  мЬсту. Когда 
правительство старалось устроить ямы или ямщицк1я поселешя, 
создать заводских* крестьян*, распространить хлебопаш ество, ему 
долго не удавалось привести въ исполнеше свой планъ. Народъ 
по-преж нему разбредался искать промысловъ въ л*сахъ;— жизнь 
безъ контроля и  опеки понравилась русскому человеку; онъ гр е- 
зидъ новыми, баснословными богатствами, создавалъ ыифичеекгя 
страны, то  на островахъ Ледовитаго океана, то  нь южяыхъ сте
п ях* Сибири. Такъ основывались каменыцикя въ  Алтай, б*л о- 
водье на Енисей и  много другихъ раскольничьих* поселеш й. 
Регламентащя не удавалась въ Сибири, указы и распоряжения 
воеводъ были безсильны передъ духомъ свободнаго движешя. 
В ъ  продолжению всего X Y II  в*ка  происходить ловля народа по 
Сибири н  прикрепление его  насильственным* образом*. Въ это 
время случаются странный цревращешя: одинъ казенный чело
в е к * , посланный съ  поручением* въ шульбинешй заводь, воз-
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вращаясь аазадъ, обольстился соболиным* промыслом*, д а  так *  
И иасЪлъ в ъ  дЬсу, гдй  е го  берут*, как* бЪглаго, и  наказы
ваю т* плетьми. Другой крестьянин* колывано-восвресеиекаго 
вавода проводить десять л4тъ одиноко въ л-Ьсахь, н а  промыслЪ, 
конечно, и не думая о  иаснорт4, а  когда возвращается, т о  его  
признаю т* за  бйглаго (Акты в  материалы для всторга Сибири, 
над. моек. общ . ист. и древн.). Н аконец*, для ирикр'Ззплеюя 
бродячего люда власти предпвсывакггь крестьянам* не отлучаться 
изъ  дома и  ночевать у  себя. Н о народ*, несмотря ни н а  каш я 
предписания, ш ел* и разбрасывался н о  вс&мъ м естностям * Си
бири. В *  горы  и  пустыни его  тяаула безотчотная страсть; к *  плодо
родным* нолям* и  обильным* рекам * е го  привлекал* нромыселъ 
и  землед!ш е. Девственный край возбуждал* корысть и  про
мышленный инстинкт*. Правительство такж е сознавало, что б о 
гатый край м ож ет* быть предметом* его  эвенлоатацш. М осков
ская казна тщательно собирает* и  сосредоточивает* въ рун ах* 
своих* пушныя и  зверкныя богатства. П етр* Вельдай обращ ает* 
BHHMasie н а  Сибирь и пытается положить вдесь начало горны м* 
промыслам*. С *  этого  времени создаются казенные заводы и  при
писываются к *  ним* крестьяне. Впоследствии начинается тор 
говля съ  К итаем* и  Б ухарой. Екатерина I I  обращ ает* особен
н ое внимаше н а  бухарскую  торговлю  и  покровительствует* ей . 
С о  времен* П етра мы уж е начинаем* думать о  пролож енш  пути 
въ  И вдш . Н а Восточном* океав4 возникают* мореш е промыслы 
н , наконец*, цЬлыя русско-американсш я влад£шя съ  и х *  ком - 
иашей. Мы мечтаем* о  флотах*, географические и промышленные 
горизонта наши в се  бол4е и  бо.г!;е расш иряются; под* вл]яшемъ 
эти х*  плавов* Сибирь получает* особенное значение въ глазах* 
правительства н  русскаго общ ества. Д аж е при Александр^ I  
продолж ают* составляться разные проекты о  заселенш  и  устрой- 
ств$  Сибири: мы думаем* разводить каш мирских* к оз*  н а  ю гЬ  
Сибири, а  русские министры восторж енным* тоном * Х У Ш в Ъ к а  
называли ее  „П еру и М ексикой наш ей". „Сибирь —  золотое 
д н о '"— делается носдовицей и  всенародной поговоркой. Мил
лер* составляет* въ т о  ж е  время обш ирное описанье о  тор
га х *  сибирских* н пророчит* огромную  будущ ность этому краю . 
Действительно, по этим* описаниям* видно, что дЬвствеаеыя 
богатства въ Сибири того  времени были изумнтельныя. Ж и
тели около Я кутска  еще во  времена М иллера помнили, как* 
около жилищи били соболей. Н а  промышленника, ходивш его въ  
артели, приходилось по сем и еороков* соболей. Н а островах* 
промыслы б ш я  ещ е богаче: въ 1 7 6 0  году н а  островах* В ое -
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точнаго океана добыто было по 1 0 8  бобровъ на каждаго ра
ботника, а  п о  5 0  и  6 0  добывалось въ обыкновенное время. Точно 
такое ж е было нзобш пе лисицъ, б !л ок ъ , рысей, мараловъ, оле
ней, дикихъ козъ в  всяяаго другого з в !р я . В ъ  1 7 5 4  году, пи
ш ете автор* „Е ж ем !сячн ы хъ  сочянеш й61, -—  въ одной дереви ! 
около Нерчинска, въ 2 5  верстахъ , артелью изъ 25 -ти  челов!въ  
въ  одинъ день вагнаво было въ огородъ 4 ,0 2 7  дикихъ козъ —  
такова была добыча. „Ры бны е промыслы въ Сибири можно на
звать изобильными, ш ипеть авторъ „З олотого дна*; хл4бопа- 
ш ествомъ ж свотомъ противу росш йскяхъ вышетшсантшл и !ст а  
несравненно иаобилуютъ44. К огда началось хлебопаш ество на дев
ственной п оч в !, урож аи были громадные; въ  1 7 5 5  и  1 7 5 6  го - 
дахъ въ  нерчинскомъ о к р у г ! съ  п осева  одной м !р ы  х л !б а  сби
ралось тридцать днЬ, а  двадцать и  двадцать пять —  постоянно; 
даж е въ неурожайные годы х л !б ъ  стоилъ не дорож е 1 0  коп. 
ва пудъ. Обыкновенно рж аная мука продавалась по 4  к . за  пудъ- 
пшеничная— -по 7  к ., овесъ— по 2 0  к . четверть. П очва была до 
такой степени тучная, что удобреш я не требовала; земля распа
хивалась вовинами и при мал!йш емъ нстощ еш и ея землед!лецъ 
обращался къ  новой. Изобилие въ л !са х ъ  давало возможность 
пользоваться почти даромъ л!сны м ъ матер1яломъ и  т . п . Н о м Ь р ! 
р а з в и т  оседлой жизни и  зеш едйльчесваго труда, явились за
чатки некоторой  культуры. М ало-по-налу въ  Сибири, по словамъ 
М иллера, начинало обзаводиться и  собственное производство; въ 
1 7 5 5  году М идлеръ указываете на производство юфти въ Си
бири, которую выделывали въ Т о м ск !, Тюмени и  И р к утск !. 
Начинало распространяться и железное производство: „же-гёзо 
стало выходить и  изъ Сибири, говорить Миллеръ,— и этим® т о - 
варомъ со  временемъ мож но будете снабжать не одну Сибирь, 
н о  н  обратить его  не малое число въ росс»йск1е и  заморсвге 
торги6*. Стеклянная посуда такж е начинала выделываться въ это 
время, „и  симь товаромъ отъ  себя Сибирь довольствоваться бу
д е те 64, возлаг&дъ надежды Миллеръ. И зъ этого  видно, что з д !сь  
существовали даж е задатки прочной промышленности. Торговыя 
снош енш  Сибири шли довольно оживленяо в а  с !в е р !  съ  А рхан
гел ьскомъ; завязывались прочныя снош еш я съ  Бухарой и  p j  секте 
приказчики жили въ Джунгарка; заводились д!ятельныя сношения 
съ  Китаемъ; все обещ ало, повадиному, видное промышленное и 
торгове значеш е обпш рнаго края. Вновь присоединяемый владйшя 
только усиливали его ц !н у . Дошедши до Восточнаго океана, открыв* 
массу острововъ, достигнувъ даж е Калифорнш, г д !  была русская 
колош я „Р о с с ъ " , русские опять обратились къ  южнымъ границам*
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Сибири и начали присоединять стели; въ концЪ X V III  столййя 
примкнула киргизская степь, впослЪдствш Т уркестан а Присоеди
нив* сначала просто огромную пустынную терри торш , руссгае лишь 
постепенно начали сознавать качественность пр'юбрйтешй. В ъ  
X V III  столйтш  и  въ-половиегЬ его, съ  появлешемъ образованных* 
людей въ  Сибири и  путешественников*, ясяйе определилось зна- 
чев!е и ценность прю брйтеш я Сибири. К акъ только касалось Сибири 
ученое изслйдовате, оно постоянно открывало новые источники 
богатств*. „К акой богатый залогъ сокрытъ здйсь для будущей 
промышленности! восклицает* геолог* Щ уровскш  при взглядЬ 
на каменноугольный кузнецшй басейнъ, занимающий площадь въ
4 0 ,0 0 0  версть;— здйеь находится железная руда, обширные лйеа 
и величественная судоходная Томь, удобная для сбыта произве
д еш ь  Салаиръ— руссш й Динцинати: Салаирскш горы содерж ать 
золото и серебро; кузнецшй Алатау— золото, каменный уголь и 
железную руду*. „В се  это , говорить г, Щ уровскШ , —  леж ит* 
пока въ тун4: кузнецкая котловина представляетъ столько вы - 
годъ чдля Сибири, что въ этомъ случай м огуть сонерничать сь  
нею только Англш , Бельгия и  P occia  съ  своим* донским* ба - 
сейномъ*. Такимъ образом*, чймъ больш е знакомились съ  этимъ 
краемъ, чЪмъ глубже входили въ его необъятный нйдра, тЬмъ 
болйе росла его става и  т4м ъ чаще слышались восторженные 
отзывы о  нем*. Такъ сенатор* Корнилов* в*  1 8 2 8  году начи
нает* свое ©писаше следующ им* панегириком*: „С ибирь, cie  
богатое и  обширнейшее достояш е Р о ш и , прш брйтеяное на зарй 
побудь ваш их* и  ставы, въ  вйкъ великаго 1оанна IV , пред
ставляет* собою  такую  картину, которая всегда восхитит* истия- 
наго п атртта . Онъ невольно приступить к *  замЬчашямъ м ест
ных* подробностей, отъ кои х* много зависит* и б л а год ен ете  
страны сей, и пользы самой Poccin : и бо Сибирь своими сокро
вищами, своим* богатством* п о  всЬм* трем * царствам* природы, 
со  времени прюбрйтеш я нмйла и  будет* нмйть всегда важное 
на P occiio  Bjriaeie, какъ на ком ерцш , такъ и  на внЪшше е  
внутреннее обороты  оной* („Заы йчаш я о  С ибири", Корнилов*, 
1828 г ., стр . 1 ), Сибирь начинала составлять для н а с*  таким* 
образом* предмет* патрютической гордости, какъ для британца—  
его обшнрныя, ыогущественныя колонш . Н е было царствования, въ 
которое Сибирь не наломинала-бы о  себй  новыми о т к р ы т и и  и 
подарками: съ  Хоанна Грозваго —  зевоевашями и  соболем*; при 
ПетрЬ I— открытием* рудников*, бухарским* золотом* и  торговлей 
съ  Китаемъ; при Екатерин-Ь I I  — бухарской торговлей, присоедине
нием* степей, Камчатки, Американскими владеньями; при П&вдй—
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мечтами о  п роход* въ  И ндио; впослйдствш, в® сороковых® го 
дах® — отк р ьтем ®  золота; въ  пятидесятых® —  присоединением® 
А м ура, У ссури ; в ъ  шестидесятых®— средней A sia , въ  семидеся
ты х® —  Сахалина и  т .  д . К аж дое из® этих® открытий в  присо
единений порож дало новый мечты и будило мысль о  Сибири. Мы 
создавали тысячи обширныхъ планов® наш ей торговли, обога
щения в  могущ ества въ  А зш , и  нашему патрютяческому само- 
ЫвЗшто н е  было никаких® границ®.

Н о  н е  всегда господствовало время обш ирныхъ планов® в  
прославлеш я богатств® Сибири. Весьма часто поел1!  временных® 
восторгов® и увлечетВ  начиналось охлаж деш е и  разочароваш е. 
П ланы и  надежды не всегда осуществлялись и  обогащение не так® 
легко давалось, как® думали. М ы терпела неудачи на южной 
аз1атской границ*, на путях® въ И цдш , в ® . Камчатка и на 
Восточном® О кеан* (припомним® леквидащю д*лъ Р усско-А м е
риканской компании и разочароваш е Амуром®). Вслфдъ за этим® 
мы такж е бы стро переходили к® другим® крайностям®. Горы йя 
обличеш я слышались тогда предшествовавшим® заблуждениям®. 
Разочаровываясь въ  своей  деятельности, мы переносили негодо- 
ваш е на край. Отнимая от® п его всякое экономическое зна- 
чеш е, обрекали его бы ть вЬчно мертвою тундрою, пустыней 
н  наброшенным® местом®, пригодным® лишь для ссылки и ка
торж на го труда. Таков®, например®, бы.ть отзыв® и  взгляд® на 
Сибирь нзв*стяаго писателя Герсеванова, доказывавшего в® 40 -х®  
годах®, что Сибирь н е  им*ет® никакой будущ ности и сущ е
ствует® на счет® Р оссш , принося скорее убытки ч*мъ выгоды ‘ ). 
Н о  эт о  был® н е  одипъ взгляд® Герсеванова, это  был® приговор® 
многих® русских® людей. Только с® о т к р ы т  золота снова кре
дит® Сибири поднимается, мы снова съ  восторгом® сулим® ей  
будущ ее Калифорнш, а  потом® опять забываем®. Эти иллюзш 
вЬчно преследуют® несчастную страну.

Н о теперь наступило, наконец®, время проверки этих® во
сторж енных® возгласов®, м ы  обязаны обратить вннмаше н  н а  
другую  сторону медали, посм отреть поближ е, каким® образом® 
ш ло промышленное и  культурное р а зви та  этого  края, и  всегда ли 
он® вм *л ъ  ю  значеше, какое ему приписывали. В® самом® д *л * , 
нельзя я е  заметить, ч то , когда говорили о  природ* и  естествен
ных® условиях®, везд* слышалось восторж енное отн ош ен '» в®

•) «Сибирь, интаясь соками Poccin, сама маю оть даго тучн-Ьегь, а  отзн- 
маеть сила у  своей кормилицы» Герсевановъ. Отечеств. Записки. 1845 г. О 
торговой, значешм Сибири.
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новизнй, къ  девственности края и  богатым* залогам* его раз
витая; когда ж е обращались къ жизни его , населенно и , особенно, 
къ его  гражданственности, т о  являлось самое горькое разочаро
вание. Социальная безпомощность этого  края, постоянно обозна
чалась довольно медленным*, его  заселешемъ. В ъ  начала ны яйпь 
няго столЗшд считаю сь въ Сибири 1 .8 0 0 ,0 0 0  жителей на 2 3 0 ,0 0 0  
кв. няль. Р усское населеш е средних* губерш й Сибири не пре
восходить до носл'Ьдняго времени 3 .5 0 0 ,0 0 0 , что на 1 0 ,7 0 8 ,0 0 0  
кв. версгъ представляет!» самое ничтожное заселеш е. Я сн о , что 
Сибирь прежде всего не имйетъ достаточно рук* для обработки 
своих* произведений.

Что касается способовъ разработки естественны х* богатств* 
Сибири, то  мы яе только не обогатились здйсь, не только не 
положили освоваш я прочной промышленности, а  напротивъ, ума
лили и истощи та производитетыюсть края. Причиной этого  яв
ляются тЪ способы  эвсш уатац щ , каш е мы прилагали къ  нему: 
вся промышленная деятельность Сибири была сосредоточена въ 
первое время на расхш ценш  естественныхъ богатствъ и  запасов* 
природы. Расхищ алось все самымъ неиредусмотрнтельнымъ обра
т и * .  Н абросились мы на соболя я  дорогих* звйреи и  быстро 
уничтожили ихъ; звЬрь начал* удаляться съ  запада на восток* и 
въ подовинй прош лаго стодЬпя его почти не было уж е въ запад
ной Сибири; въ начала настоящ его сто тЬ ™  мы встречаем * ж а
лобы, что улов* его  уменьшается даж е въ тйхъ сокровенны х* 
м естах*, гд4  онъ ещ е оставался. Г . Щ укин* въ  „Путешествий* 
своем* въ Я кутск* представляет* доказательства убыли звйря 
уже въ  3 0 -х ъ  годахъ; Так*, соболей въ 1 8 2 5  году было въ 
продаж^ 1 8 ,0 0 0 , а  въ 1 8 3 0  году было только 6 ,0 0 0 ; лигацъ, 
вм есто 1 4 ,0 0 0  было —  7 ,4 0 0 ; песцов* вм есто 1 8 ,0 0 0 — 9 ,0 0 0 . 
Г . Кривошапкинъ въ своей книгй, одисаш и енисейскаго 
округа, зам ечает*, что количество ввйря въ енисейской губервш , 
особенно въ  Т уру ханском* край, значительно уменьшилось: так *  
въ 1 8 2 5  г . и з* Туруханскаго края было вывезено 2 8 ,0 0 0  сггукъ 
соболей, 1 4 0 ,0 0 0  песцов* и  3 0 0 ,0 0 0  бйлокъ. И з*  таблицы &а 
пятнадцать лйтъ о  количеств^ звйриныхъ ш курь, поступаю щ их* 
въ ясакъ и  въ продаж у торгую щ им* лицам* ееисейскаго округа 
от*  инородцев*, видно, что въ 1 8 4 6  и въ 1 8 4 7  гг . соболей 
поступадо н а  пятнадцать и  девятнадцать тысяч* рублей; въ  1 8 5 0  
году съ трехъ округов* поступило даж е на 3 5 ,0 0 0 , а  въ слй- 
дуюпре года поступлеше цйнятось только сотнями рублей. („Е н и - 
сейиий округ* Кривош апвияъ, етр. 1 9 , 2 3  и лриложеш е 1 -е ). 
В ообщ е замечается, что въ Сибири сильно уменьшаются соболь,
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десецъ и  олень, ва~то какъ-бы  увеличиваются хищные зв^ри, 
медведи, волки, барсуки и  рыси. (Кривошащсянъ, стр. 2 3 ). Изъ 
этого видно, что въ Сибири происходите обратное движ ете куль
турному порядку: хищные ев4ри прибываюгъ, а  полезные убы - 
ваю тъ. Такъ, налримЬръ, бйлка исчезаете отъ  недостатка пита
ния, всл й дстте  выжигашя л^совъ. П ожары, истребляюнуе xfeca 
въ Сибири, вообщ е громадны: они з а т т а ю т ъ  тысячеверстное 
пространство. Причиной ж е разы нож етя хвщ ныхъ зверей вы
ставляется следующ ее довольно замечательное объяснеш е: „О пу- 
стош еш е и  погибель большинства инородцевъ сперва гнидою го 
рячкою, а  въ  1 8 5 0  и  въ  1851  годахъ —  оспою , было до того 
сильно, что валялось всю ду п о  л4самъ много труповъ, которые 
привлекали хищныхъ зверей , въ род4 медведя, росоиахъ я  вол- 
ковъ, отъ  алчности которы хъ беж али дальше лучине зв4ри* 
(Кривош апкивъ, стр. 1 9 ). Э то оригинальное объяснеш е бро
саете отчасти св?>тъ вообщ е на страш ную безпомощность края.

И стощ еш е звероловства, конечно, должно было пеблагопр1ятно 
отразиться на бчагосостоянш  сибнрскаго население В ъ  половник 
прош лаго стояЪ пя еписейскш  депутата Самойловъ, въ коммисш 
у л ож етя , при Екатерин!» I I , говорил* о  звероловстве, какъ объ 
основномъ предмет!» торговли; вс?» местны е капиталы были за
няты имъ. В ъ  начала е ы н Ь ш н яго  стол$ т !я  въ одннъ Китай сбы
валось изъ Сибири до 8  миллюновъ б4личьихъ лгауръ; въ 1 8 3 6  
году было вывезено только 4  ынллюяа; въ 1 8 3 7  г .— 2 .9 0 0 ,0 0 0 . 
Сбыта 6*Ьлеи въ  пятидесятыхъ годахъ на нижегородскую яр
марку не превышаль трехъ миллюновъ. В ъ  результат^— какъ мы 
ни охраняли маховую  торговлю казенными монополиями и  sa- 
прещея!ями сбыта м-Ьховъ за-границу,— ценный звЬрь былъ все- 
таки исгребленъ. В ъ  последнее время такая ж е м?>ра употреб
лена, была относительно А мура: вывозъ нуш выхъ богатствъ былъ 
валрещаемъ за-границу; но въ С.-Франциско образовались ц4.ш е 
торговы е дома, занимавппеся торговлею русскими махами съ 
Амура.

В ъ  1 8 5 0  г . ещ е на П рбнтскую  ярмарку привозилось до
1 0 8 .0 0 0  ш т. горностаевъ и 4 3 ,6 0 0  соболей, въ 1 8 6 0  г. только
5 6 .0 0 0  первыхъ и  1 6 ,2 0 0  вторы хъ, въ 1 8 7 0  году еще менЪе:
2 4 .0 0 0  горностаевъ и  5 ,1 5 0  соболей. Д о чего пала маховая 
торговля въ Р оссш  видно, что въ  1 8 7 4  г . вывезено ш ъ  Р оссш  
мйховъ н а  2 .2 5 0 ,0 0 0  руб., а  привезено изъ за-грашгцы на
6 .0 0 0 ,0 0 0  руб. Академикъ Б еръ докавывалъ ещ е въ 1 8 3 8  г ., 
что торговля свиной щетиной будете выгодн4с для Р оссш , чймъ 
пуш ной тов а р ъ ,н  это  вполнй подтвердилось.
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Съ тою -ж е ж адностш , съ  какой пришлые люди накинулись 
на звероловство, они сначала набросились-бш о и  на горные п р о
мыслы, Сколько у ст и й  было употреблено въ проптломъ столйтш  
на розыскаш е горныхъ богатства! И зъ звероловческой к ол оти  
ми вдругъ захотЬли сделать Сибирь горнозаводской. И одъ вл1Я- 
т е м ъ  этой маши тысячи креетьянъ на ю г е  Сибири были при
писаны къ казенныыъ ваводамъ. Это были своего рода к р е 
постные до 19  февраля, обязанные тяжкой повинностью достав
лять руду, обжигать уголь и т . д. В ъ  некоторы хъ м естн остя м  
сибирская администрация старалась развить и  поднять горное и 
рудничное производство посредствомъ дарового и  подяевольтаго 
труда ореступанковъ. ЖедгЬчныя руды, действительно, представ
ляли неистощимое богатство въ  Сибири, но какихъ результатов^» 
досгигъ этотъ подневольный трудъ? Н есмотря на в с е  искусствен" 
ныя м еры , на в се  усил1я, горнозаводская промышленность на
ходилась въ плачевномъ состоянш  и Сибирь продовольствовалась 
металлическими произведениями Урала, изъ той ж е Европейской 
Р оссш . Общая ценность годовой добычи всехъ  металловъ равня
лась для Россия въсороковы хъ  годахъ 5 5 .0 0 0 ,0 0 0  р .; при етомъ 
съ  заводовъ Урадьскаго хребта получалось 4 5 .0 0 0 ,0 0 0  р*т а  съ 
сибирскихъ колывано-воскресеаскихъ заводовъ около 5  миллю- 
новъ, и , еаконецъ, съ  нерчинскихъ— 2 милдюна рублей. В сего- 
же добывалось въ Сибири не более, вакъ па восемь миллоновъ 
рублей:— цифра ничтожная въ общей ыассЬ производства. Н е р 
чинске и волывано-BOCKpeceBCKie заводы, поддерживаемые пра
вит ельствомъ со  времени П етра, стоивнйе ему миллюнныхъ за
трать, лодъ конецъ приносили казне только убытки. Упадокъ 
адтайскихъ заводовъ доказывается ны не уменыпев1емъ добычи 
металловъ. В ъ  1 8 5 1  r .t п о  сведетям ъ  Гагемейстера (й стор и ч . 
Статист. 06o3peH ie) въ алтайскомъ горномъ ок р уге  добывалось 
до 4 0  пуд. серебристаго золота, 2 2 ,1 5 2  золотистаго серебра и  
2 5 0 ,0 7 5  пуд. меди. Н ы не п а д ете  производительности рисуется 
следующими цифрами:

ЗОЛОТА СЕРЕБРА СВИНЦА Ы*ДИ ЧУГУНА
Года: 0. Ф. 3. Д- п. Ф- э, с. ф. п. Ф. п. ф.
1871 18 19 — 21 845 36 32 61Д9В 31 32,953 28 14,070
1872 19 32 7 — 682 14 28 51,445 18 25,737 29 35,675 20
1873 29 6 78 85 611 6 15 30,627 7 38,516 32 51,858 20
1874 29 29 64 58 608 26 66 35,255 11 42,036 14 30,000 —
1875 83 10 88 63 593 15 59 40,085 20 39,590 21 30,000 ■
1876 11 8 52 42 616 15 93 30,497 — 32,645 30,000
1877 11 24 95 84 616 — 53 30,476 — 28,700 -— 30,000 —
1878 10 82 — — 613 3 — 59,388 20 26,678 — 17*174 --
1879 29 25 12 — 561 32 — 28*290 7 28*690 — 36,000 —
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СтатистичесвШ  О бзоръ о  состоянщ  Западной Сибири съ  1 8 7 4  
по 1 8 7 8  годъ, приложенный къ  Западно-Сибирскому А дресъ- 
Календарю на 1 8 7 9  г ., составленному на осаоващ и оф ф ициш - 
ны хъ отчетовь, свидйгельсгвуетъ то  ж е. „Казенная предпрш ети- 
вость п о  разработка золота, говорить упомянутое обозрйя1е, въ 
Западной Сибири идетъ н еособен н о бы стро впередъ. Н аА лтай- 
скжхъ горны хъ ааводахъ она в ь  п остЬ д те  два года уменьши
лась съ  3 3  пудовъ на 1 1 , т .-е . на 3 0 0 % ; добыча серебра по
низилась н а  3 5 % .  З а-то сравнивая частную золотопромышлен
ность, видно ея превосходство. В ъ  Томской губернш  намыто на 
промыслахъ въ 7  дйтъ 8 5 7  пуд. 2  фун. 16  зол ., по 1 2 2  пуда 
въ годъ. Н о  всей ж е Западной Сибири намыто на частныхъ 
промыслахъ золота въ течеш и 7  л !т ъ  9 1 1  пуд. 3 3  фун., 6 6  
золот. 7 5  долей. Следовательно частные промыслы дали въ  6 
разъ бол’&е въ  еравяенш съ  казенными заводами". Уменыпеше 
горной и  заводской производительности въ Алтай обнаружилось 
въ закрытш  ггЬкоторыхъ заводовъ, какъ Томскаго, на сокращ е
н а  работъ  въ Змйиногорскомъ рудник^ и  уменьшении добычи 
рудъ въ Зырнновскомъ рудникй, а  именно: въ 1 8 6 4  году здЬсь 
добывалось 1 .2 6 7 ,0 0 0  пудовъ рудь и 1 2 8 3  пуда серебра; въ 
1 8 7 8  году рудъ 7 4 0 ,0 0 0  пудовъ и  серебра 5 1 8  пудовъ. Д о
казанный и  обнаруженный нерациональный слособъ казеннаго 
хозяйства въ А лтай, сопряженный съ  значительными злоуиотребле- 
н!ями -вызываетъ вынй необходимость передачи заводовъ и  раз
работку металловъ въ частный руки. Ч то касается частной ж е
лезной производительности, которая начала прививаться въ ени
сейской губерш и въ началй ныяйпшяго стол& пя, она пала отъ 
ударовъ, панесепныхъ ей  золотопромыш ленности. „Н екогда было 
думать о  жел’Ьзй, всю  деятельность поглотило болото" ,  говорить
г. Щ уровскш . В ъ  настоящ ее время въ Восточной Сибири опять 
возникаетъ частное ж елезное производство; но выдйлывается ж е
лезо незавиднаго качества и  сбывается на золотые пршскп. Н е
давно даж е Забайкалье пользовалось желЬзомъ, иривозимымъ 
съ  Урала. Т о  ж е уральское желйзо идетъ въ  Нижш й, а  потомъ 
уж е ввозится въ Сибирь, дйлая двойной огромный путь,

Вслйдъ затймъ самую видную роль въ разработка сибир- 
скихъ богатствъ, конечно, играло золото. П о  истреблеши звЪро- 
ловныхъ богатствъ, при неудавшейся горнозаводской промышлен
ности, невыходившей изъ состояния прозябанш , мы обратили вни
мав 1е на золото. Слухи о  басяословиыхъ богатствахъ привели 
сю да толпы искателей приключешй. В о  времена золотопромыш
ленности воскресла преж няя, давно уснувшая, предцршмчивость
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и началась алчная погоня за  наживой разяыхъ ирош лилен- 
никовъ, каковы, были П оповъ, М ош аровъ и друп е, Н евй- 
докыя моря и  пустыни заменяете теперь сибирская тайга, т .-е . 
девственные л4са; раскинутые н а  тысячи верстъ. Сибирь начи- 
наетъ играть для Р оссш  роль Кадифориш ; все гонится за  золо
т о г о  и  большинство каиш аловъ сосредоточивается только на этой 
промышленности; Открытие этихъ новыхъ богатства, какъ ни 
было выгодно ©но для государства, въ дйлй культуры Сибири, 
однакожъ, произвело совершенно обратное влм ш е. Д о золотой 
горячки, край, оставленный въ покой, началъ-было отдаваться 
своямъ мирнымъ заняттм ъ; население отъ звероловства начинало 
переходить въ  землед4лио, понемногу зарождалась и  местная 
заводская промышленность, —  словомъ, хотя какая ни на есть 
культура начала-было формировать привычки и нравы мйстлыхъ 
жителей. Золотопромышленная горячка разомъ остановила это 
дви ж ете, поверну въ его въ другую сторону. В ей  капиталы, вей 
силы населения устремились къ ней; земледйл5е и  промышлен
ность были забыты н на Сибирь стали исключительно смотрйтъ, 
какъ на золотой рудншьъ. Н о  что-ж е дало ей  золото, чймъ воз
наградились эти страшный жертвы, принесенный его добычй? 
Тайга была исхож ена вдоль н  подерегъ, увл еч ете  достигло выс
шей степени. М еж  ду тймъ, какъ это  увлеченно продолжается н 4 - 
сколько л4тъ, вдругъ доносятся вйсти объ ©скудйнш золота н  
иетощ ент прежнихъ богатствъ. В ъ  самоыъ дйлй, сначала шло 
постепенное возвышеше добычи золота: въ  1 8 3 0  году частная 
золотопромышленность вырабатывала только 4  пуда 2 2  фунта 
драгоцйннаго металла; въ 1 8 3 6  году он а достигла 8 4  пудовъ; 
въ 1837 году —  1 0 6  пудовъ; въ 1 8 4 2  году — 5 7 5  пудовъ; въ 
1 8 4 6  году— 1 ,2 3 8  пудовъ; въ 1 8 4 7  год у — 1 ,3 7 0  пудовъ. За- 
т4къ  добыча стада падать на 1 ,2 0 0 , на 1 ,1 0 0  п ., а въ 1 8 5 2  
году было извлечено только 9 0 0  пудовъ 1). В ъ  лятндесятыхъ и 
шестидесятыхъ годахъ слышатся уж е жалобы и плачь н а  и сто- 
Щеше золота; оказалось, что np iem j нашей разработки золотыхъ 
рудъ были т а т е -ж е  хищнические, какъ и  въ  другихъ отрасляхъ 
промышленности. Гоняясь за  фуптомъ лишняго содержания, мы 
снимали золото только сверху, а  остальное догребали въ отва- 
лахъ. Самая обстановка труда на золотыхъ прш скахъ была въ 
высшей степени безобразная, дййсгвительно каторжная; все п ре-

*) Въ 1879 г. иа частника пршскахъ всей Томскст губернт добыто золота 
163 нуд. 34 ф. 9 зол. 55 д , въ Акмолинской О б ла с т и  всего 26 ф. 15 з. 48 д* 
Въ Семипалатинской 9 пуд. 16 ф. 42 з. 74 д.
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доставлялось простой случайности и произволу эксплуататора, 
где ие было ничего похож аго на человеческая отн отеш я  къ 
труду и  т о л о ж е т ю  рабочаго. Такимъ образомъ, золотопромыш
ленность прош ла какимъ-то мертвящимъ ураганомъ по томской 
и енисейской губерш ямъ и теперь соверигаетъ посл%дше подвиги 
на О л еш Ь , за  Байкалоыъ и  на А м уре. Тамъ, гд4  прошла эта 
промысловая чума, не осталось никакихъ культурныхъ следом». 
Н а м4ста\ъ брошенныхъ иршековъ шумятъ л еса  и н4тъ даже 
прнзваковъ челов4ческаго жилья. В ъ  сибпрскихъ городахъ золото
промышленность не оставила нтсакихъ зам4тныхъ памятнвгковъ, 
кром е запущенныхъ увеселителыш хъ садовъ и нЬскольвихъ кон- 
курсовъ, пустившихъ no-Mipy кредиторовъ. К ром е того, золото
промышленность имела тЬ  невыгодныя посл4дств!я, что поро
дила абсентеизмъ. M norie являлись въ Сибирь временно, на4з- 
домъ, и , разбогат4въ въ ней, увозили изъ нея свои богатства и 
бежали сами Точно такъ ж е золотопромышленность не оставила и 
сл4да благосостояш я въ м4стпомъ крестьянстве. П ри прежней 
си стем е золотопромышленности, населеше обольщалось задатками, 
а  рабочее спаивались при вход е  и вы ходе съ  ир’ш сковъ; отъ 
этого  явилось нелишепное основания мн4ш е, что золотопромыш
ленность только развратила коу)енного сибиряка. Говорятъ, что 
золотопромышленность подняла заработки и  дала возможность 
крестьянину возвысить целы  на землед4лъчесше продукты, но 
если мы доиустимъ даж е, что цены  на землед4льчеш я произ
ведения и повысились, то  не надо забывать и  того, что крестья- 
нпнъ нлатитъ теперь за все покупаемое гораздо дорож е; что 
онъ прежде пахидилъ у  себя дома, то  теперь нр1обр4таетъ изъ 
вторы хъ и  третьихъ рукъ кулака. Золотопромышленность пода
вила в се  мелтия ремесла ч  отвлекла занимавшихся гаш прежде 
поееленцевъ на прш скн; ояа -ж с отвлекла руки отъ  землед4л!я 
и стеснила его. Л  между т4мъ, всл4дъ за  развииемъ золото
промышленности, везде раскинули свои сети  винокуренные за
воды п  увеличилось пьянство.

В следъ за экеплуатащей зв4рей, рудъ и  золота, мы обрати
лись къ  эксплуатации скотоводческихъ и  земледельческихъ про- 
дуктовъ Сибири. Сибирь ны не представляется вполне земле
дельческою страною , земледелие сутцествуетъ повсеместно кром е 
северны хъ окраинъ до 5 7 1Д ° с .  м. Количество пахатныхъ земе.ть 
громадно. В ъ  одной Западной Сибири считается подъ обработкою  
minimum 3 .7 4 1 ,7 5 3  десятинъ. П о офищальнымъ св4д4ш ямъ 
1 8 7 9  года:
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НосЪдао хлЪ б ъ . С в в  т о .

въ Тобольской губерш и . 
„  Томской губернш  . .
„  Акмолинской Области - 
„  Семипалатинской . .

В сего въ  Зад. Сибири

1 .5 4 0 ,5 3 6  четв. 5 .4 2 0 ,6 0 1  
9 9 4 Д 3 5  * 4 .5 1 6 ,1 5 6

5 1 ,3 4 0  „  1 4 4 ,6 2 9
2 5 ,8 4 7  * 1 2 9 ,2 1 1

2 ,6 1 1 ,8 5 8  ч е т  1 0 .2 1 0 ,6 0 2

Н о казенные цифры эти далеко не указываюсь всю  произ
водительность дЬвствеьгныхъ полей. Сибирское скотоводство из
меряется сл4дующими цифрами въ Западной Сибири:

въ  Тобольской губ. 1 8 7 9  г. 2 .4 0 1 ,8 6 1 гол. н а  1 0 0  д. 1 9 9  гол.
п Томской губ. . • 2 .4 2 5 ,0 0 0 я п 1 0 0  * 2 3 4 V
п Акмолинск. Обл. у  кирг. 2 .3 4 5 ,9 8 1 и У> 1 0 0  „ 6 9 4 я
У> „  * У русск. 1 7 9 ,9 3 6 п г 1 0 0  . 155 V
V Семипалатинской у  кирг. 3 .5 0 9 ,7 6 4 п 7> 100  . 7 4 0 7*
» *  У РУсек. 1 1 6 ,4 0 0 г » 1 0 0  в 2 2 4 п

В сего . . 1 0 .9 7 8 .9 4 2 головъ скота.

Половина, если н е  столько ж е, приходится на Восточную Си
бирь. Н е смотря на это  изобилие, нельзя не видеть, что земле- 
д !ш е  и  скотоводство стоить далеко не на высокой степени, Спо- 
собъ хозяйства тотъ-ж е хшцеичеешй, какъ и  въ другихъ отра- 
сдяхъ хозяйства. Вогатыя скотоводчесяш  степи были для насъ 
мертвымъ капиталом^. Ц4.тыя стада лошадей и  овецъ па при~ 
вольныхъ стеияхъ пропадали для насъ и часто гибли отъ  слу
чайностей, бо.гЬзней и  д'Ъйсш я стихШ , какъ гибнутъ буйволы 
въ Америк^ и въ  АфрпкЪ. Н а барабпвской степи еьиздавна 
надаетъ скотъ отъ  сибирской язвы, въ  виргизекнхъ степяхъ гиб
нутъ сотни тысячъ головъ отъ  безкормицъ н  „ джута® *). Н е
давно на туркеставскомъ трактЬ не было лошадей для сообщ еш я, 
Въ иныхъ м’Ъстахъ Сибири скотоводство поражаетъ изобил!емъ. 
5>зда сибирская отличается бы стротою , лилия тройки обворо- 
ж аю гь путника. Н о  достаточно взглянуть на уходъ за  скотомъ,

1)  Какъ огромны въ Сибири падежи скота, опусляпакяше часто цЪлыя мест
ности видно, что въ одно 25-лМ е въ Тобольской губертииаю  57,626 лошадей, и 
290,555 головъ рогатаго скота, убытокъ огь этого равнялся 3,764,000 р. (Списки 
населен. м4стъ Тоб. губ- с .  CCXY;. Въ томской губерши »ъ 7 лЪгъ съ 1860 г. 
по 66 г. пало 177,145 головъ скота по 25,305 на годъ. Въ 1876 г. у кнргизъ 
оть богЬзнсй и 1безкоралщы погибло 173,998 пгг. скота, и по свидетельству 
ветеринара Гзовсьаго въ одной Семипалатинской Области ежегодно ц&даегь до 
200,400 головъ. Сибирская язва и чума составляюсь настоя дуя стащоыариыя 
ЭП1130Т1И.
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на отсутствие рацюнальнаго хозяйства, чтобы разочароваться. 
В ъ  Сибири скота  решительно не ценится ни но что; для скорой 
езды , чтобы выручить лшпшй рубль или ш ш тш никъ, крестья- 
нинъ загоняета лошадь. М ногими животными продуктами не 
ум& отъ пользоваться и  совершенно бросаютъ ихъ; такъ, напри- 
н'Ьръ, погонщ ики скота нанимаютъ стричь но дорог4 барановъ и 
отдаютъ ш ерсть даромъ или бросаютъ ее  на м-ЬстЬ. В ъ  скотоводче- 
скихъ м’Ьстностяхъ скопляется огромное количество навоза, ко
торый никуда не пристроивается, даже не идетъ на удобреш е. 
Въ Сибири часто деревни переселяются на другое jcbcro потому, 
что „больно заеазмились*; то , что служить въ другихъ м&стахъ 
средствомъ для поднятая культуры, то  является здЬсь препят- 
ств2еиъ. В ъ  такихъ залежахъ образуется натуральная кристали- 
защ я поташ а; сама природа, такимъ образомъ, показываетъ уио- 
треблеш е, но имъ никто не пользуется. Т 4  сырые продукты, 
на которые обращ аютъ вннмаше местные жители, добываются 
грубо и первобытными способами. Такъ, напримйръ, сало до
бываемое нзъ животныхъ, не перетапливается и  не очищается. 
В о  время провоза и  добывашя теряется масса продукта даромъ; 
кож и м естное крестьянство не уьгЬетъ выделывать; громоздкое и 
тяжелое сырье везется въ даль и по дорогй расхищается. Н е
смотря на обилге сала, снбирскШ  крестьянинъ не можетъ имъ 
воспользоваться даж е для своихъ надобностей. Онъ н е  умнеть 
обработать сала и  ж ж етъ въ  вимше вечера лучину. С£етъ онъ 
ленъ, а  носить рубаш ку изъ грубаго, лубочнаго холста; у  него 
много ш ерстя, а  вы  видите е го  од&тымъ въ  какую -то дерюгу, 
насквозь продуваемую вфтромъ; подъ ногами его множество ж е- 
л-Ьза, а  онъ употребляегь деревянный замокъ, тел4гу съ  дере
вянными гвоздями; окна его нищенской хижины заткнуты слюдою 
н бум агою  вм есто стеколъ; онъ не умнеть д4латъ мыла, а  по
тому обходится при помощи „  подмылья“ , т .-е . моется квашеными 
кишками. Танимъ образомъ, обш ие дродуктовъ не улучшаете» его 
быта, и сибирскШ  крестьянинъ б4денъ и  безпомощенъ среди 
своихъ мифическихъ богатствъ, какъ послЪдшй дикарь. Вывозъ 
и сбы ть сырья точно такъ-ж е не обогащ аютъ его. Сырье обыкно
венно сбывается по самымъ низвимъ цйнамъ за^зжимъ кула- 
камъ. Х лЬбъ въ н-Ькоторые года былъ такъ дешевъ въ земле- 
дЬльческихъ окрутахъ, что имъ кормили свиней на продажу па 
ш ш ш ской ярмарка. Какъ въ д-Ь-гё скотоводства, такъ и  въ хлк- 
бояаш ествЬ преобладаетъ тотъ-ж е хш цвическш  способъ: подни
мается новина, срубается л4съ , скется на девственной землк 
хлЬбъ, даю ш м  въ первые годы огромный урожай (сам ъ-30 и
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сам ъ-40), н о  послЬ первы х* годовъ земля считается выпаханной 
и земледелец* бросается на новое мЬсто, на новую  девственную 
почву. MHorifi губернш  Сибири производят* излишек* хлЬба; 
хлЪбъ вдеть  отчасти на прш ски, рудники и  заводы, н о  эта  ни
чтожная часть сбыв&емаго хл’Ьба замедляется разстояшями и 
дурными путями сообщ еш я по пустынным* н непроходимым* 
местностям* внутри Сибири, а  в *  Р оссда  его  вовсе не приво- 
вится. П оэтому Сибирь тяготится даж е своими необыкновенными 
урожаями. В *  последнее время, впрочем*, придуман* бы л* ис
ход *  хлЬбнш гь богатствам* Сибири: в *  ней начали спекулиро
вать на вннокуреш е; край покрылся винокуренными заводами и 
Сибирь, вм есто золотопромышленной, становится винокуренной. 
В *  томской губернш  въ 1 8 7 0  году было 2 2  винокуренных* за
вода и  выкурено вина на 1 .2 8 2 ,1 6 8  р .; в * 1 8 7 1  г. выкуривали 
вина на 2 .0 2 1 ,9 6 0  р .; въ 1 8 7 2  г . н а  2 .1 6 6 ,8 8 4  р. и т . д* 
1 8 7 9  г. въ Западной Сибири н а  вннокуреш е было употреблено 
хлЬба 2 .0 5 8 ,3 2 6  пуд. и з* этого  количества выкурено 8 5 .3 6 8 ,5 3 6  
ведер* безводнаго спирта или 2 .1 3 4 ,2 1 3  ведер* вина. В ообщ е 
же винокуренная производительность равнялась к *  1 8 8 0  году 
2 .2 2 5 ,0 0 2  руб: н а  водочных* заводах* 2 8 9 ,4 7 9  и  пивоваренных* 
2 4 4 ,7 0 2  р . Таким* образом* до нос.тЬдшш» времени виноку- 
реш е занимает* въ обработывающ ей промышленности одно изъ 
первых* мЬстъ. Точно такж е вннокуреш е развивается въ тоболь
ской в иркутской губерниях*. Ч то-ж е приносят* эти  заводы м ест
ному благосостояние? * Заводы эти хотя выгодны для сбы та хлЬба, 
но далеко не искупают* того  вреда, который вносят* они распростра
нением* спиртных* напитков* въ среду рабочаго со ст о и т , и  ста
новятся истинным* злом* въ года неурожайные * , говорить один* 
официальный отчет*. О  вл*1яш и этой  промышленности въ  иркут
ской губерш и сообщ ается следующ ее: „В ш я т е  р а з в и т  вино- 
к у р е т я  на край не представляет* ничего отраднаго; виноку
ренные заводы н е  шгЪют* никакого селыжо-хозяйственнаго зна- 
чешя; а  между тЪмъ замечается всю ду развипе пьянства и  его 
гибельных* последствий. Э то вызвало борьбу генералъ-губерна- 
тора Синельникова против* этого  зла; последовали отказы вино
торговцам* въ открытии кабаков*; но борьба эта  не увенчалась 
успехом *, вннокуреш е и  кабаки снова восторж ествовали". Т а 
кова последняя форма эвеш уатацш  „золотого дна" —  Сибири. 
Въ настоящее время много говорят* о  вывозЬ сибирских* б о 
гатств*, о  сбытЬ и х *  внЬ ея пределов* путем * улучшенных* 
путей сообщ еш я, но не мЬш ает* подумать и  о  том *, * ъ  чему 
послужит* этот*  вы воз* при нерациональных* и хищнических*
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сш кябахъ  эксплуатации— в ъ  чеку, какъ не в *  окончатеганм у 
расхищ еш ю , м стреблетю  и  истощенно последних* запасов* ш 
произведен^ природы? И стощ ете  это  замечается на каждом* 
ш агу: это  видно въ  выгоранш  лйсовъ, въ истребленш зв4ря, шъ 
расхищ ены  металлов*, въ вы возе сырья, без* воявращешя яемлЬ 
ея производительной энергш , и въ истощ енш  почвы.

В о всей этой  экономической эксплуатацш  пораж ает* н ас* 
невольно отсутсгм е всякой предусмотрительности и страшное
невеж ество й асел етя . К акъ-будто житель Сибирп не думает* 
оставаться въ  ней дольше завтраш вяго дня, какъ-будто онъ 
пришлый человек*, случайный кочевник*, который нынче здйсь, 
а завтра там *, и  ему н4тъ никакого д£ла до того, ч4мъ бу
дет* жить его  сы н*, его внук*, его правнук*. Онъ без* раз
бора и  б ез*  оглядки хватает* все, что есть лучш аго у него 
под* рукой, и , схватив*, расхитив* и обезобразив*, обращается 
къ новой спекуляции М ы  набрасывались на все, п а  волотые 
самородки, на соболя, котораго били около жилища, но как* 
только предстоял* настойчивый трудъ, требовались нЪкоторыя 
усиЛ1я и уменье для создан1я прочной культуры и промыслов*, 
осйОванныхъ не на одной случайности, пе на сгЬпомъ сч а стт . 
тш отступали, терялись и жаловались на скудость природы въ 
эти х*  девственны х* странах*. Т ак* мы переходили отъ про
мысла къ промыслу. Сибирская промышленность и  срываш е б о 
гатств* напоминает* старую  легенду Уланда, въ воторай один* 
владЪ тецъ замка и старый рыцарь пытается сделать подарок* 
своим* дочерям*; одной онъ дарить золотую ц4пь: я, говорит* 
онъ, встретил* въ jrfccy одного незнакомца съ  золотой ц-кпьюи 
убилъ его для того, чтобы теб4  сд'Ьлатъ подарок*. Другой онъ 
дарить стрел у  н говорит* то-ж е самое: я  встретил* чужеземца, 
отнял* у  него стрелу и  умертвил* его; третьей онъ дарить цв4- 
токъ, объясняя его п ри обретете такиыъ-же путем*. Каждая гоъ  
дочерей восклицает* при этом *: „отец * , ты  убилъ моего жениха!* 
Точно такж е добыча звероловны х* богатств* в *  Сибири стоила 
жизни инородцу, золото развращало и  убивало промыслы кресть
янства, расхищение землевладельческих* богатств* равнялось по
хищ ение цветка. С о смертью каждой изъ эти х* промышленно
стей народ* лишается одного и з* средств* къ жизни.

Предшествовавшее примеры эксплуатацш  Сибири и пользо- 
в а т е  краем * только въ известном* направленш подали повод* 
мн4н1Ю, что Сибирь обречена ва-всегда быть страной сырья в 
поставщицею его  для других* местностей: что ей суж дено быть 
постоянно страною  земледельческой и скотоводческой и что един-
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ствеш ая экономическая ея сила только въ  сбытЬ эти х*  продув- 
товъ. Такое воззрЪше на экономически! судьбы Сибири стано
вится преобладающ ими П о поводу сибирской железной дороги 
не разъ откровенно заявлялось: „главная ц$ль дороги —  это 
эвсплуатащ я сибирских* богатствъ и  вывозъ сырья для снабж е- 
ш я имъ русских* мануфактуръ, точно такъж е какъ сбы ть ф а- 
брикатовъ на ры нках* А ш и*. Н о такъ-ли это? Если отсутств!е 
промышленности н  хищная, эгоистическая эксплуатация края 
держитъ его  до сихъ  поръ на низкой степени культурнаго раз
витая, т о  слЬдуетъ-ли изъ этого, что в  на будущ ее время Си
бирь должна быть обречена тому-ж е экономическому застою , той - 
ж е печальной участи „золотого лна“ , беспощадно расхищ аем ая? 
Какъ-бы ни была богата страна своими естественными продук
тами, но если она остановится н атом ъ  экономическомъ уровн4, 
чтобы только вывозить ихъ отъ  себя, не перерабатывая ихъ у  
себя дома, она невольно обречетъ себя на вечную  кабалу и 
эксплуатацию другими, бол4е сильными въ  вромышленномъ от - 
ношеши местностями; ова  будетъ въ  постоянной зависимости отъ 
чужихъ рыпковъ, данницей чуж ого капитала и , въ конц£-кон- 
повъ, обЪдн-Ьетъ н разорится до последней крайности. Таково 
именно настоящее положеш е Сибири. О на пользуется вс^мъ при- 
вознымъ и  несетъ вей невыгоды отъ этой  экономической зависи
мости. А  между гЬмъ, потребность въ удобствахъ жизни и запросъ 
на мануфактурная произведения годъ отъ году уветечивается. 
Мы видимъ, что потребности сибирскаго насетеш я все бол'Ье 
расширяются, запросъ на мануфактурный и заводской товаръ 
является и  въ крестьянской сред!*.

Для удовлетворешя м4стныхъ вуж дъ могла бы  служить местная 
обрабатывающая промышленность. Обил!е животныхъ, раститель- 
ныхъ и  минеральных* п рои зведете, каж ется, должно было бы 
создать зд4сь заводскую и  богатую кустарную промышленность. 
Къ сожалЪшю обрабатывающая и  заводская производительность 
Сибири стоить ниже вскхъ отраслей хозяйства и даетъ самые 
ничтожные итоги.

Въ то  время, когда Западная и Восточная Сибирь потреб
ляет* не менЬе, какъ на 6 0 .0 0 0 ,0 0 0  руб. привозныхъ завод- 
скнхъ товаров* и  мануфактуръ, судя п о  оборотамъ ярмарокъ 
(на одной И рбнтской ярмаркЬ сбывалось недавно для Сибири 
мануфактуръ на 2 3 .1 7 9 ,0 0 0  р уб .7 и на 3 0  миллионов* на Н иж е
городской), местная заводская промышленность недавно произво
дила на 6 .3 7 7 ,8 5 7  руб. (Военно-СтатистическШ  Сборникъ ч. I ). 
По подробным* собранным* нами изъ разных* отчетовъ св $ -
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д+.шямъ въ 1 8 7 3  г. оказалось, что в® Сибири было 1 2 6 2  
разных® заводовъ и  крупных® заведетй , которые производил 
н а  1 5 .3 4 7 ,2 9 3  руб. заводских® продуктов®; н о  надо при
нять в о  внимание, ч то  здесь весьма видную роль играло вино- 
KypeHie (а  именно 8 .6 2 7 ,3 0 0  р .). П о св^д^впямг с® 1879  п о  
1 8 8 0  год® заводская промышленность Западной Сибири дости
гает® оборота въ гу б е р т я х ъ и  областяхъ всего 1 0 .5 0 1 ,0 3 8  руб. 
Ц иф ра эта  показывает® какую  ничтожную часть з а н и м а т ь  
местный произведения въ прюбрЕггаемых® мануфактурах*. 
Н адо заметить, что в ъ  большинства местная промышленность 
довольствуется простою  обработкою  сырых® продуктовъ. Если 
мы выделим® винокуренье, т о  увндимъ, что въ  общемъ числе 
заводовъ н  фабривъ въ  Западной Сибири играютъ роль, глав- 
ньш ъ образом ъ, кожевенные заводы, составляя 3 0 ,2 2 % , а  п о  
сум м е производства 2 2 ,8 8 % -  Салотопенные заводы составляют* 
1 7 ,6 %  всех®  заводскихъ оборотовъ. Ч то  касается высших® 
производствъ, то  они почти не зарождались въ Сибири. В ъ  За
падной Сибири, например®, до 1 8 8 0  г . основалась одна сукон
ная фабрика, выделывающая в ъ этом ъ  отечестве ш ерсти грубыя 
сукн а на 1 9 3 ,4 4 6  р .; въ  кр ае, гд е  находятся неистощимые руд
ники и  богатство металловъ, п а  всю  Сибирь 3  ж елезны х* завода 
и  в ъ  Западной части 3  чугунно-литейныхъ заведешя с ъ  оборо
том® в ъ  1 3 8 ,7 5 0  р . Ничтожность заводской промышленности въ 
к р а е  доказывается в ъ  добавокъ тем ь , что изъ 3 .2 1 9 ,1 9 3  дупгь на- 
селеш я Западной Сибири въ  1 8 7 9  г . занято было н а  местных® 
заводах® всего  1 0 ,1 0 9  человекъ *). Н е малую услугу краю  и  
даж е бблыпую, ч ен ъ  крупная мануфактура, могла бы  оказать 
кустарная промышленность, зачатки которой уж е съиздавна п о 
явились въ  Сибири; эта  промышленность до сихъ  пор® для 
крестьянства заменяла мануфактуру, она поддерживается въ 
последнее время притоком® ремесленников® и  переселенцем, 
изъ  Р оссш  8) ,  в ъ  сож алйш ю  настоящ ее значеш е ея ещ е вполне 
не оценено.

Само правительство чувствовало необходимость поднять эко
номическая силы Сибири развитгемъ в® ней  местных® произ
водствъ. Так®, въ 1 8 3 5  году министр® финансов® Канкринъ 
пробовал® обратить вникание на развитие промышленности

») Еамлтваа книжка Западной Сибири 1881 г . Наследовав!» Павлова- 
Скльвавскаш о  провышлеввоети Сибири съ 1868—1876 г.

*) См. Кустарные промыслы въ Сибири и значеше ихъ. Ддринцева. Русская 
Мысль 1881 г.
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въ  Сибири, предписывая мйстнымъ н ач ал ьн и к и » добыть оть  
м^стныхъ иромышленниковъ св$д4ш я о  тол ь , B asis производ
ства моглк-бы  развиться въ  край , и  что д о  сихъ  поръ меш ало 
н хъ  развитые. И зъ переписки оказывалось, что въ  тобольской 
губерн и  могли быть развиты различныя производства; курганскШ 
оврутъ  изобнлуетъ скотовод ствомъ, въ вем ъ  произрастаешь свекло
вица и  питательный травы, а  поэтому мож но-бы  устроить: а ) вы- 
лЬдзу свевловичиаго сахара, патоки и  рафинировш нчго; Ь) стеа- 
рнноваго производства; с )  выделки круиъ и  врупичатой муки; 
d )  обработку поярковыхъ и пуховы хъ шляпъ; мож но-бы  увели
чить кожевенные заводы съ  выдЬякою на нихъ клея; е ) развести 
меривосовыхъ овецъ и пчеловодство. В ъ  Туринск^ замечательны 
ремеела кузнечное, слесарное и выделка холста, который могли-бы 
идти гораздо лучше. Задержка промышленности и  слабое раз- 
вим е ея  объясняются, во  1 -х ъ , шЬмъ, что нЪтъ знающихъ капи- 
талистовъ для заведеюя фабрикъ, а  купечество предпочитаешь 
свои спекулятивные обороты ; во 2 -хъ , н&гъ мастер овыхъ для 
мануфавтуриаго дЬла, доказателъствомъ чего приводится фабрика 
М едведева, которая могла возникнуть только тогда , когда вы
е в ш и  были мастера я зь  Р оссщ  (Д он есете  ©бщаго гу б . прав- 
л ен к  генер.-губери. заиадн. Сибири огъ  2 4  апреля 1 8 3 5  г .). 
Т очно тож е дало въ  своемъ отвйтЬ н  том ское к&чальетво. П ри
глашенные для собраш я св-Ьд-Ьшй купцы ответили: „заводовъ, 
фабрикъ, а  такж е и  вавихъ-либо лроаышленныхъ заведений за
водить потому н е  ногутъ , что въ  Сибири не имеется необходи
м ы е  м астеровъ". Для поощрения сибирской промышленности въ  
1 8 3 9  году, 11  сентября, утвержденъ былъ, наконецъ, указъ о  
раздачЪ даромъ земель въ Сибири нодъ фабрики и заводы (А рхивъ  
главнаго управленш западной Сибири, д . JV: 2 1 4 7 ). Н о поощ ре
ние эт о  н е  привело ни къ  чему, потому что оДн£хъ земель бы ло 
мало: нужны были техническое образование, уменье взяться за  
промышленное предщ йяпе, опытныя работ к  руки и , наконецъ» 
понимание экономическихъ нуждъ края.

Говоря объ  иркутсконъ общ еств^, самомъ видномъ во всей 
Сибири, одинъ изъ путешественниковъ замечаешь: „Н адею сь , что 
в а с »  никто н е  упрекнешь въ несправедливости, если мы скажемъ, 
что въ И ркутск^ между купечеством*!., пграющимъ въ жизни 
самую важную общ ественную роль, царствуешь крайняя необра
зованность, и  этимъ, конечно, не обидятся люди, о  которы хъ я 
говорю , потому что им ъинегд%  получить образованы?, а  м попе 
ИЗЪ вихъ вышли изъ простыхъ ямщиковъ и  обозяыхъ приказчи
к ов !.. Т акое полож еш е общ ества отзывается и н а  его  дфлахъ;
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кромЬ торговли, основанной на кулачествй, ш лотопромыш лед- 
ноети и соединен ная съ  ея процвйташ емъ винокурения, не идете 
ни одно промышленное и  болЬе ш ирокое предпр1ятае. Н е выру
чаете тутъ ни здравый умъ, ни предпр1имчтаостья (Очерки 
В оет. Сибири Ровинскаго). Эти слова глубоко справедливы уж е 
потому, что въ есторш  Сибири мы встречаемся и  с ъ  отвагой, и 
съ  предорйш чивостыо русского народа, н о  ему недоставало чего-то 
другого. Е м у недоставало истиннаго сознаш я эконоилческнхъ по
лостей края н  сездаш я самобытной, а  не посреднической про
мышленной роли.

Л рл отсутствш  собственной производительности, естественно, 
создалась экономическая зависимость края въ еферЬ торговля, 
которая повлияла н а  весь складъ экономической жизни наседешя. 
В ъ  самомъ дйлЪ, взгляеемъ на исторпо экономнческихъ сношешй 
Сибири. С ъ  издавна этотъ  край обречеиъ пользоваться вс4мъ при- 
вознымъ. Первымъ эконоыическимъвопросомъвъ Сибири, по еавое- 
вавш  ея, явилось снабж еш е края необходш ш мъ нродоводьств^емъ. 
Сибирь, населяемая пришлыми людьми, „людьми гулящими 
авантюристами, бродягами, зверовщиками, промышленниками, тре
бовала обездечеш я во всемъ. Правительство должно было за
ботиться о  продовольствш населеш я и  привозило хл4бъ сюда. Б по- 
сл4дствш , свабж еш емъ края товарами занялось купечество, но 
снош еш я съ  новымъ краемъ были затруднительны. Торговым 
сн ош ея к  Сибири съ  ея метропод1ей, М осквой, проияводшгись 
только разъ въ  годъ. Сообщевоя совершались по р4камъ, товары 
сплавлялись на дощаникахъ, черезъ волоки тащились нарты 
людьми, купцы иногда зимовали, операщ я торговли была медлен
ная; поэтому только р 4 д а е  купцы проникали въ Сибирь, но, 
являясь сю да, становились единственными монополистами, при 
безлюдьи и  отсутствии конкуренции Товары и  припасы, приво
зимые монополистомъ, продавались по необыкновенно высокой 
ц £н 4, и покупатель былъ въ полномъ его распоряжеши.

И зъ исторш  торговли на В осток^  известно следующ ее. У ж е 
далеко до прошлаго столгЬтш начался ввозъ въ Сибирь и А зп о 
русскихъ товаровъ. В ъ  В ерхотурь4 стояла тогда таможня, гд*Ь 
бралась пошлина съ  товаровъ. Пошлина бралась и  съ  товаровъ, 
и  съ  денегъ, привовшвдхъ сю да. „ А  ежели бы съ  денегь пошлины 
не было, объясняли тогдаш нш  правила:— т о  бы мало въ Сибирь 
росс1Йсквхъ товаровъ возили н больше ■Ьздили бы съ  одними 
деньгами*. (И зв. о  торгахъ сибирск. Мидлера, 1 7 3 5  г .)

Сибирь въ  ото  время во всемъ нуждалась: уж е Миллеръ опи
сы ваете, вавъ  сбы ть товаровъ былъ значителенъ. „В ъ  Сибирь
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ндутъ шелковые и  шерстяные штофы и  парчицы русских* фа
брик*, ц*вочное полото и  серебро, золотые и  серебряные позу
менты и  сЬтка русских* фибрикъ, которы х* въ сибирском* 
торгу больше употребляется, ч*м ъ чуж естранны х* для того , что 
купцам* дешевле становится, а  сибирсш е жители о  д о б р о й  
оны х* въ  тонкости разсуждать не знаю т*44. В ъ  Сибирь приво
зились и  ж естью  обитые баулы, и стекло, и медная посуда, и 
вина. М идлер* сообщ ает* интересный ц*ны  этого  времени. ГВ *  
Ирбити и  Тобольск* разница небольшая, говорит* он * :— ежели 
там * четвертою ч а сп ю  бол*е покупаемой ц*ны товаров* п р о
дать можно, то  купец* доволен**. В ъ  Е нисейск* некоторы е 
товары подымаются въ двойной ц * н * , въ И ркут е й  —  въ трой
ной и  четверной и  выше ц * н * . С ахар* стоить въ И рбити 5  р. 
пудъ, въ Тобольск*— 7  р уб ., в *  Е нисейск*— 1 0  р уб-, въ И ркут
ск *  —  2 0  р уб ., въ Я к утск *  —  иногда 4 0  р уб . К расное вино 
стоило въ А рхангельск* 1 р. ведро, въ Ирбити —  2  и  3  р уб .; 
въ Сибири его  продавали въ 2 0  и  4 0  рублей. М иллер* уп о
минает* о  начавшей развиваться, въ  половин* прош лаго стол *- 
тш  заводской промышленности в *  Сибири; он *  говорить, что 
ж ел*зо стало выходить и з* Сибири и  что „ с о  временем* ю гь 
можно будет* нетолько Сибирь всю  удовольствовать, но и уп о
треблять его  немалое количество въ р ош й сш е и  заморские торги *. 
Т о ж е говорить про стеклянные заводы: „и  сиыъ товаром* о ть  
себя Сибирь довольствоваться будет**. Н о  все это  не оправда
лось: заводы въ  Сибири падали. З а то  А з1я  начала снабжать 
Сибирь бумажными и  шелковыми товарами. Б ухарсш е караваны 
привозили и з* Джунгарш  бумажный ткани, ц в * т н ш , под* име
нем* иркетчины; Китай привозил* дабы, шелкъ; и з* Росш и ж е 
везли холст* и  крашенину. П оэтому, аз1атсюе товары стали вы т*с- 
нять русскШ  миткаль и  холстинку; они наводнили Сибирь и  
пр5учили н асел ете  къ  среднеазиатской мануфактур*. Русской 
мануфактур* трудно было соперничать. В ъ  это  время, пиш ет* 
Радищ ев*, почти вся Сибирь ходила въ б*л ь* и платьях* и з* 
бухарских* и  китайских* тканей; жители ходили въ дабовыхъ 
и фанзовых* рубахах*; голь— шелковая китайская матер!я— была 
распространена по всей Сибири; въ  нее наряжались солдатки 
и  крестьянки, шили сарафаны и  чепцы, обш итые позументами; 
в*  сибирских* каягцеляр1яхъ употреблялась китайская туш ь вм *- 
сто чернилъ. (О  карав, торговл* съ  Джунгар1еЙ и  Byxapiett. 
Чтен. М оек. Общ . Древн. и И стор .). Б ухарсю е купцы, при своей 
ловкости, даже взялись за торговлю русскими товарами. Н о русские 
купцы начали жалобы, указывали н а  льготы бухарцам*, и  сво-
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бодяая торговля съ  AaieB была прекращ ена. Бухарцамъ не при** 
казано было являться въ  P occiio . В ъ  1 8 0 0  г . тарифъ прекратила 
и китайсшй ввозъ. Ояъ нм4лъ въ виду, чтобы  руссш е товары 
были повышаемы въ а  китайск'ю—  понижаемые Тарифъ
1 8 2 4  г . ун и чтож ил  всякую конкурренцто гаостраннаго товара. 
Граница была замкнута. Китайсые и  бухарсш е шелкъ и  фанза 
исчезли, а  ее  заменить миткаль, крашенина и  разная привозная 
дерюга. Замкнутая со  всЬхъ сторонъ Сибирь въ это-то время 
получала только товары съ  русскихъ фабрикъ черезъ Ирбитъ. 
Въ 1 п 3 2  в  1 8 3 3  годахъ, по словамъ Словцова, пр1обр ,Ьталось 
Сибирью 3 5 .7 5 2 ,9 8 0  р ., по 1 5  и  2 0  миллшновъ въ  годъ р ос- 
сш скихъ товаровъ. Московские, KOCTpoMCKie, владойрсж е фабри
канты въ  это  время были обеспечены отъ  конкурренцш. В ъ  на- 
чал4 нын^шняго стш й тм  и  3 0 -х ъ  годовъ, опять-было возникала 
кое-какая своя промышленность въ Сибири, напртгЬ ръ, железная, 
но ее  прихлопнула золотопромышленность. П отребности, между 
тЪмъ, н а  В осток^ росли. Разсматривая ввозъ въ  Сибирь това- 
ровъ, мы видгагь, что она ничего не делала своего до постЬдняго 
времени: женило шло съ  Урала, сукна, ситцы — изъ Костромы, 
М осквы, жел1>зо изъ Иванова; она получаетъ и  хрупкую по
суду изъ М осквы, точила изъ Ч ерды тг, дуги и деревянный 
год& пя изъ шадринскаго ваведевля Чеканова; даж е ложки при
возятся семеновсш я, Нижегородской губернш , даж е дрянные пря
ники. К ъ  характеристик^ торга  въ Сибири слуш ать слйдующш 
слова секретаря Тобольска го  ствтнстическаго комитета, Смолен- 
скаго, по поводу ярмарокъ: „М ануф актура русская идетъ для 
Восточной Сибири изъ Н ижегородской ярмарки, для Западной—  
съ  И рбитской. Сибирсгае купцы беруть въ кредитъ, и потому 
товаръ всегда залежавпийся: особенно много дурнаго товара на 
мелкихъ торж кахъ Тобольской губернш . Вязвдпковцы 4здятъ де
ш ево в  кормятся даромъ: наивные сибиряки принимають ихъ, 
какъ странниковъ. Обманы, запрашиважье постоянно въ ходу, 
но мануфактуры н арасхватъ * (СмоленекШ, Ишимская ярмарка, 
„Т о б . Г уб . М д .4 1 8 5 7  г .) . В ъ прим ^ръ  товаровъ тотъ ж е се 
кретарь статистическаго комитета приводить, что варенье, на- 
прим^ръ, привозить паточное, а  продаютъ за  сахарное въ Си
бири; бер уть  за него п о  7  р у б . пудъ, когда оно въ Нижнемъ 
4  р у б ., его  одного продается на 7 0 ,0 0 0  руб. (? ) на одной 
ярмарка. Бакалейщики говорятъ, что они подучаютъ п о  3 5  и 
5 0  процентовъ на рубль. И рбитскав мануфактура вош ла въ по
говорку: „Н икуда не годно, такъ въ С и б и р ь г о в о р я т ъ  фабри
канты. Г . Овсянниковъ, въ  изслйдоваши о  сибирскомъ транзит^
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н а Н иж егородской ярмарка, свидетельствует*: „Самые важные 
изъ товаров*, идущ их* изъ P occ ia  въ Сибирь— мануфактурные 
товары —  создаю тся в ъ  московском* и  приоксвомъ районах*, и  
рляи выдаются в ъ  Сибири за  заграничные н  п етер бур сш е, т о  
только для прикрасы. М еж ду тЬмъ, иностранные товары въ  С и- 
бирь не иош даю тъ. Табакъ, сахаръ, сласти пдутъ съ  ю га, 
вина— нзъ Кизляра и  М оздока, или внутренней фабрикант--* 
изъ М осквы " („Н и ж егор . С борн икъ ", т . I V , 1 8 7 1  г ., стр . 5 3 ).

И зъ  этого  видно, что „ о  д о б р о й  оныхъ товаровъ сибирсш е 
жители и  доселЪ въ  тонкости разсуждать не зн аю т*" ,  как* вы
ражался М иллеръ. К ромЬ того , вина для Сибири начата фабри
коваться въ Й рбити. Тамъ одно время была откровенная вы
веска : „З д4сь приготовляется мадера, хересъ и другая вино
градные вина для С ибири"- Н а  дорога въ  Сибирь снышдевнымн 
торговцами были устроены хутора для фабрикацш  и  переработки 
вин ъ. Т о ж е  происходило и съ  другими товарами. Не стесняемая 
никакой конвурреш уей, мануфактура благодетельных* костро
мичей н  москвичей пустилась въ сам ую  отчаянную фальсифи
кацию. Т акж е поступали в  д р уй е  заводчики. В ъ  „И рбитскомъ 
Л и стк е", з а  1 8 7 6  годъ, напечатано: „В ъ  ноябрЬ, 1 8 7 5  года, 
нзъ  К унгура, ©тъ Г . М . было отправлено въ  И ркутск* 2 2  к о 
роба  обуви. В ъ  ТомскЬ, при осм отр^ этнхъ коробов*, обувь 
оказалась только въ  3 -х ъ  коробахъ , в ъ  остальныхъ 1 !>-ти —  
дрова и  сол ом а". („И р б . ярм. л и ст." 1 8 7 6  года , №  8 ) . Т а 
кова эта  торговля. М онопольные явлешя кабала и обманы— • 
были естеетвенпымъ посжЬдствтемъ ел . „Д о  2 0 -х ъ  годовъ у 
пасъ была страшная монополия, — • сообщ ает* Н . П. Б ула- 
товъ: —  всею два, т ри  купца Ездили н а  ярмарку и 
торговали привозными товарами. М йстныя произведев1я были 
чрезвычайно дешевы: н а  пять рублей вы  могли накупить прпиа- 
совъ н а  2  недели, н о  цЪны н а  товары были ужасныя. П о при
воз!; съ  ярмарки, out, нисколько понижались. Такъ, напримйръ, 
сахаръ вы могли сначала купить по 1 р . 5 0  к . фунгъ, через* 
недЬлю ц$на уж е поднималась в а  2 0 , 2 5  к. на фунтъ, черезъ 
два, три дн я— ещ е... ещ е... а  черезъ мЬсяцъ, доходила д о  2  р. 
5 0  к . Бумажный илатовъ, верщковъ в ъ  6 , уродливый, кавихъ 
ныньче н е  возьм ет* в и  одна крестьянка, стоил* п о  1 р. 5 0  к .; 
сукна почте н е  было, сукн о носили только самые знатные люди, 
а  в ъ  общ ем * употребленш  была нанка. С укно было аршинъ по 
1 5  рублей, и  что э т о  за  сукно! B tp n o  ни один* жандарм* 
вывьче такого не носитъ, толщиною в ъ  палец*, ворсъ, как* 
заячья ш ерсть, линял*. И  эти  господа укЬрялн, ч то  они  дешевле
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продавать не могутъ. К огда купецъ уступалъ даж е анакомымъ 
по покупной ц * н * , в  то  бралъ барыш а 1 8 % . Д *ло было 
просто: въ Сибири ходили ассигнации; серебро если и  являлось 
изредка, т о  какъ товаръ, а  не монета, и  то  были только одни 
рубли. М елкой монеты зд*сь вовсе не водилось. М ежду т*мъ, 
во внутрецнихъ губернш хъ, вакъ известно, и  монета, и  ассиг- 
нацш  ходили съ  лажемъ. К упецъ покупать на асситнацш и 
платилъ 1 0  р ., а  с ь  лажемъ запмсыьалъ 11 р . 8 0  к . Намъ и 
въ голову не приходило, что насъ такь о б и р а ю т ъ п р и с о в о 
к у п л я ет  Булатовъ (Вагинъ, о  Сперанскомъ, ч. I , стр . 5 7 0 — 5 7 1 ). 
Н о  вл1ян1е моноподистовъ не ограничивалось дорогой продажей 
товаровъ: они скупали у  крестьянъ продукты п о  самой низкой 
цйн*, давали имъ въ  к р е д и т  товаръ и  закабаляли.

Подобный характеръ торговли продолжается и  досел* въ раз- 
личныхъ мЬстахъ Сибири и особенно чувствителенъ на отдален- 
ныхъ окраинахъ. Какое поприщ е наж ив* п редставл яет, напри- 
ы *ръ, Т а ш к е н т , А м уръ, Камчатка! 1 3 -го  февраля 1 8 7 3  года, 
въ кам ер* самаркандскаго мироваго судьи разбиралось д*ло 
купца Соколова, при котороыъ разъяснилось, что наши купцы 
въ Таш кент* берутъ ны н* не только 9 0 % ,  по и  1 р . 3 5  к. 
на рубль, т . е. 1 3 5 %  барыш а, и объясняют* это  публично.

Торговлю  на А м ур *  ха р а к тер и зует  следующ ая корреспон- 
денщ я морскаго офицера: „ЗдЬш ш е купцы на товаръ, внаете-лн, 
Kasie проценты берутъ? 2 0 0 % , 3 0 0 % , 4 0 0 %  и 5 0 0 % . А  слу
чается и бол *е. Такъ что, еслибы мы, гардемарины, жили бы 
все н а  берегу, то  мы бы ходили не хуж е кронштадтскихъ п о- 
садскихъ. Приказчики въ лавкахъ, наприм*ръ, жалованья со - 
вс*м ъ ничего не нолучаютъ, а  условливаются съ  хозяевами такъ: 
хоэяинъ говорить, что этотъ товаръ сгоитъ стотько-то, и  ты 
долженъ получить за  него столько-то, остальное все, что возь
мешь больш е— твое. И  так!е контракты съ  приказчиками свиде
тельствуются въ полнцш. Выходитъ что ж е? хозяинъ завода п о- 
лучаетъ п р о ц е н т  на товаръ; потомъ первый приказчивъ, про
давая товаръ нашимъ купцамъ. беретъ п р о ц е н т  езв* сш ы ё; 
дал*е наши купцы берутъ проценты таш е, к а т  нмъ вздумается, 
т . е . 2 0 0 % ,  3 0 0 % , 4 0 0 %  и  5 0 0 % , и , кром * того, еще нри- 
кавчики набавляютъ опять-таки столько, сколько нмъ вздумается! 
Такъ, ваприм *ръ, обои (ш палеры), которые въ П итер* стою гъ 
кусокъ 4 0  к .— вы здЬсь платите 1 р . 7 5  к .; лампа, которая 
у в а съ  стоить 1 р . или 1 р- 2 5  в ., зд*сь 5  р .; японская шка
тулочка, маленькая, которая на м *ст*  стоить %  доллара (дол- 
ларъ 1 р . 4 0  в .)  пли того меньш е— зд*сь 1 0  р ., и т . д. П о-
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чему все это? потому что в&тъ конкуррентовъ, ЗдЬсь 5 , 6  куп- 
цовъ сговорились грабить и  грабятъ. Явился, напримйръ, зд’Ьсь 
разъ какой-то человйкъ почестнее, взялся доставлять мясо въ 
экипажъ, что-то  рубля на 2 1/*  дешевле преж няго поставщ ика—  
и что ж е? ему не отдали тодрядъ*.

П ол ож и те Камчатки характеризуется уж е тймъ, что сооб- 
щ еш е съ  вею  соверш ается одшгь разъ въ  годъ и  снош еш я во* 
дутся съ  Амура, черезъ Н ерчинску И ркутскъ, Я кутскъ, сухимъ 
путемъ. П о описанию п р о т е р е я  Громова, этого  край— ‘Совер
шенно нйн 'Ь отр ’ЬзанБый. Н ечего говорить, въ какой власти на
ходится онъ у  мйстныхъ спекуляторовъ и  монополистовъ. В ъ  п о 
следнее время пудъ муки тамъ стоилъ 5  р . и  фунта пороха— 4  р , 
Зам'Ьтимъ, что деньги здЬсь страш но дороги* Начеты и  кредита 
кугщовъ въ  подобныхъ м^стахъ характеризуются слЪдующимъ 
трагическимъ случаемъ, разсказанвымъ Коттрелемъ: „  Н исколько 
л4тъ назадъ одинъ челов-Ькъ съ  Ивдигирки заказалъ якутскому 
купцу разную  золоченую раму для доставш егося ему въ наслед
ство образа св. Николая. ЦЪна была договорена въ  7 0  р . Н а 
слЪдующМ годъ  заказъ готовь, и  счастливый обладатель его 
даеть купцу 5 6  ш куръ б& ш хъ  лисицъ, разсчитывая каждую 
ш куру ва 1 рубль; н о  остался долженъ 1 4  рублей. 11о истечении 
7 л’Ьтъ, въ т о  время, какъ бедный влад-Ьдецъ св. Николая за - 
платилъ своему заимодавцу 9 0  ш куръ  или 9 0  рублей за  капи
таль я  проценты, купецъ присвоилъ себЪ самый ликъ святителя 
и возвратилъ его только тогда, когда вынудилъ вексель съ  долж
ника въ 1 ,2 0 0  р .! Проценты подобнаго рода обыкновенны въ 
тЬхъ отдаленныхъ мЬстахъ, говоритъ Коттрель. Разсчетъ былъ 
сд-Ьланъ такимъ образомъ: купецъ получилъ ш куру за  1 р . и 
продалъ ее  за  2 ‘ /а ; следовательно, первоначальный долгъ изъ 
14  ш куръ стоилъ ему п о  этой  оц'ЬнкЬ 3 5  р . Еслибы онъ эти 
деньги употребилъ въ  Я кутск^ на торговлю , разеуждалъ яаш ъ 
торговецъ, онъ нм-Ьлъ бы  выгоды 1 5 0 % , столько ж е — въ  слЪ- 
дующей годъ и  т . д. (S ibirien  nach seiner Naturbegchaffenheit, 
seinen gesells^haftlirben nnd politischen Verh&ltnissen and ale 
Strafcolonie, gescbildert von Carlos H erbert C o ttre ll s. 1 2 1 , 
Dresden und L eip zig , 1 8 4 6 ), Положение отдаленнаго А м ура не 
въ  лучшемъ состояли,* въ этого  благословенный по климату 
край привозился хлЪбъ вокругъ свйга, и  предметы необходимости 
съ  провозомъ достигаютъ неимов’Ьрныхъ цйнъ. М онололш  и п е -  
рекупъ удесеряетъ цЬпы. Н о, кромй того , стачки, монополии 
и  скупъ существу ю та и  по всЬмъ городамъ Сибири а  такж е на 
всйхъ ы4стныхъ ярмаркахъ. Ж алобы это  на бездрестанно выра~
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ж аю тся въ корреспонденщ яхъ изъ Сибири. Такое положеш е д*л& 
обусловливается самимъ свойством* сибирскаго хозяйства.

Сибирское хозяйство съиздавяа состоитъ въ расхищении и вы
воз* сы ры хъ продуктов* природы. Если мы взш гнемъ на Ирбитскую, 
К рестовскую  или Ишимскую и Н иж егородскую ярмарки, он *  намъ 
обрисую т*, что производить Сибирь и что сбываетъ. Тань, на Ишим- 
ской ярмарк* мы видимъ главные предметы сибирскаго торга: 
сырцовое сало изъ Киргизской степи, съ  мпшмскихъ, ялуторов
ски х* и  курганских* салотопенъ, съ 5 0 0 ,0 0 0  баранов*. Свиное 
сало: свиньи въ И ш им* даж е нарочно откармливаются хл*бомъ: 
так *, въ 1 8 6 0  году, въ К урган * откармливались 7 ,2 0 0  свиней, 
на воторы хъ пошло 1 4 4 ,0 0 0  пудовъ хл *ба . Д ал*е, коровье 
масло: до 6 0 ,0 0 0  пудовъ его вдеть, черезъ Т аган р огу  въ Кон
стантинополь. Кожи, щетина, пушнина, дикая птица, какъ я 
домашняя, составляет* предмета сбыта. В ъ  Ишим* гуси откарм
ливаются для сала по 2 0 0  ш тукъ; д ал *е— рыба, скотъ, все 
это вывозится, а  въ  зам*нъ получается мануфактура. Зд*сь мы 
видимъ уральское ж ел*зо, костромские и ярославстае ситцы, нижне- 
тагильсюе сундуки, чердынск5я точила, шадринсше пряники и 
деревянная изд*л!я изъ Тагила, Нижняго и  т . д . М ож ет*, не 
всякому изв*стно, что тур ок * получает* коровье масло изъ 
Сибири черезъ Ростовъ-на-Д ону; лондонская гостиная осв*щ ается 
стеариновой св*чкой изъ сибирскаго сала- широкая, пуховая 
шляпа, покупаемая европейцем*, приготовлена изъ ш ерсти си
бирскаго зайца; сапоги, выд*лываемые въ Лейпциг* изъ сибир
ской кож и, красуются на ногахъ в*м ца; нечего и  говорить уж е, 
что сибирскШ  м *хъ  обвивает* и ш ею европейской п*вицы, и 
служ ить подкладкой плаща китайскаго императора *). Н е смотря 
на богатство и разнообраз!е произведений, Сибирь пользуется, 
од*вается и  пропитывается, однако, вс*м ъ прошедшим* черезъ 
горнило русскихъ фабрик*. В ъ  то  время, когда въ  Сибири только 
начинается заводская промышленность, сибирским* сырьем* и 
продуктами питается вся заводская промышленность Казани, 
Екатеринбурга и  другихъ сос*днихъ местностей. Стеариновый 
заводъ К ресговникш ы х* въ Казани покупает* до 1 7 0 ,0 0 0  пуд. 
ш бирск&го сала; Е к а тер и н бу р ге^  заводъ Пл*шановыхъ —
3 5 ,0 0 0  пуд. В сего изъ Сибири сала вывозится до 9 8 0 ,0 0 0  пуд. 
Казань скупает* такж е на Ирбитской ярмарк* н  въ Семипала
тинск* м *х а  и  выд*лываетъ ихъ; для этого  въ Казани 11 скор-

*) РаэтредЬташе сибирских* товаров* къ Петербургу, МосквЪ и Казани 
можно видЪть въ изсл^доваши г. Овсянникова о Нижегородской ярмарк*
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важ ны х* заведенШ . Н а 8  казанских?, овчинных* заводах* обра
батывается 1 9 ,3 0 0  пуд. овчин*, привозимых* и з* Сибири. .Тьно- 
прядитш ая фабрика Алафузова получает* и з*  Сибири 3 0 ,0 0 0  пуд. 
кудели и  льна. М асла коровьяго получает* Казань из* Сибири
2 5 ,0 0 0  пуд. В *  городах* ВяткЬ и Слободском* и  и х* уЬздах* 
выделывается до 2 5 0 ,0 0 0  яловых* кож * на сумму 8 7 5 ,0 0 0  р. 
Т реть этого  сырья закупается в *  Сибири и  т . д . (СибирскШ 
у р а н и т  н  Н иж егородская ярмарка. „Н иж егор. С борн .“ , т. IV , 
етр . 5 4 — 6 0 ). Количество ввозимых* и вывозимых* товаров* 
м ож ет* характеризоваться цифрами, напримЬръ, И рбвтской 
ярмарки, сущ ествующ ей по преимуществу для Сибири. Сумма 
оборотов* ея равняется о т *  4 0  до 5 0  милдюнамъ. М ягкой р ух 
ляди здЬсь продается н а  2 .2 0 0 ,0 0 0  р ., кож * на 4 .3 0 0 ,0 0 0  р ., 
коровьяго масла на 9 0 0 ,0 0 0  р ., щетины па 4 6 0 ,0 0 0  р . и  т . д. 
М ануфактур* отпускается на одной Ирбитской ярмарка о т *  25  
до 3 0  миллионов*. Свойства сибирской производительности видны 
также и  на оборотах* Н ижегородской ярмарки. Сибирсш е т о 
вары, идущте сю да: сало, льняное сЬмя. щ етина, волос*, кож и, 
коровье масло, кедровые орЬхи, мЬха, ры ба, пряники, овчииы, 
чай, металлы, соль. „СибирскШ  тран зи т*,— -говорит* г . Овсян
ников*, —  т . е . вообщ е всЬ товары, отправляемые из* Сибири и 
с *  Урала в *  P occiio, и з* внутренней России —  в *  Сибирь и на 
Урал* через* НяяшШ , равняется о т *  J 3 до 14 милдюнамъ пудов* 
и  оценивается приблизительно в *  3 0 .0 0 0 0 0 0  р .ь . („Н и ж егор . 
Сбори-“ , 1 8 7 1 , 4 , стр . 4 7 ).

Сущность производительности Сибири и характер* ея обмана 
состои т* в *  сбытЬ собственны х* сы ры х* продуктов* и прю брЬ - 
тенш  всего,ч до мельчайших* потребностей хозяйства, привозваго 
и з* Европейской Роееш .

„  М ануфактура в *  Сибири вся раскупается. Н есмотря на 
обманы, н а  запрашиванье при торгЬ , ситцы крестьяне просто 
расхваты ваю т*, пиш ет* г. СмоленскШ:— т о  ж е и  съ  желЬзом*. 
Сибирь лю бит* страш но мануфактуру. СибирскШ крестьянин* 
ходит* щеголевато и любит* ситцы, сапоги, сукно и  прочее. 
П отребности развиты сильно; оттого крЬпостники, заЬзжаюпце 
в*  Сибирь, ж алуются н а  развращ ете н равов**. О  щегольствЬ 
прш свовыхх крестьян* писал* съ  негодоваш емъ недавно р от
мистр* Паули. „Е сть  деревни околи прш сковъ, гдЬ послЬдняя 
мода у  крестьян* в *  полном* ходу; крестьянки ходят* въ  кри
нолинах*, мужики— в *  сю ртуках*. Н а  ряду с *  этим*, есть 
масса крестьян*, которы м * мануфактура, при своей дороговизнЬ, 
соверш енно недоступна. Н аоборот*, получая необыкновенно до-
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рого мануфактуру, Дешевизна ы^стныхъ произ&едешй страш и м . 
М ы указываемъ массу прим-Ьровъ эвсплуатагри крестьянъ и  яно- 
родцевъ въ  Сибири кулаками й  монополистами. Такж е мож но 
себ^  представить, много ли выиграло „золотое д н о", когда за 
безц'Ьнокъ шли соболя, чернобурыя лисицы, когда п ром ы т- 
ленттикъ сбираетъ съ  остяка за нисколько грош ей рыбы 
которой хватило бы инородцу на годъ. Д о сихъ поръ у  чукчъ 
за пудъ червасекаго табаку покупается 5 рйчньгхъ бобровъ, 1 0  
красныхъ лисицъ, 1 0  вуницъ и  3 0  песцовъ. Нейманъ, въ чу
котскую  экспедицию, видЬлъ н а  ярмарка самь, что чукча пла
тил* н о  бобру за древко для кош й (П утеш . Неймана: язв. сибир. 
отд. геогр . общ ества).

При дешевизнЬ звероловства и  продуктовъ расхищаемой 
природы, не меггЬе вдуть за  безцЬнокъ и  продукты скотовод
чески; и  земледельческие. Х л $бь , въ 1 8 5 9  г ., на витимской яр
марка продавался п о  15  и 16 коп.; урож ай давал* еамъ 16 
(Смоленск® ); промышленники скупали коровье масло по 3 р . 4 0  к. 
пудъ; пудъ сала и кожи стоили 2 руб. В ъ  шестидесятыхъ го- 
дахъ, одинъ татаринъ въ Акмолинск'Ь покупалъ барановъ. полу
чая 2 0 ,0 0 0  туш екъ и 1 9 ,0 0 0  пуд. сала; сало продавалъ, тупгкп 
отдавалъ киргизамъ въ долгъ, съ  обязательствомъ въ следую - 
щемъ году  уплатить ц&лымъ бараномъ. Хл'Ьбъ въ Сибири не
куда дЪвать— имъ кормятъ свиней; скотъ тавъ дешевъ, что 
крестьянину вичего не стоить для удалой &зднг загнать лошадь. 
В ъ  К узнецк^, канъ говорить одинъ путашественникъ, мещане 
имЪютъ громадные покосы  и  держ ать лошадей. „Зач-Ьмъ?" спра- 
шиваютъ яхъ . „В озить с£н о еъ п ок оеовъ ".— „ А  с4 н о?“ — „К ор 
мить лош адей". Недавно крестьяне Восточной Сибири не знали, 
куда даваться съ урожяемъ, в  пропивали п о  возу хлЪба ©коло 
кабаковъ. Самые урож аи служатъ только къ пониясенш цйны 
продукта. Сибирь, словомъ, задыхается подъ тукомъ плодовъ 
своихъ, за  неюгЬшемъ сбыта. У ж е М альтусъ, въ своемъ сочннети 
о  народонаселенш , зам^чалъ это  явление въ жизни Сибири и 
русскаго Востока.

Такимъ образомъ, сырые сибнреш е продукты покупаются по
самой низкой n t n i ,  почти за  безцйнокъ, а  привозные— въ тр и - 
дорога. Значительная часть кресш гнъ не м ок еть  ирюбрЪсти са
мой необходимой мануфактуры при ея дороговизн^. Бедный еи- 
бирсклй крестьянин* носить своп холстъ и  ткетъ дома плохую  де
рю гу, продувающ ую его въ морозы, дфлаетъ плохую обувь изъ 
кожи; за  неимйшемъ ж елеза, улотребляетъ дерепинкый замбкъ, 
телйгу съ  деревянными гвоздями; хижина его съ  слюдою, бума-
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гою  въ окнахъ, вм есто стеколъ; имЬя в ъ  избытка сало, онъ  не 
можетъ, однако, прюбр'Ьсти мыла и  въ глухихъ деревняхъ, 
моется квашеными кишками, Привозъ и барыш и мануфактури
ста страш но набавляютъ цЬну: одивъ авторъ, въ  1 8 5 8  г . ,  въ  
„Т обол ьских* В едом остях*" привел* разсчетъ, что Сибирь на 
одяомъ стеарин-fe переплачивает* 6 0 .0 0 0  р уб . (Тобол. Г у б . В 4д .*  
1 8 5 8  г ., №  4 3 ) . И зъ этой  картины видно, что вся  Сибирь на
ходится въ  положении инородца къ торговцу. П отребности у  нея 
развились сильно, н о  окупить ихъ своими продуктами он а не въ 
силах*; сколько он а ни даетъ продуктовъ, она все  въ долгу у 
мануфактуриста. О ттого сибирские купцы торгую тъ въ  кредита. 
В отъ  что сообщ аетъ г . Бутинъ объ  этом ъ тор г4 ; „З а  Байка- 
лоыъ, на яерчинской ярмарка, привозъ товаровъ мануфактур
ны х* равняется полутора мнллшнамъ; на наличный деньги нхъ 
прюбрЯнается всего на 3 7 5 ,0 0 0  р уб ., что составляетъ всего 
2 5 %  общ аго итога, то-естъ 7 5 %  изъ потребляемаго привознаго 
товара берется въ долгъ. За это  н а  нижегородской ярмарка 
налагается за  кредита мануфактуристамъ ота  1 0 %  до 2 5 % ,  
кромЁ провоза. КромЬ того  мануфактуристъ набавляешь впередъ 
за  ри скъ ".

„Казалось бы  страннымъ, пншетъ г . Бутинъ:— что у  насъ 
есть не мало торговы хъ домовъ, которы е торгую тъ н а  подоб
ны х* условиях* въ продолжении нискольких* л4тъ сряду, затЬмъ 
систематически „вы ходята на сделку" съ  своими кредиторами 
въ Росеш ; ещ е страннее, что некоторы е оптовые торговцы и 
фабриканты не особенно претендуютъ на сибирскихъ купцовъ, 
если т $ , въ подобныхъ случаях*, уплачиваюта копЬекъ по 2 5  
за  рубль, и  даже открываютъ имъ снова вредить. Разгадка 
этому весьма проста, объясняешь г . Бутинъ:— м нопе фабри
канты, действуя какъ бы  еъ (танюъ, упорно держатг высокая 
цп>ны па сет  товары^ а  потому не особенно страдаю т* даж е 
и ири пет  тдныхъ сд'Ьлкахъ. T o -есть торгую тъ они безъ ри ску" 
(„С .-П етер б . В ’Ьд." 1 8 7 3  г ., JV* 108). Сш дЬтельство это  сибир- 
скаго торговца, какъ человека компетентнаго въ этихъ  д'Ьлахъ, 
совершенно подтверждается многими фактами и  вообщ е ходомъ 
сибирской промышленности. В с4  частныя условга и продажа т о 
варовъ на ярмарках* нижегородской, ирбптской и  друтихъ дер
жатся на обш ирном* кредит^. Собсгвенныя выгоды фабрикан
тами и гуртовыми торговцами ота  этого  кредита очень хорош о 
усвоены. Привычка сдавать товаръ только въ кредита, получая 
впослЬдствш огромные барыш и, а  такж е выгода сбывать плохой, 
залежалый товаръ при этомъ до того  вошла въ обыкновеш е,



что MocKOBCRte торговцы отказываются даж е иногда иначе про
давать. И  этимъ объясняется случай съ  однимъ сибирскимъ не- 
опытнымъ торговцемъ, явившимся покупать товаръ въ М оскву, 
которому ответили: дан *тъ , н а  деньги мы не отпускаемъ: хо
тите— такъ берите въ кредита!" Зато и тЬ, которые пользуются 
кредитомъ, усвоили сей * особы е обороты. Известны сибирсше 
торговцы, которые банкротились н  предлагали на вы боры  или 
полный отказъ отъ уплаты, или повременить, дать нмъ обернуться 
кредитоыъ въ  М оскв*. Забирая товаръ, они разош . затймъ по
правляли д4ла на сибирскихъ покупатоляхъ. Сибирсш е торговцы 
такъ привыкли пользоваться чрезвычайными обстоятельствами, 
наживаться въ счетъ провоза, на счетъ с л у ч а й т х ъ  повышешй 
ц*нъ, что, при мысли о  ж ел ч н ой  д ор ог* , высказывали даже 
опасеи1я, кйкъ бы она не подорвала и хь  монополш. Т *  ж е от- 
нош ешя, который сущ ествую т* въ мелочной и  частной торговл*, 
отраж аются и въ общ ей. Они подтверждаются итогами и  вало
выми цифрами обмана на нижегородской, ирбитской, нпшмской 
и другихъ ярмарках*. то-есть -  всею торговлею Сибири. Ирбит- 
ская ярмарка нм*етъ оборота до 5 0 .0 0 0 ,0 0 0  руб. П о ведомо
сти 1 8 6 6  года, иродано на ней мануфактуры въ Сибирь па 
2 3 .1 7 9 ,8 0 0  рублей. Продано сибирскихъ сырыхъ произведет» 
на 6 .7 1 9 ,4 0 0  руб.

Н а Никольской ярмарк* въ ИшшгЬ сбы то русской ману
фактуры на 1 .0 3 6 ,3 4 0  р уб ., снбнрскаго сырья на 8 5 6 ,9 0 0  руб. 
Н а крестовской ярмаркЬ, Пермской губерш и, п о  отчету 1 8 6 8  г ., 
мануфактуры продано на 3 .3 7 6 ,9 9 0  р уб ., сибирскаго сырья—  
на 5 1 0 ,0 0 0  руб.

О тн ош ете  и процента, кавимъ выражается оборота мануфак
туры  сравнительно съ  сырьемъ, указываешь, что ценность сы р ы  
никогда не покрываешь запроса на мануфактуру. Обнаружнваемш  
цифры близки къ предположению, что Сибирь кредитуется на 
7 5 0/0_ В ся  сумма товаровъ, въ недавше годы обращавшихся на 
ншимской, ирбитской п  ивановской ярмаркахъ, о  которых* шы 
могли найти только с в * д * т я , распределялась такимъ образомъ: 
покупается въ Сибирь мануфактуры на 2 7 .5 9 3 ,1 3 0  руб. и 
сырья сдается на 8 .0 8 6 ,3 0 0  руб, В ъ  посл*дш й 1 8 7 5  г ., на 
ирбитской ярмарк*, изъ суммы 4 3 .0 0 0 ,0 0 0  руб., мануфактура 
занимала 3 0 .0 0 0 ,0 0 0  руб. (И рбит, ярмар. лист. 1 8 7 6  г ., JS* 1 ).

Относительно Нижегородской ярмарки мы узнаемъ только 
изъ нзыгЬдоватя г . Овсянникова по поводу железной дороги, 
что привоз* сибирскихъ товаровъ на Н ижегородскую ярмарку 
равняется отъ  15  до 1 6 .0 0 0 ,0 0 0  р .; сбы ть ж е мануфактуръ и
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бакалеи въ Сибирь и иа Уралъ, какъ и въ А зпо, равняется
2 .5 0 0 ,0 0 0  пудамъ (цйявость е е  обозначена).

В ъ  общ емъ п о  поводу проведения железной дороги было 
высчитано, что въ  Сибирь проходить 1 8 .0 0 0 ,0 0 0  пуд. клади. 
Кели провозъ въ  Западную Сибирь мы положимъ п о  1 р . га  
пудъ, а  въ Восточную Сибирь до 6 р . га  вудъ (нынешняя цйна), 
в ы  поймемъ, что переплата за  провозъ равняется почти 6 3  мил- 
ддонамъ рублей, которые ложатся значительной тяжестью.

И такъ, наш ъ В остоеъ в ъ  болышгаствй потреблеш я должень 
оплачивать мануфактуру и  провозъ еа  п о  самой дорогой цйнй 
н  при саыыхъ невыгодныхъ услов1яхъ торга. Изъ этого видно, 
что падъ Востокомъ тяготйетъ самая ш ирокая и  грандюзная ма
нуфактурная эксплуатащ я. В ъ этом ъ  случай, В остокъ и  Сибирь 
стоятъ въ той ж е тяжкой зависимости, какъ всякая страна сырья 
в ъ  мануфактурному рынку, ие умйвшая обезпечить себя со б - 
ственнымъ хозяйствомъ. П ри  безцеремонной наживй, мануфак
турная эясплуатацш здйсь отражается вдвое хуж е.

Нельзя сказать, чтобы вевыгоды такого положешя дйлъ въ 
край не замечались. Т ак т, напримйръ, въ виду обнаруженныхъ 
стремлений относительно эксплуатации богатствъ на ВостокЬ и 
вывоза ихъ, при обсужденга вопроса о  сибирской желйзной до 
рогй  не разъ заявленныхъ, явились уж е опасеш я: не будстъ-ли, 
при такихъ услов1яхъ, самая акелйзпая дорога оруд1емъ дл яп ро- 
должешя тй хъ  ж е средствъ наживы, каюя практиковались до 
си хл  поръ, и ве  пора-ли позаботиться скорйе о  поднятш  м йст-
ныхъ промисловъ, дабы желйзная дорога могла бы ть употреб
лена не для одного вывоза сырья, а  и для пользъ края и на
селенья? Навонецъ, чрезвычайно важно ©предйлить, въ указаиш 
лодобныхъ не нормальных*, явлсшй и  отнош енш  на В остокй , кто 
болйе всего проигрываетъ. М ануфактура, постоянно увеличиваясь 
въ  потребтеи и , какъ извйстно, всегда сама распоряжается своею  
цйною ; он а  нмйетъ вей шансы распорядиться рынкомъ; за  то  
сы рье вдеть  п о  самой низкой цйнй. М ануфактура, все  болйе я  
болйе развивая потребности, расшиояетъ районъ покупателей и  
все  болйе т з у у я е т ъ  выгодъ; капнталъ ея , въ  общ ей еуммй, 
растегь, но сырье, сколько вн функцюнируетея при визкнхъ 
Цйнахъ, никогда н е  равняется капиталу, слйдуемому за  ману
фактуру; отсю д а — невозможность погасить долгъ, вредить н 
в й ч я и  кабала мануфактуристу. К редигь этогь  не можетъ упла
чиваться исправно, потому что, въ  частности, продавецъ ману
фактуры и  Сабири опирается па производителя сырья; отсю да—  
рядъ перемежающихся бан кротству  сибирский торговый
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таль постоянно лопается в  служить выразительным* призна
к о в  общ его народнаго дефицита всей страны. К то ж е больше 
всего проигрывает* въ  этом * дефицит!? М ануфактура и ману
ф актуриста, достаалякище на В остокъ товаръ— явно въ выигрыш !, 
не смотря и а  сибирею я банкротства; лично о я ь  не разоряется, 
хотя ему долгъ не нлатятъ иногда; но онъ  его давно выбралъ 
въ  ироцентЬ н а  предать. В ъ  общ ей суаш й, покупка мануфак
туры  сильно растет*. Это мож но видйть на в в о з ! мануфактуръ 
н а  ярмарки. Какъ торговля ея укугичиваетея, свид!ггедаягаун>та, 
иапримйръ, цифры шерстяныхъ и  бумаж ных* товаров*. В ъ  1 8 5 7  г ., 
на Мишмскую ярмарку и х* шло на 1 7 3 ,0 0 0  р .; въ 1867 г. 
уж е на 3 8 4 ,0 0 0  р .— и такъ вей мануфактуры. Т о ж е видно и  изъ 
цифръ Ирбитской ярмарки за послйдш е года. Ч то касается сибир- 
скаго торговца, берущ аго въ вредить у  мануфактуриста, т о  мы 
приводили свидетельство сибирскаго торговца; а  что и  онъ не въ 
п отер !.— видно изъ того , что онъ  идетъ на сдйлву, платить 25  к . 
з а  рубль, ибо капиталу у  него мало, н о  осгавляеть себй  на 
черный день и опять разживается, или мануфактуриста, нако- 
нецъ, великодушно логасивъ давно уплаченный долгъ, даетъ ему 
вновь въ кредита и  дйлаеть опять своимъ агентомъ въ торговдй. 
Банкротства не уненыпають кредитъ для В остока, ибо не другой, 
такъ  третШ  агента, сябирякъ, явится для передачи мануфактуры, 
торговы е дома всплываюгъ и  уплываютъ; для мануфактуриста 
э т о — просто разечет* приказчиков*, и сослов1е кулавовъ н тор 
говцев* въ  Сибири н е  уменьшается и  не пропадает*; торговля 
идетъ по-прежнему. Н а  кого ж е ложится тяжесть дефицита? 
кто все оплачивает*? Я сн о — потребитель мануфактуры. Говоря 
о  сибирских* банкротствах*, г .  Бутин* дйлаетъ и  въ  эту сто
р он у  уступку. „П отребитеш , въ вонцй концов*, такж е стра
даю т*, говорит* о н * :— потому что посредники между ними п 
производителями, т . е . торговцы любят* жить н е  п о  средствам*, 
и вей  дйласмые на себя расходы, нерйдко доходаице до весьма 
значительной суммы, непременно падают* н а  потребителя, въ 
видй приплата п а  покупаемом* то в а р !, такъ как* фабриканта, 
проученный одной, другой „сдел кою “  (т . е . банкротством*), обык
новенно подпишете щъну н а  предметы своего производства". 
И так*, потребитель несет* вей тяжести; о н *  дает* и барш пъ 
мануфактуристу, и  платит* з а  его  кредит*; онъ кормить сибир- 
скаго торговца, служащ его передатчиком* н  живущ аго не по 
средствам*, о н *  ж е отвйчаеть н  за  банкротство поелйдняго. 
В ота  к то  въ  убыткй. Н о  потребитель мануфактуры есть , въ  т о  же 
время, и  производитель сырья, т . е . рабочш  и  земледйльчесвш
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классы Сибири, а  съ  ними —  всЬ звЬроловы и скотоводы, русстае 
и инородцы. Н а нихъ, на этотъ  низшШ классъ рабочаго крестьян
ства и  инородцевъ обруш иваются всЬ певзгоды. М ы указали, 
что подож еш е сибирскаго торговца-капиталиста не особенно 
прочно: онъ на послугахъ у мануфактуриста, дающ аго ему въ 
долгъ товаръ для распродажи по назначенной цЬнЬ; цЬну эту 
опъ долженъ выбрать, да ещ е себЬ получить барышъ. Коммис- 
сю ннаго процента, который ему придется, ври высокой безъ того 
цЬнЬ мануфактуры, ему мало: онъ ж елаете „ж ить не по сред- 
сгвам ъ", какъ выражается г. Бутинъ; онъ хочетъ, иаконецъ, 
сделаться вапиталистомъ и брать наналичиыя тотъ товаръ, ко
торый ему отпускали въ долгъ; все это  заставляете его искать 
себЬ монополии —  вотъ ея причина; затЬмъ, съ  цЬлью распро
странить и скорЬе сбыть товаръ потребителю, онъ реш ается 
пускать его въ кредит*, за  который опять беретъ процента». 
Съ этомъ случай, торговецъ беретъ примЬръ съ  мануфактуриста, 
закабатяющаго его кредитоыъ; онъ старается и самъ кабалить. 
Сибирский торговецъ, раздавая привезенный товаръ въ кредите, 
въ то  ж е время и  скупщикъ сырья; иногда это  сосредоточивается 
и не въ одномъ лицЬ, но это  все равно. И  въ этомъ случай, 
сибирсшй торговец ъ — -агенте мануфактуриста. Чтобы получить 
больше барыша себЬ, при сдачЬ сырья па ярмарка, и.ш этимъ 
сырьемъ пополнить долгъ за розданную мануфактуру, опъ ста
рается возможно понизить цЬну сырья, какъ можно ыенЬе давая 
производителю, и этимъ опять служ ить цЬлямъ и выгодамъ ма
нуфактуриста ДЬйствуетъ ж е онъ, въ этомъ случай, къ  явному 
ущербу страны и ея производителыш хъ силъ и , раззоряя дру- 
гмхът раззоряется часто самъ. Н о, желая наживы и  стремясь 
уплатить нароетающтй долгъ, онъ, въ  томъ и въ другомъ случай, 
т. о . отдавая въ вредить мануфактуру за  огромныа цЬиы ино
родцу и крестьянину и  скупая у него сырье, какъ мож но ниже, 
действуете безиощадио, употребляете всЬ средства обсчитывавья, 
обмана, начета, фальсификации Торговецъ помнить, что м онъ 
должникъ, а  потому кабалите другого. В отъ  что должно считать 
источщгкомъ сибирской кабалы. Н а производителе сырья, врестьян- 
ств-Ь, между т-Ьмъ, зиждется цЬлая пирамида тягостей. Крестья
нин* оплачиваете жизнь мануфактуриста, привозчика его, си- 
бирсдьаго купца, оплачиваете провозъ, кредите и  сбываете свой
продукте въ  ущ ербъ себЬ, не зная куда съ  иимъ дЬваться. 
Отсюда вЬчный начета, вЬчаые долги ва  производитель сырья 
и потребитель мануфактуры; онъ не м ож ете и  не въ состоянии



и хъ  выплатить, потому что ему годъ отъ  году сваливается на 
ш ею  в  чужой долгъ: онъ  несете долгъ страны и торговца.

П осдЬдстия этнхъ ненормалыш хъ отн ош етй  развиты въ сле
дующ ей главе.

Таковъ въ главныхъ чертахъ промышленный и экономнчеш й 
вопросъ края. Несомненно, что разреш еш е этого  вопроса будете 
лежать только въ  р а з в и т  внутренних^ силъ Сибири.

Н амъ продолжают!, твердить по-преж нему о  вывозе богатствъ 
края ври  помощи улучшенныхъ путей сообщения, и , такъ сказать, 
объ  открытая новнхъ клапаеовъ изъ Сибири; но разрешается-ли 
этимъ вопросъ  благосостоятя? Одинъ вывозъ н е  будетъ-лн по
следней ликвидацией оставш ихся богатствъ края, если кы  только 
не позаботимся о  средствах* увеличения е го  производительности, 
еели мы не дадимъ ему возможности развивать собственный свои 
силы? Только отъ  экономической культуры мы вправе ожидать 
оживлешя наш его В остока и  прю бретеш я нмъ настоящ аго зна- 
чешя.

П о этому поводу уж е раздаются довольно в еек » ' и разумные 
голоса с о  стороны местныхъ граждан**, наиболее проникнутым, 
нелицемернымъ желан^емъ развитая роднаго края,— голоса, н е 
сколько охлаждавш ее горячку къ  севернымъ путямъ и вывозу 
пронзведешй изъ  Сибири. В оте  прим ерь подобнаго отзыва 1).

В ъ  смы сле культурно-образовательномъ п р и ш е ст е  новаго 
человека, а т е м ъ б о л е е  с ъ  Запада, насаждающ аго у н а съ , у р у с -  
скихъ , всяк1я  новш ества, бол ее  чем ъ желательно; сибирякъ не 
н а  столько дикъ, чтобъ  бояться высшей культуры; онъ давно 
готовь принять лучшая формы жизни, нотому что старый слиго- 
комъ уж ъ устарели и  стеснили его жизнь и  свободу. Какъ че- 
ловекъ въ  неволе радъ первому встречному, такъ и  сибпрякъ, 
сжатый уральскимъ хребтом**, радъ человеку, пришедшему съ  
вольнаго Запада. П ри всей ещ е незначительности здесь иностран- 
наго элемента сибирякъ все-таки, сравнивая иностранца съ  собою , 
зам ечаете больш ую разницу и поучается eft, находя его порядки 
лучшими, достойными подражаш я. С о  стороны ж е экономической, 
lipemecTBie западнаго человека, „изъ  не наш ихъ*, едва-ли осо
бенно желательно, потому что западный человевъ съ  искони века 
приш ил, только эксплуатировать восточяаго человека; не сд е
л аете ж е он ъ  для насъ исключения! Еслибъ западный человека, 
ввозилх в ъ  вам ъ сахаръ, масло, керосинь, консервы разные, 
мебель, машины н  т .  п ., все э т о  мы принимали бы  охотн о и

•> Иностранцы и сибирская торговля, Скоряякова, „Сибирская Газета1*. JS 34.
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за все это  съ  готовностью отдавали бы наши бумажки, лишь бы 
не требовалъ онъ за  все это  ваш его сырья, въ особенности на
шего х.тЬба, которымъ мы, въ годы неурожайные, сами едва 
прокармливаемся; пусть онъ беретъ отъ  насъ то , въ чемъ мы 
сами не нуждаемся, и что, т*Ьмъ или другимъ иутемъ, все-таки 
уходить за-границу, наприм4ръ, пусть онъ беретъ отъ  насъ 
скотоп е рога, щетину, ш ерсть, пушнину и т . п . Для достижешя 
этого представляется одинъ путь — путь конкурреацш . Н о прежде 
всего надо устроить наши вяутренш е пути сообщ еш я, соединить 
наши рЪки каналами, железными путями, и вызвать такимъ обр а - 
зомъ къ жизни новые рынки, рынки веутренш е, которые бы 
урегулировали ну на все въ Сибири, уничтоживъ въ ней резкую  
разницу, благодаря которой одн-Ь местности голодаютъ, а друпя 
отъ избытка ломятся. Эти рынки удержали бы въ себЪ м естное 
сырье, не отдавая его , при нужд'Ь, за-границу, н создали бы 
такимъ образомъ противовЬсъ иностранной эксплуатации

Точно так1е  ж е отзывы слышатся п о  поводу железной до
роги.

Самое значеш е для местной производительности этихъ до- 
рогь въ последнее время въ Сибири возбуждаетъ опасеш я, не 
лишенным основаш я, а  именно: предпош гаю тъ, что деятельность 
этихъ жел4зныхъ дорогъ будетъ направлена прежде всего къ 
вывозу сибирскихъ произведений въ сыромъ видЬ. М ежду тймъ 
вопросъ о  вывозй сырья по самой низкой ц^н4, такъ сказать 
спекуляция на него, не ыожетъ разсматриваться въ смыслЪ вы
годы для народной экономш . Съ точки зр$ш я этой  экономш  
всегда будетъ нм-Ьть болйе звачеш я обработка собственныхъ 
произведешь на мЪстй, давая трудъ населению, повышая его 
рабочую плату и  путемъ обработки возвышая ц'Ьну М'Ьстныхъ 
произведете природы.

Вторая географическая особенность Сибири, побуждающая 
къ насажден™  и развитию производительныхъ енлъ, это*— со 
седство съ  азиатскими странами н  значительное число инород- 
цевъ, какъ входящ ихъ въ составь сибирскаго населения, такъ и 
прилегающихъ къ границамъ. Сибирь, п о  о т н о ш е в т  къ сос4 д - 
нимъ дикаряыъ и рынкамъ А зш , должна когда-нибудь играть 
роль мапуфактурнаго рынка. Если дороги заводскш  н  мануфак- 
турныя произведения для Сибири, то  мож но себЪ представить, 
какъ должна повышаться ц ’Ьна ихъ на средне-аз^ятскихъ, тур - 
кестанскнхъ и монгольекихъ рынках*. Для того, чтобы снабжать 
эти рынки нашими ироизведешями и сколько-нибудь конкурри* 
ровать съ  произведениями иностранными, проникающими въ
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А з ш , а  такж е сделать наши произведена для аз!атцевъ доступ
ными по ц ен е  и склонить ихъ къ пр1обрйтеш ю предметовъ на
ш его производства, мы должны подвинуть самое производство 
какъ мож но ближе къ ихъ гравицамъ и въ этомъ случай Си
бирь должна представить н а и б ой е  соответствующий этимъ цй- 
лямъ районъ. Если различный поделки и произведешя, вътом ъ 
числе и предметы кустарной промышленности, проникаютъ изъ 
Россш  въ Монгол1ю, Китай и Т уркестан у то можно себ4  пред
ставить, на сколько усилится сбы ть ихъ при развитии сибирской 
промышленности.

Таково должно быть въ общемъ яаправлеше экономической 
жизни края, еслионъ захочетъ воспользоваться своими богатыми 
пронзведешями и своиыъ положешемъ.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НОЛОЖЕН1Е СИБИРИ.

V III.

Зажиточность и бедность сибирского нагелешя. — Господствующая явлешя 
■онополи, 1 проЪдства, кабалы в торговой зависимости. — Типы Кулаковым 
шроЪдовъ.— Земледельческая и торговая кабала.—Зависимость инородцев^— 
Истор1я ноношша и кабалы на Восток'Ь въ XVI, XVII и XVIII вЪкахъ 
Борьба адмнннстрацш съ монополистами.—Бо-гЬе нормальные пути экономпче-

скаго развит!я к будущность к у ш

Экономическая неразвитость края, его  исключительное поло
жение и  зависимыв торговый отношешя не могли не отразиться 
на бы т$ и степени благосостояния ыйстнаго населеш я. М ы ска
зали, что когда-то сложилось представлеше, что въ Сибири аки- 
вутъ богато и населеше благоденствуете. НинЪ это подлежитъ 
провЪркЪ. И звестная зажиточность населения за  Ураломъ и 
ббльшее благосостояние крестьянъ, чймъ во внутреннихъ бывшихъ 
крепости ыхъ губерш яхъ Р оссш , правда, не могли не броситься 
въ глаза всйиъ зоЬзжимъ и  путешественаикамъ. Это объясня
лось отчасти условшми жизни зауральскаго крестьянина', новая 
страда, девственная почва, незаповЪдные лЪса, свободный трудъ 
и OTCyTCTBie кр4постнаго права. Н о рядомъ съ  этимъ весьма 
давно уж е замечено другое явлеше, это— явление обйднсш я, 
нищеты и  крайне зависимаго лоложен1я. Подобные факты, нахо
димые повсюду, заслуживаю™  ббтыпаго вш ш аш я, чймъ благосло
венные райск!е уголки, уцйлЪвшке, какъ редкое исключенie, въ 
Сибири. Мы говорим?» объ экономическомъ явленки, давшеыъ по
вод ъ н^которымъ изслЬдователямъ обрисовать Сибирь, какъ ы4сто
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самы х* грубы х*, корыстолюбивых* стремлещй, доводивших* до 
раззореш я трудящ уюся часть каселенш и  выразившихся въ  ыояо- 
волш  и кабал4. Сдйлавъ попытку иаслЬдовааш въ особой жон<ь 
г р а ф м  по исторш  ыонопсши. кабалы и н о в е й ш е г о  ш ро4дства 
на В осток^ , мы не могли не найти связи и  причнвъ э т о т  
я м еш я  съ  общ им* экономическим* полож етем ъ  края.

Сибирь не была обетованною страною для наоеленм. Въ 
экономической жизни она испытала общ ую  участь —урядом* съ  
богатством* и  горькой бедности. Страна контрастов*, она ещ е 
резче выраяила это  разлшпе со сто я т  й, различ1е богатства н  бед 
ности, а  такж е инстинкты прюбрЬгеш я н наживы.

В ъ  среде промышленной жизни Востока, явление монополш 
сказалось ш ире с о  всем и его последствиями, точно такж е, какъ и 
экономическая зависимость выразилась резче въ лиде кабали, 
покручвичества и т . д . На эти явления указывают* ныне, какъ 
на односторонность развийя и какъ на язву внутреннего хозяй
ства страны, поэтому он а не могутъ быть обойдены изслЪдова- 
телемъ местной экономической жизни.

П режде всего, конечно, придется указать на деревенское 
м1ро4дство и  кабалу.

Для характеристики мы беремъ сначала самую обыкновен
ную форму ш ро4дства земледельческого, сущ естаующ аго какъ 
въ Росш и, тавъ  н в ъ  Сибири. В от*  какъ оно обрисовывается 
одним* наблюдателем*. В ъ  деревенском* населеши есть много 
людей бедныхъ и  нуждающихся въ кредите въ трудную минуту. 
Н аступает* сбор *  податей: наЪх&ла земская яолищя, сельское 
начальство приходить въ волвеш е; денег* у  крестьян* н*Ьтъ; 
являются на сцену угрозы и розги. АКроЪды молчать. Только 
когда б'Ьдные доведены до крайних* пределов* отчаявш , они 
развязывают* кошельки. Съ этого  дня начинается нйжиййшая 
связь между айроЪдомъ н его  ж ертвою; ы1ро4дъ заступается за 
беднягу, старается поставлять ему разиня выгоды, какъ скоро 
это  ему ничего не отбить; по это  покровительство дорого д о 
стается бЬдняку: он *  нетолько должен* исполнять тягостный 
условия, подъ которыми получал* деньги; опъ должен* быть съ  
семейством* непременным* членом* в а  вс4хъ помочах*, посред
ством * которы х* шроЪдъ стяж ает* свои богатства. Mipot»A* па
ш ет* посредством* помочей, косить сЬно— тоже> убирает* x.i-кбъ—  
тож е, рубить дрова— тож е. За какой-нибудь стакан* вина его 
кш енгь продает* ему свой труд*, а  его  собственным поля 
остаются невозд&гашшмя, скот* без* корму. Поставленный разъ 
m  подобное ш м ож еш е, бфдшш* попадает* въ безвыходную ка-
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балу; он ъ  опускается все ниж е н  ниж е, трудъ свой продаетъ 
все дешевле н  дешевле, пока не доходить до баснословной деше
визны. ЦЪлое семейство работало н а  м1ро§да цЬлый годъ  ва 
телку; крынка простокваши вознаграж деш е, нередко даваемое 
н'фоЪдомъ за  день ж евскаго труда; д4ти работаю тъ н а  него 
изъ-за одного хлЬба. В отъ  какимъ образомъ ы!роЪды доходятъ до 
пор&хаюш мхъ наблюдателя богатствъ, запахивають сотни деся- 
тинъ, ютЬютъ сотни ш тукъ скота, ш гёю тъ обширные пчель
ники— и в се  э т о  достается нмъ з а  безц4нокъ. П одобные люди 
достигаю ть огромнаго вл1ятя въ  сельскомъ общ еств^, влш югъ 
н а  в с£  д4ла, входить какъ распорядители, какъ факторы эконо
мической жизни и  являются даж е узурпаторами власти; они 
держ ать свонхъ односельчаиъ, какъ рабовъ, чнш тъ беззаконные 
судъ и  расправу, д'Ьлая массу злоупотребленШ .

В ъ  исхода X V III-ro  и  1-й  четверти Х 1 Х -го  столЪ пя, въ 
Кузнедкомь О круг4  В ерхо-Том ской волости, въ  деревнй Б ерезо
вой, акнлъ богатый врестьявинъ заводскаго ведом ства, Иванъ 
С тепаном , Новиковъ. Домъ у  н его  построеиъ былъ на берегу 
рЬчви Березовки, при впадеши ея  в ъ  Т ом ь, на городскую  руку, 
н  далеко отличался отъ  протахъ , какъ  величиною своею , такъ  и  
красивымъ н а р у ш и ш ь видомъ; богатое лее внутри убранство 
вомватъ делало е го  похож имъ на домъ значительного помещ ика. 
В ъ  емежностн съ  этимъ домомъ находились два, порядочной 
величины, сада, правильно расположенные, с ъ  фигурными б е 
седками, цветными грядами н  в ъ  разныхъ м 4стахъ  скамейками. 
Занимался Новиковъ х.гЬбопашествомъ в ъ  огронвом ъ разм'ЬрЪ н 
торговлей разного рода скотомъ в ъ  значительного количеств1! .  
Часть хлфба отправлялась имъ сплавомъ н о  рЪкамъ Т ом и, О би 
и  Иртыш у, н а  продажу в ъ  С ургутъ и  Березовъ. Для р а боть  по 
хлебопаш еству и  ухода за  скотом ъ ов ъ  содерхалъ  д о  8 0  р а - 
ботниковъ нзъ годовой платы н  для присмотра за  полевыми р а 
ботами, за  ш радкомъ въ  дом1!  н  для н сп од ветя  торговыхъ 
д-Ьлъ болйе 4 0  приказчиковъ. Главное ж е  ynpaaieH le п о  тор 
говле вверен о было томскому ы'Ьщаняну © едору Ворчуганову, 
который и распоряжался веЬмъ полновластно. Самъ Новиковъ 
разрЪшалъ только одни значительны» торговый предпр1ят1я, съ  
важностью выслушивая доклады в  м н4нЬ  чинно стоявш нхъ 
передъ ннмъ главноуправляющихъ и е-Ькоторыхъ болйе смышлен- 
ныхъ приказчиковъ, повЬрялъ торговый книги, дЪлалъ п о  нимъ 
эаы-Ьчани, сводалъ счеты и  вообщ е д-ЬЙствоволъ, какъ именвгый 
торговый человЪкъ. Для выезда своего нмЪлъ дучшихъ лошадей 
в  много городскихъ экипажей; въ  числ* посл4двизъ даж е была
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выписана изъ М осквы коляска, въ которой Иванъ Огепаиовичъ, 
четверней иля парой, объ*зж адъ иногда доля свои, заеЬянныя 
разеымъ хлйбомъ, или *здилъ въ городъ, куда требовала на
добность по дЬламъ его , или просто, вздумавъ прогуляться въ 
своимъ знакомымъ, нмЬя кхъ  множество въ высшем* чиновном* 
кругу. П оездка въ  городъ сопровождалась всею  роскош ью знат
ности, составляя кортежъ изъ 4  экипажей, изъ жоихъ въ  глав- 
номъ сид'Ьлъ обыкновенно самъ Новнковъ, а  въ остальныхъ си
дели приказчике. Подъ свозъ такой свиты требовалось около 2 0  
лошадей, который, по предварительному иввЬщенио, н заготовля
лись на стан ц и хъ  едва не за  неделю д о  н р 1*зда его , ожидая 
Ивана Степановича, какъ н4кую  важную особу. Такой образъ 
жизни, при ум * его  и  независимом* состояш и, чрезвычайно 
сбляжалъ Новикова съ  должностными лицами, любившими и  даже 
уважавшими его. К ъ  тож ал*ш ю , онъ  только во зло употреблялъ 
это  расположение и , не будучи чуждъ коры столю бк, богатство 
пргюбртъталъ не совсгъмъ добросовестными средствами. Н е неся 
никакой общественной должности, онъ, однако ж е, т*м ъ не 
мен*е безнаказанно управлялъ Верхо-Томской волостью и , притомъ, 
такъ деспотически, что нетолько волостное н  сельское началь
ство покорствовало ему, но и земсшя я  горный власти смотрели 
на него сквозь пальцы, а  крестьяне лишены были возможности 
противодействовать ему в  раболепно подчинялись всЬмъ его 
приказашямъ. Н н одна маревая сходка не оканчивалась безъ 
р*ш еш я Ивана Степановича, ни одно распоряжеш е начальства 
не приводилось въ  в с т а н е т е  преж де, пока не прнваж егъ онъ. 
Очень р*дко бывая н а  м^рскихъ сходкахъ, Новиковъ зналъ, 
однако ж е, все, о  чемъ происходило на нихъ со& Ьщ ате, по той 
причин*, что поел* каждой сходки являлась къ  нему депутацш 
изъ крестьянъ н  просила его совета  и р*ш еш я. Дурно ли, хо 
рош о ли прикаж ет* онъ, но д*ло реш алось окончательно по его 
наставлетю , н  если к то  осмеливался противоречить, ему гро
зили однимъ саовомъ, что такъ приказалъ Иванъ О гепановиъ. 
Волостное лравлеш е носило одно пустое в  аз ваше н скорее было 
канцехяр1ей Н овикова, ч*мъ ирису тствеш ш мъм*стомъ: в с*  споры 
между крестьянами, жалобы нхъ на обиды, одинъ другому на
несенным, и  прочее иски н тяжбы нхъ разбирались однимъ 
Новнхоиымъ, во  двор* дома его  иля на епш щ яхъ во  время 
проезда, у  той  квартиры, гд* онъ останавливался. Въ первомъ 
случа*, стр оп й  судья-самозванецъ, каждый день, утромъ или 
поел* обйденнаго отдыха, выходилъ на крыльцо и , с*в ъ  въ при
готовленный кресла, выслушивал* жалобы и просьбы собравшейся
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толпы крестьян!», спрашивалъ отв*тч1Ш>въ и обсуживалъ обстоя
тельства, тутъ  ж е р*ш алъ д*ла окончательно, и  горе обвиняемому: 
его подводили въ  столбу, на двор* врытому, привязывали ремнями 
и наказывали плетьми до тЬхъ поръ, пока угодно было Ивану 
Степановичу; а  онъ былъ до того ^еетокосердъ, что то  и  д*ло 
кричалъ: „прибавьте ем у*, такъ что иногда неечасгааго у н оси м  
на рукахъ полумертваго; подобный р*ш еш я случались и  на 
сташ ряхъ, хотя и нечасто. В о  время реврутекихъ наборовъ, по 
йолучеши в*ь волостпомъ правлен т указа о  ириготовлеши оче- 
редныхъ семействъ для поставки рекрутъ, хотя и составлялся 
для отого лпрской сходъ, в а  воторомъ избирались семейства, на 
очереди состояния, но все  ото была пустая фориа; Иванъ О ге- 
цановичъ устроивалъ д*ло п о  своему. Онъ на дому у  себя  со - 
ставлялъ списокъ о  т* х ъ  лицахъ, которы хъ желалъ отдать въ 
рекруты, и  безъ всякихъ дальн*йшнхъ разсуждеш й, отсылали 
его въ  волостпое правление съ  пригказашемъ, чтобъ поименован- 
ныя въ немъ семейства немедленно приготовлены были юъ о т -  
правк*, и зат*м ъ, въ назначенный день, отсылать ихъ в ъ  ре
крутское присутстш е съ  письмами отъ  себя на нмя кого следо
вало. Привозимые, такими образомъ, принимались въ рекруты 
безъ мал*йш аго въ чемъ-либо ватрудпешя и задержки, такъ что 
волость очищалась за одинъ разъ, бея» недоимки, и  считалась 
въ этомъ стуча* самой исправной. Обсчитать при разсчет* 
кого-нибудь липшими процентами на одолженный въ займы 
деньги Новиконъ также пе считали для себя гр*хом ъ. Ерестьяне 
постоянно были у  него въ дому, и, сколько ни уплачивали, все 
оставались недоимки. Избытки въ ск от* , а  такж е и въ  другихъ 
припасах*,, входили въ составь торговли Ивана Степановича-, 
крестьяне очень мало продавали въ  стор отн я  руки: все везлось 
иъ нему а  сдавалось приказчикамь; а  ц*ны за принятый товаръ 
зависали отъ  самого Новикова безпрекословно- Если онъ узва- 
валъ, что у какого-нибудь крестьянина появилась хорош ая ло
шадь, то , пе раздумывая долго, сейчасъ ж е пош лалъ приказчика 
къ владельцу такой лошади съ приказагаемъ отобрать ее  и  при
вести къ нему. Посланный отправлялся, осматривать лошадь и, 
найдя ее  доброю , уводилъ ш  дворъ Ив. С т— ча, а  хозяину при
казывал ъ  явиться туда ж е черезъ неделю И е см *я ослушаться, 
крестьянипъ молча смотр*лъ на уводимую и  нередко любимую 
лошадь и не р*ш ался д*лать ни мал*йш аго возражения. Когда 
лошадь Новикову понравится, т о  оставалась вовсе у  него, а 
прежнему ховяяну, явившемуся въ назначенное для того время* 
платили за  ней сколько в. «думается Пв. С т— чу и всегда м ев*е
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лротивъ стоимости; крестьянин* оставался д о ш л е т  и т*м ъ, что 
подучилъ, очень хорош о понимая, что ни уб'Ьжденш, тЬмъ бол*е 
возраж еш я, не поведутъ ни къ чему доброму; его-ж е прикажугь 
вытолкать вонъ, а  при случай отомстят* ещ е тосилыгЬе. Высшая 
власти, посещ ая Том ск* н Барнаулъ, также хорош о авали Ив. 
Ст— ча; прадимачи его запросто, на чай или об*дъ. Ъ ш лля  
съ  нимъ по городу въ одном* экипаж * и , при случай, пивали 
за его  здоровье.. Бш графш  эта  помещ ена въ Томских* Губерн
ских* В едом остях* 1 8 5 8  г . Д° 4 3 .

В о время лутеш ествш  нашего по Сибири мы наталкивались 
постояндо па -подобных* крестьянъ-богачей, держащ их* осталь- 
ныхъ въ  в&бал*.

Вгь дерева* Костылевой мы встретили обширное хозяйство 
крестьян* братьев* Красиоусовыхъ. Домъ ихъ былъ поставлен* 
на городскую ногу, обширпые сараи в  склады огораживали об 
шорный дворъ, 5 сараев* были наполнены 1 7 ,0 0 0  пудовъ скун- 
теняаго х.гЬба. Хл*бъ скупался по 17  и  2 0  коп., продается ж е 
нуждающимся креетьянамъ по 5 0  в ., а  на ры вк* по 7 0  вол. 
Понятны значительные дивиденды. Красноусовы им*ютъ 2 мель
ницы, до 3 0 0  головъ рогатаго скота, раш ахивдютъ наймом* до 
100  десятинъ земли и во время уборки хл*ба у нихъ рабо- 

таетъ до 4 0  работников*; въ большинства это  должники, трудъ 
дссятинщика оплачивается ими въ страду 2 руб., & обыкновенна™ 
работника 3  руб. Работникъотъ П асхи до Дмитриева дня, до 2 6 -го  
октября, получаетъ у  нихъ 2 5  руб., сапоги, 2  пары рубахъ ео 
штанами к  бродни. К ъ торгов л* присоединяется ростовщичество* 
Крестьяне-богачи роздаютъ товаръ и деньги въ долга крестья
н ам ^  ставя двойныя ц*яы . За долги идетъ безпощадное вам- 
скаш е и  за  долга, таким* образомъ, пр1обр*тастся не только 
скотъ, н о  и  крестьянские дома. Бъ каждой волости и на каждый 
раюнъ есть ©дин* или два такихъ выдвинувшихся крестьян*- 
скулщивовъ. Д о какихъ разы4ровъ м ож ет* дойти ©богащеше 
Зтимъ иутемъ, нрммйромъ служить состояш е и  доход* крестья
нина Сорокина, мм*вшаго недавно хозяйство на К араеук* въ 
ю гу отъ  Ю динсвой волости и  арендовавш ая земли у  горнаго 
ведомства. Онъ им*лъ вапасовъ до 1 0 0 ,0 0 0  пудовъ пшеницы, 
въ табун * е го  находилось 8 ,0 0 0  головъ скота, въ томъ чисд4 
5 0 0  аргамаковъ. Торговля скотом* огромна; рогатаго скота от
правлено; въ  О ренбург* 2 ,8 0 0  головъ, въ Енисейскую тайгу на 
прш ски 1 ,5 0 0  головъ, на И ртыш * пасется 1 ,4 0 0 . К р ои *  того, 
у  него находится кожевенный заводъ, на котором* выделыва
лось 5 ,0 0 0  кож ъ. Въ Павлодар* 2  лавки съ  мануфактурными
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товарами- З а разными лицами долгов*, между прочим* за  од- 
вимъ оренбургским* торговцем*, 1 5 0 ,0 0 0  рублей. По смерти 
своей, в *  1 8 7 8  году, онъ оставил* п о  зав^щ аш ю деньгами 6-тн 
сыновьям* по 4 0 ,0 0 0  руб. каждому —  2 4 0 ,0 0 0  рублей, 2-м ъ 
племянникам* по 4 0 ,0 0 0  руб. каждому— 8 0 ,0 0 0  рублей и 3-мъ 
дочерях* п о  5 ,0 0 0  р уб ., всего 1 5 ,0 0 0  руб. С остои те  и  иму
щ ество этого  крестьянина, занимавшегося покупкою и  продажею 
хлеба и  скота, равнялось бол$е миллюна рублям*. Такова раз
ница въ матер1альныхъ y c ioe ia x *  и степени богатства среди си
бирских* крестьян*, зависящая о т *  способов* прюбрЪ теш я, а 
также вд1я т я  деревенских* скупщ иков* н  кулаков* в *  сибир
ской жизни, явлешя, давно подм^чепнаго различными нзел£до- 
вателями. М ы видвмъ, что в *  глухих* м естах*  на Б ар абе, при 
отсутствии конкуренции, низких* ц-Ьиахъ на хлЬбъ, вуж дЬ кре
стьян* в*  деньгах* и потребности кредита, влкяше кулаков* и 
скутциковъ чрезвычайно сильно и увеличение н хъ  богатства про
исходить на счет* остальнаго крестьянства, отзываясь чрезвы
чайно невыгодно на экономическом* уровне массы.

Земледельческая кабала сущ ествует* во многих* м естах* 
Сибири; ближе сказать, трудно было бы найти м4сто, гд е  бы 
это  явлеш е не существовало. В от*  как* описывает* явлеше 
впро^дства один* корреспондент* в *  другом* конце Сибири, в*  
Верхоленскомъ О круга. „О бщ инное владение землей без*  переде
лов* породило особую  общ ественную язву в *  Верхоленскомъ О круг*: 
это -  набалу-батрачество. Земли много, и  богачи нзъ крестьян*, 
располагая бол ее значительными силами, эксплуатируют* бед 
ны х*, постоянно занимаясь расчисткой удобны х* к *  хлебопаш е
ству м есть , которыя, п о  сибирскому обычаю , переходят* от*  
отца к *  сыну, о гь  сына в ъ  внуку и т . д ., и з* рода в *  род*; 
они захватывают* огромные участки земли: так*, некоторы е 
и м ею т* до 3 0 0  десятин* и засеваю т*, посредством* помочей, до 
1 0 0  десятин*, подчиняя, благодаря своему п ш н 'по, за  бесценок* 
труд* беднейш их* собр а п й , строят* барки и  сплавляют* х л еб*  
до Витима или мачннской резиденции, гд е  и  получают* 4 0 0  и 5 0 0  
процентов* н а  затраченный капитал*. П ри наступлевш  срока 
ушаты податей, когда бедное населеш е мечется и з* угла в*  
угол*, в *  это  время м1роеды ловят* эти х*  несчастных*, и  если 
жертва попадется в *  лапы, взявши какнхъ-нибудъ несчастных* 
10— 1 5  руб., т о  ей  уж е не вырваться вечно- „ Я  знаю один* 
подобный ирю гёръ, пиш ет* корреспондент*: —  за долг* отца, 
в з я в ш е г о  первоначально маленькую сумму и  работавш его до самой 
смерти на своего кредитора для удовлегворешя, при чем * все-
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таки долгъ возрось, при смерти его , до 2 0 0  рублей, itipo- 
Ьдъ взялъ отъ  матери вдовы 6ол4е взрослаго 14-тн  лЬтняго 
сына, оставивъ е е  съ  двумя малолетками, и м4стное волостное 
правлеше, облекши это  рабство законнымъ порядкокъ, засвиде
тельствовало, что вдова за  долгъ отдала своего сына на 8  лЪть 
въ работники*.

Разсматривая тнпъ м1ро4да— земледЬльческаго крестьянина, 
мы видимъ въ  немъ соединение ростовщика, получиющаго плату 
и проценты трудомъ, возвысить который состоять в ъ е го  ироиз- 
волЪ. Но является н  другая бол$е сложная форма кабалы; это—  
кабала торговал, когда дается производителю впередъ задатокъ 
на будуццй нродуктъ или опъ снабжается товаромъ. Она суще* 
ствуетъ такж е во многмхъ М’Ьстахъ Сибири.

Образчикомъ мы можемъ представить пою ж ен'ю  алтайскихъ 
крсстьянъ, по описанию извЪстнаго ученаго Радлова. В отъ чтб 
сообщ аетъ Радловъ въ „R eiee  d crch  den A lta i*  въ Х Х Ш  том4 
архива Эрмана (A rcliiv  filr wissenscbaftliche K unde топ Ruesland, 
B erlin). „М н ого кедровъ около Телецкаго Озера, но жители 
крайне бЬдны. Большое дерево даетъ 3 0  фун. ©рЪховъ, худое—  
2 фуп. Т1удъ стЬитъ 1 — 2 руб. ассигн. Кедровая торговля, ко
торая могла бы  доставить достатокъ жителяыъ, и есть главная 
причина бедности. Урож ай кедровыхъ ор*Ьховъ бывает* годонъ, 
по зд4шнимъ сказкам* черезъ три года. В о  время неурожая 
и б’Ь лт  мало. В отъ  въ  таю е-то  плохие года купцы пользуются 
положеш емъ б4дияковъ и щ едро, при насгуплеши перваго ху
дого года, открываютъ инъ свои лавки, подъ услшиемъ, что 
осенью ва каждый рубль ассигн. они должны доставить пудъ 
ор&ховъ; если покупщикъ не доставить, то  долженъ, вместо 
каждаго недостающаго пуда, доставить два рубля. Долгъ въ 
слйдуюпце два года увеличивается такъ, чтом ож егь быть удовле
творен* только тЬмъ, если б ’Ьднякъ въ хорошШ  годъ можегь 
собрать столько ср& ховъ, сколько долженъ купцу. Для ясности 
представляется прим ерь. И нородецъ беретъ отъ  купца, въ на- 
чалЪ перваго худаго года товару на 2 0  руб. ассигн. и  овл 
а д е т ь  осенью 2 0  пуд. ©рЪховъ. Н о ояъ  доставила только 1 0  
дуд. и остается, такинъ образомъ, купцу долженъ 2 0  рублей 
асенгд. Купецъ вЪрнтъ въ долгъ до следующ его года, подъ 
усломемъ—  опять доставить 2 0  луд. В о  второй годъ дЬло еще 
хуж е, и онъ можетъ доставить только б  пуд. ор4ховъ и  остается 
должнымъ 1 5  пуд., то-есть 3 0  руб. ассигн. Купецъ отсрочи- 
ваетъ опять долгъ на годъ, но и  въ этотъ годъ инородецъ до* 
ставляетъ только 5  пуд-; такнмъ образомъ, долгъ его  вовкыевлеч
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въ 2 5  пуд. орйховъ или 5 0  р уб . Если, въ слйдуюнрй хороппй 
годъ, удается ему доставить 3 0  пуд., то  па второй годъ он * 
должен* только 4 0  пуд., и если ещ е въ третШ годъ доставить 
3 0 , то  останется должен* 2 0  пуд. Н о купец# получает* за 
80  руб . м ат *. 100  пуд. орйховъ, которые онъ продаешь за 
150 руб. ассит . Понятно, эта  торговля должна обеднять на
род** потому что кусецъ ш есть лйтъ терпитъ долг* па ннородцй 
и все, что ему не заплачено въ орйхахъ , должно быть запла
чено деньгами, мйхами или скотом * “ . В отъ  что сообщ аетъ 
затймъ г. Радловъ о  характер^ торговли въ  Алтай: „Китайскою 
товары: чай, дабы продаю гь наши купцы уж ъ въ сам ом * Алтай 
и на Ч уй подданным* нашим* калмыкам*. Чай тамъ цйнится 
въ два теленка или въ одного больш ого барана; болыш я дабы, 
ян-дан-лан-бу, купленный за два чая, продаются за  три. Большая 
часть купцовъ имйютъ на Ч уй  или въ Алтай ванмши, гдй на 
калмыцких* землях* держ ать свой скот* на поднож ном* корму.
Тамъ зимует* и поправляется худощавый скотъ ; тамъ вы росгает* 
мелый скотъ и  лошади, и  вербтю ды , необходимые купцам* для 
перевозки тяж естей; тамъ они кормятся н вы ростаю ть без*  вся
ких* издерж ек* ео стороны хозяев*. Кроый того, купцы отдаютъ 
цйлыя стада для охранеш я п о  очень выгодной для них* цйвй . 
Что такая торговля дает* чрезвычайно много прибыли купцам*—  
понятно изъ вш лесказаняаго, но все-таки м нопе изъ наш их* 
торговцев* нс довольствовались этими выгодами и пользовались 
отдаленностью края, чтобы ещ е увеличить свою  прибыль Я  уж е 
гораздо ранйе тгЬ лъ  случай говорить о б *  одном* обычай, сущ е
ствующем* при торговлй съ  инородцами Это —  продаж а това
ров* на мелюй скотъ, оставляемый на вы рост* у  хозяев*. Теле
нок*, напримйръ, купленный sa  1 рубль, остается у первона
чальная хозяина: это  ему нуж но потому, что корова без*  те 
ленка молока не дастъ; въ четвертый ж е годъ  покупщ ик* вы
требует* этого  теленка уж е въ вндй взрослаго быка, так* что 
езъ одного рубля у него дйлается 1 5  или 2 0  рублей; въ слу
чай ж е смерти скотины, покупщ ику уплачивается стоимость те 
ленка, чаетш  звйриными шкурами и  другими товарами, а  частно 
падким* ейотомъ, который оставляется у хозяев* опять на вы
роста, так* что купец* сбирает* иногда отъ  одного чая, въ т е 
чеш ь мнопгхъ лйтъ, скотъ и ш куры въ  стоимости нйсколькях* 
быков*. Т а к т  ж е разечеты производятся яа товары, данные впе
ред* на осень, за бйлвовыя ш куры я  орйхп. В ъ  1 8 6 0  г . к  
имйлъ случай вндйть п р оц есс* , гдй  одному торговцу за  н й - 
скольких* бйлковыхъ ш курок* н  з а  два шила, въ общ ей схож -
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ности— за 2 8  в о л ., присуждено было получить отъ двоеданца, 
ж ивущ аго около рЪки Ш ибита, 81  быка! П ри собирании долговъ, 
торгуиищ е наш и часто были не схиш вомъ разборчивы въ сред- 
т и г е ъ : они, если должники оказываются несостоятельными» 
п росто, какъ говорить, у  кого-нибудь изъ со су д е»  или родствен- 
виковъ отнимают* силою скота, н а  томъ освов&ши, что этому 
сосуду или родственнику легче получить скота  ота  должника, 
ч4м * самому купцу. Калмыки —  народъ смирный, боязливый и 
не смЪюта жаловаться. К ром4 того, я  самъ слышалъ, что н е
которые торговцы не устрашились даже покупать скота и лоша
дей, пршбр'Ьтенныхъ не совсЪмъ чистымъ путемъ, и  сбывали съ 
рукъ, по обстоятельствам*, или въ М онголш , или дальше въ 
Сибирь. Понятно, что торговля въ такомъ отдаленном* м4ст6 
скрыта отъ  всякаго надзора правительства; производимая съ  на
родами боязливыми, какъ наши калмыки, она должна была кон
читься съ  эксплуатировкой мЪстпыхъ богатств*. Алтай сталъ 
такъ б'бденъ, что я , проезж ая въ нынеш нем* году, почти не 
узналъ тй хъ  местностей., которыя посещ ал* ещ е въ 1 8 6 0  и въ 
1 8 6 5  г. Скота на дорога нигде не было видно; даже прекрас
ная Урусульская Долина была пуста; а  где есть скота, везде 
слышно: „ходжаймвынъ ыапы“  (кулеческШ скотъ). Особенно 
обеднели чуйсш е двоеданцы, отличавшееся прежде своим* богат- 
ствомъ. Правда, и  чума, и друпя причины, не относялряся къ 
нашему предмету, виноваты въ этомъ; но значительная часть 
вины падаетъ на неправильность торговли, неогражденной зако- 
номъ. Впрочем*, купцы наши вели неправильную торговую  не 
съ  одними нашими подданными; и х* торговый сношешя съ  со 
седними монголами такж е не были чисты отъ  насилъства**. 
Г . Радловъ приводить множество примеров* этой безправной 
торговли и силы купцовъ среди инородцевъ. Взыскаше долгов*, 
наростающ их* до огромны х* размеров*, сопровождается отнятая* 
имущества и  скота— такъ приводится этому нисколько сдучаевъ: 
„М он гол * Д ., съ  тремя товарищами, пригнал* 8  верб-подовъ въ 
пикет* Суокъ съ  казенным* грузом*; купцы захватили этих* 
верблюдовъ и говорили солдатам*, что они возьмут* ихъ въ 
обезпечеш е долга, сд'Ьланнаго 1 5 -ю  человеками монголовъ изъ 
разны х* станцШ , и что Д . съ  товарищами легче могутъ взы
скать съ  нихъ долг*. О бр ащ ете  къ манчжурскому чиновнику 
Кя никак* не помогло; руссвхе не выдали захваченных* верблю
довъ, но представили К я список* должников*, который быль пере
дан* имъ Дзалыну; в о  уд овл етвор я я  хозяев* верблюдовъ до 
сихъ п ор *  не последовало. Правда, тому, к то  не знакомь съ



2 7 4

здЬшшшъ ходомъ дйлъ, невйроятнымъ покажется такое поведе
ние русскнхъ вупцовъ у  китайскихъ пограннчвгыхъ пикетовъ; но 
шгЬ самому лриветось быть свидйтелемъ, какъ руескш  купецъ 
безцеремонао привязалъ монгольскаго солдата къ своей ю ртй, 
потому что онъ былъ додженъ ему больш ое число сурковыхъ 
ш куръ, хотя должникъ отъ  долга своего нисколько не отказы
вался; купецъ мнй самъ сказать, что онъ только для того  при
вязалъ должника, чтобы подучить отъ  него законную росписку. 
которую  монголъ съ  самаго начата согласенъ былъ д ать". К акъ 
мы видимъ, купецъ не сгЬеняется учинить подобную  расправу даже 
съ  китайскимъ солдатоыъ. лТак5я отн ош етя , конечно, не могутъ 
содействовать развитио торговли; напротивъ, они могутъ при
вести ее къ  ладеш ю и соверш енному уничтож енш *. Н о  мйрй 
того, какъ выростада здйсь торговля и растетъ число купече- 
скихъ заамокъ, все болйе и  болйе бйдпйегь народъ. Странная 
вещь: крестьянамъ з а п р е щ а т ь  селиться въ А лтай, будто бы для сб е - 
режеш я территорш  илородцамъ, а  купцамъ дсвволяютъ заводить 
свои пауковыя гвйзда. Бывшк* нисколько десятковъ лйтъ тому 
назадъ въ  А лтай , увйряютъ, что въ  А лтай господствовало общ ее 
благосостояю е, что алтаецъ, пмйвппй 5 0  — 1 0 0  лошадей, счи
тался за  бйднаго. Описывая эти явлешя, г . Радловъ приходить 
къ заключению, что обйднйш е всего края лежитъ въ тй хъ  ф ор- 
махъ торговли и злоупотреблетяхъ, какш  примйняются къ ино- 
родцамъ.

Т у ж е монополии, тйж е пр1еыы торговли мы встрйчаемъ въ 
Туруханскомъ, въ Березовскомъ К рай, въ Нарымскомъ и К ир
гизской Степи. Д о какой степени проявляется монополш и  ка
бала временами среди русскаго населеш я, а  такж е въ  какое опа 
вошла обыкновеш е, считаясь какъ бы  законною, можетъ служить 
иримйромъ слйдуюпуй фактъ, въ Тобольской губернии, заим
ствуемый нами изъ корреспонденцш  1 8 7 2  года- „В ъ  Тобольской 
губернш  былъ поднять шумъ рыбопромышленниками противъ 
березовскаго исправника, будто онъ  запретилъ крестьянамъ на
ниматься менйе, какъ за  2 5  рублей. Оказалось ж е, что онъ  при- 
казадъ не выдавать видовъ иначе, какъ крестьяне прежде не 
запдатятъ подати. Это было вызвано тймъ, что по Тоботьскому 
округу накопилось 4 7 3 ,5 4 8  рублей 4 7  коп. недоимки. Причи
нами этому были затопленье луговъ и  падежъ скота. В ъ  это 
время, конечно, приходилось думать уж е не о  податяхъ, а какъ 
,ж  не умереть съ  голоду. Такихъ раззоревныхъ людей волост
ные и сельские начальники, не обращ ая внимашя на наличное 
количество силъ въ семьй, принуждали наниматься и даж е отда-
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вади насильно к *  рыбопрошшленникавгь, без* всякаго приго
вора, и даж е малолетних*. Пригоняли народ* къ рыбопромыш- 
ленникамъ гуртами, говорить корреспондент*, л  все это  делалось
за иолгода. Распоряжен1е  исправника было только въ ущ ерба 
2 о  лицамъ монополистом, кулаковъ, которые и  подняли гвалтъ. 
Рыбонроыышленннкв, какъ оказалось, Нанимают* ■крестьяне на 
сезон* за  6 — 14 рублей, и  таких* было 2 ,0 0 0  народу. Поло
вина должна была платить подати за  2 , 3 , 4  и  5 душ *. Подати 
приходилось по 1 0  р уб ., и рабочему ж е давали монополисты 
13 р . 6 0  вол .: ясно, что они были вЪчно въ убы тках* и долгах*. 
(Всем. Иллюстр. 1 8 7 2  г . J6 1 9 0 ). Т 4  ж е каб&хьныя отношешя 
мы видим* н  при веденш золотопромыш ленная д'Ьла: „Наемка 
капиталистами крестьян* для перевозки тяжестей на пршски 
поставила последних* въ род* кабальных* отнош еш й къ пер
вым*, свидетельствует* д-ръ  Кривошапкинъ в*  оттисанш Ени- 
сейскаго округа.— Ремесла вообщ е, какъ и  земледелие, были остав
лены крестьянами, привлекаемыми золотопромышленностью, кото
рая, по мн1>шк> г. Кривошанкина, бол'Ье принесла вреда, чЬкъ 
пользы краю . Такое вл ечете  къ легкой нажив!* и надежда на 
будущ ее, оторвав* населеше о т *  труда, поставило его въ стес
нительное п ол ож ете . Такое со сто и те  крестьянъ, а  такж е необ
ходимость сдать подати непременно въ сентябрь мЬсяцЬ, когда 
ещ е у  н и х *  не м огут* быть выручены деньги съ  продажи сня
ты х* в *  лЬто хлЬбов* и  сЬна, заставили крестьянъ съ  радостью 
принять заимодавчесия услуги капиталистов*. А  лиха бЬда, 
какъ говорит* народ*, начать только: там * уж ъ спохватиться, 
да н е  скоро выкрутишься! В отъ и  пошло: за  них* платили по
дати, им* доставлялась, въ числЬ платежа, одежда, обувь, при 
недостатка— и  самый хлЬбъ, мясо, рыба, чай, сахар*, масло, 
зкиръ, кож а я  проч, П оэтому товар* отпускался какой ни по
пало (въ Ирбити не смотрят* па достоинство закупаемого то
вара); цЬны выставляют*, очевидно, к а т я  вздумают*, а кресть
ян * заустовливаютъ при этом * для перевозок* вперед*, с *  боль
ш им* понижением* цЬиъ, который через* полгода, когда при
дется вести, м огут* разыграться вдвое; да, кромЬ того, так* 
как* крестьянам* при перевозка нуж ен* п о  дорогЬ для корма 
лошадей овес*, то  богачи перевозчики снабж аю т* и х* натурою и 
уж ъ, конечно, къ большому раззореш ю крестьян*. (ЕнисейскШ 
округъ и  его  жизнь. Кривошагшгаа. 1 8 6 5  г ., стр . 7 , 8 ) “ . И з* 
этого видно, что формы подобной зависимости проявляются во 
всЬхъ отраслях* сибирской промышленности, отраж аясь самым* 
тяжелым* образом * на хозяйств^ населешя.
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Ч то замечательно, такъ это  то , что явлеше монополии и  кабалы 
выражается н е  въ  одномъ какомъ-нибудь сословш  или груп п е въ 
Сибири, но он о видно во  всЪхъ слояхъ и  проявляется такж е 
между крестьянами и кулаками, к&къ и между крупными капи
талистами. „Богатый крестьянинъ есть самый низшей и  самый 
многочисленный родъ хищ никовъ-экеплуататоровъ въ Сибири, 
ш ипеть одинъ нзслЬдователь:— и никто не пользуется такой дур
ной славой въ Сибири, вакъ богатый мужикъ. Эти люди состав- 
ляютъ почти особое сословие въ странЬ: есть цЪлыя деревни, 
доновъ въ  4 0 , состояния исключительно изъ богатыхъ мужиковъ, 
которые въ окрестны х* деревнях* им4ютъ своихъ „подш кы рд- 
ни&овъ* и „д е стш щ и к о в ъ %  по местному вы радеи ш , т . е . массу 
рабочихъ и вабальниковъ. Черты изъ жизни сибирского крестьян
ства, убиваеыаго и  раззоряемаго ы1ро£дствомъ, кулачествомъ, 
кредитомъ и  закабалешемъ, лицами, выходящими изъ той  ж е 
крестьянской среды, мы находимъ въ любопытных* бытовыхъ 
©черкахъ U . И . Н аумова, представ ив тпихъ замечательно ярко и  
правдиво эти явлешя крестьянской жизни. И зъ этого разряда 
людей в ъ  Сибири выходягъ монополисты хдЬлыхъ обш ирвыхъ 
промысловъ и  округовъ; на такихъ монополистов* нередко ука
зы в а ю т  путешественники, пос^щ авпие Сибирь. Такъ, Ш нидтъ 
упоминает* о  Сотников^, державш ем* въ м онош ш и Туруханскш  
Край. Д ругой дутешественникъ, Коттрель, говорить о  купчих^ 
Б ., въ М инусинском* округ-fc, подчиняющей ce 6 t  всю  торговлю 
этого края. В ъ  Нарымскомъ кра4 указываютъ монополиста В ... 
Н а р ^ к £  Кети славился свящ епвикъ, державгшй торговлю  въ 
своихъ рукахъ в подчинявши! всЬхъ жителей. Такихъ лицъ 
множество. В ъ  городахъ сущ ествую гь своего рода скушцики, 
кулаки и  прасолы, держашде въ  рукахъ своихъ рынки * ). Т 4  ж е 
формы монополии и кабалы поддерживаюсь крупную промышлен
ность: эксплуатация русско-американской вомпашей своихъ вла- 
д4нш  была основана на подобны х* вач&лахъ; наконец*. развив
шаяся золотопромышленность въ Сибири вырази та то  ж е при 
помощи задатвовъ, съ  тою  разницею, что только оформила ка
балу въ сгЬснптельвые контракты, которые, при кажущ ейся ле
гальной форм'Ь, имЗнотъ, однако, подкладку, сплошь да рядом*, 
незаконную*.

Нельзя подобные факты, какъ они ни р£зхи, принимать 8а 
исключительные, свойственные Сибири. Ивстишстъ корысти и

*) Какое ямЬютъ господство прасолы на местных* рынках* п какъ они 
аксплуатярують крестьян*—см. корресп. изъ Павлодара, газета „Сибирь4* Я  21-Й, 
1S75 г.
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наживы— черты, присущая всему человеческому общ еству. Кула
чество и  то  ж е ьпроедство, какъ и способы  закабалешя креди- 
томъ, сущ ествую ть и  во многихъ ы естахъ въ Россга; особен
ностью этого явлешя на В остоке ыож еть быть разве тб, что 
они проявляются здесь грубее и необузданнее, благодаря не- 
р&звитш наеелешя, его  дикости и  историческими условиям,. 
Особенность сибирской жизни состоитъ въ томъ, что передъ рус- 
скимъ населешемъ на В остоке находится огромная масса ино- 
родцевъ, которая представляла удобную почву для эксплуатации 
и наживы всякаго рода, благодаря неразвитости, безхитростности 
дикаря, низкой культуре и его безпраш ю, неумеш ю  и незнанию 
защитить себя русскими законами. О  характере н&живы насчетъ 
ннородцевъ свидетельствуюсь следуюпце факты. В ъ  торговле 
русскихъ съ инородцами цены устанавливаются до сего времени 
стачками торговцевъ, которые берутъ страшный барыпгь и  дер
ж ать въ рукахъ покупателя. В ъ  низовьяхъ Енисея до снхъ поръ 
промышленники берутъ съ  инородца 12  р. за пудъ пакли, 
8 0  коп . за фунтъ черкасскаго табаку (Т ур ухан стй  край, Третья
кова). Капиталь въ киргизской степи учетверяется уж е на дру
гой  годъ. Какъ ведется торговля въ степи, можно судить по 
тому, что pyccxifi торговецъ бралъ за  миткаль, стоящей 5 коп .—  
3 0  коп .; блегсъ, дрянной выделки, продавался за  полбарана, т . е . 
киргизъ платилъ 1 р. сер . ва аршинъ; деревянное блюдо про
давалось за барана, т . е . за  1 рубль (Описаш е Киргизской степи. 
Красовскаго, ч. I I , стр . 2 4 4 ). К ром е того, pycCKie торгаш и ста 
раю тся навязать всегда товаръ въ долгъ инородцу, при чемъ, 
при иовышенныхъ ценахъ, накопляется огромный долгъ, ставя- 
щШ инородца въ кабалу. Спевулящя торговли въ долгъ сущ ест
вуешь въ Турухапскомъ крае, гдЪ инородцы въ неоплатныхъ 
долгахъ 8& хлебъ ; точно тож е соверш ается и  въ Киргизской 
степи. Н е одни купцы, но и  си б и р ш е  казаки, на значите ль- 
номъ протяжении вовсе не занимаютщеся земледел^емь, спеку- 
лкруютъ на счетъ киргиза. Они берутъ у  купцовъ товары в 
развозятъ ихъ такж е въ креднтъ киргизамъ, обмеривая и о б в е - 
ишвая ихъ при этомъ. Г . К расовспй , составивш и, н о  оффищаль-
ному п о р у ч е н т , описаш е положеш я киргиза, говорить, что ка- 
ш къ  спекулируеть мелко, н о  съ  громадню гь барышоыъ. Поль
зуясь всякою  нуждою киргиза, онъ продаешь ему хл ебъ  или вы
даешь въ  долгъ п о  невероятной ц е »Ь . „В ъ  течении года кир
гизъ не одннъ разъ приедешь въ селеш е ва хлебомъ, будучи 
готовь, за  недостаткомъ его въ продаж е на базаре, отдать при
везенную кож у первому знакомому казаку за  поллуда муки; но,
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видя нуж ду киргиза, казакъ купить у  него за  это  количество 
муки двЪ кож и. М еж ду тЬмъ, полпуда муки стоить 1 5  и 2 0  кои. 
а  двt  кож и —  6  руб. Пользуясь случаями самыми крайними, 
прибавляете КрасовсвШ : — прибегая иной разъ къ  обману, въ 
другомъ— не пренебрегая и  вороветвомъ, казакъ коп и ть по ме
лочи киргизсмй товаръ до первой поездки на лиш ю, гд-fc, сбывъ 
его , купить для продажи въ степи хлЪба, чтобы снова сбывать 
его  прм крайности киргиза. (Опис. Кирг. степи, ч, I , стр . 4 1 5 )- 

Обратимся к ь  Березовскому краю, В отъ  чтЬ сообщ аете о  
торговле тамъ авторь ыедико-топографическихъ матер1аловъ о  
бол'Ьзняхъ и  ш м ираш и инородцевь въ Березовскомъ округЪ, 
д-ръ Соколовы „PyccKie купцы, снабжая остяковъ и  само^довъ, 
приняли за правило снабжать инородцевь привозными товарами 
въ долгь до ярмарки или до сгкдукнцаго года, и  это  продол
жается изъ года въ годь, такъ ч то  инородцы постоянно зака
балены не только за  себя, но и  за  дйтей. Остяки были честны 
и простосердечны и  платили долги. Купцы пользуются случаемъ 
продавать затхлую  муку, такъ они сделали въ  1 8 6 2  году. 
К огда случился недоегатокъ хл4ба, начали инородцамъ вытаски
вать изъ амбаровъ остатки преж ней муки со  всякимъ сором ъ, 
пылью, мышивымъ пометомъ и  продавали п о  какиыъ угодно цЪ-
намъ*.

Изъ этого  видно, что на нашемъ богатомъ и щ едро-одарен- 
ножъ природою В осток^ , въ лиц'Ь кабальниковъ, теперь я&тяется 
пролетар!агь самаго жалкаго вида въ  лицЬ инородца: надъ вимъ 
тяготеете какая-то историческая судьба; встЬдъ за  завоевашемъ, 
онъ несете п р е зр и те  низшей расы ; онъ поставленъ въ  суровую  
обстановку дикой природы, которая давить его въ силу его не
веж ества и  безпомощности. К акъ дикарь, онъ не знаете русскихъ 
законовъ и  формъ быта, и  вотъ , при первонъ столквсвеш и, онъ 
испытываете самыя грубыя формы торговли и эксшгуатацш его 
труда и  промысловь. П о н4рЪ того , какъ потребности инородца 
росгутъ, онъ  становится в се  въ  больш ую зависимость и  безвы
ходное ш ш ож еш е. Б ы ть е го  ухудшился даж е сравнительно съ  
прежним* временемъ: когда нвородецъ щйучился къ  хл 4бу, онъ 
бол4е почувствовать нужды въ  немъ и  чащ е страдаете о г ь  голо- 
довъ. Докторъ Соколовъ свидетельствуете, что самоЬды, остаюпцеся 
при животной пищЬ, здоровье остяковъ, которые снабж аются 
промышленниками мукою дурного качества и  при сам ы х* сгЬ с- 
ннтельныхъ yciOBiax*. Радловъ, описывая бы ть телеутовъ, сравни- 
ваетъ с ъ  ними инородцевь, которы е уж е вошли въ соприкосновен!© 
съ  русскими, и  приходить къ неутешительным* выводам*. В ин ою



2 7 9  —

этом у, какъ мы указали въ его очерках*, он * считает* купеческое 
влзяше и  злоуиотреблеш е въ  торговле по отнош еш ю къ инородцу.

В отъ  эти -то указанный причины и безнрав1е инородца и 
даютъ особенно p fe s o e  направлен1е  сибирской кабал4. Тй-ж е 
способы  кабалы, практикуемые среди инородцев*, входят* въ 
нравы, обычай и пргемъ торговли по отнош еш ю къ русскому 
потребителю.

Факты эти , во  всей совокупности явлешй, не могутъ не за
служить серьбзнаго вш ш аш я. М ы  видим*, что они не состав
л я ю т  р4дкаго и  единичнаго явл етя , но охватываютъ всю  жизнь 
страны и  выраж ают* характеристическую сторону быта. Эти 
явлешя проникаютъ всю  экономическую жизнь В остока съ 
высшихъ экономическихъ ступеней до низш их*, имЬя во глав^ 
богачей и капиталистов*, промышленников*, ростовщ иков*, ку
лаков*, крестьянъ и  м1роЬдовъ, шявчески высасывающ их* сво
его брата, мужика. Они отраж аются въ самыхъ разнообразных* 
способах* наживы и  монополш, начиная съ захватов* цЪлаго 
края на откуп* до стачекъ на сельских* и  городских* база
р а х* . какъ и  ярмарках*; понятно, что они вызвали некоторый 
опасеш я и преув&тичешя. Если эти ы иопя явл етя  были свой
ственны старым* формам* хнщническаго хозяйства, т о  есте
ственно желать, чтобы онЬ не возникали подъ новыми формами 
хозяйства я  промышленности.

Чтобы объяснить себЪ столь грандиозное и  обш ирное раз- 
витче сибирской торговой монополш , кабалы и  кулачества, стано
вится необходимым* изучить нхъ въ услов1яхъ мйсгнаго быта. 
Разсматривая явлев!е монополш и кабалу на нашем* В осток§, 
рядом* съ  истор!ей промышленности, мы находим*, что оно ко
ренится въ исторш  Сибири довольно давно.

Р д е й т е  различных* ф орм* этой м опож ш и здЬсь обусловли
валось во  многом* особыми географическими, экономическими н 
историческими причинами.

Промышленный д ух* , наприьгйръ, и&гЬлъ бол4е простора въ 
Сибири. К огда Россия жила крепостны м* правомъ, въ Сибири 
большинство населешя отдавалось промыслу, торговл-Ь и  спеку
ляции. Сибирь, таким* образом *, рано переживала промышленную 
горячку, н  въ характер^ ея жителей р4зко обрисовалось стрем
ление къ нажив^ всевозможными путями. Отдаленность и глушь 
способствовали зарождению таких* явлешй, который не могли 
существовать тамъ, гдЪ властвует* бол4е законность и граждан
ственность, наконец*, этому способствовали и особый историческая 
причины, къ  которы м * мы обратимся.
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Сибирсшй промыселъ и  нажива, какъ и  торговля, получили 
свое начало въ эпоху завоевашя края. Грубы е и  безцеремоыные 
способы  этой  наживы обусловливались сначала войной и  непр!я- 
тельскнмъ ©бращешемъ съ инородцемъ, неизгладившимся и впо
следствии: война и промысел» шли зд'Ьсь рядомъ. Отражение 
завоевательных* воззрйшй и принципов* мож но проследить во 
всей исторш  промышленной жизни края. Самое завоевание Си
бири не было гиюдомъ одного воинственнаго и рыцарскаго духа; 
это  завоеваше руководствовалось практическими целями про
мышленной наживы. Казаки обыкновенно убивали инородцевъ 
и Д'Ьлилц добычу, впосл^дствш научились, вдобавокъ, обращ ать 
ихъ въ рабство. Промышленные люди следовали за  казаками и 
также завоевывали и грабили. *) В ъ  эту  первую эп оху , мож но 
сказать, „промышляли инородца44, какъ звйря.

Когда край быль покоренъ, завоевательные взгляды переста
вали действовать. Вслйдъ за  покореетемъ Сибири и  сб л ож етя  
инородца ясакомъ, т .-е . съ  наступлешемъ даж е мирнаго вре
мени, „промыселъ инородца" однако не прекращ ается. Онъ п рв- 
нимаетъ только новую форму усмиреш я бунтовъ. П оборъ ясака въ 
казну, судъ надъ инородцемъ, управление, все  сопровождалось част
ною наживою, гдЬ объ руку съ  казакомъ дЬйствовалъ и промышлен
ный человек*. Онъ пр!учплся действовать грубо, дико, захва- 
томъ. Смотря на инородца, какъ н а  завоеванный народъ, всякШ 
поборъ, всякое обираш е его считалось закопнымъ. Грабеж ъ 
переходить въ поборъ, поборъ— во взятку, нравы, перешедгше 
отъ казаковъ къ  воеводамъ, в ъ  служилымъ людямъ, перешли и
къ нромышленникамъ. Н е было сослов!я, не было учреждешя 
въ Сибири, которое-бы  не эксплуатировало инородца; т о н е р ы  
колонизации крестьяне зв^Ьроловщики, хы4левщики, отиравлявхшеся 
на пограничную л н т ю  за  промысломъ, и  гЬ  вели войну съ  ино
родцемъ. КромЪ имущества инородца, онъ  а  самъ делается на 
всю жизнь собственностью. Сибирь не избеж ала общ аго закона 
колов Ш ,  е о л о н и с т ь  зд4сь создалъ рабство инородца, и  история 
этого рабства, лроходивш аго чрезъ всю  и стор ш  Сибири до X IX  
стол4т1я, достаточно выяснена н ы е й  историческими документами. 
Рабами приучились съ  издавна спекулировать. Первоначальный
нолонъ послуж ил* предметомъ м4ны и торговля. „Д аж е зака- 
ба л ете  инородокъ для наложничества и  брака вмЪло своею  
цЪлью не одно удовлетворев1е половыхъ инстинктовь, н о  также 
и коммерческий бары ш ъ", пш петь авторъ „И сторш  рабства въ

') Истор. Сибири. Фишеръ, с. 204.
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Сибири* г . Ш аш ковъ. К огда кончилась война, то усмиреше бун- 
товъ такж е сопровождалось захватомъ ясырей, самое усмиреш е было 
только предлогомъ для добыта рабовъ. „Начиная отъ воеводъ и  кон
чая посдйднимъ купчишкой, пишетъ исторнкъ рабства въ  Си
бири, захватывали для той  ж е цйди дикарей совершенно мир- 
ныхъ и ни въ вакихъ бунтахъ и замыслахъ не винов&тыхъ; 
личность самыхъ ниряыхъ дикарей никогда ничймъ не была 
обезпечена отъ  насильнаго захвата ихъ въ неволю ". Точно также 
рабы добывались я  нутемъ торговли. Для этого  сущ ествовать 
вывозъ рабовъ изъ за -гр атщ ы  воюющими между собою  инород
цами. Голода н  бй д еш я  способствовали тому, что русские по
купали ииородчеекихъ дйтей. Въ Березовском* край мальчиков* 
продавали п о  2 5  к ., а  дйвочекъ н о  2 0  к. Правительство съ  
U erpa уж е боролось противъ этого рабства. Н о оно являюсь 
подъ разными фикщями. Новообращенные въ христианство обыкно
венно прнсвоивались въ  кабалу воспреемниками. *) Н а инород- 
цевъ накладывали кабальный записи.

Такое полож еш е дйлъ продолжалось до 2 0 -х ъ  годовъ ныейшняго 
столЪпя и  даже позднее. „С ъ  самаго яавоеваиш вплоть до на
ш ита дней, говорить иеторикъ Словцовъ, народонаселеше Сибири 
разделялось н а  два класса: на рабскш  классъ изъ иевольниковъ и 
днцъ закабаледныхъ, ы а ссъ  многочисленный, состояний изъ ино- 
роддевъ, я  зажиточный классъ— рабовладйльцевъ кабалителей". 
Рабовъ употребляли для домашнихъ работъ, на звйрованье, на 
юередвижеше товаровъ, для земледйлъческихъ работъ и  прочее. 
П одъ вл1ял!емъ подобны х* ж е взглздовъ усгановлялись и  тор- 
говыя отношенш къ  инородцу, когда начинались съ  нимъ тор
говый снош еш я. К огда запрещено было держ ать рабовъ, раб
ство, невидимому, рушилось; оно въ сущности не уничтожилось, 
оно лрю брйло только новую  форму кабалы и  существуетъ въ 
форый торговой кабаты до сегодня. Торговля съ  инородцами и 
мЪна съ  ними составляли выгоднейш ую статью наживы для рус- 
скаго населешя Сибири, торговля эта  съиздавна сопровождалась 
безчисленнымл влоупотреблетямн. Головинъ засталъ въ Кам
чатка разъЬзжавшихъ подъячихъ и  солдата, которы е съвиномъ 
разъезжали п о  инородцамъ и промышляли у  нмхъ соболей. 
Т ож е самое и  ещ е больше дйлали купцы. „В сяш й Камчадалъ 
шгЬета меж ду купцами кредитора, писадъ путешественникъ, у

•J Подобный финиш обращены н пород да въ рабство практиковались и 
другими народами. Такой не обычай упоминается сущвствовавшимъ въ Кап
ской колое1м у англич&въ, какъ видно я з ь  статьи W . Sargant о колони»* вь 
Essays by members of the Birmingham speculative club 18#0.
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нотораго инородецъ Сереть, не спрашивая ц-Ьны, разныя безде
лицы, купецъ ж е записываетъ въ книги десятерную цЬну, каждые 
10  рублей пиш утся въ 1 0 0  рублей*. И это  такж е было во 
всЬхъ уголкахъ Сибири. Купцы действовали по отнош еш ю къ 
инородцу съ  военной безцеремонностью, при взыскаши долговъ. 
Наприм'Ьръ, въ концЬ X V III  столЬтш, купецъ Салтановъ, въ Т у - 
руханскоыъ край, развозя товары и  закабаляя инородцсвъ, былъ, 
но словамъ Г . Третьякова, автора книги „Т уруханскш  к р а й ", пол- 
вымъ властелияомъ. Онъ требовалъ c e 6 i здЬсь „бож ескихъ  по
честей", расправлялся съ  инородцами собственноручно, обращалъ 
въ работы для себя, запродавалъ другимъ и , когда свир’Ьпсгво- 
вала здйсь горячка, тЬздилъ по улусам®, бралъ имущ ество мерт- 
выхъ и  больных® и  производилъ чистый грабеж®. М ож но c e 6 i  
представить, до чего развивалась бесцеремонность такой наживы 
въ прежней исторш  Сибири. И  такъ, инородцы явились первою 
жертвою экспхуатацш  и  кабалы. Судьба ихъ изображена яркими 
чертами въ исторш  рабства въ  Сибири и исторш  Русско-А м ери
канской Компаш п (И стория. Этюды Г . Ш аш кова). М ы  н е  им^еыъ 
возможности передавать этой  грустной повЬсти наш ихъ столкно- 
веш й съ  инородцами, кончившейся вымирашемъ цблыхъ племенъ 
въ Сибири такъ-ж е какъ голодами и людоедством®, мы не остано
вимся на страницахъ, напоминающих® подобный ж е етолкновешя 
испанцевъ среди дикихъ племенъ Америки, но мы не можемъ не 
указать на тЬ средства наживы, который здЬсь употреблялись. 
Разсматривая экономическая отн ош етя  инородцевъ къ русскому 
населенш , мы видимъ, что оно действовало зд-Ьсь, во-первыхъ 
захватомъ угодш  у  инородцевъ, которое совершилось тремя п у
тями, просто забирашемъ силой угод1&, покосовъ, рыбныхъ ловлей, 
путемъ грабеж а и воровства" (с . 2 5 1  И сторич. Этюды Ш аш 
кова), путемъ заклада и отбираш емъ угодий за  долги (с . 2 5 2 ); 
долги эти  накладывали н а  инородцевъ по 2 0 0  и 3 0 0 % ; угодья 
закладывались за  1 р . 5 0  к . и  эти  заклады съ  1 6 8 8  года не 
могли быть выточены по 1 8 2 3  г ., напрюсЬръ, т - е .  инородецъ 
не могъ выплатить 1 р . 5 0  к ., въ  1 3 5  л4тъ; наконецъ, кончи- 
лось тЪмъ, что угодья, какъ рыбные березовсш е пески, перешли 
захватом® въ руки русских®, а  остяки разорились я  потеряли 
рессурсы къ жизни (с . 2 5 8 ). Дал'Ье, эксплуатация инородцевъ и 
обн р а те  ихъ производилось подъ видомъ торговли и  недобро
совестной наживы, сопряженной со  всЪми зчоупотреблешями, въ 
контрабанд!, фальспфггкацш, поддельных® разсчетахъ и на 
стремлеши закабалить инородца. „И нородцы  вечные рабы л уко- 
выхъ заимодавцев®*, писалъ оффшц&аьно начальник® алтайской
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мясеш въ 1 8 5 3  г. Съ издавна были известны ужасныя здо- 
употреблешя при торговле. Путемъ торговли и другими спосо
бами все инородческое имущество переходило къ русскимъ, а  
инородцы бйднйли до того , что не им&ди возможности добыть 
себ*  другой пищи, кром * падали или толченой коры. Въ Туру * 
ханскомъ край муку продавали по 4  р . 9 0  к . на фальшивый 
безмйнъ, съ  прюгЬсью льда и  песка.

Торговцы, взяли на себя поставку инородцу хлЬба, свинца, 
пороха *и рыболовныхъ припасовъ, задавая впередъ или прюбрйтая 
при нуж д*, во  время голодовъ, все, что могъ инородецъ дать. 
Закабадивъ инородцевъ влередъ, поставили п хъ  въ такое поло
жение, что т *  бросили заниматься звйроююствомъ самостоятельно, 
а  дош ли въ работники къ русскимъ на хлйба и содержащ е, 
отдавая за  это  одно весь свой трудъ. Даже крестьянинъ стать 
приобретать въ кабалу инородца, и ч*мъ бйдггЬе быль нанима
тель, т*м ъ  инородцу ещ е было хуж е. Въ тавихъ работвикахъ, 
писалъ Осиповъ въ 1 8 6 4  году о  Нарымскомъ край, „здйсь люди 
гибнуть матер1алъно и нравственно

В ъ  такихъ условшхъ начинала развиваться сибирская кабала 
и монодолш , находя ш ирокое поприщ е на беззащитность н во- 
родц*. Действительно, въ X V III  ст о л * ™  вамъ представляется 
готовая ш ирокая картина монополии, охватившая весь Востовъ. 
Поел* военной наживы, всл й дсш е завоевашя и  покореш я, за
воеватели, казаки, воеводы, промышленники стали искать наживы 
въ торгов л* и  спекуляцш . Иримйръ монополии въ Сибири былъ 
показаиъ казною. Сначала монополией пользовалась одна казна, 
она собирала въ ясавъ пушнину, отыскивала руды, взяла въ мо
н оп ол ю  мамонтовую кость, продажу вина, табаку и ревеня. 
Рядомъ съ  этямъ, занялись торговлей для себя воеводы ж слу
жилые люди. „В оеводы  торговали вс*м ъ, говорить И сторш  Си
бири, виномъ, съестными припасами, скотомъ, невольниками, 
пушниной, непотребными женщинами. Рядомъ съказакомъ про- 
мышлешшвъ наживался т*м ъ  ж е торгаш еством* с ъ  инородцем*, 
а  подчасъ и  грабеж емъ. Даже сословии стоявш я  въ сторон* и 
не предназначенный къ  т о р го м * , пустились въ наживу подъ 
влхяшемъ сибирской жизни. Дворяне, командированные въ Си
бирь н а  служ бу, поселясь въ разиыхъ мйстахъ Сибири, „п р и - 
вилле гш  своего дворянства растратил и %  какъ ш одетъ лйтоли- 
сецъ, н занялись промыслами. Даже монахи, кавъ  авантюрист* 
К озы р евш й , были и завоевателями, и промышленниками. М она
стыри такж е увлекались промышленною деятельностью, пншетъ 
авторъ „О черков* иравовъ въ старинной Сибири44. Они n p io6p t-
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тали пашни, покосы- рыбныя ловли, угодья покупались или отни
мались у  инородцевъ. Сюда вызывали гуляющихъ людей, имъ 
давали лошадей, хозяйство и брали кабальных записи, что они 
должны вЪчно работать на монастырь и давать 5 сноповъ. Т ор 
говля точно такж е увлекаеть и бйлое духовенство. В ъ  краяхъ 
Береэовскомъ, Нарымскомъ, БШ скомъ, Туруханскоыъ и  п о  вс4мъ 
сибирскимъ окраинамъ духовные были первыми торговцами и 
монополистами, пишетъ авторъ „Н равовъ старинной Сибири*. 
Это было явлеше столь частое, что указы X V III  столкни пред
писывали свЪтскимъ властямъ „т о го  см отреть па-кр^пко, дабы 
духовные персоны, нодъ образомъ разъездовъ съ  требами для 
наблюдения къ спасенью человеческому, купечества не отправ
ляли б ъ “ . Н о ceiTCKia власти сами вели торговлю. Торговля 
духовенства держалась до 1 8 2 0 — 3 5  годовъ, но и  теперь ещ е 
не везд4 искоренена. Въ Березовскомъ округЬ  около этнхъ л4тъ 
вся торговля была въ рукахъ протоиерея Ергунова. Онъ тор го- 
валъ виномъ, покупая ведро по 5 р . и продавая инородцамъ 
по 4 0  р . Торговы е люди ещ е ш ире и  необузданнее раскиды
вали сЬть самой безцеремонвой наживы. М ож но се б £  предста
вить, какую  выгоду представляла торговля, когда за медный к о - 
телъ давалось столько соболей, сколько ихъ могло войти въ 
самый котелъ до верху. Вино составляло подмогу въ торгов-rfe, 
и инородцевъ сначала спаивали и  во время тяж каго похмелья 
склоняли на всякое усдош е. Кром!» того, обычай кабалы съ  ино- 
родцевъ переносился очень быстро и на русскихъ крестьяяъ, но 
кабала русскихъ тгЬ л а и самостоятельное звачеш е, занесенная 
изъ древней России и сохранивш аяся на ВостопЬ. М ногочислен
ный стЬдъ ея встречается въ актахъ. Первые гуляпре люди, 
эти p yccsie  гидальго, охотно давали на себя кабальныя записи, 
иногда за нисколько нолтинъ на ц^тую  жизнь. Кабальныя з а 
писи брались и съ  переселяющ ихся крестьяяъ. Съ развит1емъ 
въ Сибири кое-какой промышленности, пишетъ историк*, кабала 
усилилась. В ъ  X V III стол, возникла РоссШ ско-Американская 
жомпашя съ  рабочими, состоявшими у  ней въ неоплатной долго
вой зависимости К огда алтайсше, уральские и  д р у п е  заводы 
были у частиыхъ лицъ въ  зависимости, то  зд'Ьсь, рядомъ съ  ка
торжными, работали н  каба.тшки М онастыри имЪая кабальиыхъ 
врестьянъ. Промышленники закабаляли рабочихъ иа промыслы, 
не могли этимъ не воспользоваться и  торговцы. Торговцы-моно
полисты, при отсутствш  конкурренцш  въ  Сибири, привозя и  раз
давая тов&ръ, обсчитывая, обмеривая, навонецъ, стараясь впутать 
въ долги, поступали такж е съ  земледйльческимъ русскимъ со -
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слов!емъ, какъ съ  инородцами. П о слованъ Радищева, въ прога- 
домъ стод*тш  разв* ьдит  иаг ста барабвпенах* поселыщпювъ 
аилъ н е  въ долгъ, а  то  были все паемщики и  получали вадатвн 
отъ  купцовъ. Торговцы пользовались ихъ трудомъ и  обогащались. 
Надо прибавить, что въ это  время ставили въ безысходную 
нужду и  зависимость крестьянство, беспрестанно постигавпш  
Сибирь въ прошломъ стол*тш  б*дств1я, означенный у Словцева 
въ вид* особой главы „Народными 6*дств1ями*. Это были втор
жения неир1ятедя, язва, оспа, пожары, моръ и недостаток* хл*ба. 
В се это  проявлялось разорен1емъ жителей и дороговизной хл*ба. 
Тягостньш повинности, исправление дорогъ, безплатн&я поставка 
припасовъ, почтовая гоньба, доходившая до того , что *здяли на 
людяхъ, когда не было лошадей, все это  разоряло в  тяжело 
ложилось па крестыш ахъ. Н а крестыш ахъ образовались недоимки, 
за которыя следовала отдача на заработки частнымъ лицамъ. 
В се это  заставляло крестьянъ бросить землед^ше, хлебопаш е
ство пало. Упадокъ землед*л1я привелъ къ дороговизн* хл*ба. 
причсмъ поживились спекуляторы, продавая его по 10 , 12 , 15 р. 
пудъ. Пользуясь нуж дою крестьянства и дешевымъ скупомъ сы- 
рыхъ вродуктовъ при этой  нуж д*, торговцы захватили себ*  въ 
руки ц*лы е округа. Такъ, во второй половин* прогалаго сто
л кл а  купец* П оповъ мм*дъ въ рукахъ првкамскш , припечер- 
св1Й, приуральсшй край и  былъ зд*сь  монополистом*; приказ
чики его развозили товаръ; променивали на сырье н  оставляли 
въ долгъ. Б огатство П оповыхъ возрастало страш но. Они тер
п к и  при н есч а сш х ъ . теряя по 1 .8 0 0 ,0 0 0  рублей— и  это имъ 
было ничего. Около 5 .0 0 0 ,0 0 0  рублей истратили они на попытки 
розыскать золото. При таких* услов}яхъ росли быстро крупные 
монополиста въ Сибири. Приказчики, при громадныхъ доходахъ 
съ торговли я  кабалы, д*лалнсь хозяевами, такъ Поповы были 
сначала приказчиками у  Зеленцовыхъ, а  Зеленцевъ— у откуп
щика Походящина. Капиталы накоплялись при бесцеремонной 
наж ив* и накоплялись быстро.

Посл*дств1емъ такихъ явленШ, рядомъ съ  наживой однихъ, 
шло об*д е*ш е сельскаго и  инородческаго сословш. „Видно, что 
Сибирь, какъ страна, заключаетъ въ се б *  золотое дно, писать 
Словцовъ, но какъ часть гесударства представляла ничтожную 
и  безгласную область. Носадсхзй, поселянянъ, иромышленникъ 
иля торлш гь, туземный и ннородецъ трудился, но трудился 
какъ половник». S ic vos [non vobis nidificatis, fe lifica tis  и по
добные прил*вы виргш иеш  очень приличествовали тогдашней 
С ибири". (И стор. Общ . С и б , ч . I , с . 2 6 7 ).
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Различный формы монополш, кабалы и торговы х* зло- 
употребленгй, давая себя повсюду чувствовать, неразъ вызывали 
вмеш ательство самого правительства, а  такж е м еры , стремивш ш ся 
къ  ограничеш ю ихъ.

К акъ въ прошломъ, такъ и  нынешнемъ столкли , мы встр е- 
чаемъ борьбу администрации на сибирской почве съ  различными 
влоупотреблешями и  сопротивление къ п реобл адан т моиополи- 
стовъ. Р анее правительство ограничивало промышленниковъ и 
простирало свое вмешательство съ  одними фискальными целями, 
такъ оно запрещало промытпленникамъ и  торговцамъ обирать 
соболя прежде сбора ясака, чтобы не было убытку „государевой 
казнЪ14, но впоследствш  ото вмешательство и  ограничеш я п о 
требовались уж е въ ограждение завоеваннаго инородчесваго на- 
селешя отъ безцеремоннаго грабеж а и  эксплуатации промышлен- 
вы хъ людей, кинувшихся спаивать, закабалять населеш е и соз
давать рабство въ Сибири. Только благодаря у а ш я м ъ  и  законо
дательному вмешательству н е  развилось это  рабство, какъ въ 
А мерик* и  было прекращено покушение создать его  въ  Сибири. 
Такъ известны ы нопе указы противъ закабален1я  ииородцевъ, а 
именно указы П етра, 2 9  ш л я  1 7 2 6  года, 1 7 4 1  г ., 1 7 4 8  г. 
Въ половине Х\Т11 стол е^ я  однако рабская тенденция воскресла 
и укрепилась, найдя опору въ крепостническом* д у х е , пере- 
несенномъ изъ Р оссш . Купцы сибирские просили, чтобы имъ 
дозволили иметь крепостны хъ, видя готовый элементъ для этого  
въ инородцахъ. Н о д у га  Екатерининскаго законодательства быль 
уж е противъ этого. Тогда появилась въ Сибири нелегальная 
кабала и  захватъ инородцевъ. В ъ  1 8 0 8  г . Высочайшимъ У ка- 
зомъ, 2 3  мая, былъ нанесенъ новый ударъ невольничеству въ 
Сибири. Н о, несмотря на то , ещ е въ 1 8 2 5  г ., въ г . О мске, 
сибирские рабовладельцы, въ числе 31  человека, избралп п о- 
вереннаго, чиновника Яковлева, для подачи просьбы  на В ы со
чайшее имя, упомяпувъ „ о  произвольиыхъ, по и хъ  м я е т ю , 
дмютв'тхг присущстеенныхь мгьстъ по отбору невоъькыкот*. 
Н о правительство указами, 8  октября 1 8 2 5  г . н  3 0  января 
1826  г ., окончательно прекратило эти  рабовладельческая и оку- 
ш етя  и назначило срокъ освобож ден ») в сехъ  пяородческихъ 
невольниковъ. Однако, законодательная власть, преодолевая враж 
дебные ей общественные элементы въ виде рабовладельчества и 
кабалы, пробовавш ей утвердиться на легальных* основаш яхъ, 
не могла изгладить покушений и  инстинктов* русекаго и осо 
бенно торговаго населения къ  зак абал ен а  инородца подъ вся
кою другою формою. М ы  видимъ у  правительства, п о  м е р е  за -
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мирея'ш Сибири, точно такж е постепенное стр ел я ете  упрочить 
управлея!е инородцевъ, устроить податяую систему и , п о , воз
можности, оградить ихъ отъ  торговой эвсш уатацш  и разореша. 
Это проявилось различными мерами: къ цервымъ ыйрамъ отно
сится умеренный ясакъ по окладу 1 7 6 3  г ., оказавшийся, однако 
съ  повинностями и  благодаря тогдашнимъ злоупотреблетямъ не- 
легкимъ; работы ясачной коммисш Сперанскаго, пробовавшей 
установить улравлеше инородцевъ; посылка двухъ ясачнвхъ 
коммисьй при Император^ Николай I  для устройства инородцевъ 
и исправлетя недостатковъ уложеш я Сперанскаго, сл и ж ете не- 
доимокъ съ  инородцевъ, накопившихся по 1 января 1 8 3 2  года. 
Рядомъ съ  этимъ, правительство не могло не обратить вниматя 
на ту  эксплуатацию, которую  создавали по отношению къ  ино
родцу pyccKie. Чтобы обезпечить инородцевъ о ть  частной 
эксплуатации казна пыталась сама брать на себя продоволь
ствие ихъ, но это  неудалось. Вымирание и голода инородцевъ, 
происходившее до Сперанскаго, заставили предпринять систему 
казеннаго продовотьсгмя хлйбомъ, но она была въ первое время 
въ самоыъ дурномъ сосгояш и. Сперанский обратилъ на это  вни- 
м а т е  и  усилилъ объемы и средства казеннаго продовольствия,—  
организована была продажа въ  долгъ. Н о едва сибирское уло- 
ж е т е  успйло войти въ силу, вакъ па инородцахъ накопились 
уж е громадные долги за  казенный хлйбъ. Вопреки улож еяш , 
начали взыскиваться эти  долги съ  неимоверной строгостью : у  
инородцевъ отбирали все, такъ ч то  они пускались въ бйга. Х дйбъ 
въ магазинахъ перестали брать. С коро взыскашя должны были 
прекратить, и тогда долги, вдъ года въ годъ на иеородцахъ 
только возростали, доходя до 2 0 0  руб. на человека. Инородцы 
даж е npiyHMHCb не платить долговъ. К ром 4 того казенная про
даж а не только не устраняла частной эксшгуатацш, но оказа
лась оруд!емъ для нея ж е. В ъ  казенные магазины поставщи
ками явились купцы и набавляли на хлйбъ. Казенная торговля 
ж уммря га, а  иногда вызвышала цйны. Частные торговцы вхо
дили въ стачки съ  чиновниками, съ вахтерами. (И ст. Сиб. 
Инородц. въ X IX  стол. Ш аш кова, ст . 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 6 9  -* 2 7 1 ) . 
Ч то купецъ давалъ вахтеру, то  онъ бралъ съ  инородца за  хлйбъ. 
Ц йна хлйба поднималась, и  торговцы склоняли въ  покупкй 
частнаго хдйба искусственными мйрами. Дйло послй Сперан
скаго не поправилось, и  казенное снабж ев1е  не помогало. Въ 
сороковыхъ годахъ, при реЕИзйг Восточной Сибпри, графъ Ч од
етой снова обрящ аеть внлм ате па злоупотреблен! я торговцевъ: 
онъ нашелъ, что иркутское купечество, выйзжая въ инородче-
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CKifl стойбищ а до сбора  ясака, скупаетъ в с£  лучппе ясачные 
м4ха. П оэтому, куицамъ было запрещено Издать до гЬ хъ поръ 
къ инородцам» для торговли и  торговать только дозволялось с ь  
1  ш л я  д о  1 сентября (время самое невыгодное), точно такж е 
запрещалось у  инородцевъ торговцами им'Ьть склады и  магазины, 
Заковъ 1 8 4 4  года, однако, вызвалъ опять лагубныя последствия. 
К&эна не могла обезпечить инородцевъ необходимыми продук
тами, а  частная торговля пала. Падение частной торговли ото
звалось еш е хуж е на инородцахъ. Кромй того, казенные мага
зины и  вахтера и хъ  п о  прежнему оставались агентами купцовъ 
и были съ  ними въ стачк’Ь. Наживались вдвоШгб и  вахтера, и 
купцы. Нритомъ, за  неим йтем ъ частныхъ торговцевъ начинали 
заниматься ею  исправники, а  иногда даже посылаемая коммж ш  
для изелйдовалхя инородческаго быта, какъ было въ Турухан- 
ск4  (с . 2 7 6 , Сибир. Инородц. въ X IX  в^к^). Запрещ еш е 
1 8 4 4  года не осуществилось, потому что началась контрабанд
ная торговля купцовъ чрезъ посредниковъ, жлвущихъ между ино
родцами. Это ещ е болЪе увеличивало дороговизну' товаровъ. Точно 
такж е отъ  торговой эксплуатацш  мало помогали и друп я  sa - 
прещ еш а. Наприм'Ьръ, вино составляло предметъ самаго уж ас- 
наго и безпощ аднаго обирав!я лвородца. З а водку онъ  отдавалъ 
все, и торговцы вели торгъ  больше всего на водку. В едро про
давали имъ иногда за  4 0  р . Н о достаточно было и одной бу
тылки, чтобы  у  пьянаго отобрать всЬхъ соболей. Вино строго 
запрещалось продавать съ-нздавна, н о  это  не помогало и  тор 
говцы вонтрабандно всегда торговали имъ, торгую гъ и н ъ  купцы 
п чиновники. И нородцы, кромй того, страстно любятъ мухоморъ, 
замйняюпий водку. „Ч резм ерное употреблеш е мухомора, гово- 
рятъ, бываетъ часто причиною смерти, по торговля мухоморомъ 
въ Анадырскй, напримЪръ, укоренилась давно для чукчей, & въ 
1 8 6 6  г . извещали— он а находилась въ рунахъ русскаго купца 
К .... (Сибпр. В^стн. 1 8 6 6 , Jfe 1 3 ).

Злоупотребления торговли продолжаются и  до сихъ  поръ. 
В с4  м£ры правительства къ ограждению инородцевъ, какъ оказы
вается, не достигали ц4ли, н о  рядомъ съ  этимъ мы видшгь веб- 
таки постоянный усилш ограничить явный беззакош я. М1>ры 
огражденш и  покровительства инородцевъ д о  селй не ямЪли. 
однако, ни постоянства, ни последовательности и  впадали въ 
безпрестанныя ошибки. Чтобы прекратить грабеж ъ и  притЬснеш я 
купцовъ, правительство предписывало местной адмпнистрацш 
взять н а  себя продовольелтае инородцевъ въ отдалениыхъ мЪ- 
стахъ, н о  это  приводило только къ  тому, что чиновники брали
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на себя торговлю  и  злоупребляли вдвойне и за  себя, и за  кул- 
цовъ.

К акъ п о  отнош енио къ  инородцамъ, такъ н  во всей своей 
промышленной деятельности на В остоке, м естное торговое со 
словие, какъ мы видимъ, следовало свошиъ особымъ путемъ на
живы и  обогащения. История показываетъ намъ, что постоянными 
целями, къ  которымъ он о стремилось, была монополии Теиденщю 
къ этой  монополии, мы указали коренящеюся давно въ  ясторш  
Сибири. Д о Сперанскаго могущество купцовъ въ Сибири 
было страш ное, купцы хотели монополизировать все. В ъ  начал!» 
ныв&пняго стод4т1я откушцикъ Иередовщиковъ взялъ на откупъ 
половину Р оссш  н  всю  Сибирь. Полуяновъ тобольоий купецъ, 
быль въ связи съ  нимъ и иркутскими купцами, которые вс*Ь 
стремились къ  стачкЪ, т .-е . къ тому, чтобы ввести свой торгъ 
и монополию, устранивъ другихъ. Старались ограничить торгъ 
мйщанъ, убить мещ анство,— подавленное его состояш е замечается 
и до нын1>, налагали пошлины, силясь запретить торговлю 
врестьянъ, наконец^, въ 1 8 1 0  г ., въ Иркутск!* монополизирована 
была даж е мясная торговля въ город!» тремя купцами. Контракта 
начинался такъ: „ Никто, кромп, ш ег и тЬ хъ, кому собственно 
отъ н<н% будетъ дано c ie  позволение, не долженъ торговать мя- 
сомъ въ  городЬ* (И зв. Сибирск. Отдела Географ. Общества). 
Наконецъ, борьба новополистовъ съ  администрацией разыгралась 
ври Трескин!». Борьба и  раздр& ж ете противъ трескинскаго вре
мени во мяогомъ объясняется этими мотивами. Н екоторые ду- 
маютъ, что въ  это  время купечество стремилось заправлять обще
ственными д ^ а м и  й  добиваю сь власти, что на отдаленномъ В о
сток!* зараждался древш й Н овгорода Н о  это  едва-ли такъ; факты 
говорить, что это  вовсе не было стремлеш е къ правильному 
самоуправленда, а  было стремление къ монополш. Точно также 
и, на оборота, напрасно видеть въ борьба Трескина съ  купече- 
ствомъ уничтожеш е монополш, Трескинъ самъ хогблъ монопо
лизировать все въ пользу свою  и  нодчиненньгхъ, на этомъ осно- 
ванш онъ шгЬлъ стачки и  съ  купцами, какъ показало сл^дсгае 
Сперанскаго. Словомъ, это  была обыкновенная игра въ Сибир
ской И сторш , гд4  купечество жаловалось на произволъ н е  изъ- 
за произвола, хотя онъ и былъ, а  взъ  стреылешн къ монополш; 
старая администрация выказывала злоудотреблешя купцовъ не 
для нсноренеш я монополш, а  затЪмъ, чтобы завладеть ей  самой. 
Наконецъ, прибыль въ Сибирь СперанскШ: изъ матер!аловъ о  
ревизш  его  видно, что опъ отврывалъ такж е на пути повсюду 
злоупотребления частной наживы. Ленское и киренское населеше
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жаловалось н е  на однйхъ исправников*, а также и  на само
дурство купцовъ. Киренсш е купцы считали за  крестьянами 
огромные долги. Задолжавши р а з* , жители делались неоплат
ными должниками. Купцы немилосердно с *  нихъ взыскивали 
долги, разъезжали по деревням* без*  прогонов*, нахально, без- 
COtfbcTHo обманывали крестьян* въ  своих* обязате тьствяхъ, при 
М еняли и обедняли инородцев* и проч. (Щ аповъ, Сибирское 
О бщ ество Изв. Сиб. О тд. Геогр . О бщ .). Т а к *  было почти веядt  
въ Сибири. В ъ  книгЪ Г . Вагина о  времени Сперанскаго мы вп- 
димъ, что р а с к р ы т  злоупотребление въ  Нарьгмском* край по
казало, что торговля зд-Ьсь была такж е монополизирована. В ъ  ТункЬ 
притеснялись буряты купцом* Белозеровым* (ст . 9 9 ). И з* д'Ьлъ 
Тельцинской фабрики оказывались стачки чиновников* съ куп
цами (с . 1 0 0 ). Реш ш я Сперанскаго въ К ирснск4 показала 
монополию торговли вином* (с . 1 0 3 ). В ъ  Томск!) купцы
стесняли крестьян* и  наложили на нихъ сами пошлину за  тор 
говлю сельскими произведешями (с . 1 5 4 ). Даже епископ* М и
хаил* протестовал* против* страш ной н он ош ш и  и злоупотреб
лений купечества (с . 3 8 , 3 9 , Вагинъ, ч . I ) . В ъ  Сибири образовы
валась капиталистическая олигарх1я, тяготевш ая страш но на 
населенш. СперанскШ  застал* ее  въ борьба  съ  адющ истращ ей 
Трескина. К акъ ни желательно сочувственно смотреть на эту  борьбу, 
как* на подав теш е возникавшей буржуаз1я, кабалившей парод*, 
но мы видим*, что тогдашняя сибирская адмишгетращя вовсе не 
силилась подавить купцов* во имя и х *  злоупотреблений, а  нм’Ьла 
личные мотивы и  побуж деш я. СперанскШ взглянул* на это , к о 
нечно, строго, он *  взялся прежде всего искоренить участие чи
новничества въ ыонополш и  очистил* администрацию. О н * такж е 
отменил* ту регламентацию въ торговлЬ, которая была предло- 
гомъ для чиновнических* ирнтЬененШ, но въ  то  ж е время, въ каче
ств!» образованного теоретика, последователя начал* Адама Смита 
и  приверженца свободной торговли, онъ снял* bchkig путы, 
всякую узду съ  торговаго сословхв я  своими законами о  невмй- 
шательств4 дал* ему впоследствии усилиться. СперанскШ , увидя 
нелепую казенную монополпо, созданную Трескиныыъ, наживу 
чиновников*, естественно, стал* н а  сторону задавленной торговли, 
по онъ не бы л* на сторон^ и  частной м онош ш и. (М ^ры  его 
см. Свобода хлебной  торговли и  проч. см . Вагинъ, ч . I , с . 1 7 8 , 
гл. К , с . 3 3 4 , 3 3 7 , 3 5 3 , 355)*  О н* отвергал* просьбы купцовъ 
о монополизирован)!! торга, право думы н а  торговлю и  прочее. 
О н* пытался поощ рить вообщ е р а з в и т  частной промышленно
сти, поэтому старался покровительствовать купцам*, вел* зна-
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бомство съ  моеопошстомъ Еавдинскимъ и  другими, не подозре
вал ихъ злоупотреблевШ . Злоудотреблен1я Кандинских* остались 
не обнаруженными, они продолжи тись до ревизш сенатора Тол
стого, даже отчасти долее, до Муравьева. Купцы Черные въ 
БаргузинЬ делали тож е. Въ Я кутске существовала таасе си
стема грабеж а подъ вндомъ торговли..., (Вагш гь, I . 5 8 6 — 5 8 7 ). 
В ъ  развития промышленности и поощ ренщ  торговцевъ Снерад- 
cKifi ввделъ вообщ е благо края и  въ устранеяш  опеки для 
торговцевъ „свободу обм ена4", „ lib re  echange*. Н о онъ не ви
д е  лъ другой стороны сибирской жизни. П оэтому, думая покро
вительствовать свободе торговли, СперанскШ не создалъ особыхъ 
законовъ противъ лроисковъ монополии. Онъ устранялъ только 
при се б е  ее  личньшъ влдяшемъ. Н о кавъ только уехалъ, тор
говцы начала действовать въ  прежнемъ направлении. „М ысль 
Спераяскаго,1гаш етьГ.Вагинъ,осталась непонятною*,(ч. 1 ,с . 3 5 5 ). 
Мало того, эта  свобода была для н и хь поощрешемъ действовать без- 
контрольн4е. СперанскШ  не подозревал^ что, подъ имененъ 
„lib re  ^change*, си б и р сш  промышленники будутъ разуметь только 
свои м ш ополистичеш я н  кабалыш я цели. Влослеаствш сибир
ское торговое сословзе такъ привыкло къ закабалешю инородца 
и крестьянина, что стало считать это  неотъемлемым* своимъ 
законным* правомъ и первым* правилом* всякаго коммерческаго 
ореддрзят'ш. Выражеш емъ желашй и  понятЩ сибирских* куп- 
цовъ въ Х У Ш  в е к е  служить просьба ихъ и  уполномочзя, дан- 
ныя депутату Самойлову, отправленному изъ Енисейска въ Е ка
терининскую коммис1ю . Они уполномочили своего довереннаго 
просить: „отдать ш гь въ монополгю тйрговлю въ  Енисейскомъ и 
Туруканскомъ краях*. Нросятъ запретить пюрюв.по иногород
ним*. Н росятъ дать имъ мононаию  воднаго сообщ еш я между 
Иркутскоыъ и  Енисейскомъ, запретим* иркутскимъ купцам* 
сплавлять п о  А н гаре товары на своих* судах*. Нросятъ себе  
моитолгю винокурешя и  виноторговли. Н росятъ о  введенш въ 
Евисейекой губернш  крьпосютто права, Нросятъ объ  юридиче
ском у признанш тбалы <Ььтей пищыхъ, чтобы за воспитание 
утвердить ихъ въ холопство. Наконецъ, городъ просить о вспо- 
могцеспшванш  се б е  отъ  казны. Влосл4дствш  просьба монополм 
заменилась просьбой при&и*гпШт Т е  ж е стремлен!* торговаго 
сословья, к  т е  ж е воззрЪшя прошлаго сто л е ™  отразились, въ 
1 8 5 5  г . въ записке К  о  Туруханскомъ крае, Данилова въ 
испрашивавши привиллеьш  пароходства на Е нисее, и  въ просьбе 
Л авровсваго, просивш аго целый Туруханскш  край себе  въ 
аренду {Е н и сейск^  О кругъ, Кривошапкина, с . 14 ).
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Изъ этого  видно, что стр ем л ете  к *  монополхи шло издавна 
и сохраняется до посл&дняго времени. Кабала сделалась сп ут- 
никомъ сибирской жизни и  промышленности, составила под
кладку ея и отразилась въ  различных* промыслах*. Т ак*, между 
прочим*, кабальныя условш труда вошли целиком* въ  золото
промышленность: задатки, выдаваемые рабочим*, одеж да и  про
довольствие, засчитываемые работой, ничто иное, какъ тож е ста
ринная форма эксплуатацга н преж них* договоров*. В ъ  золото
промышленных* контрактах* были даже т а т я  права, по кото
рым* хозяин* м ог* перепродавать рабочих* на другой прш скъ, 
и въ этом * отраж ается явлеше торговли людьми. Контракты 
золотопромышленных* рабочих* носили до посл’Ьдняго времени 
самый сгктгителы ш я условия. Н аконец*, здЬсь существовало 
множество злоупотреблений: „в ъ  отношении къ  рабочим*, гово
рить автор* одной статьи о  золотопромышленности, злоупотреб
ления соверш аются при найм4, при продовольствии, при сиаб- 
жеш и необходимыми вещами за дорогую  ц 4н у, несмотря на 
дурное качество; при удовлетворении прихотей и потворств1)* дур
ным* наклонностям* (напртгЬ ръ , пьянству), за  несоразмерную 
цЬну; при малой заботливости о  санитарных* условиях* в  при 
отсутствии всяких* м^ръ касательно обезпсчеш я будущности ра
бочих*.

„Золотопромышленники ж алуются больш ею частда и  на ад
министрацию, н  на рабочих*; но положительно свидетельствуется 
всЬми близко знакомыми съ  д*ломъ, что без* злоупотреблений 
администрацш и  без* эксплуатацш  рабочих*, наконец*, без* 
вреда местному населенно и  казнЬ, золотопромыш ченники не 
могли-бы получать огромны х* выгод*, как1й получаются, по 
крайней n i p t ,  крупными и з* нихъ“ . (О  золотопромышл. в *  
Сибири, М осков. В ^дом ., 1 8 7 5  г ., № 7 0 ).

Исключительны» условия золотопромышленного труда и  и х* 
монопольный характер* давно обращ аю т* на себя внимаше. За
мечательно, что подобный ж е услов!я пробую т* возникать в *  
Сибири и въ  едва начинающейся заводской промышленности, п о 
к р и в е й  ыЪрЪ, этому представляют* свидетельство слЪдукшце, 
недавно опубликованные, факты. В ъ  одной изъ тюменских* фаб
рик* условием* найма ставилось: подьзоваше продуктами отъ 
фабриканта, исключительно изъ его лавки, хотя фабрика нахо
дилась около города; здЬсь существовали задатки и зачеты 
вперед*, снабжеш е нанимаемых* дурной п ровгаей  и затхлой 
мукой, отчего начали развиваться болезни, практиковались 
обсчитыванья, масса вл оуж яребл етй  и  безправШ свойствен JX*
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только прежнему быту (К орресп. С .-П етерб. В *д. о  фабрик*, 
Ядрышникова въ Тюмени). Сибирская промышленность такимъ 
образомъ, является вакъ бы немыслимою безъ кредита, задатка 
и закабалешя. И зъ этого  видно, что обычая стараго быта п ро- 
бую тъ просачиваться и  подь формами новаго нромышленнаго 
склада. Самый промышленный понятая формируются на В осток* 
совершенно своеобразно- Въ вид* поощ реш я промышленности 
въ Сибири принято просить только монопсшй и привиллегШ. 
К огда промышленники начали говорить о  поощ ренш  золото
промышленности для края, то  они разумели всегда отдачу ра- 
бочаго въ ихъ полную власть; мало того, они требовали, чтобы 
ихъ предир1ят1ямъ постоянно помогала адиинистращя, такъ они 
вытребовали п р и сутсш е на прш скахъ казаковъ, сод*й стае ад
министрации и  сельскихъ общ ествъ въ доставк* рабочихъ и 
поямк* б*глыхъ. Дурное содержание ва  прш скахъ естественно 
вызывало эти  бегства и  предупреждеше этого  составляетъ до 
сихъ поръ предметъ искательств* и хлопотъ золотопромыгален- 
никовъ. Эти предупреждешя являются не въ вид* улучшешя 
быта, а  въ вид* желашя прикр*иить рабочаго и возвратить его 
помощью власти.

Подобный требоваш я м*стныхъ монопо-хистовъ- хозяевъ счи
тается нын* обременительными для самой администрации и  ста
вать власть въ безчисленныя затруднетя, Н аибол*е честные пред
ставители админвстрацш, всмотревш ись въ услов’ш этихъ отно
шение, почли своимъ долгомъ взять сторону не нонопош стовъ 
и эксилуататоровъ, а  эксплуатнруемыхъ, вакъ людей, находя
щихся въ беззащитном* положеяш . Таково было отношен1е ге - 
нералъ-губернатора Восточной Сибири Синельникова. Узнавъ о  
томъ безправш  и  притЬснешяхъ, как!я практикуются золото
промышленниками въ сибирской тайг*, вдали отъ надзора, онъ 
д*лалъ попытки облегчить положее1е  рабочихъ, обезпечить имъ 
ихъ заработокъ, который весьма искусно вытягивается обратно 
при помощи водки и товара, а  такж е при разечет*. Для препро
вождения партШ рабочихъ, посылались особы я дов*реяныя лица, 
а  заработокъ рабочихъ предлагалось отдавать на хравеш е. Та
кими мерами генералъ-губернаторъ желалъ хоть сколько-нибудь со 
хранить трудовых деньги людей, работавш их* ц*лое л *то,— сохра
нить отъсоблазновъ и с*тей ,разстаа1яемыхъ имъ золотопромышлен
никами и кабатчиками въ то  время, когда семьи этихъ тружеников* 
голодали п о  деревнямъ и ждали возвращен1я отцовъ и братье въ 
съ  заработкомъ, большею частью, къ несчаспю , досел* являв
шихся обобранными хозяевами.
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Принимая во  внимаше в с4  эти  явлешя, изслЪдователи местной 
экономической жизни не могли н е  останавливаться на подобном* 
характер^ дЬнгельности м естны х* экономистов* и  смотреть на 
него к а к *  на экономическое и  гражданское зло. Одинъ изъ изсл’Ь- 
доватедей, обрисовывая и хъ  значение въ край, сообщ ает*, что 
сила, значеш е н  см'Ьлость подобны х* эксплуататоров* и  моно
полистов* ростетъ по часам* и достигает* огромны х* разм е
ров*. „Д ействуя съ  бесцеремонностью, этот*  класс* людей про
стирает* претензии на все, н а  земли, лгЬса, воды Сибири и  нЪдра 
земли. О н * стремится захватить и  эксплуатировать все, уставов- 
ляеть свои цйны н а  хлЪбх, мясо, водку, соль и  старается за
хватить себ^Ь весь ры нок*. Е сть города въ  Сибири, которы е на
ходятся почти в *  кр^шостной зависимости у  нодобнаго эксплуа
татора и  кулака".

Весьма характерными пригм^рами приводятся слйдуюпие 
факты изъ местной жизни. Зная, что ж егЬзо привозилось 
съ Урала, одинъ промышленник* въ  Восточной Сибири построил* 
завод* и  конкурренщ ей вытеснил* привозное ж елезо. П одобное 
предпргя-пе было бы , конечно, выгодно для края и  населешя. 
Н о едва уральское ж елезо было вы теснено, монополист* разом* 
поднял* ц$ну вдвое. Второй случай: то т*  ж е эксплуататор* на 
винокуренном* заводЬ предложил* окруж ным* крестьянам* брать 
барду по 1 5  коп. бочка, разсчитывая ею  за  поденные работы 
или за  деньги. Когда скот* привык* к *  бардй, цЪиу подняли 
разом* на 6 0  коп ., и  стали давать только т$м х, кто обещ ал* 
работать на завод4. У  крестьян*, отказавшихся о т *  покупки 
барды, начал* падать скогъ  и  кончи тось гЬмъ, ч то  пять дере
вень закабалились этому предпринимателю. И зъ этого  видно, что 
даж е местная заводская промышленность далеко не послуж ит* 
съ  пользою для края, если будет* руководима подобными моно
полистами.

Такая наглая нажива и  хищничество практикуется без*  вся
кой застенчивости. Подобный класс* монополистов* и  спекуля- 
торовъ является ныя-Ь силою, давить на общ ество, кабаля массу 
людей, руководит* общественыными делами, преследуя личныя 
цЬан, заискивает* у  властей, рисуется благотворителями, а  въ 
последнее время— и  просвещенными негоциантами, н о  на д ’Ьлй 
преследует* цЬли монополии и грубЪйгааго безправ|я и  наживы. 
Н * гь  сомнЪвЗя, что указанный класс* хищ ников* не м ог* не воз
будить отвращешя и  негодоваш я, точно такж е как* возросташ е 
и у си л ете  его н е  м ож ет* быть признано, как* благоприятное 
явление в*  будущей граж данской жизни Восточной окраины.
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Рассматривая причины пенормальвыхъ экононичееЕихъ явле
ний н а  В осток*, 1ш  приходимъ къ  заключен™ , что они лежать 
въ историческомъ прошломъ края и въ  особы хъ усж ш яхъ, создан- 
иыхъ его исключительностью, отдаленностью, господствомъ про
извола, отсутепйемъ законности, навонецъ, коренящихся въ тор
говой зависимости края, культурной отсталости и  отсутсш ш  соб
ственной промышленности. Прежде всего мы видимъ общ ую экс
плуатацию области ея мануфактурнымъ рынкомъ, а  зат*мъ экс- 
илуатацш  внутреннюю посредниками торговли и  монополистам^. 
Такямъ образомъ, это  не столько явтеете местной безнравствен
ности и  особаго характера сибиряковъ, какъ предполагали н е 
которые, сколько нвлеше чисто экояомическаго порядка, сообразно 
чему должны быть изыскиваемы средства помочь ему.

Само собою , что нашъ Востокъ не долженъ остаться вЪчно 
страною монополий, ьпро'Ьдства и кулачества, точно также какъ 
пе можетъ ему быть суждена вЪчно одна торговая зависимость. 
Чтобы избавиться отъ  нея, с  грана должна позаботиться о  развн- 
тш  своего хозяйства и  нромышленныхъ производствъ, начиная съ 
ремесденвыхъ и кустарныхъ- Н о, устрашгвъ внеш нюю монопо.йю 
и кабалу, она, конечно, должна будетъ обратиться и къ внутрен
нему устройству жизни. Злоупотреблеше и кабалу, какъ мы ви
дим о, во многомъ поддерживаете на В осток* безпраюе и  отсут
ствию законности. В в е д е т е  повыхъ судовъ, широкая гласность, 
покровительство инородцу и  гражданское полдоправю на В ос
ток^— вотъ лекарства отъ  грубыхъ захватовъ и з тоупотреблешй, 
но, кром'Ь того, конечно, потребуются и н*которыя экономическая 
средства предупреждеш я монополии и  кабалы.

Очень немудрено, что въ будущемъ въ жизни Сибири при
дется ещ е считаться съ  притязаниями монополистовъ и ш ро*довъ, 
какъ и со  старой традищей наживы, если пе явятся на по
мощь населен™  разумный силы общ ества и с о з ш т е  здоровыхъ 
путей экономическая р а з в и т , гражданская доблесть и болйе 
нравственный основы общ ечеловеческой связи и солидарности 
интересовъ всего населешя.

Общгя условш цивилизащи не могутъ не повлягь на м ест
ный строй жизни на В осток* и , конечно, установить бод4е нрав- 
ственныя и  морализующш общечеловеческая отношен1я. В о  вся- 
комъ случай, трудно предположить, чтобы дальнейшая жизнь 
населешя н е  могла быть гарантирована отъ  ш в*стны хъ эконо
мических* злоупотреблений, сознаваемыхъ правительствомъ и  об
щ еством*, и  не было никаких* путей бол4е здороваго развила. 
М ы видимъ, что нашъ Востокъ далеко не обд*ленъ приро-
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дою, при общ ей гармонш  иетересовъ и плодотворноыъ направ
лении труда—о въ  ыожетъ разсчитывать н а  завидную будущ ность. 
Сила и богатство его будутъ равняться обилию даровъ и  произ
водительности, географ ичеш я условия указываюсь ему известную 
роль въ  м5ровой торговле, и  отъ  него будете зависать, при п о 
мощи развитгя своихъ внутреннихъ силъ и искусства, занять пер
венствующ ее и  царящ ее полож еш е въ экономической жизни на- 
родовь на С^верй А зш .



УПРАВЛЕНИЕ СИБИРЬЮ
if

РЕФОРМА СПЕРАНСКАГО 1).

IX.
Затруднен!* въд%л1 управлен!* Сибирью за отдаленностью края—Эпоха воевод- 
скаго управлешя, ей недостатки.—Воеводаай произволъ и злоупотреблении — 
Петровсщй перюдъ/—Ревпз1н въ Спбнрп. — Нравы чиновничсств 1. —Пестель и 
Трескянъ въ Сибири.—Борьбасъгородскшга обществами.—СпбирсвШ доносъ.— 
Ыазвачеше Сперавекаго, его ревнзгл, открытие алоулотреблешй.—Взмядъ Спе- 
ранскаго на управлеше Сибирью — Законодательны* работы. Сиборсыя учреж
дена 1823 г —Достоинства и недостатки учреждений. — Результатъ 50-tiki4t- 
нен практики свбпрснвхъ учреждая П. — Новые административные проекты- —

Современный задачи управлешя.

Управлеше Сибирью было сопряжено всегда съ  громадными за- 
трудиешями, такъ какъ она представляла собою  завоеванный край, 
въ которомъприходилосьудерживатъновопрюбр'Ьтенныя земли, усми
рять ннородцевъ, вести дипломатическая сношения съ  азиатскими стра
нами, заводить торговлю , отыскивать промысли, котонизировать 
страну и обезпечивать ея продовольствие К ъ  атому еще ири- 
присоединялась чрезвычайная отдаленность Сибири отъ Москвы 
ж П етербурга нацЪлыя тысячи иерстъ, а  следовательно— и отъ 
правитетьственнаго надзора. Въ э т о ю  и состояла всегда „о со 
бенность управления* этимъ краемъ. Съ одной стороны, свойство 
деятельности въ кра£ вызывало особыя полномоч1я, быструю 
распорядительность и  обозрЗдае д*лъ на м 4ст4, съ  другой— от
даленность края требовала особенпаго контроля и надзора за

*) Большая часть настоящей главы была помещена особой статьей въ „БЬст- 
ивкЪ Европы" 1875 г.
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правителями, такъ вакъ въ этомъ к р ае  всего легче могли раз
виться злоупотребтеш я, ироизволъ и  самовластие. В ъ  преоблада
т ь  того  или другого изъ отахъ  началъ, въ  борьба ихъ и  труд
ности соединить о б е  эти  задачи, зак н о ч а е т с я  в с я  и с т о р 1 Я  сибир- 
скаго управлеш я и до Сперанскаго, и  посл£ н е г о .

В ъ  древнее время посылались сю да воеводы, облеченные гро
мадною властью, ммъ предоставлялось неограниченно закидывать 
вс4ми частями управлешя: войскомъ, судомъ, сборомъ ясака, 
ссыльными *); кром е того, нмъ поручались промышленный ка
зенный м онож ш и: торговля мехами, виномъ, табакомъ, ревенемъ, 
мамонтовою костью и  проч. Сначала правительство во  взгляде 
на Сибирь руководствовалось завоевательными соображ еш ями, 
потомъ фискальными. Управлеше вверялось совершенно усм о- 
тр ем ю  воеводъ; „делати по тамошнему д4лу и  но своему вы - 
смотру, какъ пригож е и  какъ Б огъ  вразумить говаривалось въ 
инструкцзяхъ. Воеводы определялись почти въ каждый изъ гор о- 
довъ, причемъ воеводы Т оботьои е назывались иногда Сибирскими, 
они не были подчинены другь другу и  н е  имели между собою  
никакой связи на м е ст е , сносясь съ  „Сибирекимъ приказомъ" 
непосредственно. Воеводы переменялись очень часто: ^незави
симо отъ  смены  отдЬлыш хъ воеводъ, в с л е д с т е  открывавшихся 
злоупотребленгй по челобитнымъ и  доносамъ товарищей иди дья- 
ковъ, были ещ е ©бщш раскассироваш я воеводъ, применявшаяся 
съ воцаретем ъ  новаго государя или при иныхъ обстоятельствахъ * , 
пишегъ г . ФойницкШ, изучавшШ сибирская дела этого  времени, 
„К аж ется это  было сознательной м ерой  политики, направленной 
къ тому, чтобы воеводы долго н е  засиживались и не делались 
слшпкомъ смелыми въ злоупотреблен1яхъ*. (Управлеш е ссылки 
И. Я . Фойницкаго). Полная перемена воеводъ повторяется въ 
1 6 2 9 , въ 1 6 3 5  г . и  позднее. Д ругая м ера  обезп еч етя  власти 
противъ чрезмернаго усилеш я и непраш ньныхъ действШ  вое
водъ состояла въ назначена имъ помощниковъ, товарищ ей и 
дьяконь. Н есмотря на то , что они могли доносить на воеводу, 
дела не улучшились и  соревнование властей вело только в ъ  ин- 
тригамъ, не устраняя произвола и  беззаконий. В ъ  первое ж е время 
беаконтрольность воеводъ породила ташя злоупотреблении что 
высшее московское правительство должно было начать борьбу 
съ  ними. Чтобы предупредить злоупотреблеш я воеводъ, имъ за
прещалось иметь м еховъ  и  имущества бол ее, ч4мъ необходимо; по 
возвращении ихъ изъ Сибпри, ихъ обыскивали съ  женами, детьми

*) Поли. Собр. Закон. Я  661.
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и домочадцами; но столь наивныя ыйры, конечно, не помогали 
злу. Воеводы наживались, да л  н а  самое назначеше они смо
трели какъ н а  наживу. Самая нажива и  хищничество считались 
совершенно ваконнымъ, естественнымъ въ новозавоеванномъ кра4 
и выработывались постепенно историей и  жизнью этой страны. 
Военный поборъ и контрибуции постепенно переходили во взятку 
при граж дандом ъ управленш; „полонъ* переходилъ въ кабалу 
и рабство инородца съ  татарина переносилось на русскаго; 
военачальиическая м а ст ь  со  вс!ш и привычками оставалась и  при 
граждансконъ управлеш и,— резкой черты между ними не было; 
абсолютное повиновение, требуемое завоевателемъ, переносилось 
и на колониста; промышленная монош ш я въ пользу правитель
ства возбудила духъ той  ж е промышленной наживы и  въ  вое- 
водахъ; эксплуатация всякаго рода практиковалась какъ частными 
лицами, такъ и  воеводами. Взглядъ на край, какъ на м4сто 
наживы, былъ твердо усвоееъ сверху до низу. Страна эта  не 
имЪла и  тйни гражданскаго полноправ1я, и  потому вплоть до 
настоящаго стсьтЬтш славилась громаднымъ взяточничесгвомъ. 
С троп е указы противъ грабителей посылались сюда постоянно, 
воеводъ часто сменяли, отдавали подъ судъ, иногда даже били 
кнутомъ, но все  это  не помогало дЬлу. Разные „конфузш * и 
безпорядки въ Сибири не прекращались, и огъ  поздн4йшихъ 
управителей обыватели терпели по-прежнему „несносное разо- 
р е т е “ . П етровская эпоха представляегь дезорганнзащю преж - 
нихъ учреждеш й и  замену ихъ новыми. „В ъ  течеш е почти всего 
X V III ст . вЗДние судьбами Сибири представляло пеструю и по
стоянно изменявшуюся картину. СибирскШ приказь съ  подчине- 
т е м ъ  сенату утратилъ всякое значение. Съ своей стороны, сенагь, 
обремененный массою  д-Ьлъ, не могъ им-Ьть времени для разрЬ- 
ш еш я текущ нхъ вопросовъ сибирскаго управлейя. Множество 
самостоятелъныхъ центральныхъ вйдоыствъ, друтъ о ть  друга не- 
зависиыыхъ, р Ъ та в ти х ъ  сибирская д4ла, породили разрознен
ность и  спутанность въ  управленш. Власть, потерявъ единство, 
не нашла гармонш  и въ Сибири. В ъ  началЪ местное управле* 
т е  раздвоилось: подл!; Тобольскаго губернатора явился незави
симый о т ь  него Иркутский вице-губернаторъ. В ъ  1 7 6 4  г . Си
бирь разделяется окончательно на два губернаторства. „В веде
т е  Губернскаго Управления умножило въ  Сибири число инстан- 
цШ, увеличило переписку, а  съ  н ею — медленность производства 
и преоблад&ше канцелярии, открывавшая широкую дверь свое
волию и  злоудотреблеш ямтЛ  (Фойяицшй). О бщ ее Губернское 
Учреждеш е въ  Сибири введено было въ 1 7 8 2  и 1 7 8 3  гг.



—  300

безъ всякаго соображ еш я съ  местными особенностями края, при- 
бавляетъ. тотъ -ж е авторъ. О но не дало ни бблынаго единства, 
ни гарантйг отъ  злоупотреблетй. Сибирь разделилась на три 
наместничества, въ которыхъ учреждено два генералъ-губерна- 
торства: тобольское и  иркутское. В о  вс£хъ  вам4стничествахъ, 
общ ее учреждение было введено на веемъ его  пространств^, со  
всЪми верхними и нижними расправами, надворными судами, 
совестными судами в  пр. Границы у1>здовъ были назначены безъ 
соображ еш й съ  местными услов1ями, и во многихъ цустыняхъ 
появились полные уЪздные ш таты. Число инсташцй умножилось, 
но и* медленность увеличилась. В ъ  1 7 9 7  г. генералъ-губерна- 
торства были упразднены, упразднено и  колыванское наместни
чество, въ части котораго— алтайскомъ горномъ округа , взам-Ьвъ 
учреждено горное унравтеш е, независимое отъ  гражданскаго на
чальства. Тобольское и И ркутское наместничества были переиме
нованы въ губерш и, по въ И ркутскую губерш ю  назначенъ воен
ный губернаторъ съ  гражданской властью. Для сокращения произ
водства, вс*Ь средник мЪста закрыты и совестны е суды  также 
уничтожены. Такимъ образомъ, ш ла безпрестанная административ
ная планировка. См-Ьна нам-Ьстиичествъ, генералъ-губернаторствъ 
и нроч., задачи управления не разреш ала. ^Отсутстш е вся
каго надзора въ центра, разрозненность власти на м'ксТ'Ь, были 
характеристическими чертами этой  эп охи *, говорить изслЬдова- 
тель. „ Злоупотребленья служилыхъ людей не только не унима
лись, а  продолжались съ  большею силою 1 Власть воеводъ все
цело переходить къ ван&стникаыъ и генералъ-губернаторамъ, 
при этомъ она является на столько ж е обш ирна и безконтрольна.
Отсюда гЬж е посл-Ьдегая— произволу самовластию и  развитие зло- 
унотребленШ.

Начиная съ  П етра I ,  наказания правителей усилились: ихъ 
ссылали на каторгу, имъ вырывали ноздри, били кеутомъ, 
рубили головы; но ни казни, ни каторга не могли истре
бить того, чт& до мозга костей проникло въ нрава. Взяточни
чество и  посл-fe петровской роформы осталось такимъ ж е , вакимъ 
было и  до нея. „Крестьянамъ, —  писалъ де-Геннинъ П етру —  
крестьянамъ бйднымъ разорение отъ  судей, н  въ городахъ отъ 
земсвяхъ управителей, и  въ  слободахъ зЪло тятостно и  безъ охр а - 
н ш !я , а  купечество ж е и весьма разорилось, такъ что едва п о - 
садсваго капиталиста сыскать мож но. И  хотя  здЬсь всЪмъ из- 
в^стенъ экземпегь, учиненный князю Гагарину (т .-е . казнь его 
за  взятки), однако, здЪсь въ Сибири не унимаются бездельники. 
Отъ земскихъ ковшиссаровъ лиш ш е сборы  чинятъ и обиды на-
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роду. Судебные коммисеары д*лаютъ веяивш пакости и  не
правды. И  хотя челобитныя и  д он есетя  н а  ннхъ отъ б*диыхъ 
людей есть, но никакого розыска и  р*ш еш я не чинится, н  на 
кого бы отъ челомъ, т *  н о  вол* ходятъ, и  знаемо (т .-е . известно), 
что таким* ворамъ потачки отъ  надворныхъ судей. Также объ 
учиненвыхъ ебидахъ отъ  солдата разсмотр*нШ  и  резолюций: не 
чинится. А  камериры своимъ подчиненнымъ, также надворные 
судьи я  магистрата своимъ подчиненнымъ потакаю тъ*. Изъ этой 
картины, представленной де-Генпиномъ, видно, что взяточниче
ство и  поборъ охватывали въ X V III-мъ ст. въ Сибири вс*хъ  
лнцъ, в с*  учреждения, съвы сш аго до лнзшаго, в с*  судебный и 
административный должности. Брали в с* , начиная съ  губерна
тора и  кончая канцеляристомъ; брали вс*м ъ, чтб им*лъ обыва
тель, Такъ д*ло идеть въ продолжение всего X V U J-ro с т о д * т .  
Ж олобовъ, кш неш ш й въ 1 7 3 6  году, „злохитростными вымыслами, 
изъ велнкихъ се б *  взятокъ состаш лъ огромное состояш е* онъ 
бралъ вс*м ъ, начиная съ  золота и  драгоц*ввы хъ м *ховъ, кон
чая ыясомъ и  яйцами. Иркутскш  ревизор* Крыловъ вымучнлъ 
у иркутскихъ жителей одними деньгами до ста-пятидесяти-пяти 
тысячъ рублей. Развитее злоупотреблений являлось сл*дств1емъ 
настолько ж е громадной власти, сосредоточенной въ ©дн*хъ ру- 
кахъ, насколько н  полной безкотрол ьвоств . Правители, пока 
жили въ  Сибири, н е  боялись никого и ничего* Часто они не 
обращали внимашя н а  царсш е указы н  действовали паперекоръ 
нмъ. Такъ, какой-то воевода Вяземсюй, не только „дворовъ и 
паш енъ, и  с*нны хъ покосовъ охотникамъ, согласно царскому 
указу, не далъ, но и посытыцнка, съ  которымъ была послана 
царская грамота, убилъ и  изув*чилъ*. Власть надъ личностью 
и  имухцествомъ при тавомъ порядк* д*лъ была полная. Воеводы 
и  губернаторы въ X V III-н ъ  стол*тш  отличались жел*знымъ 
удравлетем ъ. Т*лесныя наказанш, кнуты, темницы и  пытки, 
„огон ь  и  ж ел*зо* были орунами этого  управленш. Произволь
ный конфискации имущества, заточение и  казни личностей, ко
торы й » имущество хот*лъ  пр!обр*сти  воевода, были въ полномъ 
ходу* Н игд* самовласпе не достигало такихъ разм*ровъ, нигд* 
правители не являлись такими всемогущими, какъ въ Сибири, 
въ прош ломъ стол*тш . Они окружали себя царскими почестями 
и пользовались неограниченной властью. У ж е воеводы задавали 
пиръ на весь лпръ, и  кто къ яимъ не являлся на торж ество, 
долженъ быль доставлять приношение. Генералъ-губернаторъ 
Гагарин* употребил* свою  власть въ Сибири, чтобы скопить 
огромное со ст о и т е ; овъ  украсилъ дояъ свой какъ дворецъ, на
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потолк'Ь у  него былъ акварШ съ  дорогими рыбами, лошади под
ковывались золотом* и  серебром *. Н аместники ещ е бол'Ье кичи
лись властью, и  въ 1 7 8 2  г ., когда К ош кин* открывал* на
местничество, онъ стоял* н а  императорском* тр он е и  прини
мал* поклонеш е отъ  вс4хъ  сибирских* народностей. П ри  немъ 
такж е задавались пирш ества для народа съ  жареными быками. 
Дворы гу бер н а тор ш е была набиты челадивцами. У  Чичерина 
было 1 5 0  гайдуковъ; Я коби привезъ съ  собою  4 0  человек* 
одних* музыкантов*. Н ем цов* завел* лейбъ-стражу, подъ на
званием* „глухой команды*. В ъ  И ркутск^ одинъ губернаторъ, 
изъ п од р аж ает apxiepeio, которому звонили, приказалъ при 
своемъ вьгЬздЬ стрелять изъ пуш ек*. Главный начальник* Н ер
ч и н ск а *  заводовъ, Нарышкинъ, устроивадъ ш р ы , разбрасывал* 
казенны» деньги, составил* себ4  лейбъ-страж у изъ крестьян* и 
каторжннковъ, изъ бурят* сформировал* красный гусарт п  полк* 
и брал* мирные города. Словом*, сибирские управителя стреми
лись постоянно къ  „вицеройетву*, п хъ  охватывало упоеш е властью, 
и они желали выказать себя безответственными и  вполне неза
висимыми. Генералъ-губернатора Гагарина даж е подозревали, 
что онъ хотЬлъ отделить Сибирь и  сдЬлаться независимым*. 
Д рупе правители н е  уступали ему въ пышности и  гордости. 
Стремление къ  вицеройству отзывалось и далеко позднее въ си
бирской исторш : оно вонью въ  привычку правителей. Сибиректе 
правители, привыкая распоряжаться независимо, часто даж е сами 
начинали убеж даться, что они никому не обязаны отчетом * и 
не признавали являвшихся н а  см4>ну личностей. Отдаленная п ро- 
вншря, поэтому, не разъ повергалась въ  ан архш . Н а смйну взя
точника Ж олобова, ваприм'Ьръ, въ 1733  г . явился новый губер
наторъ Сытинъ, но по пргЬздй онъ  захворал* и вскоре умеръ, 
поручив* исполнете своей должности полковнику Бухольцу. Н о 
Буяольцъ, не пм4я лредписаш я свыше, н е  см4лъ *Ьхать въ  И р- 
кутскъ. Ж олобов* такж е не признавал* своей см4ны. Тогда въ 
И ркутск^ составилось временное правительство изъ подъячаго 
Татаринова, атамана Л исовсваго и  епископа Иннокентии Члены 
этого временнаго правительства убедили иркутское общ ество про
сить сибирскую к а н ц ел я р т  назначить губернатором * мололям- 
няю сыт  Сьттш , подъ опекою  полковника Бухольца. Н о Ж о
лобовъ, путем * интриг*, и упросивъ бургомистра и  купцов* п о 
дать голосъ за  него, снова добился неправленая должности. П о
лучав* указ* опять о  назначение, онъ  обруш ился местью на 
подъячаго Татаринова и  всЬхъ, к ого  считал* врагами, въ том * 
т а с А  Литвинцева. Онъ ставил* ихъ п а  правеж ъ, бил* палками
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и истязал*. Покончивши съ  одними, Ж олобовъ принимался за 
других*. Н аконец*, пргёхалъ следователь, бригадир* Сухарев*, 
и положил* конец* этим * гоненш гь. Для обузд&вЗя Ж олобова и  
гонимыхъ имъ лиц*, Сухареву дана была ц4лая рота солдат*. 
Нодоино Ж олобову, и  многих* других* правителей приходилось
см енять только силою; точно также только прй помощи военной 
команды могли сменить следователя Крылова; сменяли таким* 
ж е путем * и  других* чиновников*. И з* этого уж е видно, как* 
разросталась власть сибирских* правителей. Н ечего говорить, что 
перед* такою  силою все должно было преклоняться, все трепе
тало. Въ случай сопротивтеш я, при малЬйншхъ ж алобах* и 
оппозиции, н а  жителей обрушался террор* правителей, каким* 
ознаменовывали себя Ж олобов*, Крылов* и  друпе. Н е только 
пытки и кнуты были въ уш>треблсв1и, но прежш е правители 
нередко применяли и смертную казнь.

В ъ  этот*  древнШ пер'юдъ единственным* обуздае1емъ мест
ны х* начальников* для правительства служила и х *  строгая кара. 
Н о как* и х *  ни подвергали ответственности, как* часто ни сменяли, 
положение дйлъ не изменялось. Являлись изредка ревизоры для 
обследования дйлъ на мйстй, н о, подобно Крылову, посланному 
при Екатерин!*, преследуя предшественников*, они сами дохо
дили до величайшаго своеволш и  сами начинали обирать жите
лей, пользуясь предоставленною имъ силою. Словом*, каждая 
власть, какая только ни являлась въ Сибирь, немедленно ж е, 
въ силу особы х* обстойте тьствъ преображалась, усвоивала само- 
в л а т е  и  предавалась нажнвЪ.

Мы уж е указали, что причины этого крылись не въ отдйль- 
ныхъ личностях*, но въ том * подож енж , какое предоставлялось 
правителям* в*  этой  отдаленной странй. Они незаметно npi- 
обрйтали привычки сам овлш зя, вдали о т *  контроля, при не
ограниченных* уполномочиях*, точно такж е как* развитее зж ь 
уш трсбдевШ , не встречая ни откуда п реп ятсш й , явилось есте
ственным* при отдаленности края и  при тЬ хъ  нскушешяхъ къ 
обоха щ етю , каш я представлял* край. Н а это  указать впослйдствш 
Кородавлевъ въ запиекй своей, внесенной в *  Государственный 
Совйтъ.

К овец * н  начало вынЪшняго столй'пя повторили характер* н 
нравы предшествовавшей эпохи  в *  сибирском* управлевш. В *  
это  время думали уничтожить зло бблыпимъ довйр'шмъ главным* 
начальникам* и  усилением* и х *  власти. Для этого, въ 1 7 8 3  г-, 
было открыто въ И ркутск^ наместничество. П ервым* наместни
ком* иркутским* и  ко ливанским* был* генерал ъ-портчивъ Якоби.
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„Г уберш я бы да разделена на четыре области» я  все это  чино- 
нача-iie деспотствовало", говоритъ пркутсш й л^тописецъ. Самъ 
Я коби былъ сатралъ-сибаритъ. „О дно осталось о  немъ въ па
мяти иркутанъ: пышно-весело т ялъи. П одъ конецъ онъ отданъ 
былъ подъ судъ и  томился подъ вимъ десять л^тъ. „М естн ое  
населеш е, подавленное, истощ енное еамовтаспемъ и  доборами,—  
говоритъ г . В агинъ,— имЪло только одно средство— бороться съ  
ними жалобами и  доносами*. Въ проиыое стол4т!е ж алоба и  до- 
носъ наказывались весьма ж естоко, тЪмъ не мен4е видимъ, какъ 
во время террора Ж олобова и  Крылова жители и  подсудимые 
выкрикивали „слово н дЬло% чтобы какъ-нибудь добиться пра
восудия; тогда подсудимаго заковывали, подъ егрожайпшмъ при- 
смотромъ отсылали въ  М оскву или въ П етербурга, гд 4  вновь 
ставили па нравежъ, причемъ онъ должспъ быль объявить, о  
чемъ зналъ. Иногда успевали подсудимые разоблачать, чтб д е 
лается въ Сибири и приносить свои жалобы, и тогда-то вотъ п о 
сылались ревизии, какъ при Ж олобов^. В ъ  конце прошлаго сто 
летия общ ество стало см елее въ жалобахъ и  доносахъ п о  по
воду здоупотреблеш й. В ероятно, этому способствовало уничто- 
ж еш е „тайной ванцелярш *. Н о поверка донооовъ была затруд
нительна, обвиняемые всегда находили множество средствъ оправ
даться. Д4йетвитечьно, управители Сибири долго и много от 
писывались, пока соверш енно не запутывали д4ла. П рим4ръ 
можно было вид4ть на д4л4 Я коби. П о этому поводу Е кате
рина надштсага на немъ; „читано предт. нами нисколько тысячъ 
листовъ подъ назвашемъ сибирекаго якоб^евскаго дела, изъ коего 
мы иного ничего не усмотрели, кром е ябеды, сплетенъ и  кхяузъ*. 
Этими словами было положено подозрЬьпе на сибиряковъ, подо
зрение совершенно неоправдавшееся, которое послужило къ 
дальнейшимъ недоразумешямъ. „С лова эти были клеймомъ на 
сибиряковъ, —  говоритъ пркутск*1Й л4топиеецъ,— за которое они 
втослйдетии дорого поплатились. Г оре отдаленной провинции,—  
прибавляетъ онъ,— ежели правительство поставить меж ду ей  и 
собою  одлотъ предуб4ж деш яи. Т4м ъ не м енее, къ правителямъ 
Сибири правительство начинало быть бдительнее. Такъ, Нагель, 
при П авле I ,  былъ привезенъ изъ И ркутска съ  фетьдъегеремъ
д.чя личнаго объяснеш я съ  государемъ п о  поводу какого-то до
носа, и  снова возвращенъ, когда ими. Павелъ вспомнилъ, что его 
зналъ въ какоыъ-то по.тку. Въ это  время смены  правителей д е 
лаются только чащ е. Такъ, п осл е Ш трандмана, былъ въ И ркут
ск е  Л еодино, гордый, надменный и  сухой , какъ говорить о  
немъ л 4тош сец ъ . Леццино этоть  не поладилъ съ  воммиссар1ат-
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скнмъ начальниконъ Новицкижъ и  вызвать жадобы ыркутскнхъ 
жителей, увлекшись разведешемъ огородовъ, ©бсаживашемъ .го
рода березками и  проч., чймъ тяготились жители. Н а ревизию 
прибыль немедленно сенатора» Селифонтовъ. Онъ сошелся съ  Н о- 
вкцкииъ и представать иркутскую губерш ю  „в ъ  такомъ бФдствен- 
вом ъ п ол ож ети , что па нее безъ слезь взирать невозможно*- 
Леццидо быль удаленъ немедленно отъ должности, а  Селифон* 
тову приказано отъ  правительства представить, какими играми 
думаетъ онъ исправить положение Сибири. Е го  м н& те состояло 
въ томъ, чтобы Сибирь разделить н а  три губернш  и соединить ее 
подъ уп равл ете одного генералъ-губернатора, облеченнаго осо
бенною высочайшею доверенностью* Такимъ образомъ, Селифон- 
товъ вновь ироектировадъ одно усилеше власти. Оставался во- 
просъ, кого облечь властью. Назначили Селифонтова. П ри этомъ 
дана была ему особая инструкщя для управлешж, существовав
шая 2 0  лЬтъ, вп-тоть до назначения Сперанскаго. Сибирск1е пра
вители въ это  время уснйваю гь склонить правительство къ мн%- 
ш ю , что всЬ безпорядки въ Сибири происходятъ отъ ябеды и 
кляузъ м^ стбыхъ жителей, а  не отъ неистовствъ администра
ции. Селнфонтову говорится въ инструкщи, что „п о  духу ябеды, 
издавна замеченному между сибирскими жителями*, тЬхъ, кото
ры е им4ютъ безпокойный характер* и могутъ влкш емъ своимъ 
на общ ество препятствовать благимъ ы4рамъ правительства, ссы
лать въ отдаленный м $ста. Это послужило для сибнрсвнхъ губер- 
наторовъ правомъ карать челобитчиковъ. Опираясь на это  право 
впослЬдствш, Трескинъ и Пестель развернули свою страшную 
систему. Селифовтовъ сочувствовалъ бедствующ ей иркутской губер
нш , какъ видно, только до тЬхъ поръ, пока ве  въЬхалъ въ Си
бирь. Облеченный громадною властью, онъ явился „какъ Вице- 
Р ой ,— говорить л4тописецъ:— все пало ницъ и безмолвствовало". 
Селифовтовъ оставилъ жену въ Тобольск^, а  въ Иркутскъ прн- 
везъ свою  наперсницу, мадамъ Б обе; она остановилась въ генералъ- 
губерваторскомъ домЪ. „Сейчасъ, —  говорить тотъ ж е лйтопи- 
сецъ,— догадались черезъ кого надобно обд?ълшать дтъла> и  обд е
лывали". П ри СелифсдатовЬ управляли, такимъ образомъ, мадамъ 
Бойе и  секретарь Бакулннъ, который, раздаеш ь Сибирь на ком- 
миссарства, продавалъ и хъ  управететямъ, ктЬ больше дастъ. П о
рядки явились преж ш е. П ри Селнфонтовй проезжало посольство 
Головина. Губернаторъ Корниловъ, между гймъ, не ладилъ съ 
Селифонтовымъ, какъ НовицкШ съ  Лецципо; онъ передать по- 
лож еш е дЬлъ Головину. Дошло дЪдо до П етербурга, и  указонъ 
былъ смЗшенъ Селифовтовъ, съ  запрещ етем ъ въезж ать въ сто-
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лицы. Такъ кончилось его  вицеройство. П осхЬ Селифонтова 
назначается П естель, и привозить съ  собою  Трескина. В ъ  эту 
эпоху мы ввдимъ7 что самыя смЗшы управителей и  обличеше 
злоупотреблеш й, пе прекращавшихся, въ Сибири являются только 
оруд1емъ для чиновничьих» пнтрнгъ. Доносы и  обличешя сыпа
лись изъ Сибири, н о  каждый обличал» предшествовавшШ  поря- 
докъ съ  т£мъу чтобы еЬсть па м^сто предшествсншгка и , забравъ 
власть, подражать ему и  дълать то  ж е. Такимъ образомъ, самый 
безпорядокъ въ Сибири служ ил» поводомъ играть въ м 4ста  для 
сжбирсвихъ чиновбиковъ. См-Ьна генералъ-губернаторовъ н е  по
могла д'Ьлу, а  усиленхе н хъ  власти и докЬрЁе становились только 
средствомъ для нихъ раздушить отдаленную лровинщ ю между 
своими любимцами. Управ л е т е  Пестеля послужило заверш етем ъ 
всего предшествовавшаго и посл'Ьдней попыткой приложить сио- 
собъ управления самовласйя к  подавления.

Пестель, понимая ошибки своихъ предш ественников», реш ился 
первымъ дбломъ упрочить свою  власть въ  Сибири и  обезпечить ее 
надолго. Онъ управлялъ Сибирью 1 4  л&гь, до Слеранскаго, и 
въ это  время возвелъ предшествовавшую систему до крайняго 
развит*», опираясь на всЪ предыдупдя улолномоч1я и вытребовавъ 
новыя. П естель реш ился начать управдеш е не съ  разоблачены 
влоупотреблеши, какъ его предшественники, но съ  уяггчтожешя 
жалобъ и  прес^чеш я всякой возможности жаловаться. Тупой и 
ограниченный с о  способностям^, но злой и  самолюбивый, онъ 
явился въ И рвутскъ съ  тймъ, чтобы вм есто прив;Ьтств1я объявить 
обществу: „при  назначенш меня генералъ-губернаторомъ въ Си
бирь, первая моя всеподданнейшая просьба была, чтобы перем е
нить здЪсь бЬтые воротники. Я  былъ въ ВяткЬ на елЪдствш, и 
тамъ тож е б^лые воротники, и  всЬ н а-гол о ябедники**. И  Пестель 
ннсм'Ьялся гнусливым», зловйщимъ смЪхомъ (Пояснен- къ И ркут
ской ЛЬт. въ Чтен. 1 8 5 3  г ., кн . 3 , стр . 7  2 ). Такимъ образомъ, 
Пестель отнесся съ  явнымъ недовЪр1емъ къ общ еству и  объявилъ, 
что будетъ искать причины зла въ  немъ. П о  убЗакденшмъ, это  
былъ защ итник» всякаго начальническаго авторитета; утвердить 
такой авторнтетъ онъ поставилъ своею  ц ’Ьлыо, а  общ ество должно 
было погрузиться въ безмолвное повиновеш е. В ъ  помощники овъ  
выбираетъ расторотш аго и распорядительваго почтамтскаго чи
новника Трескина, безъ котораго не реш ался йхать въ Сибирь. 
Э то былъ рабъ и  наперсникъ Пестеля. П естель ему безусловно 
в^рилъ во все время своего управления, онъ  прсдоставилъ ему 
полную свободу и  власть, какую  только могъ ему передать на 
основании инструкцщ; а  инструкщ я эта  была всемогуща. Личность
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Трескина такт, характеризуете г. Вагины  „эт о  бадъ  челов4къ 
умный и дельный*, до известной степени, конечно, „ н о е г о р г ь  
и деятельность были—  ие государственна™  человека, а канце
лярского и полицейскаго чиновника. Они были устремлены только 
на мелочи и многописаше. Трескинъ былъ превосходный испол
нитель, какъ большая часть людей этого рода, онъ могъ быть 
только хорош ъ въ  хорош ихъ руках*. Е го  предоставили самому 
себ4 , облекли высокою властью. Въ немъ вполне развились по
лицейски замашки того  времени, и изъ него вышелъ невыносимый 
деспоте “ . К акъ человек*, какъ еемьянвнъ, Трескинъ даже былъ 
добръ; впрочемъ, подобныхъ качествъ не чужды самые крово
жадные звЬри, любящее своихъ детенышей.

Въ своемъ управленш Трескинъ руководствовался вполне соб- 
ственнымъ усмотр’Ьн^емъ. „Законовъ онъ не исполнялъ, на мини- 
стер ск п  приказали не обращалъ никакого в н ш ш я “ , сообщ ают* 
изс,тЬдовани г. Вагина; онъ позволять c e 6 i величайдпя само
управства. Е го  защитник* и поклонник*, Геденпиромъ, говорить, 
что „губерш ю  опъ считалъ вотчиною, а  себя полновластным* 
въ ней приказчиком* или управляющим* „Д аж е пом4щич1Й про
извол* никогда не достигать въ Россш  такого развитая, какъ 
трескиескШ  произвол* въ иркутской губернш . Е го можно только 
сравнить съ  произволом* и мелочным* вмешательством* Арак
чеева въ военных* т о се л е т я х ъ ". Оставив* расторопнаго н  само- 
властнаго Трескина распоряжаться въ Сибири, Пестель уЪх&лъ 
въ П етербургу  и  все время пребывалъ тамъ. Здйсь онъ вл'шлъ 
и направлял* по-своему сибирская д4ла.

14-ти-.тЬтнее управлеше Пестеля и Трескина было ознамено
вано крупными злоутшт{юблетями, которым достаточно выясни
лись, благодаря ревизш Сперанскаго и собранным* шшЪ мате- 
р1аламъ. Взяточничество въ этот*  иерюдъ не только не умень
шилось, но ещ е лучше организовалось. ПрееЬчеше всякой гласно
сти, веякихъ жалобъ превратило его въ обыкновенный порядокъ. 
„Трескинъ т гё л ъ  д остой ш хъ  сподвижниковъ,— пишете г . Вагинъ, 
на основании своихъ историческкхъ ыатер1аловъ.— Ж ена и любимцы 
его безчннствовали открыто. А гш я ведоровна, жена Трескина, 
была л женщина домовитая1*, какъ о  ней говорили, в  весьма при- 
томъ не строги х* правилъ. „К ъ  ней отправлялся всякий, кто хо- 
•гЬлъ давать,— пиш ет* иркутскШ летописец*.— -Исправники, коммис- 
сары безъ доклада wor.ni входить въ уборную , даже въ спальню. 
Они называли чиновников* своими детьми**- Въ самомъ д!ш4, 
мЬста подъ конецъ вс^ были заняты чиновниками, привезенными 
Пестелемъ и Трескинымъ „изъ М осквы1* (Вагинъ, с . II). Сам*
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Трескинъ подозревался, что при заготовке хлеба въ казенные 
магазины, чрезъ комыиссаровъ, онъ им^лъ „знатный до$одъ“. Что 
касается взяточничества его жены, то  оно было открытое. „Д о 
вольно странно было видеть,— пиш ет* иркутский л’Ьтопнсецъ, —в ъ  
передней сидящаго лакея, фаворита барыни самой, записываю- 
щ аго к то  чтд привесь, н  толпу кунцовъ съ  кульками, со  сверт
ками, цибиками, съ  анкерами и  тому подобнымъ*. Ж ители 
И ркутска, нмйвппе д4ла, говорили, по отзывамъ старож ию ш »: 
*вотъ, А гвесй  ©едоровв'Ь надо поклониться.— Купи м 4хъ  соболШ! 
П ринесут* мЪхъ, сторгую тъ его за  пять, за  ш есть тысячъ, и м $хъ  
возьмутъ, и  деньги. Другому, третьему то  ж е. О дивъ-то м’Ьхъ разъ 
5 0  продавали* (Разсказъ О бухова, приложеше въ  1 т . ,  с . 5 6 5 )- 
О еа брала соболями, муфтами, разсказываетъ другой старож ил*; 
взятки давали губернаторш ^, проигрывая часто въ карты. „О н а  
за  взятки,— сообщ аетъ третШ  современник*,— раздавала м&ста. У 
нея былъ подставной Третьяковъ. У нихъ, въ госпшномъ дворгъ, 
били и  лавочки, гдчъ они продавала, что имь надарить*. (П о - 
сельсый, прилож. къ  изслЬд. Вагина, т . I , ст . 5 8 2 ). А гш я 6е~ 
доровна жила въ  связи съ  БЬлявскимъ, секретаремъ муж а, кото
рый уиравлялъ не только за  Трескина, а  и  за  Пестеля-, онъ 
былъ такж е взяточник*. К ром 4 того , отличались взяточничеством* 
главный дов-Ьренный жены Трескина, Третьяковъ, заседатель Г е - 
денштромъ, человйкъ образованный, но въ то  ж е время, п о  сло
вам* К орф а, „доносчикъ и  развратник* Г . Вагинъ силился 
смягчить приговор* К орф а за уиъ в  образование Геденштрома, 
но въ сущ ности это  былъ образованный воръ. Н аконецъ, просла
вился Лоскутовъ, который, неистовствуя, нажилъ огром ное со - 
стояш е-

Такой порядок* долженъ былъ прикрывать Трескинъ, уча
ствуя самъ въ наживЪ, как* свидетельствуют* историчесш е мате
риалы Трескину оставалось на вы бор*— или изменить свою  сис
тему, или сойти съ  своего поприщ а, или стереть недовольных* 
съ лица земли, и  онъ выбралъ последнее. Б&аявсшй былъ правою  
рукою  в  злым* ге т е м ъ  Трескина. „В с е  бездельники, въ  барашй 
рогъ надобно согнуть безпрестанно твердилъ онъ губернатору. 
„И  подлинно гнули %  говорить современникъ. Э то было тЬмъ 
легче сделать, что, какъ мы вид&го, самъ П естель старался з а 
давить ВСЯВ1Ё доносъ и  преследовать недовольныхъ. Начало своего 
управленш П естель ознаменовывает* гонениями двухъ губернато
ров*, тобольскаго и томскаго: Х востова и Корнилова, за  то , что 

не соглашались съ  его мнЪшямъ, н одинъ подалъ, помимо 
Пестеля, записку министру внутреннихъ д-Ьлъ объ улучшенш
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края. „К ъ  преданно ихъ суду были выставлены не эти , а  друг1е 
доводы, но они были такж е ничтожны и  грязны, как* и  первые* 
(И стор . ш слйд., т. I ,  ст . 6 ). Начальник* проиантскаго депо въ 
Тобольск^, генерал* Куткивъ, о  чем*-то поспорил* с *  Пестелем* , 
и тоть  нарочно выхлопотал* право себ4  предавать суду про* 
В1антскихъ и  коммиссар1атскихъ чиновников*. Тогда он * открылъ 
мнимый злоупотребления по пров1антской части и  предалъ К ут-
кина суду и  домашнему аресту, устроивъ около дома его гаупт
вахту. Домъ, шгЬше его , фабрики около Тобольска были разо
рены. С&мъ онъ посыл&лъ постоянно прош еш я и ничего не ыогъ 
добиться. Сенатъ нисколько раз* предписывал* освободить К ут- 
вина, но П естель оставлял* безъ исполнешя сеяатсш е указы. 
11 л $гъ  Куткинъ содержался подъ арестом*, разорился, напол
нял* Сибирь воплями своих* прош еш й и  ум ер* подъ стражею, 
въ 1 8 1 7  г .; жена его умерла о гь  горя, дочь ослепла о т *  слез* 
(И стор. изслйд., с . 7 ) . Н а провиантских* чиновников* было от 
крыто гонеш е, „какъ  на ж идов** . „Употребляя во зло свое 
зваш е сенатора, а  потом * члена государственного совета, Пестель 
настойчивым* образом * требовал* самы х* ж естоких* наказашй 
т4м * лицам*, которы х* преследовал*. Страсть его к *  n pec.itдо- 
ваш ю  доходила д о  мелочности. Н ередко сибирская судныя дйла 
переходили въ  общ ее с о б р а т е  сената и  въ государственный со - 
вЬтъ, единственно по несогласию Пестеля съ  рйш еш ем* других* 
сенаторов*» (И стор . свйд., с . 7 ) . „К райнее сал ол и н е, страсть 
къ произвожу, потворство своим* любимцам*, неумолимая мсти
тельность,— в от*  были отличите л ьныя черты Пестеля*, говорят* 
матер1алы. Личное безкоры сие Пестеля было подвергнуто боль
шому сошгЬшю. т, Н е вйрьте бй дн ост» моего предместника^, 
писал* Сперансшй.

Н о если Пестель м ог* простирать гонеш я на лиц* сильных* 
и значительных*, то  въ преследовавши менйе значительных* 
обывателей и  подчиненных* онъ переходил* вей границы. Про- 
извольныя дйвствш  Трескииа на первых* ж е порах* вызвали 
сопротивление иркутскаго общ ества. Хозяйственная регламентащя 
жизни и  ввгЬшаггельство Трескина превзошли вей ожвдашя, какъ 
ни пр!учены были сибирск'ю жители ко всякому вмешательств) 
предшественниками Трескина. Трескинъ вздумал* распланировать 
и перестроить за-яово И ркутск* который не славился въ это 
время опрятностью, и  рйпгался провести это  дйло необыкновенно 
энергично. О нъ приказал* къ такому-то времени вей старые 
дома сломать, а когда хижины не были снесены, то  къ сдомкй 
приступила полицш (Т . I , с . 5 7 3 — 5 7 4 ). О н * обходил* город*,
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заходил* къ жителям*, вмешивался в *  хозяйство, пробовал* ку
шанье, чинил* расправу, ежели чтб дурно приготовлено (с . 5 7 3 ). 
Онъ преследовал*, говорят*, питье чая, запрещ ал* въ  огоро
дах* садить табакъ, насильственно заставить бурят* заниматься 
земледЗшемъ, и , наконец*, пробовал* отвести p in y  затопляя 
суда. В ъ  одной изъ ж алоб*, поданных* на него, говорятся: 
„ Господин* генералъ-губернаторъ П естель и  губернатор* Т р ес- 
кинъ приказа.!» собирать въ полигцш въ  город* купеческих* и 
м-Ьщанских*, а  по деревням* крестьянских* дочерей, под* т* м *  
предлогом*, чтобы отдавать и х *  въ замужество за  поселенцев*, 
и что одним* только отцам*, матерям* и родственникам* известно, 
чего стбила свобода, сопряженная съ  б езш ш ем ъ  дЪтей и х * 4 
(Записка Сибирякова, прилож. къ истор. скЬд. Вагана, с . 5 4 7 ). 
И ркутское общ ество, р у ч а в ш е е ся  уж е p a s te  заявлять свои 
жалобы и  пытавшееся къ обн а р у ж ен а  злоупотреблений и не
правды въ Сибири при Я коби и  Леццршо, выставило кандида
том* въ головы М ихаила Кгенофонтовича Сибирякова, личность 
умную и уважаемую въ  города. Такой представитель общ ества не 
м ог* быть пр1ятенъ Трескину; онъ видЬлъ, ч то  общ ество ‘‘хочет* 
съ ннмъ бороться. Придравшись къ  прежней подсудности Си- 
бярякова, онъ предложил* выбрать другого, но дума объявила, 
что он а  „дел ает* новые выборы единственно изъ повиновения 
распоряжениям* начальства". В ъ  то  ж е время дума и  магистрат* 
отказались исполнить тр ебов а те  назначения купцов* при осмотр^ 
пушных* товаров*, опираясь справедливо, что это  неустанов-

причины, кото
рыми было прикрыто неудовольствие Тресквна и  П естеля. Н о 
тайныя причины состояли въ подозревай Сибирякова и Мыльни
кова въ еоставлент доноса, посланнаго въ министерство внут
ренних* дйлъ на д Ъ й с т я  губернскаго начальства.

Действительно, Трескинъ и  Пестель выставили Сибирякова 
и Мыльникова „вредными нарушителями общ ественнаго епокой- 
ствш 4 предъ высшим* начальством*, П естель при этом * реш ился 
разом* оклеветать общ ество и  указать, что благому его  управ- 
лещю м еш ает* только безнравственность и пороки управляемых*. 
„К акое м естное начальство м ож ет* установить порядок* общ е
ственный там *, гд $  разврат* в  самовольство состязаю тся съ  за
конными распоряж еш ямн*, писалъ онъ во всеподданнейш ем* 
p a n op rt 1 8 0 8  г ., „гд $  уж е м4ры кротки х* шысканШ  тщ етно 
были испытываемы и гд4 дерзость укоренилась въ средоточш  
общественном*? Одни только примеры  неупусгителш аго стр о - 
жайш аго взыскания съ  неповинующ ихся могутъ подать способы

ленная повинность. Таковы были оффищальныя
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и надежду восстановить н о  времени колеблемое развратом* сл о- 
койгтйе, котораго ж елают* м воп е, но которое теряется въ соб 
ственном* ихъ расположенш  въ  заблуж денш гь*. Цестель про- 
силъ, поэтому, подверг'нуть общ ество „чувствительным* и при
мерным* взыскаш ямъ", Снбнрякова ж е, „за  явное возмущение 
в проч.* въ примерь другим*, как* равйо н  М ш ьнивова, разо
слать по уйздш ш ъ городам* Иркутской губернш . Добившись 
ихъ ссылки, какъ-бы „в ъ  насагёшку над* сосланными*, Трескин* 
доносил*, что нмъ выбраны города, удобные для продолжения 
коммерческих* оборотов*, но, вм есто того, имъ не выдавали 
даж е паспортов*, прош еш я не принимались. Когда родственники 
Сибпрякова хлопотали въ П етербург^, Пестель храбро и бойко 
отписывался, что „иркутское общ ество только безъ них* мож ет* на
ходиться въ сдокоиетвш ". Вступился за  Сибирявовыхъ Сперан- 
сш й, бывшШ тогда въ силЪ, вступился Державннъ, но Пестель 
ум'Ьлъ представить все по-своему и даже постоянно обижался 
запросами. Сибиряков* такъ и умерь въ ссылка.

Установив* въ глазахъ правительства свои воззрЬнш па 
ябедников*, Пестель и Трескин* уж е см4л^е начали преследо
вать своих* врагов*. М ы  не имйемъ возможности подробно из
лагать веЪ случаи, занесенные въ материалы, даже въ сухом* 
изложены полные самы х* потрясающ их* подробностей, и  напо
минающих* какую -то мартиродопю , да это  и не относится къ 
нашей цЬли, имеющ ей въ виду разсмотр'Ьть только самую си
стему м^стнаго управления до Сперанскаго, не останавливаясь 
на частностях*. Достаточно сказать, что, также как* въ И р- 
кутск4 Сибиряков* и  Мылышковъ, въ Тобольск^ нарушителем* 
тишины выставлялся купец* Полуянов*. При ПестелЬ ж е был* 
отдан* под* суд* откупщ ик* Передовщиковъ, взявшШ винные 
откупа въ Сибири, которые Трескин* предварительно отдал* 
уЬздньшъ мЬстаымъ откупщикам*.

Председатель уголовной палаты, Гариовсйй, и  прокурор* 
П етров* протестовали противъ неправильного пачапя Д'Ьла, но 
были удалены отъ  должности. Передовщиковъ ж е притеснялся 
на допросах*, его  заставляли подписывать доказашя противъ 
себя  и , наконец*, разорив*, сослали въ каторжный работы (И ст. 
св^д., 2 0 — 2 2  и прил.). T&sie поступки власти не миг ли воз
будить въ местном* населеши особеныаго располож ен^ къ  ней. 
К ром 4 того, у  Передовщикова, Спбнрякова и  Мыльникова были 
родственники, ввакомые, приверженцы. В се это  называлось 
„пщмией недовольны х*", и употреблялись всЬ ыЬры, чтобы 
уничтожить ее . И з* И ркутска были высланы брать Сибиряком
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въ Ж иганскъ и за  нимъ вупецъ Д уборовскй . П одвергся пре- 
сл-Ьдов&шю вуцецъ К иселеву человйвъ умный, смйлый и  горя чи . 
Не было благовиднаго повода поступить съ  нимъ, какъ съ  п р о
чими, поэтом у придумали другой способъ . Киселева объявили 
сумасшедппшъ и посадили въ  больницу. Тамъ онъ пропалъ безъ 
вйеги. Народная молва обвиняла въ этой  смерти Третьякова, 
довйреннаго и  любимца Трескина, который былъ тогда смотри- 
телемъ больницы. Гонеш я обрушились даж е н а  людей ыелкихъ 
и незначительЕыхъ, какъ, напримйръ, па какого-то титулярнаго 
советника Ш яухова ; служ а въ  уЪзднонъ судй , онъ рйшплъ 
дйло не такъ, какъ хогЬлъ Пестель. Ш ггуховъ этотъ  протесто- 
валъ противъ р й т е н 2Я уЬзднаго суда, постановленнаго въ  угоду 
губернатору: за  это  онъ былъ отрйш енъ отъ  должности, а  когда 
онъ подалъ ж алобу на высочайшее им я,— это  послужило пово- 
донъ къ ссылай его въ Туруханскъ, потомъ въ М езень. Н о  и 
здЬсь преслйдуетъ его Пестель. К огда онъ  принять былъ въ 
Мезени на служ бу, П естель просить сослать его  въ К олу, „такъ  
какъ мезенская округа граничить съ  Тобольской гу б е р т е и  и 
потому пребываш е П йтухова вредно для С ибири". Э то  была 
последняя попытка повредить П йтухову. Пятилйтн1я преслйдо- 
ваш я потрясли его , несчастный сош елъ съ  ума. „М ы  сообщили 
только крупные факты,— говорится въ концй ыатерюдовъ г . В а
гина,— которые въ свое время наделали больш ого ш ума, к о 
торые заверены и  оффищальными актами, и записками совре- 
менниковъ, и предавш ий. Н о сколько личностей, подобныхъ П е
тухову, страдало и  гибло безсдйдно, не сохранивъ о  себй  извйетШ 
даже въ архивной пы ли"! М нож ество чиновниковъ отдавалось 
подъ судъ по самымъ пнчтожнымъ причинамъ: одинъ за  непра
вильную переписку лрош еш й, другой за  продаж у чуж ой телйги, 
третей за  неприличные проступки,— -короче, за  пьянство. О снов
ною же причиною были подозрйш я въ  недоброжелательства на- 
чатьству. Трескинъ держался въ  этом ъ случай такой тактики: 
онъ дозволялъ чиновникамъ иаживу и  здоупотреблеш я, н о  тгкжъ 
самымъ держалъ ихъ въ рукахъ- П ри мадййшемъ недовольств^ 
онъ ихъ упекалъ. В ъ  этомъ случай прощались взятки, и  всегда 
наказывался доносъ и  недовольство

В ся система Пестеля сводилась такимъ образомъ къ тому, 
чтобы въ Сибири предоставить своем у губернатору распоряжаться 
при помощи огромной власти по своему усм отрй н ш , и во избй- 
ж аш е жалобъ подавлять ихъ на мйсгЬ , а  чтб доносится въ 
П етербургу— самому перехватывать и перереш ать. Такимъ обра
зомъ, Пестель отрйзалъ Сибирь отъ  всякаго правосудия. В о  время
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своего управления онъ устроилъ строгШ  надзоръ за  ве&мъ, чтб 
писалось т ъ  Сибири; онъ оцЗшнлъ Сибирь таможнями, началъ 
перехватывать письма, тушилъ прош еш я и бумаги въ присут- 
ственвыхъ мЬстахъ; наконецъ, обрушился на челобитчиковъ. Бла
годаря этому, долго не доходило ничего до высш его правитель
ства безъ й д 4 ш я  Пестеля, который всему давалъ свои объясне- 
т я .  П о словамъ старожила, С . С . Щ укина, Трескинъ не могъ 
видеть, чтобы печатали что-нибудь изъ И ркутска въ газетахъ, 
особенно о  ц$нахъ на хл4бъ, который онъ выставлять по-своему. 
Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь велъ переписку съ  П етер- 
бургомъ и , заподозривши, наприм'Ьръ, въ этомъ монголиста 
Игумнова, „образованыЬйшаго человека своего времени", какъ 
сообщ аете г . Вагинъ, его начали притеснять, отдали подъ судъ, 
отрешили отъ должности и  запретили въЪздъ въ Иркутскъ. 
„Ужасными мерами уничтожен® непокорныхъ, —  говорите со - 
временникъ, выписка котораго ириведена въ матергалахъ,— при 
неограниченномъ довЪрш высшаго правительства къ представ- 
лешямъ Пестеля или -- чтб все равно— Трескина, въ И ркутск*, 
наконецъ, в с*  части nona.ni если не въ формальную, то , по 
крайней м * р * . въ  политическую зависимость о ть  губернатора, 
не исключая ни военной, ни даж е духовной" (Т . I, с . 3 2 ). Т а- 
кииъ образомъ, рядомъ съ  развтчем ъ злоупотребление усилива
лось н  самовластие, и  сила Пестеля. Произволъ и  злоупотреблешя 
существовали не только въ  И ркутск*, но и въ другихъ частях* 
Сибири. Своеволге отъ  губернаторовъ усвоавали н  подчиненные, —  
такъ бываете всегда. Е нисейск®  городнич®. по словамъ Корфа, 
катался по городу на чиновш кахъ, за  то , что они осмелились 
написать просьбу объ  его  см *н *. О хотск®  начальник* само
вольно удаляете оть  должности своихъ чиновниковъ. Третьяковъ, 
Геденгатромъ берутъ нрим*ръ расправы съ  Трескина. Лоскутовъ 
дошелъ до такой необузданности и см*лости, что вы с*въ нижне- 
удинскаго cpoTOiepea Орлова плетьми. „Н о  не одни только 
личныя пресл'Ьдовашя были отличительною чертою сибирскаго 
управле;шя за время Пестеля. Управлеше это  представляло по
разительный прим’Ъръ самыхъ вош ющ ихъ безпорядковъ в  зло- 
употреблеш й, приведенныхъ въ систем у", пиш ете дал*е г . В а- 
гинъ. Даже и  тамъ, гд *  выражалось стремлеше къ внешнему 
порядку: частот* улицъ, правильной постройка домовъ и  т . п ., 
даже и  тамъ стремлеше это  выражалось дЬйств1ями, явно про
тивными ткжъ самымъ законамъ, которые оно, невидимому, ста
ралось исполнить. Н екоторая  отрасли по удравлеш ю были 
крайне запущены. П о всей северной окраин!» Сибири народъ
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въ буквальномъ смыслй умиралъ с ъ  голоду. П о иркутской гу - 
бернш Трескинъ ввелъ наснльстветш я закупки хлЬба и казенную 
монопо-ш о хлебной торговли- Н аконецъ, повинности населенш 
были въ  высшей степени обременительны- Средством*, скрывать 
эти безпорядки служило —  постоянно представлять отдаленный 
край въ  самомъ щ &тущ еш » полож еяш  п  закрывать глаза бю ро
кратическими отчетами, на которые былъ мастеръ Трескинъ. В се 
прикрывалось самой наглой оффшцальной ложью. П естель и 
Трескинъ обманывали н е  только правительство, н о  они хотЬди 
обмануть и местное населеш е въ  противность том у, что по
следнее видЪдо собственными глазами. Такъ, наприм’Ьръ. въ 
1807  г ., Трескинъ оп р овер гаем  4 слухъ, разнесш ш ся между 
жителями, что начальство не впускаетъ врестьянъ въ городъ для 
продажи хлЬба, а  жителей принуждаютъ закупать хлйбъ въ  ка
зенных* магазинахъ. Трескинъ публикуетъ, что запрещений та - 
кихъ не было, и доносить Пестелю, что слухи эти  идуть „отъ  
известной и  оглашенной ябеднической п а р тш ". А  между т4м ъ 
принудительная закупка хлЪба во все время Трескинскаго управ
ления вош ла въ  систему. „Ж ители И р к у тск а  и окружающ ихъ 
селешй очень хорош о знали, знаетъ и  потомство— говорятъ 
материалы, —  что у  Т рескана н а  бумагй делалось одно, а  на 
д1»л4 д р у гое". „П убдакащ я эта  им*Ьла въ виду одну ц4ль: пу
стить П естелю пыль въ глаза и  предупредить доносы на новыя 
злоупотребления“  (Т . I ,  с . 3 4 ). Трескинъ искусственно повышалъ 
цЬны на х-гЬбъ, завелъ страшный скунъ его, монополш, отдалъ 
ихъ въ  руки коммнссаровъ и  купцовъ, выставлялъ фальшивым 
цифры о  ц4нахъ и  въ  то  ж е время доносилъ объ увеличивающейся 
производительности края и  его благосостояние Посл4дств1емъ 
монополий и  злоупотреблений по продовольственной части и а о т -  
далеляыхъ окраинахъ происходил* ужасный недостатокъ въ 
хлйб'Ь, начинались голода. Такъ, въ 1 8 1 1  г ., а  потомъ въ 
1 8 1 5  и  1 6  годахъ, въ  Туруханскомъ кра-fe между инородцами 
обнаружилось людоедство. Н о когда начали доноситься слухи 
объ этонъ  въ  П етербургъ, Пестель представтялъ огромный книги 
съ  бюрократическими отчетами и  ув4рялъ въ противномъ. М ас
сами фальшивых* св4д4н|й и  перепиской овъ  старался закрыть 
правительству глаза. Точно такж е онъ отбивался и  отъ всЪхъ 
жалобъ, называя ихъ клеветою и  доносомъ. „Н о  если и былъ 
кто самымъ вреднымъ и  оиаснымъ доносчивомъ,— говорятъ мате
риалы,— т о  разв4 одинъ П естель. В ъ  своихъ донесеш яхъ онъ 
осьшалъ клеветами сибирское населеш е и  показывал* все  пра
вительству въ превратномъ вид4. В ъ  такое мрачное время сто -
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номъ стонала Сибирь и  особенно Иркутская губерш я* (Т . I  
с . 34)*

Останавливаясь на этой  эпохй, предшествовавшей ревизш 
Сперавскаго, мы невольно поражаемся массою влоупотреблегай, 
обруш ивш ихся на этотъ отдаленный и бйдный край. Управлея1е 
Пестеля намъ рисуется каяимъ-ю  темнымъ пятномъ на фонй 
сибирской исторш . Оно, действительно, кажется мрачно и  пора
зительно, но это  потому, что мы лредставляемъ его отдельно, 
безъ связи съ  предыдущей историей, какъ оно рисуется намъ 
въ матер!алахъ. Н о, смотря нынй бо-rfce хладнокровно и съ 
исторической точки зр4ш я, мы не найдемъ въ немъ ничего не
обыкновенна™, ничего, принадлежащаго исключительно систем^ 
Пестеля и  Трескина. В ъ  сущ ности, оно руководствовалось тЬми 
ж е правилами л  традициями, какъ и преддаествовавпйя; оно было 
плодомъ системы и отражало веб  черты управлешя, давно уко- 
ренившагося въ Сибири. Улравлеше Пестеля было только окон- 
чательпымъ и  бол-Ззе рЪшителыгымъ примйнеи1емъ системы, под
готовленной ему, въ томъ ж е направлении, предшественниками- 
Последствия этой системы отражались такимъ же образомъ и 
ранйе. „Н е  въ этой  одной эпохй, которая подверглась ревизш, 
обнаружены злоупотреблешя,— писалъ Сперансый Кочубею пзъ 
Сибири,— и  нельзя утверждать, чтобы при прежнемъ управлеят 
Сибирь была въ другомъ или дучшемъ п ол ож ети . Напротивъ. 
съ переменою  людей переменялись только виды и степень зло- 
употреблений". Такимъ образомъ, СдеранскШ, съ  высоты госу
дарственной точки зрйш я, уже определилъ управление Пестеля, 
какъ часть предшествовавшей системы. В ъ  у п р а в л я й  Пестеля, 
действительно, какъ въ спектрй, отразились вей крайности си
бирской истории. Присупця его времени злоупотреблетя были 
въ связи съ  адмивистратнвнымъ порядкомъ цйлой эпохи и основы
вались на свойствахъ управлешя, давно лрпнятаго. Главными 
недостатками этого управлешя могутъ быть отмечены ясно: 
самовласпе и произволъ. Провзвазъ этотъ развился естественно, 
прж томъ просторй дййствШ и  власти, как1я сы здавна имъ да
вали огромныя уполш м оч1я. Власть воеводъ, губернаторовъ н 
генерааъ-губернаторовъ постоянно усиливалась, расширялась и 
подчинила вей ведомства. В се предоставлялось личной волй и 
у см отр й тю  администратора, конечно, имйя въ виду сообразо- 
ваш е съ  ваконами и справедливостью. Н о правитель незаметно 
терялъ почву и  прюбрйталъ привычки действовать по личному 
произволу. „В ласть личная верйдко обращ ается въ самовласпе,—  
пис&лъ С п еран скй  по поводу управления Сибирью. —  Люди съ
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лучшими намерениями м огуть ош ибаться, м огуть увлекаться 
личными взглядами— и  действуя но совести , действовать противо
законно “  (И стор . св4д., т . П , с . 3 2 1 — 3 2 2 ). Действительно, 
эти черты произвола бы стро усвоивали люди при огромной вла
сти въ  отдаленной стране. Личность здесь пользовалась тем ь , 
въ чемъ не была ограничена, ея  п оведете было продуктомъ 
того положеш я, въ которое она ставилась. Правители, недурные 
въ P occin , преображались, являясь въ  Сибирь. „Д о  1 8 1 9  года 
нигде не было такой преклонности къ самовластию и ж естоко- 
стямъ надъ подчиненными, какъ въ Сибири, у  некоторы хъ на- 
чальниковъ, высш ихъ и  среднихъ, —  высказывалъ свое м н 4 т е  
графъ Блудовъ.— -В се они были посылаемы туда изъ внутрен- 
нихъ губерш й, и, казалось, что не только со  вступлеш емъ въ 
отправлете имъ данныхъ въ еемъ к р ае  должностей, но непо
средственно, по переезде чсрезъ Уралъ, въ нихъ исчезало всякое 
къ нямъ сострадаш е* (И стор. св4д., т. I ,  с . 3 1 -—3 2 ). Х оть ж е 
грозный Треекинъ является другимъ человекомъ въ другой о б 
становке. „Д олгъ справедливости обязываете сказать,— говорить 
историкъ,—  что, какъ частное лицо, Треекинъ считался весьма 
добрымъ человекомъ и  что, впоследствии, когда онъ былъ уж е 
отреш енъ о т е  должности и  жиль въ своей деревне, въ немъ 
не было и  следовъ прежняго иркутскаго деспота*4 (М ат., т . 1, c . l  1).

Селифонтовъ, плававшШ надъ Сибирью, точно такж е пре
ображается здесь. Правители, вследствие своего полож еш я, п о 
немногу сами начинали убеж даться, что, действительно, все за
висите о гь  ихъ личной воли. Они становились нетерпимы, свое
вольны, понемногу въ управлеше они вноси™  личныя страсти. 
Увлекаясь положеш емъ, они сами изъ себя создавали вице-роевъ, 
обставляли себя  пышной обстановкой, требовали абсолютнаго п о - 
клонешя, торж ествъ въ честь свою  н  по л наго об о ж а тя . Законъ 
и правительство они отодвигали в& второй планъ, выдвигая только 
свою особу , внушая жителямъ, что только огь  одняхъ и хъ  все 
завесить. Н игде такъ вачальство не приучало преклоняться себ е , 
какъ въ Сибири, нигде оно не упражнялось более въ сам о
властии, какъ здесь. „Сибирь не испытала кр4постного права,—  
говорить одинъ исъ историковъ,— но она испытала гораздо худ
шее— административный п роизвол у такъ ж е, ежели не хуж е, вос
питывавшей общ ество*. Привычки своеволш  распространились и 
на низшжхъ исполнителей; они шли отъ  губернатора до отдель- 
наго заседателя. Если первые ограничивались безусловнш гь дри - 
казан1емъ и  требоваш емъ покорности, послйдш е вводили дисци
плину и  внушааи къ  се б е  у к а ж е те  страхомъ. Только одного
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Лбскутова почему-то прославили, но Лоскутовъ былъ одннъ ш ъ  
тщ ювъ того  времени. В ъ  западной Сибири былъ подобный же 
заседатель, Я рцевъ. Самъ образованный Геденштромъ высказы
ваете м неш е после Сперанск&го, что „филантропы неуместна 
въ Сибири*, „он а  вреднее холеры *, что положение ал тай ски х 
горныхъ крестьянъ лучше, ибо горные правители „улравляюта 
крестьянами, какъ хозяева, и  лозами могутъ, если хотятъ, при
нуждать къ добру* (И стор. изслЬд., т. II, с , 3 1 7 ). Это былъ 
общШ взглядъ тогдашнихъ адш нисграторовъ. Таковы были и 
средства управлешя. Результате самовласпя заключался въ не
ограниченности власти главныхъ сибирскихъ правителей к  въ 
примерахъ необузданности, подававшихся низшимъ.

В торою  главною чертою  управлешя этой эпохи является на
клонность къ самой ш ирокой регламентами, проходящей чрезъ 
всю естор ш . Новозавоеванвый и пустынный край, действительно 
сначала требовалъ устройства и деятельной инициативы прави
тельства. Е го  необходимо было снабжать ородоволъстюемъ, осно
вывать промыслы, водружать гражданственность, но впоследствии 
привычка распоряжаться общ ественною жизнью вошла въ нравы 
правителей и  принята была за необходимую принадлежность 
управлешя. Н а Сибирь постоянно менялись взгляды, а  поэтому, 
предписывались новыя м4ры и  производились безпрестанные эк
сперименты. Сначала Сибирь считалась колош ей звероловной, за- 
тймъ, съ  начала X V III-ro  в4ка, на нее изгЬюгь виды, какъ на 
колош ю горно-заводскую, далее обращ аютъ ее  въ колош ю штраф
ную, потомъ земледельческую, наконецъ, примешиваются виды 
торговли съ  Аз'шй и  т . д . В се это  давало случай каждому ш ъ 
адмшгастраторовъ вводить свои планы и  перестроивать принуди
тельно жизнь общ ества. Достаточно припомнить так*1е  опыты, какъ 
десятинную паш ню Соймонова, съ  приписью 3 ,4 0 0  бобылей въ 
обязательный работы , обязательное сЬяш е пеньки, приписки и 
п ересел ете людей на рудники и заводы, чичеринское проведете 
дорогъ на Б араб4, неудавшуюся ландмилищю Леццино, въ Кам
чатке, искусственное создаш е казачьяго войска, съ приписью 
крестъядъ и поселенцевъ, безчисденные опыты устройства ссыль- 
ныхъ, принуждешя бурятъ обращаться къ земледел1ю, при Т ре- 
ски н ё, учреждение и распорядокъ лоскутовскпхъ поселешй, про
довольственное снабжение ш ородцевъ, казенным ыошшолш, под
держание монополии и привилегий частный», какъ русско-аме
риканской вомпаш и, кяхтинскаго торга н проч., и цроч. Регла- 
ментащя частной жизни въ прошломъ ст о л е ™  доходила до не
обыкновенной мелочности. В ъ  прошломъ етолЪтш делаются про-
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казы не отлучаться крестьянамъ ца ночь изъ дома; одннъ упра
витель, какъ Леццнно, заставляете обсаживать города березками, 
другой, какъ Трескинъ, планируете вновь города, ломаетъ дома, 
отводить рЪку, преследуете сйяш е табака въ огородахъ, вм е
шивается въ домашнюю жизнь, пресл4дуетъ питье чаю. Д оску- 
товъ предписываете молитвы крестьявамъ, даетъ пяструкцш , какъ 
печь хлйбъ, ревизуете квадш ю и г. п . Губернаторъ Чичерипъ 
съ  командою, йздилъ наблюдать около города за  полевыми рабо
тами крестьянъ. Н аконецъ, при Трескипй, казна покупаете весь 
хлЪбъ въ магазины для продажи частнымъ лицамъ по высшимъ 
ц4памъ, въ виду „поощ ренш  въ  хлебопаш ествуй. М ож но пред
ставить при этомъ, каш е размеры принимала регламентация, 
какъ действовала па общ ество и какой просторъ давала зло- 
улотреблешямъ.

Развитш  злоупотреблений въ Странк способствовала ея  отда
ленность, отсутствие контроля и  невозможность создать его . Власть 
сильная кому-нибудь должна была быть поручена. Обыкновенно 
она поручалась одному лицу. Э то единоличное прав теш е могло 
менЬе всего способствовать надзору и выбору безукоризненныхъ 
агентовъ. Н а Сибирь, кромй того , утвердились съ  самаго древ 
няго времени воззрения, какъ па завоеванную и промышленную 
колошю. Нажива и поборъ  развились еъиздавна. Духъ спекуля
ции переходилъ съ частныхъ лицъ и ыа служилыхъ людей. В ое
воды торговали махами, виномь, зернью и нроч. Они дйлалп 
безцеремоняые поборы; шюсл’Ьдствхи, лие.гЬ преследований и 
варъ, а  такж е съ  учреждешемъ бю рократическая управления, 
съ П етра, поборъ сталъ утонченный и скрытый. Нравы преж - 
нихъ служилыхъ людей перешли и къ  старымъ приказнымъ, при 
крутой реформ^ П етра, отъ  бояръ-воеводъ къ губернаторамъ 
Отдатенная страна представляла вс4  шансы скрывать злоупо
требления. В ъ  случай довосовъ и жалобъ, канцелярский Mipb 
прикрывался целыми массами буыагъ, запутывалъ д4ла пере
пиской, и казуистическая процедура облегчала выходъ взяточ
никами Н евозможно было усладить за  подчиненными пи глав
ному начальнику, ни правительству за  главш ш ъ начальникомъ. 
Контингенте служ ащ их* людей былъ постоянно одннъ и  т о гь  ж е 
въ отдаленной лровинцш , и людей добросов'Ьстныхъ негд'Ь было 
взять. Существовало одно приказное сословие, которое только 
постоянно переливалось и перетасовывалось. Новые начальники 
привозили съ  собою  св^ж ихъ чиноваиковъ, но это  всегда оказы
вались любимцы, в а  которы хъ ещ е менЬе простирался контроль 
и которымъ ещ е болЬе дозволялось, какъ Трескнну. Н адо «а -
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мйтить, что злоупотреблешя были источвикомъ настолько ж е 
обогащ еш я и частяыхъ лицъ, В ъ  Сибири промышленные люди 
создали кабалу и  рабство инородца, торговое сословие жило ноно- 
пол1Ямц. В се это  было въ  связи съ  администращей и взаимно 
другъ друга деморализпровало. Купцы, въ этомъ случай, искали 
лоощ реш я у  правителей, закабаляя крестьянъ и  инородцевъ, а 
правитель опирался на общ ество и  устроивалъ стачку съ  бога
тыми. Такъ было при Тресклнй, который давалъ случай нажи
ваться однимъ купцамъ и преслйдовалъ другихъ. В ъ  злоупо- 
треблеш яхъ были замйшаыы цйлыя сословия. Правительство нс 
могло знать, чтЪ совершается въ Сибири, и скоро администра
торы здйсь выработали цйлую систему представлять и сочинять 
картину совершенно иную, чйиъ представлять край. О т с у т с т е  
гласности представило вей удобства для развитая злоупотреблений.

К огда начинались жалЪбы и доносы недовольных?.. и  недо
вольные эти являлись часто изъ того ж е торговаго сословш , ко
торое искало наживы и  монопаий, то  мйетиыя власти разобла
ч а в  подобныхъ людей, какъ лидъ, заинтересовашшхъ въ зло- 
употреблеш яхъ, припоминали ихъ грйхи, а потому и правитель
ство имйло часто основание не придавать значешя жалобамъ по- 
добныхъ людей. Этимъ воспользовались всоелйдсгвш— -Трескинь 
и Пестель, чтобы зажать рота  всякимъ жалобамъ.

Таковы были главныя черты системы, существовавшей до 
Сперанскаго. Э та система, какъ мы видимъ, выработывалась изъ 
особеннаго п о л о ж а т  края вдали отъ центра управления. Кромй 
того, въ яачерташ яхъ управлешя видйяъ былъ слйдъ у ч а с т  
самихъ мйстныхъ правителей, проводившихъ свои м н й тя  и тре- 
бовав!я въ высш1я сферы. Такимъ образомъ, взглядъ исполни
телей часто руководила, и законодательством^ и  иеревершалъ его 
для Сибири. Ч то ненормальности управления лежали въ общемъ
свойств^ приш ггахъ начать, доказываете то, что порядки песте- 
левскаго управлен1я  существовали въ началй либеральнаго цар
ствования Александра I, М ног!я жалобы изъ Сибири находились 
въ рукахъ Слеранскаго, но правительству не представлялось воз
можности узнать истинное полож еш е дйлъ.

В о все управлеше Пестеля и Трескина общество конечно 
пыталось вести подземную борьбу. Когда отняты были вей сред
ства гласности, оно прибйгало къ доносамъ. П одъ конецъ управ
ления Пестеля, жалобы и доносы день ото  дня становились много- 
численнйе, все  важнйе п о  сод ер ж а н т , все разительнйе по общему 
согласно въ повазаш яхъ, пишетъ баронъ Корфъ. Сначала Пе
стель отвращ ать эти доносы. П о поводу допоса 1 8 0 8  года, ми-
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нистръ просидъ Пестеля „прекратить незаконный д4йств1я м 4ст- 
наго начальства". Н о Пестель, сообщ ив* отнош еш е министра 
Трескину, предписывал* не прекратить влоупотреблетя, а  при
нять м4ры шротивъ подобныхъ „п зв4 товъ ". Представивъ свои 
объяснения м тгиетру, онъ пиш ет*, что „объяснеш я его (Пестеля) 
приняты съ  уваж еш емъ", что въ его  усердш  не сомневаю тся и 
что со о б щ е т е  ему дош едш их* до правительства св^д^ш й слу
ж ить доказательством* довйргя къ  нему. С одерж ите бумаги онъ 
сообщ ил* Трескину, чтобы „неблагонамеренные лю ди" знали, 
кавъ правительство относится къ ихъ допосамъ (М а т., с . 3 5 ). 
Словом*, Пестель угрож ал*, что в се  жалобы будугъ представ
лены ему. Н о  жалобы не прекращались. Сначала ихъ подавали 
купцы, видимо несошедпиеся съ  Трескикьш ъ въ  свои х* дел ах*. 
Н аконец*, они проникают* изъ вс4хъ  слоев* общ ества. Гене
рал* Куткииъ пшпетъ изъ своего зДключешя грозныя послаш я, 
выдвигаются нелы е чиновники, и , наконец*, простолюдины. Д о
н ос* въ это  время получает* какъ-бы  общ ественное зн а ч е те  и 
сливается въ единодушный протест*. М естн ое общ ество употреб
ляет* въ бор ьбе  этой  в се  усилия, чтобы дать о  се б е  знать. Д о
носы вывозятся въ  хл'Ьб'к В ъ  1 8 1 8  году, иркутекШ мещ анин* 
Саламатовъ берется п од* величайшей тайной добраться д о  П е
тербурга и  вручить дон ос* лично государю . Онъ пробирается 
чрез* Китай, чрезъ степи и сибирсш е д4са, добирается до П е
тербурга, подает* лично дон ос* государю  и  „п р оси ть  приказать 
его убить, чтобы  избавить от*  тиранства П естеля". Онъ быль 
отдан* на особую  ответственность государем* петербургскому 
генералъ-губернатору, М илорадовичу. О б *  этом * ыЪгцаттаЪ пи
сал* въ  1 8 1 9  г . С п еран стй  Голицыну: „в *  числе доносителей 
по здеш нему краю быль н екто иркутский мещ анин* Саламатовъ. 
Бумаги его шгЬ препровождены о т *  графа А . А . (Аракчеева), 
но гд е  онъ са м *— м не неизвестно. П о слухам * ж е, онъ  долж ен* 
быть въ  П етербурге п од* страж ею  или п од *  надзором*. Ч ело
в ек *  сей , пиш ет* Сперансш й, разорен* здеш ним* начальством* 
до основаш я, и  разорен* несправедливо; у  него здесь  семеро 
малолетних* детей , почти без*  пропмташ я, бумаги его  написаны 
глупо и  безсвязно; п о  главный статьи о  поступках* Л оскутова и 
других*, въ  сущ естве св оем * , теперь обнаружены и  найдены 
Справедливыми". (И ст. Ими. Н убл. Библют. въ нам. граф а С пе- 
ранскаго, с . 2 5 9 — 2 6 0 ). Э то предоцняие бедняка, бросивш аго 
д4тей и  ндущ аго под* страхом * смерти въ  П етербугъ, носить 
печать какъ-бы  гражданскаго подвига. К ъ  этим * протестам* 
присоединился, наконец*, кроткий apxienncKon* И ркутск^ М и -
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хаилъ. Н о независимо отъ  жалобъ, до правительства доходили 
св*д*нш  о  страш ныхъ бсзиорддкахъ въ Сибири и голодахъ у 
инородцевъ. П ри тавомъ положенш д*лъ, пребывание Пестеля въ 
П етербург* вызывало всеобщ ее негодован!е и  насм*шки. В ъ  1 8 1 5  г ., 
въ комитет* мииистровъ предложено возвратить сибирскаго 
генералъ-губернатора къ  своему посту шш назначить ревизио. 
Но Пестель долго ещ е продолж ал жить въ  П етербург*. По 
связямъ своимъ сь  Пакулевьшъ онъ пользовался покровитель- 
ствомъ и  поддержкой Аракчеева, и  только когда Аракчсевъ 
разошелся съ  Ш кулевымъ, Пестель иотералъ поддержку. В ъ  то 
ж е время, въ комитет* мииистровъ было высказано решительное 
мн*ш е, что въ  Сибири необходима peBHaia и см*на Пестеля. 
В м *ст*  съ  этимъ, подана была записка Козодавлевымъ о  необхо
димости и-зм* нить самый начала управлешя Сибирью и дать ей 
новое учреждеше.

Оставался волросъ, кого послать для такой многотрудной за
дачи, на кого можно положиться? Выборъ палъ на Сперанскаго.

К акъ ни печально было иоложеш е Сибири въ X V II и Х У Ш -м ъ  
сгагЬтаяхъ, но, н о  м * р *  засел еш я ея, она пр10бр*тала все бо.тЬе 
и  бол *е значеш я. Довольно давно уж е правительство обращало 
внимаше на богатство этой  страны. В о  все X V II-e  стол&пе изъ 
нея вывозили м *ха , уетроивали рыбные н  друп е промыслы до
бывали Мамонтову кость, отыскивали руду- Притовъ вольной на
родной колонизацш, въ первое время, былъ обширный: богатство 
соболей, лисицъ, б*лки, песцовъ н т . л . привлекали сюда про- 
мышлеиннковъ, нетронутые естественные запасы природы оболь
щали богатствомъ. В ъ  начал* Х У Ш -го  ст о л * га  сложилась по
говорка: „Сибирь— золотое дно1". Рядъ лутешесгвешшЕовъ, на
чиная съ  М ессерлш идта, производись изсд*дован1я иадъ обшир
ной страной н ея минеральными богатствами. П етръ Вели- 
кш сосредоточиваете особенное внимание на Сибири, въ виду 
р а з в и т  зд*сь горныхъ промысловъ; въ Х У Ш -м ъ  столЬтш  за
водятся повсюду рудники и заводи, съ  припискою къ ш осъ кре- 
стьянъ; въ Х У Ш -м ъ  ж е стол *п и  присоединяется киргизская 
степь и  начинается торговля съ  аз1атскюш государствами, о со 
бенно съ  Б ухарою ; бухарцы  наводняютъ Сибирь товарами, кара
ваны тянутся изъ Китая. Р ядокь съ  эхжмъ, страна прюбр*тала 
бол *е и  бол *е гражданскаго н ос*длаго васелеш я; съ  половины 
Х У Ш -го  столйпя, ш ояеры колоннзацш в  п ром ы т тенкикн вы
ходят* изъ л*совъ и селятся деревнями, остроги и посады об
страиваются. Сибррь. такимъ образомъ, превращалась изъ зверо
ловной и горкой  колонш , понемногу, въ земледельческую и,
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вм$ст$ съ  прочной гражданственностью, начинала показывать за
датки промышленная) развитая; но въ значите тьпой части своей 
страны ещ е все оставалась неизведанной: промышленные люди, 
купцы, мореходы, тон ер ы , казаки все ещ е продолжали делать 
откры-пя, т о  огибая мысы Дедовитаго океана, то углубляясь на 
Амуръ и  въ киргизская степи. Страна эта , поэтому., была во 
нногомъ загадочной, и  эта-то таинственность ещ е бол4е возбуж 
дала ожидашя таящихся въ ней сокровищ ъ. П етръ B e л и Kin на
правляете экотедицдо къ Бухар'Ь за  поисками бухарскаго золота; 
при Екатерин^ точно такж е снаряжаются военный экспедицш 
въ глубь А зш , является мечта о  сн ош етя хъ  Сибири, чрезъ 
Среднюю А зио, съ  Инд1ей; n p i  П авл4, говорите», даж е была 
мысль предпринять походъ въ И ндш , въ союз'Ъ съ  Наполеономъ; 
при Александр^ I точно такж е обращ ается вщ гааме па Сред
нюю Аз'по и И н дш ,— между прочимъ, мы видимъ, что прави
тельство нам-Ьревается прюбр-Ьсти кашмирскихъ козъ.

В се это  заставляло государственныхъ людей сооруж ать мно
жество плановъ и , вообщ е, относиться восторж енно къ этой  страв4 
будущ аго. Козодавлсвъ называлъ Сибирь, въ  оффищальныхъ бу - 
магахъ, не иначе, какъ „М ехика и П еру н аш е". Съ назначе- 
шемъ въ Сибирь Сперааскаго, по этому поводу возлагали на 
него обш ирная надежды, въ устройства и управления края. 
Еозодавлевъ писалъ, поощ ряя Сперанскаго, что „ncrropia Сибири 
будеть делиться на дв4 только эпохи: первая отъ  Ермака до 
Сперанскаго, вторая отъ  Сперанскаго до X " .  К очубей, въ письм4 
къ Сперанскому, выражался такъ: „отъ  васъ, конечно, никто 
ожидать не мож етъ, чтобы вы остановились на какихъ-инбудь 
мелочахъ, кои какого-нибудь пустого ревизора, подобнаго Сели- 
фонтову, останавливать могутъ. О тъ васъ ожидать будуть видоиъ 
государственная человека, и, если съАю я сказать, виды-то cin 
и полезны быть могутъ, ибо, при вс$хъ  вашихъ способностяхъ, 
можно ли ожидать больш аго добра тамъ, гд4  не существуешь 
свойствепныхъ оснований къ  произведен!*) онаго? В ы  мож ете, 
составивъ систематическое о б о зр и т е  края, представить планъ въ  
образованно управлешя въ еи хъ  колош яхъ наш ихъ и п р .г и  п р ., 
и слыъ, такъ-сказать, удивить людей, мало-привыкшихъ къ произ- 
ведешямъ сего  р од а ". Козодавлевъ немедленно при отправленш 
Сперанскаго, приветствуя его , посылаетъ записку свою , читан
ную п  комитет!» министровъ, о  новыхъ основанш хъ сибирскаго 
управлешя, и  прилагаете книгу Прадта „S a r  les C olonies44, о  
мексиканскихъ колош яхъ, для руководства. Графъ Нессельроде 
диш етъ Сперанскому, что „друзья его будуть следить за  нймъ
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съ  учасием ъ и  си м п ап я ш  Одвимъ еловом у отъ Спервнеяаго, 
ваюь о г ь  смФлаго реформатора, ожидати вей „видовъ государ- 
ствевн ы хъ ", или установдешя новой государственной точки зр&- 
Hia н а  страну. Друзья е го  ожидали даж е чего-то грандюзеаго.

Н е тавъ  относился сем ь  СперанскШ къ своему положешю. 
И зъ его  переписки и  ыатер^аловъ видно, что онъ  далеко не раз- 
дЬлялъ восторж енных* увлечешй своихъ друзей. Онъ ни мало 
не увлекался новой ролью, назначенной ему, онъ даже не ш £ л ъ  
опред'Ьлепныхь воззр'йшй на край, въ который 4>х&лъ. И зъ его  
писемъ въ  дочери ивъ Сибири видно, что при въФцдЪ въ Си
бирь онъ пйталъ къ ней даж е лредуб4ждев1е. Мрачпымъ взгля- 
домъ свовмъ на страну онъ былъ обязанъ во вшогомъ исключи
тельности своего полож еш я. И звестно, что по'Ьздка въ  Сибирь 
некогда я е  входила въ л лань его  деятельности. Самое ннзва- 
чеш е его  сю да было случайно. Только-что возвратясь изъ ссылки 
и  находясь въ  ПензЪ губернаторомъ, онъ  ожидалъ ежеминутно 
своего возвращешя въ П етербургу  и новое нагн&чеше е го  за
стало враснлохъ. Опъпринялъ его за  приличное удалеше. Хотя 
„  поездка его была обставлена всЬми наружными знаками до- 
e j.p iy  обширными 1Ш номоч1яни. п очегом у— говорить бюграфъ 
Сперансваго, баронъ К о р ф у -—тЪмъ не мен4е, СперанскШ, по- 
пималъ, что это  в а зя а ч е те — продолкеш е ссылки. В се  пребыва- 
n ie  е го  въ  Сибири было отравлено этимъ горькямъ чувствомъ *)•

Самое свое назначеше въ Сибирь СперанскШ считалъ част- 
нымъ порученгеыъ я  „послйдвимъ испыташ емъ", вавъ онъ вы
ражался въ яисы г£ къ дочери. „Н а  С серааскаго возложены были 
и ревизш к р ая ,— пишетъ г. В аги н у —  и труды административ
ные, и законодательные, наградою нхъ указаны достижение ц&лв—  
возвращеше въ П етербурга".

1Го всему этом у, СперанскШ сиотр&лъ на пребываш е въ Си
бири, какъ на ступень къ  скорейш ему прнближешю, но вгь то 
ж е  время досадовалу что ему приходится пройти эту  ступень. 
ИослЪ этого неудивительно, что онъ къ своему назначена 
относился безъ эту ж а зм а . безъ того  увлечсн1я, которое вдохнов
ляло е го  въ преж еихъ реформах*. Онъ спеш ить какъ-бы вы
полнить формальность, показать свою  деятельность въ  наиболее 
вы годном* свФтЬ н  потом* поскорее оставить ее . Такое настрое
нье яе было особенно благоприятно для реформаторской деятель
ности. В се , ч то  онъ  зд-Ьсь ввдфлъ, это  „трудъ  Геркулеса при 
очищ ею и А згю еовы хъ конюш енъ", какъ выразился въ ггисьмЬ

■) С*. Чувстве Сиервясиго в* Сибири. Сборник* „Сибирь", 1875.
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б ъ  нему графъ Нессельроде. Действительно, съ  caua.ro начала 
въЬзда въ  Сибирь, Сперанскому предстояла кропотливая ревизия, 
которой онъ  посвятилъ свое пребывание здйсь. Ревизия эт а  не 
представляла особенной важности, въ виду другихъ задать, воз- 
ю ж взы хъ  на него, однако он а заняла много времени. Съ госу 
дарственной точки зр&нш, самъ СперанскШ не придал* ей  о со - 
беинаго значешя, и она ыожетъ бы ть только характеристична 
для выяенешя того положения, въ какомъ засталъ Сперанскш  
Сибирь, и личнаго его отнош сш я въ  дйлй искоренсш я злоупо- 
требленШ. В ъ  этомъ случай он а можетъ бы ть примйрна и  за
мечательна только относительно т4 х ъ  пр1емовъ, иакю употреблял* 
онъ. Мы указывали, до чего въ  предш ествующ ее управлеш е П е
стеля и Трескина развились злоупотребления и  какъ они искусно 
прикрывались. К огда донесся слухъ о  иазначенш Схшранскаго 
въ Сибирь, въ Иркутск!» произошла паника. Н екоторы е чинов
ники сошли съ  ума, какъ правитель дйлъ Бйлявсвдй, К узнецов* 
и д р уп е. Трескинъ струсилъ. Н икто н е  ожидадъ, чтобы  Сибирь 
посЬтшгь челонЬвъ безкорыстнын; однако м н ои е надеялись, что 
при помощ и прежней системы м ож но замаскироваться. Н о С пс- 
pasebift нашелъ средства разоблачить злоупотребления, онъ далъ 
мйсто гласности и  постарался опереться н а  общ ество. Первымъ 
дйломъ по пргЬздЬ его  въ Тобольск* было увйрить жителей, что 
жалобы на м естное начальство н е  составляю т* преступлены  и 
что ихъ мож но приносить. Действительно, во все время проезда, 
чрезъ Сибирь, СперанскШ  сближ ается съ  местными жителями, 
останавливается у купцов*, идет* часто пйш комъ ва экипаж ем*, 
разспрашивая крестьян*. М естн ое общ ество такъ привыкло ко 
взяточничеству и  поборамъ, что въ Тюмени самому Сперанскому 
поднесли блюдо. „Х л Ь бъ  былъ взять, блю до возвращ ено44, от - 
мйчаетъ онъ въ  дневникй.

П онемногу порядки си б и р ш е  открылись предъ его  главами. 
Въйхавъ въ тобольскую губерш ю , онъ вамЬчаетъ: „главный ж а
лобы были на земскую полнццо, преимущественно н а  лихоим
ство, потому ревизю пе вызвала зд&сь особенно строгихъ мйръ. 
Исправив* важнййппе безпорядки, показав* нисколько приме
ров* строгости  и „доправнвъ взятки" съ  земскихъ чиновников*, 
о * ь  двинулся далйе. Н о  ч4мъ болйе онъ подвигался въ глубь 
Сибирь, тймъ положение края болйе п ор а ж а ю  его. „Положение 
дЬлъ въ томской губернщ  было гораздо хуж е, поборы  тягостнее, 
чиновники дерзновеннее, преступлены! очевиднйе, н а  сам ого гу
бернатора падали с и л ь н ы й  п од о зр й тя * , говорить онъ. „Еслнбы 
въ Тобольск^ я  отдалъ всй хъ  ш д ъ  судъ,— писалъ Сперадстий,—
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чтб и  мож но было бы  сдйлать, то  $д£сь оставалось бы уже в «4 х *  
нов4сить. Злоупотреблеш я вошюнйя и , н о  глупости губернатора 
И ллпчевскаго, п о  жадности «е н ы  его , по строптивому корысто
любию брата его , губернскаго почтмейстера, весьма худо при
к р ы ти я "... „Ч 4 м ъ  далйе спускаюсь я  н а  дно Сибири, тЬмъ 
бол й е нахожу ала, н  ала почти нестерниыаго,— пншетъ о н *  въ 
другом * пасьмй в ъ  Столыпину, —  слухи ничего в е  увеличивали 
и  д4ла хуж е бщ е сл ухов*4*... „ При обозр^вш  тобольской губер- 
u ie  представлялась ещ е возможность пресечь или, но крайней 
м'Ьр’Ь, ограничить алоуиотреблешя и  до времени охранять по
рядок* средствами въ инструкцш определенными, — ■ доносить 
Сяеравскш  государю  3 1 -г о  ш ля 1 8 1 9  г.— Н о в ъ  томской гу 
бернии средства сш  будут* яедостаагочвы. Зд4сь жалобъ болйе, 
сущ ество и х *  важ нее, чиновником» н е  только способны х*, но и 
ш кредствениыхъ ещ е менйе, и перемени ихъ т4мъ затрудни
тельнее. Злоупотребления, досел4 отврытыя, ввдугь в ъ  другим*, 
еще не обнаруженным* **. П оэтому Сперанский спрашивал* раз- 
рйщ еш а въ  случай надобности сменить Томска го и  иркутского 
губернаторов!,. Изъ Томска уж е назначаются следственный ком- 
ыисш для раэслйдовашя безпорядковъ въ  Нарымъ и  Туруханскъ. 
Изъ Туруханска пщпетъ посланный н а  сл Г д еш е Осипов*: „без- 
пнчность здеш них* чиновников* до того велика, что я с *  самаго 
прИ эда е е  могу получить отаЬтовъ н а  сион отнош енш *... „Б 4  
ж ал* бы отсю да без* отладки*, восклицает* в *  другом* иисьм! 
к ъ  Сперанскому эт о т *  следователь. В ъ  Том скй такж е учреждена 
была K om oiccia, и  СперанскШ сн/Ьшид* въ  И ркутск*. Настоя
щ им* гнйздом* алоуш требленш  была иркутская губерш я. В опи, 
жителей продолжался только до границ* првутскаго уЬзда. В *  
этом *  уйздй, й  въ  сам ом * город*, жалобы вдруг* смолкли: та
к ов *  бы л* у ж а с*  перед* местным* управлением* Исправник* 
Л оскутов*, перед* нрФ здом* Сперанскаго, отобрал* въ своем* 
у4здй в с§  чернила и  бумагу, говорят* предан1я. Н а берегу Кана 
С пераесвак» встретили вопш пйя жалобы па Лоскутова, кре
стьяне т д пхили изъ лйсовъ с *  прошешямн. Лоскутова Сперан- 
сш й арестовал* немедленно. Говорят*, что, обыкновенно хладно
кровны» н  сдержанный, СперанскШ здЬсь не выдержал*. С . С . Щ у
ки н * приводить въ своих* записках* разскаэъ о б *  этой встрйчй. 
Л оскутов* б ш ъ  въ  мундирй, и  едва произнес*: „исправник* 
Л оск у тов *"...— Л оскутов*?., арестовать его , бездельника, —вос
кликнул* СверанскШ . С ъ  него сорвали пшагу и арестовали. „Н а 
границ^ иркутской губернш  встречен* я  бы л* первым* мини
стр ом * Хрескина,— писал* Сперанскнг Столыпину, —— преслову-
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тымъ Лоскутовымъ, исправнлкомъ ниж.неудинскимъ. С ъ  двухъ 
первы х* словъ а  его  отреш идъ, и  тута  ж е , арестовавъ, осха- 
вилъ за-границею  губернии, за  Каномъ, какъ за Стиксом*. М ер а  
сш  была нуж на,— п р о д о л ж а т , оиъ . — С трахъ его десатил^тнаго 
ж ел^знаго ynpaejeHia былъ таковъ, что н а  первыхъ ставщ яхъ 
не смели иначе приносить ж алобъ, какъ вы бегая тайно на до
р оге  изъ л4совъ“ .  Корфъ прибавляете: „когда СнерансвШ  при
каз алъ взять Лоскутова, бывпле при атолл, крестьяне упали на 
колени и, хватая за  руки Сиерансваго, воскликнули: „батю ш ка! 
д а  ведь эт о  Лосвутовъ!*1 Несчастные думала, что и Сперанский 
безснлеиъ предъ этим * человеком*. В ъ  Нижнеудцнск’Ь Сперан- 
см й  назначилъ сейчасъ ж е следственную коммнсспо и  прнка* 
залъ описать им еш е Л оскутова. У  него было найдено 1 3 8 ,2 4 3  р ., 
кром е разных?, вещ ей, серебра, м4ш)въ, которымъ оцен ка не 
сделана. В се это  имущ ество было отправлено торж ественною 
процессхею въ  И ркутска, „И рвутскъ  ожидали Сиерансваго въ 
волнешн. Грескинъ приготовилъ иллюминацш  и музыкантов*. 
Показалась лодка,—  пиш ете одянъ совремеяяикъ.— -В н н м ате было 
напряжено.— Н е генерал* ля губернатор*? К то  такой? —  оклн- 
каю ть иркутяне съ  берега.— Имущ ество Лоскутова!-— отвечаете 
прибывший офицеръ. Трееквнъ иобледнелъ. К то-то зам е-тль: 
первая батарея сбита*1. И зъ Нижнеудинска ж е С псранойй п о- 
слалъ бумагу Треекину с ъ  запросомъ, правда ли, что приносить 
жалобы поселенцам* иа Л оскутова было запрещ ено самимъ 'Гре • 
скинынъ. Снерансмй здесь былъ буквально завален* жалобами. 
Н о день отъезда изъ Нижнеудинска и хъ  поступило 280. Сумма 
нредъявленныхъ на Лоскутова взыскашй простиралась д о  129,000 
рублей. М ного жалобъ поступило впоследствии „Э то  были ж а
лобы на вымогательства, жестокости, привуждешя къ даровой 
р а боте , насильную продаж у хл еба  м скота  п о  нроизвольвымъ 
ценам?., самовольный ссуды денегъ за  неумеренные проценты, 
нритесием я п о  закупкам* хл еба  и  натуральным* иоиинноспш ъ, 
чрезвычайные денежные сборы , наконец*, что торгъ  с ъ  ивород- 
ца*ш былъ захвачен* исключите тьно въ  руки Л оскутова и двухъ 
его клевретовъ**,— ржхсказиваете г. Вагин*.

Но проезде Сперанскаго въ Иркутскъ также было учреждено 
с.тЬдстйе и ревизия. Но жалобы въ Иркутске въ первые д ве 
боялись даж е подавать. При объявлении Сперанским*, что Трес- 
кинъ устраневъ отъ должности, жители страшились, что ююсл%д- 
ствш снова онъ займете место и отомстить. Иркутяне припоми
нали примерь съ губернаторомъ Жолобовымъ. Тресвннъ, крохе 
того, составил* себе въ Иркутске napTiro не только йзъ чипов-
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НИЕОВЪ, съ  которыми делился, в о  и изъ купцовъ, съ  которыми 
торговал*. Н о когда увидели, что подавать жалобы не опасно, 
то  он-Ь последовали въ страшном* количестве. Число нхъ дости
гал о д о  3 0 0  въ день. В ъ  скоромъ времени въ  иркутском* казна
чействе была распродана вс*  гербовая бумага, такъ что дел а
лись надписи н а  простой, употребленной вм есто гербовой. Крестья
нам * разреш ены были словесный жалобы, и  дворъ иркутской 
следственной коммнсш н е  м о к  помещ ать просите ней. Сперан
ском у въ  первое время приходилось „развивать клубокъ съ  мед
ленностью в  великим* терпен1емь“ , пока Трескинъ оставался 
на должности. „Корыстолюбивая, жадная монополия обличается 
гласом* народнымъ,— писалъ С перанскй,— н о п ред* законом* 
должно ©бличиться законными м ерам и "... „Злоупотребления оче
видны, н о  должно доказать и х * . Трескинъ человевъ наглой, 
отм енно смелый, н е  глупъ, хотя худо восднтанъ. н о  хитръ и 
лукавь какъ дем он *"...

Сперанешн однако усдедъ  открыть и разоблачить треекив- 
ск ую  органнзацш . Коммис&я, учрежденная подъ председатель
ством * Цейера въ И ркутске для раскрыла злоупотреблений, 
привлекла к ь  ответственности до 2 1 6  лицъ; сумма одних* част- 
ныхъ взыскаш й простиралась свыш е двухъ милмоновг. „В се  то, 
что о  здеш них* дЬлахг говорили в ъ  П етербурге, писал* Спе- 
ранскШ , н е  только есть  нстиаа, н о — и это  редко бываетъ—  
истина не увеличенная" ■ Злоупотребтеш я были такъ велики, что, 
п о  х н Ь ш о  С-перанскаго, всякШ другой край, менее обильный, 
был* бы подавленъ ими совершенно. „П ри  отврытш  злоупотреб
ление, даж е Ц ейеръ, человекъ съ добродушнымъ характероыъ,— 
говорить г. Вагииъ,— при виде ненавистныхъ беззаконие ожесто
чился, разстроилъ свое здоровье, сделался мрачнымъ нелюдимом*, 
стали опасаться за  е го  разеудокъ". Положение Сперансваго было 
тем ь  тяж елее, что онъ  видёл* всю  невозможность уничтожить 
зло, вкоренившееся годами. Онъ старался, но возможности, облег- 
чять ято полож ите. „Р евн уя Сперанского была более совест
ная , нежели формальная,— говорить г. Вагинъ. Онъ отбросилъ 
всяия формальности. — Ж алобъ на лихоимство было такъ много, 
а  законы аротивъ него такъ ж естоки, что Сперанский решилъ 
выключить слово взятки изъ сибирской ревнзш . Большую часть 
д$лъ водобнаго рода онъ  обращ ать въ  гражданские иски н  при
казы вал! удовлетворять обиж еш ш хъ. Словомъ, онъ прекращал» 
множ ество д4лъ  домашниыъ образом*. М ногих* виновных* онъ 
прощалъ, и старался сохранить полную безстрастносгь право
судия. В ъ  этомъ случае онъ часто выказывала даже великодушие
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и  отреш ался о т *  того  личяаго чувства и  страсти, съ  какой: ча
с т »  сове|ипаются д'Ьла такого р о д а " . Н апротив*, эта  роль по 
с т о  личному характеру была непрхятна. „М о е  ли д4ло розыски- 
« т » ,  преследовать, обличать, довить преступления?" —  не разе 
Сь поречью восклицает* онъ въ  нисьмахъ к *  Столыпину.— „П о  
«ш е ст и  я  никого не обвинял*, к р ох е  т4хъ , кои попускали зло- 
унОТреблешя,— пиш ет* онъ  ем у ,— но по закону есть беаъ раз
бери виноваты, и списовъ ихъ п о  c ie  время по всЬмъ тремъ 
губС ртя ы * составляет* уж е около 1 5 0  ч ел ов ек *"... „Е сли  бы 
ytw fcx* иорученнаго м н ё д4ла должно бы ло измерять количе
ством * обнаруженных* злоупотреблений — • пвеалъ Сперанский 
Г урьеву ,—т о  было бы ын4, ч4м * утЬш иться. Н о какое ж е у т е 
шение! преследовать толпу мелких* исполнителей, увлеченных* 
примером* н  попущ еш емъ главнаго и хъ  начальника! Д ела сего  
начальства приведены теперь въ  такую  ясность, что мудрено 
было бы ихъ затмить".

Въ этомъ случае С пераясий хорош о понимал*, что при
чины элоуиотробаешй: лежали не въ лю дях*, а  въ целой си
стем е , что злоба и преследования тутъ н е  помогут*. Н есмотря 
-на т о , Что СперанскШ множ ество дел * разреш ил* сам *, онъ 
долж ен* бы л* предать суду д вух*  губернаторов*, 4 8  чиновни
ков*, в с е х *  ж е замеш ано было 6 8 1  человек*. В зы ск а тя  насчиты
вались до 2 .8 4 7 ,0 0 0  руб. B c i  эти  дела были представлены в*  
сибирский комитет*; лица, участвовавш и в *  злоупотреблениях*, 
были разделены на кахегорШ , н о  к ъ  бол 4е строгом у наказанию 
были приговорены только 4 3  человека. Э тн  лица б ш в  о тр е 
шены отъ  должности к  должны были удалиться во  виутреилмя 
губерш и, но и  тутъ были сдЬланы всключсш я. Т рескан * лишен* 
бы л* чинов* и знаков* отличая.

К ак* ни могла казаться спнсходвтслъеой подобная ревизш 
п о  своим * последсттаямг, в *  виду огром ны х* злоупотреблеиШ, 
лоекутовевихъ неистовств* и  т . п ., н о  враги Сперансваго в *  
П етербурге находили е е  ж естокою . Д о какой степени между 
т е м *  слабы были взнскаш я, видно и з*  м ногих* ф актов*, при
веденных* в *  натер)алах*. М еж ду прочим*, СперанскШ  сд е 
лал* сначала распоряж еш е обвиненных* въ злоупотреблениях* 
н ■отданных* под* суд* -  отдать под* надзор* полацш , но вскоре 
н  это  отменил*. Гедеш лтромъ, уволенный з а  взятки, сн ова н о - 
ступил* н а  служ бу. .1оскутов* отпросился в *  И ркутск* и  ж ил* 
свободно. СперанскШ отдавал* даж е Taxi я распоряжения относи
тельно подсудности изобличенных* чиновников*: „если казенней 
недостаток* пополнен* нли достаточно обезиеченъ, «ставить
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дальнейшее наследование, т$мъ бол4е, что при настоящ ем* ан>- 
ложеш и д4лъ и п р е  недостатке чиновников* и у п отр еб и » * *  
сему некого1-. И  действительно, к л оп е  зажЬиилнае в* д4лакх 
соверш енно была оставлены без*  взыска&Ш, а когда были до* 
лучены свЗДЬгая о наложенных* взы сванм х*, то  которые и »  
подсудимых*, как* Гедеяшгромъ, задала даж е пирушку.

Ч то Сперанеый не преследовать съ особенней; яростью мел
к и х *  чиновнокоюь стараго унравлешя, э го , конечно, н о м е  
объясняться только высотою его  взгляда и поанащ нем*, «то  
Bcaeifl пресл4доваш я тутъ будут* безполезны; во  ве  н ож егь в е  
показаться странных ъ что въ  своей ревизш я  мзоблнчвдш Спе- 
ранскШ  преднамеренно сбош елъ главного виновника, Пестеля, 
а  Трескана в е  обвинил* даж е в о  взятках*, несмотря н а  улики; 
„Д 4л а могли ем у доставить множество xarep iaxoib  дли обмш еш я 
Пестеля не только въ крайнем* произвол^, ш и в *  недобро* 
совЬстностн предъ высшямъ правительством*, говорить г. Ва- 
гинъ. Изъ писем ъ видно, что СперанскШ хорош о знал* т у  «виза, 
которая существовала между Пестелем* и Трескннымъ. Ом* 
кналъ, что в с4  бумаги состав тячись для Пестеля въ И ркутсх4. 
что Пестель покрывать Трескина и б ш ъ  е го  участник*. Въ 
одном* ш сьм 4  он *  говорить: „связь сь  Тресыш ымъ у Пестеля 
друтаго рода, ч 4 м » служебная. Н е  верьте бедности м оего пред- 
пЬстннка*. О талавтахъ Пестеля ов ъ  отзывайся презрмтелыю 
„н е  только Сибирью, ми4 кажется, ему трудно било бы  управ
лять в  Олонецкою губерш ею ; ото  самая слабея голова, какую 
я  когда-либо аваль11. П ри вс4хъ  уликах*, однако, Сперансюй 
пожелал* „сделать исключение изъ общ его правила, и  не гово
рить ничего худаго, или, по крайней м 4р4, молчалъ о  своем* 
предмЪстник'Ь1*, как* ов ъ  выразился въ одном* пнсьм4 Аракчееву. 
О н *  сначала ум олчалъ-бш о о б *  ответственности Пестеля въ 
сибирских* безпорядкахъ,- п о  доклад* его  бы л* возвращен* от*  
государя съ  ш вагЬн1емь, постановить заключение и  о  ПестегЬ, 
Д М ствитедьно, указывая на причины зла, невозможно было не 
представить, каким* образом * главный управитель в *  продол- 
вееш к нискольких* д 4 т *  скрывал* и  п е р е р ы в а »  дЬла снбир- 
скаго унравлешя в о  вс4хъ  инстатцяхъ , пребыаая постоянно въ 
П етербург1};. Н о зд4сь вероятно обнаружитесь бы  гЬсныя отно- 
ш еш я некоторы х* лиц* х ъ  Пестелю, как*, манрнмйръ, Аракчеева, 
я это  н е  входило въ  план* Сперанекаго, вцдйвшаго для себя 
за  ревизией мовыя поприщ а въ П етербург^. Одной ревизии, мак* 
человек* государственный, Сиерансшй не м ог* придать кавего- 
лнбо значешя в *  улучшении д4лъ в  прекращ ен^ атоупотреб-
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лешй въ  кра£. Представляя краткШ  отчет* о  своей ревизш  го 
сударю, въ 1 8 2 0  г ., СперанскШ говорить: „н о  еж м Ь р ы и са м и  
во  себ^  недостаточны, в  въ исполнили ихъ непрочны. Никакое 
начальство не мож ет* ручаться въ  продолжительном* ихъ дЬй- 
ствш , если не постановлен* будетъ порядокъ управления, м ест 
ному подоженгю сего края свойственны й".... „Ревиз1я есть дЬдо 
временное, —писалъ онъ о  том * ж е Голицыну, — и  повторять ее 
часто на снхъ разстояш яхъ невозможно. П орядокъ управлешя, 
местному полож ен !» свойственный, мож еть одинъ упрочить добро 
на долгое время. Учрежден!* безъ людей тщ етны; н о  и  люди 
безъ добры х* учрежденш мало добраго произвести м огу т* ". 
ПослЪ ревизш, люди остались тЬ  ж е въ Сибири; страна тер 
пела недостаток* не только въ  чиновниках* честны х*, н о  вообщ е 
в*  чиновниках*. „З д4сь воп рос*, -  писал* СиеранскШ ,— не въ 
выборЪ людей честны х* ш и  способны х*, но въ положительном* 
н соверш енном* недостать^ даж е и  посредственных*, даж е и 
людей н есп особн ы х**... н е  м огу даж е составить своей ш ш - 
ц ш р ш ,— жаловался он * , и  долж ен* довольствоваться т4м  
чай поступило к о  м ай  о т *  м оего предместника*... „У  меня управ
ление бее*  людей, обш ирное производство д ’Ьлъ почта безъ кан
целярия",— прибавляет* онъ.

У Сперанского было немного своих* помощ ников*, так* 
как* остальной ш тат* управлешя нек4мъ было заменить посл4 
Гресшша. В м есто Трескина, назначен* бы л* иркутским* губер 
натором* вице-губернатор* Зеркадевъ, „  человек* безъ большнхъ 
способностей н  даж е малограмотный", „въ бумагахъ онъ  терпеть 
не могъ кавы к*". ПослЪ него бы л* определен* комендант* 
Цейдлеръ, человек* добрый, н о, по своимъ понят'щмъ объ  управ- 
лешн, онъ, как* всЪ современники, скорее приближался къ 
Трескину. Томскимъ губернатором* оставался ИллмчевскШ, ирш 
котором * было открыто столько злоупотреблений; о  способностях* 
ого Сперансшй отзывался довольно презрительно. Тобольскимъ 
губернатором* считался 70-тн-л4тн1й фонъ-Бривъ. П ро началь
ника Я кутской области говорят* материалы, что безворы спе его 
б ш о  быть м ож ет* небезупречно^ н о  онъ оставался потому, что въ 
т4  времена, и долго ещ е послй, на этот*  недостаток* см о т р е н  
си о з ь  мальцы, если только онъ не выходил* нэъ известны х* 
границ*". Э того начальника между т&мъ считали ещ е ва дель
ного меловЬка. Н о  в *  это  ж е время оставались на м естах*  и 
T&jue начальники, какъ управитель О хотского порта— УшннскШ, 
о котором * въ 1 8 2 3  году отзывался Ракорд*: „Уш ивскШ  во 
всЬ х* д 4 й сш я х *  своих* руководствуется одною только властдо
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начальника, не подчиняясь ни чести, ш  совести, н  п отоку р е 
шительно осмеливаюсь объявить свое мнЪше, что дальнейшее 
е го  управление О хотскюеь портонъ противно человЬческимъ и 
бож ескимъ за к он а м .". СперанскШ долженъ бы л , большинство ч * - 
новниковъ, изоблнчеиныхъ во  взяточничееве но суду, оставить 
на м-Ьстахъ, потоку что янек4мъ было зам енить". Несмотря на 
всю  строгость ревнзш въ И ркутской губерш и, СперавгаШ и 
зд есь  п о  недостатку въ людяхъ удал иль очень немногих*., 
наиболее обвинявшихся чииоинивовъ. В ъ  отдаленныхъ м е с т а м  
онъ  принуждена быль смотреть снисходительно, даже н а  явно 
виновныхъ въ  злоудотреблеш яхъ". Сиерансый, сменяя н за
меняя другими, хриходилъ въ  необходимости призывать уже 
отр4и еен и хъ  з а  взятки, только потому, что он а  иногда каам вст» 
Mcirbc жадными тЬхъ, кого сменяли.

ХараитеристячесвШ  анекдота по этому поводу приводить 
одииъ взъ  старожилов^. С . С . Щ укинъ. „СверансжШ , ехак ш й  
по Сибири въ качестве генералъ-губернатора въ  1 8 1 9  г ., -тзум- 
лялся неслыханнымъ злоупотреблешямъ разиыхъ лнцъ, —  гово
рить Щ укинъ въ своихъ яш вскахъ. — Оиъ отрешидгь перваго 
исправника Зинова, н а  котораго вся жадоба состояла въ удер
жании SO р у б ., следовавшихъ крестьянамъ з а  постройку моста; 
но- ч4мъ 4халъ далее, тЬмъ жалобы в озр осш и . Сказывали, что 
по проезде в ъ  Том свх, овъ  приказ алъ написать отрешенному 
исправнику Зинову, чтобы онъ, какъ честптшай иэъмсправнм- 
ковъ, щ йехалъ въ  И ркутскъ, гд е  получить повое назиачеш е". 
Самымъ разителышмъ примеромъ недостатка въ  чиновшнсахъ,—- 
говорить г . Вагинъ, — служить дело объ опредЬлевш исправника 
въ Туруханскъ. Назиачивъ следствие въ Туруханске, въ пер- 
вомъ п роезде п о  Сибири, СперанскШ отреш илъ бывшаго исправ
ника Стыртова. В м есто него СперанскШ определюсь Корсакова. 
Э тотъ К орсаков !, явившись,  дрался с ъ  крестьянами, инородцами 
и  вахтерами, пе исполнясь требований следователе Осипова, 
посланнаго Сперанскимъ, хвастался тем ъ, что брать его  служить 
правителемъ д&гъ у Сперанскаго, притЬсняль Стыртова въ сдач4 
д& гв, а  самъ нс занимался делами. О  немъ писала Оемповъ, 
ч то  „им  малейшей н етъ  надежды, чтобы п е  строптивости своей 
этотъ  исвраввнкъ прюбрЬлъ любовь ннородцевъ"... „О тъ  него 
уж е бегаю тъ , я  уж ъ пе п о й м а ю , на что ояъ п ох од и ть ",— 
прибаы яетъ следователь СперанскШ иредписалъ К орсакова см е
нить и назначить опять Стыртова, уж е смененваго п о  реш вш . 
П ока дело ш ло, „человекъ, о  которомъ говорили, что , « я ъ  пе 
знаю  ва  что п оход и ть", оставался ва  м есте  почти годъ после.
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этого  отзыва1* к  зан'Ьнеяъ былъ н е  лучшнмъ. Т о  ж е самое было 
н  съ  другими веревсЬщеншми. Чиновники н е  могли взманить 
своихъ ырнвнчекъ и  воззрЪнгй и при Сперанскоыъ. „Н равствен
ный уровень тогдаш наго чиновничества былъ н е  в ы сок !— заме
ч а ет! г .  Вагинъ. П римерь продаж ности подавали в ы сш е  чинов- 
вики; кромЬ того, у  среднихъ и  низшихъ были свои  норови: 
пьянство н  развратъ, сопряженные с ъ  буйным., разгуломъ1-... 
„Э тн хъ  пороковъ были не чужды и некоторы е изъ способней 
ш а я  людей того  времени прибавлаеть кзайдователь (М атер. 
В и н н а , сгр . 1 4 0 ). Н о лучшнмъ примЪроыъ, д о  чего могли пасть 
нравы въ средЬ сибирсваго чиновничества, служ ить опять раз- 
сказъ Щ укина объ  ожиданш Сиеранскаго. Въ ва ж н ы х! слу
ч а я х ! у  Трески иа собирались для совета  исправники и главный 
лица управлен!я. Передъ п рйздом ъ  Сиеранскаго, н а  чрезвычай
н о г о  кон гресс одипъ нзъ приближ енных! Трескина, Т ретьяков!, 
предлож ил! схЬдующШ  вопроса Треекину: —  „ А  что, Н . И ., М и - 
хайло М ихайлович! 4 стъ  хд4бъ ? — Е акъ ж е , Алеш а, н е  4 с г ь ? !—  
А  если ■Ьет’ь , т о  трудно ли будетъ съ  нимъ ш знакош ггьсй?—  
П усть  осу*» Андрей (одипъ изъ  нсправвнковъ) даегь ст о д ш н го , 
йю тдф гй  Фоммчъ (другой нсправникъ) столько-то. Такимъ ибра- 
зонъ пересчитал! веЬхъ, и  реш ен о было собрать, вакъ тогда 
говорили, нисколько сотъ  тысячъ рублей и  поручить ихъ Лоску
тову  доднесть п ри  первомъ вступления Сиеранскаго на границу 
И ркутской губеряш и.

П ри такихъ условьяхъ рев»ш я осталась почти безъ цосл'Ьд- 
ствШ . М ы  видимъ, что Сперансш й м самъ понимать, что безъ 
учреждений, безъ  бол4е удовлетворителънаго контингента чинов- 
никовъ, наконецъ, безъ  новы хъ „основаш й1* уяравдеш я, невоз
мож но дальнейшее управление Сибирью. С оверш ив! ревизию, о н !  
и  считалъ свое порученье конченньшъ. „Считая пребыв&ше свое 
зд'Ьеь временны м!,— пиеалъ СперанскШ , — я  дол ж ен ! « « г о  дер
жаться и  потому, что управлеш е Сибири, при настоящ его ве- 
тцеи порядкЬ, есть вещ ь для меня невозможная, д а  и никто, 
думаю, съ  здравымъ ск и сл о го  н а e ie  н е  отваж ится1*— „К ъ  марту 
м есяцу в с4  сдйдстмя б у д у т ! окончены, и веЬ свЗуфшя мзготов- 
•нан. Посл'Ь се го  мнЬ зд'Ьеь д4лать будеть нечего. См-Ью даже 
утверждать, что вребы ваш е м ое зд'Ьеь бы ло бы  вредно. Прави
тельство лишится къ себ4> посл-Ьдняго доиЬрш, если, обнару
ж и в ! беапорядки, он о  н е  поагЬш нтъ ввести лучш аго устройства; 
& введ ете  <пе огъ  меня не з а в и с и т !— та к с пишеть онъ къ 
К очубею .

Е ъ  ш анЬ  Сверанскаго бы ло, раскрывш и бездорядки и  зло-
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увотреблею я въ  сибирском » управление, немедленно у-Ьхать и *» 
Сибири и  участвовать только въ составлен!* для вея нового 
лолож еш я и новы х» освоваш й управления. Н о  онъ быль остав- 
ленъ ещ е н а  г о д »  управлять Сябирыо въ качеств^ генергиъ-гу- 
бернатора н а  старом» положенш. Лично для себя, кавъ вы  
укапали, онъ получай, еъ  горем » новую отсрочку, приняв» ее 
sa  немилость, в о , Epowb того, онъ понимал» и  в сю  трудность 
что-нибудь сдЬлать ядксь при преж них» средствахъ. К а к » ни 
предполагают!. бюграфы Сперансваго, увлекаясь личными каче
ствами я  достоинствами этого  администратора, что одио пребы
вайте Сперансваго въ Сибири уж е могло изменить ворядокъ 
д4лъ, н о  са м »  СверанекШ  справедливо не придавал* такого 
зпачешя своему управлению. В ъ  этом » слысл4 онъ дЬлаетъ a rt- 
дую оря харахтеристичесх'ш заатЬчашя яасчегь своего уяравленм, 
въ вачеств*Ь генералъ-губернатора, Сибирью:

„К акою  волш ебною силою человЬкъ, бротснвы й сю да шзъ 
Пенлы,— пишетъ онъ К очубею ,— б ез» всяких» знаков» особен- 
наго довертя, н е  получив» и не иредъявивъ никакихъ новы х» н 
значительных» инструкций, могъ вступить въ борьбу со  всЪми почти 
чиновниками, с о  всЬмъ сосгаю м ъ  управления, могъ один» с »  
Д ейеромъ обуздать нзв&стныа еибирсюя дере ости, обнаружить 
s лоуиотреб тени , потрясти фортуны, въ  13  зй гь  составленный, 
и  испровсргнуть ц^лую  систему связей твердых», обдуманных» 
и привычкою скрепленны х»? Мы не въ том » nfesi живемъ, и 
Сибирь не т е гь  край, гд-Ь бы метина могла произвести Ын 
явлешц! Какъ я  могу управлять б ез»  моральной власти?— Ска- 
ж уть— законами, какъ будто сущ ествую т» законы въ Сибири, 
всегда управляемой самовластьем», и  какъ будто законы могутъ 
исполняться безъ  исполнителей. С грахъ есть дЪло внезапности, 
р од » очаровашя; надобно знать его ккру, чтобы имъ пользоваться. 
В опросы  к то  наиболее пострадаетъ отъ  сего  положены д$лъ?—  
Сибирь, и бо первое последствие всякаго пренебрежен! я власти 
есть собственный свой вред». А  что власть, мнй данная, будет» 
пренебрегаема, в ь  сем ъ н е  й огу  я  им4ть ни малййшаго еомя4- 
n ia“ j  Таким » образом », Сиераисмй, поставленный въ прежнее 
п ол ож и те  правителей, сознавал» полную невозможность управле
нш  краем ». О нъ понимал», ч то  вдоусотребяеш * и  при его  управ
лении п о  прежнему будутъ развиваться. Своп возар&юя на дальней
ш ее управление Сябирыо онъ  откровенно высказывает» въ  писш% 
въ  князю Голицыну: „К огда  всЪ дЬга, порученный мн4 (т.-е. 
ревизия) окончены, м н4 остается влачить ад£сь ц Ь л ы ё  го д »  почти 
въ  беадййствш . Л  называю бездЗДствтем* поверхностное отпряв-
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леихе текухцих* д4лъ л  терпимость безпорядка и  злоупотребдетй. 
Я  м ог*  ихъ остановить, — говорить о н * ,— но не истребить, ибо т -  
рядот  управления, краю сему несвойственный, остается топа же, 
исправлять я  его  не могу; люди остаю тся гЬ  ж е, переменить 
н хъ  м я & м *. Я  не могу даже дать д в и ж ете  суду надь ними; 
и бо r t ,  ю ж  должны и х *  судить сами подлеж ать суду п о  дру
ги м * дйлам* подобным*. Людей, отреш енны х* ль одном* уЪадЪ 
м и  в ъ  одной губерн'ш , к  принужден* употреблять въ другой, 
дабы вовсе не остановить течения д^лъ*. Таким* образом *, Спе- 
ранешй бы л* достаточно откровенен* въ  этом *  случай, чтобы 
не закрывать глаза себЪ и другим *, и не желал* быть рыца
рем*, выставляющим* личную борьбу с *  злоупотреблешямн за 
ихъ искоренение и п рекращ ете, а  своим * предписаш’ямъ и  цирку
лярам* придавать значение, как* бы  д4ла о т *  этого  изменялись.

Управление его  действительно нич§мъ особенным* в  е е  могло 
ознаменоваться. Одна личность, окруженная массой соверш енно 
другого рода д4ятетей, не могла иимйнить порядок* д&л*, н в *  
общ ем * Bjriaaie ея  было н е  особенно заметно. Проявление зло- 
уп отр ебл етй  н е  прекращалось. „В ъ  т о  время, когда Сперанскйх 
преследовал* прежш я, — зам ечает* справедливо г . В аги н *,—  
п од* его  управтетем ъ , п од* самой грозой е го  ревизхв, почти въ 
е го  нрисутствш  соверш ались новыя злоупотреблетя и возбуждали 
необходимость въ новы х* преел4доватяхт>“ . Т а к *  ж е дЬло шло 
во  все' время е го  управлеш я. Если ч4м * могло отличаться его 
управлеш е, т о  разв% некоторыми попытками ослабить прежней 
административный гн ет*, мелочность прежней регламентами и 
предоставить бо.гЬе свободы общ еству. В ъ  этом *  случай весьма 
.побош ггаы слЬдуюпце его  взгляды на управление. П ервым* дол
гом * о н *  пытается загладить вековой разлад* между общ еством* 
и  управителями. О н *  п робуете ж ить в *  н и р$  съ  общ еством*. 
В ъ  р а ск р ы та  влоупотреблешй о и *  обратился к *  гласности, к *  
общ ественному ю Л т ю , и  только благодари этом у могъ открыть 
м в оп я  злоу потреблеи'хя, покрывавшхя Сибирь. О н *  пользовался 
помощью общ ества, кабинетным*, частн ы х* образом *, в  сбли
жался; съ  ним * для свои х* цЬлеЙ, В о  время шгЬздок* о н *  зна- 
•Ш п ы  съ  купцами, мещ анами, выслушивает* крестьян* и 
шлюзуется и х* ыягЬшями. Материалы, нызгЬ собранные, указы
вай те , чго я  е го  законодательная деятельность н е  лишена была 
ч а ст я м ) в л и т я . „С охранилось нредаш е,— говорите г . В агин *,—  
что въ  И ркутск* СпераясвИ  советовался о  некоторы х* честях* 
своего  законодательства с ъ  известными лицами и з* мЪетнаго 
купечества. Н екоторые из* купцов* и ыЬщанъ, бы вш их* в *
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киргизской степи, были даж е прямыми сотрудн и ка!» Б а ге и ш т а  
при составлении учреж дена о  киргизах! “ . Э тотъ духъ его  управ- 
л е т я , а  и м е н н о ,  при помощи сближешя съ общ еством ! к yen- 
и о в л е н ш  с ъ  вимъ солидарности, конечно, бы л* я й л ою  е го  лич
ной тактики и  н е  перешелт. ни въ  законы, проектируемые имъ, 
не м огь  быть п  передави его  п осл едовател ю . *  ваийстнижанъ.

Далйе видно, кань говорить г . Вагинъ, что ,ои ъ  быль р е 
шительный врать того  полицейскаго .-шипенья, д о  котораго были 
тагае большее охотники ы аопе администраторы, н е  только его, 
н о  и  позднййтаго времени; онъ отнюдь не вкдйлъ в ь  стйсие- 
ш яхъ  личной свободы  панацеи протввъ всевозмож ных! престуи- 
леш й*. Действительно въ  свои хь раслоряж етяхь онъ постоянно 
умйряетъ пыль исполнителей, лр'1у ч етш х ъ  прежними порядками 
не щадить личность и не церемониться съ  ней. В торою  чертою 
е го  управления было оелаблеше прежней регламентами въ ко
торой  такь склонны были его предшественники. „Крутыя мйры, 
принятия Трескинымь,— сообщ а ет! г. Вагинь,— частно были 
прямо отменены Сперанскимъ, частью значительно ослаблены*1. 
М ы говорили, д о  какой степени регламентация въелась в ь  нравы 
снбирскаго упра&лешя. Крестьяне обращ аются съ  просьбами кь 
Сперанскому, чтобы ихъ пощадили отъ планировки селений и 
обязательной постройки какихь-то формевяыхъ колодцевь съ  ва
л о м ! и  колесомъ. Н екоторы е города просять дозволять имь на
возом ! укреплять берегъ, такт, какъ это  бы ло запрещено, не
смотря на т о , что это  было единственное сп а се т е  о гь  разливовъ 
рйкъ. Трескинь отводиль устье И ркута подь тЬмъ предлогомъ, 
что рйка нмйетъ „непртышюе теченге.*, и  старался дать ей 
новое русло, н о  р%ка все  держалась своего ^неправилшто ш -  
ченм", н аперекор! Трескину СперанскШ, конечно, быль дру
г и х ! взглядов! н а  управление, чймъ Трескинь и  предшествен
ники. Онъ адвшнястратввпыя задачи н е  низводить д о  архитек-
торекихъ обязанностей, д о  насильствениаго „устроительства11,  до 
краш еш я ваборовъ, ломки домовъ, какъ эт о  дЬлалн друп е, даже 
п оздн ее Сиервнскаго; с ь  высоты своего п оста  не лйзь для вме
шательства въ городское хозяйство, не обиралъ и не разорял! 
городскихъ думъ в ъ  пользу любнмцевъ. Онъ предоставлял! самому 
общ еству вести дйла свои.

И зъ его  расп орякею й  я  яредписатй  видно, что онъ  быль 
приверж енец! свободы торговли, н  въ  э т о ю  случай быль по
клоняюсь Смитовской школы. Онъ издавал! постоянно вветрук- 
цш  и  правила, и  предметом! нхъ было, какъ онъ  выражался, 
„всемирно благопрЩ гствовать всякому свободному хввжекио тор-
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гом и  и  удалить вей препятствие кашя при прежнемъ управ
л я й  нередко возникали изъ дож наго понятая о  я|шаркахъ, о  
сбор ’Ъ ясава и  тому подобныхъ м й рахъ ". Въ Сибири относи
тельно торговли съ  инородцами сущ ествовали, до 1 8 1 9  г ., двй 
системы. Одна изъ нихъ была основана на опекй адьпшистра- 
цш  надъ шюродцемъ, въ предуиреждеш е кабалы и злоупотребле- 
Б1Й купцовъ ввозомъ къ инородцамт водки п т . п . Н о при этомъ 
полвщя и местные чиновника, въ ограждение инородцевъ отъ 
злоухищрешй купцовъ, сами принялись за  торговлю  и вели ея 
къ общему благополучию— и охраняя инородцевъ, и не забывая 
себя. Другой системы домогались постоянно купцы въ своихъ 
вытодахъ, и ее  привыкли понимать лодъ нменемъ „свободной 
торговли". С п еран ш й  склонялся къ этой  последней и особенно 
способствовалъ ея развитш , покровш е гьствуя мйстныыъ купцамъ. 
В ъ  этомъ случай было не только замечательно его  унравлеше, 
но взглядами этими проникнуто и составленное имъ положеш е, 
послужившее основою  в ъ  позднейш ему законодательству д.1я Си
бири. М йры  эти  замечательны были по одному, а  именно по 
реаудо&т&мъ, какими онй отразились въ  сибирской исторш . Си
стема запретительная я  опека надъ инородцемъ, какъ мы ви- 
димъ, привели адЬсь къ тому, что чиновники захватили въ свои 
руки торгъ  и стали купцами. Ч то касается новой ^свободы тор 
говли" и покровительства торга купцовъ съ  инородцами по идей 
Сперанскаго, то  она оказалась тож е пе особенно выгодной. Н й- 
которые купцы, пользуясь локровительствомъ и отсутсдаем ъ  вся
кой защиты инородца, взяли себй  цйлыя мйстлостн, какъ Н ер- 
ч и п се т  край, н а  откупъ, закабалили торговлей населеше и  дй- 
лали съ  инородцами и крестьянами чт?> хотй л и ". Купцы зака
баляли въ Сибири при помощи долговъ не только крестьянъ, но 
и ыелкихъ чиновннковъ. Здоупотребдеш я нхъ остались необна
руженными и безнаказанными и при Сперанскомъ. Въ Я кутскй  
сущ ествовала т а  ж е система грабеж а лодъ видоиъ торговли, и 
это  тянулось до временъ М уравьева (т .-е . до шестидесятыхъ 
гцдовъ). М н оп е  администраторы поеднйе Сперанскаго, поэтому, 
должны были начать борьбу съ  этимъ аломъ.

Тортовая кабала надъ инородцемъ н  крестышнномъ до по- 
слйдняго времени составлястъ язву страны. И зъ этого  видно, что 
кадь система вмешательства, такъ к  дурно понятая „свобода 
торговле" въ Сибири, при извйстныхъ порядвахъ вели одина
ково къ  печальны мъ ш елйдеткш мъ, а  поощ реш я Сперанскаго 
„свободй  торговли" только проявил» другое зло, не менйе ошмь 
ное. Н е  ж зм йнеди  л  другик злоупотреблеш я сибирскаго быта
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при Сперанском*. Система казенных* подрядов* при Треския*, 
сопряженная съ  разграблением* казны, посредством* непом-Ьр- 
ныхъ подрядных* цЪнъ, часть которы х* шла на взятки, конечно, 
доходила до крайности, н о  злоупотреблешя эти не уменьшались 
и послЬ Сперанскаго. Реформа Сперанскаго ничего тут* не 
сделала.

Собственно управлеше Сперанскаго въ Сибири, вакъ ыы ска
зали, не могло ни принести заметных* результатов*, ни послу
жить къ измЪнешю д$лъ. Управлеше это  прошло поэтому не
заметно: ни духъ его , нв Н'Ьры Сперанскаго, ни личныя каче
ства не были оцЬнены и  поняты въ Сибири даж е т4ми, кому 
онъ наиболее покровительствовать, какъ, наприм^ръ, торговым* 
сословиям*. Сибиряки так *  щ н учш тсь къ регламентами, къ вме
шательству администрацш, къ „строительству" Трескина и  ему 
подобных*, что невмешательство Сперанскаго въ дЬла общества 
и его сознательное „laissez fa ire , laissez passer" просто было 
объяснено л£ныо, неисправлешемъ своих* обязанностей и по
ставлено ему иркутянами въ вину. Трескинъ ж е, наоборот*, 
превознесен* за  его  распорядительность вмйст-Ь съ своею си
стемою. „Трескинъ был* прекрасный распорядительный началь
ник* " . — говорят* старожилы И ркутска, разсказы которы х* по
мещ ены при матер!алахъ г . Багина, „Трескинъ все-таки хозяинъ 
быль, адмшшетрамшпый человек*. Онъ город* устроил*, в4дь 
это  все, и улицы, и ... все эго  Николай Иванович*. До него— 
сты д* сказать—  „отходы и на улицу были. Братсш е даже, —  на 
что уж ъ !— и т4 хъ  пахать заставил*. Словом*, онъ ввел* всю 
эту цифру. Н у , и  ш щ ш ш ки  у  него были xopotuie, и заоь- 
датели... „Трескина я  глубоко уважаю —  говорит* другой .—  
Это б ш ъ  1спкиьнн>йшгй администратор^. Въ этих* отзывах* 
извиняют* даже деспотизм* и взяточничество Трескина. Лоску
тов*, по мнйш ю современников*, был* тоже отщчный адми
нистратор*. Онъ устроил* Нижнеудинскю иоселеш я, и ту т*  же 
приводят* разсказъ въ доказательство его способностей, какъ 
онъ учим  поселещ евъ, „спарывая всю  ш куру съ  головы до пя
т о к * " ... „Сперансш й ж е не былъ адмттстраяюръ—  прибав
ляет* тот*  ж е мудрецъ-сгарожилъ. —  Онъ был* только умный 
человек* н а бум а гЬ ". Такъ управлеше Сперанскаго было понято 
современниками, выдрессированными Трескияымъ.

О б *  управленш Сперанскаго съ  исторической точки зр-Ьшя 
можно только сказать, что при стары х* условии* и  при суще
ствовавшей обстановка, безъ солидных* учреждешй, на отсут- 
CTBie которы х* онъ жаловался, при поголовном* невЬжествЗ» об-
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щ ества, злоупотреблеш яхъ исполнителей, онъ и  не могъ произ
вести сущ ественныхъ шййшешй въ ходй д4лъ сибирской адмн- 
нистращ и. К акъ мы видимъ, онъ еочнавалъ это  и  силился даж е 
разъяснить другимъ, разруш ая иллкш ю, будто одна сю дичносмъ 
могла что-либо сдЬтать.

Состаш еш емъ сибирскаго учреж дена Сперанскому вьгаадало 
на долю разсЪчъ горд!евъ узелъ 200-л1>гаяго сибирскаго управ- 
леш я и разъ навсегда прекратить постоянно возникавппе без- 
лорядки и злоупотребления въ Сибири. Н о въ снлахъ ли онъ 
быль это  сделать? Управлеше Пестеля и  Трескина отражало 
только вековой  реж инъ сибирской адмипнстрацш Такимъ обр а - 
зомъ, чтобы искоренить неудобство и безпоряднцу управ л етя , 
необходимы были не частпьш, а  обпуя м4ры. Гивизж  Слерал- 
скаго, хотя и  лучшаго человека своего времени, не помогла, 
какъ е е  помогало п р ек р а щ ен а  зл оу тгр ебя еш й  его управление 
Средство оставалось одно: создать новыя основашя управлен'ш. 
услйдивъ причины зла. Общхе недостатки сибирскаго управления 
состояло въ сановластш , безковтролъности, беззакош и и  личномъ 
п р ои зв ол , развившимися благодаря отдаленности страны. П ра
вительство сьиздавна сознавало, что управлять этимъ новопрю брЬ- 
теннымъ и  отдаленньмъ краемъ на общ ихъ основан1яхъ не было 
возможности, а потому давно старалось создать въ пемъ особен
ный порядокъ управлешя, свойственный м^стнымъ услов!ямъ. 
Попытки эти проходятъ чрезъ всю  HCxopiio Сибири. К огда-то, 
при воеводскомъ утгравлелш, былъ учреждеиъ въ М осквй осо 
бенный „Сибирский П риказъ", которому воеводы были обязаны 
отчетом » н  который былъ въ  родй колошальнаго департамента. 
Съ 1 7 0 8  г . но 1 7 6 4  г ., т .-е . съ  П етра, Сибирью управляли 
уж е губернаторы, живпие въ Тобольск^. В ся  Сибирь называлась 
сибирской губерш ей и ивгЬла пять провинций. В ъ  составъ ея 
управленш входили не только Сибирь, н о  и часть нын4ш нихъ 
вологодской, вятской, пермской и оренбургской губериШ . Этимъ 
огромнымъ райономъ заводывалъ одиггь губернаторъ съ  огром 
ною властью. Какова была эта  власть, это  видно п о  первому 
изъ губерн аторов^  князю Гагарину, создавшему изъ себя сибир- 
скаг© вицероя. Губернаторская власть посл4 Гагарина не только 
не уменьшалась, но постоянно увеличивалась. М ежду тЪмъ, 
устроена была военная омская л ш ля съ  особы мъ начальсгвомъ, 
и  еъ  PocciH присоединено было новое инородческое царство въ 
лицЪ кяргизовъ. Тогда, при Е катерин^, вздумали и  въ Сибири 
устроить особое наместничество. Екатерина видела въ  Сибири 
обш ирную инородческую в о л о т ю  и  реш илась дать ей  права
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подчиненнаго царства. О на принимает* м4ры въ уяучшенш быти 
инородцевъ, водворяет* покровительство торговле бухарцев*, 
обйщ аетъ и з* н и х* создать особую торговую думу для цйлой 
Сибири, съ  делопроизводством* на бухарскому язык*, уничто
ж ает* казенный моиоподш, наконец*, наименовывает* Сибирь 
и царством* даетъ ему особый гербу  съдвум а соболями и че
канит* особую  сибирскую монету. Въ Тобольск* символом* цар
ской власти, подъ покровительством* котораго считается это  ино
родческое царство, поставлен* былъ трон*, па которомъ сибир
ский нам*стнмкъ принимал* свидетельство верноподданства отъ 
хана средней киргизской орды и остяцких* князей. Конечно, 
было странно видеть, что край, все uo.ii*e и  бол&е заселяемый 
русскими, вдруг* какъ-бы  обратно назван* был* инородческим* 
царством*, съ  предоставлением* особеннаго покровительства и 
даж е автонош и инородцам*. Н о это  объясняется не столько т4мъ, 
что Екатерина Великая хот*да обратить Сибирь въ первобыт
ный формы татарскаго царства, сколько ея реформаторскими 
планами, которые она т гё л а  в*  виду относительно ц4лой Р ос- 
сш  н которые не могли не коснуться и Сибири. В ъ  этом* сту
ча* она скорее пробовала зд*сь создать н*что въ род* отд*ль- 
наго и м*стнаго управлешя на подоб1е колошалышхъ европей
ск и х *  правительств*. План* этот*  не былъ окончательно при
веден* въ и си зд н ете , и  не былъ завершен*, за-то отъ него 
осталась въ Сибири обширная наместническая власть. Уж е пер
вый нам*стникъ, вм есто того, чтобы  стоять на ступенях* трона, 
учрежденного в *  Тобольск* и  напоминавшаго власть одной мо
нархини, взобрался сам* на него, и  таким* образом* возвел* 
себя как*-бы  въ  царское достоинство; тож е произошло и въ 
д*л * управлешж Н аконец*, въ 1 7 9 9  г ., наьгЬстничество было 
отменено въ Сибири, и гронъ отправлен* въ П етербург*, а  то 
больская и  иркутская губерш м возстановлеяы въ прежнем* видЬ. 
Н ечего говорить, что ни наместничества, ни губернаторства не 
могли впонгЬ обезпечить хорош аго управления. Уже и р к у т т й  
наместник* Я коби попал* подъ суд*, за пам* Цеццано, на
конец*, последовала ревизш Селифонтова и см4на пос.тЬдняго. 
Мысль устроить въ Сибири порядок* уиравлешя, отдельный и 
сообразный съ  ея потсж еш емъ, высказанная при введенш общ аго 
управления въ 1 7 7 5  г ., снова повторилась правительством* въ 
иструкцш  Селифонтову „Сибирскгй край требует* и:;м4нен'ш 
как* въ  раздйленш его, так* и въ самом* образЪ уиравлешя 
особеннаго постановления. С *  этою  ц4л!ю  и былъ послан* Сели- 
фонтовъ „для личнаго обозр4в1я, собраш я свЪдЪтй, как* гово-
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рнла инструкщ я, статистическихъ, географичесхихъ и  камераль
ных?», и  о сн о в а т я  на самыхъ доетов$рныхъ св4дгЬшяхъ разд4- 
леш я и  порядка управления краем ъ*. Самое управление Сели- 
фонтову поручаю сь съ  временною цЪлш , „преж де нежели б у - 
дугь приведены въ  концу всЪ предположенный къ лучшему его  
образованно мйры *. Н аконецъ, въ 1 8 0 3  г. учреж дете коммис- 
сарствъ было предтечею бол&е общ ихъ преобразоваш й, нричемъ 
опять упомянуто, что эта  м4ра применяется, „преж де —  пока 
можно будетъ составить полное образоваш е края*.

Даже в о  время генвралъ-губернаторства въ Сибири Сели- 
фонтова и Пестеля, мысль объ  издания новыхъ правилъ для 
управления Сибирью не оставляла правительства. П о сибирскнмъ 
д'Ьламъ былъ учрежденъ особы й комитетъ, подчиненны!! коми
тету министром». В ъ  1 8 1 4  году сибирскому генералъ-губерна- 
тору предполагалось дать новую инструкцию. В ъ  1 8 1 6  году было 
предположено возстановнть въ Ростам на всемъ пространств^ на
местничества, —  конечно, въ этотъ  планъ входила и  Сибирь. 
В ероятно, въ т о  время такимъ образомъ выражалась мысль о  
децентрхлизацш. С в4д4ш я и  натер1алы, въ  видахъ составления 
новаго особаго полож еш я для Сибири, продолжали собираться и 
при Трескин-Ь. Правительство не могло только приступить къ 
преобразованию сибирскаго управлешя, отвлекаемое войнами 
1812— 1 8 1 4  годовъ. Н есмотря на то, въ видахъ удобства мЬст- 
наго управлешя и быстраго р ’Ьшешя д4лъ, правительство де
лало постоянно частный измйнешя въ сибнрскомъ управлении, 
между прочимъ, предоставляя главнымъ администраторамъ особый 
уполномочия. Э то дало поводъ посл^дннмъ самимъ хлопотать объ  
увелячеиш власти. Таковы, собственно, были особенности въ осн о- 
ваш яхъ сибирскаго управления въ  эп оху , предшествовавшую С пе
ранскому. Н о въ конц’Ь управлеш я Пестеля взглядъ правитель
ства изменился: оно должно было усумвиться въ подьзахъ уве- 
личенш этой власти, и миниетръ Козодавлевъ выразилъ въ своей 
записк'Ь реш ительное м а й т е  противъ такого порядка. „ В ъ  пер
вое время открытая безпорядковъ въ  Сибири, —  шгеалъ онъ7—  
они были приписываемы слишкрмъ ограниченной власти нач&ль- 
никовъ, а  потому она была усиливаема постоянно и  всегда, какъ 
новые и енльнййлпе безпорядкп открывались*. Такимъ образомъ, 
явилось вновь сознан1е о  необходимости ограничеш я власти пра
вителей. Мысли эти высказаны довольно определенно въ проект^ 
министра внутреннихъ дйлъ Козодавлева, который обыкновенно 
ставить въ параллель съ  проектомъ Сперанскаго. Разсматрнвая 
причины сущ ествовавш их* безпорядковъ, Козодавлевъ приходить
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еъ  заключению, что для предотвращения нхъ возннкновещя п не
обходимо начертать, болЪе сообразное съ  местными услов1ямя, 
управление П роекта его  заключал* слйдуюпря основания: не 
распространяясь въ  исчислеши всЬхъ золь, п роисходящ ие огь  
самовластия мЗютных* начальников*,— пиш ет* министр*,— мв-Ь 
каж ется, что власть ихъ должна быть ограничена, а  не распро
страняема и увеличиваема. Учреждеше верховнаго въ сибир
ских* губер тя хъ  правительства совета  идя кожмнссш, частш  
определяемых* нзъ чиновников* отъ  правительства, часпю  изби
раемы х* изъ тамош них* жителей разных* сословий, мож ет* 
одно ограничить власть начальника, который, какъ председатель 
сего м 4ста, имЪета только перевес* въ случай равных* голо
сов*. Впрочем*, въ случаях* чрезвычайных* и  по д’Ьламъ, вре
мени не терпящим*, главный начальник* м ож ет* дйдо остано
вить, или приказать исполнить без* отлагательства, не взирая 
на necor.iacie совета , но въ ту-ж ъ минуту без* калЗДшаго про
медления он *  должен* сообщ ить о б *  оном* тому министру, до 
части котораго производимое дЪло касается. КромЪ того, при
бавляет* Козодавлевъ, мнЪ кажется, что при ограничении власти 
вгЬстнаго начальника, не бесполезно будет* усилить и власть 
магистратов* и городских* npaaieuifl. М агистраты городов* остъ- 
зейских* губернШ  доказали и  доказывают* пользу, каковую они 
принесли и  приносят* промышленности, торговхЬ и  вообще обра
зованности жителей т$ хъ  гу б е р т й * . Таковы были мысли мини
стра, высказанным въ засЪдашя комитета, которым он * предпо
лагал* положить въ основание реформы, и передал* Сперанскому.

Ч то касается мнЪшй Сперанскаго, то , послЪ совершенной 
p€BH3ia, онъ вид'Ьл* такж е необходимость произвести коренную 
реформу сибирскаго управления, согласно местным* условш гь 
края. О н* сознавал*, что управлеше па общ ем * положеши, при 
отдаленности Сибири, невозножне, и требуется создаше особых* 
оснований. „Е сл и  бы  разстройство сего края было частное, то 
мож но было бы  и  исправить его частными переменами, но Си
бирь требует* общ аго и  совокуцнаго во вс4хъ  частях* образо
вания,— писал* онъ, обозрев* сибнрсы е п о р я д и .— Она не мо
ж ет* быть управляема, какъ новгородская и  тверская губернии, 
между тЪмъ наетоящШ порядок* и  правила одинаковы — ири- 
совокудлялъ онъ въ  пнсьвй *ъ  Кочубею.

Трудность административных* задач* въ Сибири состояла въ 
том *, что здЪсь не прилагались, не прилаживались вовсе т 4  на
чала управлеш я, который проектировались въ других* областях*, 
порождая соверш енно иные результаты. Зд4сь не удавалось управ-
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леще ни на общ ему основанш , ни на особенном*. П ри том * и 
другом* порядкЬ являш сь особаго рода неудобства. Если при од
ном* порядк4 страна терпела отъ  саыовласпя при увеличенш 
власти, погорая предоставлялась местны м* начальникам* для 
скорййш аго р4шен1я д4лъ, то , съ  другой стороны , вамедлен1е 
д4лъ и  зависимость ихъ отъ  дальних* центральныхъ учреждений 
приводили въ Сибири къ  другимъ затруднеш ям*. Р 'Ь ш етя  д*Ьл* 
или какихъ-либо необходимых* для края распоряжений прихо
дилось ждать по нискольку д4тъ ; та к * , раз* пришеднйй грузъ 
въ Камчатку съ  съестными припасами долж ен* былъ дожидаться 
разр4ш еш я о  прннятаи ихъ изъ П етербурга. Д4ла уголовный 
длились десятки л4тъ. Такимъ образом *, усиление власти и  п р е- 
доетавлен1е ей значительных* полномочШ поселяло произвол*, 
а уменьшеше власти п лодчвнеш е хода д4лъ отдаленным* выс- 
шимъ инстанцшмъ рождало замедлеше и неудобства для края- 
Одн4 м4ры парализовали друп я ; сибирское удравлеш е требовало 
между тЬм* агбстнаго управления с о  вс4ми гарантиями отъ  про
извола адмиеистращ и. Централнзащ я вд4сь приводила в ъ  одним* 
злоупотреблениям*, а  предоставлеш е независимой власти началь
никам* на м4егЬ— къ другимъ. Таковъ былъ давнтш пй сфинкс* 
сибирской исторш . Эти задачи должно было разреш ить и  при
мирить Сперанскому.

Сперансш й хорош о вид4лъ, что досел4 управление С ш ирью  
основывалось на личномъ довЪрш къ администраторамъ, и что 
ихъ власти н с было положено оснований. Онъ поставить ц4лью, 
поэтому, сибирскихъ правителей подчинить законам* и сделать 
оруд1еМъ правительства. Н о самое ограждение законами не могло 
достигать ц4ли, по его  мн4шж>, без*  особы х* прочныхъ учреж - 
деш й, могущ их* следить за  этой  властью* Самые лучине на
чальники, прсдосгавленпые себЪ, могли ош ибаться. В отъ  что 
чрезвычайно справедливо высказалъ онъ но этом у поводу: „если 
бы личная власть въ Сибири, говорить онъ, предоставленная до 
1 8 1 9  года бывшим* въ  Сибири главным* правителямъ, я  ограж 
далась подробными и  самыми верными правилами, то  и тогда, 
бывъ удалепа отъ  надзора, и  не шгЬя вокруг* себя ни пре
гради, ни предостереж еш я, она легко могла бы перейти въ сам о- 
власйе. Дов4р1е къ личнымъ свойствам* ту ть  не защ ита, и бо 
въ са м ов л а те  впадаютъ постепенно, нечувствительно и  не всегда 
съ  худш гь намерением*. Н апрогнвъ, при н ам ерен ии* самыхъ 
лучш их*, но самому усердно къ добру и желая дойти къ нему 
кратчайшею дорогою  или избрать р%шитеяьн4Й1щя м4ры , увле
каются въ заблуждения, сперва для сокращ еш я еаруш аю гь формы
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маловажный, тютомъ вдуть къ важн^йшимъ, наконецъ касаются 
и сущ ества дЬла, и такимъ образомъ, поступая всегда по до- 
брымъ побуж детям ъ, ниспровергаютъ порядокъ ы, действуя по 
совести , д-Ьйствуютъ противозаконно". Главною программою и 
ц4лью своей реформы онъ поставилъ поэтому: 1) преобразить 
личную власть пачалышковъ въ установлеше и , соединнвъ един
ство ея дЪиствкя съ  гласностью, охранить ее огь  самовласйя и 
злоупотреблений вавошшми средствами; учредить ея дЬйетв'ш 
(т .-е  рася оряж етя ), чтобы они не были личными и домашними, 
а  служебными и публичными; 2 ) усилнвъ надзоръ, собрать раз
дробленный и  безсильныя его части въ одно установ.шпе, и та- 
кпмъ учр4‘жден1€мъ замш ит ь, сь одной стороны, ytkLttHHbtu 
otw  Сибири надзоръ высшшо пра&ительшва, о  а  друю й-^не* 
достаточный надзоръ общественною мнуьнт; 3 ) разделить и 
определить rfe административный функцш, которым были прежде 
смешиваемы въ разныхъ учреждешяхъ; 4 )  привести въ  соглаае 
вс4  части управ лени; 5 ) приспособить управлеше къ особеш ом у 
положенпо т£хъ  си б и р ск и х  областей, которыя при огр ом тм ъ  
пространств^ им&ютъ весьма мало иаселешя- 6 ) ввести простоту 
и удобство обрядовъ въ  видахъ успеш ности и  быстроты разр4- 
шеш я дЪлъ.

К&еъ ни были благонамеренны и соответственны ©бстоателъ- 
ствамъ эти цЬлн, н о, конечно, при всяких* бдагихъ намйрешядх 
важ нее всего н хх  выполнеше. А  потому любопытно взглянуть, 
какими путями СперанскШ  стремился осуществить ихъ? И м4я въ 
виду содействовать быстрому разреш ен !» дЬлъ ва  м4стЬ и учре
дить контроль въ сибирском* управлении, СперанскШ проектиро
вках составить отдельное высшее управление для Сибирп. Онъ 
предложил* образовать въ каждой части Сибирп „главное управ
леш е подъ предйдательствоы х генсралъ-губернатора"; главное 
управлеше должно было служить и высшим* правительегвея- 
нымъ м естом * въ  Сибири. Генералъ-губернаторсвая власть явля
лась исполнительною, она составляла только часть установления. 
Деятельность ея состояла только въ надзора и  исполяеши. Та- 
К2ш ъ образомъ, онъ проектировал* ограаичея1е власти и спещаль- 
ное ей  назначение- В ъ  помощь генералыгубернаторамъ учрежда
лись советы  язь чиновнивовъ мЬстдаго управления и частью отъ 
министерств*: „ н в $ т е  этого  совета необходимо во всЬхъ важ
н ы х* предметах*, арисвоенныхъ со в е т у ". „Во ммьнЫ ео&шпа 
безь утпеержденгя кредаьдамслн не д/ьнствишелыш; члены совета 
не Mmi/mz остановить исполнены, но они шгЬютъ право не
принятое м н Ь те  представлять высшему начальству". Роль сов-t-
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товъ была говтъщателшая. П одобные ж е советы  установлялись 
въ помощ ь губернаторамъ изъ чиновниковъ главнаго управления 
по губерш ямъ и окружные советы  у  окруж ныхъ начальников.

Таковъ былъ планъ, на которомъ построено сибирское учрежде
ние. Планъ этотъ  основывался на введении коллепальнаго управ- 
лен!я во  всЬхъ частяхъ, вм есто единоличия™, и опирался на 
взаимный контроль однихъ учреждений другими. „Введеш емъ кол
лепальнаго управления,— говорить г . Вагинъ,— Сперанский вм4.ть 
въ виду предохранить власть отъ  ош ибокъ и  увлечешй. Н о это 
нисколько не ослабляло исполнительной власти, отъ нея зави
сало принять или не принять м и Ь т е  совета . Одно уж е это 
показывало теоретичность проекта, тгЬ вш аго въ виду разомъ со 
единить и  ограничение, и  независимость исполнительной власти, 
т .-е . два противоположный начала. Присоединение совЬговъ къ тому 
ж е не было собственною  мыслью Сперанскаго. Е щ е въ проект^ 
нймЬстщгчествъ, въ 1 8 1 6  г ., нредполага.юсь во всей Р оссж  учре
дить при ваагЬспшкахъ советы , съ  правомъ совещ ательна™  го
лоса; въ запискЬ Козодавлева упоминается о  н ргагёветн  совета  
собственно къ  Сибири. Самый еовЪтъ притомъ у Козодавлева 
ю гЬ еть болЬе ш ирокую  программу, чЪмъ у  Сперанскаго. У чреж - 
деш е совЬтовъ имЪло разительное сходство съ  тЬми учрежденный, 
который С перансю й приводилъ въ  дЪ йетае въ первую счастливую 
эпоху своей деятельности въ миншггерсгвахъ*. Насколько они близки 
были этимъ учрежденшмъ, п о  мнйш ю  К орф а, далеко веудав- 
шимся и  несоотнЬтствовавшимъ первоначальнымъ планамъ С пе
ранскаго, это  трудно сказать, но что они были по плану, давно 
принятому для общ аго управлешя, съ  этимъ нельзя не согла
ситься, потому что главное утгравлеше Сибири было сколкомъ съ  
обыкновенныхъ губернскихъ правлеш й, введенныхъ въ Р оссш  
съ вгЬкоторымъ выдЬлешемъ сов ета  и  правомъ обсуж дать только 
дйла въ бблыпемъ ра:лгЬр4. Точно такж е они соответствовали и 
принятому принципу коллепальнаго порядка обсуждения д4лъ въ 
ирисутственныхъ мЬстахъ, принципу, существовавш ему довольно 
давно и , какъ кидвмъ, не разъ предлагавшемуся. Если чЪжь и 
отличались проектируемыя для Сибири губерн ск и  и  главиыя управ
лешя съ  советам и, состоящими въ  подчипеига у  губернаторовъ, 
то  очень незначительно отъ  прочихъ присутственныхъ ы 4сгь  въ 
Россш ; принцишальнаго ж е различая между ними не было. С п е- 
ранскУк старался примирить неудобства сибнрскаго управлещя 
соединешемъ коллепальнаго порядка съ  едино-шчныыъ и гаранти
ровать обыкновенной комбинацгей при-помощ н яависимости однихъ 
чиновниковъ отъ  другнхъ.



-  3 4 5  —

В ъ  о(вдень, измЪнешя и  проекты Сперанскаго были столь 
скромны и  столь соответственны обыкновенному канцелярскому 
порядку, что прошли чрезвычайно легко въ комитете, и разно- 
мыелгя зд4сь были незначительны, исключая его проекта обь  
освобождение нодзаводскихъ крестъянъ, чтй и было отклонено. 
Но СперанскШ почему-то боялся, что его проекты и  въ этомъ 
вид4 не пройдутъ. Это д&еть поводъ г. Вагину задаться вопро- 
сомъ: вышли ли проекты Сперанскаго въ томъ внд4? въ  вавомъ 
они были представлены, или были значительно изменены? ^Н е
которые сибнрск1е  старожилы, -отв^чаеть г. Вагинъ,— разска- 
зывали намъ, что изданное учреждеше о  Сибири значительно 
разнится о ть  первоначалънага проекта, что въ посгЬднемъ, на- 
приж4ръ, б ш ъ  давъ просторъ выборному началу, котораго вовсе 
в 4 гь  въ утвержденномъ учреждены, что сибирскому управлешю 
предполагалось дать устройство гораздо бол4е свободное отъ 
централпзацш, что въ Сибири предполагалось учредить особый 
департамента сената и т . Н екоторы е изъ этих* разеказовъ 
могли быть вымышлены, но друп е согласны съ  ыя4шемъ Спе
ранскаго, говорившем* яо  сил4“  своих* предподожешй. Это 
дало поволь заключить, что проекты Сперанскаго б ш и  увезены 
вчернЬ н что онъ, „по обыкновенной своей уступчгмостиа , решился 
переделать ихъ въ П етербург^, видя невозможность провести 
ихъ ц4ликомъ. И зъ матер1аловъ, бюграфШ , св4д4ш й и  писемъ 
Сперангваго нын4 ничего однако не подаеть повода заключить, 
что его проекты были язм4нены. Опасался ж е Сперанский в4 - 
роятно того , что, всл4дств1е потери его вжяш я и вслЬ дсш е оп
позиции ему въ П е т е р б у р г  Аракчеева, даже самые незначительные 
его проекты будут* отвергнуты. Такое объяснеш е гораздо проще.

Какъ бы т о  ни было, изъ в с4 х *  эти х* предположен!® видно, 
что новое учреждение сибкрскаго управлешя не удовлетворило 
ожидашямъ н  страдало недостатками, которые съ  перваго ж е 
раза были замечены. Учреждеш е это  обвиняли въ томъ, что оно 
ведетъ къ посл-Ьдств^ямъ, совершенно противоположным*, ч4мъ 
было высказано въ  программ^, начертанной въ основаш яхъ. Н а
конец*, ставш и въ вину, что проекта Снеранскаго основанъ 
былъ на одномъ бюрократическом* еачалЬ. ОбвинеМя эти раз
давались, какъ изъ лагеря консерваторовъ, недовольных* заменою 
стараго режима бюрократическими формами, взам4иъ приказнаго 
произвола, такъ и людьми, ожидавшими о ть  Сперанскаго боль
ш ей реформаторской инициативы. Одинъ изъ противников* ся- 
бирскаго учреж ден!», Геденш тром*. зам4чдлъ при его введет*: 
„С перансм й долженъ былъ возетановить въ Сибири дЪйстше за-
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коновъ и  съ  вими навлек* гибель н а  Сибирь, потому что u cn o i- 
нителями законов* стали чиновники, чтущде только удовлетво- 
реш е своей прихоти и коры сти *... „В м Е сто общ аго желЕз- 
наго вЕка, учреж деш е ввело бумажный, уве подав* до крайности 
письменное производство*... * Власть ген ерал -губерн атор а  только 
невидимому ограничена совЕтомъ, въ действительности в с е  дЕла 
реш аю тся по его произволу". Такле и подобные отзывы разда
вались объ  учрежденш . Н о мы остановимся на болЬе современной 
критик^ сибнрскаго учреакдешя, принадлежащей добросовестному 
нзслЕдованш г . Вагина.

„С ибирское учреждение имЕеть д р уп е, болЕе очевидные въ 
наше время недостатки, возбуж дает* д р ун е, болЕе серьезные 
вопросы,— говорит* онъ. П ервым* услов1ем * программы Сперан- 
с к а т  были гласность и  публичность дЕйств1я власти. Н о именно 
у того условия н и е  вьш отняеть учрежденге. О но .замыкает* дЕя- 
теиъвость власти въ  тЕсныи к р уг*  канцелярй и  присутствий, и 
тЕмъ самым* налагает* в а  нее характер* бюрократизма, а  не 
гласности и публичности. В ъ  сибирском * учреждении нигдЕ не 
постановлено того , чтобы постадовлеш я советов*  обнародовались 
во всеобщ ее свЕдЕше. Слова программы о  публичности и  глас
ности дЕ йствй власти остались без*  всякаго ириложенш въ са
мом* закона. П ри отдаленности правительственнаго надзора, при 
слабости общ ественна™  мнЕшя, недостаток* публичности и  глас
ности давал* испо.шителямъ возмож ность обходить и даж е прямо 
нарушать его , без* опаееш я, что таы е поступки ш ъ  получат* 
полную известность4' , — замечает* г. Вагин*.

Другой важный недостаток* составляет*, п о  мнЕшю г . В а
гина, та  слабая степень самостоятельности, какую , по учреж 
дению Сперааксаго, представляет* органязащ я мЕстныхъ сове
тов* . Членам* совЕтовъ предоставлено важное право,— право и 
единолична™ и  коллективна™ протеста; но члены совЕтовъ, хотя 
высоко поставленные въ  составЕ мЕстной администрации, н ахо
дятся въ  прямой зависимости о т *  генерадъ-губернатора, или гу 
бернатора, и  потом у не м огут* съ  полною свободою  употреблять 
свое право протеста. „Всятй дорож ить своим* мЕстомъ14, спра
ведливо замЕчалъ Геденш тромъ. П ритом* самое право протеста 
бьио весьма ограничено. К *  тому ж е, мож но было всегда обойти
протест* н  принять самую противозаконную мЕру, в е  внося еа  
въ cobEtv  П о дЕлам* ж е, лично вависящимь о т *  начальника, 
право протеста вовсе не имЕет* мЬста и  произвол* м ож ет* ца
рить во  всей с ы Е . Таким* образом *, самое главное устаыовлеше,
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на которой* созидалось уоравлеше, не достигало своей ц-Ьлн 1) . 
Сибирское учреж дете, вромй того, было составлено „нбскоро* 
присовокупляет* г . Вагин*, п  ясное и  понятное лишь для самого 
Сперанскаго— оно оставляло широкий простор* для произвольных* 
толновашЁ другим*.

М ало того, в ь  своем* проект* о  сибирском* управленш Спе- 
ранскШ  не только не б ш ъ  прогрессивнее других*, но стоял* 
даже ниже в*  своих* требованиях* других* государственных* 
людей. Указывая главные и существенные недостатки в *  проевгЬ 
Сперансваго, г- Вагин* говорить: „невольно является вопрос*, 
почему СперанскШ не воспользовался мыслью Козодавлева— ввести 
выборный элемент* в *  высшее сибирское управление? Ему были 
известны личности, совершенно сиособныя для выборов* в *  этом* 
случай, довольно недюжиннаго ума и порядочно образованная 
для того  времени. Вероятно он *  поразился, —  говорит* г. В а
гин*,— тймъ безмолвным*, порабощенным* состоящ ем*, въ ка
комъ даже нынй находятся служагаде по выборам*, во вс4х* 
смеш анных* учреж девш х*. Эта зависимость объяснялась однако 
очень просто, как* лоложешемъ городских* и  сельских* обы
вателей в *  общ ей лйетницй сословШ, так* и х* и  невежеством*4*. 
Н о недостатки эти , по ш гЬшю г . Вагина, были исправимы. Тймъ 
пе менйе y4acrie выборных* лнцъ, присовокупляет* онъ, въ вгЬст> 
ныхъ главных* советах*  могло быть устроено *  на лучших* 
началах*. П ри хорош ей оргавнз&щи вы боров*, могли избираться 
лучпйе люди страны, люди независимые и п о  уму, и по харак
теру, и по своему положен™ . Т ак* как* таких* людей требо
валось бы немного, то  и  вы бор* и х* не был* бы особенно за
труднителен*. Если бы  даже большинство п х *  и предавалось 
обычной нашей апатш  къ общественным* дйламъ, то  из* среды 
их* могли время о т *  времени выдаваться личности, который виолнй
сознавали бы свое назначеше и выполняли его съ  энерпею  и до
стоинством*. Иоявлеше таких* личпоетей въ кругу завнсимаго 
чиновничества, у  числе и х *  въ дйлах* и в-пянсе * х *  приноси то 
бы несомненную пользу. В о  всяком* случай, учаспе выборных* 
и в ъ  нзвйстной степени независимых* лид* в *  высшем* управ- 
летам страною служило бы  обеш ечеш емъ против* произвола, и—  
чтЪ ещ е важнйе, и чтб принесло бы положительную пользу —  
уч асп е людей, близко знакомых* съ  страною  и  гЬсно связанных*

')  Однако, хЪры, цреддои^енвыд Сперанским*, столь бш и ничтожны и не* 
удовлетворительны, что *снинрск1й конптетЬ' признал* нужным* составить 
(овйтъ главн&го управления. хотя отчасти, «зъ особых* чиновников*, неиодчи- 
венвыхь генералъ-губерватору.
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съ  ней своими интересами, могло помогать высшей администрации 
въ знакомств^ съ  долож еш емъ и нуждами края, особенно въ  эк о- 
номнческомъ отнош еяш . П о всему этому нельзя не пож алеть, 
что СперанскШ  не воспользовался мыслью Козодавлева, если это  
зависало отъ  него, а  не отъ  обстоятельствъ.

И зъ матер!аловъ видно, что нроектъ Козодавлева былъ из- 
вЬстевъ Сперанскому, чтб доказывается ш сьыеннымъ отвйтонъ 
на записку его. „ Въ теорш  я  соверш енно встретился съ  ва
шими мыслями,— яиеадъ СперанскШ ,— па проктгшь не м аю , но 
употреблю всЬ усж ня согласить и х ъ * . Н о, вероятно, въ это  время 
уб4ж деш я Сперанскаго вообщ е не особенно клонились къ вы бор
ному началу. И зъ его  унравлешя въ  Сибири видно, что оиъ п о- 
давилъ и  уничтожилъ его даж е тамъ, гдЬ оно сущ ествовало прежде, 
какъ въ городской и земской полицш. „Сибирскимъ обывателямъ 
выборы нередко обремените ш ш и, писать онъ въ сибнрскомъ 
положении. Подавлеше вы боряаго начала было гЬмъ гибельнее, 
что общ ество лишалось последней силы и  средства защиты. Одянъ 
изъ иркутскихъ старож иловъ, Н . П . Булатовъ, говорить, что 
„купечество до Трескина было такъ  сильно, что пять или ш есть 
губернаторовъ сряду были сменены п о  ихъ ж адобамъ*. ПекхтЬ 
террора Пестеля и  реформы Сперанскаго, городская общ ества 
навсегда потеряли свою  силу и самостоятельность. М 4ры  его 
были соверш енно противоположны въ  это  время мыслямъ К озо
давлева о  значенш  вы борнаго начата въ городахъ.

Въ своемъ дроект%, какъ видимъ, СперанскШ  не реш ился 
ввести въ советы  даж е другихъ должностныхъ лицъ, кром 4 за
нимаю щ его уж е известный должности на мЪстЪ. С овать пред
полагалось составить изъ губернатора и  председателей губернскихъ 
м'Ьстъ. Эти недостатки самъ СперанскШ  сознавалъ и д4лалъ та- 
кш объ я сн етд  въ своемъ отчегё. „Праей гьтъе было бы  соста 
вить такой сов%гь изъ лицъ, м естному управленш  постороннихъ. 
Н о, во-пер&ыхъ, составить его  изъ дворянства или купечества не
возможно потом у, что тамъ, въ Сибири, н4тъ  дворянства н  весьма 
мало купечества; ео-еторыхъ, составить совЪтъ изъ чиновниковъ 
постороннихъ было бы противно экономии въ  людяхъ.— Впрочемъ, 
когда Сибирь бол4е будетъ имЪть населеш я, когда богатства ея 
лридутъ въ ббльш ее д ви ж ете  и доходы умножатся, тогда мож но 
будегь составить совЬ гь главнаго ея унравлешя изъ людей выс- 
шшо сословгя, c ie  не едЪлаетъ сущ ественной перемены въ иред- 
иолагаемомъ нынЪ учреж деш и*. Т акое п о в е д е те  Сперанскаго 
въ Сибири, неоправдавшее ож идащ й, невольно возбуждало удив- 
леш е нзсгЬдоватедей, припоминая преж ню ю  роль его , какъ
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реформатора, а  потому стараются объяснять эту  непскугЬдователь- 
ность Сперанскаго только исключительностью его положеиЁя.

Историческ5е материны указываюсь, что положение Сперан
скаго въ Сибири действительно не было сповойнымъ и  ув*рен- 
нымъ. И зъ писемъ къ Кочубею видно, что во время отъезда 
Трескина ояъ  даж е опасается, чтобы тоть  не вернулся въ Си
бирь, снова оправдавшись. Точно также онъ оталъ, что Пестель 
въ П етербург* шгЬлъ связи у  Аракчеева. Враги не оставляли 
Сперанскаго и въ Сибири, какъ видно изъ той ж е переписки. 
В ъ  П етербург* интриговали и старались уверить, что онъ даже 
„беабож янкъ, не вЬруетъ во Х ри ста" и т . п ., хотя СперанскА 
быль релипозн'Ье враговъ своихъ. В ъ  одно время нападаетъ на 
него ©тчаяше и  реш имость выдти въ отставку и *хать умирать 
въ П ензу, Такое положеш е для реформатора не особенно было 
выгодно, особенно при его стремленш во чтб бы то ни стало 
добиться п рй ада  въ П етербургь. Стремдешя Сперанскаго въ эту 
эпоху ограничивались, какъ видно, устранешемъ произвола я  взя
точничества въ администрации чт& онъ думать сделать, замкну въ 
деятельность адмшшеграторовъ въ стропя формы и правила, 
ограничивъ ихъ законами и взаиннымъ контролемъ. Онъ пола- 
галъ, что „точн о определенный правила для чиновниковъ поста
вить ©плоть отъ  злоупотребтешй и н ер азум *тя “ . Проведение 
строгаго воллепальнаго и  ващ елярскаго порядка составляло по
стоянный предмета его  деятельности. Принимая во внимаше. 
что такой порядокъ въ свое время составлять замену старо-при- 
казнаго провзвота и  продажности, мы должны признать, что стрем- 
лешя Сперанскаго были до известной степени прогрессивны. 
Въ голов* Сперанскаго вы работы вося новый административно- 
бю рократически типъ безкорыстнаго чиновника. Онъ стремился 
къ введеш ю законности вм есто прежняго произвола, хотя обстоя
тельства н не оправдали его ожидашй.

Достигло-j ii  учреждение Сперанскаго вс*хъ  ц*лей, къ кото- 
рымъ онъ стремился? Уетановлеше Сперанскаго существовало 
около 50-ти  л *ть , и поел* него этотъ онытъ дать достаточные 
результаты въ Сибири, чтобы судить о  неыъ. Придуманные Сне- 
ранскимъ советы  далеко не оправдали своего яазначешя: они 
не нашли никакой самостоятельности н  не были ни гарашлей 
отъ вдоупотребленШ , ни ограничивали власть отд*льныхъ началь- 
никовъ. С оветы  явились вполн* нмъ подчиненными и  были только 
„ширмами для генералъ-губерпаторской власти", вакъ выразился 
одинъ изъ критиковъ поздн*йш аго сибврскаго управлешя, Дм. За- 
валшхшнъ, в ъ  ш еъмахъ о  Сибири, въ „М оек. В * д .“ , 1865 и
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ваясь и сосредоточивая въ  себй  веЪ части управлешя, понемногу 
воротилась в ъ  прежнему вицеройству, къ  прежней регламентами, 
а губернаторская власть или была безсильна пропгаъ злоупотреб
ление или относилась равнодуш но къ  ш ш ъ. Такимъ образомъ, 
лланъ С дераескаго въ главныхъ чертахъ соверш енно оказался 
практически несостоятельнымъ, онъ им4лъ слабый гараитш , й 
потому в началъ разруш аться при его  преемникахъ. Правила, 
начертанный Сперанскимъ, ш п& мъ не исполнялись, и  одинъ п у- 
тешественнивъ по Сибири отзывался, что улож еш е было у тотеВ , 
дарованной испорчепнййгаему въ Mip4 общ еству. ПослЪ Сперан- 
скаго, Рулертъ, управлявш й Камчаткой, выразился, что онъ такъ 
свяванъ, что мож етъ зла сделать сколько угодно, а  добра ни
сколько (S ibirien , K ottrell. Dresden und L eip zig , 1 8 4 6  г .) . Правда, 
вину въ безд-Ьятельностл созданныхъ учреж ден^ трудно свали
вать на одного Сперанскаго: этому было много причинъ, а  между 
прочимъ и  кратковременность пребываш я Сперанскаго; его  лич
ное вл ш ц е въ Сибири не могло ещ е укрепить въ ыародЬ чувства 
законности и  независимости оггъ произвола. Н евозможно было 
такж е, чтобы  положение дЪлъ вдругъ изменилось, потому только, 
что Сибири даны новые законы, тогда какъ ваь друйя услоогя 
сибирской жизни оипа шсь по старом?/. Большинство исполни
телей вовсе было неспособно понять идеи Сперанскаго и  про
вести и хъ  въ свою  деятельность, а т £ , кто пошли а лъ и хъ , искалъ 
только оруд1я для своихъ интересовъ. М н оп е  изъ преемниковъ 
н исполнителей плапа Сперанскаго далеко не стояли на высогЬ 
своего призвания. Н о отъЬзд'Ь Сперанскаго явились навАстникв, 
которые стремились парализовать его  н.танъ и действовать про
тивно ему. Уж е первый генералъ-губериаторъ западной Сибири 
Капцевичъ (протеж ё Аракчеева), съ  самаго поступления въ это  
зваше, сталъ ниспровергать т 4  правите тьственнш  начала, коихъ 
введен!е и охранение составляло его обязанность. В ообщ е, мы 
не ош ибемся, если ск&жемъ, что сибирские законы Сперанскаго 
никогда не действовали въ полной си .й . Н екоторы й части ихъ 
даже вовсе не были приведены въ  и сп ол н ете. Такъ, напртгЬ ръ, 
особые законы для суда надъ инородцами и  особое  сельское п о- 
дож еш е для суда крестьян* даж е никогда не были изданы. Степныя 
думы, проектируемыя для пнородцевъ, должны были доставить 
самостоятельное управлеш е, подчиненное только общимъ окруж - 
нымъ управлешямъ. на практик^ ж е он £  подчинились зем сктаъ 
судамъ и едЬлалисъ чймъ-то въ родЬ волостныхъ п рам еш й . В м е
шательство земской кодиц'ш въ  д'Ьла инородцевъ. устраняемое Спе-



—  351

ранскимъ, явилось прежнее. Права хозяйственного самоуправление 
данныя Сперапскнмъ иркутскимъ казакамъ, были нарушены на 
первомъ ж е ш агу и  впосл'&дствш постоянно нарушались. Заселеше
ссыльными Сибири в  пргучеше т ъ  къ оседлости, согласно уставу 
о  ссы ты ш хъ , проектированному Сперанскимъ, вовсе не удалось. 
КромЪ того, начинали развиваться п р еж те  порядки. Иосл^Спераи-
скаго усилилась централизацш министерствъ и парализовала власть 
и самостоятельность м4стныхъ учреждений: лослЬдшя ж е, п о  при
меру министерствъ. стремились усилить местную  централизацию. 
Сибирские генералъ-губернаторы пр1обр-Ъли прежнюю силу и не
зависимость, чему способствовало присоединение различныхъ в%- 
домстеъ. Искусственная регламентафя снова входить въ при
вычки администрации Капцевичъ создавал» военный поселешя. 
В ъ  западной Сибири делались попытки введения опеки государ- 
ственвыхъ имущества, отжившихъ свое время во внутренних^ 
губерш яхъ. В ъ  восточной Сибири цЪт я населетя зачислялись 
въ казаки, которые напоминали аракчеевская поселешя, и снова 
стали нисходить до трсскинскаго строительства и вмешиваться 
въ мелочи городского хозяйства и архитекторской части Одни 
украшали городъ, друг5е ломали дома, третьи проектировали уве- 
селехпя. а  главвыя задачи управления ускользали. Проявлялись 
отпрыски преж пяго произвола и  злоудотреблетй. Такимъ обра- 
зомъ даже т 4  слабыя предпотожеш я и облегчешя, къ которымъ 
стремился Сперансюй, не оправдались. М естная адмннистрац1я 
не улучшилась и  дйла шли по прежнему.— Уж е вь 1 8 2 7  г. на- 
кошгвга1яся злоупотребления вызвали вновь ревизш  въ Западной 
Сибпри. Эта ревшия произведена была сенаторами княземъ Кура- 
кинымъ и  Безродным*, въ 1 8 4 6  и  1 8 4 7  г . обстоятельства вы
звали ревизию графа Толстого въ Восточной Сибири м въ 1851 г. 
с-гёдовача третья ревизия члена государственнаго совета ге- 
нералъ-адъштанта Анненкова. ВсЬ эти ревизш , и  особенно по
следняя, открывали полный безпорядокъ въ Сибири и  множестве' 
злоупотребление. IToc.it этого  понятны отзывы йгЬстеыхъ жите
лей, приводимые г. Вапш ымъ о  времени Слераяекаго: „при немъ 
было получше —  тише нисколько, а тамъ опять все попыо по 
старому**. Съ 1851  и  до 1881  г ., въ т е ч е т *  3 0  л&гь, въ Сибири 
ревизий не было. М еж д) гЬмъ нельзя не припомнить вы раж етя 
Сперанскаго „двенадцать л&гь безъ ревизш  и безъ надзора до
статочны, чтобы расстроить н  привести въ безпорядокъ наилучше 
устроенную губерш ю *. Понятны отсюда безпрестанно пееуицяся 
изъ этого  края жалобы, какъ и создавшаяся идея своего рода 
мессианства, господствующ ая въ сибирскомъ обществ!». Каждый
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пр№здъ новаго генералъ-губернатора вызывает* здесь сенсащ ю  
и ©жидашя, н о  надежды эти постоянно разрушались и общ ество 
терпело разочароваш е. Д о послЬдняго времени съ  отъездом * каж - 
даго генералы губернатора изъ Сибири открывалась таж е кар
тина безпорядковъ. Т акт было съ  отъ'Ьядомъ графа М уравьева, 
генерала Синельникова и генерала Казнакова. В ъ  последнее 2 5  
лЪт!е бывали времена полной распущ енности и злоупотребление 
наномлнавшнхъ время до Сперанскаго *).

Режимъ генералъ-губернаторской власти въ Сибири поэтому 
вызвать стЬдующзй приговоры  „В ъ  самомъ д ^ гё , что можетъ 
сделать одинъ сановник*, не знаюпцй края, неопытный въ си
бирских* д’Ьлахъ, перед* кучею злоупотребленш , веками утверж 
денных*, когда за  рутину стоить весь подчиненный ему персо
нал*, когда съ  сущ ествоваш емъ стары х* порядков* связаны н а - 
тер1альные и моральные интересы всего чиновничества? Генерал*- 
губернаторъ Сибири не оскверняет* себя взяткой, а  любимцы 
его ведут* интригу и подтасовывают* н азн ачетя. Ц елы й сонм * 
исправников*, становы х*, урядников*, распоряж ающ ихся по сво
ему, сильнее тенералъ-губернатора. Они дЪлаюгь безза к отя  еж е
дневно, еж егодно, въ ты сячах* сёл *  и  деревень, без*  всянаго 
опасен! я. Р и ск* попасться— самый ничтожный: изъ сотни тысяч* 
беззакошй донесется одно; да и  попробуйте уличить, найти 
свидетелей для опытнаго „стараго воробья", хнтраго на увертки 
и казуистику! Сибирский заседатель и исправник* привык* схва
тить куш ъ, а  там * хотя бы и  п од* суд*: он *  обезпеченъ, д е 
лается домовладельцем* и  землевладельцем*.

Прямой интерес* м естной бюрократии и политики ея состоять 
в* том *, чтобы предубедить пргЬзжаго начальника края против* 
м-Ьстнаго общ ества и населения, чтобы  закрыть дорогу къ жало
бам * и  доступ* к *  правд L

И этого не разъ добивалось м естн ое чиновничество. О но ста
ралось внуш ить власти, что Сибирь изобильна и пристрастна къ 
„ябедничеству* Такая политика практикуется съ  Пестеля и  Т р ес
кана въ Сибири. „Я бедн и к*!" И звестно, что значить прослыть 
въ Сибири ябедником*: это то  ж е сам ое, что доносчиком* на на
чальство, протестантом*, крамольником*, который нетерпим* въ 
общ естве, и  в ся к й  поиметь, чего это  стоить при всемогущ естве 
сибирской власти. Ябедникам* угрож аю т* остр ог*  и  высылка въ 
м еста отдаленных, и не разъ сибирские челобитчики и искатели 
правды платились таким* образом *. Н аконец*, сибирское чинов-

') См Нужны ли реформы въ Снбнрн? „Молва" 1981 г. „Дореформенная 
Сибирь4' -Голось" 1881 г. Д? 162.
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качество, ведя интригу, старается увЬрить, что сибирское общ е
ство не зр !л о , недоразвито, невежественно, грубо, что ему тр е
бую тся „еж овыя рукавицы*, и, таким* образом*, играя властью 
и огромными полномочиями начальника, созданными на страх* 
ему, обращ аетъ его силу въ другую сторону. Такое предубЬж- 
ден1е  и  борьба съ  обществомъ внушались въ Сибири самымъ 
лучшим* сановником*, прйзж&вшим* принести пользу краю. 
Ч то-ж е выигрывала от*  этого власть въ Сибири? Во-первыхъ, 
она оставалась одинокою, разъединенною съ общ еством*, которое 
жило само по с е б !  н  питало только страх* къ этой власти, пе 
умевш ей вникать въ его нужды. Во-вторыхъ, управитель Сибири 
чувствовать полное свое б е зо ш е , находился без*  почвы и вн4 
жизни паселешя. И спытав* горечь уедтшещя, уб^дясь въ безсо- 
держательности, притворств! и низости чувствъ местной бюро
кратии, окружавшей его , онъ снЬюилъ, какъ СперанекЙ, по- 
скорЬе оставить эту неблагодарную страну6- До правительства 
доходили одни частные случаи; бол4е обида д о н я т  о  положешн 
д !л ъ  оно могло и м !ть  только из* отчетов*. Н о отчеты состав
ляли сами исполнители, и поверять ихъ на м ! с т !  было невоз
можно. Ревизш захватывали только одинъ известный перюдъ 
времени, и п о  окончаши ихъ все могло идти по старому. Обще
ственное н н !ш б  если и  было, т о  не им4ло для себя выражения. 
M eorie  вновь вводившееся законы ослабили впоследствии преж- 
В1Я учреждения, силявппяся ограничить генералъ-губернаторскую 
власть, а другихъ учрежденШ не вводилось. Самый существен
ным, самая полезный реформы прош таго царствоваяш, поел4  осво
бождения крестьян*, какъ новый судъ и  земешя учреждешя н 
проч., еще не коснулись Сибири. В се это  мало способствовало 
изм !неш ю  къ лучшему сибирскаго управления, и недостатки этого 
управ тешя столь явно н ы в ! обнаружились, что, по мн£ш ю пра
вительства, требуется вновь р а зсм о тр !те  болйе удобных* и со - 
образных* съ  местными услов1ями начал* управлешя. Въ послед
нее время въ  печати вновь начали появляться мн4шя о  необхо
димости реформ* въ Сибири. Неудовлетворительное положеше 
д4лъ в *  сибирской администрацш выражалось въ  последнее время 
циркулярами генералъ-губернатора Синельникова, точно также 
публикуемыми распоряжениями генерала Фридерикса, указывав- 
гааго на медленный ходъ д !л ъ  и  друп е безпорядкш Т о ж е обна
руживалось въ  западной Сибири: тобол ьш й  губернатор* указы
вал* недавно н а  накопляюпдася д !л а  въ судебных* м естах*.

Н астоящ ее положеш е администрацш характеризуется, нако
нец*, следующими отзывами местны х* начальников* губерний.
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Вотъ какъ отзывается начальникъ иркутской губернш  въ своеыъ 
отчетй о  полож еш и д4лъ: „в ъ  адтти страти вн ы хъ  и  судебныхъ 
учреж детяхъ  губернш  ц4ликомъ сохранилась прежняя центра- 
лизащя, CM*fctneeie власти, неравномерность въ распределении 
труда и  бедность его вознаграждения. Судебный учреждеш я стра- 
даю ть скоплетем ъ  дйлъ въ судахъ первой степени, такъ что 
д^ла леж ать п о  пяти и  ш ести лЪтъ безъ движешя; судебная 
деятельность полицш  характеризуется т4м ъ фактомъ, что ивъ ста- 
семидесяти-одного уготовнаго д4ла, представленнаго на утверж 
дение начальника, отменено въ 1 8 7 2  году— 1 0 0 “ . О  седьскомъ 
прав теши говорится следую щ ее: „в ъ  волостпыхъ правлен1яхъ 
головы безграмотны, выправляють за  нихъ писаря. Делопроиз
водство въ волостныхъ правлен1яхъ громадное, выпускаютъ до
2 0 ,0 0 0  нумеровъ въ годъ иеходящ ихъ бумагъ; разнообрач1е обя
занностей требуетъ такой всесторонности, какой не м ож егь до
биться отъ  своихъ органовъ даж е губернская администращя. 
К ром £ того, приносятся жалобы н а  зтоупотреблеш я въ  инород- 
ческихъ управахъ*. В се это  мож етъ исчезнуть, говорить началь- 
нвдсъ, когда будутъ въ  Сибири учреж деш я, коими пользуется и 
европейская P occia . Сибирсш я ж е учреждения отжили свое время. 
Относительно сибирскаго общ ества делаю тся имъ слЪдующш за- 
мЪчавдя: „общ еотвеняыя потребности зд4сь не сознаются; и^тъ 
крепко организованна™  общ ества, которое сознавало бы  свою  
солидарность и  умЬло управлять своими шгтересами. Н едостатокъ 
этотъ обварулиш ается т4м ъ, что золотопромышленники ж ертвуютъ 
сотни тысячъ на устройство театра, богад’Ьтыш и  юнкерской 
школы, а  меж ду т4м ъ никто ничего не пож ертвовать на д'Ьло 
изучешя причинъ эпизоотш  и  н р оч .“  (О тчетъ начальн. иркут. 
губерн. за  1 8 7 3  годъ). Точно такж е характеризуется полож еш е 
дйдъ въ томской губернш : „главный недугъ судебвыхъ и адми- 
нистративныхъ м1>стъ въ  западной Сибири заключается въ посто
янной медленности и  накоплеши дЪлъ, —  говорить начальникъ 
томской губер н ш ,— чтб происходить отъ  недостатка развитыхъ 
дЬжгелей. М естный учебный заведеш я, хотя и  выпускаютъ каж 
дый годъ известное число воспитанниковъ, окончивш их* курсъ, 
но лучшее изъ нихъ отправляются въ университеты и уж е не 
возвращаются сюда; к то  остается— не удовлетворяетъ потребно
сти. Ожидать п р й зд а  н а  служ бу споеобныхъ людей изъ внут- 
реншгхъ губернШ  империи невозмож но, потому что тамъ пред
ставляется нынЬ бол4е обш ирное, нежели въ  Сибири, поприще 
правительственной и общ ественной служ бы при весьма хорош емъ 
вознаграждении. В ъ  Сибири ж е ш таты преж ш е и  ограниченные:



столоначальник! губернскаго правлешя потучаегь 2 8 5  рублей 
жалованья въ годъ; помощ ник! его— 2 1 5  рублей. М ежду тЬмъ. 
д о  ныьАшнимъ цйнамъ, лакей уже получает* 1 0  рублей въ нЪ- 
сядь , итого 1 2 0  въ  годъ6. Волостныя правдеюа, по отчету, не 
предст&вляютъ ничего отраднаго; волостное начальство безгра
мотно, фактически управляю т! ими писаря лзъ *1г|щанъ и  дру- 
гихъ зващ й, напри*. изъ ссыльных*, несвязанные съ  местным* 
общ еством* никакими интересами, часто безнравственные и ва- 
ботяпцеся только о  собственной своей выгод!;; отсюда растраты, 
причемъ писарь остается въ сторон^, а  отвечаю т* волостные 
начальники. Устранить это  мож ет* единственно развитее грамот
ности н  выборы изъ м естны х* крестьян*,— говорить начальник! 
края.— Административный и  судебный строй остается для Сибири 
тать ж е со  времени Сперанскаго, т .-е . съ  1 8 2 2  года,— прибав
л я е т ! онъ ,— особенно судебный учреждешя, несмотря на увели
чение пасе т е т я  и  передо тнеше края элементом! ссыльныхъ; п о 
этому вннЪ дЪйствуюпуя учреждешя не могутъ справиться съ  
громадным* количеством^, уголовны х! и граж данских! д4лъ. 
Д о сихъ поръ принимаемый мйры оказываются паллативными и 
все вы зы вает! необходимость судебной реформы въ Сибири во 
всемъ состав^ (О тчет* начальника томской губерш и за 1873 
годъ). Подобные ж е отзывы мы находим* о  д р уги х ! областях! 
Сибири. Н акон ец !, это  свидетельствуется я  другими фактами: 
последнее время генералъ-губернаторъ Казнаковъ застаетъ запад
ную Сибирь далеко не въ утеш ительном! вид4, какъ объ этомъ 
писалось. ПргЬздъ его напомни.!* прйЬздъ Сперанскаго въ Си
бирь, жители осыпали его прошениями и  жалобами. В о  время 
его ревизш  обнаружены мнопя злоупотребления п недостатки. 
Н е вдаваясь въ подробности, мы ыожемъ зам&гить, что настояицй 
момент* во  многомъ сходствует! съ  эпохою , которую переживала
Сибирь перед* п рй здом * Сперанскаго— такж е чувствуется по
требность перем ен* и обновления. К ак* тогдашняя Сибирь во 
многомъ отставала отъ  Р оссш , такъ и  нынешняя отстает! в н е  
похож а па внутренняя губерш и, живущ1я n o c i i  реф орм ! про
шлаго царствовашя другою  ж изш ю . Эпоха, на которую про
стирались учреждешя Сперанскаго, какъ видно, оканчивает! свое 
сущ еегаоваш е и  отжила свое время, а  съ  этим * вмЬсгЬ является 
къ учреждешямъ Сперанскаго бол&е независимое и  критическое 
отношение.

К акъ бы  мы нл объясняли обстоятельствами неудачи учреж- 
деш я Сперанскаго, которое было и  не вполне введено, т4мъ 
не мепйе ыы приходим* къ ваключешю, что осповныя ц^лн его
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программы— контроль, гласность и  „публичность* управления— не 
были им * достигнуты вслйдстше сущ ественных* недостатков* са 
мого учреж деш я, начертаннаго им*. И  ош ибка была в *  принцип^. 
С перанскй  слиш ком* положился на одни оффищальныя, колле- 
пальныя учреждешя и не обратил* внимашя на д р уи я  стороны  
общ ественной жизни, иоторня должны были способствовать адми- 
нистрацш  и  питать са м ш  учреждения. О еъ мало придавал* зна- 
четя общественному развитш  и  подготовлен!») общ ества и адми- 
вистрацш  къ той деятельности, которую  долж ен* бы л* всегда 
имйть законодатель в*  будущ ем*. В ъ  этом * случай нельзя не 
согласиться съ  замйчашемъ г . Вагина: „Н о  жизнь народа за
висит* не о т *  одних* учреждепШ  административных** О на раз
вивается под* влтяшемъ сам ы х* разнообразных* условий. Эти 
услов!я иногда гармонируют* меж ду собою , иногда противодей
ствую т* одно другому. О т* взаимнодййсш я или противодйй- 
ств!я и х *  зависит* большая или меньшая бы строта яароднаго 
развит1я, т о  или другое направлеш е народной жизни; но н и в *  
каком* случай народная жизнь не м ож ет* зависать исключи
тельно ота  одного и з* эти х*  условий. Учреждение страны именно 
только одно нзъ  усл овй  народной жизни,— правда, одно и з* важ
нейш их*, н о  во  всяком* случай не единственное. Н евозмож но 
приписывать одним* только учреждеш ямъ успЬхъ или упадок* 
народной жизни; мож но только показать ыйсто, какое они имйлн 
въ кругу  других* благопр1ятныхъ и  неблагоприятных* условш . 
Степень BJiaeia одних* и тй хъ  ж е учреждеш й на народную 
жизнь м ож ет* быть соверш енно различна; здйсь м ногое,— если не 
все, — зависит* о т *  обстоятельств*". П о  этому поводу автор* 
указаннаго сочинешя о  Сперанском* старается обратить в н и м а те  
на тй  элементы, из* которы х* спасалась сибирская жизнь и 
общ ее ея т е ч е т е  под* влхятемъ различных* условШ. Сибкрь 
никогда не знала крйпостного права; н о, къ  сож алйяш , ва1яше 
и привычки крйпостнаго права отразились и  въ Сибири, —  они 
выразились въ  самовластии и  опекй, переносимых* в з*  Росш и 
разными дйятелями. л П рава н  бы ть людей, —  говорить г . В а - 
гияъ, —  подъ ни'яш ем* таких* дйятелей шмйнились далеко не 
къ лучшему, и  нерйдко п оя ви л ось  между .ними то  царство тер 
рора, къ которому были способны только начальники, воспитан ' 
ные въ  духй А ракчеевских* поселещ й или бывш йхъ кадетских* 
корп усов*". К ъ  числу важ ны х*, задерживавших* развиете общ е
ства, усж ш й, кромй того , автор* относить отсутппме и недоста
ток* н а  мйстй образованш . Н ародное образована гало здйсь 
чрезвычайно медленно. Сельсш я училища, так* сильно поддер-
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жанныя Сперанскимъ, были большею частью закрыты лрл его 
преемник^. В ъ  западной Сибири только послй 50 -хъ  годовъ сд е
ланы попытки къ учреж детю  этихъ училищ*. КромЪ двухъ ш *  
назШ, сущ ествовавш их* при Сперанскому только въконцй 30 -хъ  
годовъ была открыта третья гимназия въ Т о м ск у  и затЬмъ въ 
1 8 6 9  г . въ Красноярск^. Число училищ* осталось то  ж е, какое 
было при Сперанском*!

При Спервскомъ была мысль о  высшей лкохЬ  для Сибири, 
мысль объ университет^, которая существовала ещ е съ  1803  
года, но н е  была решительно ни поддержана, ни настойчиво 
проведена. В ообщ е, въ  местной адмииистрацш этот* вопросъ 
долго игнорировался, хотя потребность проев'ЬщенЫ все бодйе 
росла. Отсутствш  вы ш а го  учебнаго заведешя въ Сибири лишало 
админиегращю возможности прюбрйети на мЪcrfc свой контин- 
гентъ образованных* людей. Сперансюй писал*, нто учреждения 
без* людей тщетны, и  что законы н е  могут* исполняться безъ 
исполнителей. Недостатокъ людей онъ считалъ велнчайштгъ пре
пятствием* къ осухдесгвденш наилучпшхъ даже узаконений; Си
бирь те должна была довольствоваться только пр’Лзжими обра
зованными людьми. Сам* Сперанский думал* не столько о  юри
дическом* образованш  для м естны х* деятелей, сколько о  пре
имущ ествах* для лривлечешя чиновников*; такъ— онъ проекти- 
ровалъ раздачу земель за  выслугу, которая не новела ни къ чему 
и благоразумно была отменена правительством*. В ъ  первое время 
С перан ш й  вамЪчалъ уж е съ  горечью, что въ Сибирь йдутъ 
только „титулярные советники*, т .-е . люди невежественные, ко
торые вслйдств!е указа, изданваго объ  университетских* экза- 
менахъ, не имйютъ никакой надежды служить въ Россш » В по- 
слйдствш такж е вводились различным привлечешя на службу въ 
Сибирь, кавъ— двойные прогоны и половина годоваго «со в а н ь я , 
но контингента чиновниковъ ве  былъ удовлетворительнfee. „Боль
шинство всегда увлекали въ Сибирь слухи, что Сибирь золотое 
дно,— говорить г . Вагинъ,— что въ ней можно нажиться службой 
лучше и  скорее, чЪмъ въ  других* мйстахъ торговлей. Вой эти 
господа н е  имйля ничего общ аго съ  Сибирью; нмь были чужды 
ея нужды н  интересы; они не имйля ни магЬйшаго д о н я т  о  
положенш и  учреж дена края, которому намеревались посвятить 
свою  деятельность, нн желашя принести этою  деятельностью 
действительную пользу краю. Они заботились яскдю чт^дъно о 
своих* личных* цйляхъ, а  этя  цйли нерйдко стояли въ разрйзъ 
съ  пользами края. Эти люди могли быть полезны только слу
чайно, только тогда, если это  было согласно съ  личными ихъ
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выгодами; при этомъ, у  вихъ не всегда доставало и  уменья на 
что-нибудь полезное. Такими-то лицами долгое время наполнялась 
низшая администрац5я Сибири Одпимъ словомъ, въ  Сибири 
выразилось р4зко явлен!е, известное въ наш е время подъ име- 
немъ тпашхентства, и носивш ее свое м естное н азвате. Являв- 
плесе н а  служ бу образованные люди точно такж е не могли дать 
прочн&го развитая общ еству, такъ-какъ они п р и ж а л и  на время 
п далеко не сливались съ  общ еетвомъ, не составляли ничего съ  
нимъ единаго. В ъ  силу этого  недостатка людей, самые лучппе 
администраторы оставались одинокими и  безсильными въ борьба 
съ  сибирскими безпорядками. В ъ  такомъ полож енш  находились 
графъ М уравьевъ-Амурскш , Деспогь-Зеновичъ и мн. др ., п ро- 
бовавпие искоренять м'Ьстныя злоупотребтеш я. М естны е началь
ники жалуются н а  постоянный недостатокъ людей и  на то, что 
истинно образованныхъ лицъ сю да привлечь трудно. П ри недо
статка образования само общ ество грубело; оно не им’Ьло у  себя 
никакой интел тагенцш, н е  могло создать ни ученыхъ, ни чело
веколюбивых®, ни литературныхъ учреждений, ни сколько-ни
будь смягчить свои  нравы. П ри общ емъ иевЬжествЪ не могло 
выработаться ни эдраваго общ ественнаго м а й ™ , ни чувства со б - 
ственнаго достоинства. Т о , чтй въ  других® м^стахъ ограничивало 
произволъ или самовластие, зд4сь потакало ему. Самый составь 
общ ества въ  отдаленной Сибири, состоящей ияъ торговало класса, 
подчиненныхъ чиновниковъ, б'Ьдныхъ мЪщанъ безмолвныхъ 
крестьянъ и  диких® инородцевъ, не им’Ьлъ никакого настоятель- 
наго значения и не ыогъ противопоставить никакого отпора про
изволу. ДмитрШ Завалипшнъ, въ  „П исьмах® о  Сибири" выра
ж ается, что магическое слово— острогъ-— могло наложить въ Си
бири всегда печать молчашя на м ’Ьстнаго обывателя. Правдиваго 
слова поэтому не раздавалось, а  общ ество искало задних® путей, 
чтб способствовало какъ развитш  алоупотреблешй, такъ и  пони
женно нравов®. Подобострастие, грубая лесть нев^жествевнаго 
общ ества, была всегда къ  услугамь самаго маленькаго началь
ника въ  Сибири и  баловала е го  сам ого, если онъ  только не быль 
достаточно отъ  вея гарантирован® собственным® достош ством ъ. 
Об4ды, торж ества и  овацш  начальству, какъ пишетъ одинъ ту
риста, вошли зд4сь въ пр1ятную обязанность. Эта лесть демора- 
лизировала o6i> стороны. Сибкрскихъ начальников® уверяли, что 
остяки, напршгЬръ, желаютъ поставить монумента въ честь ихъ 
и собрали на это  пож ертвоваш я, или, ч то  иркутсш е бурята 
назначили стнпендш въ иркутском® благородном® институт!* д 4 - 
вицъ и  т .  п ., между тЬмъ вакъ  ш добны я обол ы ц етя  давали
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повод* къ новым* поборам*. П ри нев4жеств4, при забитости 
жителей, Сибирь оставалась страной безгласности. Если въ Р ос- 
С1 и съ  реформами развивались яовыя требоваш я жизни, гласность, 
общ ественное мн&ше, м-Ьшавшее злоупотреблешямъ; если русское 
общ ество освеж илось при помощи многочисленных* университе
т о в ^  то  въ Сибири ничего этого  не было, и  она жила, полная 
до-реформенных* нравовъ.

К о  всему этому надо присоединить крайне не-нормальыьш 
услов!я экономической жизни въ Сибири, точно также давления 
особое направлеше жизни. Откупа, золото, виеокуреш е, моно
польное пароходство, разный спекуляции въ 30 -хъ  ю дахъ  на
полняют* сибирскую жизнь н овладевают* ею . Чиновничество 
немогло удержаться отъ  общ его натиска, оно пускается спеку
лировать. Уровень его безкоры сйя сильно падает*. Въ сороко- 
выхъ годах* администрация Сибири представляет* множество 
слабых* сторонъ, а  предашя сохраняю т* грандиозные подвиги 
сибирскаго чиновничества на поприщ е обогащения. П одле суро- 
ваго геыералъ-губернатора Горчакова, под* боком* являются чи
новники, которые составляют* громадный состояш я спекулящями. 
Советники губернских* правлешй пустились въ золотолромышлее- 
ность. Полицеймейстера и  жандармеше штабъ-офицеры получали 
доходъ о т *  тайной продажи в  контрабанды золотом*, как* и по
борами съ  золотопромышленников*. Горные исправники приобре
тали по сотн е тысячъ, потакая злоупотреблешямъ золотопромыш
ленников* и откупщ иков*, даже волостные писаря отъ  найма 
рабочих* прюбр4тали п о  6 0 0 0  р . годового дохода. Были уголки 
въ Сибири, потонувгше въ неимоверной роскоши, как* АлтайскШ 
горный окр уг* съ  горным* чиновничеством*, расхищавшие про
мыслы и  богатства кабинета 1) ц. Разный монополии, откупа,зо
лотопромышленность развивали частным злоупотребления. Золото
промышленность приобрела вскоре преобладающее влш пе на весь 
экономический бы ть. В м есте  съ  ней развилась спекуляция, раз- 
вращ еш е нравовъ, подкупы. Благодаря ей, съ  одной стороны 
формировалось могучее co c io s ie  монополистов*, съ  другой— экс
плуатация населения. В ъ  общ ем* своем* влхядш привлекая ка
питалы, она значительно сдерживала развитее въ Сибири н еко
торы х* наиболее свойственных* ей отраслей промышленности.

В ъ  стран е не развевалось долго прочной заводской промыш
ленности, з а  то  как* въ ст р а н у  стоявшей на низкой степени 
культуры, пользующейся привозной мануфактурой въ вредить—

гу  Си Аланнвстраюя въ Сибири, газета «Нед-iia* 1873 г. № 15 и Heropia 
гориаго Mipa, «Неделя» 1881 г#
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въ ней распространялась громадная зависимость крестьянъ и  ино- 
роддевъ отъ  торговца и  кулака и вс-fe злоупотреблен1Я долговаго 
з&кабалетя, въ которое поставлены ц^лыя области, въ  родй 
Беречовскаго, Туруханскаго края, Забайкалья и другихъ м4стъ.

О собенно было печально полож еш е инородцевъ, обреченныхъ 
на юригЬснешя, 61>дств1я и , наконец*, вш ш раш е. Инородчесвдй 
бы ть представляетъ самую мрачную картину местной жизни, и 
борьба администрацш иротивъ угнетеш я инородца до послйдняго 
временр была безсшгьна.

Подобный условия, задерживая развитее края, отвлекаютъ 
жизнь общ ества въ другую сторону, покрываютъ страну злоупо
треблениями я  ставятъ затрудпеш я для адшгнистрацш. Общ ество 
здешнее требовало, поэтому, особенны хъ заботь объ  его воспи- 
таши, пробуждения въ немъ законности, нравствениыхъ чувствъ, 
солидарности и общественной деятельности въ  помощь админи
страции. А  этого  и не могли дать учреждения Сперансваго, —  
напротивъ, они сами постоянно парализовались общ ественною 
жизнью. Ч тобы  пробудить общ ество къ жизни и призвать его  
къ  дЬятедьности, необходимы были друпя средства, о  которы хъ 
т  думая* Сперанский я  ыасдь о  которы хъ, мож етъ быть, не со 
зрела въ сознанш  тогдашняго общ ества. Только въ последнее 
время высказывается, что Сибири необходимы университета, земство, 
гласный суд*ь, просв'Ьщен1е, развитее литературы и науки, открытие 
путей гласности и  еоздаш е здраваго общ ественнаго мнйш я, м о- 
гущ ихъ двинуть жизнь общ ества на новую дорогу.

Выборное начало, чтб считалъ необходимымъ министръ К о - 
зодавлевъ и имЬлъ въ виду для будущ аго Сиеранюий, всего 
легче можетъ быть иыиЪ выполнено при посредства земства. 
Тамъ, гдй администрация, какъ уб^ж даетъ трехсотл ети й  опытъ, 
употребляеть тщетныя усилия къ  искоренен) ю  злоупотреблеш й, 
естественнее всего обратиться къ  самоуправлеш ю и дать болыш й 
просторъ ему, создавъ ш ъ  него самый действительный контроль.

Ч то касается установления вообщ е новыхъ взглядовъ Сиераи- 
скимъ иа страну, т о  мы виднмъ, п о  крайней i r t p i  въ  первое 
время,— они не отличались ннч'Ьмъ особеннымъ; взгляды его во 
многомъ сходились даже со  старинными воззрениями на Сибкрь. 
Въ первое время овъ  см отрел* на нее, какъ „н а  м йсто, при
годное только для ссылки, но не какъ на M icro  для жизни и 
гражданственности, основанной н а  хл4бопаш есгвй и  кромш плен- 
ности*. яСибирь— просто С ибирь", писал* онъ  къ  дочери.

Впоследствии, бол'Ье ознакомившись съ  краемъ и особенно 
объ4хавъ ю гъ  Сибири, онъ  нисколько разубедился. В ъ  это  время



—  361

о  ю гЬ  томской губернж  онъ писалъ Гурьеву, как* о  „к р а * ___
благосдовеыгЬйшемъ не только въ Сибири, н о  и  въ ц-Ьлой России. 
Природа его назначила къ сильному и  богатому наеелешю, —  
говорить онъ,— металлы составляюсь только часть и , можно ска
зать, не самую важную часть внутренняго его  достоинства. В с4  
почти роды хозяйства, н  въ саиомъ большемъ размЬрг£, могутъ 
быть въ немъ устроены ". ВпоелЗдетвш, точно также онъ пере- 
м&нилъ и  другое к н $ т е , а  именно, что Сибирь населена исклю
чительно ссыльными, Наконецъ, онъ выражалъ мнЪше, что „Си
бирь достойна и  по веЬмъ отношешямъ требуетъ государствен- 
ныхъ соображений", и говорить, что онъ открылъ Сибирь, какъ 
Ермакъ, для Р оссш ; конечно, онъ разумЪлъ нодъ этииъ то, что
онъ установить своимъ управлешемъ на нее гражданскую точку 
зр4ю я , но ознакомиться внолнй съ  нуждами края ©нъ, конечно, 
не могъ. К ъ  сож алЬнш , лучине взгляды и  вовзр$шя Сперанскаю 
не получили популярности и не прошля въ общество, за  то 
другое взгляды долго продолжали етце жить. Сибирь оставалась 
и посл^ него по-прежнему— „просто Сибирью". В ъ  сороковыхъ 
годахъ думали даже, что Сибирь не ыожетъ приносить никакой 
выгоды Р оссш , что все пространство отъ Алтая до Ледовитаго 
океана осуждено природой оставаться ледяной пустыней и не 
мы&етъ никакого, ни лромышленнаго, ни граждаяскаго значения. 
М н$ш я эти , конечно, были въ  высшей степени странны относи
тельно местности въ 2 4 0 ,0 0 0  кв. миль, съ  разнообразны м  кли- 
матомъ и неисчислимыми, нетронутыми богатствами.

М нопя нужды и потребности края при Сперанскомъ еще 
не были выяснены. Такъ, Сибирь остается штрафной колошей. 
Благодаря штрафному назначен!ю, гражданственность снбирскихъ 
областей надолго задерживалась; точно также онЬ не могли вос
пользоваться многими правами, доступными другимъ областямъ 
Россш : для ссыльныхъ, конечно, не полагалось ре|}юрзгь. Только 
нынй, по M tp t развит'ш гражданственности и съ  лучшимъ выясне- 
ш емъ промышленнаго, экономическаго и  политическаго значетя 
этого  края, установляются на него болйе благопр1*гныя воззр-Ьтя. 
ВмЬстНЬ съ  rfM ъ, я  » ш н ь  края выдвигает* цйлый рядъ ы $ст- 
выхъ вопросовъ о  значенш ссылки, о  свободной волонизацш, о  
соединенш края съ  Европой железными путями, вопросъ ино- 
родчеипй, промышленный, вопросъ о  развила силъ края я  про
буждения общественной жизни и т . д. Вм-Ьсгб съ т4мъ, краю 
придается все бол4е государственное зн ачете. Въ дЪлЪ культуры, 
цивилизацш и торговли въ А зш  ему указывается уж е теперь
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видная роль въ  будущ емъ, точно такж е какъ ш ирокое и  богатое 
р а з в и т  въ усш ш яхъ его  граж данской жизни.

Н ечего говорить, что многое не могло быть предугадано во 
времена Сперансваго. НынйшнШ законодатель и реформаторъ 
мож етъ стоять уж е на другой точкЗ* зрЗ>зпя: то , чтб при Спе- 
ранскомъ могло быть главнымъ, т о  мож етъ считаться побочлымъ, 
и наоборотъ.

Немудрено донять поэтом у, ч то  современный нужды управ
ления, а  также административная реформа въ Сибири разсматрн- 
вается вывЪ нисколько съ  иной точки зр-Ьтя. Прежнимъ сибир- 
скимъ учреждешямъ съ  ихъ слож ным* бюрократическимъ м еха- 
низмомъ и генералъ-губернаторской властью не приписывается 
бол4е всеисцеляющ ая сила *).

В с£  соображ ен!я п о  этому поводу заст&вляють нын*Ь скло
няться скорее за  упразднеш е и въ  крайнемъ случай за  умень- 
гаеше генералъ-губернаторствъ на В остокй , чймъ за и хъ  под
держание. Сокращ еш е оренбургскаго генералъ-губернаторства въ 
1881 году дйлаетъ весьма видный ш агъ въ  упр&влеши восточ
ными областями и  степями п о  преимущ еству. Отъ подобныхъ 
сокращений выиграетъ только бю дж етъ и  ускорится п р овед ете  
гражданскнхъ и кулътуриыхъ началъ въ жизнь населеш я. Ч то 
касается управ хевоя сибирскими губернш мн восточной и запад
ной Сибири, то  обладая русскнмъ полноправнымъ населешемъ, 
они не нуждаются болйе въ „особенностях* управлеш я*. Весьма 
продолжительный опытъ доказалъ ясно, что так!я особенности не 
послужили тиранией ни отъ  злоупотребленШ , ни отъ  самовластия 
напротивъ сибирские генералъ-губернаторы со  времени Сперан- 
скаго, напереворъ духу „сибирскихъ учреждеш й 1 8 2 2  г . “  и  су
ществующему законодательству, стреми ш сь  расширить свою  власть, 
сосредоточить подчинеше всЪхъ вйдомствъ и  этимъ уничтожить 
всяк1Й взаимный контроль и  почву правильнаго развила закон
ности. В о  все время трехсотлЪтняго существования края не было 
обстоятельствъ, когда бы  генералъ-губерваторск1я уполномочия 
явились необходимыми. В се , что мы видимъ въ  иегорш  управле
ния края, э го  — постоянную борьбу центральной власти съ  нам ест
ническими наклонностями, вице-ройствомъ и  закш ош ф уш еш ями 
мйстныхъ управителей. Такова история генералъ-губернаторствъ, 
начиная съ  Гагарина, Я коби  и  кончая игрою  въ  чесголю б!е позд-

*) По посл$дшшъ швЪстишъ есть предположение образовать только norj>a- 
шчныя геиералъ-губернаторства на Амурй, въ Туркестан^ и ъ ъ  Кнргизскигь 
степяхъ. Остальная же губервш Сибири привести на общее по»жен!е сь 
уннчтожевдечъ существрощихъ особенностей.
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н'Ьйшихъ адмнеистраторовъ. М н оп е деятели, знаюнце ncTopiio 
края, съ  улразднеБ1емъ генер&лъ-губернаторствъ на востокЬ пред
видят!. устранение ш сл^днихъ препятсттй  и  противодействую
щ ие^ силъ гражданскимъ реформам* въ  Сибири. Такая власть 
по сущ еству не могла переносить какихъ-либо самостоятетьныхъ 
и огражденныхъ законом* учреждешй, въ  том * числе даже и 
,, Н овато Городового П олож еш я*. В отъ почему общественный 
голосъ и  высшая власть одинаково признают* своевременность 
уп раздяетя  сибирских* генералъ-губерваторствъ. И з* этого сл 
дуетъ, что административная реформа въ Сибири не ножетъ 
ограничиться въ данную минуту одною внеш ностью и разиеже- 
вашемъ раюновъ управлешя. В ероятно, потребуются изм4нешя 
по сущ еству и  замены старыхъ учрежден!# новыми. Въ Сибири, 
какъ и  везд*, предстоять вы д& тете военной власти отъ граждан
ской, который H u a i соединены въ лицЪ генералъ-губернаторовъ 
и военныхъ губернаторовъ, выдЪлеше функцш суда отъ адми- 
ш нлрацш , что можетъ быть достигнуто введешемъ новыхъ судеб- 
ныхъ учреждений, уничтожеше особенностей административнаго 
управления и введен1е общ аго положешя по управленш губер- 
нмшл съ  подчинешемъ губернских* учреждешй ыпнистерствамъ, 
а не генералъ-губернаторамъ, наконецъ выдЬленхе отъ админи- 
стращ и д'Ьлъ п о  земскому хозяйству и  призваше общественныхъ 
и земскихъ силъ къ сод-М стаю  и  удовлетворению насущныхъ 
своихъ потребностей. Одно губернское управлеше мало прине- 
сегъ  ещ е пользы. Губернская и  особенно земско-полицейская адми- 
нистращя безсильна совладать съ  многосторонними земскими нуж
дами, она не можетъ ни содействовать грамотности и  просв$- 
щ еш ю , ни помочь народному здрав!ю, ни регулировать повинно
сти. Это сознаютъ хорош о сами местные администраторы, пред
ставляя единственнымъ онравдашемъ, что у  нихъ нЬтъ друтихъ 
брганов* кромЪ заседателей и исправников*. Такимъ образомъ 
одна реформа губернской администрацш немыслима нын4  безъ 
помощи другихъ учреждений общественныхъ и  земскихъ. Это тЪ 
самые Ьрганы, о  которыхъ мечтал* СперанскШ и  Козодавлевъ. 
К о  введешю тЬхъ ж е реформъ въ Сибири, каю * введены въ евро
пейской Россга, теперь не можетъ встретиться прешггствШ, при
нимая во  вниман!е гражданское развитое населешя, земскую силу 
его, податныя обязанности, общественный повинности, который 
несетъ м естное населев1е наравне съ другими областями Импе- 
р1н. Только при участш земскихъ силъ достигнется тотъ кон
троль въ земскомъ хозяйств^, къ какому стремится съиздавяа 
высшая власть, уничтожатся существующая злоупотреблешя и
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устранятся друг1я  затрудееш я но уиравлеш ю. В м 4ст4 с ь  т^мъ 
адмпвистращя будетъ ивгЬть подъ рукою  ж ивую силу общ ества, 
а не мертвый механизма Призван1е  этихъ лучш их* земскихъ и 
народ ныхъ си  ль на общ ественную арену, соединеш е общ их* уси
лий администрацш и  общ ества н а  благо и пользу населеш я б у - 
деть едш ственвъш ъ разрЪшешемъ административнаго вопроса въ 
Сибири. Н а ВостокЬ по причин^ его  отдаленности, отсутствие 
контроля и  согласия въ деятельности администрацш, при отсут
ствш  связи пргЪзжихъ чиловниковъ съ  местной средою , призва- 
ш е общ ественных* элемснтовъ мож етъ оказать услугу бол 4с важ
ную, чЪжъ гд4-либо. Рядомъ съ  этимъ апатичное доселЪ е ъ  с в о и м ъ  
дЬламъ общ ество лучше научится понимать свои граж дански 
обязанности, пробудить въ  ce6i» самодеятельность, уразумйетъ 
ц4ль своего существовагая и  въ идей граж данского развита, 
осущ ествить залог* лучшаго своего будущ аго.



ПОТРЕБНОСТЬ ЗНАН1Я НА ВОСТОК®
II

ОБРАЗОВАНА ВЪ СИБИРИ.

х .

Недостаток^ знашЛ при огкрытш Сибири.—Характеристика «ибирсваго обще* 
ства въ XVIII ст.—Попытке вросвЪщешя въ X IX  стол,--Время Ссеравскаго.— 
Ощутительный недостаток!, утебныхъ заведейЛ—Умственный уровень сибир- 
скаго общества п общественная кнзнь городонъ,—Пробуадающаяся любозна
тельность н  стреляете къ образованию —Вошиюювенм уннверситетсваго во- 
пуюеа па Восток^, его ncropi» и время основаны университета в% Слбирн.— 
Надежды, возлагаемый на него и открывающаяся лунная будущность края.

Г ость  и  развита нашпхъ окраинъ должны были находиться 
вь зависимости огъ  распространена знав1й, высоты культуры и 
вообщ е умствевнаго прогресса русскаго населешя. Если бы знашя 
и  наука одушевляли дервыхъ открывателей, если бы они обла
дали зн атем ъ  природы, т о  борьба въ девственной стран* доста
лась бы легче и  пе стоила-бы многихъ жертвъ. При помощи 
зн&нш pyccKie люди легче-бы открыли богатства страны, съум *- 
ли-бы бол*е воспользоваться дарами природы н  создали-бы цв*- 
тущШ культурный ш р ъ  изъ scipa пустыни, подобно тому, какъ 
развивались м нопя европейсия еолонш. Н ечего говорить, что 
Сибирь и  нашъ В осток* прн бйлыпихъ средствах* лросв’Ьщешя 
могли-бы уподобиться если не Индш, то  составить богат*йш ш  
по источникамъ дохода влад*шя. населеше ж е на свободных!* 
землях* могло-бы  достигнуть зам*чательиаго благосостоятя. Н о 
при завоевали Сибири славянская народность и  русское обще-
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ство не могли выдвинуть просвещ енный знаш емъ силы, потому 
что въ самой Р оссш  просвещение только-что зарождалось.

Знаше и наука совсем ъ не участвовали въ  наш ихъ откры- 
п я хъ  на В осток е . Открытое Сибири и  знакомство русскихъ съ  
Аш ей далеко не походило на открытое Америки, ни п о  своимъ 
побуж деш ямъ, ня по своимъ постЬдствш мъ. Если отк р ы л о А ме
рики было плодомъ нытливаго з л а т я , если оно сопровождалось 
переворотоыъ въ  промышленности, дало толчокъ европейскому 
прогрессу и  оказало гш яш е на всю  впровую цивилизаций, т о  от 
крытая русскихъ въ А з м  имели сравните тьно весьма ничтожное 
значеш е и  оказали слабое влш ш е даж е п о  отнош еш ю  къ  Pocciu . 
Чтобы определить, на-сколько научвгыя знаш я участвовали въ  от - 
крытш хъ, сделанныхъ нами въ Сибири, достаточно вспомнить, 
что е.я завоеватели были простые казаки, невеж ественные п р о
столюдины, а колонизаторами— „гулянце лю ди*, промышленники 
и беглы е крепостны е рабы , точно такж е, какъ достаточно вспом
нить о  степени умственнаго развитая Р оссш  въ  X V I  и  X V II  
стол еп яхъ . Значеш е открытой на В осток е  долго не сознавалось 
самимъ русскимъ общ еетвомъ. Открытая Дежневымъ Берингова 
пролива, Атласовымъ — - н а  льдахъ севера, Поярковымъ —  въ 
О хотскомъ м ор е  и  Хабаровымъ— на А м у р е , не имели европей 
скаго значение до т4хъ  поръ , пока они не были наследованы 
Берингомъ, Врангелемъ и другими. Н е пытливый духъ знания, 
не интересы ьпровой науки двигали нашими открытоямн въ Си
бири; втиржеш е въ вея было п осл Ь дтп ем ъ  безотчетной и сл е
пой отваги, энергш , искавш ей вы хода изъ стесненны хъ обсто
ятельству въ какихъ жнлъ р у соа й  народъ въ  X V I етЧьтЬтш. 
Болыдинствомъ-же дальнейшихъ открыт1й и  завоеваш й нашихъ 
въ этом ъ крае руководилъ духъ наживы и  погони за  богат- 
ствомъ. Торговы е и  промышленные люди, въ  X V II  и X V III  сто- 
л£тш хъ, выселнвнпеся въ Сибирь, занимавшиеся здесь  промыслами 
и торговлею , бы.ш такж е люди соверш енно невеж ественные; на
чало сибирскнмъ п осел етям ъ  было полож ено людьми безъ  вся* 
каго образовая1я , неграмотвымл. Д аж е тЬ  изъ вгихъ, которые 
стояли во  главе обширных ъ  прсдпр1ятШ, какъ Ш алауровъ, от 
крывший ТаймырскШ  берегъ, или Барановъ, глава русско-амери
канской козш анш , б ш и  люди полуграмотные и грубы е. Ч то ка
сается крестьянства, то  понятно, он о представляло темную массу 
и стихийную силу, двинувшуюся н а  В остокъ  безъ всякаго со 
знания своей роли здЬсь. Культурное развитее населения вт. X V I 
и X V II  стол, соответствовало тогдаш нему п ол ож етю  невеж е
ственной Р уси . О но с ь  собой  принесло земледельческий промы-
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сель, и  это  было все- Словцовъ правъ, давая слЬдужшцй отаывъ 
о  первыхъ колонистахъ Сибири: „О н и  не принесли мастерствъ, 
кромЪ навыка срубить домъ и  заготовить упряж ь, да пахатные 
способы ; женщины и х *  увгЬлш только соткать толстый холстъ и 
сермяж ное сукно для своего оби хода". П ри своихъ убогихъ сред
ствах*, переселившееся крестьянство, отделенное тысячами верстъ 
оть  остальнаго руссваго населения, долго ваходилось въ Сибири 
оставленнш гь н а  произволъ и  на борьбу съ  суровою  природою 
въ л'Ьсахъ и  тундрахъ. Ж изнь Сибири до начала ныегЬншяго сто- 
л Ь е ш  и даж е дот4е— была жизнью страны нев’Ьжественной и  вар
варской въ полною , смысл4 слова. И скаш е и  разработка си- 
бирскихъ богатствъ совершались сл4по и  ва-угадъ; рудокопы, 
открыватели золота и  серебра, были людьми беэъ всякихъ тех
нических* знаш й. Э кеш уатацш  зв4ря, м4ховъ, ры беы хъ про- 
мысловъ и  минеральных* богатствъ была, п о  выражение одного 
историка сибирской культуры, истор!ей раехищ еш я естестветш хъ  
запасовъ природы.

Конечно, нельзя сказать, чтобы новый край не возбуждалъ 
любознательности въ  перессленцахъ; пзв'Ьстно, наприм’Ьръ, что 
некоторы е изъ нихъ чертили саходЪлькыя карты , по которым* 
составлена чертежная книга Ремезова или карта Ш алаурова, 
одобренная Врангелем*; некоторы е являлись знатоками травъ, 
въ родЪ Эпишева, составнвш аго первый травникъ, и  т . д ., но 
эта  любознательность, этот*  порывъ ума къ  знаш ю  замирали, 
не находя средствъ опереться на науку. Руссш я открытая въ А зш  
и прюбрЪ теш е новаго неизвЪстнаго континента не освЬжиди 
русскаго общ ества и не дали ему толчва.

Ч то касается самой колонизации н  культуры Сибири, т о  она
такж е вт» X V I , X V II и X V ) II с т т к п я х ъ  не отмечается иичЪмъ»
замечательным*, въ ней такж е не участвовало знагпе. Руссш й 
простолюдинъ колонизовать Сибирь на-угадъ, без*  всякаго раз- 
счета; онъ занялъ сперва сЬверъ, захватать тундры и оставилъ 
въ пренебрежении ю гъ , который начал* заселяться долго спустя. 
К ъ тому ж е сдва-ли не большинство колонистовъ состояло изъ 
бродяга и  авантюристов*, которымъ казна должна была впослед
ствии подвозить хл^бъ, чтобы  они не умерли съ  голоду. М асса 
народа гибла и  терялась п о  лЪсамъ, бросаясь на-обумъ вперед*; 
pyccKie часто оставляли уж е занятия земли, какъ, напрпмЪръ, 
по А м уру. П ри невЪжеств-Ь населеш я очень туго развивались 
торговля и  промышленность, Китай долго не привлекать нашего 
внпмашя. Торговля с ь  джунгарскимъ ханствоыъ и Б ухарою , до
стигш ая значительных* разм еров* въ половин^ прошлаго сто-
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л&ия, внезапно прекратилась въ начала нынЪшняго. Влад£ш я 
на восточномъ океан!» нисколько не способствовали международной 
торговле и  н е  создали у  насъ торговаго флота. Русск1е долго 
эксплуатировали инородцевъ и кончили и$ъ раззореш емъ. П ере
неся колонизацию въ еЬверную Америку и  дойдя въ своихъ иска- 
ш яхъ богатства до Калифорнш , русские въ самой Сибири до на
чала ш ш Ъш няго с т о й л а  не могли завести торговли съ  киргиз
скою  степью. Они не съумЪли воспользоваться ни своимъ геогра- 
фнческимъ положением*», ни топографическими у  словам и, ни есте
ственными произведениями богатаго и  обш ирнаго края. Г р вд д ан - 
ственность въ Сибири туго прививалась, населеш е росло медленно: 
только съ  половины прош лаго стол ^л я он о начало выходить изъ 
.тЬсовъ. Н а всемъ пространств!» Сибири были раскинуты только 
бедные остроги ; вакъ населеш е было ничтожно, мож но судить 
по том у, что къ  началу вын^ш няго стой т1 я  он о составляло мил- 
люнъ съ  неболынимъ, а  н а  всемъ камчатскомъ полуостров!» счи
талось только дв!» тысячи муж скаго населении Р у сси е  пересе
ленцы н е  оказали никакого в л ш тя  на инородцевъ въ культур- 
номъ смысл!*. Самой Р оссш  Сибирь приносила мен!»е пользы, 
чймъ мож но было разсчитывать. П о м'Ьр'Ь прю брйтеш й н а В о с - 
ток!>, на Сибирь возлагались пылкш надежды, но поел!* первыхъ 
увлечешй авантюризма, всл£дъ за  оболыцешями и  ожидашями 
выгодъ, явилось полное разочарование, бывшее резудътатомъ на
ш ей культурной несостоятельности, и  Сибирь сделалась надолго 
забытымъ и  захолустнымъ краемъ, судьба котораго вызвала сл е
дующ ую характеристику м 4стнаго историка Словцова: „С ибирь, 
какъ страна, заключала въ  c e 6 t  золотое дно, н о  какъ часть 
государства, представляла ничтож ную и  безгласную область**.

Такой жизнью жила Сибирь до второй четверти X IX  столйия. 
Проводниками просвйщ еш я зд4сь въ X V I  и  X V II  стол^-пяхъ 
могли-бы явиться служилые люди и  духовенство, н о, къ  сож а- 
лЪшю, воеводы н  служилые люди р!»дко ч!»мъ отличались отъ  
массы оетальнаго населения; въ  Сибирь ихъ привлекала та -ж е 
нажива. Ч то касается духовенства, т о  даж е въ  прош ломъ сто
й л о  въ  Сибири ещ е встречается масса священниковъ безгра- 
мотныхъ. В ъ  X V III  столЪтш стары хъ служилыхъ людей сменили 
приказные люди и  стары е подъяч^е, которы е такж е не могли быть 
представителями образованности. Уровень понятий и знашй въ 
тогдашнемъ сибирскомъ общ еств!» характеризуется следующими 
примерами: когда П етръ ВеливШ  предписалъ сибирскому началь
ству собирать для музеевъ всевозможные „раритеты * изъ области 
сибирской природы, доставлять замечательные экземпляры м!зст-
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ной флоры и  фауны, то  служилые люди были поставлены въ ве
личайшее недоум4ш е, не понимая, чего о т ь  н и х» требую т». При 
Е катерине II хогЬ лп предпринять топографическую съемку, но 
въ  Сибири н е  нашлось для этого  сколько-нибудь знаю щ их» лю
дей; м естн ое начальство не могло доставлять сам ы х» элементар
ны хъ географ ических» с в е д е т е . П ервое духовное лицо въ Т о
больске, въ начала ныи-Ьиняго столЪ пя, п о  свидетельству аб
бата  Ш аппа, не хотЬло верить, что земля обращ ается вокругъ 
солнца. Н е богаче была научными позн аш яш  Сибирь и  впосл’Ьд- 
ствш : въ 1 8 4 0 -х »  год а х » в »  Сибири бы л» разослан» местны м» 
начальствамъ циркуляр», приказывающей розысвать и доставить 
гд4-то будто-бы  убитаго царька соболей, который по величине 
долж ен» был» равняться, п о  крайней м 4 р е , слону.

Ж изнь сибирских» городски х» общ еств» в »  начала X IX  ст. 
обрисована въ последнее время местными изслйдователями В а - 
гинымъ и  Щ аповымъ по мемуарам» и  запискам» старож илов». 
П о сказами» современников» Трескина, въ  общ еств!, иркутскомъ 
въ конце X V III и въ начале X IX  в. „была дичь совершенней
ш ая, образовался не было почти н и какого". И  эт о  свидетельство, 
действительно, подтверждается фактами. К ром е сущ ествовавш их» 
некогда вавигацкихъ ш коль, въ И ркутске д о  начала X IX  сто
л е ™  не было никаких» училищ ». Только при сод’Ьйстеш Т рес
кина, въ  1 8 1 6 — 1 8 1 7  гг. открыто было п о  иркутской губерш и 
до 18 кое-каких» приходских» училищ »; но до Сперанскаго, да 
и  п осл е, сущ ествоваш е и х »  было самое жалкое и шаткое. 
Крестьяне даж е желали вовсе избавиться о т »  училищ », „к а к »  
отъ  некоторой  обременительной повинности".

Н е м енее равнодушно относилось въ образованш  и городское 
общ ество. Е щ е въ  1821 году иркутсмй губерн атор» Цейдлеръ 
писал»: „Чиновники зд еп ш с стараю тся только обучать д4тей сво
и х »  грамотЬ и сп еш ат» записывать въ канцелярскую службу 
для достиж еш я скор4йш аго офицерскаго чина, и  потому обу
чаю тся они плохо и  поступаю т» б е з »  св4деш й н  малолетные 
на служ бу и  потому н е т »  надежды, чтобы  кто сыну своему пред
назначил» трудный путь н а у к », и потому скоро развращаются 
и  д%лаются неспособными къ л ри л еяам ю  и занятою трудною 
наукою ; купечество, имея въ  виду только приобретение богатства, 
ведетъ детей  свои х» особою  дорогою , npiynaa ходить съ  обозами, 
закупать в »  Я к у тск е  белку, лисиц», соболей, отвозить и х »  въ 
И рбить, и  он о  довольно, ежели 14-ти-л%тшй мальчик» преодоле
вает» трудности дальней дороги ". Б »  Сибири есть целыя во-
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лости, неуыЪкшуя ни читать, ни писать, и  только немногие имЪютъ 
понят!е о  томъ, что делается за ихъ околицей.

Е щ е недавно въ Сибири были безграмотные священники, от - 
иравлявпие служ бу на память. Д о какой степени распространены 
здЬсь cyesfepia, свид4телъствуютъ сл'Ьду ющ1е, опубликованные М’Ъст- 
ной этнограф1ей, факты. Такъ, напримЪръ, въ  дневник!* Тюмен- 
цова, домашняго секретаря Трескина, a  впослЪдствш члена со 
вета  главнаго прав л е т я , с-тЬдовахельпо, самой интеллигентной 
личности п о  полож еш ю, подъ 1 8 1 9  годомъ записано: М ая 21 
докладывано губернатору, что лфппй въ  ст&ромъ гепералъ-губер- 
наторскомъ дом^ давилъ часоваго. Происшествие случилось п о 
полудни въ 6  часовъ. Солдать еказывалъ, что сначала приходили 
къ пему военный офицеръ, потомъ старикъ, который, попотчи 
вавъ его  табакомъ, просилъ сделать на-караулъ, ч то  часовой 
исполнилъ, н о  старикъ не былъ этимъ доволенъ и ударилъ его 
по щекЬ, ЗатЬиъ ш д £ зд к  изъ-за старика малеаыие, безобразные 
чертенята. Они напали на б-Ьдиаго солдата и  издавили его , и 
онъ къ вечеру отправленъ въ лазаретъ. Предание говорить, что 
въ намЬсгническомъ домЪ давно показывались разный привид!>шя: 
то  старикъ съ  тремя глазами, то  волкъ съ  пламенною пастью, 
то криворотый паперецъ и т. п , В ъ  полночь отворялись двери, 
подъ полоыъ бренчали кавдалк, выходилъ Леццано и проч. 
Въ м а к ж е  часовой отъ  казначейства вид’Ьлъ въ старомъ нам'Ьст- 
вичсскомъ донЪ носимую больш ую св4чу съ  огнемъ, а  другой, 
стоявш й на противной сторонй, былъ осыяанъ камнями и ви- 
д4лъ чеюиЬка въ бЬлой р у ба х 4 * . И ркутская духовная семинар!я, 
этотъ единственный вертоградъ высшей сибирской интеллигенцш, 
какъ нын4, такъ и преж де, по своей замкнутости и по схола
стическому направлению науки, не им£ла и  не могла нмЬть ж и- 
ваго к ш ш а  на умственное развитее иркутскаго общ ества. Н о  все 
таки въ  преж нее время, при жалкомъ состоянш  губернской гим
нами, при отсутствш  иителлигецтнаго класса въ общ еств^, наи
более любознательные граждане иркутсш е, повидиному, интере
совались нисколько и  семинарскимъ учеш емъ. Внрочемъ, и тутт, 
для нихъ, каж ется, только и  были интересны какая-нибудь вы
сокоторжественный выражения семинарскихъ музъ или описашя 
какихъ-нибудь особенны хъ случаевъ, въ родф посЬщ еш я семинарии 
сенаторомъ, и т . п. Самостоятельная умственная работа и кри
тическое о тн о ш е те  къ действительной ж и зш  въ сибирскомъ об - 
щ еств4, въ начала X IX  в-Ька, разуы'Ьется, б ш и  немыслимы. Граж 
дане иркутскою тогда ещ е безъ разбору и съ  одинаковы м  вку- 
сомъ читали и условгя какъ оптим истечеш я, такъ и кое-каы я
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критичесшя статьи разных* сочинителен- и н и  увлекались всяким* 
забавным* балагурством*, всякими смехотворными изрйченЬшн 
и поташными афоризмами, имевшими некоторую  претензию на 
юморъ или сарказмъ, всякими песнями и  одами, отвивавшимися 
хотя-бы  самыми слабыми сатирическими тенденциями. О бь об 
щественной жизни городовъ восточной Сибири историк* заме
чает*, что въ западной Сибири, въ усть-каменогорской крепости 
общественная -жизнь даж е, какъ видно, б ш а  жмвйе иркутской, 
а  Устькаменогорскъ, надо заметить, походил* н а  ту  линейную 
крепостцу, которая описана у  Пушкина въ „Капитанской дочкй*. 
В ъ  Самой столиц^ Сибири, въ И ркутск!*, въ этом * центра си
бирской интеллмгенцш, общ ественная жизнь была тв к в д се  дика, 
иш ь  и  на далеких* окраинах* В остока. Н . IL  Булатовъ, совре
менник* Трескина и  Сперанскаго, характеризует* ее  слЬдую** 
щимъ образом *: „В ъ  старину, я помню, здйсь въ  общественной 
жизни была соверш еннейш ая дичь. Раздйлеш е половъ было чрез
вычайное, не только в *  купеческом*, но даж е въ чиновничьем* 
класс!». Если вы только знакомый или даж е родственник* х о 
зяину дома, но нс близкие, то  вы могли быть съ  ним* тридцать 
лЬгь знакомы, и  никого н с  видеть и з* его женскаго семейства: 
Бывало соберутся на вечер*, -  даж е не на простой, а  на парадный, 
съ  танцами; мужчины сидят* въ одной комнат!;, женцины— въ 
другой, и никто ни слова: слышно, какъ муха пролетит*. Начи
наются танцы: кавалер* съ  дамой двигаются молча, какъ н аркь 
ветки. Вздумали вы поговорить съ  своей дамой, —  слышите от*  
нея односложный „д а " и „нгЬтъ*; а  если вы усиливаетесь разго
варивать, то  увидите, что какая-нибудь маменька или тетуш ка 
подойдет* къ ваш ей дамй и скаж ет*: „пойдем *, Дуняша; пора 
дом ой". Вы упраш иваете, чтобы, по крайней мйрй, позволили 
кончить танец*. В ам * отвечаю т*: „н 4тъ , батюш ка, намъ здйсь 
не компания". Съ п р й зд ом * Сперанскаго общ ественная жизнь 
оживилась, начались праздники, вечера. Они внесли въ нашу 
житейскую обстановку новый элемент*. Разумеется, при общей 
вокорности Сперанскому, принято безпрекословво и  это  нововве- 
девде. Бывали и  скандалы,— не грубы е скандалы, а  такъ, разныя 
недоразумйшя, скорйе слйдств^е нашей дикости взглядов* на все 
новое. Съ его  времени мы стали видйть новы х* людей; а  прежде, 
бывало, если по улнцй пройдет* человйкъ съ  крестиком*, то  за 
нимъ наверное бйгутъ  ребятиш ки*. Сам* СперанскШ въ одном* 
письмй изъ Сибири къ дочери так *  описывал* специальный скл^цъ 
и характер* снбирскаго общ ества: „Сибирь есть просто Сибирь, 
т .-е . прекрасное м йсто для ссыльных*, выгодное для некоторы х*
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частей торговли, любопытное и  богатое для минералогии. но не 
мгьсто для жизни и высшего граждстскаго образования. Х удое 
управление сделало изъ Сибири сущ ш  вертепъ разбойннковъ. 
Едва вЬ рягь здЪшше обыватели, что они им-Ьють некоторую  
степень свободы и могутъ безъ сп роса  л  дозволеш я собираться, 
танцовать или ничего н е  делать. М ы впервые завели зд'Ьсь о б 
щественный собр&шя, и на собраш яхъ этихъ  я , напримЬръ, 
польский веду съ  старухой , одетой  въ  глазетовой юбкЬ и ш у- 
гпувЬ и  повязанной платкомъ, У  васъ  спектакли, а  у  насъ сво
его рода маскарады: э т о  сущ ая история всЬхъ наш ихъ дикихъ 
костю мов*. Т утъ  китайцы, японцы, алеуты, шаманы, и Б огь 
знаеть чего тутъ н^Ьть и все  одЬто съ  больш ою точпостью . Умнаго 
разговора въ общестт почти юьтъ никакою. Я  лривыкъ зд'Ьсь 
къ уединенно, не съ хгьмъ слова промолвить. Словцовъ, одинъ 
здЬсъ умный и некогда острый человЬкъ, болЪнъ н  старъ: это  
потухаклщй огонекъ, который изрЬдка только всиыливаеть,... 
Какое невыносимо -  тяжелое положение! три почти года н е  сш +  
шать ни одной ноты , прибавь т а  сему— ни одного почти умнаго 
слова, три года ни разу съ  удовольсш ем ъ не смеяться. ВидЬлъ 
я зд'Ьсь на балЬ у  тобольскаго губернатора в  женское общество, 
сррокъ да кроть, да двгъ-три набожных лани*. Таково было 
шгЬше перваго образованнаго человека своего времени о  си- 
бирскомъ общ еств^ и его жизни.

П ри господств^ эгоистическихъ, кулаческк-пршбрЬтательвыхъ 
и семейно-родовыхъ интересовъ, въ сибирскихъ городских* об 
щ ествах* крайне недостаточно было развитее общ ественной соли
дарности, сощ альнаго общежития. НапримЬръ, о  городЬ Нерчинск^ 
иркутскШ епнскопъ М ихаилъ писалъ въ 1821  году: „тамотпше 
граждане столь же несогласны въ сердцахъ своихъ, какъ дамы 
ихъ разсажены на больш их* равстояш яхъ, нодобло гн и д а м *  лу- 
ковинымъ*. О  жизни и физголожи И ркутска послЬ Сиерансваго 
мы можеыъ судить н о  одному любопытному памятнику 1 8 2 7  г ., 
имеющ емуся у  насъ въ руках*: „В неш ность города крайне не
привлекательная: ветхие дома выходили на улицу углами, иные 
задними, надворными стенами, иные полуразваливш ими» сараями; 
неуклюж’ш и  дырявые тротуары существовали только на двухъ 
улвцахъ; берегъ А нгары , великолепный по своему мЬстополо- 
ж еш ю , начиная отъ  тр!умфальныхъ воротъ  до сибирскаго дворца, 
завален* былъ м усором ъ*. Э тот* ж е путеш ественник* передаетъ 
свои впечатлЬм!я, произведенный н а  него городом *, так *: „Я  не 
слыхалъ нигдЬ ин одного музытлшало звука, ни одной рулады 
вокальнаго ппшяь В се  бы ло ти хо, жата въ пустой храмммЬ, только
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изредка, въ торговыхъ домахъ звучали цЪпи сторожевнхъ со- 
бакъ и раздавался тревожный: вабатъ поколопш и. Беля случались 
заноздалыя дрожки, то ояъ мчались по пустой улиц$ опрометью 
и моментально исчезали во двор*, за  массивными воротами. П о- 
томъ снова воцарялась могильная тишина— н какая-то безотчет
ная тоска закрадывалась въ мою душу**- 11ракткчееки~узк!й и 
угоистическк-деловой характера ирнутскаго общества довольно 
хорошо обрнсованъ однимъ м4стнымъ поэгоагь тогдашвяго временя:

У васъ пока въ Сибири два предмета: 
Мозольный трудъ н деловой разететъ.
ВсЬмъ луженъ хл4бъ да звонкая монета,
Тавъ любояиаше кому на умъ пойдет*? 
Вупецъ садить, жакъ филянь, на придави!, 
Его жена чаекъ еъ кумою пьегц 
Чиновник кхассъ хдопочегь о прибавка 
И прочнаго га!зда себ! не вьетъ.
Сегодня чдйсь, а завтра за Ураломь, —
Кто нажился, хоть !детъ генерадомъ,
Кто не съумЬлъ, тогь съ посохомъ идегъ. 
Коробочникъ несетъ ярмо торговли;
Его девизъ: труды, а не обмднъ;
Ояъ тоже спнтъ въ тЬни лаемноН кровли,
Его нр1ютъ—походный балагань.
Ояъ тожъ гладигъ ва заладь, какъ астрономь,
Онъ бредить иль Десной, идь Волгою, иль Дононъ: 
Тамъ у него отчизна, тамъ родня 
(И это вес понятно для меня).
Приказные гъ утра до поздней ночи,
Съ иеромъ вт. рукахъ, хлоночуть лишь о томъ, 
Какъ свесть нтогь круглей я покороче,
Въ своемъ жить! донельзя ужъ прогтомъ..
А тотъ, кого судьба облобызала
И гяЪздышка птешцшъ его свила,
Гласить: не намъ учить себя сначала, 
Молоденьниыъ та очередь пришла.
Съум*лъ нажить съ ненудрснышнъ ум илим
И пенено, и пряжку, и пометь,
И кое-что въ наследство ребятишкам*,— 
Концы коицовъ! оакончевъ иашъ разе меть... *)

Среди отсутствия веявихъ умственны х! н общ ественны х! ин
т е р е со в ! местное общество,, прилипши еъ  своему старому образу 
жизни, прожило десятки л4гъ, какъ улитка въ равовинЪ. Его 
не возбуждали ни интеллектуальный, ни литературный и эстета-

>) Этап яамЪ«*ыышЙ пааятникъ сибирской этяограф|« восат-ь вХэмше; 
„Восноднваше ооЬэдкн по восхочвой Сябнрп* А- Александрова.
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чесвш  потребности. Путешественники, какъ Ш а ггь , ТТалласъ и д р у - 
г!е, отм*чаю тъ эту  жизнь безобразными кутежами. Одна туристка 
разсказьшала, что, остановившись въ сибирскомъ города, она уви
дала музыкальный „ор ган ъ *. Ч то это , у  васъ играю т*?— спро
сила ©на.— Н *тъ , исдорченъ, не играетъ.— -Отчего?— Д а въ него 
ш ампанское лили. Оказалось, что перепившееся гости избавлялись 
такимъ лутемъ отъ  угощ еш я. Такова была судьба ыузыкальнаго 
инструмента на В осток*. Иногда эта  тупая жизнь на восточной 
окраин* до того  уж е отупляла людей, что взгляда и ьйросозер- 
цашя ихъ ничто не могло изм*нить; са^ый сильный св*тъ  и 
масса новыхъ впечатл*ш й не поражали челов*ва: онъ  былъ сл*пъ 
и глухъ ко всему. П рим*ромъ этого  мож етъ служить сибирскШ  
купецъ Ы альковъ, пос*тившШ  П етербургъ въ 6 0 -х ъ  годахъ, въ 
то время, когда было все оживлено и  одушевлено движ етем ъ 
общественной жизни. Ч то ж е д*лаетъ этотъ  сибирскШ  выходецъ 
среди этого  движешя? В огь  что сообщ аю тъ труды алтайской 
мисс1н о  г . М альков* и его  воззр*нш  на Парижъ, куда слу
чайно занесла его  судьба.

„Вавилонъ, говорить М альковъ, —  Вавилонъ, зл*йшШ древ- 
няго; котлы мяса и плоти усл аж д ете всяческое; хож деш е въ 
воляхъ сердецъ своихъ, единый законъ, кумиръ, задача, ц*ль 
жизни! Л иберализму обладавш ей Вавилономъ этимъ, распоря
жается такъ-ж е в*рн о и  самовластно своими поклонниками, какъ 
Субенъ шамана и  шесты съ  ш вернутымъ на нихъ тряпьемъ и 
кояскиыъ волосомъ —  своими; фасонъ и матер!алы д р у п е , духъ 
тотъ ж е. В с *  неугомонно, тревож но, второпяхъ и  угор*лой мно- 
гопопечительности, почти неестественной, пекутъ этотъ  ^насущ
ный хл *бъ  свой *; и  вы соко всходить и  пучится это  тЬсто изъ 
трехъ сотой  муки: тщеславия, сластолюб!я и  самоволия, на за - 
кваск* духа  безв*р1я и , сл*дственно, безнравственности, глубо
кой, уж е несознаваемой, вошедшей въ  натуру тамош няго чело- 
в*к а“ , и  т . д .

Таковъ взглядъ сибирскаго купца на западно-европейскую 
жизнь. Онъ ж е обратится къ  благотворительности не подъ ВЛ1Я- 

шемъ какихъ-нибудь гуманныхъ или хриспансвихъ  побуждений, 
а потому, что ему сказала томская юродивая Доыпа Карповна, 
что на него будетъ возложено д*л о, отъ  котораго онъ не см *етъ 
отказаться, н  дала записку, повторяя: „B ia , Б1я, буденш съ  х о 
зяйками богатыми и тому подобную  чуш ь. Э то прорицаш е си
бирской кликуши рЬ ш и ю  судьбу сибирскаго купца.

Сперансш й, явившись реформаторомъ въ Сибирь, думалъ хоть 
ч*мъ нибудь оживить эту  жизнь, всколыхнуть ее. Занимаясь со -
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ета вгетем ъ  для нея законовъ, онъ  посЪщалъ общ ества, дЬлалъ 
вечера, прививали вкусы и  потребности сощ альнаго общ ежимя. 
Слерансвш , видимо проникнутый госш дствовавш имъ тогда въ 
образованномъ русскомъ меньшинств^. сантяментально-филаятро- 
пическимъ духомъ, считалъ первымъ долгомъ учредить и  въ С и 
бири эти нриннтивные „образчики ф итантрош и," — татая ж е бла
готворите чьныя челокЗжолюбивыя общ ества, катая учреждались 
тогда и въ P occih,  но примеру н образцу ныператорскаго чело- 
в^колюбиваго общ ества. В ъ  т о  ж е  время он ъ  и  въ  самомъ общ е
ств^  сибирскомъ, особенно въ  купечества, вс-Ьми мЬрами воз
буж дай» чувства и наклонности къ общ ественной благотворитель
ности, поручая думамъ городскимъ призывать общ ество „к ъ д $ -  
ламъ челов4колюбгя и  м илосерда " .  Учреждев1емъ челоч'Ьколю- 
бивыхъ общ ествъ въ  Сибири онъ  особенно интересовался. Дал4е, 
чтобы  пачать уничтожен!е общестленныхъ зол ь въ  Сибири въ 
самомъ ихъ корпЪ— нев’Ь ж еспг! народномъ,— Сперанстай обра- 
тилъ внимание и  н а  дЪло народнаго обрвзован1я. Какъ н и  были 
велики ускп н  Сперанскаго, н о  это  только одинотая попытки и  мечта
м и ; ни влшше, ни д'Ьятатьнооть его не оставили въ  жизни Си
бири никакихъ слйдовъ по м яопш ъ обстоятельствамъ. Б ъ  книгЬ 
г . Вагина о  Сперанскоыъ приведены многие отзывы современни- 
ковъ  и  одикъ изъ нихъ говорить; „правлсш е Сперанскаго въ Си
бири иич'Ьмъ не замечательно; была только запутанность и  не
разборчивость, цЪлые возы просьбъ увезены, а  нЪкоторыя даже 
не прочитаны*1. (И нвест, спб. отдела, т . V , 1 8 7 4  г ., с . 4 1 ) . 
Сибиряки такж е н е  поняли Сперанскаго. О ни, какъ видно изъ 
отаывовъ современниковъ, отдавали и отдаю ть до сихъ  поръ 
п редп очтете Трескину, который им&гь на послугахъ Лоскутова, 
свирЫ спю вавш аго при пестелевскомъ управлении Сибирью, рас- 
проетранилъ взяточничество, ж ена котораго продавала нйста за
седателям !, который налолнялъ И ркутскъ уж асами, но настроилъ 
въ  И ркутск^ „ретирады " и  пробовалъ ир1учить бурять къ  земле- 
д 4 л ш . Такъ туп о относилось больш инство сибпрскаго населешя 
къ  реформ^ Сперанскаго, замЪчаетъ историкъ. „А  посл^ него 
в се  пошло н о  ста р ом у", сказалъ одинъ изъ современннковъ, 
передавая г . Вагину свой  рвзсказъ о  Сперанскомъ. Конечно, 
CnepaHcsift, въ  роли организатора, ничего не могъ сделать тамъ, 
гд4  нуж но было прежде расчистить черноземную почву и потомъ 
уж е сЬять. О нъ безсиленъ былъ создать и  граж дан ств идеалы 
для этого  общ ества и поднять его умъ. Для этого  нужны были 
громадныя образовательный средства. Съ огъ%здомъ е го  всФ луч- 
пня е го  начинашя рухнули и грязная волна, случайно всколых-
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путая, опять приш ла въ свое преж нее стоячее положеш е. Если, 
по еловамъ Сперанекаги, и  въ  Р оссш , и  въ П етербург* остались 
излишними в с *  его  эселанй и  предположения „сдвинуть грубую  
толщу, которую  никавъ съ  м *ста  сдвинуть не мож но4*, т о  тЬмъ 
бол*е трудно было ему расшевелить азиатскую косность сибир- 
скаго общ ества, вдругь смягчить, гуманизировать эту  непрохо
димую дичь. (H sb* ct. сибир. отдела, К  1 ,т .  5 , 1 8 7 4  г ., ст . 4 2 ).

П о этимъ характери стикам  мож но судить до какой степени 
было важ но н  необходимо просв*щ еш е въ Сибири. Обратиыъ же 
внимаше н а  истор1ю разви та  образоваш я.

Б ое-каш а школы начинаюгь варождаться въ Сибири только 
въ половин* прошлаго стол 4п я . В ероятн о, поводами для этого  
послужили различные государственные сланы П етра I  и Е к а 
терины II  но отнош енш  къ Сибири. В ъ  числ* нервыхъ школъ 
въ Сибнри учреждены школы спещальныя: „навигация* въ  И р
кутск!» и  Н ерчинск* и  „геодезическая* въ  Тобольск* и  Том
ск*. Навигацкая школа въ  И ркутск* была основана въ  1 7 5 4  
году. В ъ  1 7 8 1  году зд*оь открыта городская школа, а  въ 
1 7 8 9  г . она преобразована въ  главное народное училище. У чи
лища эти открывались и въ  другахъ городах?., н о, говоря вообщ е, 
д*ло ш ло медленно и  туго. Ш ж оторы я изъ школъ, открытия 
въ прежнее время, до пр!*зда Сперанскаго, Сычи или закрыты, 
или преобразованы; такъ, наприм*ръ, закрылся классъ монгола- 
скаго языка въ И ркутск*, приготовлявний переводчиковъ. К ъ 
памятникам?» лросв*щ еш я прошлаго стол *п я  относятся, кром * 
того, горный училища въ Барнаул* и Н ерчинск*. Эти спещ аль- 
ныа училища, при своемъ формальномъ сущ ествовав»» и ничтож- 
номъ влшнш, им*ли чрезвычайно стабое значение въ  д * л *  раз
ви та  Сибири: въ нихъ получали образование очень немногие ту
земцы, налрим*ръ, талантливый Лосевъ. вышедкшй изъ навигац- 
кой школы и выдвинувлнйся при Слеранскомъ своими даровз- 
шями. Самыми крупными учебными заведениями въ Сибири были 
въ т о  время д в*  семинарш , въ Т обол ьск* и И ркутск*, но су
ществование ихъ точно такж е не ознаменовалось нич*мъ зам *т- 
ьымъ въ д * л *  ы *стиаго просв*щ еш я, кром * разв* того , что 
при тобольской семинарш сохранились н*которы и сибмрсшя л *то- 
писи о  покореш и Сибири. Воспиташ е въ этихъ  семинар»яхъ, въ  на
чал* нын*ш няго ш отЬ и я , отличалось схоластичностью; он *  были 
разсадникомъ семинарской педантичности; на своихъ экзаме- 
нахъ и актахъ о н *  выгружали ц *л ую  массу xpiii, одъ и 
наиыщ еш ш хъ сочи кеш  it. Н аука и хъ  иич*мъ не была связана съ  
сибирскою жизнью. В ъ  1 7 9 1  году въ Тобольск* издавался даже
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при главномъ народнокъ училищ*, подъ ред&шцей Сумарокова, 
литературный журналъ „И рты ш ъ*, превратившейся въ „И локре- 
н у “ ; мздаше это  наполнялось псевдо-влассичеекими подражаш я- 
ми и ритсрическимъ стихоплет ствомъ, за  что получилъ достой
ный лриговоръ отъ  ©бразованваго человека того  времени, Слов- 
цова, сказавш аго въ  своей исторш , что „вм есто того, чтобы за
няться сообщ еш емъ интересныхъ св*д*ш й  о  Сибири, издатели 
пустились обезьянничать словесности и поэзш  пош лой*. Стрем- 
леш е къ  образованш  въ  сибирскомъ общ еств* въ это  время было 
еще очень слабо; и р к у т ш е  чиновники, по словамъ Цейдлера, 
старались только выучить д*тей евоихъ грам от* и  отдать ихъ 
носкор*е на служ бу; купцы пр1учали д*тей с ъ  ранннхъ л*тъ 
ходить съ  обозами и торговать въ Якутск!* и И рбити, въ обра- 
зоваыш-же ихъ не нуждались. В ъ  начал!* нын*ш вяго стол *и я , 
передъ прйздом ъ Сперанскаго, были основаны двЬ гимназии: тоболь
ская и  иркутская въ 1 8 0 6  году. В ъ  тобольской д о  1 8 2 3  год* 
число ученнковъ не превышало 2 7 ; увеличение числа ихъ пре
пятствовала тЬсиота училшцыыхъ пом*щ еш й. В ъ  иркутской гим
назии, при о ш о в а т и , было 3 5  учениковъ, а  въ 1 8 2 5  году—  
4 7 . Около этого-ж е времени открыты уЬздцыя в приходские 
училища въ Тобольск*, И ркутск*, К расноярск* и  Енисейск*. 
Въ Т ом ск* продолжало сущ ествовать простое народное училище. 
К ром * того  въ  1 8 2 1  году учреждено было въ Тобольск* учи
лище для д*тей  почтовыхъ служителей, на 4 0  воспиташшковъ. 
которые должны были, окончивъ курсъ, поступать въ почтовое 
в*домство. В ъ  О м ск* учреждено омское казачье училище, за
крытое учебное заведение, собственно для д*тей казачьяго сосло- 
Bis, съ  средниыъ гимназическимъ курсомъ. В ъ  н*которы хъ м*- 
стахъ Сибири открыты военно-сиротаия отд*леш я, преобразовав
ш и  впосд*дствш  въ  батальоны военныхъ кантопистовъ; по сло- 
вамъ Вагина, ш ъ  отихъ батальоновъ вышло н с м а ю  людей спо
собных?»— конечно, для тогдашней Сибири.

Нельзя умолчать такж е о  ионыткахъ устройства народныхъ учи- 
лщцъ. В ъ  1 8 1 6  году, по настоаш ю  Словцова, бывшаго директоромъ 
иркутской гимназш, основано было въ  иркутской губернш  до 
18 народныхъ школъ. Н а устройство училище пожертвовано 
было 5*003  р .; кром* того  мнородчеейя крестыш скш  общ ества 
обязались содерж ать училища на свой счетъ. Училища эти , одна- 
вож ъ, не нашли сочуш яш а и поддержки въ адмннистращи Т ре- 
скина и Пестеля. Открывъ школы, Трескииъ отказался отпу
скать содерж а!пе учителя ыъ ш ъ  общ ественныхъ суммъ; общества 
также перестали заботиться о  содерж али )чилш цъ и , вадярав-
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нодунпе къ ш ш ъ начальства, пожелали уничтожить ихъ; вонросъ 
офь этом ъ возбуждался н ’Ьсколько разъ, Нельзя безъ удивления 
видеть, заыЪчалъ по этому поводу губернаторъ Зеркалевъ, что 
губернское начальство, содействуя открьгаю  училикцъ, въ то*же 
время возбуждало вопросъ объ  нхъ уничтожение

В ъ  такомъ положение находились образовательный средства 
Сибири къ л р й зд у  Сперапскаго.

Сделавшись генералъ губернатором!. Сибири, Сперанскш  ©бра- 
тилъ вш ш аш е на устройство учебной части въ этомъ край ; д 4 - 
ятельвымъ помощникомъ ему явился Словцовъ, образованный си - 
бирякъ, преданный душой и тЬломъ Сибири- К акъ образованный 
челов^къ, Сперансш й не могъ не поразиться нев’Ъжествомъ си- 
бирскаго иаселеш я, точно такъ-ж е, какъ почти нетронутымъ ещ е 
богатствомъ края, его обш ирностью и  зн ачетем ъ  для А зш ; эко
номическое р азви то русскихъ владЪшй на ВостокЪ стало зани
мать его не ыеиЪе, чЬмъ гражданское и политическое. 2 6 0  лйгъ мы 
владели Сибирью, и  изъ этого  ровно ничего не выходило. Сперан- 
сктй пытался установить на Сибирь определенную политическую 
точку зр%н1я. „Я  пресЪкъ много в отю щ и х ъ  н а о ш й , лисель онъ,—  
но, ыожетъ бы ть, того  важ нее— открылъ Сибирь въ истипныхъ 
ея политическихъ ©тношешяхъ. К рал этотъ  заслуживаетъ госу- 
дарственпаго впиманш вш ш гЬ ". С псрапсю й нашелъ край въ 
крайне*безпомощномъ положение Сибирь страдала отъ  массы страш- 
ныхъ злоунотреблетй; въ ней не было людей, кому бы мож но было 
доварить управление, что сильно мЪшало реформамъ Сперанскаго. 
Н евеж ество сибирскаго общ ества было поразительное. «Д ва года 
не видЪть вокругъ себя ни одного образоваинаго человека, не 
слышать ни одного умнаго слова— это  уж асн о!" нисалъС перан- 
скШ. З а  столомъ у  себя онъ часто принималъ людей, вернув
шихся изъ Камчатки, съ  Алеутскихъ острововъ, съ  Ледовитаго 
моря, изъ Китая, прош едш ихъ Яблоновый хребетъ . «Сибирь—  
истинная страна Д онъ-К ихотовъ", замЬчаетъ онъ  въ од н ом ъ и зъ  
своихъ нисемъ. Онъ вндЬлъ въ то -ж е  время, что необыкновенная 
энерпя и  предприимчивость пропадали бесплодно и  самая випучая 
Д'Ьятельность, безъ  знан1я д^Ьла, при темногЬ отважныхъ пред
принимателей, не приносила никакого результата- Страна пред
ставляла богатый научный матер!алъ, но нмъ никто не пользо
вался. Генералъ-губереаторъ, занимаясь отправкой экспедищ й то  
къ полюсамъ, то  въ степи, принужденъ былъ самъ показывать 
обращ еш е съ компасомъ н учить, какъ слйдуетъ дрессировать 
верблюдовъ для путешествия. О нъ-ж е первый боташ зировалъ 
около И ркутска. П онятно, д о  какой степени онъ  долженъ былъ
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пораж аться отсутетием ъ даж е самыхъ элементарных?, научных?, 
знаш й въ Сибири.

О дною  изъ первыхъ попы ток! е г о  было учреж дете въ Иркут
с к *  ланкастерской школы, за  устройство которой онъ принялся 
с ъ  лихорадочной деятельностью, едва спустя ы*сяцъ п о  прйЬзд* 
въ  И ркутска. „К ъ  ечастда, с о  мною  была книжка о  сей методе, 
м все  ескштло“, ниш етъ онъ  2 3  сентября 1 8 1 9  года. Онъ 
возобновляет?, устройство народныхъ училищ?., погибавшихъ при 
Т рескан*, и поручаетъ вхъ иопечеы ю  Словцова и Зеркалева. 
Снесясь съ  миннстромъ, онъ  обезпечиваетъ жалованье народным! 
учителям!, предлагает?, крестьянским! общ ествам ! открытие ш кодь, 
даетъ толчекъ озноваш ю инородческих! училища. Онъ оказыва
е т !  свое покровительство всЪмъ, к то  беретъ н а  себя заботу объ 
отврытш  учебн ы х! заведешй. Онъ поднимает! упавшую навигац- 
кую школу въ  О хотск * , заботу о  ней принимаю т! на себя  князь 
Ш аховской и  Ушинскга, п о  приглашению к отор ы х ! въ  нее на
чи н аю т! поступать д*ти казаков!, мЬщанъ н якутовъ. Содер
жание этой  школы было обезвечено Сперансвимъ. Въ то -ж о  время 
в ъ  Г и ж и г* основывается ш кола на пожертвоваш е купца Бара
нова. В о  время пребываш я Снеранскаго въ  К я хт*  тамош нй 
бургом и стр !, И гукновъ, изъявил! желанге основать училище н 
поддерживать н а  свой  счетъ ремесленное воспитание для м*щ авъ. 
Словцовъ развнваегь мысль соединить ученье въ  сибирских! 
сельскихъ учнлищахъ с ъ  ремеслами, какъ было когда-то пред
полож ено для Камчатки. В ъ  изданны х! Сперанским! сибирских! 
учреж деш яхь и уста ва х ! постановлено было заводить школы не 
только у казаков ! и кочевы х! инородцевъ, но и  въ полудикой 
киргизской степи, только-что присоединенной в ъ  Сибири.

Съ отъ'Ьздомъ Снеранскаго си б и р ш а  училища, основанная 
при немъ, начали бы стро падать: сел в а ш  училища иркутской 
губернш  были больш ею часм ю  закрыты, такъ-какъ теперь они 
не находили уж е энергичной поддержки въ м*стномъ начальства. 
Скромный сибирявъ Словцовъ, единственный способный сотруд- 
в ш ъ  Сперанскаго въ учебномъ д *л * , перестаеть пользоваться 
ю ш гтем ъ, оставляет! практическую деятельность, поселяется въ 
Т обол ьск* и  погруж ается въ  скромны » архивная и  историческш  
изысканы о  Сибири. Учебное д*ло вачннаетъ опять двигаться 
чрезвычайно медленно н а  В осток* и  получаеть безжизненный, 
казенный харавтеръ. 8 -г о  декабря 1 8 2 8  года сибирсм я учебныя 
заведения переданы въ в*д*ш е губернаторов!. Тогда-ж е повел*ио 
бы ло каждой сибирской губернш  им*ть п о  одной гнмпазпг. Какъ 
ту го  и медленно приводилось въ исполнсше эт о  новел*ш е, можно
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судить п о  том у , ото  кром * двухъ гимназШ , ©ткрытыхъ в ъ  на
чал* ны н*ш няго стол *п я , только въ  кон ц * трвддатыхъ годовъ 
откры та третья ги м н аш — въ  Т ом ск*, а  предписанная л о  указу 
1 8 2 8  год а  красноярская гимназ1Я открылась только черезъ со* 
рокъ л * т ь  поел* проектирования— в ъ  1 8 6 9  году!

Ч исло у*здвы хъ училищъ долго оставалось тож е сам ое, кат
к ое  было при Сперанскомъ. П о  указу 1 8 2 8  г . было назначено 
ихъ въ  иркутской губерю и  7 ,  въ  томской 3 ,  въ тобольской 8  
и  въ  енисейской 2 ; прибавлялись они т у го  и преподаваш е въ 
ннхъ находилось ещ е въ  больш емъ п р ен ебр еж ен », ч*м ъ во  вс*хъ  
другвхъ училищахъ. И зъ осталы ш хъ учебныхъ заведенШ Сибирь 
нм*ла только нисколько узко-спещ альныхъ, и  притомъ для из- 
вЪстныхъ сословШ : омское казачье училище, теперь военная гим
назия; д о  п осл еде я го  времени, вакъ н при Снер&нсвонъ, оно 
считается первымъ п о  ср ед еш ш ъ  и  объему преподавашя учеб* 
ньш ь заведешемъ края; горн ое училище и  духовныя семинар!в, 
которыхъ, к р ом * двухъ  преж иихъ, тобольской и  иркутской, о т 
кры то въ  последнее время д в * — въ Т ом ск* н  Я к утск *. О  жен* 
скоаъ  образовании до п ести д еся гвхъ  годовъ  в ъ  Сибири почти 
н е  было и р*чн ; в ъ  1 8 3 8  году  бы ло учреж дено первое ж енское 
учебное за в ед ете  въ И ркутск*— сиропитательный домъ. П о плану 
Д ейддера, он ъ  долженъ былъ положить основные женскому обр а - 
зованш  въ  к р а * , н о  за в ед ете  э т о  иркутскимъ общ ествомъ, подъ 
влшшемъ попечительства купеческаго сословш , было обращ ено 
п росто въ  за в ед ете  для приготовлеш я прислуги. В ъ  1 8 4 5  году 
откры ть в ъ  И ркутек*-ж е д*вичш  институтъ. И ркутсм й  ннсти- 
т у г ь  основанъ н а  начал&хъ, прннятыхъ въ  дворянскихъ инсти
тут ахъ внутреннихъ губернш , и съ  самаго начала стремился къ 
аристократической исключительности, хотя  въ  Сибири н е  было 
ни р *зк а го  разд*лещ я сословШ , ни коренного дворянства, въ силу 
чего некому было туда поступать, к р о н *  разе* д*тей нргЬзжихъ чи- 
новниховъ д а  веквогн хъ  ночетныхъ гражданъ В ъ  ш естндесятыхъ 
годахъ, при общ емъ пробуж дены  сознаиш  необходимости жен* 
екаго обр а зова н а , откры то было нисколько ж енскихъ училищъ 
к  гимназШ въ  О м ск*, К расноярск*, Т ом ск* и И ркутск*. Сибир
ск ое  ©бразоваше н е  ш ло выше среднихъ учебныхъ заведений.

К акую  пользу приносили Сибири поименованная учебная заве
дения въ  эти  5 0  л *тъ , мож но отчасти судить п о  числу учащ ихся въ  
пш назш ж ъ.И зънедавноопублиыдаш выхъотчетовъочнсл* учеником, 
в ъ  разные годы видно, ч то  в ъ  первы е годы п оел * о т к р ы т  гам* 
назш  въ  Сибири число учащ ихся в ъ  тобольской и  иркутской 
гимназ]яхъ не превосходнло 2 7  —  3 5  челов*въ. В ъ  1 8 3 8  году
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число ученик овъ едва доходить д о  1 1 7  —  в ь  первой н  1 5 0  —  
во второй. ЗатЬмъ, с ь  конца тридцатых* годовъ начинается та- 
кой-ж е медленный р осгь  томской гимяазш ; только в ь  185В  году 
въ  ней число учеников* доходить д о  9 5 , а  в ь  1 8 6 1  году до
сти гает* 1 6 0 . В ь  1 8 7 3  году  в ь  четырехъ сибирских* гимна- 
змисъ находилось следую щ ее число учащ ихся: в ь  тобольской 1 7 9 , 
в ь  томской 2 9 8 , в ь  иркутской 2 3 8  и  в ь  красноярской 1 8 3 , 
всего 8 9 8  н а  всю  Сибирь. Слабое возрасташ е числа учащихся, 
далеко не иропорщ ональное росту населеш я, не говорить в ь  пользу 
развит!» учебнаго д$ла в ь  кр а§. Впрочемъ, этот*  медленный 
р осгь  объясняется отчасти и  тй м *, что еибирсю я гимнайв да
леко н е  удовлетворяли вы местны м* потребностамъ, ни местному 
складу жизни. Складъ сибирского общ ества нисколько иной, чЬм* 
в ь  русских* губерниях*. Элементовъ, которые могли бы  достав
лять наибольшее число учащ ихся для гияназШ , сравнительно было 
очень мало. Потомственных* дворян* и  помещ иков* в ь  Сибнри 
вовсе н е  было; гимнами сущ ествовати преимущественно для д б - 
тей чиновников*, такъ-какъ гимназическое воспиташ е мало удовле
творяло друпя сослов)я. В *  одном* и з* отчетов* мы читаем*, 
что н а  6 8 8  гимназистов* в *  сибирских* гимваз1ахъ приходилось 
4 3 1  дЬтей дворян* и  чиновников*; 2 3 6 -— городских* сословий, 
т .-е . купц ов*, м^щ ан* н  разночинцев*, и  2 1 — сельскаго сослов’ш, 
которому гимназическое воспиташ е бы ло почти недоступно. П о  ха 
рактеру жизни Сибирь была исключительно промышленной; в ь  вей 
господствовали материальные интересы; стреклеш е в ь  нажнв£ 
нзстарн было преобладающим*. О бщ ество, нетож ественное, н я - 
ч*мъ иеуб'Ьжденное в ь  пользах* зяаш я, не видело никаких* на
глядных* примеров* применимости гимназическаго образован!я 
вь практической жизни; самая богатая часть его , купечество, не 
расположено было отдавать д4тей свои х* в ь  гимиазш, а  учило 
и х *  в ь  лавках*. В ы ш е мы привели отзыв* губернатора Цейдлера, 
ж алующ егося н а  отсталость купцов*. Один* и з*  путешественни
к ов*  п о  Сибири, в ь  тридцаты х* год а х* , приводить слйдукнщя 
слова одного таъ  даровитых* представителей и р к утск и е  общ ества: 
„М альчики наш и, говори ть он * , научившись читать и  писать 
и  поенакомившись съ  первой частью ариеметнки принимаются 
з а  арш ин* и  счеты ; потом *, съ&зднвъ раза  н о  два в ь  Я кутск* 
и в ъ  М оскву и , такь-еказать, оперивш ись торговыми опытами, 
замыш ляют* жениться и  саки  производят!, д&тей “ . Д ругой  ста
рож ил*, ж алуясь н а  ограниченность вощ ш таш я, говорить, что 
самым* йодны м* воспнташемъ считается у  почетны х* ■  зажи
точны х* граж дан* отдавать дйтен выучиться только грамогЬ, а
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потомъ пристроить ихъ къ комерцш , т .-е  дйлать надзирателями 
за приказчиками (П утеш есш е Александрова 1 8 2 8  года).

Х отя  формальное образоваш е очень мало затрогивало сибирское 
общ ество, но последнее тймъ не медйе отличалось лереимчивостш , 
способяостно къ  усвоеш ю  внеш ности, нйкотораго лоска и даже 
и звЬ сш ш  степени р а з в и т , болЬе высшего по сравнеш ю  съ  со - 
отв4тственяыш1 слоями населения въ русскихъ губерш яхъ. Это 
подмечено многими ^следователями, сравнивавшими сибирское 
населеш е съ  великоруссвимъ. Точно такж е въ  сибирскомъ общ е
ству встречались самородки, люди вамйчательно даровитые, про- 
бивашше себЬ  дорогу къ  образованзю нзъ самыхъ темныхъ слоевъ, 
изъ школъ, поводимому, самыхъ неблапяцмятныхъ для развит!я 
и узкихъ п о  назначению- В се это  обусловливалось особыми свой
ствами сибирской жизни. Сибирское населеш е было свободиымъ 
триста л&тъ ранйе, чймъ остальная Россия, недавно покончив
шая съ  крйпостнымъ правомъ. П росторъ в  богатство ш ваго  края, 
предприимчивость, кипучая промышленная деятельность*— все это  
способствовало раввитпо уж твен аы хъ  сиособностей населен!». 
Благодаря матер1альному достатку, ой о познакомилось съ  вийш - 
шгмъ комфортомъ, а  съ  нимъ прюбр'Ьло и  новые привычки жизни. 
В еликорусски умъ, несвязанный въ  Сибири ни традициями, ни 
иредашяни, избавленный отъ  заскорузлаго старовйрств*-7 способ
н ее былъ къ  воспр1ят!Ю нововведенш. Н аселеш е въ Сибирь сте
калось со  всйхъ сторонъ, какъ въ страну поисковъ за  богат- 
ствомъ; передвиж еш е здйсь было довольно значительное, а  сно- 
гаенщ поддерживались отъ  И ркуска д о  М осквы  п о  транзитному 
пути аз1ятской торговли. В ъ  Сибири жила масса людей бывадыхъ, 
обйгЬнъ свйдйш й поэтому былъ болйе значительный. Граней между 
сибирскими сословиями было мен'Ье; жизнь съ  народомъ ш ла т 4 - 
свйе; сибирское населеш е составляете какъ-бы  одну народную 
массу, а  поэтому вей  заимствована, всяв!я свйдйн!я, всякая мода 
доходять въ  немъ бы стро во вей слом васелеш я. Привычки си - 
бнрекаго населения, какъ замечено изедйдователями, ближе под- 
ходятъ къ  прнвычкамъ цивнлнзшаннаго общ ества, чймъ во  вейхъ 
другихъ мйстностяхъ Р осс!и . Интересы науки, случайно заноси
мые въ сибирское общ ество, иногда затрогивали людей, повиди- 
мому, яеимйющ ихъ ничего общ аго съ  образованною и  п р и ви л е
гированною средою , но это  были больш ею ч а с т о  самоучки или 
люди всего менйе обязанные енбнрекимъ учебнымъ заведешямъ. 
M eorie  сибирскге купцы, какъ прош лаго, такъ и нынйшняго 
стол4 т !я , отличались замечательными дарован!ями, любознательно-
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сты о и  довольно высокимъ развипемъ !) .  ИркутскШ хронякеръ, 
Александров*, указываете на н*которы хъ иркутскихъ купцовъ, 
обязанных* самим* с е б *  известною  степенью  образованы, людей 
замечательных^ во  вс*хъ  отнош еш яхъ. Такихъ людей можно 
найти н въ мещ анской среде, въ которой они оставались до 
смерти; нанрим*ръ, небогатый торговец* А ндрей Пичугинъ, въ 
Т ом ск*, и другой, служ ивш и приказчикомъ на прш скахь и вон- 
торщикомъ п о  откупам *, люди пораж авлга даровашями, смелостью 
ума, знашими, особенно послЬдшй, въ области исторической. 
Иуеины и Бабурины въ Сибири были не редкость. Изъ сибир- 
скнхъ убогихъ ш кол*, изъ навигацкихъ классе въ, изъ канто- 
иистскнхъ лодубаталюновъ выплывали личности, который впо
следствии делались образованными людьми. Недавно въ Тобольск* 
умерь весьма замечательный по образованш  чаадв*къ: ц*лую 
жизнь сл*дивний ва наукой, оставившШ замечательную библио
теку , хотя вышел ъ изъ пол у батальона кантонистов* и принадле
ж ал* къ  выкрещеннымъ въ д*тств* киргизятамъ, когда-то юоку- 
паемымъ въ нашей степи на иоложенш рабовъ. Достаточно про
следить имена ученыхъ и литераторовъ, выходивших* изъ сиби
ряков*, чтобъ получить nOHHTie, откуда они вышли и какъ шло 
ихъ востш таш е. Зд*сь мы видииъ д*тей купцовъ, причетников*, 
м*щ анъ и  казаковъ; одинъ нзъ ученыхъ историковъ, Щ аповъ, 
составивш и с е б *  имя въ  литератур*, сыяъ дьячка и матери тун- 
гузки; одинъ нзъ выдающихся естественеиковъ— сы яъ простого 
казака» Обращавппй на себя  внимаше филолог* Даржи-Банза- 
ровъ былъ бурятъ; талантливый путешественник* въ К аш гар*, 
Чеканъ-Валихановъ— киргизъ. Мы не считаемъ изв*стпыхъ лич
ностей, вышедшнхъ нзъ средняго сословия. Болыш ш ство сибир- 
скихъ путеш ественников* совс*м ъ не были въ  учебныхъ ваведе- 
ш яхъ, изъ литераторовъ м нопе не оканчивали курса въ м *ст- 
ныхъ гимназ!яхъ,— сдовомъ, вд*сь мы всего м ен*е видимъ па
тентованной учености. В ообщ е учебныя заведения въ Сибири играли 
второстепенную роль по своему ъ ш т ю .  Ж изнь и  р а з и т е  об - 
щ ества шли независимо отъ  вл1яюя учебныхъ учреждений, к о - 
торыя стояли въ сибирской жизни какъ-то въ сторон *, и  ото 
будете соверш енно понятно, если мы примем* во внимаше ка
чество н  ученое достоинство преж них* сибирских* гимяазШ. Эти 
гимназии основывались при самыхъ убогихъ средствахъ; долго

1) В ъ  п у т е ш е с г в ш  Ф а л ь к а  п о  С и б и р и  у п о м и н а е т с я  о  я м щ и к а х ъ  Ч е р е в а н о -  
в ы х ' ь  вт> Т о б о л ь с к * :  о д н а *  и з ъ  н и х ъ  с о с т а в и л *  в ъ  1760 г. и с т о р и ч е с к у ю  х р о 
н и к у ,  и з в е с т н у ю  п о д ь  и м е н е м *  Ч е р е с а и о в с к о й  л й г о п я с я ,  д р у г о й  б ь ц ъ  « н в о-  
к г а с д е м ъ .
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он4 не находили учителей, недостатокъ въ которнхъ  чувствуется 
даже и  теперь, и  наполнялись людьми случайнаго подбора, по
чему-нибудь претендовавшими въ  Сибири н а  педагогическую ком
петентность. В ъ  сороковыхъ и  пятидесятыхъ годахъ эти гимназии 
им-Ьли учителей изъ отсгавныхъ чиновнпковъ разцыхъ в'Ьдомствъ, 
изъ семинаристовъ, изъ частныхъ прпставовъ; въ  томской н  то 
больской гимиаз1яхъ, п о  воспоюгааш ямъ вышедпшхъ учениковъ, 
между учителями были полупомешанные, слепы е, хромые, стра
дающее запоемъ; понятно, что при такихъ педагогах* сибирская 
гимназш нс могли пользоваться никакимъ вл!яшемъ.

Если взять число грамотныхъ въ Сибири, то  ихъ оказывается 
очень немного. П о свЬд-Ьшямъ военно-статистическаго сборника, 
въ прибадтШ скихъ губерш яхъ приходится 1 грамотный на 19 
жителей; въ губерш яхъ съ  земскими учреждешямн 1— на 16 8 ; 
въ губерш яхъ, кеим'Ьющихъ этихъ учрежденШ , 1— н а 4 7 1 ; въ 
Сибири-же 1 —  н а  6 6 4  человека всего  населения. Относительно 
числа получаю щ их* среднее учебное образование, Сибирь стоить 
также н а  посл4>днемъ м'Ьст'Ь; сравнивая различные округа, мы 
угадим*, что въ  Финляндии приходится 1 гю ш азиетъ на 2 8 4  жн 
теля; на Кавказ^ 1— на 4 6 2 ; въ одесскомъ округ'Ь 1— на 4 6 7 ; 
въ шевскоыъ 1 — п а  5 1 6 , а  въ Сибири 1 гимназиетъ на 1 ,1 0 0  
жителей. В се э т о  показывает* реш ительную отсталость Сибири 
въ учебномъ д£л4 предъ веЪми другими областями Р осеш . Число 
учебныхъ заведений въ Сибири точно такж е весьма ограниченное. 
П о скЬдешямъ статическаго временника за  1 8 6 5  г ., среднихъ 
учебныхъ заведеш й въ Сибири было 3 , съ  5 7 5  учащимися; низ- 
шихъ— 1 6 , съ  1 ,3 2 1  учащимися; народныхъ: приходскихъ учи- 
.тищъ 8 6 , съ  2 ,6 7 1  учащимися; заводских* школъ 1 4 , съ  144  
учащимися; п рш товъ  5 , съ  4 1 4  учащимися; притомъ въ  Сибири 
не было ни одного техиическаго, ш  одного эемледЬльческаго и 
ни одного высшаго учебнаго завсдею я. Въ настоящ ее-ж е время 
въ четырехъ гимеазтяхъ 7 0 0  учениковъ; въ уЬздныхъ училищах* 
по четыремъ губерш амъ 1 ,4 4 1  человйкъ. Н едостатокъ средних* 
и вообщ е учебныхъ заведешй въ Сибири вы ступает* особенно 
ярко прп сравнен»! Сибири съ  другими областями; когда на всю 
Сибирь приходится 4  гимнами, въ Финляндии ихъ 6 , на Кав- 
каз^Ь 6 , въ одесскомъ учебномъ округЬ  9 , вы й евск ом ъ  1 2 . Въ 
Сибири между т4м * бол*Ье 4 ,0 0 0 ,0 0 0  жителей; въ  кавказскомъ 
учебномъ округЬ  4 ,1 6 0 ,0 0 0  жителей; въ одесскомъ учебномъ 
округй 4 ,2 0 0 ,0 0 0 , а  въ финляндскомъ всего 1 ,2 0 0 ,0 0 0  ж ите
лей. К ъ  тому-ж е надо принять во  внимаш е р а зегоя тя  одной 
местности отъ  другой въ Сибпри, что несомненно имЪетъ боль-
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ш ое «н а ч е т е  для распред'Ьлеягя учащ ихся въ Сибири. Достаточно 
вспомнить, что четыре сибирсш я гимназш расположены на п ро- 
етранететЬ 2 5 0 ,0 0 0  квадрохъыхъ миль в  присоединяются къ ка
занскому учебному округу, который самъ равняется 2 6 ,7 0 5  ква- 
дратвыхъ миль. Иначе сказать, сибирски* гимназш растянуты по 
протяжению въ  девять тысячъ верстъ.

П о соси ш я м ъ  ученики сибирскихъ гимназШ распред4ишзтся 
сд-Ьдующимъ ©бразомъ: д-Ьтей дворянъ и  чиновняковъ 4 9 5 , го - 
родскихъ сословий 1 8 4 , сельскихъ— 2 1 ,— сл^довате-тьно, сельскому 
населевш  почти недоступно гимназическое образование. Въ де
вяти уЪздвыхъ училшцахъ тобольской губернш , по отчетамъ 
1 8 6 3  года видно, что д^тей крестьянъ было сголько-ж е, сколько 
и  дЬтей чиновняковъ, т .-е . ровно 1 8 75%  общ аго числа учени- 
ковъ. В ъ  1 8 6 1  году изъ 1 ,4 4 1  учащ ихся во  всЪхъ уЬздныхъ 
училтпцахъ Сибири было дЪтей крестьянъ 2 7 6 , а  дЪтей дворянъ 
2 7 6 . Н есмотря н а  значительную численность инороддевъ въ  Си
бири, д4тн ихъ почти соверш енно не пользуются учебными заве
дениями. В ъ  другяхъ обдастяхъ Р оссш , гдЪ инороддевъ значи
тельно менЬе, ч4мъ въ Сибири, они несравненно шире пользу
ю тся школами: н а  Кавказ!» въ  гиын&ояхъ инородцы составляютъ 
2 7 %  всего чиста учениковъ; въ одесской гимвазш  и хъ  было 
2 2 % ;  въ казанскомъ окр угЬ — 2 % ;  въ Сибири они не состав- 
ляютъ и  одного процента. В ъ  прежнее время инородцы прини
мались въ о м с к 1ё  кадегскШ  корпусъ, преобразованный теперь 
въ военную гнм назш ; сю да поступали дйти киргизскихъ султа- 
новь, но въ настоящ ее время ихъ перестали принимать и  сюда.

К акое слабое вл!яш е имЬга сибирск!яучебныя заведеш янауве- 
личеше образованная сослов1Я, мож но судить по числу окончившихъ 
к ур сь  въ  гимназхяхъ: въ  иркутской гимвазш  въ 1 8 6 0  и 61 
годахъ окончили курсъ по 1 4  челов4къ; съ  1 8 6 2  до 1865  
года среднее число выпущенныхъ изъ гнмназш было 9 челов.; 
затЪмъ еж егодно выходило отъ  6  до 1 1 . В ъ  томской гнмназш 
въ 1 8 7 1  г . окончивш ихъ курсъ было 2 3 ; въ 1 8 7 2  г .— 1 2 , и  въ 
1 8 7 3  году— 3  человека. В ъ  1 8 7 2  г . было получен© изв-Ьше, 
что въ классической тобольской гимназш окончилъ курсъ  всего 
1 ученикъ. В ъ  1 8 7 2  и  1 8 7 3  годахъ въ  красноярской гимназш 
въ V II  классЬ находилось только 3 ученика; въ 1 8 7 4  г . кон- 
чмвпшхъ курсъ  было —  3 . В се это  показываете, что прибыль 
образованных* людей въ Сибири изъ сущ ествую щ их* тамъ 
учебны х* заведений была ничтожна н  почти незаметна. Гимназш, 
дававшш каждая отъ  3 до 9 лицъ ежегодно на 4 .0 0 0 ,0 0 0 -е  на
селенie , едва-ли могли оказывать заметное в-m n ie .
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С остои те  учебныхъ средствъ въ Сибири, о  которомъ въ п о 
следнее время мы знаемъ изъ мйстныхъ корреспондеящ й далеко 
не приглядное- О бъ учебномъ д4л4  въ томской гу б е р т и  заяв
ляются слЬдуклщя достовйрныя свйдй ю я: число школъ далеко не 
соотв4тствуетъ обш ирности территорш  и  числу жителей; онЪ на* 
ходятся безъ надзора, съ  плохими учителями; школы въ  селе- 
ш яхъ государсгвенныхъ крестьянъ сградаю тъ отсутепем ъ того-ж е 
правильнаго присмотра. Содерж аш е сельским* учителей ничтож 
но —  1 0 0  р . въ  годъ; xopom ie наставники не идутъ; въ боль
ш инства преиодають священники, н о  они исполияють требы  на 
болыпихъ разсгояш яхъ, заняты домашними д Ьлами, а  потому не 
имйютъ времени заботиться о  ш колахъ и  поручаю тъ обучение 
лицамъ, уволеннымъ изъ низшихъ духовныхъ зваш й, людямъ пе- 
развитымъ и  сомнительной нравственности. П ри такихъ учите- 
ляхъ дйти получаютъ отвращение къ обученно, а  родители б е - 
рутъ ихъ изъ школъ и  отдаютъ есыльнопоселенцамъ на вы
учку; ованчиваетъ курсъ  едва треть д’Ьтей, остальныя двЪ 
трети выходять ранЬе. П оэтому чувствуется особенная потреб
ность въ  учительской семинарш . Уйздныя училища сущ ествуютъ 
только въ городахъ: ТомскЪ, КаинскЗ» и  К узнецк^; они страда- 
ю гь  недостатвомъ учебныхъ пособШ . Томская гимназ!я постав
лена въ  невозможность быть разсадникомъ образования въ гу- 
бернш , говорить одинъ оффшцальный отчетъ, —  по скудости въ 
ней преподавателей. М н оп е изъ учителей не соотвйтствую тъ св о 
ему назначен™ . Губерш я стоить вдали отъ университетовъ, сио- 
собные люди не 4>дутъ сю да, поэтом у оканчиваюице курсъ  не 
прюбрЪтаютъ достаточно основателы ш хъ св!>д4шй; однакожъ, не
смотря на эти  н ебл агоп рю тш я услов1я , гимназ1я въ последнее 
время переполнена учащимися: въ  н£которы хъ классахъ въ  1 8 7 3  
году было д о  7 0  учениковъ, тогда какъ п о  уставу допускается 
не бол*6е 4 0 . Т есн ота  здЬсь страш ная, на каж даго ребенка при
ходилась половина кубической саж ени воздуха, меж ду тЪмъ известно, 
что норма необходимаго воздуха определяется тремя саженями. 
Переполнеше гимназия учащимися побудило начальство отказывать 
въ npieM-b многимъ •келающимъ. Томская гимназ1я до сихъ  поръ 
не имЬетъ своего собственна™  дома. Осенью 1 8 7 3  года, одна
кожъ, открыто было въ ней три параллелыгыхъ класса.

О  состоянии учебнаго дЪда въ енисейской губернш  имеются 
таы я  данный: уЪздныхъ и  приходскпхъ училищъ зд$сь 4 ; кро- 
м * того  открыта учительская семинария, въ которую  въ 1 8 7 3  
году поступило 15  человЪкъ. Н есмотря на то , по отчету г у 
бернатора, въ семя первонач&дыгахъ ш колахъ у ч е т е  не произ-
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водилось за  неим4н1емъ учителей. Открывшаяся красноярская 
гимназ!я находится въ ыладенчеекомъ состояш и: она также стра- 
даетъ недостатком ! учителей; кромЬ окончивш их! зд4сь курсъ 
тропхъ ученивовъ, в с4  остальные, до пятидесяти человек», вы
ход или изъ П -го . Ш -г о  и  IV -ro  классовъ.

Число учебныхъ ваведешй въ иркутской губернш  довольно зна
чительно: въ  И ркутск^ считается 19  учебныхъ заведешн, но 
неудовлетворительность нхъ рисуется следующими словами одного 
изъ мйетныхъ корреслондентовъ: я Учебные заведения Сибири не 
им&ютъ почти учителей и  нхъ приходится набирать изъ людей, 
неподготовленныхъ къ учебному д4лу. Такъ, наприм4ръ, въ лич- 
номъ состав^ иркутской губернской гимназш только четыре учи
теля носятъ по-справедлнвости это  имя; остальные— юристы, то 
пографы, горные инженеры, музыканты и ороч .; зав4дывающШ 
гимназией не получилъ высш аго образования. НынЬшшй геиералъ- 
губернаторъ отнесся съ  болыиимъ внимашемъ къ атому явлешю 
сибирской жизни. П о его настояш ю въ иркутской гимнааги про
исходить ревиз5я, говорятъ, намеренно порученная тому лицу, 
которое производило ее въ 1 8 7 4  году и  признало, что все обстоитъ 
благополучно; прош ведя-ж е рсвш по по предлож ен!» генералъ- 
губернатора въ 1 8 7 5  году, оно признало, что не все  обстоитъ 
б л а г о т  тучно41. Реальная прогимназия, преобразованная въ техни
ч еск и  институтъ, начин&етъ падать за нетгЪ ш емъ средствъ и 
учителей.

С остояш е учебнаго д4ла въ тобольской губерш и лучше всего 
характеризуется тЬмъ, что Тюмень, большой промышленный го- 
родъ, ке им4лъ до 1 8 7 9  г. гимназш, а  сибирсш е богачи вос
п и ты вай  д’Ьтей въ  уЬздномъ училищ4. Въ города Акмолниск4 
только въ 1 8 7 4  году открыто первое городское училище. А  вотъ 
что пш путъ изъ Барнаула, богатЬйш аго города томской губернш : 
яВъ Барнаул^, при населенш въ 1 3 ,5 2 9  челов., до сихъ поръ н4тъ 
средняго учебнаго заведенш; населеш е его , промышленное и тор
говое. нуждается въ образовании своихъ д4тей я  поставлено въ 
необходимость отправлять нхъ въ Томскую гимназш , за 4 0 0  
версть, и въ ом скую , за  9 0 0  верстъ, воторыя до того перепол
нены местными учениками, что иногороднимъ недостаетъ м4ста. 
Четыре года тому назадъ последовало высочайшее повел-Ьше объ 
откры ли въ Барнауле гимназш, н о  до сихъ поръ оно не при
ведено въ  исполяеш е*. Н ечего говорить о  слабомъ развиты учеб
наго д4ла въ отдаленныхъ областях*: въ Семипалатинской обла
сти, по отчету 1 8 7 3  года, число народно-учебныхъ заведенШ 
сократилось на три.
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О народном* ©бразованш въ Я кутской области говорится въ 
одномъ отчетк  следую щ ее: „В ъ  области недостатовъ начальных* 
иародйыхъ ш колъ, въ существующая или откры тия школы невоз
мож но притекать способны хъ учителей п о  весьма ограниченному 
сод ер ж а л !», имъ назначенному, сравнительно съ  ценами, сущ е
ствующими теперь н а  век вообщ е потребности. И нородческое на
селение, и при желанш распространена грамотности, какъ было 
замечено въ саномъ отдаленномъ Колымскомъ ок р уга , п о  своимъ 
весьма ограниченнымъ средствам* и  бедности жителей не м о- 
ж етъ помочь дклу образования © ткрьтем ъ  въ своихъ селеш яхъ 
школъ. Ж ивя и имкя хозяйство свое за  нисколько сотъ  верстъ 
отъ городовъ, гдк  учреждены учебныя заведения, инородцы не 
имкютъ средствъ посылать туда дктей; въ  самомъ отдаленномъ 
крак, какъ Я кутская область, гдк  большая часть населеш я на
ходится почти въ  дикомъ состояш и и  исключительно въ  невьь 
годномъ полож енш , благодетельно было бы ассигновать изъ казны 
достаточныя суммы на открьгпе н содерж ащ е начальныхъ ш коль, 
гЬмъ (ю лке, что якуты уж ъ  сознаю тъ пользу грамотности, какъ 
видно н8ъ того, что наиболке состоятельные отправляют* дктей 
въ ropojCBia учебныя эаведеш я и  при составлены  приговоровъ 
на открытие ш кол* ближаВппе къ Я кутску по возможности даютъ 
часть денегъ на содерж аш е при гаколк мальчиковъ изъ бкдны х* 
семействъ*.

„Д о какой степени относите тьно образоваш я и другихъ не
обходимых* для развила мкръ обездолены нккоторыя обширныя 
части н еточ н ой  Сибири, лучше всего  мож но видкть на Забай
кальской области, шгшугъ въ  „М оск ов ск и  В к д ом ости ".— Н асе- 
леш е ея достигло уж е 4 5 0 ,0 0 0  человккъ, елкдовательио уж е 
далеко превосходить наеелеш е г у б е р т й  Архангельской, А стра
ханской, Олонецкой, Ревельской, который век  имкютъ граждан
с т в  гимвазш , & первый тр и — и духовеы я семинарии. П о  n o io -  
ж еш ю своему Забайкальская область важ нке вскхъ  сибирских* 
губерш й, потому что чрезъ нее идутъ век  т к  торговы е пути 
изъ Кнтая, на которы х* соверш аются главныя торговый сн ош ея к  
Китая съ  Р о ш е й ; черезъ нее ж е сообщ ается съ  Сибирью и  Р ос
шей и  А м у р ш й  край, и Ведш ий океан*. Политическое згочеш е 
Забайкальской области ещ е значптельвке: ©на одна м ож егь слу- 
жнть опорой Амурскому краю  и  черезъ нее только мож но дкй- 
ствовать и а  Китай, а  между ткм ъ Забайкальская область не 
имкетъ ми гражданской гимнами, ни духовной семинарга*.

М еж ду ткмъ потребность образоваш я въ  сибирскомъ общ ествк 
съ каждымъ днемъ чувствуется все  силыгке и  сильнке; гимназш
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переполнены )  чащимися в  вынуждены отказывать многим* ж е
лающим* по иеимЗшш помйщеяШ для бол 4е обшириаго числа 
учеников*. В ъ  красноярскую учительскую семннароо явилось та
кое множ ество ж елаю щ их*, что вхъ  некуда было помещ ать. О со
бенно усилился хгриджвъ въ  сибирсш я школы со  введения общей 
воинской повинности. П отребность образованы  обнаружилась за 
последнее время основаш енъ на счетъ самого общ ества реальной 
гимназия въ  И ркутск^, ходатайством* объ  открытш  такой-же 
гимназш въ ТомскЬ, въ Барнаул** въ Тюмени, изъ которых* 
последняя теперь уже открыта. Енисейск* просить объ от 
кры ты  въ  немъ классической мужской прогимназш. В ъ  т о -» е  
время пиш ут* изъ Акмолинска: „открытие женской прогимназии 
было-бы у  насъ величайшпмъ благод$ш йемъ“ .

В се показывает*, что стремлеш е в ь  образоваю ю  за послЬдше 
годы въ Сибири постоянно ростегъ . # М естное населеш е всегда 
сильно ощ ущ аю  эту  потребность, говорить г. Вагинъ въ  своей 
HCTopin учебнаго д*ла въ Сибири при Сперанском* и  позднее;—  
он о отдавало учить д*тей своихъ всЬмъ, кого хотя сколько-ни
будь считало способными, къ  этому; оно встретило всеобщимъ р о - 
потомъ распоряжение посгЬдняго времени, которымъ обучение д4- 
тей запрещалось сославдшмъ полявамъ; оно открывало школы 
везд*, гд *  находило къ  тому средства я  гд 4  ожидало пользы 
отъ  ш кол*. Только весьма немногие города отказывались заводить 
у себя  народным и  ж енеш я школы, частно отъ  недостатка средствъ, 
ч а стш  изъ бурж уазной разсчетливости, въ надеж д*, что заведе
т е  этихъ школъ приметъ па себя правительство. Частный лица 
время отъ  времени жертвовали вн&чительныя суммы на народное 
обр а зова те . хотя и  ы ев*е того, что жертвовалось на благолЪше 
храмовъ. П о м * р *  увелнчешя числа среднихъ учебных* заведе
ний увеличивалось и  число сибиряков*, стремившихся въ  уни
верситетскому образоваш ю . Стремлеше ото достигло въ последнее 
время весьма вы соких* разм*ровъ. М ож но почти положительно 
сказать, что въ  последнее время не вдуть на уввверситетскШ  
курсъ только т * , кто или чувствует* соверш енную несгюбность 
къ нему, или принадлежит* къ т*м ъ  счастливцам*, которымъ 
не нуж но ни вванШ, ни труда, чтобъ занять известное положеш е 
въ общ еств*, или, наоборотъ, находится въ тяжкой зависнмоетя 
отъ  семейной обстановки... Одни изъ м олодить спбнряковъ поль
зую тся казенными стипенд1ями; д р уп е, иногда без*  всяких* 
средствъ, пЪшкоыъ идуть въ Казань, М оскву, П етербург* и 
тамъ слуш аю т* университетски* курсъ, перебиваясь изо дня въ 
день частно уроками и  литературными трудами, ч а с т о  noco6ieM*
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6 o .iie  заж иточных* земдявовъ-товаршцей. Л юбовь къ ыаук4 до
ходила иногда у  н и х *  до самоотверж ен!». М еж ду тЬмъ недоста
ток* средне-учебны х* заведешй по-необходнмости сдерживал* 
стремление снбиряковъ къ  высшему образован!»). М ож но судить, 
вакъ велико было-бы оно при других*, бол£е блвгощ иятаыхъ 
условш хъ; мож но судить и  о  том *, как* много потеряла Сибирь 
отъ того , ч то  мысль о  высш ем* заведеш и въ течевш  почти 5 0  л4тъ 
оставалась одним* только п р оек том *", зам ечает* въ заключение 
г. Вагинъ.

CrpeM ieflie облегчить доступъ сибирякам* къ  высш ем} обра
з о в а н а  выразилось о сн о в а те л ь  въ Сибири нискольких* общ еств* 
для пособия нуждающимся студентам* м&етнаго происхо-ждещя. 
Такое общ ество действует* уж е нисколько л-Ьтъ въ Тобольск*- 
полобное-же общ ество основано въ  Т ом ск*. Предположено было 
открыть общ ество ©одЬйсгвш учащейся молодежи въ И ркутск* 
для поощ реш я какъ м *стнаго обучеш я, так* и для сод*Ьств!я 
высшему ©бразовашю. У ч р еж д ете  это  мотивировано следую щ им* 
образом*: „НеимЗэде вы сш их* учебныхъ заведеш й въ восточной 
Сибири, при невозможности ожидать, чтоб*  край въ близком* 
будущ ем* прюбр& лъ ихъ , поставляло и поставляет* въ крайнее, 
мож но сказать —  безъисходное положен!*- учащ уюся молодежь. 
Такъ-назыввеыыя казенный и  общественный стипеидш , во-пер
вых ъ , ограничены въ  числ*, во вторы х* —  учреждены преиму
щественно въ  столичных* университетах* и медико-хирургической 
академш; въ специальных* учебныхъ заведеш яхъ ихъ н *тъ - въ- 
третьих*, разсчитаны исключительно на высш ее ©бразоваюе, 
тогда вакъ подготовлеш е къ нему на м * ст *  довольно затруднено, 
и, въ-четвертыхъ, ограничиваются, по отнош енш  к *  сум м *, по
собием* о гь  3 0 0  до 3 5 0  рублей, въ полном* смысл* этого  слова 
недостаточным* для сбезлеченья матер!альныхъ нуждъ учащ агося, 
т*м ъ бол *е, что, выдаваясь на руки юнош и, часто соверш енно 
неопытному, пособие это  расходуется н е  всегда производительно... 
Мы держимся того  уб*ж деш я,— пиш утъ дал*е учредители, — 
важв*йш !й недостаток* настоящ ей системы заключается в ь  томъ, 
что, высылая ваш и х* д*тей  ва пять ты сяч* верстъ, забрасывая 
ихъ въ  незнакомую сферу, мы оставляем* и х *  безъ аюяечнтель- 
иаго надзора, который, съ  одной стороны , служилъ-бы центром* 
соединен!* для юнош ей, съ  другой —  е е  представляясь отнюдь 
какимъ-либо опекунством*, ст*сняющ имъ самодеятельность, яв- 
ля.тся-бы на помощ ь молодым* людям* всегда, когда они въ этой 
помощи встретят* нуж ду, притом * безразлично, будегь-лп эта  
помощь матершльная или чисто-нравственнаяu.
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Сибирь м ного теряет* ига недостатка сдещ ахпстш ь, въ ней 
н*тъ  техников*, почему промышленность находится въ  застой. 
Производства развиваются туго; Сибирь п о  этому не м ож ет* 
удовлетворить себя никакими собственными производствами, она 
пользуется вс*м ъ  прнвознымъ, начиная съ  гвоздя, при шасс* сво
его ж ел*за, и  кончая сукнами— при огромном* количеств* шерсти 
и скота. В с *  товары достаются Сибири необыкновенно дорогой  
самаго дурдаго качества; uraorie сорта  русски х* фабривъ и даже 
кустарной промышленности им*ютъ сбы ть только в ь  Сибири. 
Сибирь находится подъ торговы м* игомъ отдаленныхъ местностей 
съ  и х *  мануфактурными центрами. М еж ду т*м ъ  потребности си
бирская) населения все  бол *е ростутъ, и тяж есть, ложащаяся на 
потребителей въ силу дороговизны привознаго, за  отеутетвгемъ 
своего, всего 6од*е даетъ себя чувствовать. Н е  помож ет* Сибири 
и  ш обш пе сырья, съ  которым* она не знаетъ что делать,— м *ха, 
кож и, сало она не ум*етъ обработывать, хл *бъ  ей  некуда сбы
вать; для основания металлическаго производства н *тъ  знашй и 
средств*. М естное гообилле, въ вид* скота и  хл *ба , только п о- 
нижаетъ ц*ны и  даетъ прибыль однимъ прййж имъ торгашамъ, 
закабаляющим* население. Таково экономическое1 положение Си
бири. Сельское хозяйство, скотоводство, рыболовство и пчело
водство схрадаютъ отсутств!емъ всякихъ ращональныхъ способов* 
ведешя д*ла. М асса  скота  падаетъ въ  Сибири отъ  язвы, отъ 
здшдемШ, отъ  небреж наго ухода, н пособить этому недостает* 
знаш й. М олочные и  скотоводчесш е продукты пропадают* даромъ; 
множество сортовъ морской и  ручной рыбы, за  неум*ньемъ при
готовлять и солить ее, гш етъ на берегахъ; самые богаты е уловы 
не служ ат* ни къ чему для населеш я. Н едостаток* образован
ны х* людей даетъ себя знать во в с*х ъ  сф ерах* труда и  про
мышленности.

В *  Сибири большой недостаток* учителей для учебных* за
ведений. Н едавно ещ е въ  наш их* газетах* была нубликац1Я отъ 
министерства народнаго просвйщ еш я, которое делало вызов* на 
вакантный н незаьгЬщенньш должности ш татных* смотрителей и 
учителей в ъ  следую щ их* городах*: А чинск*, Н ерчинск*, И р
кутск*, К расноярск*, Н мжнеудинск*, К иренск*, Енисейск*. 
Верхнеудннск* и  Троицвосавск*. Е щ е большШ недостаток* въ 
Сибири медиковъ. Н а ц*лы е округа, величиной в *  европейсш я 
государства, приходится од ш ъ  медик*, да и  тот*  в *  разъЬ дахъ ; 
ц*лыя инородческие области находятся без*  медицинской помощи. 
Въ Верезовскомъ к р а * , по словам* доктора Соколова, остяки 
умирают* отъ  цинги , тифа, сифилиса и простуды; бо.тЬзии зд*сь
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осложняются и прннишиотъ невиданный нигде формы. Но оффи- 
щальнымъ св^д-^ш ямг, въ восточной Сибири развитее сифилиса 
въ киренскомъ округа  принимаетъ третичныя формы, заражен
ными являются поголовно цЪлыя семьи и  даж е иногда родятся 
д'Ьти уж е съ  испорченными костями. Я кутская область, въ 7 0 ,0 0 0  
ввадр. миль, съ  2 3 0 ,0 0 0  жителей, имела только трехъ  уЪздныхъ 
врачей; въ  последнее время въ  этой  части восточной Сибири сви
репствовала оспа на пространстве 7 ,0 0 0  верстъ; инородческое 
населею е было зараж ено поголовно; въ К амчатке, Гижиг& и 
О хотске постоянно свирепствую ть разныя болезни; что-бы  хотя 
несколько пособить бедствующ ему населеваю, ш ъ  П етербурга 
командированы три врача. Мы не перечне жяемъ подробно недо- 
статковъ медицинской части въ  Сибири, такъ-какъ ото не касается 
предмета нашей статьи; мы упомянули объ  нтомъ для того , чтобы  п о 
казать, какъ страдаетъ Сибирь отъ  недостатка здесь образоваи- 
ныхъ людей. В опросъ  о  раеш пренш  образованы  въ Сибири сталъ 
теперь самымъ существеннымъ жизненнымъ вопросомъ. Н о н е - 
достатокъ образоваш я, кром е непосредственнаго вл1яшя на прак
тическая стороны  жизни, долженъ былъ отраж аться и на всемъ 
умственном» складе сибирскаго общ ества и его  общ ественной 
жизни*

Обращ аясь къ современной общ ественной жизни сибирскихъ 
городовъ, мы должны указать* что вообщ е проявление ся  крайне 
бедно и  печально. Ириводимъ местныя известия объ  атомъ пред
м ете: „Н аш е сонное общ ество только изредка подаетъ признаки 
жизни,— пиш утъ изъ Омска въ 1 8 7 5  году,— но и т о  п о  поводу 
смены какого-нибудь нач&льствующаго лица, местнаго скандала 
и т . п . О мскъ— тяггь провитральны хъ трясинъ .Н р оход я тъ  годы, 
десятилеття— -и никакихь прш наковъ разумной жизни въ  немъ 
незаметно. Тамъ, гд е -то  за  Ураломъ, вдали, за  3 , за  5  тысячъ 
верстъ происходить событья, —  человечество выработываетъ луч
шая формы жизни, борется за  идеи, страдаетъ и побеждаете* или 
временно отдыхаетъ, усталое и побитое врагами п рогресса , а  у  
насъ что? Кезпросыпная косность, непроглядаые с в е р к и  и  ни
какой надежды!.. *

„Судя пи внеш нему благоустройству, никто не задумадся-бы 
назвать К расноярскъ городомъ вполне европейскимъ, —пиш утъ въ 
томъ-ж е году изъ другаго м еста  Сибири. —  Н о  всматриваясь 
глубж е, не найдешь здесь  и следа серьезныхъ общ ествеяныхъ 
интересовъ; въ п одтверж дете достаточно привести следующ ее: у 
насъ считается весьма естественнымъ. что еж егодно очень зна
чительный контингенть учащ ихся, задолго до окончаш я курса,



изъ женской гимназйг выходить замуж ь, а изъ мужской— рас
ходится н о  разнымъ присутственным* ыЪстамъ. Въ болыш ш ств* 
случаевх это  д-Ьлается п о  настояш ю самихъ родителей. Н о это 
б-гЪднФетъ передъ т*м ъ, что совершилось надеяхъ: закрыта пуб
личная библш тека за  неим*я1емъ читателей... П ри этомъ самое 
зак р ы та  для самого общ ества прош ло незам етно...* Подобныя- 
ж е жалобы несутся изъ Томска, гд *  такж е давно закрыта бнб- 
лю тека, изъ Тобольска, изъ Енисейска и других* городов*. Объ 
одномъ изъ городовъ Сибири, Барнаул*, Финчъ отозвался въ 
своемъ дневник* кань о  город*, гд* только любятъ вкусно по
меть. Таковъ ж е отзывъ даль о  немъ 1 0 0  л *тъ  иазадъ Палласъ.

Н аконецъ, вотъ картина жизни И ркутска,— столицы Сибири, на
рисованная однимъ изъ недавно посетивш их* его  пугешественни- 
ковъ: рШ>тъ въ Сибири города, о  которомъ-бы  заботились тавъ 
много и  начальство, и общ ество, какъ И ркутсвъ, говорить г. Р о- 
винскШ,— а  между т*м ъ м е с т н ы й  удобства жизни и  ги иен ичеш я 
услов!я нигд* не находятся въ такомъ ужасномъ п рен ебреж ет*. 
Смотря на эту деятельность со  стороны , нельзя не заметить, 
что все это было ничто иное, какъ п о д р а ж а ть  Въ И ркутск* 
вы найдете много учреждеш й, которы х* н *тъ  ни въ одномъ го
род* Р оссш , общ ество основываетъ прноты, благородные инсти
туты, юнкерскш  училища, театры, но д*ло въ томъ, что все 
это  делается общ ествомъ не добровольно, а  п о  предложению на
чальства, и каждый жертвователь норовить, чтобъ его  подачка 
подошла кстати, выставила-бы его на видь. Такимъ образом*, 
это  со  стороны н*которы хъ людей составляегь средство къ  до- 
сти ж е тю  ичв*стныхъ ц*лей и къ задабривании начальства. И р
ку тсвъ , повидимому, создалъ ученыя и  учебный учреж дена, 
им *егь благотворительный общ ества, клубы, какъ-бы  обществен
ную жизнь, н о  все  это  только такъ кажется. Общ ество тутъ ни 
причем *... Н адею сь, что никто не упрекнетъ насъ въ неспра
ведливости, если мы скаж ем *,— продолж ает* г . Р о в и н ш й ,— что въ 
И ркутск* между купечеством*, играющимъ въ общественной 
жизни самую  важную роль, царствуетъ крайняя необразован
ность, потому что имъ н егд * было получить образоваш я. а  мно- 
г!е  изъ нихъ вышли изъ простыхъ ямщиковъ или обозныхъ при
казчиков*. Ч то касается общ ественных* проявлетй  жизни, то  все 
это  делается не кореннымъ, туземным* обществомъ. а  чиновни
ками, которые нынче зд*сь, а  завтра тамъ, которые въ И ркутск* 
попали случайно, предаются общ ественной деятельности о ть  ску
ки и потребности фигурировать тамъ, гд * , п о  пословиц*, на 
безлюдьи и  Фома дворявннъ. О сущ ествлеш ю и хъ  плановъ помо-
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гаетъ только и х *  влктелы ю е полож еш е. Н еумелость эти х *  лю
дей роняет* часто д*ло и комлрометтируетъ е го  н а  будущ ее вре- 
мя, a  бол *е талантливые, при удаче, м огут* внести въ общ ество 
так1я в оззр Ь тя , въ д у х *  которы х* действуя мож но внести въ край 
громадное зло* Искусственно созданный, безъ созяаш я сам ого об 
щ ества, учреж дена поэтому безпрестанно падаютъ; къ  таким* 
принадлежать: ©тд*лъ иркутскаго географическаго общ ества, об 
щ ество грамотности, юридическое, медицинское, нисколько прова
лившихся иркутских* газет* и , наконец*, местная публичная 
библиотека, на которую  очень бы стро была собрана сумма въ 
4 ,3 5 3  рубля, не считая подписчиков*, но въ кон ц * она приш ла къ 
полному недостатку средств* для своего доддерж аш я, а  г о 
родское общ ество показало участие к *  ней только т*м ъ , что во 
тировало раз* продать ее  съ  публичнаго торга  на толкучку- И о- 
добную-ж е судьбу, говорятъ, испытывает* н ы в*  иркутская ре
альная гкмназ1я, основанная на общественныя суммы и  на о б * -  
щан'щ, которым всд*дъ ватЬмъ остались невыполненными

Умственная жизнь Сибири, при таком * со ст о я т и  городов*, 
нич*мъ себя  н е  заявляет*. В ъ  Сибири, п о  св*д*ш ям ъ „В оен н о- 
статистическаго сборн и ка", 19  ти п ограф ^  н  4  литографш , но 
въ н и х* не печатается ничего, кром * оффюйальныхъ ведомостей, 
худш ихъ во всей Р оссш , и оффищ альных* бланков*. Участь 
частных* тппографШ , недавно основанны х*, ещ е плачевнее: въ 
И ркутск* только одна частная типограф 1я : она попыталась из
дать календарь, и , глубоко разочаровавш ись, потерп*въ убытки 
на первом* ш агу, бросила это  предпрш йе. В ъ  К расноярск* 
одинъ чиновникъ выписал* машину и литографскШ станок* для 
развитая м *стнаго книгопечатан1я и просв*щ евзя, и  принуж ден* 
былъ печатать этикетки для водок* и наливок*; такая-ж е участь 
постигла типографию въ Тюмени. Н а всем * протяж енш  Сибири 
до послФдняго времени, вплоть до И ркутска, всего 2 книж ных* 
магазина или спещ альных* продаж * учебны х* п о со б щ  книги 
въ Сибирь завозятся случайно и  продаются вм *ет*  съ  сапогами 
и дегтемъ; нечего и говорить о  вы бор* книг*. И ногда достоин
ство книги ц*нится одним* переплетом*; только въ И ркутск* и 
Том ск* в *  последнее время основана гнещ&льная книжная тор
говля. М ы  отм*чаемъ это  потом у, что, по странной случайности, 
въ одвомъ изъ русски х* статистических* сборников* нашли 
H3B*crief что въ  Сибири находится 11  книжных* лавок* и 12 
библиотек*. Ч то касается публичных* библиотек*, т о  возникавши! 
въ ш естидесятых* годах* въ н екоторы х* городах* Сибпри, он * 
давно прекратили свое существование, Значительное книгохрани-
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лище находится при тобольской ееминарш; богатая библютека—  
при окской  военной гимназш, и  довольно значительная— въ Том
ск * , куда жертвовали для общ ественнаго иользоваша книги даже 
богаты е золотопромышленники, вакъ Гороховъ , но веб он * 
остаю тся недоступными для публики. Е сть только кое-ваю я би - 
блютечки при разныхъ вЪдомствахъ и батальонах^, для собствен- 
наго употребление М йстное-ж е общ ество довольствуется газетами 
при нлубахъ, залитыми виномъ. Правда, при такихъ читальняхъ 
бываютъ н  книги, но о  подобныхъ кннжныхъ богатствахъ можно 
судить по семипалатинской клубной би (ш отек4 , имевш ей въ по
следнее время 1 5  перюдичесвихъ издашй и  „18  разныхъ на- 
иыеновашй к д и гь*! П о всей Сибири н * гь  музеевъ, к р он * не- 
больш аго горнаго кабинета въ  Барнаул*, прннадлежащаго сне- 
тральному ведомству и  ник*мъ непос4щ аемаш . Н *тъ собраш я 
сибирскихъ горны хъ породъ въ  стран * золотопромышленности; 
н*тъ  никакихъ образчиков* м естной минералогш, и на всемъ 
протяженш  Сибири -вы не увидите никакихъ доказательствъ алтай- 
скихъ и  нерчднскпхъ богатствъ, хотя нашъ Эрмитажъ хранить 
изящн*йппя произведешя изъ чудовищ нМ ш ихъ яшмъ, выд*лав- 
ньгхъ въ Сибири на ксаыванской фабрик*, а  б№ск1й  округъ 
изобилует* 5 1 5 -ю  различными породами цв*тиыхъ камней. Че
тыре года тбму еазадъ одно частное лицо въ К расноярск* хо 
тел о основать музей, составленный изъ породъ, взятыхъ съ  зо
лоты х* розсыпей, н о  это  ему не было разреш ено, потому что 
одно ученое учреж деш е, разреш авш ее этотъ  вопросъ, нашло, 
что подобные какал съ  содержаш емъ золота должны быть опла
чены пошлиной, но определить ее реш ительно отказывалось за 
незнакомствомъ съ  уд*льнымъ в*сом ъ . Н о и существующая уже 
въ Сибири ученый учреждеш я ведутъ свое дЬло вяло за  ненм*- 
н1емъ умственных* с ш ъ . Такъ сибирск1е  отделы географяческаго 
общ ества сущ ествую тъ только трудами пргЬзжихъ путеш ествен- 
никовъ и чиноваиковъ. Основанное въ  И ркутск* техническое 
общ ество не ям *етъ зае*даш й, а  основанное Ль О м ск* общ ество 
для изучешя западной Сибири им*ло всего одно за с* д а те  со  
времени своего открытая, гд *  произнесена была вступительная 
р*чъ н  придумана печать. Н а приглашение его никакихъ изсл*- 
доваш й не посл*довало и  память о  существовании его исчезла. 
Н о н е  одни искусственно созданный ученыя учреждешя на В ос
ток *  терлятъ круш ен}е: въ последнее время, въ  силу недостатка 
интереса къ  общ естветш м ъ  д*.тамъ, въ силу неразвитости, вд*еь 
не прививается даж е новое городовое положеш е, какъ ш в*щ аю тъ 
местный корреспондентки.



Намъ оставалось бы  сказать о  с у д ь б ! сибирской печати, какъ 
характеристик! местной умственной жизни. Попытки создать эту 
печать начались давно. Собственно перюдическая печать серьезно 
зародилась въ И р к утск !, начиная съ  газеты „А м у р ъ * . П о стран
ности эт о т *  орган * долж ен* быль служить А м уру прежде всего, 
а  п отом * уж е всему краю . З ат!м ъ  явился „Сибирски» В !стн и к ъ “ 
К. А . М к ш ги н а , н о  продержался недолго. Создавался „К я х - 
тинскШ листок* “  и неболыш я газеты на А м у р !, но это  были 
ск ор ее  домашшя газеты, ч !м ъ  публичный. Съ 1 8 7 5  года въ 
И р к утск ! м !стн а я  печать явилась б о д !е  постоянною . Частный 
Ьрганъ „С и би р ь", привлекши лучш ш  н !стн ы я  силы и  ставь во 
гл а в ! разработки м !сти ы хъ  вопросов*, служ ить уж е нисколько 
л !тъ  сибирскому общ еству. В ъ  1 8 8 0  году основалась частная 
газета въ Т ом ск !.

Едва-ли однако к то  р !ш и тся  сказать, что печать получила 
прочную почву въ Сибири. П отребность въ ней чувствуется оче
видно многими, въ виду множ ества возникающ их* общ ествен- 
еы хъ воп росов*, но для нея сущ ествуетъ много неблагоприят
ных* услоы й. Роль м !ст в о й  печати и  важ ность ея далеко не вп ол и ! 
и н е  в с !м и  ещ е сознаны. Э та печать переж ивает* самый тя
желый кривись на п о ч в ! самой элементарной гласности. Т о , что 
доступно обличениям* въ Европейской Р оссш . т о  почти не до
пускается въ Сибири. П ри сущ ествовали изв!стной  свободы пе
чати въ столицах* полож еш е печати окраинной представляетъ 
горьщ й контрастъ. К ъ тому ж е само общ ество или часть м !с т -  
ныхъ сословий часто недружелюбным* и враждебным* образом * 
относится къ  м !стн ой  печати «а  разоблачеш е м ногих* злоупо- 
требленШ. Скбирсш е кулака и  монопотисты являются ея пер
выми врагами Сибирское общ ество ещ е не совнаегь, что эта 
печать м ож ет* оказать серьезные услуги, что он а  залог* буду
щей умственной жизни, залог* разумнаго и еознатедьнаго дви
жения, что пока она единственное выраж еш е общ ественной мысли.

Роль м !стн ой  печати въ Сибири уж е понемногу однако на- 
м !чается . М н оп е  м !стн ы е вопросы  исключительно обязаны раз
работкой этой  нарождающ ейся печати на В о ст о к !. Н есомнЬкно, 
что въ будущ ем* она окаж ет* ещ е бо .т !е  граж данских* услуг* 
местному общ еству и, главное, воспитает* въ нем * е го  граждан
ск и  обязанности.

Н о ещ е чувствительн!е на В о ст о к ! и в ъ  Сибири, всл !дстш е 
недостатка образования, является отсутствие м !стн а го  образован- 
наго сослом я или интеллигенцш. Сибирь много терпит* о ть  не
достатка в ъ и ей  людей образованны х*: все  лучш ее, что воспиты-
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вается въ ы’Ъстныхъ учебныхъ заведешяхъ и  стремится получить 
вы сш ее образование, никогда уж е н е  возвращ ается въ Сибирь. В ъ  
Сибирь ж е прйиж аю тъ изъ прочихъ гу б ер н й  Pocciu  п о  большей 
части люди с ъ  изъян опт. или съ  оомшггельвыыъ прошльшъ. Недо- 
статокъ честныхъ и образован ныхъ людей зд’Ьсь давно чувство
вался, н а  эт о  жаловались СперанскШ , Капцевнчъ, это  чувствуется 
д о  послЪдняго времени *). В ъ  Сибирь вызывали искусственно людей, 
увеличивая оклады, давая поощ реш я, но и эт а  мЬра почти н е  приво
дила в ъ  ц4ли. Являлась м асса  людей, соблазнявш ихся содержашемъ 
и окладами, но самый мотивъ, ообуждавшШ  и хъ  -Ьхать въ  отдален
ный край, показыв&лъ, что самъ краб не нгралъ никакой рола въ 
ихъ сообр а ж етя х ъ . К онечно, прйзж али в ъ  Сибирь и  люди да
ровитые, честные, которы е посвящали свои  силы я  способности 
н а  сдуж еш е страна, но ихъ было немного н деятельность ихъ 
бы ла временная; з а  т о  бы ло слишкомъ много авантюристовъ, ко
торы е наделали н е  ш л о  зла н р тти в ш ем у  н хъ  краю. П редста
вители интеллигендш и  знаи)я, забравш ись въ  Сибирь, спеш или 
кавъ  мож но ск ор ее  выбраться изъ еея , вывозя очень много и 
взамЗгаъ оставляя очень мало. Ученые вывезли изъ Сибири ред
кости  и  опустош или архивы; инженеры и  техники —  лучине образ
чики коллекцШ; предприимчивость, закинутая въ  Сибирь,— бо
гатство. О бм *въ , такнмъ образомъ, н е  уравновешивался, и  край 
мало вынгрывалъ. И зъ н его  вышло много даровитыхъ людей, 
художниковъ, писателей, государственныхъ деятелей, ученыхъ 
туземцевъ, которы е м ного поработали для отечества, н о  вообщ е 
очень мало сделали в ъ  частности для Сибири. Самый учебный 
заведеяш  при такомъ фатальномъ закона играли странную  роль: 
отчасти они сами понижались въ  своихъ достоввствахъ нодъ вл!я- 
т е м ъ  невеж ественной среды , а  основываемыя самимъ общ ествокъ, 
подъ впечатлйюемъ какихъ-нибудь етучайныхъ ю ш ульсовъ, не 
поддерживались инъ; с ъ  другой стороны , они способствовали 
вы езду изъ  края всего наиболее даровитаго, оставляли его  безъ 
восл ’Ьднихъ рессурсовъ и нич4мъ не могли вознаградить е го  за  
потери. П оэтому Сибирь представляла доселй странное и  исклю
чительное явдеш е, э т о  бы ло общ ество безъ  образоваянаго моло-

*) Число лпдъ до образоват'ю въ сибирскомъ обществ* и местной адага- 
нястращи, конечно, трудно было определить, во все-такн в  по этому доводу 
имеются нЬкотория св*д1иш, а  именно до иркутскому календарю 1875 хода 
видно, что въ 1861 году въ чногЬ штата служащих* въ Восточной Сибири 
было въ двухъ губершяхъ, съ Забайкальской областью, только 39 чедойкь съ 
тннверснтетскнмъ образовашемъ, 101 съ гямнааическимъ н 271 кончнвшихъ 
курсь въ низших* училищах*.
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даго п о к о л о т я , дерево безъ цв*товъ и  плодовъ. П ом ож ете обра- 
зованиаго человека въ сибирскомъ общ еств* было невыносимо 
тяж ело: среди некЬжественпой среды , полной грубыхъ недостат- 
ковъ, онъ являлся одинокимь. не им*дъ почвы, не было даже 
небольш ого круж ка людей, къ которымъ онъ могъ бы примкнуть 
к  признать въ  нихъ свое отечество. Онъ не находилъ се б *  под
держ ки и сочувстш я; ученые въ ирвутскомъ географичеекомъ 
отд *л *  называютъ себя „закинутыми1* въ этотъ  печальный край. 
Люди съ  слабыми силами сплошь и рядомъ погибали зд*сь  и 
падали нравственно (такъ погибла зд*сь , наприм*ръ, масса м е- 
дшсовъ и  учите тей).

Одинъ т ъ  погибш ихъ въ Сибири поэтовъ, горный инженеръ 
Баульдауфъ, сл*дук>щимъ образомъ выраж аете это  одиночество:

Какъ хогкюсь ставов жить.
Славой чистой, славой громкой.
Но въ Даурш съ котомкой 
Трудно славу получить.

Что лЪшрт родныя горы.
Что уступы диднхъ гважц 
Онъ Даурш узнать 
И изъ глазъ катятся сжеаы.

О тд*лъ иркутскаго географическаго общ ества заявилъ даже 
своею  ц*льк> поддерживать нравственная силы ученыхъ, за*зж аю - 
щ ихъ въ Сибирь. Понятно, что MHorie образованные люди на
ходили едивственнымъ спасеш емъ своихъ силъ бегство  изъ Си
бири, и  только немноие труженики реш ались отдавать свои силы 
краю . Н о самое трагическое п ол ож ете  доставалось на долю т* х ъ  
зародышей м естной интеллигенщи. каш е временами проявлялись 
зд*сь, начиная съ  Словцова, друга Сперанскаго. Такой туземецъ. 
желая приносить пользу, находилъ самый упрямый отпоръ  въ 
нравахъ и  жизни. П ол ож ете  развитой, интеллигентной и  ода
ренной сердцемъ личности среди грубаго, нев*ж ес*веннаго, » и -  
вущ аго исключительно промышленно-кулаческими интересами 
и протштаннаго узко-эгоистическими взглядами и коры ст
ными побуждениями общ ества съ  горечью  обрисовано истори- 
комъ Щ аповымъ въ стать*: „О бъ  отсутствш  выспш хъ нрав- 
ственныхъ чувствъ у  сибиряковъ*. П олож еш е это  тяж ело, не
выносимо, но он о несравненно важ нее было п о  своимъ сощ аль- 
нымъ и исгорнческимъ посл*дств1ямъ. М еж ду местной интелли
гентной личностью и  общ есгвомъ образовывался тотъ антаго- 
низмъ и  т а  грань нетерпимости, которы е не приносили пользы 
ни той , ни другой стор он *. О н * о б *  страдапт недостатками и
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ошибками. О бщ ество, въ силу своего неионкмашя, не пользова
лось способностями и талантами человека, который могъ при
нести ему больш ую пользу; человек* ж е интеллигентный, лодъ 
вляш ем ъ раздражеш я, презирал* это  общ ество, а съ ним* и 
частны е общественные вопросы . Таким* образом *, нарушалась 
та  связь, которая необходима для гармоническаго развитая; живыя 
части его  жиля отдельно, не оплодотворяя друг* друга. Между 
тЬм * нигдЪ, м ож ет* быть, образовае1е не способно принести та
ких* благод^телыш хъ плодовъ, какъ въ Сибири. Русское на
селение окруж ено инородцами и ашятскями народностями. Къ  мест
ному пасе т е н т  примешивалась масса элементов*, понижавших* 
его достоинства. В ъ  это  общ ество входила масса составны х* 
сю да преступников*, которы е растлевали нравственность общ е
ства и постоянно разрушали понятая о  собственяоств, о  лравй, 
о  личной неприкосновенности и т . д . В се это  способствовало 
только падеш ю и регрессу общ ества, а  въ вра-Ь не было ника
ких* средств* противодействовать этому растлЪшю и сколько- 
нибудь поднять это  косное общ ество, не поднимавшееся ни до вы
соты гражданская» долга, ни до понятая собственных* интере
сов*  въ  ц'Ьлой совокупности, ни до собственнаго сознаш я. ЗдЬсь 
не было прим еров* гражданской честности, самоотвержешя, воз
вышенных* стремлешй. В ъ  т о  время, когда P occie  переживаешь 
реформы, измйнякищя ея бы ть, сибирское общ ество остается въ 
преж нем* неподвижном* положении. В отъ  каковы были послед- 
ств1я  отсутствш  мЗэетваго обрачованш.

Стремлеше къ  просвещ ение однако все сильнее чувствова
лось, а потребности образования проникли въ  сознаш я общества. 
Ч то м'Ьсгное общ ество не чуждо этого  сознаш я доказало со - 
чувств1е  и взлелеянная на сибирской почв^Ь идея о  сибирском* 
университет^.

В оп рос* о  сибирском* университет^ получил* особенное 
значение въ край въ виду отсутстщ я в *  нем * какого-либо про- 
слЬценнаго класса и итсутетшя умственной жизни, той дирижи
рующ ей, управляющей функциями жизни силы, которая состав
ляет* необходимое свойство сощ альнаго живаго организма.

Университетскш  воп рос*, какъ воп рос* граж дански, был* 
хорош о понят* местны м* общ еством*; отсю да въ прододж сш е 
многих* лЪтъ проявлялись весьма опредЬлениыя стремлешя этой 
идеи занять свое м'Ьсто. Х о д *  подготовлешя и  состояв1я уни
верситета въ  Сибири составляет* весьма видный акт* въ исторш 
просв’Ь щ етя , чтобы  не остановиться на нем*.

М ысль о б *  основание сибирскаго университета явилась весьма
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давно. Е щ е въ высочайше-утвержденныхъ императором* Алексан- 
дромъ I  предварительных* правилах* народнаго просвйщ еш я, 
опубликованных* при указЪ правителъствующаго сената 2 4 -го  ян* 
варя 1 8 0 3  года, постановлялось, между прочимъ (пун. 1 4 ), что 
въ учебныхъ округах* учреж даются университеты „для препо- 
давашя ваукъ  въ высшей степ ен и ", конхъ въ  т о  время назна
чалось 6 ,  а  именно, кром*Ь сущ ествовавш их* уж е въ М осква, 
ВильнЪ н  ДерптЪ,— въ округЪ с.-петербургском ъ, въ Казани и 
Х арьков^, и  затЬмъ предназначаются для университетов* города: 
K im , Тобаъскь, Уетогь-Велгшй и  другге, „п о  ы 4р4 сп особов*, 
каш е найдены будут* къ тому удобными Всл4дств1е такого 
заявлены] правительства о  нам4ренш  учредить, когда окаж ется 
возможным*, университеты въ Ю ев4 и  Тобольск1**, известный 
II. Г . Демидов*, д’Ьлая свои знаменнтыя пож ертвоваш д на пользу 
отечесгвеннаго просв4щ еш я, между прочимъ, пож ертвовал* въ 
том * ж е году 1 0 0 ,0 0 0  рублей для предназначенных* къ открьш ю  
адевскаго и  тоботьскаго университетовъ. В ъ  шгсьм4 министра ыа- 
родеаго просвещ енья графа Завадовскаго к *  Демидову, отъ  6 -го  
1юня 1 8 0 3  года, относительно этого  капитала говорилось: „ч то  
касается до сум м *, которыя вы располагаете за  благод4ян!е моим* 
училищам*, то  къ  тому ближайшее средство положить оныя въ 
воспитательный домъ вечным* капиталом*, назначь доход* отъ  
процентов*, по м 4р 4  капитала, каждому м4сту оп редел ен н ая ; 
а докол4 прпсп4етъ время къ открьш ю  университетовъ въ  Ш ев4 
и Тобольск^, то  капиталы, симъ училшцамъ отъ  васъ оп реде
ленные, росли бы обращ еш ем* своим *, без*  прикосновеш я къ 
онымъ“ .

И так *, уж е въ начал* нын4ш няго стод4’Ш  въ правитель
ственны хъ  сф ерах* и въ кругу образованны х* людей ясно созна
валась мысль о  необходимости учреждения въ Сибири универси
тета. Н е  приводилась она в *  мсполнеш е ц4лыхъ 7 5  л4тъ , по 
многим* причинам*: отчасти въ  виду бол4е близких* заботь 
о  просвещении въ  Европейской Р оссш  «1 о  создан !» зд4сь уни
верситетов*, отчасти потом у, что сам ое осущ ествл ете сибир- 
скаго университета казалось многим* преждевременным*, по 
имевшемуся незначительному числу средних* учебныхъ ааведстй  
въ кр&4 н  по незначиге тьности населения въ Сибири вообщ е, а 
также вел4дств]е возникавш их* опасеш 'й, что въ  университет^ 
будеть слиш ком* малое число слуш ателей, что трудно будет* 
привлечь достаточное число хорош о подготовленных* преподава
телей, и, наконец*, что таким* образом * значите зьные расходы , 
потребны е отъ  казны на сод ер ж и те  университета и иавозведе-
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Hie нуж ны й» ему здаш й, не вознаградятся въ достаточной мйрй 
и не дадутъ ж елаемых* результатовъ.

Действительно, просвйщ еш е въ Сибири развивалось весьма 
медленно. СперанекШ  застаетъ Сибирь съ  обрывками спещ&ль- 
ныхъ учреждеш й, зиждущихся въ край  безъ всякой системы, 
какъ когда-то навигацюнныя школы безъ мореплавашя. Онъ 
увидйлъ эту  обш ирную страну страною ^невежественной черни 
и отверж енныхъ преступниковъ®, хотя  она представляла „вей 
удобства для граж данского развитая*, какъ выражался онъ, и 
при умйнън пользоваться своею  природою и  богатствами могла 
стать величественною колош ей России.

Сделавшись генералъ-губернаторомъ и  распор адителемъ су- 
дебъ Сибири, СперанекШ н е  м огь н е  обратить вш осаш я на жал
кое и  беспомощ ное полож еш е учебной части въ этомъ край. 
С в о и м и  заботами и хлопотами о  развили просвйщ еш я в ъ  Си
бири, Сперанский лривлекъ къ этому дйлу генерадъ-губернатора 
западной Сибири Калцевича и  вызвал* сочувствие даже попечи
теля казанскаго учебнаго округа М агницкаго. Сибирский коми- 
тетъ согласился съ  предложешями Сперанскаго, Капдевича и 
М агнидкаго, находя, что выработанные учебные проекты и выс
ш ее образоваш е для Сибири „полезно и  согласно съ  принятыми 
для управлешя Сибирью правилами". Такимъ обр&зомъ мысль о  
сибнрскомъ университетй снова возникаете

Генералъ-губернаторъ Канцевичъ, во  вселодданнййшемъ ра- 
лортй 2 0 -г о  марта 1 8 2 3  года, указывалъ на недостатокъ нрав- 
ственныхъ началъ въ  сибнрскомъ населенга, н а  недостатокъ въ 
край просвйщ енныхъ чиновниковъ и  на невозможность сибнря- 
камъ, по бйдности, п о у ч а т ь  образоваш е въ уяиверситетахъ 
Европейской Р оссш . Онъ докладывадъ о  необходимости учреж
дения въ  Сибири высш его учебнаго заведешя. Тогда ж е М аг- 
ницшй п редстви л ъ  проекта объ  учрежденш въ  Барнаулй выс- 
ш аго училшца, въ видй отдйлешя казанскаго университета, съ  
цйлью приготовлять въ  немъ учителей для снбирскихъ гимназий 
и учи лтц ъ , студентовъ для пекинской ыиссш7 дйтей сибирских* 
чиновниковъ къ гражданской служ бй, а  купеческих* дйтей— въ 
торговлй съ  Китаемъ. Н а  содержание училища М агнищпй исчи- 
елнлъ 6 6 ,7 5 0  рублей въ годъ, вромй постройки здашя и  содер
жатся пансюнеровъ. П ри осуществление своего проекта онъ, 
между прочимъ, имйлъ въ  виду употребить пожертвованный 
Демидовымъ капиталъ въ 5 0 ,0 0 0  рублей на учреж деш е универ
ситета въ  Тобольскй, который чрезъ п ри р ащ ете процентами, въ 
1 8 2 2  году , представлялъ сумму въ 1 2 1 ,3 0 1  р уб . 7 5  коп. и
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даваль 6 ,0 0 0  дохода. Изыскивая новыя средства, К аццевить 
проектнровалъ отдавать въ оброчное содержание рыболовный 
озера Западной Сибири, Чаны, и оброчную  плату обращ ать на 
сод ер ж и те высш аго училища. Предполагалось на сибирский уни
верситета употребить такж е доходы съ  ш Ьехя бывшей виленской 
iesyuTCKofi ноллепи. Н о Демидовское пожертвование было пере
дано в х  московский университетъ, и  мысль о  высшемъ учебномъ 
заведевш  въ Сибири, возбужденная Капцевичемъ и одобренная 
сибирскимъ вомитетомъ, осталась, къ с о ж а л е ю , безъ исполнения 
надолго. В ъ  замЪнъ университета, въ 1 8 3 5  году повелЬно было 
содержать въ сибярскихъ гимназ!яхъ н въ казанскомъ универ- 
ситетй казенныхъ воспитаняиковъ изъ сибирскихъ урож еицевъ, 
число которы хъ было ограничено. В ъ  представление Калцевяча 
мы находимх в с4  тЪ мотивы необходимости высш аго учебнаго 
заведешя для такого отдаленнаго и богатаго края, какъ Сибирь, 
которые вошли въ позднЙпш я представления, ВсякЩ  сколько- 
нибудь дальновидный государственный челов4къ не могъ не пред
видеть, что громадный край* изобилующ ш  въ  большей его  части 
разными естественными произведениями, обладающей несметными 
минеральными богатствами, долж ен* былъ привлечь население, 
которое будетъ нуждаться въ  средствахъ образованы  для подрос- 
тающ ихъ соколЪвШ , не говоря уж е о  значительном* чие.тЬ лю 
дей, живущ их* въ Сибири всл&дствге служ ебны х* обязанностей, 
и дЬти которы хъ такж е нуждаются въ образован!!?- Невозможность 
удовлетворения такой потребности въ самомъ кра£ неминуемо 
должна была производить постоянный отливъ молодаго покод$- 
ш я нэъ Сибири въ Европейскую Р о т ю ,  гд4  представлялись 
вс4  средства для получения образования, и эта  часть сибирскаго 
населенхя въ  большей части случаев* для Сибири была потеряна 
навсегда, такъ какъ, свыкнувшись съ  большими удобствами жизни, 
лишь нем ноие изъ у4хавшихт» реш ались возвращаться въ тогь  
край, лишая его  гЬмъ самымъ соверш енно естественного и  на- 
дежнаго элемента для занятая должностей п о  веЪкъ частямъ 
местной админцстрад'ш и на вс4хъ  попрш дахъ разнородной 
частной деятельности.

Не смотря на сознанную потребность ц постоянно ощущаемый 
недостаток* въ  Сибири въ образованных* людяхъ, д$ло универ
ситета съ  1 8 3 5  года умолкло лЬгъ на 2 0 . В ъ  это  время на 
Сибирь всего мен4е обращ аю сь внимашя, ова  cra m  страною 
забытой, и  даж е перю дъ золотопромышленности въ 4 0 -х ъ  годахъ 
не привлек* заботь о  просвйщ енш  крал. Э то былъ весьма тем
ный перюдъ въ жизни сибирскаго общ ества. Н ечего говорить,
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что лей гиыназш могли дать самый ничтожные вонтиягентъ лю
дей средняго образования, даж е если бы  они  стояли на уровнЪ 
своего призваш я. К ъ  сожал4н1Ю, эти  гимназш, отдаленный, не 
снабженныя достаточно учебными средствами и преподавателями, 
представляли очень долго картину убогаго существовал"^ Въ 
сибирская гнмназш неохотно являлись преподаватели, а  потому 
множ ество каеедръ оставалось вакантными, остальныя замещ а
лись людьми, случайно на иихъ попавшими или разными аван
тю ристами, наполнявшими Сибирь. Среди них* встречались 
сггкш е, хромые, полусумасшедшее, спившееся с ь  круга, люди 
ж естокаго нрава и крайне скудныхъ познаш й. „ Я  помню свою 
гк м н а з т ,— пишетъ ©динъ сибирявъ въ  своихъ воспоминаньях*,—  
какъ с о б р а т е  моастровъ-преаодавателей, которы е ежедневно 
п ред* нами н е  столько излагали познащ я, сколько давали раз
ный ком ически и эквилибристическая нредставлешя: одинъ раз- 
сказывалъ избитые анекдоты, надъ другимъ, вгЬмцемъ- глумились 
и  хохотали д о  упаду, третхй гонялся за  нами съ  костылем*; въ 
корридорахъ и на овн ах* артель учениковъ ставила часовы х*, 
чтобы  предупреждать пью щ их* въ  корридорЪ водау учителей о  
поавлеш и инспектора. Тутъ было не до науки!" Гимназш въ 
таком ъ вид5> существовали до 6 0 -х ъ  годовъ. Б то  ж е пополвядъ 
роль образователеЗ въ  нискольких* губерю яхъ и  областях* Си
бири за  отсутстваеяъ просв4щен1я? С оставь местны х* канцелярШ 
снабж али семииарая, бурсы, навонецъ полубаталюнъ военныхъ 
кантонистов*. П онятно, вакихъ деятелей изъ нихъ получала 
сибирская адмннистрадая. Если нзъ низшихъ гаколъ выходили 
иногда люди способны е к  съ  даровашями, какъ сообщ аетъ 
г . В агинъ, т о  не нуж но забывать, что изъ т Ь х *  ж е б у р сь  я 
кантоннстовъ выдвигались забитые розгами ндюты, воришки ка- 
«еннаго имущества, безграмотные писаря, выслуживавннеся иногда 
д о  вы сш их* должностей холопством* и пронырствамн. Другую 
часть сибирскаго общ ества воспитывали ссыльные преступники 
или a a fo s ie  спекулянты, которы е вм4сгЬ съ  просвЪщешемь раз
вивали у д&тей пороки. Иные глумились н ад* претензией сибир
ск и х *  жителей „обу ч а ть ся ", и какой-то ссыльный нностранецъ- 
филологъ обучилъ сы на купца въ  насмеш ку татарскому языку, 
вмЬсто французскаго. Такова была судьба края, гд4 не было 
правильной системы воспитан!я, гд £  не было представите чей 
настоящ ей науки, не было здороваго воздуха умственной жизни. 
В ъ  такой ередЬ настоящШ просвещенный человек* рисковать 
или задохнуться иля спФшилъ беж ать, беж ать нзъ нея,— и  изъ 
Сибири беж али.
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Университетсш й вопросъ между тЬмъ находился вакъ бы 
подъ епудомъ. Э то происходило оттого , что СперапскШ  и д р у п е  
администраторы, мечтая о  иривитш  просв4щ еш я, а  такж е под
нимая вопросъ  о  высш ем* учебном* заведенш  для края, къ  со - 
ж а л й тю , слишком* понадеялись на обыкновенный администра
тивный npieM* поднятчя эти х* вопросов*, путем * канцелярской 
переписки, забывая одно, что въ таком* д4:гЬ, как* п р осв и щ ете , 
должно быть привлечено и  общ ество своим * учаспемъ, что въ 
нем* самом* должна быть затронута потребность жизни *—  искра 
сознаш я, и  что только на этом * фундаменте прочны и  осущ е
ствимы подобный учреждения. М ысль о  высш ем* образовании въ 
Сибири не могла однако соверш енно заглохнуть, он а  появляется 
снова въ половин^ 5 0 -х ъ  годов*. Э то совпало уж е съ  началом* 
прошлаго царствования.

Ч то мысль о  сибирском * университет^ не была соверш енно 
забыта въ оффшцальныхъ сф ерах*, свидетельством* служ ит* 
всеподдавнМ ппй доклад* министра народяаго проскЬщ еш я Н о
рова, по некоторы м * вопросам * народнаго образован^, пред- 
ставдтакый ймъ Государю  И мператору 5 -го  марта 1 8 5 6  года; 
ив* доклада видно, между прочим*, что правительство въ то  
время уж е признало полезным* учреждение въ Сибири универ 
ситета. Заявляя о б *  этом *, Н оров* присовокупил*, что „эта  
благодетельная ы 4ра, если признана будет* возможною, о б е 
щ ает* в е л и т  поел^детв1я краю , котораго природный богатства 
и мйстныя обстоятельства ож идаю т* такж е животворна го  сод$й- 
с т я  науки, чтобы  доставить государству неисчислпмыя выгоды 
Н о предполож еш е Н орова осталось невыполненным*, отчасти по 
причинам*, приведенным* выше, отчасти ж е всгЬдств1е того, 
что въ теченга 2 0  дЪтъ, протекш их* со  времени его заявлен!я, 
министерство было озабочено различными работами п о  устрой
ству други х* училищ*, преобразоваш ями и х *  и  учреж детем ъ  
новы х* учебны х* ваведетй  въ европейской Р о со й .

Среди непроглядных* сум ерек* сибирской жизни, мож но ска
зать, что это  бы л* единственный воп р ос* , который временами 
освещ ал* царивппй м рак* и соединял* около себя общественный 
симпатзи. В ъ  то  время, когда вопросъ о б *  университет^ на 
ВоетокЬ временно замолк* въ Сибири и  рЪже вызывал* толки 
вообще в *  русском * общ еств*;, мы находим* о  нем * статью  въ 
берлинском* журнал*, въ „А рхивЪ  Э рмана*, которая довольно 
подробно затрогиваегь вопросъ  о  значештг русской  пауки на 
азш тской о к р а т й , говорить о  предстоящ ем* основании въ Си
бири университета, знакомить съ  пожертвоваш ями, сделанными на
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него, и довольно основательно разбираетъ преимущества различ
н ы х ! городовъ, гдЬ его мож но было бы открыть.

Такимъ образомъ, вопросу о  сибирскомъ университет^ суж 
дено было возникать церюдитееки. Л ож ертвоваш е Демидовым* 
было въ 1 8 0 3  году; представление Капцевича въ 1 8 23 ; докладъ 
министра Н орова въ  1 8 5 6  году, а  последнее представление ге- 
ыералъ-губернатора Засадной Сибири, предшествующее огкры тш  
особой  коммиссш , было въ 1 8 7 5  году. Съ 1 8 5 6  года вастоя- 
тельную необходимость открыть высшее учебное завед ете  въ 
Сибири начали заявлять весьма часто вакъ лучпае администра
торы , такъ и лица, заинтересованный просвЬщеш емъ края. Бъ
ТобОЛЬСБОБ ГуберШИ СТОрОНВИКОМЪ ЭТОЙ МЫСЛИ ЯВИЛСЯ быв1ШЙ
тобольский губернаторъ А . И . Деснотъ-Зеновнчъ; въ  восточной 
Сибири особенно сочувственно отнеслось къ  этой мысли учебное 
ведомство. Ш естидесятые года, столь богатые надеждами на бу
дущ ее и  ознаменованные реформами, не могли не вызвать ожи
дание и въ отдаленной Сибири, сосредоточивш ейся на заветной 
идеЬ объ университетЬ. В ъ  это  время Иркутскъ, лолучивпцй 
значея!е наиболее ш теллигентнаго и первостеленнаго центра 
Сибири, принялъ подъ свое покровительство и деятельно разра- 
ботывалъ ту ж е идею* В ъ  И ркутск^ объ этомъ шли учебные 
советы  и  были делаемы неоднократный представлен!*. В ъ  это 
время вся
быть основанъ въ ИркутскЬ. Н екоторый часгныя лица также 
пробовали поднять этогъ  воп рос*. Покойный проф ессоръ Эйхвальдъ 
въ это  время в  ель переписку по поводу снбирскаго университета 
съ  сднимъ золотопромышленником*. Г . Сидоровъ предложил* 
пожертвование 2 0  площадей лргасковъ, а  такж е до 1 0 ,0 0 0  р. 
въ годъ на разработку этихъ площадей, но пожертвоваш е это, 
о  которомъ говорилось уж е и  въ печати, почему-то было откло
нено* В ъ  тЬхъ ж е 6 0 -х ъ  годахъ мысль объ  университетЬ яви
лась любимою мыслью молодыхъ выступавш дхъ сибирскихъ пи
сателей. О бъ этомъ писались статьи, читались публичные лекцш 
въ К расноярск^, ТомскЬ н  ОмскЬ, проектировалось цЬлое общ е
ство для собранхя пожертвований. Однимъ словомъ, университет
ский вопросъ сосредоточилъ надежды и идеалы будущ аго, онъ 
отождествился вообщ е съ  лучшею будущ ностью края, на немъ 
покоилась вся сила убЬждеш я и  г а р ъ  молодаго сердца. Въ 6 0 -х ъ  
годахъ создалась цЬл&я литература о  сибирскомъ университетЬ. 
Онъ сделался не чуждъ и  массЬ населешя. П ослЬ дтй  горож а- 
нниъ, посчЬдвдй м^щанинъ въ глухомъ уЬздномъ городЬ гово- 
рилъ о  немъ. Б ’Ьдные городск!е классы въ  Сибири и мелкое

Сибирь была убеж дена, что университета долженъ
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чиновничество было заинтересовано въ нем* более чЪмъ кто- 
лдбо. Т а к *  какъ въ  Сибири н4тъ  крупнаго и богатаго дворян
ства, т о  контингент* гимназш  наполняется въ  больш инства бед 
няками. Оканчивая курсъ  средне-учебны х* завед етй , эти  бед 
няки н е  могли получить дальн'Ьйшаго образоваш я, такъ  какъ 
проезд* до университетовъ обходится дорого. В ъ  то  время, когда 
только некоторы е счастливцы, благодаря средствами или казен
ным* стипецддямъ, пробирались въ  университет*, люди способ
ные, с ь  ж аждой внанхя, талантом* и  определившимся часто п ри - 
зватем ъ  тонули въ  безвестны х* сф ерахъ м естн ы х* канцелярШ 
или ехали въ глухую  сибирскую  тайгу н а  прш сви, уходили въ 
приказчики н  целую  жизнь чувствовали горечь неудовлетворен- 
ныхъ желащй з н а т я . Н екоторы е изъ сибирской молодежи, без*  
всяких* средствъ, путешествовали чуть не нЬш комь, съ  обозами, 
въ дальше университеты; это  было своего рода лнлигримство *). 
Отцы, разсгававппеся па-долго с ъ  детьми, глубоко чувствовали 
разлуку, некоторымъ уж е никогда не было суж дено увидеть 
детей своихъ. Лучхшя силы изъ Сибири исчезали навсегда, 
чего бы  не бы ло, еслибы высш ее учебное заведев1е б ш о  на 
м Ь сте. Э того не могли н е  сознавать самые просты е люди. О тъ 
этого  въ воп росе о  просвещ енш  звучали давно ваболевпля ж а
лобы и  семейеыя слезы; н о  университегь сознавался въ смы сле 
и общ их* потребностей. Ч асто, при недостатке знаю щ их* людей, 
специалистов*, техников*, хиыиковъ (золотопромышленники для 
анализа вахото-ннбудъ камня или руды возили ихъ въ П етер
бург*, отыскивая спещ алиста и т . д .), само собою  рож далось 
зш ш оч ете : вотъ былъ бы  университегь, ве  то  бы было!.*.

Н о вопрос*, столь понятный даж е для п росты х* людей, не 
всегда былъ доступенъ для людей, считавш их* себя авторитет
ными, но е е  разделявш их* интересов* края. Н екоторы е умудря
лись даж е выставлять как^е-то политические мотивы прелятегаем ъ 
к* обыкновенному общ ечеловеческому образован’™ . Т а к * , одинъ 
изъ видных* адмиенстраторовъ Восточной Сибири, прюбреадш й 
громкое имя въ 6 0 -х ъ  годах*, п о  поводу вопроса о б *  универ
си тете  въ  Сибири, выразил* следую щ ую  парадоксальную мысль: 
„сибирякам* опаено давать высш ее университетское образоваш е;

*) Допосл£дндго времени видно, какиьъ мспиташямъ подвергается сибир
ское жшошеегао въ погонЪ за гросв^щен1езгъ. Въ отчетах* тободьскаго и том- 
сдаго общесЛъ вслшошествогагая студентам* н Йдиылъ учащимся приво
дятся примера, кааъ бедствуют* дЪтн бЪднпхъ чкновяицъ-вдовъ, причетни- 
вовъ, д4тн городских* ремесгевниховъ, ищущих* ироев-Ьщевю (см. газета 
.Сибирь*, 23 и 34 Д О  1873 года).



—  4 0 7  —

гораздо бодйе благонадежными м огугь быть здйсь вызванные на 
служ бу нзъ Е вропейской Р оссш  чиновники**. Такое странное за
ключение, н е  говоря уж е о  томъ, что он о  соверш енно неуместно, 
выставляло сибиряков!, такихъ ж е р у сск и х ! подданных ь, какою-то 
враж дебною народностью н  вдобавок! отличалось светобоязнью.

В огь  нисколько точекъ зрЪшя, съ  к отор ы х ! этотъ  воп р ос! 
разсмазрявался въ маетной и столичной печати въ теч ети  по
сл ед н и х ! 1 8 -ти  лЪтъ:

1 ) П отребность высш аго учебнаго ваведенхя в ъ  Сибири обу
словливается отдаленностью страны и  затруднешемъ для тузем- 
цевъ отправляться s a  S — 6  тысячъ верстъ для обучеш я въ  рус
ски хъ  университетах!.

2 )  Н еобходимость высш аго образования для пр!обр6теш я тех
ни чески х! и естественно-исторнческихъ знашй, безъ котор ы х! 
богатства страны  оставались и  остаю тся мертвы м! капиталом!, 
а  уровень матергадьиаго благосоезш ш я населеш я былъ крайне 
нивокъ.

3 )  Н еобходимость высш аго образоваш я вслЪдств1е недостатка 
м едиков! и  учителей.

4 )  В ъ  видахъ доставлена л учш и х! сил!  администрацги.
5)  В ъ  в и д а х ! учреж дена и  поддержаш я такихъ учен ы х! и 

общ ествен н ы х! учреждеш й, который теперь паданть з а  недо
ста тк ом ! образованны х! людей.

6 )  В ъ  видахъ вообщ е воспитаем  общ ества, созданм въ  немъ 
образовавнаго класса в  л уч ш и х! умственны х! си л !, поднятая 
уровня нравственности н  созд а ю » гражданской честности.

7 )  В !  видахъ разработки науки н а  В осток^ и  открытШ  въ 
области знаш й географ ических!, и сторических!, филологических! 
и  н роч ., которыми должна обогатиться наука, принимая во  внн- 
маше обш ирность неиочатаго для науки аз1атскаго материка.

8 )  В г  в и д а х ! общ ечеловеческих! Айлей цивилмзащи и  рас
пространяя ея в !  А зш .

9 )  В ъ  виду воспитания инородцевъ и дипломатических! с в о -  
ш евШ  напш хъ съ  соседними странами В остока.

1 0 ) Для усилеш я н  сохранения русской  нащоиальности в ъ  
вдду вовы хъ прю брйтеш й и  присоединишь на Воетекй.

1 1 ) В ъ  в и д у  о ж и д а е м ы х !  р е ф о р н ъ  в ъ  С и б и р и ,  к о т о р ы й  безъ  
этого я в л я ю т с я  н е м ы с л и м ы м и .

В о  м н оги х ! ста ть я х !, посвящ енны х! этому предмету, выра
ж ались сдйдуюпця мысли, рисовавпня в ъ  т о  ж е  время настоя
тельный нуж ды врал:

Число средне-учебны х! заведешй въ  Сибири— говорить г. В а -
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ганъ *) —  до послйдняго времени было очень не велико, они 
страдали болЪе или ыенЪе серьезными недостатками. Э то по 
необходимости сдерживало стремление сибиряковъ в ъ  высшему 
образованию. М ож но судить, какъ оно было-бы велико п р и д р у - 
гихъ , бо^гЬе благопщ атныхъ условш хъ, мож но судить такж е, 
какую  огромную  пользу принесло-бы зд$сь обещ анное уж е съ  
1 8 2 5  года высшее учебное за в ед ете , особенно если учреж ден !» 
его  будетъ предшествовать увеличеые числа и улучшение каче
ства среднв'учебеы хъ ваведсн1й. М ож но судить и о  гомъ, какъ 
много потеряла Сибирь оттого, что мысль о  высшемъ заведенш 
въ течеяш  почти пятидесяти л4тъ оставалась однимъ только 
п р оек том *"... „П отребность и жаж да учиться у  сибиряковъ вь 
последнее время достигла весьма вы соких* размЪровъ,— пиш етъ 
тотъ ж е авторъ :— одни изъ сибиряковъ пользуются казенными 
стипендиями, д р у и е , иногда безъ всяких* средствъ, пЪшкомъ 
идутъ въ Казань, М оскву, П етербурга и  тамъ слуш аю т* уни- 
верситетсы й курсъ , пробиваясь частью уроками и литературными 
трудами, ч а стш  noco6ieM b бол-бе зажиточныхъ своихъ земляков*- 
товарищей. Л ю бовь къ  наук& доходитъ у н и х ъ  иногда до само
п о ж е р тв о в а н и й . „П росв'Ьщ еш емъ Сибирь должна была доседЪ 
пользоваться только отъ  лицъ за-Ьзжих-ь, но большинство всегда 
увлекали в ь  Сибирь слухи— что „С ибирь, золотое д н о", что въ 
Сибири мож но нажиться службою ск ор ее  и  лучше, ч4мъ въ 
других* м^стахъ торговлей. Ещ е СперанскШ  зам4тилъ, что въ 
Сибирь ■Ьдутъ одни „титулярные советники, то-есть люди, к о - 
торымъ за  недостаткомъ образования была закрыта дальнейшая 
д ор ога ".

Мы предоставляем* судить,— говорить по этому поводу другой 
авторъ, — насколько подобный случайный з&£зжШ контингента, 
часто с ъ  не совсЬмъ безупречной репутащ ей и воззрйтям и, 
могъ удовлетворять действительным* потребностями края; нано- 
нецъ, насколько онъ окаж ется нригоднымъ при введенш новы х* 
учреждений въ  Сибири. Признавая важ ное значение университета 
на В остокЬ  въ связи съ  введ етем ъ  реф орм *, безъ  котораго 
онЬ н е  достигнуть своей цЬли, — говорить т а  ж е статья,— мы 
должны придти къ  тому заключенно, что этим * учреждением* 
должна начаться самая реформа. Созд&ше высш&го образоваш я 
въ Сибири будетъ имЗлъ столь важ ное значеш е, что одно уже 
оно повлиетъ на и зм ^ н ете  всего склада сибирской жизни. Отъ 
университета создастся ц*£лая умственная атмосфера. М ож но

*) Исторнчвсия свЪгёнЦ о гр. Сдеранскомъ въ Сибири, т. И, стр. 389 
н сг1д.



сказать, что только съ  ю ш ъ  настудить сознательная жизнь 
мйстнаго общ ества, а  самый край вступить въ новую эру исто
рической жизни. Т& ж е статьи, представляя ненормальное поло- 
ж еш е общества* взъ  вотораго дучппя интеллигентный силы у х о - 
дятъ, избирая ученую, литературную е  гражданскую карьеру 
внЪ родины, гд4  они не находятъ деятельности,— указываю т! на 
недостатокъ граж данских! чувствъ, безкорыстныхъ стрем летй  и 
идеаловъ въ  к р а е , безь воторы хъ жизнь становилась эгоистиче
скою , сухою , черствою  и  грубо-ж ивотною .

Н аконецъ, п о  поводу будущ аго значения университета на 
В осток4 въ печати указывалась ему следующ ая роль: „Оставляя 
въ сторон^ т 4  благодетельный п о сл Ь д ст я , которыя мож ете 
югЬть это  учреждение для края, мы х оп ш ъ  определить, какое 
онъ будете нмЪть значение для цивилизацш въ  ш ровомъ зна- 
чеш и въ смыслЪ просв^щ еш я и  мзучешя A sia . И звестно, что 
материкъ А зш  остается отчужденнымъ отъ  европейской жизни, 
европейская дивилизащя ю й е т ъ  весьма мало путей проникнуть 
сю да. Н е говоря о  племенахъ инороддевъ, ц-Ьлые ыиллюны 
аз!атскихъ народностей населяютъ соеЬ дтя  русскимъ аэтатсия 
страны . Открытие этихъ народностей для европейской науки и  при- 
зваш е и хъ  къ жизни м ож ете составить эп оху  въ исторш  чело
вечества. Единственное европейское населен!©, примыкающее съ 
севера  къ А ю и,— населеш е русское,— чрезъ него долженъ, 
между прочимъ, пролагаться путь просв4щ ен!я. П осмотрите ж е, 
какими средствами обладаете это  русское населеш е для своей 
великой миссш . НаседенЁе этого  края невеж ественнее многихъ 
глухнхъ дровинцШ  Европейской Р о со й , он о не обладаете ника
кими культурными средствами, не снабж ено никакою умственною 
силою. Р усское населеш е среди могучей девственной природы 
часто дичаете и  стоить безпомощнымъ, окруженное инородче
скими племенами, влияющими на него бол^е, чймъ оно на нихъ. 
Понятно, что отсю да является постоянное отступ а ете  огъ  куль
туры русскаго населеш я, п он и ж ете  расы вслЬдстае метнсящи, 
а  такж е объннородчеш е русскаго элемента*. Приводя многочи
сленные примеры  этого  поглощения русскихъ инородцами, м ест
ный публицисте заключаете: „Е ж ели Сибирь ещ е на 5 0 -тъ  лЪта 
останется въ замкнутомъ состояш н и безъ образов&шя, можно 
ручаться, что мы увядимъ вырождение и  преображен!© здЪсь 
русскихъ въ само^довъ, явутовъ, бурята «  киргизъ*... „Един
ственное с п а с е т е  сохранить намъ свою  нацюнальяость, ужрЬ- 
пнть е е , и ? усвоивъ цнвнлнзац!ю, внедрить ее  къ другямъ на- 
родностямъ, э т о — образование. Н енужно забывать, что просвети-
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тельная м н сск  н а  В осток е  должна т г ё т ь  въ виду, кром е света  
зн ан к, BHeceHie гум&нвыхъ хриспанскихъ начать въ жизнь 
азиатских* народовъ, привине идей человечности и равш ш равк. 
Сослужа подобную  служ бу делу цивилизацш и  просвещ еш я на 
В осток^, Р о с с к  окаж етъ услугу н е  одной с е б е , но и всему 
человечеству**

ВслЬдъ за этимъ въ  печати указывались и примеры, какъ 
давно уж е заботятся о  развитш  просвЬщ еш а европейсш е народы 
въ своихъ колош яхъ, делались ссылки н а  прим еръ англш скнхъ 
университетовъ въ  И н д а , Н овой Голландш , въ  Канской котонш . 
С о взглядами наш их* дротивниковъ просвещения на окраияахъ 
могли быть сопоставлены разве взгляды полуварварской И спаш и, 
когда въ прош ломъ сто л е тк  явилось запрещ еш е училища въ 
Лиме для благородныхъ инддйцевъ, норда основание училища въ 
Б уэпосъ -А й ресе было отвергнуто, иснанСЕимъ нолошямъ запре
щ ено было мечтать объ  университете, а  епнскопъ Сакта-фе на- 
стаивалъ на томъ, что Ереолы для того , чтобы  остаться вер н о- 
поданяымн, не должны учиться ничему, кром е закона Б о ж к .

Истощивъ массу вргументащ н, литература объ  университете 
испытывала крайнее нанряж еш е. в  ея  ноты  начинали уж е зву
чать грустной безнадежностью: „Д овольно къ вопросу объ  уни
верситете,— говорить авторъ статьи: ,, Сочувствие къ  н ауке на 
восток е* ; — выражая наш и ж елаш я, мы , жители востока И мдерш , 
можемъ утеш иться однпмъ, что среди наш его поколения есть 
души, который стремятся къ просвещ енно. М ож етъ быть, намъ 
не удастся дож ить до основаш я великаго образовательнаго учреж 
дены н а  востоке. П усть глаза наши будугь  засыпаны пескомъ, 
но наш е сердце горячо билось надеждами. П усть не обвинять 
все п о к о л е т е , что оно не имело возвыш енных* сгремлеш й. Р о 
дина вспомнить всЬ хъ , к то  ратовалъ за  ея п р о св е щ е те  и  идею  
науки н а  В осток е , он а  вспомнить добрый ей п ок ел а н к  въ  день 
своихъ радостей, вакъ  они помнятъ е е  въ дни ея скорби*.

Такою  скорбью  отзывались всЬ эти  д ол гк  ож вд ан к , и  при 
такихъ усл овк хъ  идея сибирскаго университета дожила до поло
вины секидесяты хъ годовъ; къ  ней все бол ее примыкали чувства 
местныхъ писателей, образованных* людей и м естнаго общ ества, 
она становилась излюбтеш ш ю мечтою  и явилась потому не слу
чайно, не плодомъ одной административной фант&зш безъ всякаго 
отнош енк къ  жизни окраидъ, какъ думалось людямх, въ первый 
разъ узнавшимъ о  существовавши этой  идеи и  незнакомых* съ  
жизнью края; манротивъ, вполне созревш ая, она ждала благо- 
npiaraofi минуты для своего осущ ествлен!*.
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В ъ  1 8 7 5  год у  ш в ш л ось  радостное для сибиряковь нзвЬ ш е 
въ газетахъ о  т о л ь , что новый генералгДгубернаторъ западной 
Сибири Н . Г . Казнавовъ, ознакомляясь с ъ  нуждами и  потреб
ностями края ири вступлении въ управление, решился сделать 
Государю  Императору представлеш е о  необходимости высшего 
образован а въ  Сибири. 2 5  а л р & м  1 8 7 5  г . состоялось, при 
назначении г .-а д . Казнавова, Высочайш ее п овел и те: „подпит, 
уровень общаю образовали*, дать возможность сибирским» уро
ж енцам подготовить изъ среды своей людей тьдущ ихъ и  обра
зованных», в ъ  чяслЪ, п о  меньшей srb p i, д остаточ н ою  для 
удовлегворешя нуждъ мЬстнаго населения, и п о  ближайшему в 
всестороннему о б с у ж д е н т  этого  предмета, повергнуть чрезъ 
министерство вароднаго иро«Л ш ,еш я н а  высочайшее воззрЬяге 
сообр а ж етя  объ  учреждеш и общ аго для всей  Сибири универ
си тета" .

Начались л одш зтш ею я, который состояли в ъ  томъ, что ге - 
вералъ-губеряаторъ предположизъ открыть новая гимиазш для 
усилеш я средняго образоваш я, какъ подготовитсльнаго средства 
для образоваш я. С ъ  этою  ц'Ълью положено было открыть гимна- 
зга въ  ОмскЪ и  въ  Тю мени. Н о при этом ь новая администрация 
Снбири иришла къ убеж денно, что учреждеш е новыхъ заведеий 
этого  разряда въ  чнслй, соотв'Ьтствующемъ дМ ствш ельнымъ по- 
требностямъ края, представляется в ъ  последнее время почти не- 
возможеымъ в стЬ д еш е недостатка преподавателей. Везъ мЗютнаго 
въ  Сибири университета вновь учреждаемый въ ней, хотя бы въ 
самомъ жалонъ чнсл-Ь, гимназии, подобно тобольской и томской, 
будутъ  затруднены въ  привлечеши необходимьгсъ для нихъ учеб- 
ныхъ снлъ, и  п о  преж нему лучппе воспитанники гнм назй съ  
выЬздомъ для получения высш аго образоваш я въ  Европейскую 
Россию, в ъ  больш инства случаевъ, будуть исчезать безо& дн о для 
Сибири. Н о  прежнему выписанные за тысячи версть  и  с ъ  зна
чительными для казны издержками преподаватели, равно юристы, 
врачи, даж е н а  половину образованные чиновники, будутъ про
ж ивать въ  Сибири, тяготись своимъ ш дож еш ем ъ и помышляя, 
п осл £  трехлйгняго обязателызаго служеьая, возвратиться о ф а тн о  
н а  родину. Сибирь ж е  все  будетъ продолжать испытывать недо
статок* въ  образованны х* д Ъ я т с л е х ъ .

В ъ  новомъ представлеши по поводу снбирсваго университета 
в е б  эти  затруднения были предвидены, и  потому въ  немъ гово
рилось, что в ъ  осуществлению снбирсваго университета приступить 
является яполнЬ своевременным!; въ  этом ь уб ’Ьждаютъ все  чаще 
повторяншцяся заявлешя мЬствыхъ вачалыгаковъ и  генералъ-гу-
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бернаторовъ о  крайнемъ недостатка ьъ  Сибири дЬятелей н а  вс£хъ  
попрш цахъ государственной служ бы и въ особенности о  крайней 
затруднительности зам4щ еш я вакансий кедиковъ и учителей въ  
ср ед н и х ! учебны хъ заведетяхъ , о  весьма ощутительномъ неудоб- 
етв'Ь замйщ еш я вс4хъ  этихъ вакансШ  исключительно пришлыми 
силами, который въ  бблыией части сл уч а ев ! оказываются не 
вйолнЬ соответствующ ими аанимаемымъ нмъ вгЬстамъ, и , нако- 
нецъ , о  безвы ходном ! ш лож ен ш  родителей, вы нуж денны х! для 
предоставления д&тямъ и хъ  вы сш его образоваш я посылать ихъ 
въ  Е вропейскую  Р о с с ш , гд^  они  вполне отчуж даются ©та с е -  
мействъ в  и хъ  родныхъ обычаевъ. Сверхъ сего , Сибирь страна 
ещ е почти н е  початая въ  ваучномъ отношение, ученыя эксдеди- 
ц'ш, отправлявшаяся туда для изедйдоваш я края, успЬлн разра
ботать только весьма незначительную часть им$ющ агося в ъ  немъ 
научнаго матер1ала; борясь с ъ  затруднениями, сопряженными съ  
огромными переездами, экспедвдщ  эти  могли заниматься своимъ 
д^лонъ лишь урывками, извлекать научная свЪдЬшя только ча
стями. Н аучный центръ въ  самой Сибири далъ-бы возмож ность 
сосредоточенны м! въ немъ ученымъ силакъ нзсл'Ьдовать край  съ  
больш им ! удобствомъ, и  с ъ  необходимыми для успеш ности р а 
бота  последовательностью и  постояаствомъ. О бвш е подлежащего 
научному изсл4довав1ю матершла въ  Сибири доказывается уж е 
т£мъ, что он а  съпздавна привлекала и привлекает! въ послед
н ее  время изсл&дователей в е  только изъ Европейской Р оссш , но 
и  нзъ яЪ которыхъ странъ  западной Е вропы . С ъ  начала п р о
ш лаго е го л Ь ш  начали посещ ать Сибирь знаменитые нутеш ествен- 
ннки. В ъ  мачахЬ ышгЬганяго сто.тЬпя посетили для изучен!» б о 
га т ст в ! ея Гумбольдта, P ose, Эренбергъ, Л едебуръ, наконедъ, въ 
послйдш е годы М иддендорфъ, К отга , Бремъ и друпе.

П рош ло бо.тЬе тридцати л $ть , —  завлючаетъ представле- 
ш е, —  с ъ  гй х ъ  поръ, какъ дарованы преимущ ества n p ifcasa io- 
щнмъ н а  служ бу изъ Европейской Р оссш  въ  Сибирь, и  тЬмъ 
н е  менйе прискорбная действительность доказываешь, что ни 
адмннистращя, ни суды , ни народное здоровье, ни учебное дЪл© 
в ъ  зтом ъ к р а 4  н е  обезпечено достаточны м ! числоыъ свед ущ и х!, 
образованныхъ и преданны х! своему д&лу лицъ. В ъ  иодтаерж - 
деш е этого  достаточно сказать, ч то  въ  двухъ только ги м н ш ахъ  
ведомства министерства, н&роднаго просвЗиценш, сущ ествую щ и х! 
въ западной. Сибири, недостаета въ  настоящ ее время шести 
ит ат ныхь преподавателей п о  важ н ей ш и м ! предм етам ! гимна- 
зическаго курса, древшгмъ языкамъ и  русском у языку съ  сло
весностью , одного п о  я стор ш  с ъ  географией я  двухъ  п о  новымъ
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иностраннымъ яаыкамъ, и что недосяштокъ врачей превышаешь 
31°/0 пггатваго числа с и х »  долж ностных» лиц» при разных» 
учреж деш ях» этого  края, а  именно врачей положено штатами 
1 2 2 , недостает же 39  человгыа. Независимо о т »  сего, Сибирь 
и  вн 4  служ ебного поприщ а и е  ненйе, если н е  бол^е нуждается 
в ъ  полезныхъ деятел ях», безъ которы х» ея производительный 
средства, связанный съ  естественными богатствами, остаются ма
ло наследованными. П римеры такого явлешя очевидны; не им$я 
университета, Сибирь и з »  своихъ урож енцев» не могла воспи
тать ни одного вполне образованнаго поколЪшя, которое бы  все
ц ел о посвятило ей , вакъ родному ы $сту, свои  полезный силы. 
М ало того, въ ней постоянно повторяется следую щ ее неутеши
тельное явлеше, общ ее для об^ихъ ноловниъ ея : лучшее воспи
танники, окончившее вурсъ  въ м естн ы х» гимназ1яхъ и  п осту- 
iiBBmie въ  университеты империя, н о  прюбрйтенш  тамъ высшаго 
пбразовашя, въ  весьма редки х» случаях» возвращ аются въ  Си
бирь, но несравненные въ  преимущ ествах» службы сь  урожен
цами не-сибирскими п  увлекаемые либо служебными выгодами, 
либо неведомыми дото.гЬ удобствами жизни въ  сто.шчныхъ и 
больш их» городах», избираю т» м естом » своей деятельности Евро
пейскую  Р о ссш . Т аки м » образом », Сибирь представляет» т о  ред
к ое  и  въ  высш ей степени прискорбное ярЬлище, что учрежден
ны е в ъ  ней  средое-образоватеявныя завед етя , вм есто того , что
бы  обогащ ать е е  достаточно образованны м  людьми, служ ат» 
какъ-бы  средством » для отвлечения и з »  нея свЬжихъ живитель
н ы х » умственных» силъ въ  Европейскую Р о с с ш , взъ  которой, 
взам ен » ихъ, нередко являются н а  служ бу, н е  безъ значитель
н ы х »  для государства денеж ны х» затрать, искатели счастья, не 
успЬвппе въ ней пристроиться п о  недостатку св’ЬдЗзшй, а  иногда 
и  сомнительной нравственности, въ б а т ш ш ст в Ь  случаев» люди, 
смотрящее на служ бу въ Сибири, вакъ ва  дЪдо временное, и 
пытающееся п ри  первой возможности оставить е е  я  возвратиться 
въ  Европейскую Р о ссш . С о  времени перваго аанвдетя мысли 
объ  учреж денш  университета,— говорить представлеше,— народо
население въ Сибири возросло д о  5 .0 0 0 ,0 0 0 , открыты х» въ ней 
четырехъ гимназ!6 ведом ства министерства народнаго п р осй щ еш я  
оказывается недостаточно для удовлетворешя потребности края, 
а  учреждение н овы х» средне-образовательных» заведешй встре
ч а ет»  затруднение н о  недостатку подготовленных» преподавателей. 
Сибирь вообщ е крайне нуждается въ  л одяхъ  с ъ  высш им» обра- 
зоваш емъ, и  удовлетворить этой  нуж дй не м огу т» высппя учеб
ный Баведешя имперш , куда учапцеся должны следовать за
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четыре-пять, а  иногда и  бол*е ты сяч* верстъ; словомъ, пред
ставляется ны н* настоятельная необходимость возвысить уровень 
образования в ъ  Сибири, дать м*стнымъ еа  урож енцам* средства 
развивать и  оберегать свои умственныя силы на пользу самой 
Сибири, чтб нож етъ  быть достигнуто только учреждением* уни
верситета въ этом * кра*.

П о вопросу о  томъ, найдется ли достаточное число слуш а
телей для сибнрскаго университета, вопросу, служившему аргу- 
ментонъ для многихъ противниковъ университета въ Сибири, 
выяснилось следую щ ее: 1 ) въ ги м н аз'ю ъ  Западной и  Восточной 
Сибири въ  1 8 7 5  году выдержали исггыташе зрелости 3 8  моло- 
дыхъ людей (въ томъ чиел* въ Тобольск* 9 , Т ом ск* 1 4 , И р
кутск* 1 0  и  К расноярск* 5 ); и  2 ) въ  1 8 7 5 — 1 8 7 6  учебномъ 
году въ четвертыхъ классах* духовныхъ семинарШ (гд *  оканчи
вается обпцй курсъ и  изъ коихъ дозволено поступить въ универ
ситет*) тобольской и  иркутской числится 3 1  ученик* и въ  сред
н ем ! отд*лен!и томской духовной семннарш , соотв*тствую щ емъ 
4-м у классу преобразованны х* п о  новому уставу семинарШ , 3 4 , 
всего въ  тр ехъ  семвнарш хъ (изъ четвертой Благовещ енской св * - 
д * т й  н е  им еется) 6 5  учеником*. И м*я въ  виду эти данный, 
какъ 6ол*е или м ен*е постоянный, а  такж е принимая во  вни- 
маше стрем-ieeie молодыхъ людей къ  высшему образованию, что 
подтверждается, между прочинъ, гЬмъ, что изъ 2 3 -х ъ  выдержав
ш их* въ  минувш ем* году въ гимназ1яхъ  тобольской и томской 
испытание зрелости,— 2 0  заявили ж е л а те  поступить въ универ
ситеты и въ с.-петербургскую  медико-хирургическую академпо, 
можно допустить, что е  при выя*ш немъ чисд* средне-образова- 
тельных* учебны х* заведешй утшверситетъ въ  Сибири нм*лъ 
бы еж егодно отъ  6 0  до 7 0  новыхъ слушателей, считая въ  томъ 
числЬ и  воспитанников* духовныхъ семинарШ. Такое число слу
шателей, въ начал* безспорно не больш ое по сравнеш ю съ  дру
гими университетами, впосгЬдствш , по м * р *  откры ла новыхъ 
гикназШ и  выпуска изъ нихъ воспитанников*, возрасло-бы , и  во 
всяеомъ случай университет* въ  Сибири, въ  самом* начал* сво
его откры л а, не остался-бы безъ такого контингента учащ ихся, 
при котором * возможна его деятельность съ  довольно значитель
ными результатами для края. П оставив* такимъ образом * во
п рос* объ  университет*, и  при объясненном* выше небольшом* 
состав* слушателей, на почву практической возможности его осу 
щ ествлена, представлеше полагает*, что отм оч и ть  учреждение 
сего  заведены до времени подготовки бйльшаго числа слуш а
телей, значнло-бы замедлить о т в р ь т е  новыхъ гредне-образова-
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тельныхъ учебныхъ заведешй и  оставлять н а  долгое, если не на 
неопределенное время, неудовлетворенными потребности края въ 
образованы! достойныхъ для него деятелей. В отъ  данная, который 
приведены были въ нроекгЬ 1 8 7 5  года 1) .

Затймъ были выражены слйдуюпуя иредположешя: а ) уни- 
верснтетъ иолезно-бы было учредить изъ 4 -х ъ  факультетом.: 
иеторико-филологнческаго, фпзеко-математическаго, юридическаго 
и  медвдинскаго. б )  Ч исло каоедръ п о  каждому факультету можно 
было-бы, на первое время, ограничить наиболее необходимыми 
и  основными, с ъ  тЬмъ, чтобы, с о  временем*, п о  M%pt пршсвав'ш 
достойны х* проф ессоровъ и  увеличения числа студентовъ, число 
ихъ постепенно подознялось д о  нормы, положенной общ им* уста- 
вомъ университета, в ) Сообразно ограниченно числа каоедръ 
предполагалось уменьшить число преподавателей, а  следовательно 
в  сумму падаю щ их* н а  государственное казначейство расходом ., 
произведя такж е возможный сокращения ш держ евъ и  п о  некото
рым* другнмъ статьямъ, определенным* действующими штатами 
университета, г )  З а  необходимыми изъянами, проектируемый 
университет* подчинить дМ стви о общ аго устава унпверситетовъ 
въ  империи.

В ообщ е н о  составленному въ  Западной Сибири проекту штата 
университета предполагались значительный сокращения расходов* 
сравнительно с о  штатами 1 8 6 3  года, например*: сокращение
6 3 ,0 0 0  р у б . в а гёд сга е  уменыпешя числа профессоровъ и  доцен- 
товъ ; 1 2 ,9 8 5  р у б . отъ  предлоложешя н е  учреждать н а  первое 
время факультетских* клиник*; на стипендия студентамъ назна
чалась сравнительно небольшая сумма Ю т .р у б л е й . В сего отно
сительно ш тата средняго п о  стоимости содержания университета 
(Харьковскаго) расходъ  сокращ ен* на 1 2 6 ,6 0 9  р уб . Таким* 
образомъ, сумма, необходимая для сод ер ж а ть  университета въ 
Сибири, исчислена первотачально въ  проект^ въ  2 1 2 ,2 2 0  руб. 
Сумма эта , н о  мнЪшю генералъ-губернатора Западной Сибири, 
м ож егь бы ть ещ е сокращ ена н а  6 ,0 0 0  р у б ., отнускаемыхъ нынЪ 
н а  2 0  сибирсвихъ стш генйатовъ в ъ  уннверситетахъ п о  мфрЪ 
окончаш я курса нли вообщ е выбытш этихъ  спшенд1атов*.

Кром-Ь того , въ  виду экономической н  финансовой стороны  д%яа 
обращ ено было внимание н а  слиш ком* крупвыя издержки, которыя 
въ  настоящ ее время н есете  государство всл-Ьдстше пренмуществъ, 
предоставленныхъ прйзж аю щ имъ изъ Европейской Р оссш  на 
служ бу в ъ  Сибирь. Собранный по этом у предмету свЪдЬнм п о-

■> Три года «пуст* представились уже воина данння объ учебном* л*л* 
въ Сябпри, воторня мы ириврдехь виде.
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казываютъ, что в ъ  одной Западной Сибири на прибавочное за 
сибирскую служ бу жалованье ассигновано къ  расходу въ 1 8 7 5  
году 6 7 ,0 3 2  р у б . 8 1  V s  к оп ., и  что въ 1 8 7 4  году выдано п о - 
собШ  (окладовъ годового жалованья) вновь определенными на 
служ бу в ъ  этоть  край 1 2 ,8 0 4  руб. 8 0  бо н . П о  полученгош ъ ж е 
отъ  генералъ-губернатора В осточной Сибири св $ д 4 тя }гъ  назна
чено въ этой  части Сибири на 1 8 7 5  годъ, на прибавочное ж а
лованье эа  сибирскую служ бу, 6 5 ,4 3 0  р уб . 8 6  к оп ., а  на выдачу 
годовыхъ окладовъ жалованья вновь определенными на служ бу 
въ В осточную  Сибирь чиновниками употреблено въ 1 8 7 4  году 
2 1 ,6 8 7  руб. 7 3  код. Такимъ образомъ, въ совокупности, из
держки эти  простираются для об4и хъ  частей Сибири до 1 6 7 ,0 0 0  
руб. въ годъ. Н еобходимо допустить, что, съ  учреж деш емъ си - 
бирскаго университета и п о  мйрй приготовления въ неыъ деяте
лей изъ урож енцевъ Сибири, потребность въ  пришломъ элементЬ 
служатцихъ постепенно падала бы , а  съ  гЬмъ вм^ст4 н  расходъ 
на означенные предметы значительно бы сократился.

Сумма необходимая на постройку университета въ представлеши 
сибирского начальства была исчислена въ  5 0 0 ,0 0 0  рублей; причемъ 
первоначально университетъ долженъ быль быть безъ клиникъ 
съ  зам еною  ихъ местными госпиталями. Сумма эта  была слиш - 
комъ ничтожна даж е п о  местными средствамъ, принимая во 
вниманье, что въ  то  ж е  время на постройку флигелей сибир
ской военной гижназш было ассигновано 4 2 5 ,0 0 0  рублей 
Сверхъ того, было указано, что часть необходимыхъ для по
стройки денегъ находится уж е въ  пожертвованга Демидова, и 
капиталъ этота  достигаете 1 5 1 ,0 0 0  рублей; эагЬмъ на этоть  
предмета м ож ете бы ть ещ е обращ ено пожертвование г . Цибудъскаго 
въ 1 0 0 ,0 0 0  р у б ., а  следовательно, въ 1 8 7 5  году  отъ  казны 
понадобилось бы н е  болйе 3 5 0 ,0 0 0  рублей. Н аконецъ3 въ  нзыс- 
ваш и средствъ къ  сокращ енно ш держ екъ казны на этоть  пред
мета генералъ-губернаторъ Казнаковъ указывали на могущ ую  
произойти экономно для казны 2 0 0 ,0 0 0  р . при в в е д е т е  воль- 
иыхъ п оч те. Х отя  соображенья относительно вольныхъ почта не 
оправдались в) ,  н о  они служили свидЬтельствомъ всей напря-

а)  Постройка другпхъ учреждевгё, какъ, напрвгмЪръ, харьвовск&го технс- 
яогнческаго института обошлась въ 2.000,000 руб., и сунна эта не была най
дена обреженятельной. Штятлицъ на соорузкеше рисовальной школы пожертво- 
валь 1.000,000 р. Казалось, для сибпрскаго университета на постройку скорее 
необходимо было бы 500.000 р. казеввыхъ приложить къ частными пожертво
вавшие.

а)  Волыни ночты въ руяахъ монополнстовъ были бы только бременемъ 
д»я Западной Снбнри, вак ъ  доказало обстоятельное paacMoiptaiesToro вопроса.
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женности въ изыскаши средства къ облегченно казни въ этомъ 
д Ь й , Однимъ словом*, требоваш я по расходам ! на создаш е 
си би р ск а я  университета были доведены, какъ указываю т! до
кументы, до п осл едн яя  минимума. Относите зы ю  предоставлешя 
правь и преим ущ еств! для привлечещя п роф ессоров! н  доцен- 
товъ въ  новый университета не испрашивалось ничего, какъ 
только тЬ преимущества, который установлены вообщ е для слу
ж а щ и х ! въ  Сибири; ватЬмь предполагалось открьгпе на первое 
время лишь самыхь необходим ы х! каоедръ т) .  Сумма на личный 
составь должна была по сжктк не превышать 2 1 2 ,2 2 0  рублей. 
Основаш е отдЪленш вослшмнъаъ языноеъ, столь необходим ая для 
Сибири, отлагалось на неопределенное время.

И редполож етя и  требоваш я эти были до того умалены, 
ограничены, и  составь университета могъ явиться столь непол- 
нымъ, что министерство н ародн ая  просвещения, въ своихъ за- 
м4ч&шяхъ, сочло нуж ны м ! указать, что, при недостаточных! 
ш татахъ, едва ли можно разсчитывать на привлечете достой
н ы х ! п роф ессоров! и доцентовъ, безъ чего самый университетъ не 
ста н ет ! на подобающ ую высоту, почему необходимо, для привлече
т е  п роф ессоров! и доцентовъ, увеличить оклады въ полтора раза 
Сол4е ч4м ъ въ д р у ги х ! университетах!. Относительно составам 
числа каеедръ, министерство, соглашаясь въ общемъ, нашло нуж 
н ы м ! сделать только лгЬкоторыя изм£нен!я, такъ: на филологиче
ск о м ! факультет!», вм есто 6  каеедръ и  8  проф ессоров!, назначить 
до 7 каоедръ и  9 профессоровъ; на юридическом! факультет*, 
прибавить такж е п о  каеедр4 и но проф ессору. ВыЪсгЬ с ь  т4мъ, 
высказано было ж е л а те  не устранять для си би р ск ая  универ
ситета каоедру исторш  иностранны х! законодательств!, а  вклю
чить ее  въ составь энциклопедии права; нельзя также исключить 
международное право, такъ какъ он о имЬетъ не одинъ нсто-

») Въ неторико-фшоюгпческонт. факультет^, по проекту гевералъ-губерна- 
гора, предполагалось только 6 каоедръ при 8  профессорах! и 3 доцентахъ, 
вместо положенных! по уставу 1863 года 11 каеедръ при 12 профессорз х ъ  в
7 доцентахъ. Въ фнзико-математичеекомъ факультетЬ полагаюсь иъ проект!;
8 каеедръ при 12 профеосорахъ и 4 доцентахъ, вместо положенныхъ 12 каеедръ 
при 16 профессорах! и 3 доцевтахъ. Въ юридическом! факультет* предпола
галось, вместо 13 каоедръ ври 13 профессорах* и 6 доцентахъ, нжЪть 8  каеедръ 
при 8  профессорахъ н 3 доцентахъ, причем* политическая экономя н статис
тика соединялись въ одном* лиц*. Истор'ш важиМгавхъ иност}Жиныхъ :*ако~
аодателъствъ, международное право нисгорм славянских* законодательств со
всем! опускались. Медицински! факультет* предполагаюсь сократить до Ы 
профессоровъ и  9  доцентовъ. По штату сибирского университета, полагаюсь 
только 2  лектора иностранных! языков* (а по общему уставу т ъ  полагается 4J-
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рическш интерес*., а п отом }, чтобы  дать хотя общ ее понят)е о 
нем*, полож ено соединить въ одинъ предмет* „государственное 
право6, и  общ ую  теор ш  международна™  права4*. Сочтено нуж 
ны х* прибавить также нисколько проф ессоров* и доцентовъ на 
медицинском* факультет^. В ъ  общ емъ ж е, увеличеше против!, 
представленнаго проекта генералъ-губернатора предполагалось 
только до 4 професеоровъ, 2 доцентовъ и 1 помощника про
зектора. Относительно постройки университета Сеть клииикъ, 
министерство народнаго п р освй щ етя  такж е не нашло удобным* 
согласиться, и въ общ ей C M toi полагало бы на постройку уни
верситета определить не мен-Ье 6 0 0 ,0 0 0  рублей. Разм-Ьръ 
статей расходовъ на лабораторию и кабинетъ до 1 0 0 0  р уб ., на 
ботанический кабинетъ 100 руб. и  выписку ж урналов* 7 5 0  р . 
найденъ уменынентшмъ, такъ какъ, п о  отдаленности сибирскаго 
университета и  затруднительности высы.тки и  получение н еобхо- 
дш ш хъ предметов*, расходы эти  должны бы  быть увеличены. 
Вообщ е, министерство нашло нуж ным* на постройку университета 
увеличить расходъ до 6 0 0 ,0 0 0  р уб ., а  па личный составь и  на 
учебныя принадлежности просить 3 0 7 ,8 2 0  рублей т). М инистръ 
финансов*, съ  своей стороны, не встретил* препятствий къ внесен!ю 
въ сай ту министерства народнаго просвЪщешя 1 8 7 8  и 1 8 7 9  г. по
требны х* на постройку университета сухм ъ, но съ  т4мъ, чтобы въ 
число ихъ были зачитаемы не только суммы, уж е пожертвованный 
на епбирекш университета, но и  т 4 , который, въ виду оконча
тельна™ р4ш еы я вопроса объ учрежденш  университета, вновь 
поступить м огут*. П о мн1шш министра народнаго просв-Ъщетя 
предполагалось открытие сибирскаго университета съ  I  ш ля 
1 8 7 9  года въ состав^ 4 факультетов*. М инистръ ж е финансов* 
н а х од и л , что отпускъ денег* следует* назначить съ  ноля 1 8 8 0  г .. 
съ ассш тюваш емъ 1 0 0 , 0 0 0  р уб . на предварительные расходы . 
Окончить постройку университета предполагалось къ 1 8 8 0  году. 
М естом * основания университета п о  первоначальному проекту 
былъ избран* О мск*. В ъ  таком* видЬ, согласно высочайшему 
повед’Ьшю 2 4  апреля 1 8 7 6  г ., воп рос* о  сибирском * универ-

1) По штатам* 1863 года, съ присоединешекъ других* сверхштатиыхъ 
суигь, друг!с университеты игиучаютъ:

С.-ПетербурггкШ 
Московски . . . 
Харьковски!. . . 
КазанспН. , . . 
К1евсюй . .

376,586 руб. 
. 466.950 ,
. 357,973 „
. 376,872 
. Я73.160 „
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ситегЬ  внесенъ былъ  въ министерство народнаго просвещения, 
а п остк д тга ъ  въ государственный советь .

П роекта сибирскаго университета при такихъ условшхъ не 
встречать, невидимому, особы хъ п реп я теш й  къ своему осущест- 
м етаю . М ож но было ожидать, что о т к р в т е  университета, поел* 
долгота  ожидашй, ваконецъ, осущ ествится, и надежды Сибири 
сбудутся; но и  н а  этот*  разъ ожвданшмъ сибирскаго края суж 
дено было исполниться не столь скоро, какъ ожидалось. Сла
вянское д ви ж ете и  война съ  Турщ ей, какъ и  фин&нсовыя обстоя
тельства Р оссю  ещ е разъ отодвинули этотъ  вопроеъ, почти реш ен
ный, на второй плаиъ и пр!естановили практическое оеущ ест- 
влеше начатаго дкла. Самый проекта учреждения университета, 
къ сож а л к тю , далеко не дривлекъ должнаго вяимашя столичной 
печати и общ ества, и не вызвать всесторонняго обсуждения, 
можетъ быть, благодаря тому, что самый проекта не быль опуб
ликовать. Одинъ только пункта этого проекта вызвалъ вним ате 
общечява и печати, наломнивъ, что проекта этотъ разематри- 
вается. П ункта этотъ касался пзбрашя города для сибирскаго 
университета и , играя, повидимому. второстепенную роль, полу
чил ъ  ткмъ не менке первостепенное значеше для края При 
этом ъ нужно им-Ьть въ виду обстоятельства, которыми и збр ате 
м кста для университета сопровождалось.

К огда-то, по мысли жертвователя Демидова, предполагался 
мкстомъ для основанш  университета Т обол ьску но городъ этотъ 
давно потерядъ свое значение центра и метрополш Сибири, Въ 
6 0 -х ъ  годахъ предполагалось основание университета въ И р- 
кутекк, какъ пунктк, получившемъ особенное развитие въ кряк, 
но впоелкдетага не разъ высказывались преимущества Томска, 
какъ центральная пункта для обкихъ частей Сибири При под- 
н я т т  вопроса объ  университет^ въ 1 8 7 5  г . большинство пола
гало, что выборъ падетъ на Томскъ, какъ на самый видный 
городъ Западной Сибири, обладающей векмн необходшгыми для 
универептетскаго города услов!ями. Таково-ж е было ожидаше 
жертвователя, давшаго въ чиелк первыхъ 1 0 0 ,0 0 0  рублей на 
основаш е томскаго университета. Н о административныя сообра
жения заставляли проектъ высказаться за Омскъ, городъ, н ахо- 
дящШея на окраинк, а не въ цеетрк Сибири. Н есмотря на век 
аргументы въ пользу Омска, какъ города будущ аго, и его адми- 
нистративныя преимущества, мысль н збратя  его  резиденцией 
у ниверситета, противоречащ ая вообще интересамъ сибирскаго 
края н  общ ества, явилась вдобавокъ неожиданностью для сибн- 
ряковъ и , понятно, вызвала самые горячее протесты . Омскъ пред-
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ставляетъ въ Западной Сибири довольно большой, но преиму
щественно чиновничий городъ, имйвшЗй когда-то военное и адми
нистративное зяачеш е при завоевании киргизской степи; н о  и это  
значение съ  покореш емъ степей въ  значительной степени утра
тилось. Н аходясь въ еторонЪ отъ  главнаго сибирскаго тракта 
и центра насетеш я, онъ утрожалъ сделать университетъ пустымъ. 
Н аконецъ, городъ Омсвъ переполвенъ исключительно элементомъ 
на^вжимъ, временнымъ и никакой связи съ  страною  неим£>ю- 
щимъ; для самихъ пргЬзжающнхъ онъ играетъ роль только вре
менной станщ и 1) . В отъ  почему общ ественное мн4ш е Сибири 
весьма решительно выступило противъ Омска, а  местная и сто
личная печать реш ительно отдавали преимущ ество городу Томску.

История этой  борьбы и соперничества городовъ за  уни
верситетъ составляетъ яркий эпизодъ и ж ивую страницу об
щественной сибирской жизни. Сибирскш  городскш  общ ества 
по этому поводу составляли многочисленные адресы и  пред*- 
ставлешн. В оть  что писалъ, нацрим'Ьръ, томеый городской 
голова: „П©сл4дн1я петербургскш  газеты и телеграфъ при
несли въ  Том скъ давно ожидаемую съ  нетерп4ш емъ кЬсть о  
блвзкомъ окончательно»!» рЗоденш вопроса относительно даро- 
вашя Сибири перваго университета. Такое важ ное, можно ска
зать, историческое собьш е для Сибири побудило н4еколькихъ 
гласных**, какъ представителей вс4хъ  слоевъ общ ества, обратиться 
ко мн4 съ  заявлешемъ, назначить въ одно изъ засЬданш думы 
вонросъ объ обсуждении обстоятельствъ, относящ ихся къ этому 
д4лу. Разреш ая учреждев1е въ Сибири университета, правитель
ство, въ благомъ попечении о  нуж дахъ края, им4ло несомненно 
ц4лыо предоставить жителямъ Сибири дать д4тямъ своимъ выс
шее образоваш е безъ в зи ш т и х ъ  затрать, неизбеж но сопрвж ен- 
ныхъ съ  отправкою для обучеш я въ универснтетсюе города 
Европейской Р о со й . Для достиженш  этой  ц4ди, м4стодребы ваш е 
университета, конечно, должно быть избрано въ  томъ изъ горо
довъ, который не только находился-бы въ центр4 Сибири по 
своему географическому п ол ож ен !» н о  въ  то  ж е время былъ-бы 
въ т-Ьсной связи с о  всЬми городами не одной только Западной 
Свбири, но и всей Восточной. Такимъ центральньшъ пунктомъ 
является городъ Т ом скъ ".

Разобрав* в с4  аргументы за Том скъ и Омска», а  такж е ука-

*) Изъ взвЪшевныхъ и разсмотр1;я1ш.\ъ доводовъ и числовыхъ д&икшхъ, 
разсмсгрЪнннхъ въ особой конмпссш при государственноиъ совЪтЪ, оказалось, 
что Омск* не обладает* нн одивмъ изъ нрепмуществъ для университетскаго 
города по сраввешю его съ Тоискомъ.
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завъ значение этихъ  городов ! вообщ е для края, представитель 
томскаго городскаго сослов!я говорить въ эаклю чете: „В ей  эта 
доводы и  факты приводят!, съ  одной стороны, къ несомненному 
убйж деш ю , что учреждеш е университета въ гор. Том ске было 
бы далеко полезнее для обйихъ частей Сибири и указывает! съ 
другой стороны, что универснтетъ г . Омска рискуетъ остаться 
вовсе безъ слушателей и  быть закрытым! или переведенным! въ 
тотъ ж е Томскъ. Н о газеты сообщ аю т! за положительное, что 
университет! учреждается в ь  Омскй. Но предлож ен!» генералъ- 
губернатора Западной Сибири, последовавшему въ декабрь мЬ- 
сяцЬ 1 8 7 5  года, объ уступкй въ гор. ТомскЬ мЬста лодъ уни
верси тет!, граждане этого города, съ  глубокою признательностью 
и готовностью, въ 19  день января, единогласных! рЬшешемъ 
думы , сд&далн уступку 3 5 ,0 0 0  квадр, саж ень лучшего мЬста 
подъ университет!, и  въ тоть  ж е день граж данин! города Томска 
Ц ибульш й пож ертвовал! 1 0 0 ,0 0 0  рублей на устройство пред
полагаема™ въ гор . ТомскЬ университета. Если-бы даж е отве
денное мЬсто, но какнмъ-либо причинам!, было признано не
удобны м!, то граждане Томска, въ виду того  громад наго зна- 
чеш я. какое имйетъ упиверситетъ для Сибири, не затруднятся 
отвести другое мЬего, которое будетъ избрано, лишь бы только 
учреждаемый университет!, по своему мЬсторождеш ю, удовле
тв ор я л ! удобствам ! жителей всей Сибири; причем ! можно на
деяться , что въ  такомъ случай мЬстное купечество не затруднится 
на пож ертвован!», и  примЬръ г . Цибульсваго найдет! многихъ 
подражателей. И звЬспе о  предполагаемом! открытии въ городЬ 
ТомскЬ университета было встречено сочувственно всЬми жите
лями Восточной Сибири, какъ это  было видно изъ личны хъза- 
явлешй и отзы вов ! въ газетахъ. Зная убЬ ж д ете  вейхъ сибиря
к о в !. что г . Томскъ есть центральный городъ Сибири, граждане 
города Томска не сомневались, что упиверситетъ будетъ учреж
д ен ! здЬсь, и потому не принимали никаких! ходатайств! и 
имъ, до сихъ поръ, неизвестны причины перекупи  первоначаль
ная) взгляда правительства, если таковая действительно состоя
лась, какъ видно изъ газетъ. Если принять за  основаш е учреж 
дение университета въ  Омскй ббльш ую возможность надзора за 
учащимися высш его центральна™ управлешя, находящагося въ 
томъ городй, то  граждане города Томска полагатотъ, что было 
бы удобвгЬе перевести высшую учебную вдминистращю въ городъ 
Т ом скъ , чймъ рисковать университету остаться безъ студентов!*.

Точно такж е характеристичен! и другой докум ент!, адресо
ванный министру народнаго просвйщ еш я отъ  имени жертвова-
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теля ва сибирскШ  универеитетъ. Захара Михайловича Цибуль- 
скаго:

„Н и въ  одной части P occiu  общ ество не прочувствовало такъ  
глубоко недостатокъ высш аго образования, какъ въ отдаленной отъ  
уыственныхъ центровъ Сибири. П оэтому изв4ст!е о  нам*ренш  
правительства учредить въ Т ом ск* универеитетъ было встречено 
сибиряками съ  невыразиыымъ восторгомъ. Наши начипашя, к а - 
с&лиеь-ли они науки и воспиташ я, городскаго хозяйства или 
промышленности, почти всегда оказывались дурно исполненными 
всл*дстш е недостатка знашн; мы желаемъ ш сл*довать Сибирь 
ддя себя, а  между т-Ьмъ къ намъ npi-Ьзжаютъ Норденшельды, 
Бремы, представители чудшхъ внтересовъ. М ы жертвуемъ деньги 
ва  п р т т ы , городеш я и сельская школы, но за в ед ет*  эти не 
ириносятъ всей ожидаемой отъ  нихъ пользы, по неим*вно х ор о - 
шихъ преподавателей. Намъ должно заботиться о  городскомъ благо- 
устройств*, ассенизащи вапш хъ жилихцъ и  улицъ, но гд *  взять 
исполнителей? Неисчерпаемый еегественныя богатства Сибири 
лежать нетронутыми, ожидая ум*лыхъ рукъ для ихъ разработки. 
Нриведенныя и  д р у га  подобный задачи не вымышленный, а  д *й - 
ствител ьныя и  насущный,— разреш аю тся въ благопр]ятвомъсмысл*, 
когда въ  Сибири будетъ разсадникъ высш аго образоваш я. Вотъ 
почему в*сть  объ  университет* была встр*чена единодушнымъ 
co4yBCTBieMbf которому въ особенности содействовало удачное из- 
fipaHie Томска университетскимъ го2)одомъ“ ... „Н е  буду повторять 
доводы за Томскъ, —  говорить жертвователь, —  изложенные въ 
представленномъ ходатайств* томской городской думы. Взгляды 
томской думы разд*ляютъ друие города Сибири, изъ которыхъ 
н*которые присоединились къ ходатайству за Томскъ. Услышавъ 
о нам*ренш  избрать Омскъ университетскимъ городомъ, енисей
ская дума, по постановлен™  15 даня 1 8 7 7  года, ходатайство
вала чрезъ м *стнаго губернатора и посылала телеграмму вашему 
мятельству, доказывая преимущества Том ска. Т о  ж е самое сд*дала 
верхнеудинская дума, по постановлен™  своему 12  ш л я . К расно 
я р ш й  городской голова, въ письм* отъ  5 ш л я  за  3ft 1 1 6 9 , 
выражалъ томскому голов*, что его общ ество сочувствуете устрой
ству университета въ Т ом ск*, но что, къ сож ал*нда, время для 
ходатайства о  томъ, по м н*ш ю  этого общ ества, упущ ено. Бар- 
наульопй городовой староста писалъ въ нол* м *ся ц *? что та 
мошнее общ ество, безусловно, разд*ляетъ воззр*ш е томской думы, 
но он о не можетъ оффищально высказаться, потому что тамъ не 
введено городовое п ол и ж ете. Это ясно доказываете, что сочув
ствие къ Томску не вытекаете изъ эгоистической заботы однихъ
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лишь его  гражданъ о  выгодах* своего города; такое узкое воз- 
ар*ш с не заслуж иваю  бы поощрении П усть откроютъ въ Сибири 
двЬ подписки на университета въ Омск-fe и  на университета въ 
Т он ек*, тогда увндятъ наглядным* образомъ, что первому никто 
не сочувствуете, на второй ж е посильный приношешя деньгами, 
учреждешеыъ стипецдШ и  т. п. потекутъ широкой р*кой. Оши
баться въ вы бор* пункта для университета— значило-бы дискреди
тировать зд*сь самую идею высшаго образован а, отдалить ожи
даемые для Сибири ота  университета блапе результаты, можете 
быть, на ц*лое cwurferie^-

Таким* образомъ. въ Том ск* сосредоточивались сочувствую
щая ему з а я в л я я  со  вс*хъ  городовъ Сибири. Иркутская дума 
сд*дала въ полном* собраш и открытое заявление и представила 
министру народнаго просвЬщеш я сл*дующ !й адресъ: „Учреж деш е 
университета въ Сибири будетъ, безъ сомн*ш я, признано третьей 
эпохой въ исторической жизни этой  страны... Университете, съ  на
чала нын-Ьшняго столЬтш , был* зав*тнымъ желашемъ Сибири, и 
город* И ркутскъ можетъ съ  уверенностью сказать, что въ нем*
|i зародилась, и долгое время зрела мысль объ университет*. 
Но когда эта  мысль вдали* созр*ла и стала близка къ осущ ест
влению , когда возник* пракш ческШ  вопросъ: гд *  быть универ
ситету?— городъ И ркутскъ, движимый чувствомъ справедливости 
и интересами не одной восточной, но и всей Сибири, уступил* 
свое право Томску. Н икто въ восточной Сибири не возражал* 
иротивъ преимущ еств* географическаго положешя Томска. Не 
то произошло, когда прошла в*сть, что м*стомъ оеновашя си- 
бирскаго университета предполагается О мск*. Если намъ при
дется посылать своих* дЬтей за три тысячи верстъ, то  не луч- 
ше-ли, по-прежнему, отправлять ихъ въ Казань или въ столицы, 
гд* бол *е и  образовательных* средствъ, и самая жизнь удобн*е 
и 1Юучителья*е. Таково общ ее ын*ш е восточной Сибири. Иркут
ская городская дума, в сз * д сш е  снош еш я томской думы, уполно
мочила меня почтительнейше заявить вашему схятедьству, что 
основанием* университета въ О м ск* только въ половину будетъ 
исполнено желанш Сибири, жаждущей высшаго образовашя: что 
университета въ О м ск* далеко не будетъ им*ть того значении 
какое пм*лъ-бы, находясь въ центр* и на великом* пути отъ 
Атлантического к *  Тихому окену, и  что, наконец*, если И р
кутскъ охотно уступил* Томску великое право им*ть въ  своих* 
стЬнахъ разсадник* высшаго образоваш я, то  уступить это  право 
отдаленному и  маю изв*стному Омску для него больно и  при
скорбно. Исполняя поручение иркутской городской думы, им*ю
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честь заявить ваш ему т т е л ь с т в у  о  желанш  моихъ сограж данъ, 
чтобы д4ло о  даровании университета Сибири завершено было 
въ дух4  общ нхъ желашй сибиряковъ, которы е питаю гь надежду, 
что въ д4л& такой важности голосъ ихъ будетъ выслушанъ и 
ихъ соображены* приняты во  внимание при указан  и м 4ста, гд* 
быть сибирскому университету.— Заступающей м 4ето иркутскаго 
городскаго головы Николай Л авр ен тьев^ .

Значительная часть городовъ Сибири и  общ ествъ сгруппиро
вались такимъ образомъ около Том ска, города Восточной Сибири. 
всЬ высказались за  него; изъ городовъ Западной Сибири только 
Тобольскъ и Тюмень заявили некоторы й партикуляризмъ. Т о 
бол ьску по традицш , реш ился самъ заявить себя въ кандидаты, 
а  Тюмень высказался за  О м ск у  какъ блщка&пий къ  нему городъ. 
Коммисая, учрежденная для разсмотр4ш я вопроса о  вы бора го 
рода для университета, взвесила вей аргументы, высказанные 
за тотъ и  другой городъ, оценила ихъ вполнй безпристрастно 
и отдала предпочтение центральному пункту Сибири —  Томску.

Вслйдъ за  результатами суж деш й коммиссш  и окончатель- 
ныхъ рйш еш емъ вопроса  государственньш ъ совйтомъ въ польз} 
Томска 1)  мЪстныл симпатхя общ ества къ сибирскому универси
тету выразились новыми пожертвованиями. Том ское общ ество 
внесло 2 5 ,0 0 0  руб. на клиники и  5 ,0 0 0  руб. на покупку книгъ 
для библиотеки. Н а п р и п а ш е т е  генералъ-губернатора Западной 
Сибири, А . М . Сибиряковъ пож ертвовал* 1 0 0 ,0 0 0  р уб . на 
устройство кабинетов!», онъ ж е внесъ на покупку библютеки
1 0 .0 0 0  рублей. И зъ другихъ жертвователей Трапезниковъ внесъ
1 0 .0 0 0  р уб .? Пермпкинъ 1 ,0 0 0  р у б ., Богдановичъ ассигновадъ 
сумму на стипендш ; наконецъ, нисколько лнцъ заявили жела
ние пожертвовать библютеки, вм4стЬ съ  т4м ъ начали стекаться 
приншлешя для музеевъ. В онросъ такимъ образомъ снова n p i- 
обр ’Ьлъ прежш я симпатаи и с о ч у в с т е  сибирскаго общ ества. 
Нельзя было упрекнуть въ этом ъ случай сибирское общ ество въ 
равиодугши. В 4сть объ  утверждении университета въ Том скй при
нята сибирскимъ обЩ еегвомъ съ  ж ивою радостью  и  восторгомъ. 
«Д а будетъ эта  радостная вЪегь для Сибири действительной ра- 
досгьк>“ , писала одна местная газета. При всякомъ благоирхят- 
номъ извйспи объ  университет^ телеграфныя депеши въ  Томскй 
печатались золотымъ шрифтомъ, выставлялись въ лавкахъ и 
расходились по рукамъ. Частный пож ертвован!* производились

1) 1- г о  п а я  1878 г о д а  в о п р о с ъ  о  с и б и р с к о м *  у ш ш е р с я г е г Ь  о к о н ч а т е л ь н о  
р Ь ш е н ъ  в ъ  г о с у д в р с г в е д ш к ъ  г о в Ъ т Ь  в ъ  п о л ь з у  Т о м с к а  и  с о с т о я л о с ь  я а т Ъ м ъ  
в ы с о ч а й ш е е  п о в е л Ъ п е .
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безъ всякаго вынуждешя, добровольно и съ сознаш екъ важности
д'Ьла.

Финансовая сторона уннверситетскаго вопроса между т4ыъ 
находится, какъ известно изъ опубликованныхъ данныхъ, въ 
слЬдующемъ потож енш :

Демидовспй капитать сгосгашяетъ ныдЪ. . . 150,000 руб. съ ирод. lj. 
П о ж е р т в о в ш о е  е о м м р г щ и  с о в е т н и к а  С и б у л ь -

с к а г о ...............................................  100,000 „
Пожертвоваше А- М. Сибнршюва . . . . 100,000 „
Имъ же пожертвовано на библютеву • . . .  10,000 „
Томскимъ обществомъ на устройство клшнкъ

йижертвопано ..........................................................25,000 „
Томскими жителями на покупку книг* д л л  уни

верситета .........................................................  5,000 „
Трапезшшошиъ пожертвовано _ . . .  10,000 „
Ц е р м и Е п н ы м ъ ..........................................  1,000 „
Красноярскимъ почетнынъ гражданнномъ Куа-

нецовымъ   500 „

П ожертвоваш я эти , не считая стипенд1&, какъ Богдановича 
и томскаго общ ества, а  также жертвуемыхъ библштекъ, прости
раются одними деньгами бо.тЬе 4 0 0 ,0 0 0  р.

К акъ бы въ  ответь , однако, на выражеш ш я опасею я и вы
сказываемый затруднеюя, жертвоватечь на университетъ 3 . М . 
Ц ибульеюй внесъ въ  1 8 7 9  году вновь 4 0 ,0 0 0  р .. дляосущ ест- 
влешя скорейш ей закладки университета. Эта новая ж ертва при
бавила частный капиталъ ®). Правда, некоторы е паходятъ, что 
предполагаемая сумма п о  c a f e i  5 0 0 ,0 0 0  р . на постройку слиш- 
комъ ограниченна даже для Сибири, принимая во внимаше по
стройку клияикъ, кабпнетовъ, музеевъ и т . д ., но на это  отв4- 
чаю гь:  ̂П усть будутъ заложены первые камни на университетъ. 
въ крайнемъ случай у  Сибири найдутся средства окончить д4ло, —  
этому ручательство уж е существующ1Я пожертвоваш я. Пусть уни
верситетъ ш ить не будеть отличаться пыш ностью, —  говорить 
местные патриоты, —  пусть это  учреждеш е будеть на первое 
время скромпымъ и не богатымъ, какъ домъ люнера-коловиста.

1) ДсяидовсвЕЙ яапвталъ, какъ известно, въ 1803 году состоядъ изъ 50,000 р. 
ассвгващлми, съ процентами онъ долженъ бшъ составить гораздо богке 150,000 
руб. сер., во, по какой-то случайности, онъ, какъ говорить, нисколько дЪть 
находился безъ всякаго приращеюя.

*) ИзърЪчи профессора Флориискаго при ^вдадк4 университета въ 1880 г. 
видно, что кь этому времени частиыд пожертвовашя достигали 354,000 p.t на 
учебныя посоЮя 100,000 p.t на стлпеоди 31.000 р., всего 485,000 р. и крогЬ 
того скопилось 35,000 томовъ пожертвованвыхъ и купяенннхъ кнпгъ.
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Высшее учебное заведеше должно блистать не внеш ностью ,—  
пусть оно блистает* ярким* лучомъ знашя и истины 1.

Действительно, слщпкомъ много пропущ ено времени, чтобы 
не желать самаго скораго осущ ествлена этого  учреждешя. 
Открыть его  предположено было по внесенному проекту въ 1 8 8 0  г. 
Какъ видимъ, уяивсрситетсш й вопросъ  въ Сибири пережилъ 
много перипетий, черезчуръ долго ждалъ своей очереди и  какъ бы 
ни было неразвито и незрело сибирское населеш е. едва-ли на 
немъ одномъ лежитъ за  это  ответственность. П ричина,— почем) 
университетски вопросъ въ Сибири, выступая не разъ, не могъ 
получить надлеш ицаго направлешя и  разр1>шетя, заключалась 
не въ томъ, что вопросъ этотъ  являлся преждевреыеннымъ и  не
достаточно выясненным*, но въ том ъ, что п а  п его не было обра
щено достаточно внимашя, и  что стремлеш е сибиряков* и  ожи
даете ими рсформъ не всегда совпадало съ  ходомъ и настрое- 
шемъ общ ественной жизни въ Европейской Р оссш . Э то объяс
няется отдаленностью сибирскихъ провинцЁй, тф  жизнь нисколько 
отстает*, а требоваш я ея оиаздываютъ. П олож еш е окраинъ между 
гЬмъ нисколько не улучш аю сь, и  нужды п р освй щ етя  даютъ 
себя по-преж нему чувствовать.

В отъ что говорить по этому поводу одияъ 1ш , оффицгаль- 
иыхъ отчетовъ Сибири за  1 8 7 8  годъ: „Н ародное образован!*; 
въ Западной С^пбири далеко не находится на надлежащем* уровне. 
Стремлеше къ  образоваш ю  проявляется во всЬхъ слоях* общ е
ства, н о  желаклщ е учиться поставлены въ весьма Ешбдагопргат- 
ныя условия, по недостаточному числу учебныхъ заведеш й. Боль
шинство населсш я, особенно женщины, до епхъ поръ ещ е остаю тся 
безграмотными. В ъ  развнтш общественной жизни явно сказывается 
недостаточность мЗютных* средствъ высшаго обр а зов а ть . Х ота  
правительство постоянно старается привлечь на служ бу въ Си
бирь образованных* лидъ, предоставляя имъ разныя льготы, н о  
эти усилгя не достигаютъ ц4ли. Если въ Сибирь и  попадаю т* 
влолнЬ достойныя лица, то  они скоро до такой степени начн- 
наютъ тяготиться суровыми, непривычными для нихъ услов!ями 
ея быта и отдаленностью отъ центра имперш , что при первом* 
удобномъ случай покидаю т* Сибирь. Даже уроженцы ея, болЪе 
способные изъ учеников* м естн ы х* учебныхъ заведенШ, уезж ая 
для своего образоваы я въ  Е вропейскую  P oce iio , свыкаются тамъ 
съ лучш ею обстановкою  жизни и р-Ъдко возвращ аются на р о 
дину. В о й д е т е  этого  населеш е остается безъ  врачей; сельсшя 
и городсы я училища нуж даются въ учителях*; судебный мЪста —  
въ лицах*, им ею щ их* юридическое образование.
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Н о кром * практических* цЬлей, ещ е важ нее является на ряду 
съ высшим* ибразоваш ем* подняло вообщ е уровня общ ества и 
создаш е образованна™  класса, которое сознательно отнесется кь 
своей жизни, выдвинетъ передовик задачи р а з в и т  и мож ет* 
быть изменить самую  будущ ность края, создав* зародыши циви- 
лизацш в *  Аши.

В ъ  университет* таким* образом* лежит* все будущее страны 
и наш ей роли на В осток*. Э то весьма плохо понимали люди, 
не прннимавппе во внимание положеш я края и не знавние исторш 
сибирскаго и росвй щ етя . К ъ  сож ал*щ ю , университетегай вонросъ 
въ Сибири им*дъ своих* антагоннстовъ н  противников*.

Н екоторы е находили, что университет* для Сибири прежде
временен*, потому что он а  ещ е мало населена, что ей недо
стает* гимназШ; друи е-ж е относились въ вопросу совершенно 
равнодушно, такъ как* были въ Сибири людьми временными, 
заезжими и , стремясь управлять судьбами края, не заботились 
узнать о б *  его нуждах** В о вс*хъ  эти х* мн*ш яхъ сквозила 
та грустная черта наш его характера, которая д4 лает* н ас* не
простительно невежественными в*  разрЪшеши наш их* народ
ны х* и  внутренних* вопросов*. Изрекая свои приговоры, мы 
не заботились узнать наш их* окраин*, и въ провинц1ЯХ1», свя
занных* тесными узами съ  остальною P occiew , не хотЬли при
знать прав* на человеческое развитию и образоваш е, доступное 
каждому человеческому общ еству. К ром е консервативных* и 
реакционных* аргументов*, слышались нередко мнеш я о  раво- 
временпости университета для Сибири и  из* другого, бол fee ли
беральна™ лагеря. Т ак*, одним* и з* серьезных* и заслуживаю
щ их* внимаше выставляется тот*  довод*, что при малочислен
ности слушателей, университет* для Сибири будет* слишком* 
дорогой роскош ью , что средства, предполагаемый на пего, лучше 
употребить на стппендиг въ других* университетах* или на на
родное образовавйе, въ котором* масса населения бол4с нуж 
дается. О пы т* P occin  доказывает*, говорили п о  этому поводу, 
что одно высшее образоваш е не составляет* полнаго развитш 
страны, что университетская наука часто дает* одностороннее 
р а з в и т , и университеты воспитывали „баричей въ Сибири 
университет* также будет* достоянием* богаты х* классов*, а  не 
народа. Самыя учреждеш я приносят* пользу только при подго
товка народа, доказательством* чего приводили неудачи земскаго 
сельсваго самоуправления, за недостатком* народнаго развипя 
и воспитания. Преувеличенные надежды сибиряке®* н а  универ
ситет* поэтому люди такого сорта старались охладить. Напро-
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тивъ, какъ молодой к ол оти  и юному общ еству, начинающему 
свое развитее, ей  предлагали сделать опътъ развит ы  на пныхъ 
началахъ. Е й  предлагали всЬ средства и  силы направить на перво
начальный школы, предпочтя ихъ всЪмъ реформамъ: земской, 
судебной н  самому университету; подобно Американскимъ Ш та- 
тамъ, ей  советовали ш ироко раскинуть сЪть первоначалънаго на- 
роднаго воспитания, а  потомъ на этомъ фундамент^ устраивать 
дальнейш ую судьбу свою  и  строить друпя учреждеш я.

К акъ  ни были серьезны и доброжелательны подобные доводы, 
но они не могли переменить сложивш егося убЗждеш я и ие всегда 
выдерживали критику. М естны е жители, правда, возлагали через- 
чуръ болыш я надежды н а  университетъ и  выставляли его  ш оне- 
ромъ реформъ. но нельзя сказать, чтобы образованные сибиряки 
упускали изъ виду и другая реформы. Н апротивъ, они смотрели 
на университетъ, какъ на могучей рычагъ, который даетъ сред
ства создать и друп я  учреж дена. Сравнеш е отдаленной Сибири 
съ Америкой и рекомендация слЬдовать ей въ д*Ьл* подготови- 
телънаго народнвго восп и татя  какъ ни были лестны для ьгЬст- 
ваго патр1отическаго чувства, но они слишкомъ расходились съ  
грустной действительностью и положеш емъ края, чтобы быть 
принятыми.

К то могъ явиться творцомъ народной школы въ ш ирокомъ 
смысл}» и  к а т я  для того существовали средства въ Сибири? За
боты о  сельской школй здйсь должны были выпасть на долю 
гЪхъ ж е заседателей и земской лолицш. Н а сколько бы подоб
ный школы удовлетворяли своему назначеш ю — эт о  вопросъ. Боль
шинство сельскихъ ш коль въ Сибири сущ еетвуетъ номинально, 
крайне искусственно, и не достигаетъ ц'Ьли при крайне неудо- 
вдетворитетьномъ состав^ преподавателей. Творцомъ настоящей 
народной школы могло явиться только земство, котораго въ  Си
бири ещ е н4тъ. П оэтому совЬть сосредоточить все  внимаете на 
народной ш кол4, обойдя всЗ> реформы, безъ средствъ и  учреж - 
денШ, которыя должны бы  были руководить ею . являлся весьма 
мало практичными В ъ  о т в е т ь — не обольщ аться реформами зем
ской, судебной и другими, такж е какъ ролью руссвихъ  универ- 
ситеговъ, сибиряки съ  полной справедливостью могли ответить 
свонмъ противеикамъ: „В ам ъ хорош о говорить о  недостатвахъ 
этихъ учреждений и относиться къ  нимъ критически, когда вы 
ихъ достигли и ваш и идеалы и  требованш  расширились, поз
вольте ж е намъ санимъ достигнуть гЬ хъ  ж е учреждений, кото- 
рымъ вы обязаны своимъ болйе ш ирокимъ М1росозерцаюемъ“ . 
Говоря о  народной школЪ. не нуж но забывать, что земство,
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гласные суды —  такая ж е ш кода въ народиомъ вослитанш и 
что первая безъ вдслЬднихъ точно такж е будетъ весьма мало 
действительна,

Н едостатокъ средне-учебныхъ заведевШ и гимназий хорош о 
ощ ущ ался сибиряками, н о  самое увеличен!© гнмиазШ, а  стало 
быть и  контингента лицъ для будущ аго университета зависало 
не отъ  нихъ, оно было немыслимо безъ учреждения высшаго 
учебнаго заведев!я, такъ какъ создаш е гимназий не подвигалось 
за ведостаткомъ въ сущ ествую щ их! гамназ'шхъ преподавателей. 
Такимъ образомъ, устранение университета и  недостатокъ гш н од й  
ставили Сибирь въ безвыходный cercle v icieux прежняго суще
ствования. В отъ почему си би р ск и  общ ество и  местные сторон
ники университета не могли удовлетвориться представляемыми 
имъ возражениями, а  самыя идеальный об*щ аш я заставляли т ъ  
только горячее желать, вм есто заоблачны х! журавлей, получить 
реальную синицу въ  руки. Ж е л а т е  и стремлеше м*стнаго общ е
ства стояли на бо.тЬе действительной почв* м*стныхъ нужлъ и 
формулировались въ определенные тезисы.

Трудно, конечно, сказать что-либо противъ первоначальнаго 
народ наго образован!» Сибири, на важность котораго указываютъ 
мног!е опекуны, но оно не устраняет! вопроса средняго образо- 
в а т я  и вопроса унпверситетскаго. Напротивъ, именно при раз- 
вит1и посл*дннхъ он о должно будетъ сосредоточить особое вни- 
ыаш е общ ества, въ  виду особенностей сибирской жизни. П росве
щение массы и  рабочаго насетеш я соверш ается обыкновенно по
средственно и непосредственно. Около цивилизованных! центровъ 
и вблизи бол ьш их! городовъ вросв*щ ен!е провнкаетъ въ сель
скую  массу всЬми путями. Въ стран * изолированной и  отдален
ной, какъ Сибирь, гд *  н *тъ  болъшихъ просв Ьщенвыхъ центровъ, 
не шгЬется этихъ условш . Благодаря свободному, равноправному 
и передвижному бывалому населеш ю въ Сибири, правда, зам *- 
чается въ крестьянин* и простолюдин* несравненно большая 
развитость и  сметливость, но оно м а ю  грамотно *). Культурный 
привычки, хотя и бы стро принимаются, но р*дко проникаютъ. 
Нравы населешя грубы . П оэтому анаше зд*сь бол*е, ч*мъ не
обходимо, ибо борьба съ  природой выступаетъ зд*сь сильн*е: 
благодаря удаленности жизни въ л*сахъ  и  промысламъ, одичаше 
соверш ается бы стро. М *стны я населен!я, прптомъ, находятся въ 
соприкосновении съ  инородческими племенами, который, невольно

1)  Въ Европейской Росли, въ прибалтийских в губермяхъ, съ земскими 
учреждемяюи 1—на 168, вь губершяхъ безъ земства 1—яа 471. въ Сибири же 
1—на 664 человека.
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вл^яя, пониж аю гь расу и  заставляютъ ещ е ниже отступать не- 
вЪжественнаго человека. КромФ того , она живетъ подъ влш тем ъ  
деморализую щ ая ссш ьн аго элемента. В с.тЬдеш е того, здЬсь 
происходить усиленное развращен! е и разпуздываше природы, 
нич-Ьмъ в е  уравновешиваемое и не смягчаемое. Распространеш е 
ж е народнаго образоваш я должно имйть, но всймъ вЪроят^ямъ, 
значеш е гуманизирующее.

М ы им’Ьемъ оеноваш е говорить о  нуж дахъ народнаго образо
вания въ Сибири, особенно теперь, когда идетъ дЬло о  созданш 
университета: причемъ необходимо позаботиться, чтобы самое 
знаш е не стало достояш емъ одного класса общ ества; чтобы 
самый университета не сделался оруд|емъ, которымъ восполь
зуются одни люди, ставящее своей задачей эксплуатировать трудъ, 
ипаче— чтобы он ь  не поелужилъ для однихъ иромшштенныхъ Ц'Ълей 
монопо.тистовъ и  богатаго торговаго класса. Б езъ  сом п Ь тя , пло
хой бы  былъ выигрышъ, еслибы изъ грубы хъ кабалит елей обра
зовались въ  стран а только болйе утонченные. П ри односторон
ности развит1я м&стнаго общ ества, этого  мож но опасаться. В отъ 
почему необходимо желать, чтобы  распространеш е народнаго 
обученш  и образоваш я дало ту  ж е возможность знашя и для 
трудащ агося населения. Оно явится полезнымъ дополнен! емъ и 
помощью самому университету.

Если въ Европейской P occin  можно ещ е мечтать— и только 
мечтать— объ одномъ культуриомъ к  л асе t  изъ землевлад4льцевъ, 
то въ Сибири, по историческимъ уелошямъ, по составу населе- 
В1Я, по услов1ямъ зеыледйльческаго хозяйства, даж е и мечтать 
объ  этоыъ невозможно. Зд4съ образоваш е должно составить силу 
и средства народной жизни. непосредственно разделяемое вс1>мъ 
насел етем ъ .

Только при щ вйсгноыъ развитш  населеш е найдетъ средства 
помочь себЬ.

Не забывая девиза, что отъ  просв’Ьщеи1я и  привитая зааш а 
на В осток^ зависитъ наш а сила, могущ ество, богатство и  вся 
будущ ность его , пора намъ обратить вн н м ате на нашъ В остокъ. 
пора сделать что-нибудь и д м  него. Обширный сибирсш й край, 
съ его  разнообразными нуждами, требуетъ раэр З ш етя  въ немъ 
вшогихъ сущ ественныхъ вопросовъ, касающ ихся не только его 
одного исключительно, но и цблаго русекаго общ ества. Край 
богатый и разнообразный, пролежавший вйка безъ пользы, тре
буетъ, наконецъ, разработки. Н еизбеж ное соединеш е ж елезною 
дорогою  дальняго В остока съ  центромъ Р оссш , т .-е . А зш  съ 
Е вропой, должно вызвать въ s p a t  предприимчивость; необходимо,
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чтобы на помощь ей пришла наука и знаш я, иначе предпрш м- 
чнвость будетъ направлена не туда, куда сл^дуетъ, а задохнется 
подъ дав*ен1емъ невежества* В ъ  жизни края выступаетъ целый 
рядъ вопросовъ: колонизацюнный, торговый и  промышленный^ 
вопросъ о  прекращ енш  ссылки, объ  уничтоженш кабалы инородца 
и эм ансипацт а зш ск а го  раба на ряду съ  освобождеш емъ дру- 
гихъ рабовъ. М асса н  другихъ вопросовъ, гражданскихъ и эко- 
номлческихъ, выходить наруж у и ожидаетъ разреш етя* „В се 
ижидаетъ здесь другой жизни и св ета !44 Н е пора-ли, въсамомъ 
д ел е, дать светъ  этому краю ?..



БУДУЩНОСТЬ СТРАНЫ
я

УСЛОВ1Я ЕЛ ПРЕУСПЛЛНШ.

Наступающей моменгь сознательваго отношенья къ своей исторш.—Сибирь, 
какъ колотя России.—Характеръ зеяледЪдьческихъ колошй по определенно 
Рошера—УспЪхи раэвипя колошй у раздичяыхъ иародовъ.—Анш йская и 
испанская колонизащя.—Всякая нащональносхь вносить свой характеръ и 
институты.—Общхя черты колонШ.—Чего недостаетъ русскими кш отямъ.—Необ

ходимый условен пршцгЪташя-—Будущность края.

Обозр'Ьвъ современное положение В остока if Сибири с ь  ея 
современными нуждами и вопросами, соверш енно естественно бу - 
детъ подвести итогъ ея прош лому сущ ествовавш  и  выразить 
взглядъ на будущ ее. Сделать это  т£м ъ своевременнее, что край 
оканчиваеть ЗО О-лЗте в вступаетъ въ новый фазисъ историче
ской жизни. Н аступаете время сознательно отнестись къ его 
жизни, опредЬ лтъ  моменте, переживаемый пмъ, создать ему 
роль въ  будущ емъ и  раземотр^ть тЪ услов1я, который могутъ 
благопрш тствовать его развитие.

РусскШ  народъ своимъ разеедешемъ на Сйверй и  В осток^  
достаточно доказалъ свои колоиизащонныя способности. Ч то 
Poccin  суж дена по положению колонизаторская роль и что она 
сама похож а скорее на огромную  колонию меж ду Западомъ и 
В остовомъ, это  угадываютъ европсйсш е писатели, занимаюпреся 
ея судьбою . Такой взглядъ проведенъ Л еруа Болье въ послЪд- 
немъ его  сочиненш о  P occin  1) . ТЪмъ болЗю характеристика ко-

*) L’Empire des Tsars e t les Busses, p a r Leroy Beaulieux, p. 40, 41, 42.
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л о т и  приложима къ Сибири. Действительно сравнение Сибири 
съ  Америкой весьма часто встречается и , такъ сказать, само 
напрашивается. „В м есто  края, пригодного только для ссылки, 
Сибирь, и особенно западная, говорить одна статья по поводу 
трехсотлетия Сибири, представляется обш ирны м ! запасомъ земель 
для пересел ена того  избытка русскаго населения, который есте
ственно будетъ образоваться при сущ ествующ ей систем е земле
дельческой культуры. Здйсь наши „Соединенные Ш таты ", и  ни 
одно государство не поставлено такъ выгодно, какъ Poccia, въ 
отношении возможности посылать своихъ эмигрантов! не за  моря, 
а  селить у  себя рядомъ ') .  Другая статья п отом у ж е поводу д е - 
лаетъ т о ж е  сближеш е. „М ы  обращаемся къ сравнению Сибири 
съ  другой страной, которая имеетъ много общ аго съ  ней въ 
своемъ ф изическом! устройстве и  въ первоначальной нсторш . 
М ы  говоримъ о  Северо-американскихъ Соединенных! Ш гатахъ, 
которы е отличаются отъ Сибири только своими южными про
винциями и ш ирокимъ развимемъ береговой лиши. Н о причины 
бы страго развитая Соединенны х! Ш татовъ леж ать не на ю ге , и  
притомъ, близкое соседство съ  двумя океанами для американ
ской  республики важно только въ торговомъ отнош енш; для 
Сибири есть друм я  выгодныя услов!я, который, н ож егь быть, 
даж е перевеш иваютъ преимущества Америки: близость и  сосед 
ств о  р а зн ы х ! азиатских! государств !, которая на долго ещ е 
м огутъ  быть обширными рынками для нашей внешней торговли; 
обменъ п рои зведете собственно съ  Европейской Росш ей, и  т . д. 
Рассматривая карту Америки, невольно любуешься на ея рав
нины, горныя цени и  могучая речяы я системы, которыя имеютъ 
такъ  много общ аго с ъ  равнинами, горами и реками Сибири; 
затем ъ р4зко континентальный климагь, орош еш е, обшириыя 
пространства, богатство царства раегателыш го и животнаго, 
сокровищ а, скрытая въ  н е д р а х ! горъ — и здесь мы видимъ 
много общ аго с ъ  Сибирью, конечно, не выхода изъ нределовъ 
аналоги!, которая, какъ всякая ан ал ога , не можетъ быть при
ведена д о  мельчайш их! подробностей 2).

Сибирь представляетъ колош ю земледельческую, и въэтом ъ  
скрываются значительный ея преимущества. „Земледельческю к о 
л о т и , говорить знатокъ колошй Рош еръ, отличаются отъ  воен
н ы х ! и тор говы х ! колонШ тем ъ , что он е  развиваются въ м е
с т а х !  пусты нны х!, редко населенны х! звероловными или насту-

I) „Новое Время" 20 октября 1881 г. Ж 2034. СибирсыЙ Юбилей.
*) „руссжш ведомости" 25 ноября 1881 г. Л  288, ЗОО-лЬтшй юбилей завое

ваны! Скбври.
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гаескиьш народами; имъ свойственно п рои зрасти те злаковъ и 
обилю лЪсовъ, поэтому земзед& гьчссия к ол оти  до прибыли 
колонистовъ представляютъ лесистую  страну, и колонисты начи- 
наютъ свою  жизнь съ  трудной, опасной для здоровья обработки 
новинъ. Колонисты должны быть здксь оседлы  со  всЬ м ь СВОИМ!» 
имуществомъ и сеыеиствомъ и оставаться на всю  жизнь коло
ш ей, ПОТОМ)' что только дЬтн могутъ пож ать то , что иосЬяли 
отцы. Такимъ путемъ изъ колонии н е р е д к о  вы ростаетъ н ащ я—  
самостоятельная отрасль метрополии. Эти: колош и происходятъ 
отъ излишка накопления рукъ въ метрополш  и потому къ соз
дашь) и хъ  сп особн ее густо-насалснныя страны. Обыкновенно, 
всд^дстше трудности отдаленных!, путеш ествш  большими мас
сами и неудобства перевозки зеыледЬльческкхъ дродуктовъ, таш а 
поселения основываются вблизи метрополш , примеры том у— С Ь- 
верная Америка и Англш , Ю жная Америка и  И спаш я, Сибирь 
и P occia , северны е мало-аз1йск1е греки и Эо.пя, южныя мало- 
азШсшя греческ5я колош и и дорпщ ы. Климатъ подобны х* к о 
лонн! долженъ быть не слиш ком* отличенъ отъ  климата м етро- 
полы. Рош еръ приводить въ примЬръ климатъ плато въ М ехико, 
одинаковый съ  кднматомъ Кастидш . Е щ е лучше, если колонш 
прилегаютъ непосредственно къ метрополии какъ долипа М ис- 
сиссипи къ Атлантическим* штатамъ. Внутренш й характеръ 
таких* земледельческих* колонШ , по словамъ Рош ера, демокра
тический. К то ш агъ за  ш агом * -явоквываетъ въ погЬ лица своп 
дворъ, кто каждую минуту долж ен* быть готовъ защищаться 
отъ набега дикихъ людей или хпщ ныхъ ж ивотны х*, тотъ  не 
им4етъ ни м алМ ш аго ж е.ш пя отправлять барщ ину. П ри избытка 
земли, которую  мож но брать даромъ, рЪдко создается поземель
ная зависимость; что касается личности, т о  культиватор* въ 
девственной стран'Ь воспитываетъ замечательную самостоятель
ность н независимость характера. Принимая во внимаш е, что 
богатые люди считаютъ тяжелымъ принимать учасп е въ земле- 
д'Ьлли к о л о т и , пролетарш -ж е дорогим*, земледельческая насе
ляются преимущественно людьми средняго с о ст о я т ь , людьми 
равнаго достатка. Снабженный просв4щ еш емъ землед'Ьльческ1я 
колоши достигаю т* весьма бы стро гражданственности и  кш кст- 
наго соверш енствоваш я. Въ древности такую  к о л о т ю  представ
ляла Сицилия, которая до времени самого Ц ицерона считалась 
житницей. ЗдЬсь процв&гадо зем ледйле н скотоводство, победи
телями на кояекихъ ристалищ ах* были сицш паяе, зд4сь даже 
разц в*1а  буколическая пожня Эеокрита. Въ новейш ее время тип* 
зем.тед'Ьдьческихъ колош и представляют* ОЬв. Америка, Сибирь
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и Н овая Г ол л ан ди и  Проводя подобную аналоию, не должно забы
вать однако, что это  сравненье только внеш нее, такъ сказать 
въ общ ихъ тилкчеекихъ призн акам  всЪхъ засеяенныхъ странъ.

В ъ  частности-же жизнь и истор1я колонш  до бесконечности 
разлнчествуетъ. Каждая наша создавала свой типъ волонШ и 
вела свою  колош альвую политику. Такъ съ давняго времени 
итличаютъ гречесв1я земяед4льчеаан колонш (клерухш) отъ 
римскихъ военным, колонШ (апойш й). АнглШ скш колонш отли
чаются отъ испанских!*. Сравнешя жизни и уеловШ сущ ество- 
ван!я этихъ колошй у  разш чны хъ народ овъ, въ виду изучевш 
нолонизащоннаго вопроса, весьма поучительны. Въ исторш  евро
пейской колонизацш мы видимъ нисколько нерюдовъ, точно 
такъ-ж е какъ и  различима побуж дена, которыя руководили 
нащаош въ основаиш  kotohiK. П режде чЪмъ выработалась опре
деленная колошнльная система и политика, различные народы 
пользовались кодошями различно, назначая ихъ военными пунк
тами, торговыми фактор1яыи, местами ссылки, наконецъ д’Ьлали 
кодошями горнозаводскими или плантаторскими. К ол оти  торго
вый п плантаторская были первыми формами поселешй. Нацш 
кидались на р ^ д т я  произведешя новой страны и стремились 
вывезти ея богатства; такъ испанцы и англичане кинулись на 
золото и мЪха Америки, на табакъ, сахаръ въ Вестъ-Индш у 
слоновую кость и пряности въ Инд in, алмазы въ Вразилш и т . п. 
Скоро потребовалось для разработки этихъ богатствъ привезти 
рабоч5я руки. Такъ образовывались пдантаторсвдя невольничьи 
колоши. Характеристика ихъ сделана такж е Рош еромъ. Въ 
X V II стол, спекулящя на колониальный богатства явилась 
страстью. Испания, Португалия, Голлавдя, Франщя и Ааг.ил 
одинаково соперничали въ этомъ Старая коло1иальная политика 
сводилась къ обширнымъ спекуляторскимъ ком патям ъ въ метро- 
полги нгравшимъ на богатство колоний и къ систем^ кредита вы
воза и насакденья рабства въ колош яхъ. Способы эти соответ
ствовали времени грубости и невеж ества нащ й и основывались 
единственно на самой жадной эксплуатации Увелнчеше богат
ствами и хш цничеаий способъ въ ко.нш яхъ былъ, однако, не 
вйченъ. Несостоятельность и  невыгода поверхностнаго швлечешя 
сокровищ ъ была созвана, она повела къ  оиустош еш ю и расхи
щению. Сами колонисты сознали всЪ невыгоды погони за золо
т о м у  „Ч естны е и достойные сограждане, говорилъ одннъ изъ 
первыхъ виргинских! посаюнцевъ, знаменитый Смитъ, да не 
пугаетъ ваеъ простое слово „р ы ба14 7 рыба вамъ дастъ такое же 
хорош ее золото „кавъ  рудники Гвханы и П оташ *. Дййстви-
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тельно, Н овая Англия черезъ несколько лЬтъ давала доходу уж е 
до 1 0 0 ,0 0 0  фунт, въ годъ.

Иомбалъ скорбЬлъ о  т4 хъ  богатствахъ, добываш е которы х* 
влекло за  собой  раззореш е Бразил ш . Основаш емъ земледельче
ских* колош й, покровительством* торговы х* общ ествъ, созда- 
в1емъ вараваннаго судоходства онъ надеялся добыть сокровищ а 
драгоценнее т4 х х , которыя доставались работами въ золоты х* 
рудниках*.

Такимъ образом * въ рудны х* и  горны хъ вагош яхъ являлась 
реакщя и схремлеш е вывести ихъ н а  лучш ую дорогу земледель
ческой и промышленной деятельности; одновременно началась 
борьба против* рабства въ колош ах*. В м есте  съ  тЬмъ коло
нки изъ первичныхъ формъ плантаторских*, горнозаводских* 
превращаются понемногу въ колош и земледельческш. Судьба 
коловкй земледельческих* такж е была незавидна въ первое 
время. Англш и д р у га  нацш создали колош ямъ торговую  зави
симость. „  К огда поселения были уж е заведены и  получили такое 
значеш е, что обратили па себя вииыаше метрополии, говорить 
Адамъ Смит*, т о  первый заботы  последней постоянно имели 
своимъ предметомъ захватить въ свои  руки монополию и х *  тор
говли, стеснить и х* ры нок* и  расш ирить на и х* счетъ свой 
собственный, и стало-быть он 4 не только не содействовали и не 
ускоряли движеш а колоний къ благосостояш ю , но подрывали и 
замедляли е го * . (Смитъ, о  богатстве народовъ).

Такова была система протекщ онизма и меркантилизма, го
сподствовавшая въ  X V III  в . во всехъ  колош яхъ. В ъ  это  время 
Ангд'иг стремится быть единственнымъ фабрикантом* для своих* 
колошй, создать изъ ннхъ ры нок* для сбыта своихъ произведен»* 
и искусственно запретить в се  отрасли промышленности въ коло
ниях*, вотъ что было ея ц4лъю Колонии обрекались, обы кно- 
вевно, производить одно сырье. В с4  барыш и падали на долю 
фабрикантовъ м етрош ш и. З а эту  систему грубой  эксплуатации 
какъ А н од а , такъ и  Испаш я поплатились горькими уроками, 
когда колош и созрели.

И ное отношение къ колоншмъ является въ X IX  в е к е . П осле 
отпаденщ Америки, А яг.пя провозглаш аетъ принципъ „свободы  
торговли*. Укрепивъ за  собою  рынки, поднявъ свою  мануфак
туру и вабравъ „колонию покупателей", он а  обезпечиваеть свои 
ринки, ей незачемъ запрещ ать промышленность колош й. когда 
ея убийственная конкуренщ я господствуетъ. О на см4ло стано
вится на этого  путь. Оставляя за  собою  экономическое господ
ство, въ то ж е время она предоставляет* колоншмъ полную п о -
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литическую свободу, девязомъ ея новой волошалыюй политики 
является „покровитетьство гражданскому развитию so ion ifl*  1). 
Этотъ оборотъ  обнаружилъ блестящ'ш результаты. АнглШ сыя 
колонш  представляютъ вт Л  сформировавшееся гражданское 
общ ество и развернули богатую культуру.

Н е то  представляли испапсшя колонш , гд4 опека, вл1яв!е 
феодальныхъ началъ, духъ кастъ, монополии, католическое духо
венство и гр а ж д а н а м  стйснеш я и невеж ество н аселетя  сделали 
влад^шя эти гораздо менее полезными. Какъ въ Английской, 
такъ и въ Испанской систем^ колонизацщ отразились свойства 
и характеръ яацш  ихъ создававшихъ. Англосаксонская раса 
принесла свой духъ независимости, личной свободы и представ- 
-lenie о  лучшихъ учреадеш яхъ. „В ъ  успЬхахъ с4веро-американ- 
скихъ колоний обнаружилось главнымъ обрвзомъ превосходство 
ангдШ скихъ политических* учреждений **, говорить Адамъ Смитъ. 
А н гл ш ш я  колош и поселялись отборными элементами реформа
торов* въ лицЪ пуританъ, всл4дъ за колонистами перенеслись 
ноняйя и  п росви щ ете АнглЬ1. Bci> кто мечталъ осуществить 
лучшая формы жизни, стремился въ Америку. Англ1я въ первое 
время предоставляетъ устраиваться колонистам!, какъ они хотятъ 
и не вмеш ивается въ нхъ дЬла. Американсшя общины устраи
ваются самобытно и оригинально. Опека является чуждой алтай
ской политик^. Англия для подняты силъ к ол оти  даже бол’Ье 
расширила ихъ права, чЗшъ въ  самой метрополия. СовсЬмъ наобо- 
ротъ происходить въ нспанскихъ, португальскихъ и  француз- 
скпхъ ко.тошяхъ, гд4  господствовали старыя воззрйш я, гд4 стЬ- 
снеш я жизни явились сильнее, низине представители админи- 
страцш  пользовались неограниченною властью,— въ такихъ ко- 
лош яхъ произвол* былъ шире и улр&влеше хуж е за  отдален
ностью. Строгая регламентащя жизни, опека развивалась до 
крайней степени, метропол1я стремилась руководить экономиче
ской жизнью колонш , назначая ей  быть то  звероловной, то 
пастушеской (М ексика), то  горной (Бразнлхя), то  земледельче
ской , низшей формы, обрекая ее на выделку только сырья и 
препятствуя развитш  промышленности- Иногда цЬлыя отрасли 
з&нятШ запрещ аются, какъ, наприм’Ьръ. земледЬпе, или заводская 
промышленность, на привозную и отпускную торговлю нала
гаю тся произвольным пошлины. „С ти сн ете  всякой промышлен
ности, небрежность въ проложенш дорогъ н судоходства по 
великолйднййшнмъ водпымъ пространстваыъ, наконецъ обр еч ете

я> Новая жолонАльная политика выражена въ рЪчи Джона Росселя 8 фе
враля 1850 г. въ ШлатЬ Община.
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колоний на невеж ество было какъ-бы  систематической политикой 
Исп&нш обессилить колош и и  т4м ъ удержать и хъ  ш  зависимо
ст и " , говорить Гервинусъ. Н о такая ложная система повела къ 
обратными результатами. Колонш  действительно представили 
ничтожный и  некЬжесгвенныя владЪшя, они были истощены, 
но И спаш и все равно потеряла и хъ  к  не сохранила еъ ними 
связи. М ало того, испансшя в л а д е я  въ АыершгЬ, предостав- 
ленныя се б 4  въ силу предшествовавшей иегорш , явились полу- 
варварскими.

Различаясь въ систем^ политики, колонш  различались и въ 
учреждев1яхъ. Каждая изъ нащ й стремилась насадить въ свопхъ 
кологпяхъ свои нащоналытыя учреждения. Проводя свои» при
мышленную систему, свой меркантилизмъ. протекционную систему 
своей мануфактуры, Анг.ня пробуетъ утвердить въ колош яхъ 
поземельное влад'Ьше и крупную собственность. П опытки эти 
начались въ С . Америк-й. перенеслись въ Австралию и въ И н дш . 
Н-тодоноснййния земли Америки раздавались при Карл4 II  вель- 
можамъ. T t  ж е иривиллегш и раздачи земель продолжались при 
Споартахъ. Въ Австралии срсдствомъ къ созданию крупнаго 
землевлвдЪшя явилась система Уэкфильда распродажи земель к  
привова работниковъ въ колотою , какъ нсобходимыхъ рукъ для 
обработки. В ъ  Индш Англия стремится разрушить древнюю 
общ ину и  создать особый классъ изъ земиндаровъ и анг.шчанъ. 
Система землевладения, однако, далеко не утвердилась, исключая 
плаататорскнхъ к ол отй  Англш  и  Ю жныхъ Ш татовъ Америки, 
что породило впосл-Ьдствй* вей 64 дств1Я рабства и меж доусобной 
войны. Напротивъ, въ Ойверныхъ Ш татахъ колонисты впоатЬд- 
cTBin должны были выкупить розданный земли и создать госу
дарственную систему б а гб е  равномерна™  распредйлеш я зе
мель 1). Амерякансюе Соединенные Ш таты  слюнились къ мел
кой поземельной собственности. К огда новая Голландия сд'Ьлалась
собственной законодательницей и въ  колош яхъ были созданы 
избирательный п ал аш , она издала законы, ограничивающее р а с- 
хищ еш е земель и установив иле бол^е благоприятный для пере- 
селенцевъ условия fL*nd— a ct., 1 8 6 2 ) . Н о разъ соверш енная 
раздача и продаж а земля сильно затормозила земледельческое 
хозяйство въ колош яхъ

Какъ А н т я  проводила свою  экономическую систем у п ро- 
текщонжэка, а потомъ фритредерства, какъ создавала крупный

Histdre des Etats-Unis.pav Вшитой. L. JI. Истор. Америки Беймана- 
Землевлад'Ьие, Васнльчняова.



класс* землевлад'Ьльцевъ и зат'Ьмъ привила свои учрежденш 
такъ И спаш я внесла въ колоши свои нравы, шшрЪнш и инсти
туты. П реж де всего она привела испанскую опеку въ управлеше 
и свои завоевательные взгляды, создала рознь между завоевате
лями и  туземцами, утвердила систему майоратом» въ колов!яхъ. 
внесла господство духовенства въ лицЪ 1езуитовъ, пр^обр^вшпхъ 
огром ное вл!яш е, и образовала полутеократическое правлете. 
ПослЪдстшем* этого въ иаш нсвихъ ао л о т а х *  воцарилось суе- 
^ p ie ,  деспотизм*. невеж ество и рабство туземца. Жизнь колошй 
и окружающ ш  услов!я только понемногу ослабляли и уничтожали 
эти  традиции метрополш.

К ром 4 свойствъ племени и наследственных* черта метропо- 
-*ш, въ колоньяхъ развертывается однако, подъ вляш емъ новых* 
условш, самобытная жизнь,— эта  новые факторы въ девствен
ной страна соверш енно претворяютъ общ ество, изменяют* ег<» 
характер* и придают* ему небывалый подвижность и энсргпо, 
который не доступны старым* обществамъ. Уж е Адамъ Смита 
зам ечает*, что обширный земли и плодород!е ихъ создаютъ ши
рокое поприще для примйпенш труда каждому переселяюще
муся. Девственная природа цроизводитъ ободряющее впечатлите 
и воспитываегъ отвагу, поиски за богатствами, предщиимчнвость. 
OTcyTCTBie сословной розни и возможность вс&мъ одинаково тру
диться, воспитываютъ равноправность и придаюсь демократический 
характер* новому общ еству, о т су т сш е  дредразсудвовъ и тради
ций склонность къ новизна, восприимчивость н необыкновенный 
практический умъ,— вотъ отличительный черты к ол он т. П ри бла
гоприятных* условм хъ подобным общ ества весьма би стро разви
ваются, усвоивая-же п р осви щ ете, такъ быстро прогрессируют* 
въ духовномъ отношении, что въ коротки  перюдъ жизни не 
только сравниваются, но и переживают* старый общества.

У спехи  разввт!я земледельческих* колошй замечены ещ е въ 
древности.

И звестно подож еш е древнихъ греческих* колоний, вавъ Си
ракузы и А григентъ въ Сицилиг, Тарентъ и Лавры въ  Италш. 
Ефесъ н М илеть въ М азой A sm , который не уступали въ ду
ховны х* качествах* блестящей метрополш  своей —  ГрецЫ . Не 
смотря на то , что сущ еегвоваш е и х* началось позж е, мы встр-Ь- 
чаемъ въ нихъ науку и  искусства, философию, поэзию и красио- 
рЪчхе въ тЬ  ж е эпохи и  на той-зке степени развнтш, как* гдЬ 
бы то  ни было въ и х* метрополш. Ш колы бал еса  и 1 (ментора

Ч Си. очерки Аншйской кол>й»зацш Ядрннцева Д4иоа 1«72 г. ш . $ и О-
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были основаны не въ Грецш , а въ  колош яхъ 1) . Е щ е бол'Ье 
блестятще примеры  представляетъ р о сгь  нов’ЬЙшихъ колош й. Раз
и т е  амернканскихъ пггатовъ въ три  столЪтш и усп ехи  А всгра- 
лш, сформировавшейся въ  одно стол4т5е, слишкомъ известны, 
что-бы  повторять о  нихъ.

И зъ всЪхъ европейскихъ колош й самые быстрые усп ехи  были 
сделаны американскими к о  л отам и . У сп ехи  эти  заключались не 
столько въ прим4ненш  стараго, сколько въ еоздаш и новыхъ 
формъ жизни, имЪвшлхъ огромное значеш е въ исторш  м !ра и 
оказавш ихъ BJiiHHie на судьбу европейскаго континента. Своим ъ 
процвЪ татемъ эти колонш  обязаны гражданской свободЬ, даро
ванной А н т е й .  В ъ  чпслЬ другихъ условШ, способствую щ ихь 
развнтш , видную роль играеть п р осви щ ете  и  степень распре- 
дЬ л етя  об р а зов а ть  среди колонистовъ. Англосаксонская раса и 
въ этом ъ случай им%ла всЪ преимущ ества передъ полуварва]>- 
ской Испанией. О на выселила въ Америку, начиная съ  пуританъ, 
лучшихъ и  иросв’Ьщ еш ш хъ гражданъ въ лиц'Ь Пэна и  друг. Это 
была великая мать великихъ муж ей —  „m agna virorum  т а й т ! “  При 
такихъ усл ой яхъ  колонш  могли бы стро прогрессировать; благо
даря новой лочвЬ, онЬ достигаютъ замйчателънаго благосостояния, 
и развитие ихъ пдетъ бы стрее стары хъ общ ествъ. В отъ  откудн 
приговоръ А . Смита, что к о л о т и  просв'Ьщеннаго общ ества, утверж 
дающаяся въ малолюдной и богатой страна, туземные жители 
которой уступаютъ м^сто новымъ поселеш ямъ, ск ор ее  всякаго 
другого челов'Ьческаго общ ества двигаются къ  богатству и благо
состоянию.

П о м'ЬрЪ граж данскаго развитая зарож даются и высш'ш д у 
х о в н ы й  потребности колонистовъ. „В ъ  первый перю дъ колони- 
защ и мысли колонистовъ исключительно направлены къ  п рю брй - 
теш ю  богатствъ, говорить Леруа-БольС. Наклонность къ  накоп
лен™  и бережливости является главнымъ стимуломъ, стрем леше 
къ матерсальному благополучно есть почти единственная ц4ль. 
В ъ  жизни колониста пЬ ть м-Ьста умозрительнымъ идеямъ; част
ная жизнь переполнена еобм пям и и  трудомъ до того , что для 
жизни общ ественной не остается ничего, В ъ  эту  эп оху  зам е
чается поразительное равенство между колонистами; нравы ихъ 
бываютъ грубы ; отсутств1е  высш аго ©бразовашя порож даетъ не
веж ество". Н о съ  ростомъ колонии являются всЬ  потребности 
гражданского общ ества, въ  которы х* трудно отказывать. „  П лохо 
знаетъ человеческую природу тотъ , пигаетъ Болье, кто вообра-

*) См. „Пргапш бяагоепстаишя новЪйшихъ колошй1", гл. VII. О коюн'шгь, 
лИзгл^довав1я о  прнродЪ и причннадъ богатства вародоаъ*. Адама Смита.
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ж аетъ, что съ  нея достаточно однихъ матер1альныхъ благъ и 
пассивнаго счастья. Это можетъ быть и  справедливо въ перю д* 
детства или истощш1Я, постЬдовавшаго за каким* -  инбудь 
кризисом*, но это  временное со ст о и т е  не обратится въ нор
мальное и постоянное. Настанетъ моментъ, когда человЪкъ. 
сознавъ въ се б *  силу и свободу распоряжаться собою , поже
л а т ь  лучше ввериться своей звЪздЬ и  на свой рискъ отдаться 
вс^мъ случайностямъ темнаго будущ аго, чЪмъ вяло плестись по 
торному пути, подъ руководствомъ другаго, въ  спокойному И  вер 
ному благополучию. К ъ чести человеческой природы есть чувства 
бол'Ье могуч!я, бол^е неодолимый и  пленительный, ч4мъ склон
ность въ  спокойному, доставшемуся безъ труда, наглаж детю. 
Е сть друп я  удовольств1я7 кромЬ стремлеша къ  наживй, и хотя 
въ первый перш дъ сущ ествовяш я колош й жаж да прибыли пови- 
димому преобладаетъ надъ вс4ми другими интересами, но насту- 
паетъ время, когда пос;гЪ устранения величайшихъ препятствШ 
и образован ш достатка, а иногда богатства, являются друпя п о- 
буж деш я, овладевавшая душой н сердцеыъ колониста44. (К оло
низация новейш их* народовъ. Леруа-Болье, с . 5 1 4 — 5 1 5 ).

Надо заметить, что жизнь колошй бьетъ сильнее; зарождаю
щ ееся общ ество кипитъ избыткомъ силъ,— это молодой организм*, 
въ которомъ слагается гражданская жизнь и поэтому зд*Ьсь 
требуется бол^е простора. Организмъ дЪтеЙ для своего развит! я 
требуетъ болt e  деятельности для упражнения силъ. ч4мъ организмъ 
взрослаго. О тъ напряжения этой деятельности завысить рость и 
н акоп аете богатствъ, выгодное прежде всего для метрополш.

Современная колонизация таким* образомъ даетъ важные 
уроки и разреш ает* вопросъ какъ относительно выгоды колони- 
зацш , такъ и усл овй  лроцвЪташя колош й. К огда-то являлся 
волросъ о  томъ: 1 ) получаетъ-ли государство выгоду, лишаясь 
значительной части своего населеш я путемъ эмиграцш и  2) 
„егонтъ-ли хлопотать объ  основанш  поселеш й, которыя при 
д осл ш ен ш  гражданской зрелости, въ силу историческаго за
кона, могутъ выделиться въ отд’Ьлышя государства?44 Опытъ 
показалъ всю  неосновательность подобныхъ возражений. М етро
полия, выселяя излишек* населеш я, избегает* экономическихъ 
крнзасовъ и даетъ возможность выселяющимся лучше устрой- 
ваться; выселенце въ собствееныя колоши предпочтительнее 
всякой чужеземной эм ягращ е; убыль выселяющихся быстро 
пополняется приростомъ населешя; созд&ше-же колошй въ но
вы х* мйстахъ, въ смысл* разселешя племенъ и  народовъ, при- 
носить новый выгоды для всего челов'Ьческаго рода. У спехи  рае-
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вит!» благосостояш я и процвЪ татя колоеШ выгоднее для метро
полия, ч4мъ ш ъ  безсзш е и жалкое сущ ествоваш е. М ы видимъ, 
вь конц4-концовъ, что усхгЬхи этого  р а з в и т  зависать: 1) отъ 
вн есетя  труда, прилива юшдаизацш и обогащ еш я колош и си
лами; 2 ) отъ  свободы пользовашя землею и низкой цЬны на 
нее; 3 ) свободы эконом ическая и пром ы ш ленная р а з в и т , уегра- 
няющаго монополии; 4 ) отъ  переносимаго капитала старой страны 
въ страну новую ; 5 ) отъ  просвйщ еш я колонистовъ и 6 ) о гь  
правъ гражданскихъ, даруемыхъ нмъ по мЪрЪ ихъ зрелости.

О бращ аясь къ  русскимъ колош ямъ на В осток^ , мы внднмъ, 
что он-Ь ни чуть не мен-Ье обдадаю тъ благопр1ятнымм природ
ными задатками для р а з в и т . Т оть -ж е  просторъ, тЬ  ж е приволь
ный вгЪста и ещ е ш ире, ч4мъ у  другихъ народовъ, богатая при
рода, девственная почва, предпр1имчнвость и  смелый у т ь  р ус- 
скаго колониста,— все 6лагонр1ятствуетъ новой жизни, в  однако 
едва-ли мы моасемъ сказать, что наши колош и достигли полнаго 
развитш и соверш енства.

Н с смотря на то , что русск1й народъ своимъ разселешеыъ 
на C b s e p i н  В остокЬ  ясно доказалъ свои колонизащонныя спо
собности, что передъ нами находятся обш нрнМ ш ш  влад4н!я въ м1рЪ, 
молодой край, полный задатковъ жизни, способный къ развитию,—  
край, которому предстоять можетъ быть великое будущ ее, —мы не 
можемъ скрыть отъ  себя, что мы далеко ещ е н с воспользовались 
всЪми благонр1ЯТньши услов1ями своего положения или. лучше 
сказать, колонизаторской позицш. Н а многихъ страницахъ совре
менной жизни и исторш  этого края звучитъ горькая нота и ри
суется мрачная картина его настоящ аго шоложев!я. В отъ  что 
говорить одна статья по поводу ЗОО-лйпя, и ея слова звучать 
особой укоризной. „  Америка въ т е ч е т е  одного столЬтля достигла 
такихъ успЪховъ и р а з в и т , о  которы хъ мы не см4емъ и  по
мыслить ещ е; даж е краснокож1е индЬйцы перестали скальпиро
вать своихъ бЬлыхъ собратьевъ, и  между ними уж е есть  лица, 
съ высоты каеедръ проповедующая научный истины; недавэде 
рабы-негры такж е цивилизовались, и немного времени имъ нуж но 
будеть, чтобы  сделаться культурнымъ народомъ. А встралш , и  та  
въ текущ емъ в Ь &  далеко шагнула впередъ, развивая у  себя та 
кую вы сокую  культуру, о  которой сибиряки, вероятно, ничего 
не внають даж е по слухамъ. Таитяне, ещ е недавно отрицавпие 
необходимость листика стыдливости, з а с е д а т ь  уж е въ парла
мент^ и рЬш аю ть весьма прилично и  благоразумно свои д*Ьла; 
даже смертную казнь отвергли, какъ не отвечаю щ ую  понятно о  
человЪческомъ достоинств^. А  С ибирь?...1* П ри всей отсталости
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этой страны мы мало заботились о б *  обновлении ея колонизацией. 
Колонизацшнный воп рос* у  насъ только что нарождается. Мы 
задумываемся ещ е: заселять-ли нам* наши окраины? У  насъ 
часто люди передовые и государственные говорили против* засе- 
лен!я окраинъ 1), В оп рос* о  колонизации Сибири, разрешаемый 
въ настоящ ую минуту, м ож ет* иметь роковое ы ш т е .  Отъ него 
будет* зависать р ост* , сила и прочность наш их* владЬшй. Должно
помнить, что колонизации есть сою з* народовъ ,а не разъеднне- 
nie нхъ. Тропа, проторенная русским* народом*, и из* года въ 
год* тянутщяся переселен!я в*  обетованный м еста , на свобод
ный земли, указывают* сами собой р&зрешеше этой задачи.

Нельзя не признать, что въ эти х *  пространствах* свобод
ны х* земель созданы самим* народом* гарантш , которым на 
долго обезпечивают* судьбу славянскаго населенж о т *  случай
ностей будущ ей нсторш . Р у с ж я  колош и отличаются отъ  запад
ны х*, английских*, испанских* и голландских* тою  счастливою 
случайностью, что въ н ихъ  бол4е, ч ем * где-либо сохраняется за  ко
лонистом* и  переселенцем* право даротю польмтшя землей. 
Это великое бож ье право. Д ругою  стороною , отличающей наши 
колонии, служ ит* общинный бы т* нашего крестьянства, зарож- 
даюкщйся и въ новы х* странах*. Э та типическая общественная 
форма м ож ет* получить богатое развитее, при общ ем* довольстве, 
въ новой стран е на богаты х* землях*. К ак* англо-саксонская 
раса отразила лучпня черты своей природы и  характера въ сво
и х *  колош ах*, так* славянская раса должна выразить т 4  ж е луч
ила черты в*  своих*.

Ч то не достает* нашим* кою ш ям ъ, это— еще полнаго граж - 
данскаго развитая, и мы ещ е нс достаточно обратили на это  внн- 
наш я. Б ез* этого  гражданскаго р а з в и т  он 4  м огут* остаться

*) В*  1862 г., во время п]>енШ въ ло.твтнко - экономнческомъ комитет* по 
вопросу о  колонизации Мейвдорфъ высказывает* мя*ме, что мотрополш вовое 
не сл*дуетъ заботиться о  колониях* въ виду нхъ будущей жизни. Преви эти 
помещены вь газет* * В 1862 г. Генералъ-губ^даак^ь Горчаков* выска- 
зывалъ оласев1я относительно сношенЫ Сибири съ Америкой и былъ протавъ 
пр'юбр*тешя Амура, доказывая, что, войдя вь  сношейя черезъ Амуръ, сиби
ряки лорвуть всяюя связи съ Россией, и американцы научать ихъ неу в а я е т  ю 
(Руссж. Архввъ, 1878 г.. Щ  262). Таково-же быю мн*те сгатеъсевреюря 
Буткова о проект^ Муравьева-Амурскаю (Воспомнватя Венюаоеа, „Русская 
Старина**. XXIV, с. 21I). Подобныя-жс опасен! я высказываются по поводу про
екта заселять Амуръ чехами. Bcfc яти мв'Ъшя только мешали и задерживали 
sacejeeie Свблри. Черезъ нисколько посл£ богатыхъ npi обратен iB на 
Амур£, въ силу Айгувскаго трактата, пришлось обратиться снова къ вопрос} 
о жоловязацш Амура.
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вм есто цв'Ьтущихъ и богатыхъ владЪшй, приносящихъ огромныя 
выгоды своей праматери, жалкими областями, отстающ ими отъ 
цивилиз&цш, глухими и забытыми, какими оставались до сихъ 
поръ . Весьма странно видЬть какъ nocris вреыенныхъ восторговъ 
в патриотической гордости п рю бр ’Ьтешемъ и величиной завоеван- 
ныхъ вл адЬ тй . мы какъ будто забыввемъ о  нихъ и ним ало не 
заботимся о  ихъ внутренней жизни. Страна будущ его, „н аш а 
М ексика и 11еру“ , наш е „золотое дноь, завтра является забра- 
вованнымъ мЬстомъ ссылки и каторж наго труда, безжизненной 
пустыней и враеиъ, неим'Ъющимъ политическая значеш я.

П оэтому пр^емникъ Миллера, другъ  Сперанскаго, псторикъ 
Словцовъ произнесъ еадъ  ncropiefi ея  слЪдующШ горькШ  при
говоры  „  И зъ чертъ, живописующ ихъ бы ть сибнрсш й, видно, что 
Сибирь, какъ страна, заключала въ себ'й :юдотое дно, но какъ 
часть государства представляла ничтожную и  безгласную область*. 
(„И ст . Сибирии, Словцовъ, гл. V , стр , 2 6 5 ).

В опросъ  въ томъ: на долго-ли она такою  останется?... Н е наету- 
паетъ-лн время дать этой  области развитее, создать вънейвыутреннюю 
жизнь и  гражданственность. Сибирь пережила вс% перю ды , к о 
торые свойственны веЬмъ новооткрытымъ странамъ. Она была 
колош ей звероловной, колош ей горнозаводской, мЪстомъ ттоис- 
ковъ золота, наконецъ ьгЪстомъ ссылки. П остепенное засетеш е, 
земледЬльчесшй складъ, оседлость и граж дански формы жизни 
создали въ ней нынЪ задатки жизни гражданской, воспользо
ваться которыми для со зд а т я  прочнаго общ ества будетъ зависать 
отъ насъ еамихъ. Задерживать граж дански  потребности этого 
общ ества мы будемъ не въ  сидахъ, хотя-бы  и хотели.

Необходимыми услов!ями дальнейш его существованСя этой  
страны . какъ sine qua поп ея развит!я и жизни является: I) 
колош защ я и заселение, 2 ) право на безмездное пользоваше
землею каждаго прибывающ аго; 3 ) свобода землед’Ьльческаго 
труда и п оощ р ете  развнпя м-Ьстной промышленности; 4 ) облег
чение и  создание внутреннихъ путей для обм ана жизни на огром - 
ныхъ разстояш яхъ Востока; 5 ) предоставлеш е поляыхъ правъ 
гражданства жителямъ этихъ областей варавпЪ съ  гражданами 
метроподш ; 6 ) просвещение в  просторъ духовной жизни.

М ы окончимъ н'Ьсколькими мыслями, высказанными нами ш> 
поводу ЗОО-лЬ^я Сибири.

Разсматривая перюды пережитой сибирской исторш , мы ви- 
димъ перюдъ завоеваш й, покореш&, усмиреш й, бунтовъ, дал4е 
перю дъ колонизацш, заселения, самоустройства и  обзаведеш ь 
затЪыъ перюдъ искан!я богатствъ, увлечея]я иаси, перш дъ экс*
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плуатацш  даровъ и запясовъ природы, еще позднее иаступаегъ 
пердодъ нультурнаго землед-Ьльческаго развитая и слагающейся 
гражданственности,— но ны  не впдимъ ещ е пока перюда духов- 
ной жизни народа. М ежду т*м ъ  вложить духъ въ это огромное 
тЬло и  есть одна изъ величайпшхъ историчеош хъ 8адачъ, остаю
щ аяся на очереди.

В ъ  настоящ ую минуту, на грани трехсотд*тая, мастунаетъ и 
для Сибири уж е этотъ перю дъ сознательной жизни и понимашя 
своей роли въ будущемъ. В ъ  сложившемся общ еств^ съ  четырьмя 
миллюнами русскаго населешя на восток* выступаютъ стремле
ния къ развитая) своихъ эконоыическихъ, матер1альныхъ и ум- 
ствевяыхъ силъ; гражданская и образовательный нотребноети въ 
этихъ стреытеш яхъ начинают* занимать известную роль. Этиагь 
сознаш’емъ своего ошцечелое'Ьческаго сущ ествовать и сознатель- 
нымъ отн отеш ем ъ  къ  своей жизни начинается новый перюдъ 
сибирской iiCTopiu.

Въ последнее время выдвигается нисколько весьма видныхъ 
м*стны хъ потребностей и нуждъ этого общества, которыя не 
могутъ остаться безъ ответа въ государственной жизни Россш . 
Они состоять въ распространены  на Сибирь гражданских* правъ, 
которыми пользуются уже подданные европейской Россш . Сибир- 
ское общ ество ж детъ введения земства, новаго гласнаго суда, 
распространена образован а, гарантий личности и лучшаго общ е- 
ственеаго существоваш я.

Дароваш е самоуправдешя, водвореш е правосуд!я и справед
ливости для этого  несчастного края становится т*м ъ необходимее, 
что Сибирь въ продолжение всего прошлаго существования испы
тала много прит*снеш й, несправедливостей и  иеустройствъ. Эти 
б^дствхя начались съ  воеводскаго улравлен1я; прош водъ господ
ствовал* въ Сибири бол *е, ч*мъ гд*-либо; край подвергался 
всевозможнымъ злоупотреблсшямъ и жизнь его остается далеко 
не устроенной до послйдняго времени.

М ежду тЬкъ ны н* вы ступают* многочисленные общественные 
вопросы и нужды, требующих ваетоятельнаго удовлетворения. Къ 
таш ш ъ принадлежать: отмена уголовной ссылки, м4шающей бе
зопасности и развптаю гражданской жизни, органязацш пересе
лений, устройство быта инороддевъ, принятае м4ръ противъ ы\- 
ро4дства и кулачества, улучшеше участи золотопромышленных* 
рабочихъ, и ш ю гш  других. Наконецъ, въ край является потреб
ность умственной жизни, стремдеш е къ гласности, желаш е раз- 
работывать общественный нужды путенъ печати: общ ество * е -  
лаетъ гарантам для личности и  защиты отъ м4стнаго произвола.
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Выражение вс4хъ  этихъ  нуакдъ проявляется въ последнее время 
довольно определенно и ясно не только въ печати, но въ ряд4 
заявлешй представителей общ ествъ, вы раж енны й, к о  дню тр ех- 
сотлЬ ^я. Т а т я  заявлегая сд Ъ ш ш  Енисейскою , И ркутскою  и 
Томскою  думами, причемъ полож ено ходатайствовать о  введении 
реф ор м а  К акъ выраж сш е этихъ общ ественныхъ ж ед а тй , мы 
праведемъ предложеш е гласааго Енисейской думы Скорнякова. 
принятое думою.

„В ъ  нын-Ьшнемъ году, какъ изв& пно, минеть 8 0 0  л'Ьтъ Си
бири; перю дъ, каж ется, слшпкомъ долгШ для т о т ,  чтобы  раз
виться, окрепнуть и  встать на ноги ; н о, оглядываясь н а  прош лое, 
сердце невольно сжимается, не видя ничего отрад наго и ничего 
прочнаго. Е сть только слабые кое-гд!» начатки, но все это  бледно, 
чахоточно; видно, что чего-то для развитая недостаетъ. М ертвен
ность эта  м ож егь удовлетворять только человека, долго жившаго 
исключительно личными интересами, которому чужды всякие инте
ресы своей родины; но для человека, который хоть сколько-ни
будь заглядывасть въ  будущ ее, для человека интеллигентна™, 
для челов-Ька, такъ или иначе заботящ агося о  благЬ своей ро
дины, мертвенность эта  способна убить всякую энергию къ дея
тельности, вселить опасное чувство равнодушия къ жизни своей 
родины и такимъ путемъ убить въ пей всякую жизненность и 
способность къ развитию. Н е пора ли очнуться намъ? Н е пора 
ли заявить свои кровныя нужды теперь на рубеж Ь трехсотлйтш  
Сибири, на ея трехсотл^ней тризн’Ь? В ъ  чемъ состоя ть  ваши 
нужды,— нуж но ли говорить объ  этомъ; нуж но ли повторять то, 
что давно уж е высказано передовыми людьми Сибири и  ея предста
вительницею, печатью? М иЬ каж ется, говорить объ  этом ъ всегда 
не лишнее, а  тЬмъ бол'Ье теперь, когда правительство выступило 
на нуть щ юобразоваш й и  улучшений, когда лица, стоянця во 
главЪ уп равл етя , прпзываютъ общ ество къ совместной съ  ними 
деятельности и . наконецъ, когда съ  вы сота престола раздалжь 
бадостныя слова Государя, что, вступая на него, онъ посвятить 
себя прежде всего д4лу внутренняго р а зви та . будетъ служить 
Р оссш , ея благоденствш , надеясь заслужить любовь. Н аш е трех
со т л е т и е  существование даетъ намъ право говорить о  своихъ 
иользахъ и нузкдахъ. и теперь, мнЪ каж ется, лучш ее для этого 
время. Нужды Сибири, нужды наши слишкомъ велики и обширны, 
велики потому, что мы дома, почти 3 0 0  лЪгь, были пасынками 
Р оссш , были обделены веЬмъ, за  исключешемъ лишь извйстнаго 
законодательная акта 16 т н я  1 8 7 0  г ., распространивш егося
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и на сибирскую окраину. Наша мать I4iccia уже пользовалась 
многими коренными реформами, мы ж е, сибиряки, страдая отъ 
наш ихх неурядицъ, могли только плакаться и завидовать ей. 
П озтому-ти наши нужды и требования и должны быть обширны 
и велики; но это  не должно смущать насъ, потому что, npioSpt- 
тая коренныя нзм^нен1я и улучшения въ нашей жизни, мы iip i- 
обрЪтемъ залогъ для нашего лучш его будущ аго, всгупимъ въ 
общечеловеческая права, д й тю п ц я  жизнь чею вЬ ка похож ею на 
«к д а ь  человека въ ш лномъ смысл4  слова.

^Ниш и первый tt настоятельных нужды— это введение жм- 
ства, гласною суда, свободы печати и  с шва свободы личности 
и  имущественной неирикостттшюти. свободы тунсслениг и 
прекращены аъикы  въ Сибирь.

„Прюбр-Ьтая ихъ, мы прюбрЪтемъ нуж ную и великую си-jj 
для борьбы съ  нев^ж ествою», съ  бедностью  нашей жизни, про- 
изволомъ суда и админпстрацш, обезопасимъ свою  личность и 
имущ ество отъ вторж еш я разныхъ хшцниковъ Сибири. В отъ объ 
этихъ-то нуж дахъ пашихъ наступила теперь пора. гг. гласные, 
позаботиться. Намъ предстоитъ объ нихъ ходатайствовать предъ 
Гоеударемъ. на рубеж * нашего Я00-л4л1я, чтобы съ  новыми 
1Юлномоч1ями вступить на новый путь общественной самодеятель
ности для служения благу наш его края** ’ )*

Въ этихъ заявленшхъ сказываются *гЬ ожидания, которыя 
волнуютъ общ ество, а такж е сказывается вся важность пережи- 
ваемаго исторпческаю момента.

Ш *тъ никакого сом н*аш ? что развитое страны достигло въ 
настоящее время изв'Ьстной гражданской ;< p inner и, и моментъ 
трехсотлетиям  юбилея совпадаетъ съ  моментомъ ожидаемаго пол
ноправии Н еобходимость сибирских!» реформъ до такой степени 
ясно сознается нынЪ правительствомъ и общ егтвомъ, что трудно 
предполагать, чтобы настоятельный нужды населен!» не были 
удовлетворены. Русски! народъ, еоверитвш ш  не мало заслугь на 
окраинахъ. прю бр ’Ь ттш  ц*лую  страну, доставившей въ эти  три

') 2ii октября 1881 г.,по сличаю ираздноватм первой победы Ермака. и<»- 
явилось не мало обтрЪщй а статей, рисующих* современное положение этот  
крал. Всей русской печатью были высказаны въ это время одинаково ножем- 
н!я гр-иаданскаго прауепЪятя края, введешя гражданскнхъ реформъ, лемства, 
нонаго суда ц проч. Сибиряки того же 26 октября единодушно и горачо вырилилн 
надсады на обновлеше своей родины н дароваше оГпцнхъ правь. Осу
ществятся ли этп жедашя и что задеть Сибирь къ ЗОО-лЪтнсму юбилею при
соединен! я вь 1883 г. исватгетъ будущее.
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столЬпя огромный богатства государственной казн4, конечно, не 
будетъ лишенъ общ ихъ граасданскихъ правъ. Е го  способности 
иь самостоятельной жизни, его таланты къ  самоустройству и 
общ ественному хозяйству достаточно выразились въ новой стран4 
при самыхъ трудныхъ обстсятельствахъ. Сибирское населеш е, 
жившее вн £  опеки крЯшостнаго права, давно прюбр'Ьло навывъ 
къ сам оуп равл ен т, а  борьба съ  обстоятельствами сделала его 
развитымъ, бойкимъ и  предпршмчивымъ. В ъ  правоспособности 
свободнаго снбирекаго васелеш я едва ли могутъ встретиться со - 
ынЬщя: къ  этому сам осозпавш  и  самодеятельности уж е призы- 
валъ сибирское общ ество СперанскШ  5 0  л£тъ тому назадъ.

Такимъ образомъ, посл4 предшествовавшей работы  для этого  
края, ожидается еще б  яы п ее развита внутреннихъ силъ. Если 
др сихъ поръ народная жизнь и  народный стремления въ  обш ир
ной колош и P occin t слагаясь инстинктивно и  почти бессозна
тельно, совершили многотрудную историческую работу, то  есть 
полное основаш е предполагать, что гЬ  ж е силы, призванным къ 
ботЬе сознательной жизни, способны будутъ Т'Ьмъ бол4е доказать 
свою  жизненность при усж ш яхъ  внутренняго самоусоверш енство- 
ваша.

П робуж деш е общ ественной самодеятельности, развал е обра
зовал а на восток^ и осуществлен ie подготовляющ агося универ
ситета мож етъ создать иную, лучш ую роль сибирской окраинЬ 
а евродейсш я у ш ш я  еущ ествоваш я придадутъ этому безжизнен
ному краю св&тъ и тепло цивилизацш.

Должно принять во  внимание, что, не смотря на трехсотл е
тие, сибирское общ ество все-таки— исторически молодое общ ество, 
а судьба молодыхъ общ ествъ и колонШ весьма часто представ- 
ляетъ завидное сущ ествоваш е сравнительно съ  старыми общ е
ствами, пережившими долгую жизнь. Если первый изжили многое, 
потерпели много разочарован^ и  огорчеш й, исчерпали богатства, 
истощили земли, наклонны в ъ  сохр а н евш  старины и къ  косно
сти, обладаютъ часто предразеудками старчества, принуждены 
бороться съ  неодолимыми препятствиями, созданными предш ество
вавшими ошибками, то  вторыя свободны отъ  ыпогихъ изъ этихъ 
веудобствъ. Они кипятъ избыткомъ силъ производительности, 
обладаютъ многими дарами природы, стоять  у  начала исторш ; 
дорога ихъ —  торная, мож етъ быть, не сулящ ая мвогихъ пре
вратностей; они не им^ютъ предразгудковъ стараго Mipa и такъ 
сказать на обломкахъ стары хъ дивилизацШ свободны создать но
вую лучш ую жизнь, обвитую свЪжшш розами.
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Н ерЬдко ведш ая идеи и  плоды человЫ ескш о прогресса до
ступ н ее колош ямъ, и оиЬ п р о гр е сси р у ю т  бы стрее метрополий. 
Н а заиад'Ь нередко изъ иихъ развертываются новые государствен
ные организмы, создаю пуе повыя цивилизация. М ы далеки, чтобы 
мечтать о  подобномъ будущ емъ и  сближать судьбы европейских^ 
колош и съ  наш ей далекой и  глухой окраиной. Н ечего говорить, 
какъ он а стоить неизмеримо и хъ  ниж е, зд’Ьсь пЬть даже отда- 
леипаго сходства. Америка и  Австралия, на которыя часто указы- 
ваю тъ, въ гораздо кратчайшей перю дъ, оказали величаиипе успехи 
въ смысла развитая граж данской и  культурной промышленной жизни. 
Н о т4м ъ  не меи’Ье и  зд£сь есть известная разница въ ifpo- 
ж итыхъ перю дахъ , въ уелов1яхъ поваги существования и въ  за- 
даткахъ жизни, и зд-Ьсь не можетъ не чувствоваться жизнь м о- 
лодаго B0cnpiiiM4HBaro организма. Культурное развитее, благодаря 
естественнымъ богатствамъ и  п р осю р у , мож етъ явиться пышиЬе 
и богаче, общ ественный складъ самобытнее и оригш ш чьл^е, въ 
новомъ положении страны могутъ явиться и новыя задачи.

Географическое п ол ож ете  въ Aaiu, связывающее европейсый 
впръ с ь  азгатскимъ, указываетъ этому краю некоторую  свое
образную  политическую роль и  значеш е въ будущемъ. Конечно, 
аззатскш народпостн не всегда останутся въ иерюдЬ косности, 
замкнутосга и полуварварства. Когда-нибудь зд’Ьсь предвидится 
великая общ ечеловеческая работа. Для того, чтобы выполнить 
ее, необходимы всЬ средства цивиллзаши и прежде всего соб
ственное развит1е.

Нельзя не предсказать, такимъ образомъ, для этого края все- 
таки язййстнаго значения и  у ч а сш  его въ игровой историк 
Стоя у начала псторическаго процесса, у  колыбели парож - 
дающ агося сущес/гвовашя, естественно остановиться мыслью на 
его будущ емъ и сознать задачи, налагаемый современностью.

Въ интересахх человечества, какъ и въ интересахъ русской 
народности, наступаетъ время призвать наши окраины къ  новой 
жизни, пробудить ихъ общественный силы къ самодеятельности, 
и тЪмъ положить начало новому историческому периоду. При
знание соверш енно лfa ta  общ ества, дароваш е ему гразданскихъ 
правъ, удовлетворите общ ечеловГческихъ стремленШ есть евн- 
щеннЪйшШ долгъ метрополии по отн ош ен !» ко всякой молодой 
развивающейся на ея рукахъ страна: великая обязанность на
лагается на нее И ровидЬ тем ъ передъ лицомъ всего человечества 
и будущ ей историк

К акова бы ни была историг этого  кран, у  него нельзя отнять



известной будущ ности. Съ икрою въ  его жизнь, въ его  прпзва- 
те соединяются яы н* лучппя ему пож едаяш . Они окрылять 
вдохновешемъ людей ему преданных* и придадут^ эп ер гш  труд} 
въ новой страй к . Н3>тъ сош гЬнш , что русскимъ кю ош ям ъ  на 
В осток*, при услойяхъ просвйщ еш я и  цпвилш ащ и, н с  ыен*е 
ч*мъ другим* народам* суждено будетъ пож ать плоды обгцече- 
шжЬческаго с т а е т .

К О Н Е Ц Ъ .
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Пространство и населеше Аз1атсвой Россш вгь 1870 г.

Кв. верстъ. Кв. миль.
Ж  Н Y <е же й .

Об. пода. | На 1 кв. к.

Тобольская губ................. 1.297,8681) 26,74Ул

,

1.206,430

1

0,92
Томская туб. . 759,068 15,688,* 1.032*579 1.96
Акмолинская обд. . . . 479.200 9.908,9 454.205 0.94
Семипалатинская обл. . . 428,528 8,856,- .j 525.979 1,22
Енисейская губ. . 2-259,562 I 46,699,* 428,517 ОД 9

Иркутская губ. . 703,650 14,542,* 888,578 0,54

Якутская губ.» . 8.452,656 1 71,358,1 1 242,001 0,07

Забайкальская обд. . . . 547,966 11,326,* |, 488,000 0,89

Амурская об л. . 544,984 8,163,4 84,859 0,06

Приморская обл., . 1.661,873 1 84,336.7 73,217 0.04

12.184,840 247,626,1 4.869,365 0,<

1) Пространство Свбнри олред'-Ьляегся въ 226,924,2 е в . м ш  яда 10.979,687 кв. 
верстъ, включал двй области Акмолинскую н Семипалатинскую 246,701 кв, м. иди 
11.886,415 е в . е .  По нсчисдешю Венюкова 268,855 кв. м., но сюда присоединены 
земли Пермской и Оренбургской губ. за Ураломъ в земли Оренбургских*, Сырь- 
Дарьвнскнжъ киргнаъ в зачуйскЦ без* ннхъ протяжеше равно 246,168 кв, я.

Нельзя ие эашЬтнть, что вс$ вычнслеям додаются досел* весьма ирвбдютгежьео.

Тобольская губершд по Кепаену 27,028 кв. N.

И I» л Готскому альманаху 1664 г. 27,000 ■
17 Я я исчислетк> Бенюкова . . 25,668 я п
-7 ■9 V

Календарю Суворина . . 25,021 я „ жди 1.210,677 кв. в
Л П я — и * » 1.297,853 Я я
п я я Губернскому лок&зыию. . — Л Я п 1.295,758 п Ш

Томская губернмг по Кеппену. . . . . . 16,714 л и я —« п я

и и я Альманаху Гота . . . . 16,738 я и Я и п
п я г Венюкову......................... 15,566 я п я — W я

л V я Швейцеру........................ 15,718 и я п •— • в
п » »> Календарю Суворина . . 16,476 11 ** 748,819 я Я
и *» >1 Центр. Стат. Комитету . 16,688 н V 1} 759,068 f) п
ч п Военно-Стат. Сборнику . — II ?) V 726,000 и я
» •> » свЪд. И. Завалишин* . . — >1 11 V 752,027 « я
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С В Ъ Д Ъ Н  I я
о количеств* земель и врестьянсвихъ над*лахъ

Западной Сибири.

Вейли Государ- 

ственныя.

£  А
Вообще я  tc •

л  g-g
земель по Удобны хт> Въ ПОЛЬЗО* ® К о

g “ iмежевым* вант
свЬд^нь 
ямъ ,).

земель. крестьян*. я §*о
I f  " 3й  с»
Г

Надйлы по волостямъ.

S i

I1!
i f

§ j
Sag
5 * "

Округа:

Тобольск® . . . .

Тюменский . . . .

ТуринскШ. . . . .

Ялуторовск®. . .

T ap cn i. . . . . . .

Тюкалвясый (бывт. 
Омсый). . . . . .

11.119,062

1.775,208

7.967,708

2.057,9161

7.839,791

487,714! 284,884 

609,978' 870^351Д

475,068 169,948

1.193,168! 784,855 

1.039,8521 645.231

ИпимскК. , 

КургавскШ . 

Березовси'й, 

Сургуте*® ,

6.183,33$Н 2.916,339

2-147.9171 ! .511,9431 1.043,760

ГJ92.616,069 —

15,5 | 3 I 6 23

20,7 6 1 1 6

21,3 6  1 6 1 2

16,4
1

5 1 23 —

25,6 В — 109

61,5 1 0 --- 7

26,7 16 2 1 0

17,4 7 2 2 —

—- — —

Итого . . 184.976,795)10.517,856] 5.773,5657^ 24,8 61 70 166

Томск®..................I

МаршвскШ. . .  .  . 1 

КашгскШ............ ..  1

\ )  * 552,288 
}25.721Д901 
I L84U11

7,S03.460I 1Л49Я701

703,589

391Д07

1.460,914

2 2 , 6

59,4

28,6

1

5 i 

5  1

7|1

i -  1

_

5

4

i --------------- 1---------
33.024.6C0j 3.243,26412.555,610 84,6 17

~  1 9

1} СвДОии отв разработаны вами по мЪствлм* межевымъ давним* шъ виду 
полааго отсутствха поземельной статистик* п  Сибири.



Земли Кабинет* Его 

Величества.

Земель въ

пользоваши

крестишь.

Сколько при
ходится на 

крестьянскую 
душу.

Пропорц1я земли по во- 

достямъ.

Алтакгкш Горный ош гъ 
заключастъ часть Том- 
скаго..............................

Въ 21 вол. съ 77 селешлми 

въ 47 сел. по 100-150 дес.

Барнаульский...................

BScejh . . . . . .

Кузлецсш..........................

Ивородчесйн раншъ Длт. 
округа..........................

7.264,787

11Д01.400

по44 д. 1,529 
еаж_

1 494.9

и 14 „  и 200 R 

я 1« * »  300 „

.  2 к я 600 »

-  4 .  „  IjOOO „  

Въ S4 в од остях ъ съ 106 сел:

„  18 сел. но 2—7 дес.

»  88 „  п 7 -1 4  „

I
* 38 »  иензм4реиы.

По ясен Западной Сибири 
земель Государствен' 
ныхъ.......................... 2.533,999 

I кв. в. ')

Земель кабинета...............

Казачьих?, земель . . . .

328,000 
кв. в.

48,058 
кв. в. иля 

4-995,233 д.

В* мз. п л сез .

по 76,0 дес.

*) Изъ числа втнхъ земель пожаловано в продало до 250,000 дес. г ь  частную 
собственность и 769,546 дес, въ чвсл£ обротвыхъ статей.
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Д виж ете пересолетй въ Тоболь еиую губершю съ 1846 г. по 1878 г.

Нш ъ к а ш ъ  гу- 
берн!й иересе- 

ленцы.

Вологодской 

Воронежской 

Витебской . 

Взддишрехой 

Вятской. . 

Курской. . 

Калужской. 

Орловской . 

Оренбургской 

Московской, 

Пензенской. 

Псковской . 

Пермской . 

Полтавской. 

Рязанской . 

Смоленской. 

Саратовской 

Самарской . 

Тульской . 

Тамбовской. 

Уфимской . 

Чернмгоадкой,

<£>
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*в
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! j
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_ 763 197 В _ _
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Въ sa s ie  округа переселенцы переселились.

С’ъ  какого времени

иоКоСчор*>>р
С?

1 •g“2
X

h  \Sd

■я

1 1  X1 ЕГ
! К

i ВX
Ч-Р-

1 £

♦вCJ
§  ! со

&

iОй
1 <

Съ 1816 года. . 5 7141 140 81 ___ 7317
, ....................................... — 75 — — 75

•  i8 *s „ ....................................... е 1339 4 82 S9s]| 1831
в 1849 „ ....................................... 464 80 699 57 203|[ 1343
В 1850 ,  ....................................... S05 — 1 _ — 305
В 1851 в . . - - 
В 1852 ,

128
2 к т 84 3997

1019
662

29
4319

1176
11046

В !8аЗ ,  . . .  .................... 3567 4935 1739 1926 406 12572
в 185« в ........................................
„ 1655 в 7

3 741
4

S8
82

112
37

894
130

в 1856 „ ....................................... — — 21 26 63 114
в 3857 „ ....................................... — 58 — 342 67 407
в  1858 ,  ....................................... — —• — 818 €37 970
В 1859 ,  ....................................... — 157 86■ 1999 254 2446
В I860 в ........................ 6 —- 13 213

1
232

« 1861 „ ....................................... — — —- 157i — 157
в 1862 ,  ...................................... — «— 3 114 1 117
в 1863 я ................ — 1 367 188 — 606
в 1864 ,  ....................................... — —— — — — —
в  1865 ,  .......................................
В 1866 „ .  .  .  .

6
371 67

—
48

5
486

В 1867 в ...............................  - —• — — — ■— —
» 1866 ,  ....................... .... —* -—- — — 42 42
В 1869 „  ....................................... — ■— — — -— ■—
в 1870 ............................................... — — — 2 652 564
-  1671 в ...................................- — — — —
в 1872 „ ....................................... — — — —* 763 763
.  1878 .  . . .................... 197 В-- — — •— 197
в  1874 ,  .  - .................................................... — — — — — —
В 1875 в . . ............................... — — — — — —

» 1676 „ . . . . . — — --. ч-- 8 8
в 1677 „  ....................................... •— -— — — —

.  1676 „ ....................................... — ---
"  11 “

—

И т о г о ................ €691 1422* 767lj1 719э|| 7963 | 4S758
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В Е Д О М О С Т Ь

о  перечислении- врестьянъ въ Тоневую губершю съ 
1 8 7 0  по 1 8 7 9  годъ, по свФд ё н н ш ъ  Томской казенной

палаты .

►к. »f- (— я.' *Ь» ! p-T t- 9

Я«ъ важна* губервШ ог-
с о
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oo> 1 *
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&FQ

И
t*fC CD«

■ 4
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4 1

I47i 79' 30S
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Пермской 31i 250 157 140 961 76j 157 j 122 272 338
•

1639

Самарской.................. 48 128 118 218 811 31 511 60) 84 35| 1054
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Нвъ к д в и ъ  губерв1й 

переселенцы.
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1 - 1 <— ! i — 3
НоЙГирОДСМОЙ . . . . * -— — —-

1 2 i - | ~ — — — — 2

Черниговской. .  .  . '1 ■ — —*• --- . — 1 _
■ i 1

1 — — 2

Якутской. . . . . . ■ ■1 —
1 ~

— —*
1i __ i _ -— — 1 1 2

Корейской. . . • 1 —
Р

■ —- i — —• -— --- ,
2 2

Витебской . . . . . ■ » — -—- 1 _ •— 1 — ■ ■ — — 1

Тифлисской. . . . . . — ! — — 1 _i 1 ■ m*. 1

Киевской................... Я * — --- I — — — . 1

1

— 1

И т о г о  - ■ш 1 1419 1674 2 2 1 0

i

1S9S 1608 1008
0  w

1254 1477 1606 1952 16501
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В Е Д О М О С Т Ь
о  переселенш врестьянъ изъ внутренним губершй 
Россш въ Алтайсшй Горный округъ, по CBiflimflarx

А д т а й е к а г о  Г о р н а г о  п р а в д е ш я .

Изъ каких* губернШ пере

селенцы.

Бернской . . 
Самарской. . 
Вятеной. . . 
Владимирской . 
Оренбургской. 
Вологодски» . 
Тульской . 
Воронежской ,
Нижегородской
Пензенской- . 
Курской. . . 
Тамбовской. -
Астраханской. 
Костромской . 
Архангельской 
Московской 
Тверской . - 
Орловской . 
Иркутской . - 
Могилевской . 
Саратовской . 
Харьковской . 
Уфимской . • 
Симбирской . 
Тобольской. . 
Енисейской .

* 1 - _ •
1 -

» » »  1Р4 г~. ь *-» » - Ь» f-t t— р

CD ь сО О о С* со -* о to i >  1

S <£> <£> «■ I ' 1> Г ' t ? ь г -
с о СО 00 со с о СО со 05 00 со с о  ,

*“ • «ч г-ч W+ iH ■“4 I—* и ■—1 1
& |й *0 »* |Д

PQ FQ Iю и I м PQ m PQ ! PQ К FP м

И т о г о

О
t-
W
о
м

57: «0!224| 
84 9j И , 16' Щ

4о! 61 [ш |

1382Й42 253:460]64812961068
л I

J I

1475j 112* 262
I 1

145! 7979
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Въ ыш1е округа Томской губернш н& 1

Алтайск1я заводски земли

ИЗЪ НАКИХЪ ГУБЕРН1Й. В с е г о .
Вариауль-!

СКШ. 1
Бзискш. 1Кузнецк^. Томск®.

Bw.ro въ 1 2  jmt. ПЕРЕСЕ-
двлпгахия:

1

Пермской . . 393 566 96 '’ 76 1131
Самарской - 315 591 1 — 906
Вятской . . . 4Б0 203 j 207 63 ; 953
Владимирской . . 2 0 2S ■ ■■:

— 43
Оренбургской . 281 15! !! _  11 _ 432
Вологодской 28 1 1 2 1

i 141
Тульской . . . . 40 27 1 1

]
f 67

Воронежской.................... 244 ■ 

5  1

972 !! 1 — 1217
Нижегородской . . 6 — — 1 1

Пензенской. . . 30 * 29 — — 59
Курской. . . . . 1 0 2 53 — "--* 215
Уфимской . . - . — — 1 — 1

Тамбовской. 364 936 72 4 1376
Астраханской. . . — 1 1 __ 1 - 1 1

Костромской . . . .
2

1
— 3

Тверской . . . — 1ь 9 9
Архангельской . . . . 15 3 18
Могилевской * . . — 1 0 ■ - 1 0

М осковской.................... ч
i 4 W 4

Орловской . . . 15 104 — — 119
Симбирской . .

iш 1 -  | — 1

Саратовской -
■

1 4 _  1 О
Харьковской . . . 28 33 | 

-  1

— 61
Иркутской .

1 _  j
1

ТсЛожьской. . . 484 586 37 4 1 1 1 1

Киксейской. . . 36 24 и  i 2 74

2942 '
1

4400 427 j 150 7979
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Статистическая св*д*н1я о есыдкЪ.

Препровож
дается ссыль

ный еже
годно.

Въ 1867 году. - . 12,395

И 1868 1
1 8.970

Я 1669 1■ * « 1 16,861

г\ 1870 17 * .  -  . 12,451

Т5 1871 •5 • 4 1 14,034

г? 1872 Л • * • .  . . 1 
1 13,124

“а 1878 гг • • 17,048

п 1874 в * ■ • 18.7S6

г 1875 щ 4 * 9 19,054

И 1S76 п ■ # ■ 19.063

П 1877 Г '  •
11* • *

1
j

17,424

п 1B7S в * 17,760

и 1879 л ■ * • 1 18,274

Ряепред^вн1е по категории* за 1 0  л \ г ъ

Каторжных* - .

На поселенГе. . . 

На житье . . . . 

Адмннистратианыхъ.

28.383

2.551

78,686

123.20-Д

РаспрвдЬдвк^е ссыльных* съ 1070 *9  
1877 г.

Р г  S tH w if j» !  В г  D o e ro i- 
СкО^рь. I*j *j 1 вепрь

Каторжных* . . . 1.195 11.925

На noceJWnie. . . 1Д6 Я 21.711

На водворение - . 292 12.444

На житье ♦ - 1,543 336

Адхыкнсхратк. . 57,249
61.767

6,193
52.601*

Распред^ле- : СеяеВства добровольно
т е  ссыльных  ̂ ыЪдовавшк за ссыльных*.
по пол&къ по — -------—  ----------  -

свЪд-Ьшяиъ 
1876 г. Взрослыхъ. Д4гей,

Му»<1. Д е » Ч .  I Яужч. Ж е м щ .  . Я. а.



4 6 4

Болезни и смертность въ парт)яхъ no cotAtHliHb 1678 года.

Заболевало. Умерло.

Въ Тямснсесн пересыльной тюрьма на 17,191 ссыльных* 1 767 муж*. 80
276 кевщ. 21
479 д*тей 220

» Томской „  „  ,  9,425 „ 1,798 321
На баржах* до Тюмени въ 1878 г. на 10.440 „ 624 27
Въ Ачинск* . . . . .  . .  . . . . . 1,074 56
„ Красноярск*. ,  .............................................. 1,206 96
„ Каинск* . . . . .  . . . . . . . 932 27

Число ссыльных* въ Западной Сибири- Число пронисан ныхъ ссыльных* 
радахъ Западной Сибири.

ВЪ ГО-

j 1 COW Лк И. HI
О к р у г а :  [1 Ссылыих*. члсло дуяга 

■Ъст. евльс». IСсШШШзЛБ-. 1Ии*щ*ъ 
старожжп.

1] Bioei^a. 1

Тобольск^ . . . 2,309 18V,
Тюменсюй . . . 2,014 14а/* Въ Тобольск*. . 539 2,645
Typmicaifi 2,966 r/v* „  Ишиме. . . 632 345
Ялуторовские 4,866 15 „ Ялуторовск* . 6ъ8 249
Курганскш _ 6,145 14 » Тар* . . . 955 1.436
Гарсый . . 8.787ж 4Va „ Курган* . . 789 i 696
Тюваливскш. . . 15,931 « * я Тюкалннск* . 180 397
ЙшимскШ. . . . 16,167 5Va „ Турияск* . . 416 749

59.134 „ Маршнск*. . 1.501 1,497
Въ Томской губ.

# „ Каинск* . _ 1,149 11
693

„ Н&рым*. . 387 917
ТомскШ . . . . 13,642 17* Томск*. . . 1.050•* 4,470
Каинсый . . 7,343 47*
Марйшскш . 7,848 27л

28,828

Число Недчилож-к 
в л  ссыдьв. Ид ело

ссыльных*
г а .  |к.

ссылке.

Въ Тобольской губерми по Въ Тобольской губ. 641,930123
св*д*шямъ 1876 Г- Въ Томской губ- . 191,4961-

Было прописано 46,756 Въ богад* льняхъ об* -
■ ■ ихъ губернш . . — 181

На лицо было . . 54,293 На почечеши сель
Въ неизвестной отлучке , 16,829 ских* обществ* . --- _1| 1,S47
Въ Томской губерюи въ Содержалось вътюрь-

1878 г. махъ за повыл пре- 
ступдетя съ 1870 но

Прописано . _ . 28,828 1876 г.
На лицо - . . . 19,032 Въ Тобольской - - --  - 9,628
Въ неизвестной отлучи! . 9,796 Въ Томской - - - — 1 — 6,726
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С т а т и с т и т а е в ш  с в Фд ё н ш  о б ъ  и н о р о д ц а х ъ  З а п а д н о й
С и б и р и  ').

Тюркского
илежевн.

Фннскаго
т е м е н и . | £  5  

5  1

о и
S оТобольская губермЬ. 

Округа:
и*гаа>
РкозXi*’tfl

1 . ИЗ
£ej

Н

л
•*t*о•п

м
1

1

О
ст

яв
ов

ъ.

Ага0

1

£ 1 . еч £

£  £ 
g  SPQ О

ш о
“  3
й 5 йS -  g 
S "
a s
>=s

ТобольсаШ. . . 3,774 1 1 , 0 1 0 2.158 1,270 | 18,212 16,92V*
Тюиенешй. .  . 2,844 6,255 — — — 9,099 9,54%
Тарсю'й. . . . 1,975 6,765 — — — 8,7S0 j 

6,267
7,06%

Ялуторовский. 134 6,138 — — — 3,05%
Турвныон. . . . —* — 8,918 — — 3,913 6,72%
Беревовсый . . — — — 15,160 7,916 23,076 446,907*
Сургутскй. . .

с
1 1

— 6,928
I

5,928 ЗЙ4.67* d

8,727 |29,153 [ 6,071 122,353 | 6,916 ! 74.220 j I3t12«/*

Томская губерЫл. 

Округа:

Тюркскаго,

я
глЬ

иS*
&
И>-Л

Фивскаго. Алтайцы иоиголь- 
скаго племени.

я
5оЯ
(9О

5ес
S
о

i l j i
* i s * | :S "  I

<Р .я э 
й Сч
g*5

ая
яЛИ

си

I
СЕК
£с?
£

i 6 °1 S £ .м t- -Вi ^ йг* Л *3 f- <= ►*ш е сО «Е Сsf 2* £•о  c l  С».

I
o*jc

Тоискй- . ■
Баркаужьсый. 
М а р З н я с ы З  .  

Куздецйн . - 
E ilcu ft. . *

4

Каннс&Ш . •

ВСЕГО

5,891

1,870

162 2,916

2.225 j —

#,211 1,285
, 1,236

I -  ' -
2,9§51X7,803 

225 ■ 6,791
J_,_ I ....
I

20,788 
17,018 [22.ОД4

14,155 7,94
1,286 0,56
1,8701 2,42 

16,48 
12,84

2,2*25 I
1,83

9.9861 152 j 2.916 j 4,211 ‘ 5,731 23,594 '-17,018 |63,603 j 7,00

Области.
E

У вахт, 
ауловъ.

В p I
КибН'
той»

В 3

Му*- н.

а-

Жен. в.

■
Всего. ;

Сропекгь 
виородцевь 

j на число рус- 
СШ1.

Семипалатинска* . 

Акмолияскал . .

560 | 

349 j

106,4ц)
i

66,10(4j

254.628,

171,185

! 218,228. 

134,629

472.656

325,814

1 428,04 

*54,92

дованШ с еожремевножъ члслй и иоюженге ияородцевь.
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З е м л е д * Ь л 1 е

Тобольск)! губ. 1 Томской губ. Акмолинской об.т. Семипалатинск, обх. Всего въ Зап. Сиб,

11ъ 1879 г Пос-Ълпо
1

Снято | ПосЬяно Снято Посеяно Снято Посеяно Снято Посеяно Снято

ч е г в е р т е б

Озимой nmemniu . . . 3882 4954 5488 2 1 8 1 8 8870 29772

Озимой ра:« - - 257496 1042971 162886 720628 4836 38D031 1146 4S53 431364 1806856

Яровой пшеницы........................... 284661 1037953 256188 1227934 21269 50461 12678 53544 573746 2369892

Овса . . 696297 2192140 S20S83 1404956 110С5 29397 6360 36988 1036105 366S481

Ячменя . . • . 68876 181036 52436 234663 971 3476 1 2 1 2 8362 113494 427636

Гречихи . . 10706 24017 4919 81315 2 0 75 С 8 15650 55416

Картофеля . . .  . . . 154415 616428 66603 835018 4309 20529

1768

| 3386 16450 228713 988420

Прочихъ яровыхъ ХДМфЬ . .  . 76704 321107 126282 536829 870
1

1060 9507 203916!! 869291

И т о г о ................ 1540536 6420606 994135 4516156 51340 144629 2В847 129211 2811858

средшб

10210602

урожай
)5
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1870 г.

Лошадей

Рогатаго скота .
Верблюдовъ . . .

Овец’ь иростыхъ. 
Овецъ тонкорун
Свиней

Ковъ

Оленей (въ Берс
З О В С К О М Ъ  И  C yi
гутсвоиъ окр.

С к о т о в о д

Въ Тобол, губ.

С5

О
О

«г
и
QJ
<D
О
сЗ
Я

S

к  я

О  'о  F-4 О
сЗа

Въ Томен, губ

сЗ

s
оо

>>

я
я
<х>
ш
о
сЗ
К

В

О  ло 
t - i  о

Cw
f f i

Въ Акмолинской обл.

О
t-ч
сЗи
и :
CJ
О

>>

: Л
S

яа?
**а>
о
сЗЯ

J-

О  VO 
О

сЗк

&я
о
сон

tS
э

wи
t»

и: _*
\о

о
сЗ

622899

564293

52,9 1 800000 77,41 48051

48 650000 63

855965

1 *9 0

220649

43286

72 750000

0,1

72

19 200000 19

53610

148

66616

3345

8782

41

46

0,1

59

98579

3,7 25000 2,2 2384

2,В

8,2

703261

194595

95957

1258200

77

312

93891

208

57

23

372

0,02

28

2401861 199 2425000 234 179936 155 2345981 694



с т в о

Въ Семипалатинской обл Всего въ Западной Сибири
I

о  1р* s  ' «в !b-l W IЙ О) 1
15 2  j 
8  §  !

О, “  .

^ '  j
а  !
•< к 
о  .
о  \о —* о
сЗ

и

fe« i СО 1ого 1 К 1 
Ъ  ! Рч в

^  1 Н
а 

Ю
О

д
у
ш

ъ
 

об
. 

и.
 

,

о мРн 9S
g »
S  sо  &
8  3  

>> к

j

На
 Ю

Од
уш

ъ 
об

. и
.

1

&
оСО153Рч
РчВм

Н
а 

10
0 

ду
ш

ъ 

об
. 

я.

i

4Б8*1з(

I

88 589119 124 1516793 36,5 1292380 159

84662 66 240112 60 1302565 55 134707 54

238 0,4 74318 15,6 386 0,01 170275 21

35298 68 2606215 549 1709879 72 8864415 476

— — - — — 4535 0,19 77 0,009

359 0,7 -  1
*

424790 18
ij

1

—

1
1

— 70670 2,9 93891

#

11,5

— f ,
I
t !

1 !1 i

i - J
*I
1 !

!i
[

[
93579 312

г
11

__ i —

116400 224 3509764
1
j 740
1

5123197
1

215
1

5855745 721

10978942



П р о м ы ш л е н н о с т ь

U unuoM flie
+**?*<• I  ш о д т

1880 г.

Тобольской губ.

■и
ж«У
5
5
о
о№

Сумма
производи
тельности 
ьъ рублях»

*ри
г
5

«?

1 2505 24

11 714374 669

— -—■ —

6 173000 S3

26 4680 45

80 050660 522

15 7690 Б1

—
1

—

178 16199 190

397 2824060 1117

17 187905 234

4 4487 8

4 7700 36

3 BOO

1

Г.

J
169 1

I 57194 266

19 132800 50

— — —

G | 1773 10

— L —

— — —

6 32020 -2

26 8400 3i

— — -—

19 73390 Б)

92 I 918394 271
__ 1 - t

Томской губ

Я  |
S Сумма

3
о
3
*

■ ^  производи- ^
телыюсти о

3вт. рублях» ^

Акмолинской обл

•и
Т !  Сунна 
3! дрОНЭИОДЯ-
Я
I

*»
И

е
sсЗ

тельиости 
върубляхъ] J 1

Семигнттин- 
ской обл.

»■ i

I  с * -
проза вод й'

, 1

я
в , темности о 
2̂ вгрусидхъ

j

3
£

Всего ■> Западной Сибири.

*а<р
2
5F
с
оX=Г

С 3 жтл 

И р о л  ВОДИ- 

ТРЛЬНОСТН

въ рублях»

В«г

О
3

Брижвыъ . • 

Вянокурсниыхг. . 

Восжобойныхг 

Водочных». . . . . .  

ГовМАрИЫХ1. . . . . .

Дам выдави муки . .

К&и&тяыхъ.................

Ка^едьнип...............

Кирпичпыхг - . - - 

Кожевенных». . . . .  

Ккртофсльао-икточныхг 

Коловоамшхъ, . . . .  

Клееваренных». . . .  

Лскачшыт.-ь м сионьмх»

I

. " !  "
669 I 1б[ 1S60D1& 514

13287 6S

4601

522 1 — j — —

G0G0

Б74

I 53

4

592

Critauxv

Маслобойных» . .

Мыдомренвнхг................

М4 д«иавж1 ышхъ. . - .

Овчинных». ....................

Дал треками иерсти . ■

Табаишх»....................

Шво- и недоваренных* 

Пямокатныхг.

Восковых*

С&лышхъ

Самтоиеннвхь. - 

Содовых*.

Гпячвчнкп .

Стекольных*...............

Суконных»...............

Схмскдмраых» . . . .  

Судостроительных!. - 

Ч угун н ол еч ебн ы х*  • -

Эпяажкмхь.................

(

G2992

В7479

80

2 0

1 8429 13

24

27

20093

822217

208

220

7600 24

1
18808

37Б97

202

107

3045G

204766

6G

117

3

14

1

3

2 

8

3740

5CG00

193446

792

11

198 | 2

820 I —

3

cm . Н'Ьтъ 496 I — 

1S076O

-  I -
881 1 — 

14

90982

45460

41600

54000

18409

37630

45

58

58

89

85

238

1

S

1

10

2

900

6651

248000

111910

200000

I
211726 117

60

23

9060

124G44

162

tad
J
t

2

3

183

1

7

160

4073

1404

I

9

23

l

49 I —

211 I —

В

—

17897

1

4

43

20200

11320

B7142C

16 “

4 I — 

8

183
_  II _  

-  “

16276 14

11689 126
-  j
— i

i

28

21

81

28
2

340 , 

528 

17 

4 

9
i

245

59

2

1C

2

1

25

26 

9

28

157

1

6

1G

1

3

2 

3 

14

2505

2269009

13287

8 259470

51 ’ 9381

9P*sa 

13765 

574 

92973 

S02663S 

137905 

4487 

16600 

BOO

77112 

181121 ? 

249404 

113713 I 

2 0 0 0 0 0  | 

30456 

244702 .

8400 

111182 

180160 

1B48595 

Б4ГЮО 

17209 

94130 

193446 

792

1

LS8760

11689

24

1360

63

58

102

D35

104

4

IC1G

2001

234

8

GO

6

471

169

206

Б9

211

Б6

154

37

49

117

534

89

46

434

329

8
496

881

128

Ит о г о  . 1093 I БУБЙ164 6066 |Ш1 2184196 В972 1190 IWUS44 . l ’M \ 98
l :

367334 412 1747 I 10501038 f 10109

4̂
О
00

a>
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П р о е в *
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Женски прогиыаазш . . . . — 6 —
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■
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Горное окружное училища. . — 1 — — — — — 1 — 207
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У^эдяыя училища . - • . 1 7 1 439 r - 1 1
, 2 — 224 _
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Горняя сельски училища - . --  : — — И 407
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Л е т г ч а т а н о :  

не отразв.шъ

С л н д у е т ъ ;

отразилась

—
1 ‘2 1  » не сделала сделала

вг> 15 nocip tia пестрела

Г) 92 ft я  , глав ныл главный

31 ИЮ Я 36 . *.еурожан“ „неурожаи “

Я 103 Я 2  , углероды >глеводы

t> 106 я 1  » Ycioeie Угловая

Я
107 Я 1 1  , act, всЬиъ

б 206 Я 13 , Шсрекъ Шлеркъ

6
223 а 6  „ Слово о немъ. Слава о ней.

77 ЗОЯ К 8  снизу Кородавлевъ Коюдавлевъ
370 13 1  п к ycxoBifl какъ и усвояли к & к ъ

* 374 щ 2  сверху
©пгиместнчест
Шатть

оптимистически
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