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Но В ы с о ч а й ше м у  повел'1н1Ю, посл'Ьдовавшему 20 Мая 
1898 года, Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управлшпя, въ долж

ности Шталмейстера В ы с о ч а й ш а г о  Двора А. II. Саломонъ, 
былъ командированъ въ Сибирь и на о-въ Сахалинъ для личпаго 
озпакомлешя на м^стахъ съ услов1ями отбыван1я и современ- 
нымъ положея1емъ ссылки и каторги.

По возвраш,ен1и своемъ, Начальникъ Управлешя представиль 
Министру Юстиц1и докладъ о результатахъ своей командировки, 
въ которомъ въ общихъ чертахъ излагались важн'Ьйш1я, добытый 
во время по’Ьздки св'Ьд'Ьн1я о ссылк'Ь; подробное же изсд^дован1е ея, 
какъ требующее долгой и кропотливой работы по провЬрк^, сопостав- 
лен1ю и объединен1ю собрапныхъ по вопросу о ссылк'Ь матер1аловъ,— 
им'Ьло быть представлено впосл’Ьдств1и. Настояпцй очеркъ ссылки въ 
Сибирь есть результатъ этой работы, который, за воспосл^довавшимъ 
по В ы с о ч а й ш е м у  повелЬшю 6 Мая 1899 года учреждеи1емъ 
Коммис1и о MiponpiaTiaxb по OTMiH  ̂ ссылки, представляется въ 
эту Коммис1ю, какъ матер1алъ для ея трудовъ.

Вопросъ о KaTopri, подробно изсл'Ьдованный во время по’Ьздки 
Начальника Главнаго Тюремнаго Управ.тен1я, въ очеркЬ этомъ 
не затрогивается. Связь каторги съ ссылкой выражается въ томъ, 
что каторжные, по окончанш срока работъ, поступаютъ въ раз- *■ 
рядъ ссыльно-поселенцевъ; съ этого момента положеп1е ихъ ни- 
ч'Ьмъ не отличается отъ положен1я преступниковъ, сосланпыхъ 
непосредственно на поселен1е, съ коими бывпне каторжные ели- • 
ваются въ одну общую массу. Въ остальномъ каторга, будучи 
особою формою карательнаго труда и тюремнаго заключен1я, ни 
въ какой внутренней, необходимой зависимости отъ ссылки не 
находится. По этому казалось предпочтительнЬе, въ цЬляхъ един-
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ства изложен1я, не соединять двухъ вопросовъ столь разнородныхъ 
и ограничиться въ настоящемъ очерк'Ь изсл§дован1емъ ссылки 
въ чистомъ ея видЬ.

Необходимость поездки Начальника Главнаго Тюремнаго 
Управлен1я въ Сибирь выяснилась еще въ 1897 году, а потому 
заблаговременно въ Управлен1и была выработана программа из- 
сл'Ьдован1я ссылки, составленная по тщательномъ разсмотр^ши 
устава о ссыльныхъ и охватывавшая, съ возможными подробно
стями, всЬ стороны вопроса о положен1н ссыльныхъ въ Сибири. 
Программа эта, въ вид'Ь вопросныхъ пунктовъ (составленныхъ 
применительно къ местнымъ услов1ямъ каждой губерн1и и обла
сти), была сообщена Начальникамъ губерн1й Тобольской, Томской 
Енисейской и Иркутской и Забайкальской области,— местностей, 
которыя во всякомъ случае предстояло посетить Начальнику 
Главнаго Тюремнаго Управлеп1я ’), и где преимущественно со
средоточены ссыльные.

При разсмотрен1и па местахъ собранныхъ уже сведен!й 
въ связи съ непосредственно сделанными наблюден!ямп и много
численными совещан!ями съ местными властями, выяснилась 
необходимость существеннаго дополпен!я и развит!я помянутыхъ 
сведеп!й, которыя и были въ окончательной форме доставлены 
въ Петербургъ въ начале 1899 г. Лишь после этого можно 
было приступить къ обработке сыраго матер!ала и составлен!ю 
настоящаго очерка. Но во время этой работы были вновь обна
ружены довольно многочисленпыя неточности и противорЬч!я въ 
доставленныхъ местными властями сведеп!яхъ, для разъяснен!я 
которыхъ въ Г.1 авномъ Тюремпомъ Управлеп!и производилась 
обширная переписка съ сибирской администрац!ей, что конечно 
не мало задерживало ходъ дела. Въ результате удалось (хотя

*) Поездка его, чрезъ Амурскую и Приморскую области, на о-въ Сахалиаъ 
была решена окончательно впосл£дств!и, а область Якутская осталась не посЬщен- 
яою. По возвращен!и Начальника Главнаго Тюремнаго Управлен1я изъ notsAKH, 
для трехъ названныхъ областей была составлена особая программа по которой 
надлежало чрезъ Губернаторовъ собрать статистическЫ ceiAiHia о ссылка. Программа 
эта была разослана начальникамъ упомянутыхъ областей въ началй 1899 г. и досей 
норы ноступилъ отв-Ьтъ только отъ Военнаго Губернатора Амурской области, сооб- 
заившаго, что требуемыхъ caiAinifl по этой области не имеется. Не получен1е отвЬта 
отъ остальныхъ двухъ Губернаторовъ и отсутств1е cetAtHifi по Амурской области не могли 
остановить составлеше настоящаго очерка, такъ какъ въ MicTHOCTaxb этихъ ссыль- 
пыхъ сравнительно такъ мало, что исклкчен1е ихъ изъ изс.гЬдовап1я нисколько не 
мЬид.ю общей каргныы ссылки.
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иногда съ трудомъ) добиться возможно точныхъ CBiAtuifi, и во 
всякомъ случай, можно заявить, что въ настоящ1й очеркъ не 
внесено ни -одной цифры безъ строгой, критической про- 
в'Ьрки; все сомнительное или разъяснялось, или исключалось, и 
пользован1е цифрами приблизительными и не внолнЬ достовер
ными допущено въ самыхъ рЬдкихъ и менее важныхъ случаяхъ 
и не иначе, какъ съ оговорками въ тексте.

Кроме сведен1й, доставлешшхъ Губернаторами, матер1аломъ 
для очерка ссылки въ Сибирь служили личныя наблюден1я и 
изследован1я Начальника Главнаго Тюремнаго Унравлен1я и со- 
провождавшихъ его во время поездки по Сибири чиновъ, а 
также текущ1я и архивныя дела Главнаго Тюремнаго Унрав- 
лен1я.

Большую пользу при составлен1и настоящаго очерка при
несли также ценныя статистическ1я данныя, заключающ1яся въ 
известныхъ, оффищально изданныхъ дМатер1алахъ по изследовашю 
землепользован1я и хозяйственнаго быта въ Иркутской и Енисей
ской губершяхъ*^ и таковыхъ же „Матер1алахъ“, изданныхъ В ы
с о ч а й ш е  учрежденною Коммис1ею для изследован1я землевла- 
ден1я и землепользован1я въ Забайкальской области. Оттуда, 
кроме отделышхъ наблюден!?! изследователей, былъ извлечепъ 
рядъ цифровыхъ сведен!й, которыя, приведенныя въ удобный въ 
цбляхъ настоящаго очерка видъ, не мало послужили къ осве- 
щен!ю важнаго вопроса о степени матер!альнаго благосостоян!я 
ссыльныхъ )̂.

Историчесшя сведен!я о ссылке заимствованы изъ разныхъ 
источниковъ. Во главе ихъ стоить Полное Co6panie Законовъ, 
по которому было изследовано развит!е законодательства объ 
административной ссылке. Много важныхъ сведешй почерпнуто 
изъ архивпыхъ дблъ Государственнаго Совета, Комитета Ми- 
нистровъ, Главнаго Комитета объ устройстве сельскаго состоян!я и 
бывшаго II Отде.тен!я Собственной Его Императорскаго Вели
чества Канцеляр!и. Некоторый данныя были заимствованы изъ 
представлен!я Министровъ Внутреннихъ Делъ и Юстиц!и въ Го
сударственный Советъ, объ ограничен!!! ссылки въ Сибирь, отъ

Св^д'бшя эти особенно важны потому, что добыты путемъ подворвыхъ и лич- 
ныхь переписей, произведенныхъ компетептпыми статистиками, Bc.itACTBie чего пред
ставляются матер1аломъ безусловно AOCTosipBHMB.
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26 Февраля 1888 г. за М 2.412, въ которомъ вопросъ о ссылка 
былъ иодвергиутъ тщательному и всестороннему изсл’Ьдован1ю.

Была, наконецъ, пересмотрЬна литература ссылки, давшая 
тоже полезный матер1алъ для составлен1я настоящаго очерка. 
И.чъ литературпыхъ произведен1й, которыми пришлось пользо
ваться, надлежитъ назвать сл1>дующ1я, наиболее важныя по 
исторш ссылки;

Анучинъ. Изсл'Ьдован1е о процент’Ь сослаиныхъ въ Сибирь 
въ перюдъ 1827 — 1846 гл’.

Серпевскш. О ссылка въ древней Poccin (рЬчь въ С.-Пе- 
тербургскомъ Юридическомъ Обществ'Ь 8-го Марта 1887 г.).

Таганцевъ. Лекц1и по русскому уголовному праву. Вып. IV.
Фойницкт. Учен1е о наказан1и.
Его же. Управлеше ссы.1 кн (На досугЬ Т. II, стр. 448— 539).
Его же. Историческ1й очеркъ и современное состоян1е 

ссылки и тюремнаго заключен1я (записка, представленная Высо
чайше учрежденному Комитету для окончательнаго обсуа£ден1я 
проекта о тюремномъ преобразован in въ Пмпер1и).

Лдрннцевъ. Сибирь, какъ колон1я.
Его же. Статистическ1е матер1алы къ истор1и ссылки въ 

Сибирь.
Ею же. Новыя св'Ьд'Ьн1я о сибирской ссылкЬ.
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])азб()яхъ н по государствоннимъ правамъ за гЬ ихъ воровства 
надлежать будутъ паказа}йю—бить кнутомъ и съ вырЬзан1ель 
ноздрей сосланы пм^ютъ быть въ ссылку вЬчпо, то такля пака- 
за1пя почитать за паказан1я, а не за политическую смерть" ’). 
!^та ссылка тоже соединялась съ обязанностью работъ, но не 
в'Ьчпыхъ и не всегдашнихъ ^). Смотря па ссылку, какъ на лег
чайшее паказа1пе, правительство, въ впдЬ милости— частичнаго 
помилован1я, переводило зачастую каторжныхъ въ ссылку и т^мъ 
иостепепно устанавливало близкую связь между названными на- 
казалпями. Установлен1ю этой же связи способствовало еще и то, 
что каторга (въ особенности по закрыт1и Рогервикской) отбыва
лась преимущественно въ той же странЬ, въ Сибири, куда на
правлялась ссылка, всл’Ьдств1е чего каторга фактически включала 
въ себ^ и ссылку. Сосланные на в'Ьчное поселен1е поступали въ 
казенное управлсн1е и казенное же хлЬбопашество. а неспособ
ные содержались въ тюрьмахъ или приселялись къ деревнямъ 
старожиловъ.

КромЬ такой ссылки, въ XVIII вЬк'Ь возникла ссылка про
стая или на житье, составлявшая М'Ьру административную или 
милость; на житье посылались неспособные къ военной служб'Ь 
или и непосредственно, за незначительиыя преступ.лен1я. Сослан
ным! па житье разрешалось селиться свободно на мЬстахъ, ука- 
занныхъ администрац1ей и вообще ихъ иоложен1е, но сравнен1ю 
С'ь прочими ссыльными, считалось гораздо бол'Ье льготпымъ.

оат'Ьмъ, прежняя каторга па урочные годы послужила во 
второй половин'1; XVIII столЬт1я источником'! двухъ повыхъ ви- 
довъ паказ€Я1пй; —изъ поя параллельно выработывалпсь, съ одной 
стороны, т. и. работы крЬностныя и м’̂ стныл, а съ другой— ра- 
боч1с дома, HCTopia которыхъ не входнтъ въ задачи пастоящаго 
изложегпя.

Бозвранщясь теперь къ iicTopiii собственно ссылки, нуяхио 
отм'йтить, что щ)авительство, обративъ особое BniiMaiiie па при
нудительный трудъ преступннковъ, т^мъ не MOHie не отказыва
лось вовсе отъ продолжо1пя колонизац1онной политики, и по м’|ц)’1; 
TOi’O, какъ ослаб'1;ва,1а настоятельная сперва потребность вч, ра
бочих! силахъ внутри государства, ссылка (и при томъ имеппо

*) yuitib 30 Сентябри 175Т г.
‘) Фиииви,к1и. Учс1пс о uaKauiiuiii, стр. 27о.
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1Колоннчаи,!от111ял) anoisr, пр!оо1)Ьтаотт. пыдающоооя siiaaoiiio. По 
'BM'fecTf. съ т'Тш1 , правительство утратило ту твердость влслядовъ п 
постоянство въ iipniilinciiin ссылки, которыя характерилошсли 
карательпую политику ЛГосковскаго перюда.

Съ одной стороны, иногда начинаетт. проявляться прямо Отрицательное 

о 1'1)ицатслы|ое oT iiom enie къ ссылк1ъ Такъ, пЬкоторые крупные *g^*xvin 

памятники законодательства X V II[ стол'Ьт1я (воинск1е артикулы, otHt. 
паказъ), павЬянные иностранными вл1ян!ями, молчатъ о ссылк'Ь, 
какъ будто бы этого паказа1пя вовсе не существовало. БолЬе 
того, правительство рУннается да;ке па отмЬну сс1ллки. Первая 
такал попытка относится къ началу XVIII  стол'Ьтчя (а именно 
1703 г.) *) моменту полнаго преобладан]л каторжныхъ работъ, 
поглотившихъ почти весь контингентъ болЬе важныхъ престунни- 
ковъ. Другая, уже прямая попытка была сд'Ьлана въ 1773 году, 
когда правительство, основываясь главнымъ образомъ па безпре- 
станныхъ безпорядкахъ пересыльной части, категорически отме
нило ссылку.

Причина oTM'liHbi и способъ замЬпы ссылки изложены въ 
Сенатскомъ (всл'Ьдств1е Пмепнаго) УказЬ 30 Ноября 1773 года 
(Поли. Соб]). Зак. 14077). „Ея Императорское Величество^, 
говорится въ номъ: „ув11домясь, что въ Ь’азанн содержится
осуждепныхъ въ ссылку въ Оренбургъ колодпиковъ до '200, 
да нреп1)ово;кдается туда таковыхъ же изъ Московской Ро
зыскной .Экснедшри до 700 человЬкъ, сверхъ того, что еще 
пах(»дится тамо прислапныхъ изъ разпыхъ мЬстъ для отправле- 
1пя въ Сибирь поселепиыхъ больше 4000 челов^къ, да поляковь 
не малое число тамо иа мест!; и изъ Сибири прибываемыхъ для 
возвращен!я въ отечество. Высочайше новелЬть соизволила, 
отныи'1; вп1)едь до указа, осуясденныхъ 1!Ъ ссылку въ Оренбур1'т. 
и Сибирь, такъ как'ь и на поселеш'с, не отправлять, а кои уже 
отправлены или с.тЬдуютъ къ oTiipaB.ieuiio, о гЬхъ сд’Ьлать Се
нату разсмотр'Ьп1с куда нхъ въ друг1я м'Ьста распределить". По
этому было приказано: „отныне всехъ колодпиковъ, bmIicto Орен
бурга и Сибири нослзлать: и.зъ Смоленской, Белгородской п Сло
бодской ryoepniil па новую ли1Йю въ Ллександровскую крепость; 
изъ Московской, Казанской, Воронежской, Нижегородской и дру- 
ги.чъ замосковпыхъ мйстъ въ Лзовъ и Таган])оп.; пзт. Лрхан-

ФоГшнцк1й, ibi4 стр, 2G7,
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гелогородской ry6(;piiiH въ Фипллпдио, иъ тамо111и1л крЬиостпыя 
работы, а илъ Петербурга, Новгородской губергпи и п])нлежащихъ 
ОТТ. Москвы къ Петербургу мЬстъ, такъ какъ пзт. самой Москвы,
въ Гигу, въ Двинскую работу...............Иа иоселеп1е до далыгЬй-
шаго впредь указа не принимать, а кои уже приняты, и теперь 
находятся въ Казани, тЬхъ всЬхъ разослать въ нреж1пя лшлпща 
па томъ осповагпи, какъ они туда доставлены были".

Какъ видно изъ послЬднихъ строкъ, этотъ указъ касался нс 
только судебпыхъ ссылышхъ, по и адмнпистративныхъ и такимъ 
образомъ обозначалъ полную отмену сибирской ссылки. Такая 
м'Ьра была, однако, слншкомъ радикальной и, конечно, не могла 
им’Ьть усп'Ьха. Тюрьмы находились тогда еще въ полн'Ьйшемъ 
безпорядк'Ь, и по своей малочисленности не могли вместить всей 
массы преступниковъ, до того поступавшихъ ежегодно въ Сибирь. 
Кром’Ь того и работы, иа который предполагалось направить пре
ступниковъ взам'Ьнъ ссылки, были вовсе не такъ развиты, чтобы 
дать занят1я достаточному числу людей. Поэтому уже мен^е, ч'Ьмъ 
черезъ IV 2 года д’Ьйств1е этого указа было отменено, и ссылка 
какъ сибирская, такъ и оренбургская, возстановлепа *).

Крупные опыты 1Ьарпду съ отрицательпымъ отноше1пемъ къ ссылк!;, 
заселеи1я ссыль- XVIII в'Ькъ былъ свид'Ьтелемъ прямо обратнаго явлен1я: прод- 
нымиoтдtльиыxъ так1е крупные опыты принудительной колонизац1п
МвСТНОСТбй*

ссыльными ц'Ьлыхъ м'Ьстностей, на как1я не решалось даже 
Московское правительство, не сомневавшееся въ успЬппюстп и 
ц'Ьлесообразности ссылки. Опыты эти производились съ большой 
настойчивостью. HeycnixT,, постоянно постигавш1й предпр1ятчя 
этого рода, не смущалъ правительство: онъ приписывался неуме
лости администрац1и, злоупотреблен1ямъ и т. н. внешпимъ при- 
чинамъ и, noTepniBb неудачу въ одномъ изъ своихъ колониза- 
ц1онныхъ плановъ, правительство составляло тутъ лге другой и 
принималось за его осуществленie.

Въ 1733 году было начато заселение Охотска съ целью 
развшчя тамъ хлебопашества. По хлебъ постоянно, не вызре.въ, 
погибалъ иа корню и поселенцы бедствовали. Одни поступили 
въ работы, друг1е остались па казенпомъ содержан1и, проч1е 
разбежались. Это не остановило попытокъ принудительно колони-

')  (Выс. утв. докладъ сената 20 Марта, опубликованный 31 Марта 1775 г 
Пол. собр. зак. .А& 1428С),
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аовать сЬверныя окрапиы Сибири. Бь 1738 и 1744 годахъ посе- 
.1 ена въ южной части Камчатки новая парт1я хл'Ьбопашцевъ, съ 
такимъ же неусп'Ьхомъ; х.тЬбъ не родился, а поселенцы обрати
лись къ зв’Ьриной и рыбной ловл41.

Бъ 1760 г., по пастоян1ямъ иностранной коллшчн, вызван- 
пымъ претен;нями Китая на пограничныя территор1и, было начато 
Bace.ienie ссыльными местностей по р.р. Уд4, Глубокой и Иртышу. 
Одновременно съ тЬмъ приступлено было, подъ надзоромъ извЬст- 
наго сибирскаго губернатора Чичерина, къ водвореьпю ссыльныхъ 
въ Барабинской стопи для облегчен1я сухопутпаго чрезъ нее 
сообще1пя. Опытъ этотъ продолжался 4 года (съ 1761 по 1765 г.) 
и дорого обошелся тЬмъ, надъ к'Ьмъ опъ производился. Тысячами 
умирали поселенцы и крестьяне, усЬнвая своими костями боло
тистую Барабу: среди сибнрскихъ старожиловъ н до сихъ порт, 
сохранились самый мрачпыя преда1пя о гЬхъ поселен1яхъ.

Въ 1783 г. была сдЬлана попытка заселить каторжнымп 
дорогу отъ Якутска до Охотска. Результатъ былъ тотъ, что 
ссыльные разбежались и составили разбойничьи шайки.

После ряда другпхъ отдельныхъ понытокъ, въ 1799 i'. 
вновь возникаетъ гранд1озный проектъ принудительной колопиза- 
]цн. На этотъ разъ решили заселять Забайкалье. ДЬло было 
поставлено на широкую ногу. БелЬно впередъ построить казен
ные дома, сдЬлать запасъ хлеба па 1 '/г  года, снабдить ссыль
ныхъ скотомъ, семенами, земледельческими оруд1ями и проч. 
Бмесгй съ тЬмъ повопоселенцамъ были предоставлены разиыя 
льготы и вообще все дело поручалось особому 1юпечен1ю мест- 
паго начальства и даже сената. Бсего предполагалось поселить 
до 10.000 человЬкъ, набравъ ихъ изъ некаторжныхъ преступни- 
ковъ, крепостныхъ крестьянъ, отдапныхъ на это поселегпе 
помещиками въ зачетъ рекрутъ и отставныхъ солдатъ. Иа первый 
разъ бы.10  отправлено 1.454 человека. Опытъ этотъ, какъ выяс
нили результаты его и спец1альная командировка д. с. с. Лабы, 
не оправдалъ возлагавшихся па него надеждъ. Пересылка органи
зована была плохо; ссыльные терпели въ пути всевозможныя ли- 
HieHia и изнурялись; къ тому же среди нпхъ было много вовсе 
иегодпыхъ къ поселен1ю, а паконецъ и на местахъ водворен1я 
устроить ихъ оказалось невозможиымъ. Правительство было при
нуждено отменить и Забайкальское поселен1е.

Темъ не менЬе, зная изъ донесен1й сибирскихъ властей.



ССЫЛКА ВЪ СИБИРЬ.
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как'ь плохо пдст’Г, спободпоо 1юд1!0])е1по осылыплхъ г.’г> Сибири, 
праюггольстпо 1 11)одол;кало смотр1!ть па каасппыл noceaciiiii, пакт, 
па акорь ciiaceiiia и пе решалось отъ пнхъ отказыиатьсл.

Уже въ 180G г., по проекту того же Лабы, было рЬтепо 
прпступи'П) вновь къ водворелпю ссыльпыхъ па казеппыя средства 
въ Нижнеудинскомъ округа. Послано туда было 2.7G9 душъ. 
Тотчасъ по прибьти поселенцы получили все нужное для хозяй
ства, рубили л^съ, строили жилип1,а для себя и вновь прибываю* 
щихъ и занимались полевыми работами. Жизнь и д'Ьйств1я посе- 
ленцевъ были точно регламентированы и подчинены дисциплин!', 
строже военной. Т^мъ пе меи'Ье водворялись поселенцы и зд'!;с1. 
очень неусп'Ьшпо. Поб'!5ги сделались такъ часты, что пришлось 
нрибЬгнуть къ чрезвглчайнымъ м'Ьрамъ, сводившимся къ крайней 
строгости, даже •жестокости. М'Ьрами въ этомъ направлен!!! осо
бенно прославился извЬстпый полковникъ Лоскутовъ, долгое 
время зав'Ьдывавш1й поселен!ями Пилшеудпнскаго округа. Тамъ 
имъ была водворена рабская дисциплина, приведшая поселетпи 
къ извЬстному порядку. Нужно, впрочемъ, заметить, что воззрЪ- 
iiiii Лоскутова на значеи1е и успЬхъ этихъ носелен!й, новидимому, 
были весьма своеобразны. По предан1ямъ, Лоскутовъ требовалъ, 
чтобы носеленецъ работалъ или кра.п, '), по непрем'Ьппо пользо- 
1!ался благосостоян!емъ; въ противномъ случай пеисправнаго 
;кдали самыя тяжк1л паказан!я. Благодаря атому поселен!я П1)ед- 
ставлялн видъ впйшняго благодепств1я; благоденствовалъ также 
и .1оскутовъ, которому его нопечехпя о ссыльныхъ помогли ско
пить до 100.000 р. Но лишь .Лоскутовъ былъ см'йщепъ (въ 1819 г. 
rixaijioMT. Сперанскимъ, за взятки и злоупотреблен!я) какъ почти 
вей поселенцы, не сде])',киваемые бол’йе страхомъ варварскнхъ 
казней II истязаний разбйжались, а носелен1я 1)ун1ились сами со
бой и замйстились по немногу свободнымъ населе1пемъ, н отъ 
пижнеудинскнхъ казенпыхъ носе.тен1й осталась лишь громкаа 
намять о Лоскутов'й, имя котораго до сихъ поръ съ ужасомь 
вспоминается сибиряками.

Бажнымъ моментомъ въ истор1и ссылки бы.ю назначен1е 
]'])афа (Жеранскаго сибирскимъ гепера.гъ-губернаторомъ (1819 г.).

Уставъ о ссыль- 1'лнзко ознакомившись съ положен!емъ и неустройствамн 
ныхъ графа Спе- ССЫЛКИ, Сперанск1й составилъ плаиъ обтирнаго ея преобразован!я, 

осуществленный въ 1822 г. издан1емъ особаго устава о ссыль-ранскаго.

Материалы ио £ввс. губ, т. 2 вып. 2 стр. 26,
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пыхъ, въ которомъ были исчерпаны всЪ мыслимый м§ры устрой
ства ссыльныхъ и упорядочешя ихъ быта *).

Хотя уставъ не отказывался отъ сельскаго устройства, сохра
няя его для ссыльныхъ, способныхъ къ занят1ямъ этого рода, 
причемъ допускалъ водворен1е ихъ въ новыхъ селеп1яхъ и при- 
селен1е къ деревнямъ старожпловъ, т'Ьмъ не м е н ^  Сперапсшй, 
видимо, самъ не особенно в’Ьрилъ въ возможность штрафной 
колонизац1и. „Не думай и не дозволяй думать", писалъ онъ своей 
дочери: „чтобы Сибирь населена была ссы.1 ьными и преступни
ками. Число ихъ какъ капля въ мор'Ь; ихъ почти невидно, кром4 
н^которы.хъ публичныхъ работъ. Невероятно, какъ вообще число 
ихъ маловажно. По самымъ достовернымъ сведЬшямъ, они едва 
составляготъ до 2.000 челов^къ въ годъ и въ томъ числе никогда 
и десятой части нетъ женщинъ" ®). Въ своемъ всеподданней- 
шемъ отчете Спераиск1й выражался еще более решительно. „Къ 
общему населен{ю Сибири", заявлялъ онъ; „ссыльные вообще 
весьма мало способствуютъ. Большая ихъ часть умираетъ безъ 
потомства, и следовательно ынен1е, что Сибирь доселе была насе
ляема, или впредь можетъ быть значительно населена ссыльными, 
есть неосновательное предубеждеше".

Атоэтому, наряду съ водвореп1емъ ссыльныхъ на земле, Равоча* ор-

CnepancKift выдвипулъ широко задуманную систему обязательныхъ '■*"•'**̂ 1* мыль-
ныхь; вя неудача.

работъ для ссыльныхъ. Изъ шести образованныхъ уставомъ о 
ссыльныхъ разрядовъ ссыльно-поселенцевъ, четыре име.1 и исклю
чительно рабоч1й характеръ. Въ первый разрядъ— временныхъ 
заводскихъ рабочихъ, помещались ссыльные, присланные за вины 
болЬе значительныя, наказанные плетьми; они должны были годъ 
работать на фабрикахъ и заводахъ вместе съ каторжными (но 
получали двойную противъ пихъ плату), а затемъ распределялись 
9кспсдиц1я.ми о ссыльныхъ по другимъ разрядамъ, причемъ годъ быт
ности на заводе считался за 2 года въ другомъ разряде. Второй разрядъ

*) Реформа коснулась и каторги, но oeoco'ieeHO значительно. Была проведена 
строгая разница между безгрочной каторгой, причемь и первой быль положенъ пре- 
дфль—£0 лФтъ работъ, поелф которыхъ престуиникъ огъ нихъ освобождался и полу- 
чалъ iipajio водвориться при томь зивсдеп!и, при которомъ работалъ. Срочныхъ ка- 
торжиыхъ, если о нихъ не было въ nj)iiroBopi особаго низначсв|'я, полагалось, по 
истечен1н срока, обращать па поселеп!е наряду съ ссыльными, а бывшнхъ военныхъ— 
отсылать къ воинскому начальству.

*) Багинь. Цсюр. евфд. о дфятельноств гр. Сперавскаго въ Сибири т. I 
(стр. 76 и 77),

Ч
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составляли дорожные работники, которыми назначались „самые 
лучш1е, здоровые, кр'Ьпк1е и молодые, преимущественно знающ1е 
маст<*рства“, сосланные за неважпыя вины. Въ трет1й разрядъ, 
ремесленникивъ, назначались остальные ayaiiiie ссыльные, кото
рые должны были образовать правил! ную ремесленную организа- 
ц1ю. распадаясь по мастерствамъ на отд’к!ен1я и артели, изъ 
которыхъ въ губерпскихъ городахъ предполагалось устраивать 
ремесленные дома. Наконецъ въ четвертый разрндъ или цехъ 
c.iyib, тоже имЬвппй правильную оргапизащю, поступали дворо
вые, евреи и иные неспособные къ сельскимъ занят1ямъ люди. 
Пятый и шестой разря.ды составляли собственно поселенцы, пред- 
назнлчавппеся къ земледельческому устройству въ новыхъ и 
старожильческихъ селе1пяхъ, и неспособные, которые призрев i- 
лись въ больницахъ на счетъ эко.томическаго поселенческаго ка 
питала или п])ип11сывалпсь къ волостямъ на вольное пропитан1е.

Попытка Сиерансваго нр1урочить ссылышхъ къ работамъ 
сразу же оказалась несостоятельной. Фабрики и заводы, перепол
ненные като])жными, уклонялись отъ пр1ема ссыльнмхъ и во всей 
Западной Сибири только на одной омской суконной фабрике 
работали ссыльные, но и тамъ ихъ число не п])ивы1па.!0  въ 1837 г. 
200 человекъ, Разрядъ дорожныхъ работниковъ (})актически не 
существовалъ и вскорЬ *) быль вовсе уничтоженъ. Ремесленные 
дома были тоже упразднены: въ г. Томске еще въ 1830, а въ 
Тобольске въ 1836 г. Удержался только пркутск1й ремесленный 
домъ. Всего ССЫЛЬНЫХ!, ремеслеппиковъ въ Восточной Сибири, въ 
1833 г. числилось 356 мужчппъ и 84 женщины (въ Западной ихъ 
было 25). Иркутплй ремесленный домъ, одпако, тоже пада.!ъ и въ 
1852 г. въ иемъ было всего 56 мужчинъ и 42 женщины, а доходу 
получено только 86 коп. (прежде оиъ давалъ до 3000 р.) ®). Цехъ 
же c.iyrb по заявлен1ю западпо сибнрекаго генералъ-губернатора 
князя Горчакова „упадалъ самъ собой отъ основательной недо
верчивости жителей къ людямъ развратнымъ" (oTiionienie графу 
Бенкендорфу 23 Января 1837 г. .V: 13) ®). Въ 1833 г. въ 
8томъ цехЬ состояло всего лишь 457 мужчинъ и 234 женщины, 
а къ 1 Января 1835 г. ихъ число сократи.!ОСь до 514 человекъ 
обоего пола.

*) Выс утв. 3 AiiptiB 1828 г. полпжев{''иг CR6Hpcmo Конитета. 
*) Гагемейитеръ, т. 2, ч. 1, стр. 178 и 179.

Д4до арх. Гос. Сов, 1840 г. Дса. Зак. .>■ 63,
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Такпмъ образомъ огь вс^хъ пачиттан1й устава о ссшьпыхъ 
графа Сперапскаго фактически по прежнему осталась одна мЬра 
устройства ссыльныхъ— водворапе ихъ па aeMai.

Но и она не оказывалась болЬе успЬшпой, ч^мъ друт1Я, и 
ссылка въ копц'Ь 20-хъ годовъ представляетъ картину полнаго 
разстройства, т^мъ ярче выступавшаго, что обычное ко времени 
издан!я устава о ссыльныхъ количество ссыльныхъ— около 3.000 
человЬкъ въ годъ (въ расчетЬ па которыхъ и былъ составлепъ 
уставъ) съ 1823 г. пепом’Ьрпо увеличилось всл4дств1е ряда м^ръ, 
расширлвшихъ прпм'Ьнен1е ссылки и, въ особенности, указа объ 
обращеи1и въ ссылку всЬхъ бродягъ (поступавшихъ до того въ 
военную службу), и достигало до ежегодной цыфры 9.000—- 
10.000 че.1 0 вЬкъ.

Свободное водвореп1е ссы.тьныхъ въ деревняхъ старожиловъ 
давало результаты самые плачевные. Большинство уходило съ 
пазначенныхъ имъ мЬстъ, остальные почти вс'Ь бедствовали. У 
полпц1и не хватало сплъ для надзора за ссыльными; „по необ
ходимости", писалъ князъ Горчаковъ: „и подъ предлогомъ изы- 
скап1я способовъ къ пропита1пю ввелась безразборчигая выдача 
срочныхъ паспортовъ и вскорЬ воспоследовало общее, ежедневно 
усиливающееся бродяжничество, настоящая язва Сибири, отъ коей 
счетъ въ сихъ людяхъ и въ количестве на нихъ недоимки окон
чательно потерянъ“. Для болЬе дЬйствительнаго надзора, въ Том
ской губери1и были откомандированы числивш1еся при экспедиц1и 
о ссыльныхъ смотрите.1Я noce.ieiiifi (въ количестве 4), для наблю- 
дс1пя за ссыльными на мЬстахъ; но эта мера только ухудшила 
положеп1е дела, такъ какъ полищя сочла себя необязанной даль- 
нейшимъ надзоромъ за ссыльными и ни въ чемъ не помогала 
смотрите.1 ямъ, которые конечно были бсзсзльны что либо сделать; 
вскоре пришлось возстановить преаш1й порядокъ.

Въ виду всехъ этихъ неудачъ решено было вновь приняться казенны» посо.
за устройство ОТДе.1ЬНЫХЪ ПОСелен1й ИЗЪ ссыльныхъ. лен!» ссьмьныхъ

. въ ЕнисеВской
25 Августа 1827 г. Сибирск1 й Комитетъ (въ которомъ дея- губ. 

телыгЬйшее участ1е припималъ самъ графъ Сперанск1й) разре- 
шилъ устройство па казенный счетъ новыхъ поселеп1й въ Ени
сейской губерн1и, на что бы.ю ассигновано 479.000 рублей.
Водворен1е ссыльныхъ началось въ 1829 г. и, по заяв-тенш
графа Блудова, обходилось до 150 р. на человека (генералъ^

3*
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губерпаторъ Восточной Сибири БроневскШ опред'Ьлялъ сумму 
нЬсколыю меньшую— 100 рублей ‘).

Всего было создано 22 селен1я въ Канскомъ округЬ— 14; 
въ Мипусинскомъ — 6 и въ Ачинскомъ 2; мЬстпые жители, 
однако, увЬряютъ, что тогда были устроены только 20 селен1й, 
а два изъ бывшихъ казеннихъ поселеп1й возникли еще раньше: 
одно (Черемховское)—въ началЬ 20-хъ годовъ, и другое (Капско- 
Иеревозмнекое)—еще при ЛоскутовЬ Tv е. до 1819 года ®).

При устройств'Ь поселен1й было положено не мало труда и 
заботъ па то, чтобы упрочить ихъ благосостоян1е и обезпечить 
ихъ будущихъ обитателей отъ разныхъ неблагопр1ятныхъ случай
ностей. Была предусмотрена невозможность для носелепцевъ по
лучить въ первый же годъ урожай, а потому имъ была заго
товлена заблаговременно пашня; которую, по приказан1ю началь
ства, рзспахали старожилы и передъ ирнбыт1емъ ссыльпыхъ за- 
сЬялн казенными сЬменами.

Съ другой стороны, было рЪшено составить хлЪбные запасы 
на случай недородовъ, и начиная со втораго года водворен1я, т.е. 
когда поселенцы успЬли уже завести свою запашку, они были 
обязаны сборъ съ четвертой ея части (на каждое отдельное хо
зяйство полагалось по 4 десятины) вносить въ запасные магазины; 
такой хлебный сборъ продолжался въ течегпи 13 лЬтъ существо- 
Baiiifl поселен1й и загЬмъ былъ замЬпепъ платежемъ 2 р. 50 к. 
съ брата въ возмЬщен1е затратъ казны по устройству поселен1й, 
а сами хлЬбные запаси изъ магазиновъ разновременно были про
даны и образовали такъ называемые „капиталы обществепныхъ 
.запашекъ“ , существующ1е и по ныне въ техъ уездахъ, где были 
казенный поселен1я; изъ этого источника теперь выдаются пе- 
больппя ссуды крестьянамъ.

Явившись парт1ямп въ 1829 году, поселенцы первоначально 
были расквартированы въ крестьяпскихъ селешяхъ, расположен-

') По его же вычислеш'ниъ, водворевге въ вазеаиыхъ колон1яхъ иркутской губер- 
н!и обход iijoi'b въ 244 26 к.

Ouiicuiiie казениыхъ поселеи'й въ Енисейской губерн!и заимстювапо изъ 
Мате|оа.10въ по B3c.itjoBiiHi«> землепользнваи1я и хозянствепнло быга въ гуоерв1яхъ 
Иркутской и Евисейской т. 2 вып. 2.

*) Нотъ поименный перечень этихъ поселен1й. Капскасо округа: Ловатское, 
Елизавет некое, Лнвннское, Черемховское, Тнрайское, Маловское, П|1ир%чпвское, 11н- 
колаевское, Нагорное, Аигинское. Адсксандровское, Бо) одивское, Иерхиерынвнсксе, 
и KaiicKo-Ue| евозннское; Минусинскаго округа: Восточное, Сагайское, Тагрипкое, 
Дубивскае, Ердакавгкац а Б^Зднекое; Дчивеваго округа: Покровские и Малоудуйскоо



гг 21

ныхъ вблизи т’Ьхъ м^стпостей, гд-fe предпологалось основать поло- 
н1и. Въ 18 3 0  году уже началась постройка домовъ и вообще 
устройство поселен1й, которое лЬтъ черезъ 10 и было окончено. 
Распланирован1е улицг, архитектура домовъ были вездЬ одина
ковы. Дома располагались обыкновенно въ одну улицу съ пло- 
пщдью въ ucHTpt селен1н. Строились они съ 4 окнами на улицу 
и разд'Ьлялись проходными синими на 2 отд15льныхъ жильн. Въ 
такой домъ селили по 4 поселенца или „брата", составлнвшихь 
одну а]>тель или „семью“ , съ „старшимъ братомъ'^ во главЬ. 
Женатые по еленцы селились въ перемежку съ холостыми, п])и- 
чемъ каждая семья занимала отд'Ь.1 ьное жилье.

По св'Ьд'1;н1ямъ, собраннымъ изслЬдователямн хозяйственнаго 
быта въ Енисейской губерн1и, въ с. Сагайскомъ, въ состав^ вод- 
воренпыхъ поселенцевъ было больше всего бродить, бЬглыхъ 
кр'Ьпостныхъ людей. Были между ними также штрафные солдаты 
и, въ пебольшомь числЬ, лица сосланный въ Сибирь за различный 
преступлен1я. Въ Тигрицкомъ селен1и водворялись главнымъ обра- 
зомъ поселенцы, уже прожнвш1е въ Сибири пЬсколько лЬтъ и 
обзаведнаесл хозяйствомь въ окрестныхъ селен1яхъ староиш.ювъ. 
Составь поселенцевъ въ другихъ селен!яхъ остался nenaBicTenb.

Г.1 авный падзоръ за ссыльными имЬли смотрители казенпыхъ 
посе.тен1й, живш1е, однпъ въ Минусинск!;, другой въ Канск'Ь. 
11епос|)едственно завЬдывалн коло1пями старосты, а полицейск1я 
обязанности исполняли состоявш!е въ каждомъ селен!и урядники 
съ пЬсколькими казаками. Въ поселен1яхъ существовали и обще
ственные сходы, за которыми въ п1)инципЬ признавалась некото
рая власть, но въ виду того, что вся жизнь ссыльныхъ была до 
мельчайшихъ подробностей регламентирована свыше, сходы ника
кого значен!я не имЬли и собирались только для выслушагйя при- 
казан1й или публичнаго наказан!я провинившихся поселенцевъ. 
Любопытно, что женское населшае тоже собиралось иногда па 
сходы для обсужден1я различныхъ вопросовъ женскаго хозяистца. 
Женщины выбирали изъ своей среды старостиху, которая должна 
бы.1 а обходить дома и надзирать за чистотой и порядкомъ бабьяго 
хозяйства.

Трудъ поселенцевъ былъ припудительнымъ какъ при по
стройке домовъ, такъ и въ последующемъ сельскомъ хозяйстве, и 
регламентировался, иногда съ курьезной мелочностью, приказами 
смотрителей. Какъ обращикъ, не будетъ лишнимъ привести одинъ
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такой приказъ (по Сагайскому селен1ю, отъ 1831 г.)- »Во пер- 
выхъ“, гласитъ этотъ приказъ; окопчан1емъ домовъ торопиться 
къ 27 1юня, во вторыхъ, плахи па пристани тескою кончить 
къ 28 числу; въ третьи хъ, 28 и 29 числа заставить всЬхъ лоша
дей возить по домамъ плахи; въ чствсртыхъ, съ 20 1юня по 
5 1юля занять всЬхъ людей, кром'Ь пахарей, пильщиковъ, кир- 
пичниковъ и кузнецовъ, выд'Ьлыван1емъ домовъ: настилать полы, 
потолки, опред'Ьливъ къ каждому дому по 8 челов'Ькъ, па сколько 
домовъ всЬхъ людей достанетъ, начиная отъ площади по порядку; 
въ пятыхъ, по р. Амылу и пригпанпыя къ пристани плахи въ 
тотъ же часъ перевозить въ домамъ; въ шестыхъ, пильщикамъ 
въ 30 1юня распиливать въ л’Ьсу сутунки (коротшя, толстыя 
бревна), что бы пришлось на каждую пилу по семи штукъ въ 
день; въ седьмыхъ, пахари, когда заборопятъ всю землю, должны 
перепахивать залогъ (новь) для яроваго и озимаго посЬвовъ; въ 
восьмыхъ, съ 9 числа 1юля всЬхъ людей раздЬлить по семьямъ 
и раздЬлить покосы, чтобы каждый имЬлъ 3 участка: на перво- 
сЬновъ, до рЬкоставу и трет1й за р. Амыломъ, и чтобы каждая 
семья занялась для себя покосомъ безъ лЬности; въ деьятыхъ, 
пильщики и на Ирбинскомъ заводЬ люди должны безпрерывно 
заниматься своими работами, а потому и должны на нихъ семьи 
накосить 2,000 копснъ полныхъ и не маломЬрпыхъ, выставивъ 
всЬ также въ трехъ участкахъ по ровному количеству т. е. по 
700 копенъ (приблизительно); въ десятыхъ, въ Ирбинскомъ заводЬ 
чтобъ приготовляли черезъ каждые 10 дней желЬза одного 
10 пудовъ, вЬрныхъ вЬсомъ, и укладу (?) по 1 пуду 20 фуптовъ, 
которые казаки должны доставлять черезъ каждые 10 дней т, е. 
въ мЬсяцъ 3 раза; въ одинатцатыхъ, къ покосу всЬ люди, кромЬ 
пахарей, пильщиковъ и въ Ирбинскомъ заводЬ находящихся, должны 
отъ прочнхъ работъ уволиться; затЬмъ за работой неусыпно на
блюдать и не такъ какъ было въ прошсдшемъ году; въ двЬнад- 
цатыхъ, въ которыхъ семьяхъ поселенцы имЬютъ собственный 
скотъ, то обязаны поставить въ достаточномъ количествЬ сЬно. 
Точно также не должны лЬниться и ставить для себя сЬпо семьи, 
у которыхъ скота нЬтъ, ибо избытки они могутъ продавать по 
усмотрЬн1ю, для чего и должны пользоваться временемъ для соб- 
ственнаго ихъ б.тага“. Почти такой же приказъ былъ изданъ въ 
слЬдующемъ 1832 году. Къ исполнен1ю такихъ приказовъ неис
правные понуждались строгими наказан1ями.
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Для землед'Ьльческихъ работа, а  также для построекъ при 
водворен1н ссыльныхъ, имъ былъ выданъ землед’Ьльческ1й п плот- 
ннч1й инвентарь, рабоч1й и рогатый скотъ. Но поселенцы не 
ц'Ьнили ни инвентаря, ни скота и обходились съ ними небрежно, 
такъ что часто приходилось ихъ пополнять. Въ одномъ пзъ нри- 
казовъ по Сагайскому селен1ю (въ которомъ предписывалось п])о- 
дать казенные запасы сЬна для пополнегпя пзъ этихъ суммъ 
убылыхъ лошадей) указывалось, что „лошади падаютъ не отъ 
чего либо другаго, какъ только отъ собственныхъ причинъ посе- 
ленцевъ, которые... сверхъ бездоглядпаго кормлен1я, сами ихъ 
безщадно увЬчатъ“.

Но не смотря ни на мелочную до малЬйшпхъ подробностей 
регламентащю поселенческаго труда, ни на CTporie приказы и 
еще строжайш1я наказан(я, казенныя поселен1я и на этотъ разъ 
оказались ничуть не удачиЬе старыхъ и отличались тЬми же 
типичными недостатками, которые неизбежно сопутствовали всЬмъ 
прежнимъ начинан(ямъ этого рода.

^'сп'Ьшности поселен1й препятствовалъ, прежде всего, недо- 
статокъ въ нпхъ жснщииъ; при водворен1и ссыльныхъ, на 6 муж- 
чинъ приходилась одна жснщана. Начальство старалось воспол
нить этотъ недостатокъ присылкой парт1й ссыльныхъ „женокъ", 
кото]1ыя отдавались поселепцамъ въ жены п сожительницы, по 
этого было мало, такъ какъ на каждую присылавшуюся заявля
лось обыкновенно нЬсколько требован(й, который и удовлетворя
лись по усмотрЬи!ю начальства. Вс.тЬдствге недостатка женщипъ 
и нежелан(я м^стнаго uace.ieniH родниться съ ссыльными, въ 
Сагайскомъ посе.тшйи образовался даже обычай умыкан1я кре- 
стьянскихъ женщинъ, преимущественно д'Ьвицъ, съ которыми, при
везя ихъ въ свое село, посе.1 енцы венчались. Начальство, повидп- 
мому, даже поощряло такой обычай и во всякомъ случаЬ, смо- 
трЬло на него сквозь пальцы. Однако, не смотря ни на что, 
даже черезъ 10 л'Ьтъ въ казенныхъ поселешяхъ си.1 ьно чувство
вался недостатокъ въ женщипахъ, которыхъ, по изсл’Ьдован(ямъ 
Гагемейстера, приходилось только 3 835 па 5.952 мужчипъ.

Зат'Ьмъ, сами поселенцы не чувствовали никакой склон
ности заниматься .зеилсд'Ь йемъ въ своихь колон(яхъ и р е
шительно предпочитали подневольному Т1>уду вольную бродяжни
ческую жизнь. Массовые побЬгн ссыльныхъ составляли обыкно
венное явлен1е, и объ нпхъ до сихъ иоръ сохранилась память въ
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Сагайскомъ, Тигрицкомъ, Елизаветинскомъ, Лавинскомъ и др. 
селе1йяхъ. Изъ не б'Ьжавшихъ большинство стремилось получить 
разр^шеше уйти на заработки; такъ, въ первое время, въ посе- 
лешяхъ Мннусипскаго округа было установлено правило, что 
изъ четырехъ семейщиковъ, только одинъ им'Ьетъ право уйти на 
заработки въ Амыльскую тайгу, а остальные три „брата“ должны 
бставаться, но это правило скоро пришлось изменить и зат’Ьмъ 
на отхож1е заработки уходили два и, накопедъ, три брата, и 
только одинъ долженъ былъ оставаться па пашп'Ь.

Но и остававш1еся въ селен1яхъ гдавнымъ образомъ про
мышляли преступлен1ями и мало занимались хозяйствомъ. Въ 
особенности было развито конокрадство, чему не мало способ
ствовало небрежное, а иногда даже прямо снисходительное отно- 
шен!е начальства къ этому явлео1ю. Сами ссыльные даже ув^- 
ряли, что начальство, отпуская при выдач'Ь инвентаря на одну 
лошадь два хомута, гЬмъ самымъ намекало, что надо еш,е какимъ 
нибудь путемъ npio6picTH другую лошадь; „HanaatCTBO ходъ да
вало”, говорили ссыльные. И действительно, конокрадство прочно 
укоренилось въ казенныхъ поселен1яхъ и долго существовало тамъ, 
вакъ постоянный промысслъ. Про грабежи и конокрадство ти- 
грицкихъ поселенцевъ и до сего дня помнятъ ихъ дети и внуки, 
разс1сазывавш1е про нихъ изследователямъ Енисейской гуоерн1и. 
Крестьяне ПрирЬчинской деревни Ирбейской волост1г, происходя 
отъ поселенцевъ, водворенныхъ въ это бывшее казенное поселе- 
н1е, сами до сихъ поръ не утратили наклонности къ грабежамъ, 
конокрадству и даже разбоямъ; ихъ боятся въ окрестныхъ селахъ, 
и село ПрирЬчпнское пользуется самой дурной репута! 1ей.

Неудача Енисейскихъ казенныхъ поселен1й скоро была со
знана самымъ правительствомъ. Генерал1.-ма1оръ Чевкинъ, вер
нувшись въ 183С г. изъ поЬздки но Сиоири, подалъ Государю 
записку, въ которой ярко очертилъ разстройство, въ которомъ 
онъ нашелъ ссылку и указывалъ на печальное положеп1е ьазен- 
ныхъ поселешй. Объ томъ же писалъ гр. Бенкендорфу и гене 
ралъ-губернаторъ Восточной Сибири Броневск1й (па заключен1е 
котораго посылалась записка Чевкпна)^), осматривавш1й ихъ въ 
1835 году. Главную причину тому онъ усматривалъ въ недо
статке женщинъ и удостоверялъ, что „новопоселенцы отъ недо

^) Арх. Гос. Сов. 1840 г. Деп. Зак. д. № 63.
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статка жешцинъ и семейнаго быта разными случаями отъ ра
спутной жизни исчезаютъ, домы пустЬютъ... если поселыцикъ 
самъ по себ'Ь исправилъ свое поведен1е, силится къ хозяйству, 
но одинокъ иди пр1обр'Ьлъ себ'Ь... безпутную жену... и если бы, 
сверхъ ожидан1я, такая женщина и произвела дЬтей, то помощи 
отъ нихъ въ работЬ при свЬжести силъ не дождаться; они со- 
старЬваются, умираютъ и сироты малолЬтн1е остаются въ тя
гость обществамъ, а домы пустЬютъ до того времени, покуда 
не замЬнятся новыми пришельцами для подобной участи*.

Поселен1я эти, какъ неудов.1етворивш1я своему пазначен1ю 
быть ссыльными колон1ями, пришлось скоро закрыть. Уже въ 
1842 г. они были обращены въ обыкновенным казенным села, а вод
воренные въ нихъ люди обложены общими крестьянскими податьми.
При переходЬ на общее положен1е всЬ поселенш представляли 
картину полной бЬдности и раззорен!я; н'Ькоторыя изъ нпхъ опра
вились и теперь даже отличаются своей зажиточностью (напр. с.
Нагорное, Ангинское) но, по свидЬтельству теперешнихъ обита
телей этнхъ селъ, послЬднш стали богатЬть много времени спустя 
послЬ переименован1я поселен1й въ села, когда сл'Ьды бывшей 
ссылки успЬли уже достаточно изгладиться.

Друг1я поселен1я (и такихъ большинство),— даже изъ распо- 
ложенныхъ по тракту (напр. Черемхово, Елизаветинское, Лавинское), 
окончательно захудали, иаселен1е въ нихъ самое малочисленное и 
живетъ б'Ьдпо; бывш1е казенные дома во множествЬ остаются не
обитаемыми, и, заколоченные, полуразвалнвш1сся, наглядно сви- 
дЬт(!льствуетъ о несбыточности возлагавшихся на казепныя посе- 
лен1я надеждъ.

Насколько извЬстпо, это былъ послЬдхпй крупный опытъ въ 
этомъ направлен!!!. Впрочемъ, и во время увлечешя казенными 
посе.1 ен!ями, они отвлекали лишь незнач!!тельную часть ссыль- 
ных'ь; большинство же приселялось по старому порядку къ дерев- 
нямъ старожиловъ.

По св'ЬдЬн!ямъ, приложеннымъ къ журналу Секретяаго Ко- К о л и ч е с т в о  

митета 1833 года, по вопросу о примЬнен!и къ ссыльнымъ смерт- 
ной казни, кол!!чество ссыльныхъ въ 1833 году представля.юсь въ и 1838 годахъ. 

слЬдующнхъ цифрахъ.
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Въ Восточ
ной Сибири.

Въ Запад
ной Сибири. Всего.

.Муж. (Кен. Муж. Жен. Муж. Жен.

1) Каторжннхъ;

а) въ работа ......................................... 6915 1462 1377 375 8292 1837

б) уводенныхъ за неспособностью и 
OKOBiauieMb сроковъ отъ работъ. . 4411 730 536 148 4947 873

в) БЬжадо:

Съ I Янв ря 1832 по 1 Января 
1833 г...........................................

Съ 1 Января 1832 но 1 Мал 1833 г.

343 16

25
368 18

2) Осужденвихъ на поселен!е:

а) временно находяп(ихся въ завод* 
сквхъ работахъ................................. — — 131 63 131 63

б) въ разрядЪ ремесдсннивовт. . . . Зоб 84 25 — 381 84

в) въ цехй слугъ ............................... 237 11 220 223 457 234

г) на воседен!и;

аа. водворившихся и водворяе- 
мыхъ на иоселен1н назен- 
н о и ъ ......................................... 11253 2538 8196 2975 19449 5513

бб. въ се.1ен1яхъ старожиловъ. . . 11973 2068 16389 2306 28312 4869

д) Дряхдыхъ, веспособвыхъ ни къ 
какимъ работамъ............................... loe ii 1856 7286 817 17897 2673

Eimajo съ 1 Января 1832 г. по 
1 Января 1833 г............................... 2113 96 —

Съ 1 Января 1832 по 1 Января 
1833 г................................................. _ _ 163 J 2276 144

Женъ съ мужьями, ихъ д^тей и род- 
ственвиковъ, добровольно прпшедшихъ . 103 1438 — 1224 106 2662

Итого . . . 48318 10294 34298 6276 81616 18470

Въ таблиц-Ь этой есть очевидная ошибка; въ Западной Си
бири, какъ известно, казенпыхъ поселен1й не существовало и по
тому показанные зд'Ьсь 8.196 м. и 2.975 ж. *) скорее всего

‘) Вг приведенной дадЪе табдац^ по 1835 т. казепвыя поседев>я въ Западяой 
Сибири уже не показапы.
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должны быть отпесепн къ числу водворенныхъ съ казенной ссу-* 
дой по положегпю 1806 года. Тогда число водворенныхъ въ ва- 
зенныхъ селегйяхъ составить только 11.253 м. и 2.538 ж., изъ 
общаго числа 81.983 ссыльпыхъ обоего пола; остальные же, за 
исвлючен1емъ нсбольшаго количества состоявшн.\ъ въ рабочихъ 
разрядахъ, были приселены къ деревпямъ старожиловъ. Среди 
нихъ обращаетъ па себя BiinManie громадное количество дряхлыхъ 
н неспособныхъ къ работамъ, составлявшихъ почти 4 7 %  общаго 
числа водворенныхъ въ деревняхъ старожиловъ. Весьма вырази
тельна также цифра бЬжавшихъ въ 1833 г. по Западной Сибири 
2.209 ч. обоего пола.

По св'Ьд'Ь1пямъ, собрапнымъ па 1 Января 1835 г., ссыльные 
въ Сибири распределялись сл'Ьдующимъ образомъ *):

Киторжинхъ: въ Западной Сибири............................... 1613 чед.
БЪ Восгочиой С и .Зи ри ............................................... 80.’)4 „

И того ..................... 9667 чел.
Ссыдьпо-поселепцевъ: въ Западной Сибири...............................41126 чел.

въ Восточной Сибири............................... 46328 „

И того..................... 87454 чел.

Изъ чпсла ссн.тьпо-носеленцсвъ состояли:
1. Въ временпыхъ .таводскихъ работникахъ.............................  156 чел.
2. Въ ренселенвикахъ................................................................. 281 „
3. Въ цех* слугъ...........................................................................  514 „
4. 11а по еден1и ............................................................................ 58026 „

Изъ нихъ а) приседевпыхъ въ дереввлнъ старо*
жиловъ: въ Заппдпой С и б и р и ............................... 30243 „

въ Восточной Сибири............................... 14769 „
б) на ка-зенномь иоселен1и въ Восточной Сибири . . 13014 „

б. Неспособныхъ............................................................................  28477 „

Отсюда видно, что уже въ середине 30*хъ годовъ пришлось от
казаться отъ направлен1я ссыльпыхъ въ казенныя поселен1я: за 
два года съ 1833 по 1835 г. число водворенныхъ тамъ не только 
не увеличилось, но даже убыло на 777 человЬкъ.

Вместе съ тЬмъ, изъ сопоставлен1я двухъ приведенныхъ
таблицъ, выясняется другое, небезъннтересное явлен1е: непомерное
увеличен1е числа неспособныхъ ни къ какой работе. За два года
ихъ количество возрасло на 7.907 человЬкъ и къ 1 Января
1835 г. составляло 4 9 %  общаго числа находившихся на поселе-/
ши и 6 0 %  приселенныхъ къ деревпямъ старожиловъ, нс смотря 
па то, что за это же время въ послЬдн1й разрядъ попадали все

*) Арх. Гос. Сое. 1840 г. Деп. Зах. д. № 53.
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Hol казни.

безъ исЕЛючон1я ссыльные (лучшая часть воторыхъ прежде от
влекалась казенными поселшпями).

Но и способные къ работамъ водворялись очень медленно 
(къ 1834 году окончательно водворенныхъ т. е. вышедшихъ нзъ 
зван1я ссыльпыхъ считалось 15.G88 чел.; при этоыъ нужно им^ть 
въ виду, что переходъ въ податныя сослов1я уставомъ о ссыль- 
ныхъ 1822 г. билъ весьма облегчспг), и почти всЬ 6'Ьдствопа.ш.

Въ 1836 г. на ссылышхъ одной Западной Сибири, по сви- 
д-Ьтельству гепералъ-губернатора кн. Горчакова, числилось ьедон- 
мокъ до 1.183.000 р. и всл'Ьдств1е совершенной безнадежности 
ихъ взыскан1я, указомъ 22 1юня 1837 г. всЬ недоимки въ ка- 
зенпыхъ податяхъ, числпиш1яся вообще па ссыльныхъ были сло
жены, а велГно ихъ взыскивать только съ т^хъ, которые бол'Ье 
10 л'Ьтъ пользуются собственнымъ прочпымъ хозяйствоыъ.

Разстройстао Ио не менЬе, Ч’Ь м ъ  неустройство ссылки, заботили нрапитель- 
годахъ*м*во«'та' крупные недостатки, обиаруживш1еся въ организац1и ка- 
новлен1в сиерт- торгн.

Количество каторжныхъ, которыхъ поступало (по св§д'Ьи1ямъ 
Секретпаго Комитета 1833 г. *) до 1.400 чел. въ годъ (въ сред- 
немъ за 10 л Ьтъ) оказывалось совершенно неотвЬчающимъ раз- 
ы'Ьрамъ работъ на сибирскихъ заводахъ и фабрикахъ. Мяопе ка
торжные оставались безъ д'Ьла и только вносили безпорядокъ въ 
жизнь т'Ьхъ заведеп1П, при которыхъ находились. Для иенравле- 
1ПЯ этого зла приходилось прибегать къ экстренпымъ ы'Ьрамъ. 
Въ 1831 г. было разрешено каторжныхъ отн1)авлять въ иркут- 
ск1й ремес-теипый домъ п состоящую при пемъ суконную фабрику, 
хотя эти учреждшпя предназначались только для ссыльпыхъ изъ 
разряда ремеслепниковъ. Журналомъ Сибирскаго Комитета 28 
1юня 1829 года разр'Ьшепо каторжныхъ изъ осуждеипыхъ за не- 
важныя npecTyiueiiia ссылать въ крЬпостпыя работы Омской 
области. Въ 1833 г. повел’Ьпо было татаръ изъ Казанской, Сим
бирской и Оренбургской губерн1й направлять для работъ въ аре- 
стантск1я роты, паходя1Щяся въ кр'Ьпостяхъ Финляпд1и. Кром^ 
того было разрешено каторжныхъ на работахъ дЬлить па двЬ 
см1>ны; пришлось прибЬгнуть даже къ такой м'ЬрЬ, какъ запреще
ние на винокуренныхъ п солеваренныхъ заводахъ применять ма
шины, „работы для каторжныхъ уменьшающ1а“ Все это, однако,

•) Арх. Гос. Сов. 1840 г. Деп. Зак. д. .4 63.
*) Aixo Секрета. Ком. 1883 г. арх. Гос. Сов. 1840 г. Деп. Зак. д. is  53.
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мало помогало дЬлу, и отъ года къ году становилось труднЬе за
нимать каторжныхъ работами. Порядокъ содержан1я каторжныхъ 
на заиодахъ былъ весьма пеудовлетворителепъ. Бывали случаи, что 
каторжные оставались даже безъ одежды; въ одномъ заводЬ ока
залось 22 каторжныхъ совершенно нагихъ, которые поэтому не 
употреблялись въ работы.

Но величайшее зло каторги составляли постоянные и не
предотвратимые побЬги, вызывавш1еся, какъ было замЬчено, жела- 
н1емъ перейти съ одного завода па другой, гдЬ было лучше содер- 
жа1пе или, скрыгъ свое зван1е, поступить въ разрядъ посе- 
лепцевъ. Способствовали побЬгамъ неудовлетворительныя услов1я 
надзора за каторжными, порученнаго преимущественно нпвалид- 
нымъ командамъ или мЬстпымъ войскамъ, которыя, состоя на 
половину изъ штрафовапныхъ и переведенныхъ въ Сибирь за 
преступлеп1я, сами часто помогали каторжнымъ бЬжать и 
д'Ьггать вслк1я безчипства. КромЬ приведенпыхъ уже дифръ, 
о непом'крномъ развит1и поб'Ьговъ каторжныхъ можно судить по 
тому, что съ двухъ винокуренныхъ заводовъ Томской ry6epniii ’), 
изъ числа бывшнхъ тамъ съ 1823 по 1833 г. 2.973 каторжныхъ 
бежало 733 чел. Въ Енисейской губерш’и съ 1828 по 1833 г. 
было въ б'Ьгахъ: съ камепскаго винокуреппаго завода, гд4 вс§хъ 
рабочихъ было 285, — 259 чел., а съ троицкаго солеварепнаго— 
290 чел. (изъ 680). Въ Иркутской ryOepniji за тотъ же пер^одъ 
времени, по удостов'Ьреи!ю мЬстныхъ властей, беглые относились 
къ общему числу каторжныхъ, какъ 1 : 7  и 1 : 6 ,  и даже, па 
н'Ькоторыхъ заводахъ, какъ 1 : 5  и 1 : 4 .

На ряду съ побЬг.иш обращало на себя вниман1е и уси- 
лрн1е преступности ссыльпыхъ. Уже въ 1832 г. въ Сибирскомъ 
Комитет'Ь разсматривался вопросъ о применен!!! къ ссыльпымъ 
за тяжк1я преступлс1пя смертной казни (возбужденный запи
ской флигель-адъютанта Гогеля, возвратившагося въ 1831 г. изъ 
Иркутска). Сибирсшй Комитетъ тогда энергично отвергъ эти 
предпо.тожетпя, по въ томъ же году геноралъ - губернаторъ 
Восточной Сибири Лавмпсшй представилъ съ своей стороны за
писку, въ которой жаловался на безпрерывпые побЬги ссыльпыхъ 
какъ съ заводовъ, такъ и съ носелен1й и „производимый ими раз-

')  Вь Тобольской губерп1и, гд̂ Ь содерхап1е каторжныхъ было лучше, поб4говъ 
било сравнительно иа.ю.
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наго рода прсступлеп1 я, какъ-то; воровства, грабежи и уб1йства, 
Еъ чему побуждаются: первые (каторжные) педостаткомъ со- 
держагпя и закорен’Ьлостью въ порокахъ, а послЬдп1е (ссыльные) 
отчасти neHMinieMb способовъ снискивать себ'Ь пропитап1е тру- 
домъ, но бол^Ье склонностью къ праздной жизни и бродяже
ству; вообще же гЬ и другие — безбоязненностью наказан1я“ , 
которое, по закону, не могло быть имъ усилено, не смотря па 
HOBTopeHie. Поэтому Лавинск1й настаивалъ па прны’Ьнен1и къ нимъ 
смертной казни (предлагая вмЬст'Ь съ т'Ьмъ и друг1я параллель- 
ныя м'Ьры: улучше1пе состава сибирскихъ войскъ, подчннен1е ихъ 
генералъ-губернаторской власти и проч.).

Записка Лавинскаго разсматривалась въ учреждепномъ для 
этого Секретномъ Комитет^, состоявшемъ подъ предс’Ьдательствомъ 
князя Кочубея.

Не смотря па возражеп1я участвовавшаго въ Комитет^ графа 
Сперанскаго и министра юстиц1и князя Голицына, большинство 
5 голосовъ высказалось за примЬнен1е смертной казни въ случай 
совершен1я ссыльными преступлегпй „политическаго оттенка", 
какъ-то: 1) заговоръ протявъ Государя и правительства; 2) 
буптъ, сопряженный съ грабежемъ, уб1йствами, зажигательствомъ, 
взломомъ тюремъ и освобожден1емъ преступннковъ; 3) доказан
ное склонеп1е жителей края къ бунту и неповиновению; А) от
крытое неповиновеп1е военной сил^ и начальству, въ м^ст^ со- 
держа1пя каторжныхъ установленному; 5) насильственным пред- 
npiHTia къ освобождению изъ содержан1я въ каторжной рабогЬ и 
таковыя же къ получен1ю свободы изъ тюремпаго заключетпя, 
соединепныя съ насил1емъ стражи. Императоръ Николай I со
гласился по вопросу о смертной казни съ миЬн1емъ большин
ства *), но не вполн-Ь, а лишь въ отпошен1и каторжныхъ, какъ 
людей, которые уже приговорены были къ смертной казни и не 
подверглись ей только потому, что казнь эта указами 1753 и 
1754 гг. замЬнепа другими паказан1ями. Что же касается 
ссыльно-поселенцевъ, то Государь указалъ, что они пе могутъ, по 
справедливости, подлежать одинаковымъ съ каторжными наказа- 
н1ямъ, такъ какъ пе входятъ въ разрядъ людей, подвергшихся 
наказашяиъ, смертную казнь замЬняющимъ и по водворегйи 
своемъ въ Сибирь, чрезъ нисколько лЬтъ пр1обр4таютъ права,

’) Объявленное кн. Кочубеемъ 7 Декабря 1833 г. Высочайшее повел4п1е.
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им-ь по узакопен1ямъ предоставленныя, и что по сему между 
тЬми н другими должно установить некоторое различ1е, а именно 
сс.-поселепци, внадающ1е въ пазванныя выше преступле1пя, должны 
быть судимы тоже военпымъ судомъ по, по утверждсши генералъ- 
губерпаторомъ прнговоровъ, подвергаются паказап{ямъ, зам^Ьня- 
юп^имъ по закону смертную казнь. Зат^мъ оба cii6iipcKie гене- 
ралъ-губернаторы особыми Высочайшими рескриптами (оставав
шимися, согласно мп'Ьн1ю большинства членовъ Комитета не глас- 
сними) были облечены властью предавать преступпиковъ изъ 
ссыльпыхъ военному суду и, па указанныхъ выше основашяхъ 
прнмЬнять къ пимъ смертную казнь.

M ip a  эта, однако, осталась безс.тЬдной и частые побеги и Вопросг объ о т -
MtHt ссылки въусиленная преступность ссыльныхъ продолжали по прежнему 

вызывать жалобы м^стпыхъ и пр1Ьзжихъ властей. Подъ вл!ян!емъ довъ.Проекш гр. 

этого и созиававшагося уже безсил1я упорядочить какими либо ь^l^Aoвaн д а ш -
'' * нова и сужден1в

мврами ссылку, правительство пришло паконецъ въ мысли о не- государствен-
обходимости зам'Ьны ея другими наказа1пями. Еще въ 1834 г. "аг® Сов-кта. 

Государственный СовЬтъ поручилъ министру юстнцш совместно 
съ министромъ впутреннихъ дЪлъ пересмотрЬть самые законы, 
опред'Ьляюпре ссылку въ Сибирь на поселсн1е за преступлсн1я 
не столь важныя и представить, въ какнхъ случаяхъ ссылка 
могла бы быть заменена другими наказан1ями. Въ слЬдующемъ 
1835 г. вопросъ о ссылк'Ь получплъ еще ciubHMmee движеи1е, 
вызванное резолюц1ей Императора Николая I на рапортЬ том- 
скаго гражданскаго губернатора; „paacMOTpiTb, нЬтъ ли возмож
ности вовсе прекратить ссылку въ Сибирь на поселен1е оставя 
cie для одпихъ каторжныхъ". Bca-bACTBie таковой Высочайшей 
воли, возникло сперва въ Сибнрскомъ KoMHTeTi, а потомъ въ 
Департамепт'Ь Закоповъ Государственнаго Совета обширное д’Ьло 
„о ссыльпыхъ и каторжпыхъ" )̂. Въ пемъ была сосредоточена 
масса всевозможныхъ матер1аловъ, доставленпыхъ какъ мини
стерствами и местными властями, такъ и различными лицами (Чев- 
кинъ, Фалькенбергъ) посЬщавшими и обозревшими по службЬ 
Сибирь. Департаментъ Законовъ разсматрпвалъ дважды этотъ 
вопросъ и въ первый разъ— при участ1и графа Сперапскаго.

Но обозрЬн1и вс^хъ матер1аловъ былъ поставлепъ прежде 
всего общ1й вопросъ о возможности отмены ссылки. Для утвер-

*) Арх. Гос, Сов, 1840 г. Деп. Зак. д. 63,
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Хйтельнаго р4шен1я этого вопроса Департамепть паходплъ нуж- 
вынъ так1я дапныя „которыя доказывали бы во 1-хъ, что про- 
порд1я преступлен!!! между ссыльными выходнтъ изъ -всякой со
размерности и во 2-хъ, что присутств!е пхъ въ Сибири развра- 
щаетъ нравственность коренпыхъ жителей. Хотя и с!и посл'Ьд- 
ств!я не могли бы еще привести къ совершенной отмене ссылки 
потому, что для сего нужно было бы обратиться къ другому во
просу, чемъ заменить ее? однако же они были бы довольно сильны, 
чтобы считать ссылку с!ю зломъ важнымъ, чрезвычайнымъ и 
чтобы видеть въ ссылаемыхъ какъ бы открытыхъ враговъ той 
страны, куда опи удалены для усмирешя“.

Изъ оффиц!альныхъ источпиковъ Департаментъ Закоповъ 
усматривалъ, что кореннаго нассле1пя (русскаго и инородческаго) 
въ 1833 г. считалось; вь Восточной Сибири 1.276.053, а въ 
Западной Сибири 1.187.925. Ссыльныхъ же считалось тогда; въ 
Восточной Сибири (каторжпыхъ и поселенцевъ) 54.520, а въ 
Западной Сибири 41.012; следовательно въ среднемъ ссыльные 
составляли ‘/ss местнаго населеп!я.

Подъ судомъ въ Восточной Сибири состояло каторжпыхъ и 
посе.1 енцевъ, за разныя преступлен!я вообще; въ 1833 г .— 699, 
а въ 1834 г.— 642 ч.; причемъ состоявш!е подъ судомъ каторж
ные составляли; въ 1833 г.— часть общаго числа ихъ, и въ
1834 г. — а ссыльпо-поселепцы въ 1833 г .— '/бэ н въ 
1834 г.— */96. Число суждеппыхъ за посягательство па жизнь 
составляли среди каторжпыхъ въ 1833 г. и въ 1834 г.
Vaoi; а среди поселенцевъ въ 1833 г. /̂ъ-л и въ 1844 г. Vsts.

Коренными жителями Восточной Сибири, по сведеы1ямъ 
Сосударственнаго Совета, было совершено преступле1цй (не 
исключая II ыелкихъ проступковъ, напр. развратнаго поведшия, 
обпаруженнаго пьяпствомъ, буйствомъ и проч,) въ 1833 г.— 72, 
авъ  1834 г.— 78, что даетъ 1 преступника на 17.722 и 16.359 жи
телей; (но Западной Сибири CBe.vbiiia о преступности ссыльныхъ 
и старожиловъ были доставлены неполный, а потому и не при
няты Деиартамсптомъ во BmiMaiiie).

Изъ разсмотрен1я и сопоставле1ия этихъ цифръ Департаментъ 
зак.1 ючилъ. „что число совершеппыхъ ссыльными въ Восточной 
Сибири въ 1833 и 1834 гг. прсступлен!й показываетъ вь лю- 
дяхъ сихъ сильную испорченность и наклонность къ злодеИствамъ; 
cie же самое еще более указывается безмерною разностш содер-
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жап1я преступлеп1й между ними и между коренпыми жителями, 
по какъ разборъ, вт. настоящемъ случай, им'Ьетъ ц1;лью опред^Ь- 
лнть не правствепыя качества спхъ людей, безъ сомнЬн1я по- 
рочпыхъ, а степень обремепеп1я присутств1смъ нхъ того края, 
въ который опи сосланы, то нельзя пе согласиться, что въ про- 
порц1яхч> преступле1пй, въ течен1и двухъ л'Ьтъ совершенпыхъ 
1ИМН въ двухъ обширпыхъ губерн1яхъ, л’Ьтъ ничего особенно 
ужасающаго, плп такого, чего нельзя было бы ожидать отъ лю
дей, всл'Ьдств1е преступлен1й своихъ, или совершенно поставле- 
пыхъ впЬ всякаго человЬческаго общества, х'ражданскн мертвыхъ, 
или, по крайней мЬрЬ, отторгнутыхъ отъ всего нравственно 
драгоцЬннаго и большею частью почти бсзпр1ютныхъ; содержан1е 
л;е числа преступппковъ изъ коренныхъ жителей къ суммЬ на- 
'Селеп1л представляетъ картину весьма утЬшительпую: едва ли 
гдЬ въ Poccin, за исключеп1емъ развЬ самаго сЬвериаго края, 
число преступлегпй столь ограничено.... Обстоятельство cie уб’Ьж- 
даетъ, мел;ду прочимъ, въ томъ, сколь мало присутств1е ссыль- 
ныхъ имЬетъ вл1я1пя на населе1Йе тамошпяго края, что впро- 
чемъ подтверждается и другими, имЬющимися въ дЬлЬ свид'Ь- 
тельствами; отношен1л ссыльныхъ къ кореннымъ жнтелямъ суть 
почти вралгдсбиыя, особенно къ ниородцамъ, которые стараются 
даже тайно истреблять ихъ при первомъ появлетйи". На оспо- 
naniii такихъ сображен1й Государственный СовЬтъ полагалъ, 
что „къ отмЬнЬ ссылки пе представляется въ настоящее время 
достаточныхъ основан1й, пн въ OTiioiueuiii къ людямъ, подвергаю
щимся ссылкЬ, ни въ отпошен1и къ мЬсту ихъ удален1я“.

Какъ видно изъ предъидущаго, мотивомъ къ такому заклю- 
че1пю послужила исключительно имЬвшаяся въ виду Департа
мента Законовъ статистика преступности въ Сибири. По этому 
поводу нельзя пе замЬтпть, что совершенно необъяснимо, ка- 
кимъ образомъ Департамептъ, въ засЬдан1яхъ котораго припимал'ь 
участ1е графъ CnepaiicKifi, по личнымъ воспоминан1ямъ зпавнпй 
Сибирь, могъ не обратить впима1пя на явную пев'Ьрность этой ста
тистики и принялъ па вЬру такую ни съ чЬмъ не сообразную цифру, 
какъ 70 съ пебольш|;мъ iipecTynaenifi и мслкихъ проступковъ 
вмЬстЬ, показанные совершенными 1.276.000 жите.зей Восточной 
Сибири.

ЗатЬмъ Депар'гаментъ счелъ себя обязаннымъ разрЬшить
вопросъ о ссылкЬ не только по современнымъ соображев1ямъ, но

3
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И на будущее время. По этому поводу въ нроект'Ь журнала за
писаны сл'Ьдующ1я сооГфажеп1я: „разсуждая, что вопрось о семъ 
принадлежитъ не одному настоящему времени и что, рано или 
поздно, онъ HenpeMiHHO снова возникаетъ, всл’Ьдств1е весьма 
естественнаго желан1я и жителей, и мЬстныхъ властей избавить 
край оть новаго прилива людей развратныхъ и необуздап- 
ныхъ,— Департамеитъ Завоповъ счелъ нужнымъ разсмотрЬть 
теперь же: въ самоыъ ли д'Ьл'Ь им1;емъ мы способы заменить 
ссылку на посе.1ен1е въ Сибирь другими видами заключе1пя, или 
лишен1я свободы, по крайней м^рЬ безъ затруднен!й, еще важ- 
п’Ьйшихъ, нежели тЬ, который соединены съ ссылкой въ Сибирь“.

Для этого Департаментъ Закоповъ счелъ нужнымъ обра
титься къ разсмотр'Ьн1ю конкретныхъ предположен1й министровъ 
внутрепнихъ д'Ьлъ и юстиц1и, сдЬланпыхъ ими всл1;дств1е пору- 
чен1я Государстш'ппаго Совета, даннаго имъ (какъ было уже 
упомянуто) въ 1834 г.

Предположе1пя министра внутренпихъ д’Ьлъ, графа Блудова, 
сводились къ водворе1П10 ссыльныхъ не въ Сибири, а па сЬверЬ 
Европейской Poccin. Но такъ какъ, по допесе1пю м’Ьстныхъ гу- 
берпаторовъ, (пермскаго, вятскаго, вологодскаго н а)1хапгель- 
скаго) оказалось возможпымъ водворить туда самое пичто’жное число 
людей (около 4 тысячъ человЬкъ), то министръ полагалъ начать 
поселеп1я только вт. губерн1яхъ Вологодск()й и Пятской, посылая 
туда преступниковъ irtKOTOjHJXb менЬе важпыхъ категор1й. 
Сверхъ того, взамЬпъ ссылки въ Сибирь на поселе1пе, графъ 
Блудовъ указывалъ па возможность обратить ихъ на разные за
воды и фабрики, находяииеся въ Poccin, а также отдавать пре- 
стунниковъ частнымъ лицамъ для употреблен1я па заводахъ и 
фабрикахъ въ городахъ отдаленныхъ и пог1)аничпыхъ.

ЛТинистръ юст::цп1 Дашковъ во глав’Ь своихъ предтло’же- 
niil ставилъ учрежде1пе особыхъ „домовъ заточеп1я“ съ нринуди- 
ТСЛ1.НЫМИ работами; тнкн.чъ домовъ предлагалось уч])сдить 8 (въ 
глави'Ьйшихъ городахъ) и направлять въ пихъ, взамЬнъ ссылки, 
нзвЬстпыя, указанный имъ категор1и преступниковъ. КромЬ того 
Дашковъ предлагалъ и лруг1я, параллельныя м1ры, а именно: 
временное удален)е съ мЬсга жительства; единовременное нака- 
saiiie съ возв])атомъ на пренспее мЬсто жительство ’) и съ на-

Въ томъ 40wb 0 лицъ, непринимзеиыхъ noc-ii суда.
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значетемъ полицейскаго надзора, или взыскан1емъ убытковъ, и 
B03BHiuenie существовавшей тогда оц'Ьики покрадепнаго, въ зави- 
С(1 мости отъ которой стояла ссылка въ Сибирь. Злт'Ьмъ, для 
совершеннаго прекраще1пя ссылки престуиииковъ въ Сибирь на 
поселшпе, министръ юстиц1'и полагалъ всЬхъ преступниковъ, по- 
длежащихъ удалеп1ю съ мЬста жительства, но пе сл'Ьдующихъ 
въ каторгу, распред’Ьлять: престар'Ьлыхъ, дряхлыхъ, увЬчныхъ, 
кал'Ькъ—по заведс1пямъ ириказовъ общественнаго призр'Ьшя; 
преступниковъ изъ класса, изъятаго отъ тЬлеснаго паказашя— 
независимо отъ л'Ьтъ обращать въ военное вЬдомство для распре- 
дЬлешя по службамъ, къ которымъ окажутся годными, а неспо- 
собпыхъ духовпаго зван1я— по фабрикамъ и заведегаямъ мнни^ 
стерства фипансовъ; уда.тяемыхъ помЬщпками и обществами за 
порочное поведете и н'Ькоторыхъ уголовныхъ преступниковъ 
ссылать въ европейсшя поселеп1я; преступниковъ, наказанпыхъ 
плетьми, бродягъ и пристанодержателей отсылать въ крЬпостнуго 
работу; прочихъ зат1;мъ преступниковъ размещать по арестантскимъ 
ротамъ гражданскаго ведомства, по работамъ въ портахъ и по 
работамъ ведомства министерства финапсовъ и путей сообщен!я.

Обсуждая эти предположен!я, Департамептъ Закоповъ счелъ 
ихъ несостоятельными замЬпить ссылку. По мнЬшю Департа
мента, поселен!е въ сЬверныхъ м^стностяхъ Poccin должно быть 
еще мен’Ье успешно, нежели въ Сибири, а обращен!е преступни
ковъ на фабрики и заводы невозмонсно, такъ какъ министерство 
({)1шансовъ уже ходатайствовало, чтобы была прекращена отправка 
ссыаьныхъ даже па заводы Богословшйе, призпававш!еся, по 
своей отдаленности, наиболее удобными. Дома заточен1я признаны 
несостоятельными потому, что въ пихъ предположено отправлять 
лишь незначительную часть преступниковъ, а возведеп!е 8 мЬстъ 
заключшпя будеть стоить весьма дорого. Но важн'ЬШшй въ отно- 
шен!и подобныхъ исправительныхъ мЬстъ вопросъ, по мн'Ьн!ю 
Департамента Закоповъ, состоитъ въ томъ, ч^мъ занять заклю- 
ченпыхъ: предположеше обучать ихъ разнымъ ремес.тамъ, т. е. 
„соединять пазначшйе исправительной тюрьмы съ назначеп!емъ 
ремесленной ш к о л ы Д еп ар там еатъ  Закоповъ считалъ „весьма 
сложнымъ“ и опасался, что, въ случаЬ весьма вероятной неудачи 
такихъ предпо.1 оже1пй, преступники стапутъ выходить изъ этихъ 
домовъ, всл4дств!е праздности и безпрерывяаго сообщества между 
собой, еще 6o.Tie испорченными,

3*
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Не принимая этого предположен1я, Департамептъ Законопъ 
не счелъ нозможнымъ разделить и большинства другихъ, 
нзъ кот(»рыхъ согласился только съ возможностью BOSBunieiiiji 
оценки покраденпаго и съ необходимостью pasMiu^eiiia преста- 
р’Ьдыхъ, дряхлыхъ и ув'Ьчныхъ преступпиковъ въ заведен1яхъ 
приказовъ обществеппаго npnapinia. По всЬмъ этимъ соображе- 
н1ямъ, Департамептъ Закоповъ находплъ, что мысль объ отм1п1'Ь 
ссылки надо оставить и что псЬ м^ры, предложенпыя въ зам'Ьяу 
ея, были бы, очевидно, неудобнее и BpcAiite самой ссылки *)

Зат'Ьмъ, въ Департамент’Ь былъ проектированъ рядъ мЬръ къ 
уяорядоч 1ПЮ ссылки, уснлеи!ю надзора за ссыльными и борьб-Ь 
съ ихъ преступностью. Проектъ журнала былъ разосланъ на за- 
к.1ючен1е всЬхъ заинтересованяыхъ въ дЬлЬ минисгровъ, но, 
пока они доставили свои отзывы, вс'Ь члены успели изъ Депар
тамента выбыть (два, въ томъ числ'Ь графъ Споранск1й, за смертью, 
и одинъ за другимъ пазначшйемъ). По этому дЬло было вновь 
заслушано уже въ нозлмъ составЬ Департамента ^). Коренной 
вопросъ объ oTMinb ссылки пересматривался снова, въ связи съ 
зам’Ьчан1ими, поступившими отъ министровъ па проектъ журнала.

Изъ этихъ aaMtHanift паибольш1й интересъ, по своей прин- 
цип1алытости, предста1ияютъ постуливш1я (въ Февраль 1839 г.) отъ 
графа Блудова и Дашкова.

Графъ Блудовъ указывалъ между прочимъ, что „никак!я 
улучшшпя и 113м'Ьнен1я въ систем Ь наказатпй не отвратятъ вполнЬ 
неудобствъ съ ссылкой сопряженныхъ: ибо, пе смотря ни на 
как1я расиоряжен1я, нельзя падФиться на прочное поселе1пе т’Ьхъ 
преступпиковь, кои по преагнему звап1ю и роду заняПй не при
выкли къ землед'Ьльческимъ трудамъ, или по слабости силъ п 
дряхлости лЬтъ къ тяжелымъ работамъ неспособны". Зат^мъ 
гра1>ъ Блудовъ обращалъ впиман1е на легкость и пеустрапп- 
мость побЬговъ и на то взаимное развращаю цее вл1ян1е, которое 
преступники, оставлеппые на свободЬ, неминуемо будутъ ока
зывать другъ па друга. КромЬ того, ссылка имъ признавалась но 
дающей соразмЬрности между преступлеп1емъ и наказан1емъ.

Единственное средство устранить всЬ эти недостатки ссылки 
графъ Блудовъ усматривалъ въ совершенной отм'Ьн'Ь ссылки, съ

') Пряекть журнала яас1.дая{й Департамента Закоповъ 3 Декабря 1837 г., 15, 
18, 21, 25 Января, 18, 22, 29 Марта в 9 АирГ.лл 1833 г.

Блудовъ, Бвседевъ, ЛавшГскШ, Гурьевъ, Марченко в Строгавовъ.
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зам^Ьпой ея noMimeeieMb преступпиковъ въ проектированные 
министромъ юстищи дома заточен1я, со введен1емъ въ нихъ 
европейской исправительной системы; устранить же указанные 
Государстврннымъ CobIstomT) недостатки этихъ домовъ, по мн’Ьи1ю 
графа Блудова, было легко, если отправлять туда всЬхъ (а не 
н'Ькоторыхъ лишь) преступниковъ, подлежащихъ ссылк'Ь въ Сибирь, 
а въ npincitanin запят!Г1 заключенныхъ руководиться примЬромъ 
С'Ьверо-Лмериканскихъ Штатовъ, гд'Ь работы поставлены весьма 
производительно: дороговизна же учреждеп1я домовъ заточен1я 
отчасти возмЬщается сокращегпемъ расходовъ по пересылк'Ь ссыль
ных!.. При этомъ графъ Блудовъ находилъ, что, если „спо
собы государственнаго казначейства представляютъ особенный въ 
томъ затрудпен1я то, отлагая до удобп'Ьйшаго времени введен1е 
въ Poccin домовъ заключен1я, не должно по крайней м^рЬ совер
шенно отвергать сей мыслп“ .

Съ своей стороны, миппстръ юстиц1п Дашковъ тоже пред- 
ставн.чъ новые доводы въ пользу необходимости отмены ссылки. 
Бъ этомъ отношен1и опъ указывалъ, что, „услов1я, которыя должны 
быть приняты въ основалпе всякой системы паказашя суть c.rfe- 
дуюиря:

1) Не оставлшне нреступ.1 ен1я безнаказапнымъ, въ чистомъ 
понят1и о правосуд1и; сюда принад.1 ежитъ: удовлстворшие оби- 
жеппаго; удержа1Йе другихъ отъ подобныхъ покушшнй прим^Ь- 
ромъ паказан1я; точное соразмЬршпе паказашя съ силой при
говора.

2) Oгpaждeнie общества отъ опасности новыхъ нарушеп1й 
правъ и порядка со стороны преступника, въ коемъ признана 
испорченлая воля.

3) Возможное его исправлеп1е самимъ родомъ наказан1я для 
возвра1цен1 я его въ общество, какъ безвреднаго ч.1 епа; и

4) Самое меньшее обременеп1е государства издержками, по
требными для приведегпя въ д'Ьйств1е приговоровъ, или возв[).1тъ 
понесенныхъ издержекъ, посредствомъ трудовъ и образа водво- 
реп!я приговореннаго".

Ссылка, по мн'Ьгпю Дашкова, вовсе не удовлетворяетъ тремъ 
первымъ изъ этихъ услов]й: „въ видахъ правосуд1я, преступникъ 
им’Ьетъ множество способовъ къ избавлегню себя отъ присужден- 
паго ему иаказап1я посредствомъ побЬга; съ ду»угой же стороны, 
пересылкой на новое ?дЬсто жительства, недостаткомъ средствъ
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къ прочному водворшпю, неизбежной нищетой, презрешемъ со 
стороны людей, въ общество коихъ вступилъ, подвергается онъ 
наказан1ю, превышающему м4ру судебнаго приговора. Въ отно- 
шен1и безопасности общественной, хотя онъ удаляется изъ места, 
где совершилъ преступлехпе, по переходитъ па другое, имеющее 
равное съ первымъ право на ограждеше его правительствомъ on. 
нарушен1я благосостоян1я, и поселен1е его тамъ оказывается еще 
вреднее, по недостатку въ средствахъ къ надзору и по новымъ 
побужден1ямъ, каковы бедность и расторжен1е сеыейпыхъ связей, 
склоняющимъ его къ порочной жизни. Предметъ нравствепнаго 
исправлен1я преступника еще менее здесь достигается". Един
ственную выгоду, которая и послужила главпымъ оспован1емъ 
возражен1й на счетъ отмены ссылки въ Сибирь, Дашковъ нахо- 
дилъ въ томъ, что ссылка даетъ возможность вознаградить вредъ, 
причиненный преступнпкомъ, пользою, если пе отъ него самого, 
то отъ его потомства, хотя и въ этомъ отношепш, по Mneniio 
Дашкова „способъ употреблеп1я въ работы каторжныхъ и водво- 
рен1я ссыльныхъ далеко не соответствуетъ намерен1ямъ пра
вительства''.

Опровергая затЬмъ разныя замечан1я, сделанный Департа- 
ментомъ Законовъ, Дашковъ вновь горячо поддерлшвалъ идею 
замЬны ссылки отдачею въ дома заточен1я, въ возможности орга- 
низац1и которыхъ въ Госс1и онъ былъ глубоко убеждеиъ. ВместЬ 
съ темъ, онъ соглап1ался съ Департаментомъ Законовъ, что во- 
просъ о необходимости отмены ссылки неизбежно возникнщъ 
вновь и заявлялъ, что »па сей предстоящей необходимости, кото
рую нельзя отвратить никакими мерами улучшеи1я въ управле1ип 
ссыльныхъ", основаны его предположешя о постеиенпомъ введе1пи 
другой системы паказахпй „въ такое время, когда не совершен
ная крайность, а предусмотрительность побуждаетъ къ тому пра
вительство".

Но и во второй разъ Департамептъ Законовъ пе решился 
на отмену ссылки, мотивировавъ необходимость ея сохранен1я 
следующими соображен1ями: „съ одной стороны, ссылка въ
отдаленный край, самое имя котораго, по крайней мере дг>селе, 
тЬсно соединено было съ мыслью о паказан1и, и невозвратное 
расторжен1е всехъ прежнихъ связей ссылаемаго составляютъ, 
конечно, достаточную меру для удовлетворен1я услов1й. правосу- 
д{емъ требуемыхъ; съ другой же стороны, въ отношсн1и адмнни-
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стратипномъ, вопросъ о польза поселен1й разрешается одппмъ уже 
внимательнымъ взглядомъ па Сибирь. Пеобз-ятпия пространства ея, 
богато-наделепныя дарами природы, заключая въ себе вЬрный 
источнпкъ и частпаго благосостоян1я и общественнаго изош.пя, 
ожидаютъ лишь рувъ, труда и порядка, чтобы припести вожде
ленный плодъ“. Затемъ Департаментъ указывалъ, что удалегпе 
преступнпковъ отъ возможнаго сообщен1я съ прежпимъ местомъ 
жительства всегда было постояепымъ предметомъ заботъ евро- 
пейскпхъ государствъ. „Но закрытый въ семг отпошен1и для 
другихъ державъ путь указанъ Poccin, такъ сказать, самъ собою.
Сибирь, устрашающая разстоя1пемъ едва измЬримымъ, на коемъ 
поставлена она отъ прочихъ областей Hiiiiepiir и отъ всего о 'ра- 
зованпаго jiipa, но плодородная и щедро награждающая трудъ 
земледельца и промышленника, столь очевидно соедипяетъ въ себЬ, 
какъ замечено выше, услов1я для noce.ienift, имЬющихъ целью 
согласить мЬры исправительчыхъ паказан1й съ видами государствен- 
наго хозяйства, что мысль о прекращен1и ссылки въ оную, независимо 
даже отъ того, что ссылки сей замЬпить печемъ, не должна, по 
крайней мЬре въ настоящее время, быть приведена въ исиолне- 
nie"*. Но, отказываясь отъ совершенной отмены ссылки, Депар
таментъ не отвергалъ необходимости нЬсколько сократить и упо
рядочить ее, для чего бы.тъ намЬченъ рядъ чагтпыхъ м1.ръ, изъ 
которыхъ болыпинство пе получи.ло силы закона, и все ограничи
лось лишь некоторыми нзменшпями устава о ссыльныхъ, касав
шимися, преимущественно, порядка пересылки, наказуемости *) и 
ycaoBia перехода въ крестьяне ссыльныхъ и редактированными 
въ смысле отягчен]'я участи последнихъ.

Обсуждшпе общаго вопроса о ссылке въ Государствеппомъ посл-Ьдн1я попыт-
/ - ( VI  » ки встроить рабо-L/Овете ВНОВЬ выдвинуло, между прочпмъ, CTapi.ift вопросъ о томъ,
чЬмъ устранить безделье ссыльныхъ, составляющее едва ли пе иыхъ. 
главную п основную причину всЬхъ педостатковъ ссылки. На- 
этотъ разъ изъ двухъ возможных!. мЬръ устранен!я этого 3.ia — 
казенныхь припудительпыхъ поселенШ и устройства обязатель- 
ныхъ работъ, было состав.лсно нечто среднее, а именно аре- 
стаптск!я поселенный роты.

') Иаказав!я ссы.1 ьпыхъ потолъ была еще усплепв nocat. penasiii гепералъ- 
ахгютаыга Ливсыьо: л, иос-Ьти! шаго Сиби|'Ь въ 1855 году и ыашедшаго прссг;пиость 
и no jim  ссн.1ьыыхъ, по прежнему, чреан-Ьриыии.
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Первая мысль о нихъ принадлежитъ томскому гражданскому 
губернатору Ковалевскому, еще въ 1а35 г. предлагавшему селить 
неуспешно водворяющихся ссыльныхъ отдельными, разобщенными 
массами, подъ строгимъ вппнскимъ падзоромъ. Къ его Mneiiiio 
присоединился впоследств1и и графъ Блудовъ, который паходилъ, 
что устройство въ Сибири городскихъ арестаптскнхъ работъ пе осу
ществимо, въ виду трудности npincKanifl въ сибпрскихъ городахъ до- 
статочныхъ и постояппыхъ запят1й для арестаптовъ, а потому пола- 
галъ, что изъ холостыхъ, развратныхъ ссыльныхъ (которые не даютъ 
надежды на успешное самостоятельное водворегйе) всего удобнее 
устраивать арестантск1я роты именно поселепныя. Равпымъ обра- 
зомъ и Департаментъ Закоиовъ пришелъ къ убежде1пю, что так!я 
роты „едва ли не составляютъ главпейшаго и существепнаго 
средства къ прочному, благонадежному и постоянному устройству 
сибирскихъ поселен1й“, вследств1е чего министерству впутреп- 
нихъ делъ было рекомендовано для начала и въ виде опыта, 
устроить, по сношеп1и съ местпымъ главпымъ пачальствомъ, не
сколько подобныхъ поселеппыхъ ротъ или командъ.

м ер а  эта, однако, осталась въ области одпнхъ предположеп1й. 
Въ 1843 г. мипистръ впутреипихъ делъ 11еровск1й сообщилъ, 
что генералъ-губернаторъ Западной Сибири призпалъ устройство 
такихъ ротъ затруднительпымъ, а генералъ-губернаторъ Восточной 
Сибири отозвался, что въ предположехпи этомъ большое сходство 
съ представленпымъ имъ самнмъ проектомъ водворшпя ссыльныхъ 
отдельными поселеп1ями. УсмотрЬвъ изъ этихъ ответовъ препят- 
CTBin со стороны мЬстныхъ начальствъ п, находя, что ссылка вь 
Сибирь уже уменьшилась, а вместе съ темъ, что ссыльные по
лучили теперь достаточные заработки на золотыхъ нр1искахъ, 
графъ Перовск1й признавалъ удобнейшимъ ограничиться только 
введен1емъ строгаго порядка между ссыльными, употребляемыми 
въ работы на частныхъ пр1искахъ.

Издаш'е уложшпя 1845 г. не осталось безъ вл1яшя на 
ссылку. Имъ былъ съ точностью определенъ характеръ и зпаче- 
Hie ссылки на поселен1е, какъ одного изъ двухъ тягчайшихъ 
уголовныхъ наказан1й, а затемъ точно определена ссылка па 
житье. Кроме того, область применен1я ссылки значительно сокра
щалась иазначен1емъ за мнопя преступлеи1я, паказывавш1яся прежде 
ссылкой, наказан1я лишен1емъ свободы.

Однако, такое нововведеп1е пе выдержало тогда практиче-
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скаго прим'Ьпен1я; n tc ia  заключеп1я пе были приготовлены къ 
npmwTiw новаго, зпачительпаго числа престушшковъ и уже въ 
1848 г. пришлось сепаратными указами предписать отправку 
долгосрочныхъ арестаптовъ частью па работы въ арестаптшйя 
роты, а частью въ Сибирь. Въ 1853 г. пос-тЬдовала окончатель
ная замЬпа пЬкоторыхъ наказа1пй ссылкой. При этомъ, однако, 
ссылавш1еся за cooTBiiTCTByromia преступ.1 ен1я не были уяге срав- 
пспы съ ссыльно-посслеицами, а образовали особый разрядъ 
ссыльпыхъ на водворен1е, считавшихся отбывающими наказаше пе 
уголовное, а исправительное. Закопъ этотъ, имЬвш1й въ началЬ 
зиачегйе ыЬры временной, дЬйствуетъ и нонынЬ, но только въ 
отношеп1н бродягъ, юридическое положшпе которыхъ теперь 
почти пи въ чемъ пе отличается отъ разряда ссыльпо-посе- 
лснцевъ.

Къ пятидесятымъ же годамъ относятся и пос.тЬдн1я попытки 
упорядочить способъ отбыван1я ссылки, и пр1урочить ссыльпыхъ 
къ какимъ либо работамъ.

Вновь возникли прсд1Юложеи1я объ устройств^ рабочихъ ротъ 
изъ ссыльпыхъ, и одна такая рота, въ видЬ опыта, была учреж
дена въ г. Омск'Ь. По и па этотъ разъ д'Ьло не шло усп'Ьшн'Ье, 
4iiMT, прежде. Когда по вопросу объ устройствЬ ротъ были по
требованы заключен1я сибирскихъ гепералъ-губернаторовъ, то 
бывш1й тогда главныиъ началышкомъ Восточной Сибири графъ 
Муравьевъ-Амурск1й выступн-тъ эпергпчпымъ, припцип1алышмъ 
противпикомъ этой м'Ьры и представилъ подробпыя соображен1я, 
въ которыхъ обьяспялъ всю затруднительность н безполезность 
учрсждшпя для ссыльныхъ работъ. Вь числЬ другнхъ доводовъ, 
геиера.1 ъ-губерпаторъ замЬча.тъ, что, по его убЬжден1ю, „при 
огромпомъ числ'Ь посе.1 енцевъ, ежегодно прпбывающихъ въ Си
бирь, спокойств1е края зависнтъ именно отъ той степени сво
боды въ законпыхъ д'Ьйетв1яхъ, которою они тамъ пользуются и 
что всякое CT'bcHenie этой свободы могло бы нарушить спокой- 
CTBie края, потребовать зпачительпаго усилеп1я воинской сгра<ки 
И, можетъ быть, дове.ло бы до необходимости прибегать къ м'Ьрамъ 
крэвопролиПяд.

Съ своей стороны и тогдашп1й министръ внутрепни.хъ дЬлъ 
графъ Ланской, которому было предоставлено заняться разработ
кою вопроса о принудителышхъ работахъ ссыльпыхъ, обращалъ 
внимаше па незначительную потребность въ рабочихъ, Bc.rliACTBie
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которой поселеяцевъ иъ рабочихъ разрядахъ числилось къ тому 
времени только 597 чел. Признавая опытъ омской рабочей роты 
неудавшпмся, ыинистръ находилъ безполезными повыя попытки 
въ томъ же род'Ь и вм1с’гЬ съ тЬмъ указывалъ, что, лря значи- 
тельномъ числ!! ссылаемыхъ на noceaenie, устроить работы д.тя 
вс^хъ невозможно, такъ какъ это поглотило бы огромпыя суммы; 
принуждать же къ труду только часть ссыльиыхъ, по произволь
ному выбору, бы.то бы несправедливо ').

Не смотря па так1я возражеп1я и подъ вл1яи1смъ настоян1й 
графа Блудова, все же въ 1859 г. бы.тъ издапъ закопъ, по кото
рому ссыльпо-поселепцы подлеж'али, пре^ъ обраш,ен1емъ на водво- 
penie, отдач'Ь на 4 года въ принудительный работы. Но такъ 
какъ такпхъ работъ никогда учреждено не было, то закопъ этотъ, 
хотя существуетъ и до сего времени, по съ самаго начала 
остался безъ всякаго прим'Ьнеп1я. Ссыльные вс'Ь безъ исключе- 
н1я обращаются прямо па поселен1е, при чемъ ихъ, взам-Ьнъ у)а- 
ботъ, велено водворять въ Восточной Сибири и всегда въ мЬст- 
ностлхъ самыхъ отда.теппыхъ и представляющихъ панмепЬе 
удобствъ къ жизни,— правило, по иде^ своей весьма странное и 
стоящее въ совершепномъ протиБорЬч1и именно съ tIsmh видами, 
которыми были вызваны заботы правительства объ устройств!! 
работъ.

Въ то же время были отмЬпепы прол;н1я правила о разря
дахъ ссыльиыхъ, какъ давно уже фактически непримЬппмыя, и съ 
тЬхъ поръ ссылка на noce.ienie получила тотъ видъ, въ к комъ 
опа, приблизительно, существуетъ до сихъ поръ. Что касается до 
ссыльиыхъ па житье и адмннистративпыхъ, отлич1е кото])ыхъ отъ 
посе.1 епцевъ ко времени нзда1пя уложеп1я о паказа1пяхъ 1845 г. бы.ю 
уже строго проведено, то они прямо по прибыт1п въ ссылку за
числялись въ податное сослов'щ и тЬмъ, по закону, смЬши вались 
съ мЬстпымъ населщпемъ. Поэтому никогда и по возникало пред- 
положеп1й о какихъ либо особыхъ м'Ьрахъ къ упорядочен1ю ихъ 
быта.

')  Предст. яип. внутр. д’Ьлъ и юстид1и въ Госуд. Сов. отъ 26 Февралй 
1868 г, -’6 2412.
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Развит1е законодательства объ админнстратнвной ссылкй.

Говоря объ историческомъ развит1и ссылки, приходилось 
уже упоминать о томъ, что опа не только постигала болГе или 
менГ.е тяжкихъ преступпиковъ, осужденпыхъ судомъ, но прим'Ь- 
пялась также въ качеств!; мГры административной. Сравнительно 
небольшое вначалЬ число людей, ссылаемыхъ такимъ порлдкомъ, 
впоследствии, подъ вл1ян1емъ разпыхъ услов1й, постепенно увели
чивалось отъ года КТ. году, и въ настоящее время адмипистра- 
тивпая ссылка занимаетъ выдающееся м'Ьсто въ ряду другихъ 
видовъ прииудительпаго удалеп1я, поставляя коптингентъ ссыль- 
ныхъ, значительно превышаюирй количество ссылаемыхъ по суду.
У:ке одно это обстоятельство заставляло бы обратить па 
административную ссылку особое впима1пс, но и кромЬ того, 
крайне своеобразный характеръ этого института, существующаго 
только въ Pocciii, делаетъ ее предметомъ, заслужпвающимъ само- 
стоятельнаго и подробпаго исторпческаго изучеш’я. Прежде всего 
пад.1 ежитъ остановиться на точномъ определшын попят1я адми
нистративной ссылки II совремепнаго ея значен1я.

Подъ noHHTie административной ссылки подводятся два ея Виды админи- 
вида, объединяемые лишь тЬмъ, что оба они применяются виЬ '̂ ративной ссыл- 
суда и помимо уголовнаго приговора и потому составляютъ не 
паказа1пе въ собствепномъ смысле слова, а административную 
мЬру, но затемъ не имеющ1е ничего общаго. Первый изъ нихъ, въ 
которому ближе всего подходитъ терминъ административной ссылки, 
есть ссылка но пепосредствеппому усмотрен1ю и распоряжен1ю 
государственной административной власти. Этотъ видъ ссылки яв-
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и ея значен1в.

ляется мЬрой, вызываемой совершенно особыми соображен1ями обще
государственной безопасности н нриыЪняемой въ сдучаяхъ исклю- 
ннтельныхъ, сравнительно весьма рЬдкихъ (не б )лЬс 5— 10 Vo 
вс'Ьхъ случаевъ обоихъ видовъ административной ссылки).

Ссылка попряго- Другой изт. упомяпутыхъ видовъ прнпуднтел1.иаго переселшия
***lf*!!!!'.o'!!!!* Сибирь есть ссылка по приюворамъ крестьянскихъ и М7ыцан- 

скихъ оОществъ, обнимающая, въ свою очередь, два вида: ссылку 
всл'Ьдств1е пепрннятчя обществами лнцъ, подвергшихся наказан)ю, 
сопряженному съ лншен)емъ вс'Ьхъ особенныхъ правъ и препму- 
ществъ и ссылку лнцъ, по суду не паказапныхъ, но за порочное 
поведен1е нредоставляемыхъ, но усмотр'Ьн110 обществъ, въ распоря- 
avcnie правительства.

При этомъ обществамъ даны дЬйствующимъ законода- 
тельствомъ весьма обширным права. Законъ не ставнтъ имъ 
почти иикакнхъ предЬловъ, требуя наличности только н^когорыхъ 
формалышхъ услов!н и всецЬло предоставляетъ усмотрЬн1ю обще
ствъ опред'Ьлен1е причинъ, въ зависимости оть которыхъ ихъ члены 
исключаются изъ прежней среды и подвергаются столь тяжкому 
11аказан1ю, какъ ссылка въ Сибирь, хотя бы и не въ судебномъ, 
а въ административпомъ порядкЬ. ДЬйствительно, если формально 
нереселс1пе удаленпыхъ и непрннятыхъ обществами не носитъ 
характера уголовпаго иаказатпя, а является лишь м^рой нреду- 
предительпо-полицейскаго свойства, — такъ какъ назначается не 
за опред’Ьленпое преступное дЬяи1е, а въ предупрежде1ие грозящей 
возможности неопред'Ьлеппыхъ посягательствъ со стороны подозри- 
тельнаго лица, то по существу эта п[)едупредптелы1ая мЬра есть 
не что иное, какъ тяжкая кара, отличающаяся отъ уголовной 
ссылки лишь своей срочностью и объемомъ праволишшпй.

Но едва ли въ этнхъ двухъ услов1яхъ можно видЬть харак
теристическую черту ссылки. Ея суровость и чувствительность 
опред'Ь.тяется именно „выбитчемъ изъ земли“, принудительпымъ 
переселен)емъ вь отдаленный, незнакомый край и тяжестью мате- 
p iлльнаго положен1я, въ которое попадаетъ неминуемо ссыльный 
среди чуждаго и, въ большинствЬ случаевъ, вра.кдебпо п подозри
тельно къ нему относящагося населен1я. Въ этой то обстановкЬ 
и заключается, если не по мысли законодателя, то въ дЬйствн- 
телыюсти, опред'Ьляющ1й момептъ ссылки, какъ одного изъ тяг- 
чайшихъ наказан1й, и, конечно, онъ на лицо въ ссылкЬ по приго- 
ворамъ обществъ.
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Древпее русское право, въ которомъ и ссылка по суду появ- вознмкиов*н1в
ляется сравнительно весьма поадпо— въ концЬ XVI стол'Ь^я, пе̂  
знало вовсе ссылки всл'Ьдств1е pacnopii/Kenifi обществъ или отдЬль- 
ныхъ лпцъ. Если II существовала административная ссылка (и 
даже довольно широко примЬиилась), то лишь въ собственпомъ 
смысл-Ь слова, т. е. по непосредственному усмотр4н1ю власти и 
при ТОМЬ преимущественно Верховной.

Въ отд'Ьльныхъ случаяхъ Государь указывалъ послать вппов- 
наго въ дальн1е город i па службу, въ посадъ, или на пашню, по 
автопомныя общины, равно какъ вотчинники и пом’Ьщики, безус
ловно не пм'Ьли права сослать кого либо иначе, какъ по суду. 
Даже въ у.1 0 же1пи 1649 г., въ которомъ ссылка судебная уже 
начпнаетъ пр1обрЬтать извЬстное значен1е, какъ общее наказа1пе,— 
на разсматрпваемый впдъ принудительпаго переселен1я, равно какъ п 
па право обществъ и крЬпостныхъ владЬльцевъ удалять отъ себя 
вредныхъ, или подозрптельныхъ для нихъ лицъ н'Ьтъ ни малЬй- 
шаго намека.

Первое указап1е на ссылку, какъ на послЬдств1е пе судебпаго 
приговора, опрэдЬляющаго точно виновность въ данномъ преступ- 
номъ Atfliiiii и наказуемость виповнаго, а пеодобрптсльпаго отио- 
шв!пя къ данному лицу общества, находится въ повоуказныхъ 
статьяхъ о татебпы.хъ, разбойныхъ и уб1пственныхъ дЬлахъ, 22 
Января 1669 г. (II. С. 3. Л“ 441): преступниковъ, облихованныхъ 
на повалыюмъ обыск’Ь, но пе сознавшихся на двухъ пыткахъ, 
приказано было отдавать на поруки гЬмъ людямъ, за кЬмъ прежде 
жили, а если гЬ люди отъ нихъ прямо отступятся, то тЬхъ пы- 
тапныхъ людей ссылать въ Сибирь. Это постаповлшпе, вмЪстЬ съ 
совершенно апалогичпымъ указомъ 10 Февраля 1763 г. (II. С. 
3. JN” 11750), о порядк'Ь производства уголовны.хъ дГлъ по воров
ству. разбою и пристаподержательству, послужило впос.тЬдств!!! 
оспова1иемъ ссылки въ Сибирь лицъ, оставленпыхъ судомъ въ 
подозр'Ь|пп по тяжкимъ преступлеп1ямъ, по непринятыхъ обще
ствами,— ссылки, просуществовавшей безъ всякихъ существенпыхъ 
изм’Ьнен1й вплоть до судебной реформы, уничтожившей приговоры 
объ оставлен!!! въ подозрЬи1и, а стало быть п административную 
ссылку по этому ocuoBaiiiio.

Такимъ образомъ, исторической первоосновой ссылки 1!СлЬд- 
ctbIc отка.за общества отъ своего члена является несостоятельное!'!! 
суда въ д^л!; обнаружеп1я матер1альпой, истины, вслЬдств^с чего

ссылки лидъ.опо- 
роченныхъ судомъ.
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прпходплось отдавать па блпжаГ1Ш1й судъ общества вопроса., опа- 
сенъ или пеопасенъ его подозрительный члепъ, обвинить пли на
чисто оправдать Еотораго судебные органы, по старому процес
суальному порядку, пе им’Ьли способовъ Вт. течен1е долгаго пер1ода 
В1)емени упомянутое постановлен!е иовоуказныхъ статей оставалось 
едипствеппымъ случаемъ, когда допускалась ссылка всл'Ьдсппе 
отказа обществъ пли номЬщпковъ отъ подв1’.домствеппыхъ имъ лицх. 

промсхождеже >'далеп1е и ссылка за порочное и развратное поведщие лпцъ,
ССЫЛКИ за пороч>
нов поведете. Ĵ OBce не подвергшихся Суду II наказание, впервые появляется лишь 

съ 1736 г, Указоиъ 7 Января (II. С. 3 Л" 6858) было урегу
лировано полож('н1е 11р0 /кивав1пихъ на работахъ при фабрикахъ 
разнаго зван1я людей, среди которыхг было не мдло и б'Ьглыхъ 
или д'Ьтей ихъ. Часть этого люда была возвращена по тЬмь 
обществамъ, пли къ тЬмъ владЬльдамъ, гдЬ прежде числились, а дру
гая, большая часть, приписана къ фабрикант.. Опред'Ьляя по отпо- 
шешю къ птслЬдней категор1и права влад'Ьл1л;евъ плп управляю- 
щихъ фабрикъ, законъ этотъ, между прочпмъ, предоставнлъ фабрп- 
кантамъ право „о т'Ьхъ изъ укрЬпленпыхъ за ними людей, кото
рые явятся невоздержные п пп къ какому учеп1ю пе прилежные, 
по довольномъ домашнемъ паказан1п, объявлять въ коммерцъ- 
коллеНю и конторЬ, откуда по свпдЬтельству фабрикаптскому 
или мастеровъ за такое ихъ (т. е. этихъ людей) пепотребное жит1е 
ссылать въ ссылки въ дальн1е города, или на Камчатку, чтобы дру- 
гимъ былъ страхъ“. Какъ ни странно на первый взглядъ, но 
отсюда ясно, что право ртаспоряжаться участью псопороченныхъ 
вовсе по суду лицъ правительство предоставило раньше вс'Ьхъ пе 
номЬщикамъ или самоуправляющимся общипамъ, а круппымъ 
фабрикантамъ. Объяснен1е этому можно найти лишь въ томъ об
стоятельств'!’., что къ фабрпкамъ упомяпутымъ указомъ были при- 
крЬплепы люди весьма ненадежные, въ большипств'Ь случаевъ 
бЪглые, которымъ былъ, действительно, необходпмъособый „страхъ“.

РазБипе админи- СлЬдуючцй шагъ ВЪ ])азвпт1п разбнраемаго вида ссылки быль 
стративной ссыл-
ки 8ъ XVIII BtKt вызвапъ совершенно другими соображсп!ямм. Озабочиваясь коло- 
подъ вл1ян1емъ иизац1ей окраипъ, правительство усмотрЬ.^о, что „въ Сибирской 

губерп1и и Иркутской провпищи, въ Перчнпскомъ уЬздЬ много 
удобныхъ къ заселен1ю и хлебопашеству местъ“; поэтому, чтобы 
оживить этотъ пустынный край н пропадающ1я втуне его богат
ства, Сенатскимъ указомъ 13 Декабря 1760 г. помещикамъ было 
разрешено своихъ людей п крестьянъ обоего no.ia, за разный

ко/ониза1; 1онной 
политики
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„непотребства", „иепристойпые и продерзостные поступки", год* 
пыхъ къ работа и не старее 45 л1яъ, отдавать къ объявленному 
noce.iieniio съ зачетомъ за рекрутъ. Гавнимъ образомъ было 
предоставлено дворцовымъ, синодальнымъ, арх'ерейскимъ, мо- 
настырскнмъ и государственпыыъ крестьянамъ, а также и ку
печеству „пользоваться отдачею на оное поселен1е и зачешмъ 
въ peitpyTCitie наборы" такнхъ же „пепотребпыхъ и вред- 
иыхъ обществу людей", съ тою лишь разницей, что, „дабы 
находя Щ1ЯСЯ иадъ ними власти и всякаго зваш'я командиры и 
управители, по прихотямъ свопмъ, или по какимъ ни есть, 
яко не иастоящ]'е и не наслЬдствеппые пом-Ьщикп, по времеппые 
начальники, по какимъ либо ни есть пристраст1ямъ и мщен1ямъ 
на оное поселегпе отдавать не отваживались",— предписывалось: 
каждой волости, села и деревни выборнымъ и старостамъ со 
крестьяпы составлять между собой письменные приговоры о кре- 
стьянахъ „въ вышеописанныхъ продерзостяхъ находящихся", въ 
доказательство, что „подлинно l i  таковые, какъ выше описано, 
продерзатели". Приговоры подписывались за присутствовавшихъ 
приходскимъ свящепникомъ и представлялись ыЬстмымъ началь- 
ствомъ па утвержден1е высшаго. (II. С. 3. .Vs 11166).

Зд^сь отдача порочныхъ людей, хотя и неопорочеппыхъ 
судомъ, въ распоряжс1пе правительства для ссылки въ Сибирь 
впервые получаеть значеп1с общей и широкой мЬры. Однако, при 
этомъ нельзя не замЬтить, что, съ одной стороны, право ссылки 
предоставляется помЬщикамъ, не какъ полезное само по себЬ, а 
въ виду спещальной ц1;лн правительства,— заселить и оживить 
ма.толюдную Сибирь; съ другой стороны, хотя указъ 13 Сен
тября 1760 г. и устапавливалъ ссылку по общественнымъ приго- 
ворамъ, по въ пемъ довольно ясно сквознтъ мысль, что, въ суш,- 
ностн, право удалять и ссы.лать порочныхъ людей есть атрибутъ 
начальнической власти— прежде всего помЬщика. какъ естествеп- 
наго, вотчипнаго начальника своихъ людей, а затЬмъ и прочихъ 
адмипистративиыхъ начальствъ. Но такъ какъ ближайш1я началь
ства свободпыхъ мЬи;анскихъ и крестьянскихъ сослов1й, изв'Ьстныя 
въ ту эпоху своими злоупотребле1Пями, не внушали дов1;р1я пра
вительству, являясь къ тому лес временными, а не природными 
начальниками, то д.ля огражде1Пя отъ этихъ злоупотреблегпй и 
предписывалось самимъ обществамъ удостоверять необходимость 
и справедливость распоряжешй объ удален1и порочныхъ ихъ чле-
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повъ; руЕОБОдптельство же такими распоряжеп!ями все таки воз
лагается на м'Ьстную власть— выборныхъ и старостъ.

Какъ пзвЬстно, этотъ указь породнлъ множество злоупотре- 
блеп1й, шедгапхъ прямо въ разр'1зъ съ основной его цЬлыо— нроч- 
нымъ заселе1пемъ Сибири. ПомЬщпки и общества при.иагали 
всевозмолшия старап1я, чтобы отдать на поселен1е и зачесть за 
рекрутъ иаибол'Ье дряхлыхъ, ув'Ьчныхъ и вообще пепригодпыхъ 
къ успешному труду людей, съ ц15лью избавить тЬмъ отъ рекрут
чины равное число работоспособпыхъ и полезпыхъ помЬщику или 
обществу силъ '). ВскорЬ и само правительство удостов-брилось въ 
такихъ злоупотреблен1яхъ и проистекавшей отсюда неудачЬ своего 
колонизацюннаго опыта и было даже вынуждено особымъ указомъ 
напомнить о строгомъ паблюдехпи, чтобы отдавались на поселен1е 
только не старые и годные нъ работамъ люди (II. С. 3. Сеи. ук. 
, “ Декабря 1787 г. № 16602).

Сразу сознанная неудача попытки колонизовать сибирскую 
окраину порочными жителями Европейской Pocciii, продоллав- 
шпми въ мпожеств'Ь поступать въ распоряжстие правительства, 
невидимому, привела его къ мысли о возможности другаго прим’Ь- 
непгя этого элемента, а именно— лпцъ дурного поведеп1я, по не 
совершишпихъ еще ничего прямо преступпаго, не высылая въ 
Сибирь, обратить на понолнеш'е рядовъ арм1и, дпецинлипа которой 
могла бы явиться для такихъ людей хорошей школой и нротивов’Ь- 
сомъ ихъ дуниымъ паклоппостямъ. 19 Апреля 1778 г. словеспымъ 
Пысочайшимъ повел'Ьгпемъ, объяв.лепнымъ правившимъ гепе- 
1)алъ-полищймейстерскою частью сепаторомъ Волковымъ, было 
разрешено „нрнводимыхъ въ главную полиц1ю въ нродерзостяхъ 
людей и крестьяпъ, но pascMOTp’biiiio его, отсылать въ государст
венную военную ко.тлепю“. (ГГ. С. 3. Л» 14731.) Это M'bponpi- 
ят1е, им'Ьвшее первоначально частный характеръ и примЬнявшееся 
лишь при главной полиц!и, вскор'Ь носл'1'. учреждегия губерп1й, 
распространяется на всю Ihinepiio. Имепнымъ Высочайшимъ 
указомъ 11 Марта 1779 г. (II. С. 3. Л: 14852) предписы
вается въ naMtcTHnaecTBaxT „представляемыхъ отъ помЬщиковъ

‘) ДЬйств1е указа 1760 г. было и|иостановлено въ 1773 году, вь виду общагд 
разстройства пересыльной части, вызвавшаго coiepmeniiym отмГ.пу ссылки въ Сибирь 
1]))ииятыхъ на поС(*леи1е, но еще не ппселепинхъ, вел1;но было вернуть па м%ста житель
ства, обратно. Но позже, вь 1775 г., сибирская ссылка, а стало быть и указъ 1760 г. были 
ьозстановлены (см. стр. 13.)
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въ рекруты дворовыхъ людей и крестьянъ, действительно годныхъ 
въ воинскую службу, а также и съ м1рскаго соглас1я отъ госу- 
дарственныхъ, дворцовыхъ и экономическихъ волостей... принимать 
во всякое время въ казенной палате съ зачетомъ въ будущ1е 
наборы

После довольно значительнаго промежутка времени, уже въ возвра1цеи1« 
царствован1е Императора Павла, вновь выдвигается стремле- 
nie воспользоваться лицами, предоставляемыми въ распоряжен1е колонизац1онныии 

правительства, для колонизац1опныхъ целей. Въ интересахъ засе-***^""" "Р" 
лен1я яполуденнаго края Сибири", а именно Забайкалья, было"*’’"*'*  ̂
предположено сосредоточить тамъ до 10.000 поселенцевъ разныхъ 
категор1й, и съ этою целью указомъ 17 Октября 1799 г., между 
прочими меропр1ят 1ями, было возобновлено дозво.1 ен1е помещикамъ 
отдавать на поселен1е своихъ крепостныхълюдей, нестарее 45 летъ 
и безъ разлучешя мужей съ женами (II. С. 3. № 19157) Въ указе 
на эч'отъ разъ, вовсе не упоминалась о поводахъ къ такой отдаче 
— дурномъ поведен1и, продерзостяхъ и т. п. Изъ этого, а также 
изъ самаго характера предпринятаго правительствомъ столь круп- 
наго опыта принудите.1 ьной эмиграц1и въ Сибирь, едва ли 
ошибочнымъ будетъ вывести заключен1е, что, подтверждая право, 
и при томъ безграничное, помещиковъ отдавать своихъ крепост
ныхъ на поселен1с въ Сибирь, правительство вовсе не стремилось 
къ предоставлеп]'ю имъ возможности избавиться отъ вредпыхъ и 
неудобныхъ въ помЬстье лицъ, а преимущественно заботилось объ 
интересахъ пустынной тогда Сибири, куда и желало перевести 
некоторую часть обитателей гуще населенной Европейской Росс1и.

По и этотъ опытъ не оказался удачнее перваго. Уже въ 
1802 г. Сенатъ представнлъ Императору Александру I, что 
„благое предпр1ят1е о заселен1и полуденнаго края Сибири отъ не- 
брежнаго исполнен1я предначертанныхъ мЬръ, вместо чаемаго на- 
селен1я сего края, обращается въ сущую пагубу туда посылае- 
мыхъ", вследств1е чего было указано принят1е на поселен1е по- 
мещичьихъ людей и крестьянъ остановить впредь до повелен1я 
(П. С. 3, 1802 г. № 20119).

Прпзпавъ такиыъ образомъ несостоятельность вторичной но- 
пытки направить въ Сибирь помещичьихъ крестьянъ, отдаваемыхъ 
на поселе1пе—попытки, неудавшейся на этотъ разъ, по удостовере- 
н1ю Сената, благодаря небрежности и неумен1ю местныхъ орга- 
нпзаторовъ сибирскихъ поселен1й, правительство почти одновре-
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меппо удостовК>1)нлось, что не меньшими недостатками страдаетъ 
и сама процедура предоставлен1я въ распоряжен1е правительства 
по мтрскимъ приговорамъ. 1’свизовавш1й Вятскую губертпю сепа- 
торъ Рупичъ обнаружплъ рядъ круппыхъ злоупотреблшпй при 
составлен!!! такихъ приговоровъ. Въ указЬ 28 ЛпрЬля 1808 г. 
(II. С. 3. Л: 22982), явившемся результатомъ ревиз!п Гупича, 
публично было заяв.1ено, что „изъ потвороства богатымъ д’Ьлали 
MipcKie приговоры объ отдач^ вь рекруты неочередныхъ поселянъ, 
взводя на пихъ разные п о р о к и Д л я  устрапеп1я столь печальпаго, 
хотя и довольно естественпаго явлен!я, были тогда усилены впЬш- 
н!л гарант!!! правильпаго составлен!я ы!рскихъ приговоровъ, а 
именно; предписано чинить приговоры объ отдачЬ въ рекруты 
или па поселен!е въ волостпомъ правлеп1и, подъ присягой не 
меп'Ье 24 челов'Ькъ изъ подписавшихъ т-Ь приговоры, и пред
ставлять посл'Ьдн!е на утвержден!е начальниковъ губерп1й чрезъ 
казенпыя палаты. 30 Сентября 1809 г. тотъ же порядокъ пред- 
писапъ и при составлеп!и приговоровъ объ отдач’Ь въ рекруты 
или на поселеи!е ыЬщанъ распутпаго поведенгя. (П. С. 3. 
Л" 23852). Однако ни въ первомъ, ни во второмъ случай не 
возникалъ вопросъ о самомъ прав15 обп;ествъ исключать изъ сво
ей среды и ссылать на поселеп!е, безъ суда, порочныхъ своихъ 
членовъ. Но едва спустя два года правител1.ство высказалось по 
этому поводу самымъ рЬшительпымъ образомъ.

OTMtHa ссылки 1810 Г .  тверская помЬпщца Воробьева обратилась въ
за порочное по- * .
ведвн1е. Указъ м'Ьстпую уголовную палату съ просьбой о ссылк'Ь на поселен!е
б 1юля 1811 г. ед дворовыхъ людей, учипившихъ побЬгъ. Палата признала такую 

просьбу законной и удовлетворила ее. Это pimeiiie обратило на 
себя внимате повгородскаго, тверскаго и ярославскаго генсралъ- 
губернагора Принца Георг!я Ольденбургскаго, который, призна
вая его совершенно нелравильнымъ и незаконнымъ, повергъ на 
Высочайшее воз.зр'Ьи!е какъ это ptшeнie тверской палаты, 
такъ и общ!й вопросъ о правЬ пом^ ндикобъ ссылать своихъ кре- 
постныхъ людей на поселен!е.

Отв'Ьтомъ на представлен!е Принца Ольденбургскаго былъ 
нзв’Ьстпый Именной указъ 5 Поля 1 8 П  г. (II. С. 3. Л: 24.707). 
Гaзcмoтptвъ это дЬло, Императоръ Ллексапдръ I находилъ: 
1) что дЕго Императорское Высочество весьма справедливо 
уважилъ обстоятельства сего дЬла и не попустилъ палат’Ь совер
шить ея p tm euia; 2) что pim eaie cie пи съ законами, ни съ
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обстоятельствами не согласно". Отменяя поэтому рЬшен1е тверской 
уголовной палаты, Александръ I разр'Ьшалъ, вм^ст^ съ т^мъ, 
„по разуму нашпхъ законовъ и общ1е вопросы, изъ д^ла выте- 
каюпце". Въ указ^ говорилось, что всЬ преступлен1я д-Ьлятся на 
три степени: преступлен1я первой степени, подвергающ1я преступ
ника гражданской смерти; преступлен1я второй степени, подвергаю- 
щ1я ссылка въ Сибирь на поселен1е, или отдачЬ (годныхъ) въ воен- 
пую службу и преступлен1я третьей степени— маловажпыя, подвер- 
гающ!я полицейскому наказап1ю, съ возвраще1пемъ на прежнее 
м^сто жительства, или содержан1ю въ смирптельныхъ и рабочихъ 
домахъ. Въ связи съ этимъ д'Ьлен1емъ преступлен1й, вопросъ о 
правЬ пом’Ьщиковъ ссылать крестьяпъ по своему желанию въ 
Сибирь на поселеп1е разрЬшенъ слЬдующимъ образомъ. „Кресть- 
япинъ, учинивш1й преступлеше 2 степени, ссылается на поселен{е 
не по просьб'Ь или желан1ю помещика, но по закону или при
говору суда. Крестьянинъ, учинивш1й ма.товажное преступлеше, 
не ссылается въ Сибирь па поселен1е, но подвергается указан- 
нымъ выше цаказан1ямъ, причемъ въ рабоч1е и смирительные 
дома можетъ быть отослапъ пом'Ьщпкомъ и безъ суда, но не 
иначе, какъ по объявле1Пи причипъ; допущенная же указомъ 
1799 г. ссылка по волЬ помЬщиковъ закономъ 1802 г. отмтьнена'‘. 
Сверхъ того, въ приложенной къ указу, въ качеств^ мотивовъ, 
„выписк'Ь изъ законовъ" изъяснено: „поселен1е есть двоякое: 
перваго рода noceaenie производится по распоряжен1ю прави
тельства для заселшпя полуденпаго сибирскаго края изъ людей, 
никакого преступлеп1я не учинившихъ; по указамъ 11 Мая 
1765 г. и 17 Октября 1799 г. принимались на cie noceaenie 
помещичьи крестьяне съ зачетомъ за рекрутъ. Поселен1е это 
отмЬпепо въ 1802 г. Втораго рода noceaenie производится по 
судебнымъ приговорамъ за преступлеп1я 2-го рода. Въ ptmeniH 
дЬлъ надъ преступниками дЬйствуетъ закопъ; пи какое желан1е 
или пежелатпе помещика тутъ necoBMicTHO. Закопъ осуждаетъ 
крестьянина къ ссылкЬ въ Сибирь противъ воли помЬщика, 
равно какъ не внемлетъ его желап1ю при его освобожденш отъ 
опой".

Такимъ образоиъ указъ категорически упичтожалъ ссылку 
въ Сибирь по yCMOTpfcniio пом'Ьщиковъ и вм'Ьст!; съ тЬмъ со
вершенно опред'Ьлеппо проводилъ ту мысль, что существовавш1й 
pau te  этотъ видъ ссылки былъ устаповленъ не съ ц'Ьлью дать
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пом^щнкамъ средство избавиться оть порочныхъ и иреступнихъ 
крестьяпъ, а въ пнтересахъ гозударственныхъ, для заселен!я 
окраины переселенцами непреступпиками. Однако, за умолчан1емъ 
въ указ^ объ отдач'Ь въ военную службу по волЬ пом'Ьщпковъ, 
въ ихъ рукахъ все же оставался этотъ способъ избавиться отъ 
порочныхъ крестьяпъ своихъ, ничего явно преступпаго не учн- 
нивтихъ. Но nptiMineHie только одной этой м4ры уже значи
тельно стесняло размЪры прежней, почти дискрещоннон власти, 
такъ какъ въ случаЬ, если удаляемый помЬщнкомъ, по возрасту 
или по т^леснымъ недостаткамъ, не подходилъ подъ обиця услов1я 
военной службы, опъ немедленно возвращался обратно помЬщнку 
и уже зат'Ьмъ не подлежалъ удаленно изъ пред'Ьловъ поместья.

Хотя указъ 1811 г. касался лишь ссылки по желан1ю по- 
м1>щиковъ, но онъ всец’Ьло могъ им^ть npuMiHcnie и къ ссылк'Ь 
по приговорамъ обществъ, такъ какъ основная мысль его была 
та, что ссылка въ Сибирь есть и можетъ быть результатомъ 
лишь судебнаго приговора, а не чьего-либо усмотр'Ьн1я. Поэтому 
его вполн'Ь логическимъ тсл'Ьдств1емъ было состоявшееся въ 
1812 г. (31 1юня, П. С. 3, Л: 25170) разъяснен1е, что вс1;хъ 
представляемыхъ по приговорамъ въ рекруты за дурное поведен1е 
ыtщaнъ и казенныхъ крестьяпъ слЬдуетъ принимать въ военную 
службу, если окажутся годными, съ зачетомъ за рекрутъ, а если 
окажутся къ военной службЬ неспособными, то, не отсылая по 
тгьмъ приговорамъ на поселете (какъ до того практиковалось), 
поступать съ ними на оспован1и указа 5 1юля 1811 г . ,т .  е., по 
полицейскомъ наказан1и въ подлежащихъ случаяхъ, возвращать 
въ прежнее местожительство.

Постепенное воз- Однако, пе смотря на категоричность этихъ указовъ, со- 
становлеи1ессыл- вершенно отменявшихъ ссылку по воле помещиковъ и пригово-
ни по ВОЛ  ̂ nOMt- ■' / /-1 т т
щиловъ и о«- рамъ обществъ, еще въ томъ же 1812 году (30 Сентября, П. 
ществъ. с . 3. Л: 25239) было указано, что отмена ссылки въ Сибирь

за дурное поведен1е не распространяется на удельныхъ крестьяпъ, 
ссылать которыхъ въ Сибирь на поселен1е было предоставлено 
начальству съ учрежден1емъ уделовъ, по особому Высочай
шему положению о послЬднихъ; такъ какъ объ отмЬне со- 
ответствующихъ постановлен!» этого положен1я ни въ указе 
5 Воля 1811 г., ни въ указе 31 1юня 1812 г. особо оговорено не 
было, то на этомъ оспован!и было разрешено удельныхъ крестьянъ, 
негодныхъ къ военной службе, ссылать на поселение. Затемъ и
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по oinonieiiiio къ остальнымъ категор1ямъ крестьянъ и мЬщапамъ 
запретъ ссылки въ Сибирь на поселе1пе за дурное поведен1е 
просуществовалъ не долго.

Въ иачал'Ь 20-хъ годовъ, въ практик’Ь Сената вознпкъ такой 
случай. Одинъ пом'Ьщикъ отдалъ въ рекруты двухъ свопхъ Kpi- 
постнихъ людей, которыхъ онъ счита.1ъ опасными и не желалъ 
дольше держать въ своемъ пом^сть^. Одинъ изъ пихъ былъ 
призпанъ годпымъ, принятъ и зачтенъ къ следующему набору, 
а другой, по неспособности въ военной службе, возвращенъ по
мещику согласно указу 5 Воля 1811 г. Помещикъ тогда воз- 
будилъ ходатайство о пр1еме этого крепостного вообще въ ка
зенное ведомство, хотя бы безъ зачета за ре,к|)утъ. Вопросъ до- 
ше.1 ъ до Сената. Общее собран1е с.-нетербургскихъ департамеп- 
товъ, принявъ во BHHManie обстоятельства дЬла, а также то, что 
помЬщикъ не требуетъ зачета, признало, что какъ въ данномъ 
случае, такъ и вообще на людей, которыхъ помещики „за пьян
ство и друг1е продсрзостпые проступки, причиняюние имъ без- 
покойство, при себе иметь не пожолаютъ н кои къ воинской 
службе окажутся непригодными, надлежитъ распространить силу 
указовъ 10 Февраля 1763 г. и 30 Сентября 1812 г .“ , т. е. 
ссылать на поселен1е. Эги соображеи1я были вполнЬ разде
лены Государственпымъ СовЬтомъ и Высочайше утвержденнымъ 
23 Марта 1822 г. мнен1емъ его было разрешено ссы.дать въ Сибирь 
на поселен1е негодпыхъ къ военной службе иорочна1'о поведшая 
помещичьнхъ крестьянъ, но уже безъ зачета за рекрутъ (11. С. 
3. Л; 28951). А на с.тЬдующ1й годъ было разъяснено, что 
просьбы помЬщнковъ о ссылке ихъ людей па поселе1пе судебной 
поверке не подлежатъ, и должны прямо направляться къ нспол- 
негйю въ губернск1я правления. (Сен. увазъ 13 1юня 1823 г. 
II. С. 3. 29507).

Затемъ, въ виду того, что помещикамъ было предостав-дено 
право ссылать „безъ зачета за рекрутъ“, Сенатъ епщ расширилъ 
помЬщичьи права въ этомъ отнотенш и указомъ 29 Февраля 
1824 г. (И. С. 3. А; 29824) предписалъ губернскимъ нравле- 
шямъ принимать ваьхъ помЬщичьихъ людей, представляемыхъ на 
основаши закона 23 Марта 1822 г., безъ всякаго огранпчен1я.

Накоиецъ, въ 1829 году было признано, что по возстанов- 
лен1и ссылки въ Сибирь за дурно(; поведшие для удельныхъ и 
помещичьнхъ крестьянь, нетъ основан1й не разрешать и про-
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чимъ крестьянскимъ обществамъ представлять своихъ порочпыхъ 
сочленовъ, негодныхъ въ военную службу, къ ссылк'Ь на по- 
селен1е и Сенатскпмъ указомъ 5 Ноября 1829 г. (Второе П. 
С. 3. № 3274) была возстановлена ссылка въ Сибирь пороч- 
ныхъ м'Ьщанъ и крестьяпъ всЪхъ прочихъ наименован1й на 
одинаковыхъ съ помещичьими крестьянами услов1яхъ, т. е. безъ 
зачета за рекрутъ.

Съ той поры ссылка по воле помещпковъ и по пригово- 
рамъ обществъ вновь получила самое широкое примЬнен1е. По- 
становлен1я, определявш1я эту ссылку были включены въ сводъ 
законовъ и, несколько развиваясь и дополняясь, но по сун^еству 
почти не измененными вошли въ соответствующ1я части свода 
законовъ 1857 г., послЬдняго передъ 60-ми годами, въ течен1и 
которыхъ, какъ будетъ видно изъ последующаго изложен1я, сильно 
изменилпсь и сущность и услов1я изеледуемаго вида ссылки.

Вознинновешв Вполне самостоятельно и не въ зависимости отъ упомя- 
ссылки по не- нутыхъ выше видовъ административной ссылки, возникъ въ пер- 
ианман№ трети XIX столеНя другой ея впдъ, получивш1й въ настоящее

время первенствующее значе1пе,— ссылка лицъ, непринятыхъ въ 
ихъ прежнюю среду по отбыт1и паказан1я въ исправитсльномъ 
арестантскомъ отделеп1н (прежнихъ арестаитскихъ ротахъ) и въ 
тюрьме съ последств1ями по 49 ст. улож. наказ, (прежнемъ рабо- 
чемъ домЬ). Основан1емъ такой мЬры, составляющей въ существе 
своемъ не что иное, какъ удвоен1е наказан1я, вопреки известному 
принципу поп bis in idem, послужило, очевидно, yбeждeнie прави
тельства въ совершенпомъ necooTBeTCTBin тогдашнихъ мЬстъ за- 
ключeнiя исправительнымъ це.1 ямъ, вcлeдcтвie чего лица, от- 
6HBmia HaKasanie, выходили изъ тюремъ окончательно испорчен
ными и действительно опасными для общества.

Темъ не менее, до 30-хъ годовъ текущаго CTO.ieTifl администра
тивная ссылка этого рода была неизвестна нашему законода
тельству. llocтaнoвлeнiя о рабочихъ домахъ, задуманпыхъ еще 
Екатериною П, не содержать никакихъ указахпй на сей предыетъ. 
ApecTaHTCKia же роты возникли много позднее, а именно: роты 
военнаго ведомства (крепостныя)—въ пача.ле XIX столет1я, а 
гражданскаго ведомства— въ концЬ 20-хъ годовъ. Извлеченный 
изъ отдельныхъ уставоБъ и пoлoжeнiй объ этихъ карательныхъ 
yчpeждeнiяxъ,— весьма неполныхъ и весогласовапныхъ между со
бою, пocтaнoвлeнiя, oпpeдe.lявшiя порядокъ coдepжaнiя въ нихъ
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арестантовъ, вошли впервые въ сводъ законовъ изд. 1842 г., 
въ которомъ наказан1е отдачею въ арестантсшя роты им1;ло 
характеръ довольно неопред'Ьленпый, замЬпяя саыыя разнообраз
ный паказан1я, какъ напр. ссылку на поселен1е н отдачу въ 
рабоч1й домъ. На ocHOBaniii ст. 880 т. XIV уст. сод. под. стр. 
изд. 1842 г. въ арсстантск1я роты граждапскаго ведомства по
ступали: 1) б’Ьглые и бродяги; 2) лица, не изъятыя отъ тЬлес- 
ныхъ наказан1й, прпсужденпыя къ ссылк’Ь въ Сибирь па посе- 
лен1е и негодный къ военной службЬ (отдача въ каковую обык
новенно зам'Ьняла поселен1е); 3) присужденные на срокъ къ крЬ- 
постиьшъ работамъ или рабочему дому и 4) лица, отдаваемый 
помЬщиками пли по приговору обществъ за дурное новоден1е. 
Вс'Ьхъ этихъ бродягъ и преступпиковъ разрешалось пом'Ьщать и 
въ арестантск1я роты воепнаго вЬдомства, если военпое началь
ство соглашалось ихъ принять. При выпуске изъ ротъ соблюда
лись с.гЬдующ1я правила ’); срочные арестанты, по истечшпи срока, 
и бродяги и беглые, опознаппые ихъ помещиками и обществами, 
возвращались въ прежнее мЬсто жительства. Безсрочные аре
станты и проч1е бродяги и бЬглые, въ случае хорошаго поведшпя, 
по истечен1и 15 летъ содоржан1я, освобождались изъ ротъ и по
селялись въ казенныхъ селе1пяхъ, или приписывались къ горо
дам!., за исключен1емъ техъ губер1пй, гдЬ прежде жили (ст. 
1039 и прим, того же устава), а п]юч1е вообще арестанты, до- 
CTurinie 50-ти летъ, возвращались къ гражданскому начальству, 
которымъ помещались въ роты гражданскаго ведомства, а въ 
сл чаЬ неспособности къ работамъ ссылались въ Сибирь (ст. 1056). 
Внрочемъ, устанавливая право непринят1я после суда, законо
дательство наше почти совершенно умалчивало о праве непри- 
нят)я после наказан!я, если не считать отдЬльныхъ указовъ по- 
спвшихъ характеръ сепаратный (папр. 18 Февраля 1831 г., кото
рымъ разрешено ссылать по волЬ помещиковъ лицъ, опорочеп- 
ныхъ по суду, хотя-бы и достигшпхъ 50-тн лЬтпяго возраста).

Составители уложе1пя о паказан1яхъ 1845 года, озабочи- 
ваясь создан1емъ стройной лЬстницы наказан1й, отвели въ ней 
определенный самостоятельный места арестаптскпмъ ротамъ и

*) 11оставов.1ев!я этв уставъ отвосилъ пренмуществевво къ ротамъ воевваго 
ведомства, во, очевидво, ови мрпм'Ьвядись и къ рптамъ граждавскаъо ведомства, 
отвосите.1ьво к.<торыкъ въ X1Y томЬ вочтв викакихъ соотвЬтствеввыхъ указав1Д 
ве вмялись.
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рабочему дому. При этомъ было обращепо впиман1е на по- 
сл4дств1я этихъ паказан1й и въ ст. 52— 53 предположено от- 
бывшихъ ихъ лицъ подвергать надзору ихъ обществъ и пом’Ьщи- 
ковъ, если они согласятся ихъ принять.

Въ связи съ уложен1емъ было составлено повое положеп1е 
объ исправительныхъ арестаптскнхъ ротахъ граждапскаго вЬдом- 
ства, въ которомъ установленное упомянутыми ст. 52— 53 улож. 
наказ, нзд. 1845 г. право неприпят1я посл’Ь наказан1я, а равно 
и посл'Ьдств1я его, получили уже точную формулировку, а именно; 
лица, окончивш1я срокъ работъ въ ротахъ, но непринятыя обще
ствами и помещиками подъ свой падзоръ, приписывались въ со- 
ставъ обществъ въ отдаленный губерн1и, а если соглас1я па ихъ 
приписку не пос.1 едовало, или если они тамъ не устраивались, 
ссылались въ Сибирь. Что касается до ссылки въ Сибирь, какъ 
последств1я непр1ема лицъ, отбывшихъ наказа1Йе въ рабочихъ до- 
махъ, то она еще дово.льпо долго не получала точной формулировки 
въ законе, и определепныя указа1пя на нее встречаются впервые 
въ т. XIV св. зак. по прод. 1868 года, въ ст. 11 уст. ссыльн., 
измененной соответствующнмъ образомъ после отмены закона 1 1юля 
1865 г. о шестимесячпыхъ би.тетахъ.

Система ад- Современное положен1е ссылки по приговорамъ обществъ
мылки'*по"сво'- ncTopin развит1я этой ссылки, непосредственно сле
ду законовъ и з - дующая ступень после нздан1я свода законовъ 1857 г., почему 
дан1я 1 Еб; г. касающ1яся пастоящаго вопроса постаповлеп1я этого издан1я 

свода заслужпваютъ несколько большаго вниман1я и более под- 
робнаго разсмотрен1я.

Но этому изда1пю свода законовъ, пепосредствепнаго права 
административной ссылки не нмелъ никто, кроме правительства; 
частнымъ лицамъ и обществамъ оно принадлежало лишь посред
ственно, въ виду того, что имъ принадлежало право удалять 
людей дурпаго поведешя и не принимать ихъ после суда, нослед- 
ств1емъ чего являлась, между прочимъ, и административная ссылка. 
Браво это принадлежало цЬлому ряду лицъ, владевшихъ по раз- 
личнымъ основан1ямъ населенными имен1ями и всемъ податньшъ 
обществамъ какъ городскимъ, такъ и свободньшъ сельскиыъ.

Oтдtлькыя лк- Изъ числа отдЬльныхъ лицъ этимъ правомъ пользовались
ца и власти, ко- у )  помЬщики (т. XIV уст. пред. прес. преет, ст. 335, 340 и 
имъ было предо-
ставлено право 338J. 2) однодворцы (тамъ же СТ. 337). 3) содержатели и хо- 
уд а ле тя и н е п р и -зяева частныхъ горныхъ заводовъ (тамъ же ст. 336, 415).
вят1а.
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4) владельцы посесс1опныхъ фабрикъ (тамъ же ст. 336, 41б)<
5) опекуны паселенныхъ nutniJi (тамъ же ст. 336, 417) п
6) владельцы майоратпыхъ имЬнШ вь западномъ кра̂ Ь (т. IX 
зак. о сост. ст. 973, 974). КромФ того, разпымъ админпстратив- 
нымъ вЬдомствамъ предоставлялось право отдавать въ солдаты 
(а пегодпыхъ къ военной служб-Ь— па поселен1е или водворен1е) 
сосгоявшихъ въ ихъ в'ЬдомствЬ лицъ нпзшаго cocTonnia. Такое 
право принадлежало подлежащимъ начатьствамъ: въ отпошэ1пи 
церковно-служптелей (уст. пред. прес. преет, ст. 284 и сл.), 
служителей театральной дирекц1п, придворно-служптелей, ниж- 
нихъ почтовыхъ служителей, учепиковъ казеппыхъ заведеп1й ып- 
ппстсрства впутреппихъ д'Ьлъ, аптекарскихъ учепиковъ (тамъ 
же ст. 294— 298), сиротъ сиротскихъ домовъ (т. IV уст. рекр. 
ст. 426) и проч. Право это возникало по Mbpi развиПя такпхъ 
же правъ помЬщиковъ и обществъ и прекратилось совершенно и 
безсл'Ьдно по закону 1 1юпя 1865 г., а потому, по песуществеи- 
ному зиачен1ю для разбираемаго вопроса, не подлежитъ ближай
шему изсл'Ьдован1ю въ настоящемъ очеркЬ.

Пужпо замЬтить, что помЬщпкамъ были предоставлены паи- 
бол'Ье ПОЛНЫЙ права: ихъ распоряжеп1я по удалеп!ю и пепрпнят1ю 
дворопыхъ людей и крестьяиъ пе нуждались пи въ чьемъ утвержде- 
н1н, и они являлись такимъ образомъ безкоптролышми распоряди- 

'телямн судэбъ своихъ крЬпостпыхъ. Для прочихъ же категор1й 
авладЬльцевъ населепныхъ имЬн1й, фабрикъ и заводовъ, закопъ ста- 
вилъ извЬстныя ограничен!я, а именно требовалъ, чтобы ихъ распо- 
ряжен1я объ удаленш подвластныхъ имъ людей за порочное поведе- 
н1е, представлялись предварительно на утвержден1е подлежащихъ 
властей (палаты государствепныхъ имуш,ествъ, горнаго правлешя, 

департамента торговли и мануфактуръ), владЬльцы же майоратннхъ 
HMbHifi западпаго края не иначе могли прпмЬпять эту мЬру, какъ 
по сог.1ашен1 ю съ сельскими сходами поселенпыхъ въ ихъимЬпьяхъ 

]крестьянъ, а при necor.iacin сходовъ— по судебному рЬшен!ю.
Что же касается услов!й пользова1ия ими правомъ непринятгя 

(опороченныхъ по суду лицъ, то въ сводЬ законовъ на это ни- 
какпхъ ограничительныхъ указап!й не пмЬлось.

ЗатЬмъ, закопъ предоставля.лъ ы'Ьи1 анскимъ и пе крЬпост- Городск1я и 
)нымъ крестьяпскимъ обществамъ право, по большинству V®
(совъ,составлять приговоры объ удален1и ихъ сочлеповъ разврат- 
)наго поведшая и о непринят1и ихъ послЬ суда и наказан1я;
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йриговэры эти получали силу по утверждепш подлежащими орга
нами правительственной власти. Иа такомъ ocHOBanin удалять и 
не принимать своихъ сочленовъ могли: 1) м'Ьщапск1я общества— 
по приговорамъ, утвержденнымъ губернскимъ правле1пемъ (т. XIV 
уст. пред. прес. прост, ст. 300 и 313, изд. 1857 г.) 2) общества 
государственныхъ крестьянъ— по м1рскимъ приговорамъ, представ- 
•тяемымъ чрезъ палаты государственныхъ имуществъ на утвержде- 
ши начальника губерши (тамъ же ст. 325 и 334; т. XII уст. 
благоустр. казен. сел. ст. 603 и 617 изд. 1857 г.); 3) осталь- 
нымъ обществамъ крестьянъ вс̂ Ьхъ в'Ьдомствъ и наименовап1й 
Гкром'Ь пом'Ьщичьихъ и вообще в.тад4льческихъ) было предо
ставлено право составлять приговоры о непринятш своихъ со
членовъ поелть суда и наказан1я, утверждавш1еся т^мъ же поряд- 
комъ, какъ и приговоры государственныхъ крестьянъ (уст. пред, 
прес. преет, ст. 334).

Но о прав’Ь крестьянскнхъ о6\з\оспъ —удалять за порочное 
и развратное поведете въ сводЪ законовъ имЬлись спец1альныя 
указан1я лишь по отношен1ю къ а) обществамъ уд'Ьльиыхъ и 
дворцовыхъ крестьянъ (впрочемъ местное удельное и дворцовое 
начальство могли удалять порочпыхъ крестьянъ и безь м1рскаго 
приговора, по собственному ycMOTpiniio, съ paapimeHia началь
ства высшаго; тамъ же ст. 329); б) обществамъ обязанпыхъ 
крестьянъ, приговоръ которыхъ утверждался пом^щикомъ (тамъ 
же ст. 327); в) инородческимъ обществамъ въ Сибири, приго
воры которыхъ утверждались начальниками губерхпй или областей 
(тамъ же ст. 332); г) снбирскимъ киргизамъ, которые могли 
удалять изъ степи лицъ, не изъятыхъ отъ гЬлеспыхъ наказа1Пй, 
по приговорамъ волостныхъ сходовъ, утвержденнымъ военнымъ 
губерпаторомъ (тамъ же ст. 333); д) обществамъ тептярей, бо
былей, башкировъ и мещеряковъ (военпыхъ сослов1й Орепбург- 
скаго края; тамъ же ст. 331) и е) м1рскимъ обществамъ коло- 
нистовъ, приговоры которыхъ утверждались местными началь- 
ствами надъ колон1ями (тамъ же ст. 330).

Поводы непри- Случаи или, точнее, поводы, при которыхъ перечислепныя лица 
нят1я и удален1я. и общества мог.ш отказываться отъ подвЬдомственныхъ имъ лицъ 

могутъ быть сгрупированы въ сл1>дующихъ четырехъ категор1яхъ:
1) Оставле1пе по суду въ подозр4н1п по престул.1 ен1 ямъ, 

влекущпмъ за собою лпшегйе всЬхъ правъ состоян1я иди вс^хъ 
особепныхъ, лично и по состоян1ю присвоенныхъ правъ и пре-
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имуществъ, если при томъ лицо, оставленное въ подозр^нш, было, 
на повальномъ обыскЬ, при сл'Ьдств1и, въ поведен1и не одобрено 
(уст. пред. прес. преет, ст. 300 п. 2, 334 и 340 изд. 1857 г., 
зак. о сост. ст. 567 того же изд.).

2) Троекратное наложен1е по приговору суда разнаго рода 
исправительныхъ наказаний, не сопряжепныхъ съ лишен1емъ всЬхъ 
особенныхъ правъ и препмуществъ (т'Ь же узаконен1я).

3) Прнсужден1е къ арестанскимъ ротамъ гражданскаго
ведомства или рабочему дому, при выход'Ь изъ коихъ отбывш1е 
это наказан1е отдавались подъ надзоръ ихъ пом'Ьщнковъ или
обществъ, если пт пожелаютъ ихъ принять (у.юж. наказ, ст. 52 и 
53; уст. сод. под. стр. ст. 1083; уст. ссыльн. ст. 11 изд. 1857 г.)

и 4) Порочное и развратное поведен1е и неплатежъ по
датей.

Въ семъ посл^днемъ случай самая широкая власть при
надлежала пом'Ьщикамъ. Законъ предоставлялъ имъ право за 
„предерзостные поступки и нетерпимое поведен1е KplinocTnaro
челов'Ька удалить его па всегда отъ себя и изъ своего поместья, 
представивъ на сей копецъ въ распоряжсн1е губернскаго прав- 
лен1я“, которому воспрещалось входить въ какое либо розыска- 
Hie о причинахъ негодован1я помещика (уст. пред. прес. преет, 
ст. 396 и 397). Лишь по отношешю къ кр'Ьпостнымъ людямъ, до- 
стигшимъ 50 л'Ьтъ, требовалось удостов'Ьрен1е, что они были 
уже для исправлешя отдаваемы въ рабоч1е или смирительные 
дома или въ одну изъ арестаптскихъ ротъ (тамъ же ст. 400). 
Объ ограннчен1яхъ въ вид'Ь разр'Ьшеп1я подлежащаго начальства, 
установленныхъ для прочнхъ категор1й влад'Ьльцевъ населенныхъ 
HMiHiii, уже было упомянуто выше.

М'Ьщапск1я общества прежде, ч'Ьмъ исключить своего по- 
рочнаго, развратнаго, или неисправпаго соч.тена пзъ своей среды, 
обязаны были трижды прибегать къ исправительной M ipi— отдач'Ь 
въ казенный, городешя или частныя работы, по общественному 
приговору, и только по четвертому разу могли применять край
нюю M̂fepy— исключеше изъ среды (т. IX зак. о сост. ст. 567, 
570 и 572 изд. 1857 г.).

Общества крестьянъ государственпыхъ въ семъ отношен1и 
были связаны налбол'Ье ограничительными услов1ями: они на оспова- 
нш ст. 437 и 603 уст. 6.iar. къ каз. сел. изд. 1857 г. им^лн право 
лишь въ томъ случай прибегать къ удален1ю своихъ порочныхъ
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сочленовъ, если посл^дн1с оставались непсправннми по примЬ- 
неши къ нимъ ц^лаго ряда исправптельныхъ мЬрь (наложепнихъ 
общими или сельскими судами), л'Ьстшща вопхъ была устаиовлепа въ 
ст. 437 этого устава или, если они уже дважды были уличены 
въ бродяжничествЬ, и наконецъ, если они допускали накоплетпе па 
себ'Ь значительной недоихмки, не менЬе двухгодичнаго оклада 
податей.

Отпосительпо обществъ колопистовъ въ закопЬ было поста
новлено, что опн только тогда могли удалять изъ своей среды 
порочпыхъ своихъ сочленовъ, если тЬ, за вс^ми принятыми о 
|1хъ исправлщпи м^Ьрами, оставались въ своемъ поведеп1и неис
правными (т. XII уст. колон, иностр. въ импер. ст. 468).

ЗагЬмъ особыхъ, ограничивающихъ права прочихъ категор1й
м1рскихъ обществъ по удале1пю своихъ порочныхъ сочленовъ,
постаповлен1й въ свод4 не содержалось.

посл̂ дств1я Накопецъ послЬдств!я отказа отъ порочпыхъ, опороченпыхъ
удалешя и напри- судомъ ИЛИ наказаппыхъ лнцъ были различны, смотря по тому,
НЯТ1Я. отдача въ отказъ исходилъ И ч’Ьмъ былъ вызвапъ;
военную службу,
ссылиа. 1) м'Ьщане и крестьяне, пеирипятые обществами или вла-

д’Ьльцами вс.гЬдств1е оставлен !я по суду въ подозр'Ьн1п, а также 
крестьяне, непринятые послЪ троекратпаго отбыт1я наказа1йй 
безъ лишен1я всЬхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, прямо 
ссыла.1 нсь въ Сибирь па водворе1пе или житье (ст. 318, 334, 
340 уст. пред. прес. преет, иьд. 1857 г.).

2) Лица, непринятыя поглЬ отбыт1я наказан1я въ арестант- 
скихъ ротахъ, приписывались въ сосгавъ обществъ въ отдалеп- 
ныхъ губори1яхъ, а если тамъ не устраивались, или если согла- 
с1я на ихъ приписку отъ этихъ обществъ не последовало, —ссы
лались въ Сибирь (уст. сод. под. стр. ст. 1083 изд. 1857 г.).

3) Лицъ, исключаемыхъ изъ обществъ или удаляемыхъ изъ 
noMtcTifi за дурное понеден1е или за неплатежъ податей, а также 
м^щанъ, подвергшихся троекратному наказан1ю по суду безъ 
лишен1я вс'Ьхъ особенныхъ правъ и преимуществъ *) и зат^мъ не- 
припятыхъ обществами, предписывалось представлять въ распо- 
ряжеп1е губернскихъ прав.1 е1пй, который ихъ прежде всего сви
детельствовали и годныхъ къ военной службе сдавали въ рекруты. 
Что же касается прпзнанныхъ, по возрасту или тЬлеспымъ не-

') Такчуъ обра:юмъ, для мД.|цавъ троекратная наказуемость служила какъ бы 
форнальвымъ доказагельствомь порочнаго аоведеий.
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достаткамъ, къ военной служба негодными, то изъ нихъ госу
дарственные крестьяне ссылались въ разный отдаленный губерн1и, 
а крестьяне прочихъ наименова1Пй и мЬщане ссылались непо
средственно въ Сибирь.

4) Сибирс1ае инородцы и киргизы, удаленные изъ обществъ 
или степи, подлежали одной лишь ссылкЬ, безъ отдачи въ воен
ную службу годпыхъ къ ней.

и 5) Колонистамъ, исключенныиъ изъ обществъ за порочное 
повсде1пе, предлагалось въ опред'Ьленный срокъ выехать, изъ Гос- 
с1и, а если они не желали, или не могли вы'Ьхать, или самовольно 
возвращались въ Росс1ю, то сдавались въ военную службу, а негодные 
къ пей ссылались въ Сибирь по правпламъ, установленпымъ для 
бродягъ (уст. колон, иностр. въ импер. ст. 468 т. XII изд. 1857 г.).

Такнмъ образомъ ссылка въ Сибирь являлась прямымъ по- 
сл’Ьдств1емъ лишь непринят1я обществами или помЬщиками посл’Ь 
суда и наказан1я; удаленные же за дурное поведен1е непосред
ственно подлежали лишь передача въ распоряжеше правительства, 
которое сперва обращало ихъ на пополнен!е рядовъ арм1и и 
лишь въ случай негодности къ военной служба пользовалось ими 
для заселен{я Сибири.

Изложенная система ссылки по вол’Ь пом'Ьщиковъ и по при- Изм*яен1я,вне- 
говорамъ об!цествъ была въ корн^ расшатана и совершенно изм^-

. тж админи-
йена рядомъ важныхъ узакопенш начала царствованш Импера- стративной ссыл-
тора Александра II. у;акоивн1ями

Отмена кр'Ьпостпаго права ео ipso уничтожила важнейшую годовъ 
категорию субъектовъ разсматриваемаго права—пом’Ьщиковъ и вла- 
дЬльцевъ населенпыхъ им'Ьн1й, въ чьихъ иптересахъ было преимуще
ственно установлено это право, лишь по аналог1и предоставлен
ное обществамъ. На мЬсто этой категор1и возникла новая—осво- 
бождепныя отъ крЬпостной зависимости крестьянск1я общества, 
которымъ общее положен1е о крестьянахъ предоставило права 
по неприняИю и удален1ю, ограниченный лишь немногими фор
мальными услов1ями.

Съ другой стороны, правительство пришло къ убЬжден1ю, что 
арм!я не есть карательное учреждеп1е для преступниковъ разнаго 
рода, наличность которыхъ въ рядахъ русскихъ войскъ не могла не 
оказывать вл1лн1я на нравственный уровень послЬднихъ. Резуль- 
татомъ такого убЬжден1я явился извЬстный закопъ 22 Марта 
1860 г,, коимъ была отмЬнена отдача въ военную службу, какъ
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Первый про- 
ектъ II oтдiлe• 
н1я.

общая, входившая въ лестницу наказан1й кара. Вм^ст'Ь съ 
т^мъ главноуправлявшему II отд15леп1емъ Собствеппой Его 
Императорскаго Величества канцеляр1и было поручено согласо
вать съ этимъ закопомъ тЬ статьи прочихъ томовъ свода зако- 
новъ, кои относятся къ отдач^ разннхъ порочныхъ людей ихъ 
обществами или начальствами въ военную службу порядкомъ 
административнымъ.

II отд'Ьлен1е, исполняя въ точности возложенное на него 
поруче1пе и не входя при этомъ въ обсужде1пе вопроса объ ппыхъ 
возможныхъ посл'Ьдств1яхъ предоставлен1я въ распоряжшпе пра
вительства лицъ порочнаго поведен1я, кром^ существующихъ уже 
въ закона, ограничилось исключеп!емъ изъ подлежащпхъ статей 
свода законовъ постановлен1й объ отдачЬ въ военную службу лицъ, 
предоставленпыхъ за порочное поведен1е въраспоряжен1е правитель
ства, а такъ какъ альтернативой отменяемой мЬры была ссылка въ 
Сибирь лицъ, неспособныхъ къ военной службе, то II отделщпе и 
оставило эту ссылку исключительнымъ последств1емъ для всЬхъ 
удаляемыхь ихъ обществами или нача.7ьствамп порочныхъ людей.

Въ отзывахъ заинтересованныхъ въ настоящемъ дЬле вЬ- 
домствъ, сообщившихъ свои завл10чен1я па предположегпя II отделе- 
nia, этотъ вопросъ также обсужден1ю по существу не подвергался, 
и замечат’я носили характеръ исключительно частный или редак- 
1цопный. Равпымъ образомъ не возбуждалъ этого вопроса и Де- 
партаментъ Законовъ, предварительному обсуждеп1ю котораго бы.ти 
подвергнуты кодпфикацюпныя предположен1я II отделешя, впе- 
сенныя въ Гос5'дарствеппый СовЬтъ 18 Февраля 1862 г. за Л': 283 
(журналъ 12 Мая 1862 г. Л: 36). По въ Общеыъ Co6panin Госу- 
дарственпаго СовЬта (4 1юпя того же года) мпог1е члены, имея 
въ виду, что ,въ  тЬхъ же статьяхъ, коими определялась отдача 
въ военную службу въ адмипистративпомъ порядке, а равно и 
въ другихъ статьяхъ свода законовъ установлена и другая мЬра 
паказа1Йя для лицъ, неспособныхъ къ военной службе, а именно 
ссылка въ отда.1 енння губерн1и и даже въ Сибирь, нашли что пре- 
доставлете обществамь и начальствамъ назначать по своему усмо- 
тргьнт наказате столь строгое было бы несогласно съ напразле- 
темъ нашего законодательства, по разуму котораго подобнаго рода 
наказатя могутъ быть опредп>ляемы не иначе, какъ по сгуду'‘ . 
Поэтому Государствеппый Советъ положилъ: „испросить Высо
чайшее Его Императорскаго Величества разрешеп1е на возвра-
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щеп1е сего д'Ьла во II отд'Ьлеше для соображен1я и обсужден1я 
вопроса, въ какомъ порядш и катя именно должны быть наз
начаемы для лицъ порочныхъ наказатл взамгьнъ ссылки вь Сибирь 
и въ отдаленныя губернш'^.

Въ нсполпен1е посл’Ьдовавшаго по сему 11 1юня 1 8 6 2  г. второй про-
Вмсочайшаго повелЬн1я настоящ1й вопросъ былъ подвергнуть ** сообра- 

II отдЬлен1емъ подробному обсужден1ю. н1я.
Пре<кде всего, II  отд’Ьлеп1е остановилось па соображен1и, 

что понят1е порочнаго поведения, за которое общества им-Ьють право 
удалять изъ своей среды, не совпадаетъ съ порочнымъ и разврат- 
нымъ поведегпемъ, разные виды котораго наказуютса по уложе- 
niio о наказагпяхъ (до издан1я уст. наказ, налаг. мир. суд.). Ввести 
зат^мъ въ наши уголовные законы единое определительное и совер
шенно точное понят1е о порочномъ и развратномъ поведен1и и обложить 
его соотвЬтствующимъ наказан1емъ, на.значаемымъ по судувъобщемъ 
порядке, безъ всякого участ1я обществъ п начальствъ, по MiibHiro 
главноуправлявшаго II отделегпемъ, едва ли представлялось бы 
возможнымъ, такъ какъ дурпое поведеи1е есть 1юпят1е слишкомъ 
топкое и неу.1 0 вимое, чтобы подлежать юридической конструкц!и 
п суду. Не усматривая возможности точно установить степень 
соблазна или долю различныхъ пороковъ, достаточныхъ, чтобы 
обвинить впповнаго въ порочномъ и развратномъ поведеи1и, II от- 
дЬлеп1е находило, что такъ какъ власть обществъ надъ сочле
нами ихъ основана единственно на связи последппхъ при отправ- 
лен1и государственныхъ повинностей, то и общимъ законнымъ 
прпзнакомъ развратпаго поведетпя с-тедовало бы принять неисправ
ность въ платеже податей и отправле1пи повинностей.

Въ виду этихъ соображшпй и предуказагпй Государственнаго 
Совета были составлены во II отдЬлен1и первоначальныя пред- 
положечпя объ установлен1и новыхъ правилъ, сущность кото- 
рыхъ сводилась къ тому, что обществамъ и начальствамъ оставля
лось лишь право предоставлять своихъ сочленовъ какъ за порочное 
поведен1е, такъ и после суда и наказан1я— въ распоряжете пра- 
вите.гьства. Право это, во всякомъ случае, обусловливалось пако- 
плен1емъ на удаляемомъ недоимки въ размЬре двухгодичнаго 
оклада податей, безъ чего удален1е не могло имЬть места. Взносъ 
этой недоимки до окончательпаго исполнешя общественнаго при
говора, уничтожалъ его силу. Предоставленнымъ въ распоряжеше 
правительства разрешалось, въ течен1и 6 мЬсяцевъ, пршскивать дру-
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гое, согласное ихъ принять общество, поправиламъ, установлепнымъ 
для дворовыхъ людей 6 Августа 1861 г., и лишь не приписавш1еся 
въ течеп1е этого времени подлежали переселеп1ю въ отдаленный 
губернш, иа основан1и правилъ о государствениыхъ крестьяпахъ. 

предпомжен1я Во время разработки этихъ предположен1й бывш1й министръ 
м и и м с т е р с т в а в н у - д ' Ь л ъ ,  статсъ-секретарь Валуевъ, въ виду возник-

шихъ на мЬстахъ затруднен1й, при исключен1и изъ обществъ 
крестьяпъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости, обратился 
во II отд4лен1е съ соображен1ями своими по тому же предмету. 
Находя отдачу исключеннихъ изъ обществъ въ военную службу 
несогласной съ закономъ 22 Марта 1860 г., а переселен1е ихъ 
въ Сибирь мерою слишкомъ стеснительною, министръ внутрен- 
нихъ делъ полагалъ, что удаленнымъ изъ обп^ествъ можно было 
бы дозволить пр1искивать въ определенный срокъ другое, соглас
ное ихъ принять общество. Кроме того статсъ-секретарь Ва
луевъ указывалъ, что ссылка въ Сибирь есть преимущественно 
наказан1е, назначаемое, въ разныхъ видахъ, по тщательномъ раз- 
смотрен1и и определен1и судомъ степени виновности подсуди- 
маго; поэтому едва ли справедливо ставить па ряду съ этой су
дебной, правительственной мерой расюряжеп1я, основанныя па 
м1рскихъ приговорахъ, которые составляются безъ всякаго юрн- 
дическаго разбирательства.

Въ ответь па это отношен1е главноуправлявш1й 11 огде- 
лен1емъ, статсъ - секретарь баронъ Корфъ, сообщилъ министру 
впутреннихъ делъ выработанный уже къ тому времени, прнве- 
денныя выше предположен1я II отделен1я. Тогда статсъ-секре
тарь Валуевъ уведомилъ барона Корфа, что, по его мнеп1ю, па- 
стоящ1й вопросъ разрешается различно, по отношеа1ю действую- 
щаго законодательства и предстоящаго судебнаго преобразован1я. 
Въ последпемъ отношеи1и министръ внутреннихъ дбль вполне 
разделялъ мнЬн1е II отделеп1я, что случаи уда.тен1я изъ обществъ 
до.^жпы быть ограничены, какъ можно более и даже, можетъ 
быть, совсемъ устранены. При настоящемъ же (дореформеппомъ) 
положен1н судебнато строя ограпнчеп1е этихъ случаевъ, въ осо
бенности на предположенпыхъ II отделен1емъ освован1яхъ, было 
бы несвоевременнымъ, такъ какъ право обществъ на удалеп1е 
вредныхъ и порочныхъ членовъ изъ среды своей основано не на 
круговомъ ручательстве въ отнравлен1и повинностей, но па пре
доставленной обществам'ь возможности избавляться отъ вредныхъ
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II порочпыхъ свопхъ члеповъ, прсслЬдован1е коихг судебнымт. 
порядкомъ, при тогдашней системЬ судоустройства и судопроизвод
ства, не об'1'.щало бы никакого усп’Ьха. Поэтому министръ вну- 
треипнхъ д'Ьлъ полагалъ, что до осуществлшпя судебной реформы 
за обществами должно быть сохранено право удален1я изъ ихъ 
среды вредныхъ и порочныхъ членовъ на существующихъ осно- 
ван1яхъ.

Всл'Ьдств1е настоян1й мннпстерства внутреннихъ дЬлъ,
II отд'Ьле1пе сочло возмояшымъ отказаться отъ первоначальнаго 
своего предположен1я объ ограничен1и случаевъ удален1я изъ 
среды обществъ воснрещен1емъ удалять лицъ, на которыхъ не 
накопилось податной недоимки, и соотвЬтственно измененный 
соображен1я свои, съ проектомъ необходимыхъ измЬнен1й въ 
статьяхъ свода законовъ, внесло на уважшпе Государстненнаго 
Сов'Ьта 1 Апреля 1863 г. (представлен1е за № 263).

При предварительномъ разсмотрен1и этого представлен1я оъ 0беужден1в 

Департаменте Законовъ, соединенномъ съ Главнымъ Комитетомъ "Р®®'”'® "Л6Н1Я въ I осу*
по устройству сельскаго состоян1я, среди членовъ возникло разно- дарственномъСо- 

мысл1е. Одинъ членъ (Бахтинъ) находилъ, что существенный въ на- 
стоящемъ случае вопросъ состоитъ въ томъ, следуетъ ли сохра
нить за обществами право исключать ихъ членовъ изъ своей 
среды и предоставлять ихъ въ расноряжен1е правительства.
Въ разрешен1е такого вопроса Бахтинъ приводилъ следую- 
щ1я соображшпя. Проступки, которые могутъ быть отнесены 
къ дурному новеден1ю и за которыя положены особыя нака- 
зан1л, назначаемый по суду, исчислены въ нашихъ уго- 
ловпыхъ законахъ съ подробностью (ст. ст. 1196, 1705,
1213, 1283, 1329, 1330, 1336 — 1339, 1341, 1342,
1345, 2094 улож. наказ, изд. 1857 г.; ст. ст. 4 9 2 —496^
498 — 503 т. XII уст. благ, въ ваз. сел. того же издан1я).
Къ пнмъ едва ли еще могутъ быть прибавлены как1е либо 
проступки той же категор1н. Поэтому не предстоитъ никакой 
надобности предоставлять обществамъ независимую отъ судебныхъ 
оргаповъ власть преследовать порочныхъ людей, такъ какъ эта 
обязанность возложена на органы правительства. „Оставлять же 
за обществами право карать своихъ сочленовъ ссылкой за дурное 
новедшпе было бы въ особенности несправедливо потому, что пн 
за одно изъ этихъ дея 1пй не налагается но закону столь стро-
гаго наказа1ия и что подобное наказа1йе по уложшйю (ст. 165

5
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изд. 1857 г.) ue можетъ быть назначено далее при совокупности 
п'Ьсколькихъ такихъ поступковъ, пзъ коихъ слагается самое понл- 
xie о порочномъ поведен1н“. Зат^мъ Бахтннъ указывалъ, что 
разематриваемое право исторически объясняется существовав- 
шимъ въ Poccin кр’Ьпостнымъ нравомъ: изъ смысла указа 13 Де
кабря 1760 года видно, что первоначально правительство предо
ставило это право пом'Ьщикамъ и лишь распространило его на 
крестьянск1я и мЬщапск1я общества. Но мЬрЬ того, какъ ограни
чивались въ семъ отпошен1и права пом1яциковъ, подвергались 
еще большему ограничен!ю и права обществъ, расширенныя 
лишь впосл'Ьдств!и, съ отм'Ьпою же кр'Ьпостнаго нрава, всЬ но- 
сл’Ьдств!я его, прямыя и косвенныя, „должны сами собой совер
шенно и навсегда отпасть". Кром'Ь того, впослЬдств1и право уда- 
лен!я приняло чисто фискальный характеръ, что доказывается 
т'Ьмъ, что оно предоставлено лишь такимъ обществамъ, гд1; 
существуетъ круговая порука, и, такимъ образомъ, денежная 
неисправность карается уголовнымъ наказа1пемъ, котораго законъ 
не нолагаетъ даяге за подобное napyiueiiie правилъ о своевремен
ной уплат'Ь казенныхъ сборовъ и податей. Пее.ависимо огт. сего, 
„юридическая несообразность права обществъ удалять cbohxi. 

норочныхъ сочленовъ и несостоятельность такого самосуда дока
зывается и Т'Ьмъ, что подобнаго права не существуетъ пи въ 
одиомъ изъ евронейскихъ государствъ, ибо нигд'Ь общества не 
властны лишить своихъ сочленовъ права лшть съ ними въ связи, 
установленной рожден!емъ, 1 1 1)ипиской, или д])угими законными 
способами, которыми выражается связь каждой отдЬлыюй лично
сти съ обществомъ и, сл'Ьдовательно, съ государствомъ. Ии въ 
какомъ законодательств'Ь общественная жизнь и юридическ!я ея 
связи не разрушаются безъ формальнаго суда, ограждающаго 
порядокъ и благосостояп!е всего государства". Пакопецъ Бах- 
'гинъ обращалъ внимап!е на то, что было бы дал;е крайне неудобно 
обнародовать законъ о ссылк'Ь людей безъ суда послЬ того, 
какъ объявлены отъ Высочайшаго имени основныя положе- 
н!я будущаго судопроизводства, въ которыхъ выражены начала 
прямо противоположный. Па основап!и всЬхъ этихъ сообрал;е- 
н!й членъ Государственпаго СовЬта Бахтииъ нолагалъ предо
ставленное БС'Ьмъ обществамъ и п'Ькоторымъ адмпнпстративнымъ 
мЬстамъ и лицамъ право удалшпя и ссылки вовсе отмЬпить.

Остальные десять членовъ согласились, въ сущности, съ предно-



ложен1лмп главпоуправллвшаго II отдЬлапемъ Собствеппой Его 
Иыисраторскаго Беливества ка1щеляр1и (журналъ 23 ЛпрЬля 
1863 г. № 70).

При слушан!!! пастоящаго дЬла въ Общемъ Собран!и Госу- 
дарствеинаго СовЬта 4 Ноября того яге года, мпЬтпя членовъ 
также ралд'Ьлились. Пять члеповъ (Пряпншииковъ, Поровъ, графъ 
Муравьевъ-Лмурск!й, Тимовск!й и Платоповъ) вполнЬ присоеди- 
пились къ вышеизложенному MH'bniro члена Государственнаго Со- 
в'Ьта Бахтина, а двадцать семь членовъ, соглашаясь съ своей сто
роны, что безусловное право обществъ удалять изъ своей среды 
норочпыхъ членовъ бозъ суда, администратнвнымъ порядкомъ, уста
новленное въ д'Ьйствующнхъ пын'Ь законахъ, составлястъ, въ сущно
сти, м’Ьру, которую нельзя признать справедливою, нашлн однако же, 
что совершенная отмена этого права была бы преждевременной, 
нбо имъ только и могутъ быть устранены, до введен!я новаго 
судопроизводства, известные недостатки действовавшей тогда си
стемы судопроизводства, допускавшей приговоры объ оставлен!!! 
въ нодозр'Ьп!!!, неизбежнымъ посл’Ьдств!емъ которыхъ является то, 
что въ общества, i;o вреду ихъ безопасности, безпрестаппо 
возвра!цаются личности явно преступныя, но только формально 
!те улпчснныя. Но, признавая необходимымъ оставить за обще
ствами право удалять вредныхъ сочленовъ, 27 членовъ находили 
!!ужпымъ ограничить это право такими услов!ями, при которыхъ 
01!0  !!скл!очало бы возможность произвола и неснраведливост!! со 
стороны об!цествъ. Поэтому и, соглашаясь въ сущности съ Де- 
!!артаментомъ Законовъ, 27 членовъ полагали постановить, въ 
вид'Ь временной м'Ьры, правила, мало въ чемъ отличавш!яся отъ 
проектироваи1!ыхъ главпоуправлявшимъ II отд'Ьлен!емъ. Засимъ 
Государственный СовГтъ, въ виду того, что последовавшее по 
сему делу разномысл!е касается весьма мпогихъ статей, пoмe!!^eп- 
!1ыхъ въ разныхъ частяхъ свода законовъ, положилъ предоставить 
II отделен!ю окончательно исправить все означенный статьи 
уже !!0  воспоследован!и Высочайн!аго разрешеи!я, согласно тому 
мие!1!ю, которое будетъ утверждено Его Императорскимъ Вели- 
чествомъ. Вь!Сочай!наго утверждепш удостоилось миен!е 27 ч.те- 
!!Овъ, противъ котораго Императо[)ъ Ллександръ II 26 Ноября 
1863 г. !!аДП!!Са.!!Ъ „и i l “.

ВслЬдств!е Высочай!пе утвержденнаго так!!Л!Ъ образомъ 
мнен!я Государстве!шаго Совета, во И отделен!!! былъ вырабо-
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тап'ь вновь бол'Ье подробный проектъ нзмЬнеп1й въ разныхъ нод- 
лежащихъ статьлхъ свода законовъ, который и впесепъ на ува- 
жен1е Государственнаго Совета 23 Янвл,1)я 1865 г. за Л» 47.

Окончательная Кром'1; изм’Ьнен1й, вызываемыхъ точпымъ смысломъ Бысо- 
чайше утвержденнаго 26 Ноября 1863  г. шгЬ1пя Государствен
наго Сов'Ьта, управ.1ЯВ11Пй II отд4лен1емъ статсъ - секретарь 
Сольск1й счелъ необходнмымъ представить въ Государственный 
СовЬтъ пГкоторыя новыя предположеп1я, а именно: о возраст!; 
удаляемыхъ за порочное новеде1пе и пенринятыхъ носл’Ь суда; объ 
услов1яхъ содержа1пя подъ стражей лицъ, удаляемыхъ нзх среды 
обществъ; относительно выбывающихъ изъ нснравптсльныхъ ротъ ') 
и о сокращен!!! срока для npincKaiiia яоваго об!!ЩСтва, въ ц'Ьляхъ 
понуждщпя исключенпыхъ изъ обищствъ къ скор!;йи!ей ири!1НСкЬ 
!! отвращен1ю ихъ т!;мъ отъ нразд!Ю!!!атательства. БмЬст'Ь съ тГмъ, 
въ виду того, что нисколько ра!!!;е передапъ былъ на обсужден1е 
И отд'Ьлен!я вопросъ о прав!; об!!ЩСТвъ удалять проживаю!!Щхъ 
въ !!ХЪ СреД'Ь отставныхъ ПИЖПИХЪ Ч!1НОВХ, уволен!!ыхъ отъ службы 
за совер!!!епной неспособностью, статсъ-секретарь Сольск!й вч. 
томъ же представлен!!! изло;килъ нредположе!!!я сво!1 !!0 атому 
предмету, свод!!вш!яся къ раснространен!ю !! на атнхъ Ч1!!!0въ 
общаго, н1юект!1руемаго порядка. Сверхъ этого, такъ какъ въ 
сводЪ законовъ !!зд. 1857 г. зак.тючалнсь поста!!Овлен!я и объ отдач!; 
въ военную службу норочпыхъ лицъ, СОСТОЯВ!!!ИХЪ въ разпыхъ 
в'Ьдомствахъ, но распоряжетпямъ адм!Шистрат!!впаго ихъ 1!ачаль- 
ства и въ нредъидущихъ проектахъ не пред!1ола!'алось такое 
право адмипистративннхъ пачальствъ отм'Ьнить, а въ Государ- 
ственномъ Сов'Ьт'Ь сужден!й по этому вопросу пикак!1хъ i!e воз
никало, то статсъ-секретарь Сольск!й оставлялъ это право пе- 
нрикосновешшмъ, обусловл!!вая дальнейшую судьбу и этой кате- 
гор!и предоставллемыхъ въ рас!!оряжен!е правительства общ!!мъ 
порядкомъ, проектируемымъ для всехъ вооо!це лицъ, !!сключае- 
мыхъ изъ ихъ прежней среды.

Департаментъ Законовъ, разсматр!1вавш1й проектъ II отд1.- 
лен!я, въ зас'!;дап!н 27 Февраля 1865 г, (журн. № 14), !!зъ по-

*) Не смотря на то, что, кь uirbniii Гос. Сов. 1 Декабря (2G Ноября) 1863 г. 
иредио.тагалось рас1гространить и на иихъ д'Ьнств!е повыхъ иравилъ, главноунравляю- 
ной II отд'Ьлен!емъ, осаовыкаясь на, современныхъ неустройсгвахъ во вкутрспяемъ 
содержан1и этихъ м^Ьстъ заклвачсн!я, полага.1ъ въ видЬ временной мХры оставить вь 
сил-Ь д-Ьйствовавш!я тогда статьи (1089, 1083) уст. сод. под. стр., онредЬляввпя поря- 
докъ вы')ыт1я нзъ арестантскнхъ 1ютъ тражданскаго ведомства.



-  G9 —

звыхъ предполо;кен!й статсъ-секретаря Сольскаго согласился съ 
гЬми, которыя отпоснлнсь жъ возрасту удалясмыхъ п непрнниыае- 
мыхъ, II къ д'Ьйствующияъ иравиламъ о неприиятыхъ обществами, 

)Быбывающпхъ изъ псправшгелышхъ ротъ арестантахъ. Что ка- 
(сается осталышхъ предположщпй, то Департамеитъ ие счелъ воз- 
можпьшъ согласиться на сокращшйе срока для iipiiicKaHia исклю- 

"юпными новыхъ обществъ, пи на содержа1пе нхъ нодъ надзоромъ 
III даже нодъ стражей, находя, что м'Ьро11р1я1ЧЯ1ш этими была бы 
установлена крайняя трудность и дая;е совершенная невозмож- 

шость и безъ того нелегкаго iipincKaiiiH новаго общества. Вопросъ 
(О ннжппхъ чинахь, нроживающнхъ въ сред'Ь обществъ, Департа- 
;ментъ Закоповъ счелъ нужнымъ обсудить совокупно съ другимъ, 
]въ саыомъ Департамепт'Ь возникшнмъ, о томъ, должно ли, при 
(существоваши положен1я Государственнаго СовЬта 18 6 3  г., со
хранить за административными начальствами и ведомствами право 

(Ссылать состоянр1ХЪ въ ихъ вЬдомстве лицъ порочнаго поведехпя 
ш предоставлять ихъ для этой ц'Ьли въ распоряжен1е правитель- 
(ства. Указавъ, что въ упомяпутомъ мп'Ьп1и Государственнаго Со- 
)В'Ьта вовсе не затронуть 3T(L)Tb носледн1й вопросъ, но по смыслу 
Высочайше утверждеппаго MH’bnia Государственнаго СовЬта 

шраво удален1Я изъ своей среды удержано, всл'Ьдств1е ыедостат- 
]К()въ системы судопроизводства и въ вндЬ временной м'Ьры, лишь 
за обществами и никакъ не за  административными начальствами и 

Iведомствами ') ,— Департамеитъ Законовъ остановился на сообра- 
же1пи, что „право удален1я изъ обществъ не было лишено неко
торой правоты въ OTHOiuenin такихъ лицъ, которыя, вследств1е 

жруговон поруки въ плате'же податей и отправлен!!! депежпыхъ 
повинностей, несли тягостную для нихъ денежную ответственность 

:за непсправпаго плательщика, впавшаго чрезъ порочное свое по- 
1веден!е въ несостоятельность. Но сего соображен!я нельзя нри- 
мЬинть ни къ нижпимъ чинамъ, уволенпымъ отъ службы за не- 

. способностью, какъ не состоящнмъ въ круговой поруке, ни къ 
лнцамъ, находящимся по кавимъ бы то пи было причннамъ въ 
ведЬн!!! адмшшстратнвныхъ пачальствъ и ведомствъ". Признавая 
затемъ, что общества— въ отиошен!и норочныхъ ннжнихъ чииовъ 
и начальства— но отпошен!ю къ порочпымъ и неиенравнымъ под-

')  Ко горня, но м(гЬв1ю Департамента, „нм'Ьютъ полную возможиостьнрипимать, 
если бы даже и 6o.iie cipoiia, но вмЬегЬ сь TiiM'b, но крайней мЬрЬ, иод'Ьс сиравед-
ли вы я .мЬры llp c c л iл o в a u iя  в и н о в н ы к ъ ".
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чиненныыъ имъ лнцамъ, могутъ ограждать сеоя отъ вреднаго ихъ 
Biiania простымъ исключшйемъ пхъ изъ своей среды, или подле- 
ждщихъ в’Ьдоыствъ и что, в’ь случа'Ь совершехпя преступлеи1й пли 
даже и ироступков'ь, виновные по требовагйю какъ обществъ, такъ 
и пачальствъ, могутъ подлежать предан1ю суду па общемъ осно- 
ван1и, Департаментъ Закоповъ счелъ необходимыыъ сделать со- 
отв’Ьтствеиныя изм'Ьне1пя въ проекгЬ II отд'Ьлшпя. Остальныя 
зам’Ьча1пя Департамента существеннаго характера не нмЬлн.

Общее собран1е Государствепнаго Сов’Ьта, слушавшее дЬло 
въ зас§дан1и 10 Мая 1865 г. въ общемъ согласилось съ заклю- 
чен1емъ Департамента Законовъ и представлен1емъ главноуправ- 
лявшаго II отд'Ьле1пемъ Собственной Его Императорскаго 
Величества канцеляр1и, но по вопросу о нижнихъ чннахъ, уволен- 
ныхъ отъ службы за неспособностью, возникло разпоглас1е. Один
надцать членовъ находили, что относящ1яся сюда предположен1я 
Департамента Законовъ создадутъ опасность для обществъ со сто
роны проживающихъ въ ихъ сред'Ь нижнихъ чиновъ, которые 
будутъ поставлены въ особое, исключительное положен1е по срав- 
пе1пю съ прочими членами обществъ и будутъ пользоваться своей 
сравнительной безнаказанностью для удовлетворшйя порочпыхъ 
наклонностей, проч1е же тридцать членовъ примкнули къ заключшпю 
Департамента Законовъ. ПослЬдпее многие большинства, равно 
какъ и согласное въ осталышхъ частяхъ мн4п1я Государствеп
наго Сов'Ьта удостоилось Бысочайшаго утве1)жде1ия 25 Мая 
1865 г. и вошло въ известный закопъ 1 1юня 1865 г., кото- 
])ымъ, въ вид'Ь временной мЬры, были постановлены сл'1дув^щ1я 
правила:

занонъ 1 1юня 1) Городскля И сельск1я общества, при исключе1пи изъ среды 
1865 г.; правила своей принадле/кащихъ къ ннмъ порочпыхъ людей, достигшнхъ 
ныхъ вилетахъ совсршеннол’ьтгя, могутъ постановлять, въ опредЬлепномъ зако- 

помъ порядк'й, приговоры только о передач!! так ихъ людей въ 
распоряжен1е нравительства, съ представлеп1емъ ихъ для сего въ 
м'Ьстпое губернское правлен1е.

2) Губернское правлен1е всЬхъ П1)едставленпыхъ ому лв)дей 
сиабжаетъ шестимГсячпыми билетами для нр1нска1пя, въ разстояп1н 
отъ п])ежняго м'Ьста жительства нс менЬе 60 верстъ, новаго об
щества, согласнаго на ихъ пришпде, но нстечен1и же шестимЬ- 
сячнаго срока означенные люди нс.мс'дленно высылаются въ тГ 
уЬзды, д'д!! они изълнятъ ;келан1е нринпсаться и изъ коихъ пред-
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(ставятъ соглас1е общества па ихъ припят1е, а семейства ихъ мо- 
]гутъ оставаться, вь продоли:еп1п шести м'Ьсяцевъ, па прежпемъ 

M’licrb жительства, для пеобходимыхъ, при iiepeceaeniii, хозлй- 
ственныхъ распоряжшпй.

3) Пепредставивппе, въ Teaeiiin полугода, npicMnaro отъ по- 
васо общества приговора переселяются, ио распоряжшйю губери- 
скаго правлеп1я, въ отдалеппыя губерхпи.

4) То же самое наблюдается и въ отиошшии: а) къ гЬмъ изъ 
числа совершеннол'Ьтннхъ, отъ приня1чя коихъ общества отка
жутся и которые оставлены по суду въ подозр'Ь1Пи по преступле- 
1Йямъ и проступЁамъ, влекущимъ за собою лпшеп1е вс^хъ правъ 
состояшя, или же лпшен1е всЬхъ особыхъ, лично и по состоян1ю 
присвоенпыхъ, правъ и преимуществъ, и б) къ riMT, которыхъ, 
по д’Ьйствовавшимъ до ныггЬ постаповлен1ямъ, определено было 
отдавать за порочное поведшйе въ солдаты или назначать на во- 
дворен1е въ Сибири или въ другихъ, по распоряжеп1ю начальства, 
отдалеппыхъ губерн1яхъ.

5) Переселеннъшъ въ отдалеппыя губер1Йи, если они одобрены 
въ поведеп1и и пробыли 5 ле.тъ въ м'Ьстахъ переселен1я, разре
шается переходить въ друлйя общества и губер1Йи, за исключе- 
1Йемъ только техъ, нзъ которыхъ они были удалены...

6) Правила ciii не распространяются на проживающихъ въ 
городскихъ и сельскихъ обществахъ пижпихъ гоешшхъ чиповъ, 
уволешшх’ь отъ службы по неспособпости въ оной; если же кто 
либо изъ сихъ людей окажется порочнаго поведе1Йя, то .общества 
могутъ просить о предан1н ихъ суду на общемъ оспован1и.

Такпмъ образомъ, закопъ 1 1юня 1865 г. вводилъ целый рядъ 
новыхъ пачалъ. Во 1-хъ, право удалшйя и непринят1я признавалось 
исключительно за обществами; во 2-хъ, результаты этого права 
ограничивались лишь яредоставлен1емъ въ распоряжехйе правитель
ства и въ 3-хъ, уничтожалось право обществъ непрппимать въ свою 
среду лицъ, трижды наказаппыхъ по суду безъ лишен1я всехъ особеи- 
ны.хъ иравъ и преимуществъ (уст. пред. прес. преет, изд.
1857 г. ст. 334, 340).

Те.мъ же Высочайше утверждепнымъ мнен1емъ Государ- дополнитель- 

ственнаго Совета было иредоставлепо Главному Комитету объ ” ***865 
устройстве сельскаго состоя1Йя дать па томъ же оспова1Йи даль
нейшее движен!е предстаилен1ямъ министра внутрспнихъ делъ, 
находившимся въ Комитете уже съ 1863 г., о бывшихъ дво2ю-
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выхг людяхъ н безземельныхъ крестьяиахъ, наказапныхъ или 
опорояепныхъ по суду, и заключашпимъ пъ ceoi noni)ocu, отъ 
какихъ обществъ надо требовать отзывы о пришптп этихъ лидъ 
и какъ съ ними поступать въ сдучаЬ отказа обществъ въ 
ихъ принят1и.

Въ paapiuieiiie этихъ вопросовъ, Главный Комитетъ пола- 
галъ отзывы о прният1п этихъ лицъ посл’Ь наказан1я требовать 
отъ т'Ьхъ волостныхъ пли городскнхъ обществъ, къ которымъ они 
п1)пписаны; по второму же вопросу Главный Комитетъ полагалъ 
распространить и на нпхъ дЬйств1е правилъ, установленныхъ въ 
saKOHi 1 1юня 1865 г. съ тГмъ, однако, что безземельные кре
стьяне, не успГвппе еще никуда приписаться, получаютъ шести- 
М'Ьсячпые билеты прямо при выходГ изъ м^ста заключен1я (жури. 
4 Августа 1865 г.. Л» 25 ст. 1). Предположен1я Комитета удо
стоились Высочайшаго утверждешя 19 Августа 1865 г.

ДГйств1е новыхъ правплъ этихъ, столь кореннымъ образомъ 
изм'Ьнявшихъ вс'Ь посл'Ьдств1я неприпят1я обществами и удален1я 
нзъ нпхъ, продолукалось, однако, весьма недолго.

Возстановле- Представлен1емъ отъ 6 Апр^уля 1866 г. за Л": 2880 мп- 
Hie непосредствен- ,  т ,
ной ссылки въ кнутреннпхъ д'Блъ, статсъ-секретарь Валуевъ, въ виду
бнрь по пригово-чрезвычайнаго значен1я дЬла, касающагося общественпаго спо-
раиъ обществъ. койств1я И безопасностп, „уже нарушепныхъ во мпогихъ губер-

1пяхъ“, воше.1 ъ въ К’омитетъ ЗГинистровъ съ ходатайствомъ о
нр1остановлен1и д'Ьйств1я законовъ 1 1юня н 19 Августа 1865 г.

Приводя ц4.1ый рядъ конкретныхъ фактовъ, статсъ-секре
тарь Валуевъ высказывалъ, что практическое примЬпегпе новыхъ 
правилъ о шестим'Ьсячныхъ бплетахъ соп))овождастся важными 
случаями iiapyuieiiia личной безопасности н общественпаго спо- 
койств1я, такъ какъ лица, ненрипятыя послЬ суда и наказап1я, 
получаютъ возможность возвращаться къ своимъ обществамъ и 
мстить имъ за непринят1е, или составляют!, съ подобными себ'Ь 
шайки для совершеп1я важныхъ преступлетпй. Указывая загЬмъ, 
что лица, непринятыя посл’Ь суда и иаказап1я, обыкновенно не 
устраиваются въ средГ новыхъ обществъ, а возвращаются въ 
тюрьмы за вновь совершепныя преступлшйя пли составляют!, 
зглассъ бродягъ и праздношатающихся, спаб;кепиыхъ, по мГткому 
народному зам’Ьчан!ю, „волчьими паспо1пами“, статсъ-секретарь 
Валуевъ выраукалъ onacenie, что правила о шестпмГсячпыхъ бп
летахъ окааатся cro.ib л;е несостоятельными и впредь, тГмъ
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do.rbc, что обыкновениыхъ срсдствъ полиц1н совершенно недоста
точно для надзора за такими людьми, м'Ьняющимн безпрерывно 
свое м ’Ьсто пребыва1пя.

Усматривая причину неудачи новыхъ ностановлен1й объ 
ограничен!!! ссылки въ Сибирь по приговорамъ обществъ, глав- 
нымъ образомъ, въ песовершенствЬ нашихъ судопроизводствен- 
ныхъ законовъ (дореформенныхъ), михшетръ внутреннихъ дЬлъ 
полагалъ, что дЬйств!е временныхъ правилъ о шестимЬсячныхъ 
билетахъ слЬдуетъ пр!остановить до йолнаго осуш,ествлен!я су
дебной реформы и при томъ .шни, но отношенш къ .ищамъ, не- 
принятымо обществами ec.mdcmeie оставлен'^ вь подозргьн'ш по 
важнымъ преетунлешямъ, влекущимъ за собой лишете вешь 
оеобыхъ правь и пренмуществь, а равно— по согласован!!! поло- 
;кен!я 19 Августа съ закономъ 1 1юня 1865 г. и но отноше- 
!i!io ко вс'Ьыъ вооб1це лицамъ (не только дворовымъ людямъ и 
безземельнымъ крестьянамъ), ненрннятымь обществами посл>ь 
отбьпшя наказан'иь вь арестинтскнхь ротахь и рабочихъ до- 
махъ. А такъ какъ, по заявлен!ю министерства государстве!!- 
ныхъ имуществъ, въ Квро!1ейской Госс!и уже ощущался недо- 
статокъ свободныхъ казе!!ныхъ земель для водпорен!я ссылаемыхъ 
1!о распоряжен!!0  правительства лицъ, то статсъ-секретарь Ва- 
луевъ ходатайствовалъ !! о разр1’.!иен!н всЬхъ непрш!ятыхъ обще
ствами !!ОСЛ'Ь суда !! 1!аказап!я подвергать !!е!!Осредствонпой 
ссылк'Ь 1!е въ отдален!!ыя губерп!!!, а въ Сибирь.

Пр !1 обсуждеп!и этого представле!!!я въ Ком!!тетЬ Ми!1пстровъ, 
дв'Ь1!адцать членовъ Ком!!тета, прпзнавъ настоящее д'Ьло по чрезвы
чайному !! пеотлож!1ому его характеру подвЬдомствепнымъ Komi!- 
тету !\Гн!!истровъ и вполп'Ь разд'Ьляя соображеп!я п 1!редположе- 
!!!я статсъ-секретаря Валуева, !!олагали пр!оста!!Овить немед- 
лепно же д1!йств!е законовъ 1 1юня и 19 Августа 1865 г. по 
отношен!ю къ 1!0 !!ме!!0ваннымъ выше л!!цамъ, i!0  !ipi! томъ лишь 
до новсем1ьстнаю введения судебной реформы !! съ Т'Ьмъ, чтобы 
допуи^енная въ 1865 г. отмина высылки вь Сибирь оюроченпыхь 
лищъ сохранила полную силу для пыьхъ лицъ, кои исключены изь 
общсствь по какимь либо друтмъ ггричинамъ, кромп> указанныхь 
выше.

Иредс'Ьдательже (князь Гагаринъ)!! оди!гь членъ(баронъ Корфъ), 
}!а!1!ли, что !!ред!!оложе!1!х! статсъ-секретаря Валуева о пр!оста- 
!!0 влен!и !!зда!!наго чрезъ 1'осударственпый СовЬтъ узакоиеи!я !i
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о BosCTaHOB.ieiiin отм'Ьнеиноп закоподательнымъ порядкомъ в ы  
сылки въ Сибирь ц'Ьлой значительной категор1и лпцъ, заключаютъ 
въ ce6i м'Ьру чисто законодательную, въ силу которой „еже
годно будетъ отягощаться участь мпогнхъ тысячъ людей". По
этому князь Гагаринъ и баронъ Еорфъ полагали, что предполо- 
жен1я эти подлежатъ внесен1ю въ Государственный Совйтъ, а не раз- 
смотр4н1ю въ KoMHieri Мннистровъ— учрежден!!! чисто админи- 
стративномъ. По возникшему разномысл!ю посл'Ьдовала 6 Мая 1866 г. 
Высочайшаярезолющя: „иЛюлнить по MHliHiio большинства".

Но и остававнпяся зат’Ьмъ ограпичен!я ссылки въ Сибирь по 
общественнымъ приговорамъ оказались не бол^е долгов’Ьчны.

Въ начал'Ь 1867 г., въ виду продолжавшихся заявлен!й мини
стерства государственныхъ имуществъ о недостатк'Ь такихъ сво- 
бодныхъ казенныхъ земель въ Европейской Pocciii, на которыхъ 
съ удобствомъ могли бы быть поселяемы адмипистративно-ссыль- 
пне, статсъ-секретарь Валуевъ чрезъ Правительствуюирй Сенатъ 
и Комитетъ Министровъ испросилъ Высочайшее соизволен!е 
на высылку въ Сибирь т^хъ удаленныхъ изъ обществъ за дурное 
поведеп!е лицъ, которыя въ течеп!и установленнаго mecTHMicHBuaro 
срока не нашли другаго согласнаго ихъ принять общества )̂.

Но затЬмъ статсъ-секретарь Валуевъ прише.тъ къ убЪжде- 
iiiio о необходимости и для этой категор!н исключенпыхъ изъ 
обществъ отменить право въ течен!и шести м'Ьсядевъ пр!искивать 
новое общество въ пред’Ълахъ Европейской Poccin и установить 
для пихъ непосредственную ссылку въ Сибирь. Вновь обращаясь за 
разр'Ьшен!емъ этой мЬры въ Комитетъ Министровъ, статсъ- 
секретарь Валуевъ объяснялъ, что coxpanenie правилъ о шестн- 
м’Ьсячныхъ билетахъ для лицъ, удаляемыхъ за порочное пове- 
ден!е, сопровождается весьма вредными послЬдств!ямн, а именно, 
нарушен!емъ общественнаго спокойств!я и безопасности. Исклю- 
ченпыя изъ обществъ лица весьма р'15дко пр!искпваютъ другое, 
согласное ихъ принять общество, большинство л;е и вовсе не 
.:аботится о нр!искан!и таковаго, обращая установленный пгести- 
м’Ьсячный срокъ на составлеп!е нреступныхъ шаекъ съ себ'Ь подоб
ными и вообще на преступную деятельность. Въ то а:е в])емя 
они не 1)’1(;дко возвращаются, пользуясь своей свободой, въ п])еж- 
п!я свои общества, которымъ мстятъ кражами, грабежами, иод-

‘) Высоч. у'1'ii. 5 Мал 16(i7 г. По.!. Ком. Мин.
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жогами п т. п. за удален1е и держатъ ихъ угрозами и преступ- 
легпями въ постояпиомъ страх'Ь, тЬмъ оолЬе, что уличить этихъ 
преступныхъ людей, благодаря ихъ ловкости, бываетъ весьма 
трудно, почти невозможно. Результатомъ же такого положеш’л 
является, что общества пе р'Ьшаются даже исключать изъ своей 
среды порочныхъ лицъ, опасаясь иреступиаго мщеп1я, и вынуждены 
тсрн'Ьть ихъ, какъ неизбЬжпое з.ю. Въ виду такпхъ обстоятельствъ 
въ министерство поступали уже заявлщпя и жалобы мЬстпыхъ 
властей на неудобство отм’Ьны непосредственной ссылки въ Сибирь 
нодобныхъ лицъ. Но этнмъ основатпямъ министръ внутренннхъ 
д'Ьлъ прнзнавалъ необходимымъ безотлагательно пр1остановить 
д’Ьйств1е прави.тъ 1 1юня и 19 Августа 1 8 6 5  г. относительно 
выдачи исключаемымъ изъ обществъ за дурное поведегпе лицамъ 
билстовъ для iipinCKania другихъ обществъ, съ гЬмъ, чтобы со
гласно д'Ьйствовавшмъ до 1 1юня 1 8 6 5  г. узаконегнямъ, лица, 
исключаемыя изъ нодатныхъ обществъ за дурное поведен1е и 
передаваемый въ распо]нда;ео1(; цравцт^мьства, были прямо высы
лаемы въ Сибирь. Комнтетъ Минпстровъ, разсмотр'Ьвъ это иред- 
ставлек1е, но.южилъ заключе1не министра внутренннхъ дЬлъ 
утвердить.

Ноложе1пе Комитета Министровъ удостоилось Высочай- 
шаго утвержден1я 23 того /ке Вопя, и такимъ образомъ ссылка 
по приговорамъ обществъ не только была возстановлена въ иол- 
номъ ся объем'Ь, но даже значительно расширена, такъ какь съ 
той но1)ы вс'Ь лица, ненринятыя и удаленный обществами высы
лаются въ Сибирь, тогда какъ и но старымъ узакопшпямъ (св. 
зак. нзд. 1856  г.) государственные крестьяне распределились н о  

о т д а л е н п ы м ь  1у б е р ш я м ъ ,  куда такясе направлялись и выбываюнйе 
изъ арестаптскнхъ ротъ, непринятые ихъ обществами и номЬщи- 
камп арестанты.

Впрочемъ, за возстановлшпемъ административной ссылки 
111)изнавалось тогда значе1пс м'1ц)ы не обще-законодательной, а 
чре.звычайной, обуслов.генной временными обстоятельствам, а потому 
и им'Ьющей временный характеръ. Такъ, въ 1 8 6 5  п 1866  гг. 
мнинстерство внутрепнихъ д'Ьлъ обратилось во П  отд1;лс1не за 
разр'1)Ше1пемъ ряда частныхъ вонросовъ, вытекавшихъ изъ су
щества законовъ 1865 г. и возбуя:денныхъ м’Ьстнымн учрсжде- 
1Йяш1. II отд'1;лен1е отв1;ти.ю на эти запросы общнмъ отношс- 
н1емъ 30 Ноября 1866 г. .А!: 7 9 3 , въ которомъ, разрешая эти
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вопросы уже въ связи съ Высочайше утвержденнымъ 1Юло;кен1емъ 
]\олштета Мипистровъ о пр1остановлен1н времешшхъ правплъ о 
выдач’Ь шестим'Ьсячпыхъ билетовъ п о ссылкЬ непринятыхъ обще
ствами посл'Ь суда п наказаи1я прямо въ Сибирь, управлявш1п тогда 
II отд'Ьлеи1емъ статсъ-секретарь Сольсктп, вм^сгЬ съ тЬмъ, сооб- 
щалъ министру виутрешшхъ д'Ьлъ, что положен1е это, какъ м1;ра 
временная, обусловливаемая недостатками нереформнрованнаго 
еще судопроизводства, не можетъ повести къ cooTBiTCTByroiipiMB 
кодификац1оннымъ измЬншпямъ, въ законодательномъ норядк'Ь, 
подлежащихъ статей свода законовъ, пока бол'Ье продолжитель
ный онытъ не выяснитъ д'Ьйствительные недостатки закона 1 1юня 
1865 г.; до того же времени положеше Комитета Мннистровъ 
можетъ действовать съ характеромъ временнаго постановлен1я.

При этомъ въ виду ваяшости предстоявшей задачи статсъ-секре
тарь Сольск1й просилъ министра впутренннхъ д'Ьлъ собрать отъ воз
можно большаго числа лнцъ, знакомыхъ съ ходомъ мЬстной 
адмп1шстрац1п и съ сельскимъ бытомъ, въ особенности же отъ 
пачалышковъ губергпй и мировыхъ посредпиковъ, отзывы отно
сительно полезныхъ и вредныхъ сторопъ какъ пып'Ьшпихъ, такъ 
и д'Ьйствовавшпхъ до 1865 г. узакопен1й по означенному во
просу. Па необходимость собран1я такихъ отзывовъ II отд'Ьлен1е 
указглвало министерству внутренпихъ д^лъ зат’Ьмъ въ 1880 г. 
Ппрочемъ, въ то время министерство уже приступило къ испол- 
neniio этой задачи, вследств1е вновь пачавшагося обсул!деи1я во
проса объ административной ссылк'Ь въ Государствеппомъ Сов'ЬтЬМ.

После ряда смеппвшнхъ одно другое въ itopoTKitt пер1одъ 
двухъ ле.ть узакопшый, которыми ссылка по приговорамъ обществъ 
сначала была отменена, а затемъ опять возстаповлена, въ ея 
ncTopin наступаетъ пЬкоторое затишье.

Однако, у/ке черезъ нЬсколько лЬтъ вопросъ объ адмшш-
Вознинновен1е стративной ссылке ВНОВЬ обостряется и становится на очередь 

общаго вопроса у  ̂ ^
о нсдостаткахъ тпмъ, чтооы СЪ нея оолве не сходить и до пастоящаго вре-
ссылки какъ су- мсни. На этотъ разъ опъ п возпикъ по другимъ осповап1ямъ, и 
дббной. т̂ къ и V
административ- »»У'0 пескОЛЬКО ОКраСКу.

ной. Во Bclix'b прелшпхъ закоподатсльныхъ работахъ, истор1я ко
торых'!. изложена выше, шла рЬчь о целесообразности и юрпди- 
ческнхъ основаи]яхъ права обществъ па нсключен1е своихъ соч.1 с- 
повъ и о справедливости и соответственности последств1я этого

’) ДЬ.ю и  отдЩеиГя 1B58 г. № 71 'i. И.
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права, ссылки адмпппстратнвнон, по cooTHOuieniio сл съ ссылкой, 
пакт, судебпымг посл'Ьдств1емъ преступности.

Въ конц'Ь лее GO годовъ, подъ вл1ян1еыъ судебной реформы, 
поваго пздан1л уложеп1я о наказа1пяхъ и вообще реформаторскаго 
паправлен1я русской общественной и правительственной д'Ьятель- 
ности, см’Ьпившаго пер1одъ долгаго застоя,— возппкаетъ, между 
прочимъ вопросъ о педостаткахъ нашей уголовно-карательной си
стемы, и для всесторопняго обсужден1я его учреждаются коммнс1и, 
на обязанность которыхъ возлагается пересмотръ л'Ьстницы нака
зан! й (коммис!я въ состав'Ь министерства юетшри подъ нредс’Ь- 
дательствомъ Э. В. Фриша, бывшаго тогда оберъ ирокуроромъ 
уголовпаго кассац!онпаго департамента Сената) и составле1пе 
предположен!!"! о бол'Ье !1,'Ьлесообразпомъ и отв'Ьчаю!!1,емъ совреме!!- 
нымъ требован!ямъ устройств’!; карательныхъ учрс:кдеп!й (комын- 
с!я ыи!1истерства в!!утре!!!шх'ь д'Ьлъ подъ !1редс'!’>дательствомъ 
графа Соллогуба).

• Въ ряду русскихъ уголовиыхъ’ паказан!й издавна зан!1мала 
!1ервеиствующее м'Ьсто ссылка въ различныхъ ея видахъ. Естест- 
веи!1о, что д'Ьятельпость коммислй (въ особенности о пересмотр’!; 
л’Ьстппцы паказа!!!й) !ie могла остав!!ть безъ самаго серьез!!аго 
В!!има!!!я эту основную русскую кару. II отзывы М’ЬсТПЫХЪ С!!бпр- 
ских'ь властей i! сг1ец!альпо предприняты!! изсл'Ьдован!я съ !!ССо- 
мн'Ьиностью доказали, ч’го этотъ Ш!дъ наказан!я почти сч. самаго 
!1ячала своего существова!!!я находится въ нолп’Ьйпюмъ разстрой- 
ств’Ь, создавая лсалкое н Ш)все i!e отв’Ьчающее карательнымъ ц'Ь- 
лям’ь существова!1!е для самихъ ссыльныхъ, !i отравляя вм’Ьст’Ь съ 
тЬм'1. ц’Ьлын об!инрный, богатый, только что пробуждаюицйся къ 
л{и.зпи край. При обсуждеп!и м’Ьстнаго положе!!!я ссылки въ Си
бирь, было невозможно !!е за’гронуть вопроса о ссылк'Ь адмипистра- 
тнв!юй, такъ какъ ссыльные этой категор!н составляютъ не мен!;е
Vs ОбиЩГО числа ССЫЛЬПЫХЪ, съ К О Н ТИ Н ГеП ТО М Ъ  которыхъ Б!!0ЛН’Ь
см!;!1!иваются, разд'Ьляя общую ихъ участь, и одинаково обусловли- 
ваютъ !1ечальпую картину длящейся неудачи ссылки.

И д’Ьйствительно, вопросъ о безпорядочпом'ь пастоя1!;емъ и 
о ’желательпомъ, въ будущемъ, сокра1цен!и административной ссылки 
в’ь Сио1!рь воз!!икъ ВТ, уиомяпутыхъ коммпс!яхъ сразу я:е, липа 
только зашла р!;чь о ссылк’Ь вообще.

Такнмъ образомъ, въ отлич!е отъ п})одъидуии!Хъ работъ, !ia 
э’то’гъ разъ было обра:и,ено вш!ман!е не то.ы.ко !ia интересы и !ipa-
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па обществъ, по па интересы и iio.iojKeiiie самнхъ переселяемых!., 
ихъ судьбу въ Сибири и вредъ для края отъ административной 
ссылки; другими словами, обсу;кде1ПЮ теперь подпали не тольк(» 
основап1я этого вида ссылки, по и конечные, практпческ1е его ре
зультаты. Понятно, что при ЭТОМ!, не могъ оставаться безъ обсуж- 
ден1я и принцип1альный, обусловливавппй досел’Ь самое быт1е 
административной ссылки вопросъ о прав'Ь обществъ ограждать 
себя отъ порочпыхъ членовъ, но уже чрезъ всЬ поел Ьдующ1я подгото
вительный и законодательныя работы красной нитью проходптъ 
стремлшпе, независимо отъ того или иного разр'Ьшеи1я упомяну- 
таго вопроса, отменить или ограничить до крайнихъ пред'Ьловъ 
посл'Ьдств1е .этого права—ссылку въ Сибирь, какъ м̂ Ьру во всякомъ 
случа’Ь осуасденную долгол'Ьтнимъ и горькимъ опытомъ.

Впрочемъ, въ KOMMHciii Э. В. Фриша, равно какъ и въ комитет!', 
подъ предсЬдательствомъ члена Государственнаго СовЬта И. Л. 
Зубова, зам'Ьппвшемъ коммис1ю графа Соллогуба, вонросъ о ссылк!; 
по приговорамъ обществъ былъ затронутъ лишь побочно и особой 
разработк'Ь не подвергался.

Коммис1я Госу- По зат'Ьмъ результаты трудовъ этихъ коммис!и и комите га 
в1тГпо7ъпреГ внесены въ Государственный СовЬтъ, гд'Ь для предварнтель- 
ctAareBbcTBOMb наго обсужде1пя ЭТИХЪ пред1Юложен1й была но Высочайшему no- 
к. к. Грота. вел'Ьн!ю образована особая коммис!я подъ предсЬдательствомъ 

члена Государственнаго Сов'Ьта статсъ-секретаря К. К. Грота. Въ 
этой коммис1и было обращено уже весьма серьезное внимап1е на поло- 
же1пе и значшие ссылки по приговорамъ обществъ (стр. 53— 55 жур
нала KOMMHcin, Л» 2, о ССЫЛКА). Авторитетное Mirimie коммис!и, со
ставленной изъ высшихъ II опытп'Ьйшихъ въ государств'!; лицъ, 
будетъ не лишнимъ представить здЬсь въ бол'Ье подробном!. вид’Ь.

Соображая современное положен!е настоящаго вопроса, ком- 
MHcia зам’Ьтила, что главн!;йш!я осиован!я, изъ которыхъ истекала 
необходимость административной ссылки, теперь въ значительной 
Mlipi утратили силу. „Въ прежнее время, когда зависимое поло- 
жен!е многихъ сослов!й допускало прим'Ьншпе къ нимъ строгихъ 
м'Ьрь по ycMOTpiiiiio влад'Ьльцевъ и различныхъ властей, право 
ссылки, при всей его несправедливости, не стояло въ р'Ьзкомь 
нротивор'Ьч1и съ общнмъ порядкомъ установившихся OTHOuieiiiii. 
Теперь усл01пя существенно изм'Ьнилнсь, и неудобства прим'Ьншпя 
столь строгой м’Ьры безъ суда сд'Ьлалнсь особенно ощутительны и 
тяжки. Между гЬмъ, иользова1ае административной ссылкой изъ
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года въ годъ возрастаетъ. Съ тЬхъ поръ, какъ право отдавать лю
дей въ рас поря aiciiie правительства попало въ руки м'Ьщанскихъ 
и крестьянскихъ обществъ, удален1е въ Сибирь въ порядкЬ адми- 
нистративномъ пр1обр1ло огромное развипе и теперь уже зпачи- 
тслг.по превзошло разм'Ьры ссылки судебной".

KoMMucifl прнзпавала, что особенности быта сельскаго сосло- 
в1я, въ связи съ недостаточностью полиц1и, ставятъ пе мало пре- 
иятств{й и преградъ къ отм'Ьп'Ь административной ссылки. По 
трудность д'Ьла, по ын'Ь1пю коммнс1н, „не устраняетъ необходимо
сти его pasp'biiieiiifl; если не будетъ нриступлепо къ этому теперь 
же, административная ссылка прпметъ е;це больные размеры, зло 
увеличится и уничто;ке1пе его стапетъ еще затруднителыгЬе". 
Поэтому KOMMHcia полагала, что „необходимо безотлагательно 
вступить въ борьбу съ этпмъ зломъ, употребивъ уснл1я п энер1чю, 
отв'Ьчаюиця его важности. Весьма в'Ьроятно, что мног1я педоум'11- 
1пя разс'Ьются при бли'жайшемъ разсмотр’Ьп1и вопроса, и самая ре- 
«{юрма совершится легче, ч'1'.мъ съ перваго взгляда можетъ ка
заться".

Какъ примТ.ръ въ подтверя:ден1с такого взгляда, коммисчя 
привела, что закономъ 1 Пеня 1805 года бы.ю разъяснено, что 
общества пе им'Ьютъ права удалять за порочное поведшие припн- 
сапныхъ къ волостямь отставпыхъ ннжнихъ чиновъ. При этомъ 
законодательною властью было выраясепо, что для обезпечегпя об
ществъ протпвъ иорочныхъ нижпнхъ чиповъ, существуетъ общая 
мЬра— судъ, къ которому общество доляспо прибЬгать въ случа'Ь 
coBepuienia 11реступлен1й пли проступковъ проживающими въ его 
средЪ чинами; п не смотря на то, что отставные пижп1е чипы эти, 
какъ не имЬющ1е домообзаводства, а очень часто и постоянныхъ 
занят1й, представляются не всегда безопаспымъ элемептомъ въ 
состав'Ь сельскихъ обывателей, это узаконеп1е нс привело ни 
къ какимъ опаснымъ послЬдств1ямъ. Коммис1я поэтому находила, 
что ,,приведенный нрнм'Ьръ въ известной степени доказываетъ, что 
общественная безопасность и общ1й ходъ управ.1 ен1я едва ли по- 
страдаютъ отъ отмены административной ссылки, въ особенности 
въ т'Ьхъ губер1пяхъ, гд'Ь введена судебная реформа, такъ какъ, по 
удостов'Ьрехпямъ практиковъ, присяжные съ особою строгостью от
носятся къ подяшгателямъ, конокрадамъ и другимъ опаснымъ въ 
обществъ людямъ, по OTHOiiieniio къ которымъ самыхъ тонкихъ 
уликъ бываетъ достаточно для обвпнительнаго приговора". Вм'ЬсгЬ



80 —

съ тЪмъ, К0 11мпс1я находила жслателыплмъ собрать по обсуждеп- 
ному вопросу отзывы м'Ьстпыхъ пачальствъ.

11редположс1пя KOMiiiicin, состоявшей подъ предсЬдательствомъ 
К. К. Грота, были подвергнуты загЬмъ обсужден1ю въ Общемт. 
Собран!!! Государственнаго Сов'Ьта. Отнесясь, между прочимъ, 
весьма сочувственно къ вопросу о сокраш,ен1и.ссылки по приго- 
ворамъ обществъ. Государственный Сов'Ьтъ обратилъ внимап!е па 
чрезмерное развит!е ея и высказалъ, что „ограничехпе разм'Ьровъ 
этого вида ссылки, даже не имеющаго за собой юридическаго и 
вполне справедливаго осн0 5ан!я, несомненно ускорило бы прави
тельству практическое paspeuienie подлежащей ему крайне труд
ной и сложной задачи— переустройства ссылки какъ въ отпо]ие- 
nii! собственно карательпомъ, такъ и со стороны обезпечшпя быта 
людей, нриговоренныхъ къ этому паказан!ю“ .

Зате.мъ Государственный Советъ нашелъ, что отмена ссылки 
по приговорамъ обществъ мещанъ не возбудитъ важныхъ затруд- 
iieiiifi, въ виду не особенно тесной связи между собой членовъ 
м Ьщанскихъ обществъ, а такя:е и того обстоятельства, что въ горо- 
дахъ общественная безопасность достаточно обезпечивается обыкно
венными полицейскими средствам!!. Ио отношен!ю же къ крестья- 
!!амъ. Общее Co6pa!!ie Гцсударственнаго Совета, указавъ на л:ела- 
тельность и здесь держаться того основнаго начала, что „удале- 
nie въ Сибирь, принадлежащее, въ сущности, къ числу наказа!!!й 
уголовныхъ, должно быть определяемо не иначе, какъ по приговору 
суда", темъ не менее высказало, что въ виду историческаго осш»- 
ван!я права удален!я обществами порочныхъ крестьяиъ, а равно 
тесной связи I! знакомства членовъ этихъ обществъ между собой— 
къ отменен!ю действующихъ но сей част!! постаповлен!й !!уж!1о 
приступить съ особою осмотрительностью.

Законъ 11 Д е - СОСТОЯВШ ИМ СЯ затемъ. Высочайше утвержденнымъ 11 Дехш- 
кабря 1879 г. 1879 Г . мненшмъ Государственнаго Совета было предоставлено 

министру внутреннихъ делъ тогда же приступить къ обсу- 
;кден!ю вопроса, „не представляется ли возможнымъ и своевре- 
меннымъ отменить въ 1'уберн!яхъ, где введено судебное преобра- 
зован!е, принадлежащее ныне мещанскимъ обществамъ право от
давать порочпыхъ своихъ сочленовъ въ распоряжен!е правитель
ства и отказываться отъ прнпят!я обратно въ свою среду людей, 
отбывшихъ определенные для пихт, сроки заключен!я въ рабочемъ 
доме И псправительпомъ арестаитскомъ отделен!и и 2) въ отно-
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lueuiH къ тому же праву сельскпхъ обществъ, по истребова1пи 
закл 1очеп1й отъ губерпскихъ по крестьяпскимъ д’Ьламъ присут- 
CTBiii, а также отзывовъ лпцъ, практически зпакомыхъ съ услов1ямн 
сельскаго быта, приступить къ пересмотру д'Ьйстпующихъ по этой 
части узаконе1пй, обсудивъ, BMicTi съ тЬмъ, и вопросъ, не сл'Ь- 
дуетъ ли въ OTuonieniii къ людямъ, представляемымъ сельскими 
обществами въ распоряжен1е правительства, установить, вмЬсто 
ныи’Ьптей ссылки въ Сибирь, как1е либо иные способы удален1я 
нзъ среды обществъ, переселяя, нхъ, наприм'Ьръ, на свободпыя ка- 
зоппыя земли въ мпогоземельныхъ губерн1лхъ“.

Еще до воспосл’Ьдовап1я этого Mirbiiia, министерство внут- отзывы «t*T-
ренпихъ д'Ьлъ, въ виду возбужденпаго въ коммис1и Государствен- нь1хъвластв«ов-ь

^  ^  .  адммниетратив-
паго Сов'Бта вопроса о ссылке по приг ворамъ обществъ, въ Фев- „ои есыли* въ 
рал'Ь 1878 г. затребовало отъ пачальпиковъ т'Ьхъ губерн1 й, гд"Ь 80-хъ го-
было введено судебное преобразовап1е, ихъ заключе!пе о прав^ 
мгьищнскихь обществъ пепринимать своихъ сочлеповъ послЬ нака- 
aanifl и удалять ихъ за порочное поведеп1е.

На этотъ запросъ ответы сообщили сорокь одинъ губерна- 
торъ и четыре градопачальпнка. Кратк1й сводъ ихъ сужден1й 
приведенъ въ нредставле1пи въ Государственный Сов^тъ мипи- 
стровъ впутрспнихъ Д’Ьлъ и юстищи отъ 26 Февраля 1888 г. за 
Л" 2.412 (объ ограничен!!! ссылки въ Сибирь), изъ котораго видно, 
что тридцать губер!!аторовъ высказал 1!сь за coxpanenie этого 
права на супщетвующихъ основап!яхъ; тесть губернаторовъ 
сочли возможной иолпую его отмЬпу; одинъ губернаторъ и одинъ 
градопачальппкъ высказались въ пользу сохранен!я права отка- 
31ть въ принят!!! послЬсудаи наказанш и отмЬны права удалять 
за порочное поведен!е; одинъ губернаторъ полагалъ воспретить отдачу 
въ распоряжеп!е правительства мЬщапъ, до того не судившихся 
за преступлеп!я и проступки, !i отказъ въ обратномъ прппят!н 
лнцъ, представившихъ одобрительные отзывы тюремнаго началь
ства; одинъ градоиачальп1!къ паходилъ возыожнымъ сохранить 
это право въ обЬнхъ его формахъ лишь по отношсн!ю къ ското—и 
кон окра дамъ, и одинъ губернаторъ полагалъ осуществлен!е этого 
права предоставить городскнмъ думамъ.

ЗатЬмъ, во нсполнен!е прлмаго предуказашя, содержащагося
въ Высочайше утвержденпоыъ 11 Декабря 1879 г. мн'Ьн1и Госу-
дарственнаго СовЬта, министерство впутреннхъ д'Ьлъ, циркуляромъ
отъ 3 Февраля 1880 года за Л: 1, запросило чрезъ губерпаторовъ

о
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всЬ губериск1я по крестьяпскпмъ д’Ьламъ прпсутств1л о таковомъ 
лге прав!;, прппадлежащемъ крестьлискимъ о'|ществамъ. Иавлече- 
nie пзъ отзывовь, поступившнхь вс.гЬдств1е сего отъ мЬстныхъ 
адмппистративпыхъ учрежден1й, в.Ьдающчхъ кростьяппия дЬла, 
п 1)11ведепо па справку вь томъ же 11рсдставлеп1и въ Государствеп- 
пый Сов'Ьтъ мпппстровъ впхтрепнихъ дЬлъ и юстпщн отъ 
28 Февраля 1888 г. за J\l- 2.412.

Упомянутые отзывы весьма противорЬчатъ одппъ другому и 
едва съ трудомъ можно свести ихъ кь какиыъ либо 0 11[)ед'1.лен- 
пымъ. главпым ь кагего1)!ямъ. Переходя къ iicno.ineniio этой задачи, 
удоГигЬе, сообразно спстемЬ представле1пя въ Государственный 
Совфтъ, разсмотр'Ьть порознь за1слючен1я по вопросу 1) о передава
емым. въ расп1)ряже1пе правительства за порочное поведеп1е и
2) о непрпнимаемыхъ послЬ суда и наказаспя.

По вопросу о п])авЬ обществъ передавать свонхъ сочлеповъ 
за порочное поведегпе въ pacnopaiKenie правительства, всЬми 
губернскими по крестьянским!. дЬ.1амъ п|)псутств1ямн, губерна
торами и пачалытками областей прежде всего былъ удостовЬрепъ 
тотъ фактъ, что крестьяпск1я общества п])авомъ удалять изъ своей 
среды по])Очпыхъ сочленовъ своихъ пользуются съ большой осмо
трительностью ').

Т'кмъ не менке, безусловно нротгш сохранены за крестьян
скими обществами права удалять своихъ порочныхъ сочлеповъ 
высказались три губерпскихъ прнсутств1я (минское, вологодское и 
таврическое), томск1й губерпскШ совктъ, большинство самар- 
скаго и тамбовскаго присутств1й, одинъ членъ гроднеискаго присут- 
CTnib, предекдатель саратовской губернской земской управы п 
непремкнный членъ с.-петербургскаго присутств1я. Мотивы такого 
вз1'Л11да сводятся вкратцк къ нижеелкдующему. Общества этимъ 
правомъ пользуются ркдко. Право обществъ выселять по одному 
подозркн!ю въ важпыхъ преступлен1яхъ, какъ безкоптролыюе, 
опасно, и выселен1е за ые.ыы'е проступки несправедливо; вообще 
же эта мкра умаляетъ значеп1е суда. Она пе достигаетъ цкли 
п можетъ быть замкпепа заключеп1емъ въ тюрьмк; кромк того, 
снби1)Ское общество протестуетъ протнвъ продолжающейся ссылки. 
Высылка въ Сибирь удаляемыхъ есть паказа1ие неуравннтельное,

Чго опропемъ гтано1'итгя прсьма сомчнтсльнымъ, въ b h iv  дальвЪйшвхъ св^д^. 
содержащихся въ тйхъ-же самыхъ огвывадъ,
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такъ как7> караетъ одинаково н бсзвреднаго пьяницу и onacH^fimaro 
поджигателя и конокрада. Coxpanenie этого права за обществами 
ПС соврсмеппо, въ виду судебной реформы п улучшен1я состава 
полпц1п. Это право обращается часто въ оруд1е экономической 
борьбы,— па с.ходъ вл1яюгъ зачастую кулаки п м!ро'Ьды. Удаляются 
бЬдпЬйш1е и слабые, а богатые п сильные остаются безнаказан
ными. Право обществъ удалять свонхъ сочленовъ несправедливо 
но существу и пдетъ въ разрЬзъ съ современнымъ законодатель- 
ствомъ и справедливостью.

Независимо отъ этихъ отзывовъ, по существу права обществъ 
удалять своихъ порочпыхъ сочлеповъ, некоторыми нзъ спрошен- 
пыхъ мипистерствомъ виутренпихъ дЬлъ лпцъ и учрежден1й 
высказаны отдЬльныя попутныя зам'1>ча1пя, которыябудетъ пе безъ- 
иптсресно привести здЬсь для ближайшей характеристики 
ссылки но приговорамъ обществъ. Такъ, въ этпхъ зам'Ьча1Пяхъ 
любопытными чертами обрисовывается участ1е и роль сельскихъ 
и волостпыхъ властен при. ^составлшпи м1рскнхъ приговоровъ. 
Шесть губерпскпхъ присутств1й по крестьянскимъ дЬламъ (курское, 
пермское, новгородское, самарское, саратовское и симбирское) 
удостоверили тоть фактъ, что при составлен!!! приговоровъ объ 
удалешн,д1пствптелыю,замечается давлсп!е волостныхъ и сельскихъ 
волостпыхъ лпцъ. Пепременпый члепъ гродпепскаго прпсутств!я 
указывал'», что ему пзвЬстенъ случай, когда прпговоръ объ уда- 
леп!и одного крестьянина былъ, повпднмому, вызванъ жеиап1емъ 
волостпаго старшины передать паделъудалеппаго своему сыну. Мин
ское губернское присутств!е привело прнмеръ, когда два приговора 
оказались подложно составленными, чего, конечно, пе могло быть 
безъ участ!я сельскихъ в.тастей, а калужское присутств!е удо
стоверило, что бываютъ приговоры, состав-тепные отъ имени кре- 
стьяпъ, вовсе нс участвовавшнхъ въ сходЬ. Затемъ имЬются указа- 
п!я, что при составлсчни прнговоровь иногда играетъ большую 
роль вл!я1Йе мЬстпыхъ кулаковъ, действующихъ пзъ личныхъ 
корыстныхъ видовъ. Это обстоятельство подтверждаютъ прпсут- 
ств1я: вилепское, астраханское губернск!я и в.1 адим!рское уезд
ное, а также тамбовсшй внце-губерпаторъ. Опъ же заяв- 
ляегъ, что въ черноземныхъ губер1пяхъ, где стоимость надела 
превышаетъ расходь по ссылке, встречаются случаи, когда при
говоры объ удалеи!н вызываются ;келан!емъ самого общества
воспользоваться наде.томъ выселяемаго, иногда же общества

о*
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удаляютъ своих'ь сочлеповъ изъ мести за добросоиЬстиос нспол- 
Hciiie посд'Ьднилн ссоихъ облзаниостей, если отъ этого страдаютъ 
интересы, хотя бы и пезакониые, крестгяпъ; случались njiKiiiiH 
удале1Йя Сыыпихъ л’Ьсниковъ, строго относившихся къ по1)убщи- 
камъ (калужское и казанское губ. ирис.). Паконецъ витебское 
npucyTCTBie привело не линюнный значшпя фактъ, что изъ 
возвращаеыыхъ присутств1смъ для исправлен!» прнговоровъ, пЬко- 
торые не П1)едставляются обратно и предлагавнйеся къ удалеп!ю 
остаются спокойно па прежнемъ мЬст'Ь жительства.

ЗатЬмъ въ пользу сохранешя за крестьянашмп обществами 
права удалять порочныхь однообщественниковь высх^азалнсь; соропъ 
губернскихъ прнсутств!й по крестышскнмъ д'Ьлаыъ, тобольсьйй 
губерппйй совать, четыре губернатора, два начальпнка 
областей (кубанской и терской), са.чарск!е губернск!й п1)едво- 
дитель дворянства и пепрем^нный членъ присутств!я и тамиовск!е 
вице-губернаторъ и управляюицй государственпыли имуще- 
ствами. Въ no,TKptn.ienin таковаго мнения были высказаны сл1;ду- 
юнйя соображен!». Совремеиние судъ и полигЦя во мпогихъ слу- 
чаяхъ безси;ьны бороться съ преступниками. Если сохранять 
вообще адмииист])ативпую высылку, и'Ьтъ оспован!й не разрешать 
прнм'Ьцен!е ея обществамъ, представляющимъ больимя гарапт!и 
справедливости. Пичтояшый ®/о высылаемыхъ свидктельствуетъ 
объ осторо'.кпости и добротЬ, съ которыми общества пользуются 
этимъ н])авомъ; высылка въ Сибирь является законнымъ сред- 
ствомь избавиться отъ ставшаго нетерпнмымъ лихаго челов1жа. 
Одн'Ь судебный установлен!» недостаточны для ограж,теп!я обще
ственной безопосности; общество— м!рской сходъ, является вполн')! 
компетептнымъ, пеформальпыыъ, обществепнымъ судомъ, нисколь
ко не подрывающимъ значен!е суда присяжныхъ, а д’Ьйствующимъ 
наряду съ нимь. Безъ этаго права участятся печальные случаи 
самосудной расправы и пр!обр'1пстъ бо.тьшое зпачен!е ст1)ахъ 
мести со сто])оны преступпиковъ, возвращающихся на родину. 
Паконецъ, для государства не безразлично благостоян!е общины, 
являющейся главною платея;пой единицей: отъ ноджоговъ, коно
крадства и т. п. сельск!е обыватели теряютъ ежегодно ыног!е' 
ыил.поны.

По вопросу о прав'Ь обществъ не принимать свопхъ сочле- 
цпБъ посл15 наказанш были сообщены министерству впутреннихъ. 
Д'Ьлъ столь-же разиообразныя мн'1;н!я.
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За отмгьну этого права высказались лишь пять губерпскихъ 
mpiicyTCTuiij, болыпииство о(?ного. (тамбовскаго) н меньшинство двухъ 
((вятскаго и самарскаго). Эти 11рпсутсть1я находятъ право отказа 
)въ приия'пи м^рой несправедливой, увелпчиваюии'й тял:есть па- 
1К 1зап1я п вредно вл!яющей па заключеппыхъ; общества, состав- 
.’ляя приговоры о непрнпят1и, не зпаютъ, исправился ли оиоро- 
’чеппый, между тЬмъ не нсправившагося всегда могугь удалить; 
шраво отказываться отъ npiena иротиворЬчитт; самой цЬли иснра- 
1вительпыхъ заведе1пй гра-ждапскаго ведомства; приговоры о при- 
]нят1ч, или uenpiiiuiTin являются д'Ьломъ случайности.

Остальпыя губерпск1я ирисутств1я не сочли возможнымъ 
{отмпнить это право по гЬмъ оспован1ямт, что исправительныя 
(ОтдЬле1ЫЯ граж laiicKaro вЬдомства ипч-Ьмг не отличаются отъ 
зпрочнхъ тюремъ, въ которыхъ болыпииство заключеппыхъ еще 
(боя’Ье развращаются. Лттест 1тамъ тюремнаго начальства нельзя 
шридавать значщпя, они являются безцЬлыюю формальностью; 
тео1)етнчес1ая сооГ»раже1пя о ^несправедливости правд пеприпязчя 

(опорочеппыхъ по суду лицъ опровергаются т1;мъ, что высид'Ьвпйе 
(Срока заключен!)! потомъ, обыкповеппо, оказываются рецидиви
стами, мстящими по выход'15 на свободу т'Ьмъ, кто противъ пихъ 
сиид’ЬтельстБОвалъ па суд'1;. Отягощеп!е участи пеприпятыхъ 
какь бы двоппымъ паказан!емъ не вытекаетъ логически изъ 
права пепришпчя и, завися вполп'Ь отъ распоряжеиШ правитель
ства, допускаетъ возможность поправокъ. На самихъ опорочеи- 
ныхъ по суду удален!е оказываетъ благодЬтелыюе вл!яп!е, такъ 
какъ на пово5п. мЬстЬ. гдЬ ихъ прошлое не такъ извЬстно, они 
легче мог\тъ устроиться.

Вскор'Ь зат1;мъ общ;й вопросъ о ссылк'Ь получнлъ новый Провктъ onf.t-
'' H'll ссылки въ

толчекъ возбудивш!й опять ипгересъ къ этому вопросу и уско- 1££в г. 
ривипй его течен!е. Служебная по'Ьздкх бывшаго начальника 
главпаго тюремнаго управлопя тайпаго совЬтпика Галкипа- 
Враского *) въ Сибирь, иыЬвшая m I jcto  в ъ  1880 —
1831 годахъ, обнаружила существенное и неустранимое част
ными или мЬстпыми м'Ьрами разстройство ссылки. Съ дру
гой стороны, въ копц'Ь 1886 г. въ 1>оз'Ь почиваюирй Лмпера- 
торъ Алексапдръ III обратилъ особое впнман!е па заявле-

')  Пын'Ь д4Г1С1ви1ельна1'о тайнаго сов4тника члена Государе(веннаго Совета.
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Hifl сибирскихъ властей о крайнемъ разстройств’Ь всей системы 
ссылки въ Сибирь и выразилъ свою нецремЬнпую волю „чтобы 
вопросъ о ссылк'Ь подвергнуть быль наискор^йшему разслотр’1;- 
н1ю въ смысла возможпаго упорядочеп1я его и ограничс1пя повсе- 
м'Ьстнаго разселен1 я ссыльныхъ". Столь категорично вырал:енная 
Высочайшая воля п результаты поездки тайнаго сов'Ьтнпка Гллкина- 
Враского побудили министерство впутренпихъ дЬлъ поставить во
просъ о ССЫЛК'Ь па первую очередь и разсмотр^ть его въ полпомъ 
объемЪ, не исключая конечно и ссылки по приговорамъ обществъ.

Составленная бывшимъ пачальппкомъ главпаго тюремпаго 
управлегпя записка по этому вопросу была сообщена мпппстромъ 
внутреппихъ дЬлъ на заключен1е обоихъ сибирскихъ гепералъ- 
губерпаторовъ, мппнстровъ юстиц1п и фпиансовъ и управляв- 
шаго кодификац1онпымъ отдЬломъ Государствеппаго Сов’Ьта. 
Между прочимъ, по вопросу объ адмшшстративпой ссылка, пред
полагалось ссылку по пеприпят1ю посл'Ь наказап1я вовсе отм'Ь- 
нить, а ссылку всл'Ьдств1е удалеп1я за порочное поведеп1е обу
словить обязанностью обществъ обезпечпть ссыльпыхъ въ тече1пи 
первыхъ двухъ л'Ьтъ кормовымъ довольств1емъ и предоставить зем- 
ствамъ и городамъ замЬпить этотъ видь ссылки отдачею въ прп- 
пудигельныя работы. Отв'Ьтъ па почипъ министерства впутренпихъ 
д'Ьлъ получился отовсюду безусловно благопр1ятный его предполо- 
жен1ямъ *). Мипистръ ;ке юстиц1и, сверхъ того, указалъ па желатель
ность представлехйя въ возможно пепродолжительномъ времени, 
за общимъ подписан1емъ, предположехпй мипистерствъ впутренпихъ 
д^лъ и юстиц!и объ отм'Ьв'Ь ссылки въ Сибирь па благоусмо- 
Tptnie Государствеппаго Совета. Упомянутый выше прсдположе- 
н1я начальника главпаго тюремпаго управлехпл были загЬмъ 
подвергнуты обсуждеп1ю въ сов'ЬтЬ по тюремпымъ дЬламъ, въ 
зас'Ьдап1е котораго, кром'Ь н'Ькоторыхъ чиновъ министерства вну- 
тренппхъ дГлъ были приглашены п оба сибирск1е генералъ- 
губерпаторы, графъ Игнатьевъ и баропъ Корфъ.

*) Злслуживаетъ впиман1я соображе1пе, выскаааивое быгшпмъ иркутскпмъ 
генералъ-губерваторпмъ гр. Игватьсвимь но поводу ссылки по пемрпптлы посл'Ь 
суда. Въ виду заявляшпнхся раиЬе опасет'й, что отм’Ьна этой ссылки можетъ вредно 
отолваться внутри IlMueyin, гр. Ип1ат1.евъ закЬчалъ, что мри сущсствовавшихъ тогда 
yc.iiiBiaxb coo6uieniH Сибири съ Европейской I’occiefi сосрсдоточеп1е всЬхъ ссылъныхъ 
8ТОЙ категор1и въ двухъ губерн!яхъ, Томской и Тобольской, представляется го| алдо 
болЬе опасныыъ, неже.1и octauaeuie ихъ въ соогв'1.тствуюш,ихъ м'Ьстносгяхъ Европей
ской Poccia.
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Присоедипяясь пполп'Ь къ этимъ предположеп1ямъ въ части, 
лкасавшейся вопроса объ удалеп1и изт, среди обществъ за ппроч- 
1 ное noBCAeiiic, сов'Ьтъ относительпо отмены права неприпят1я 
посл'Ь наказан1я высказалъ, что „право сельскнхъ и м'Ьщапскнхъ 
обществъ отказываться отъ принят1я посл'Ь суда и наказап1я и 
сопровождающая нын-Ь непрнпят1е ссылка въ Сибирь представ
ляется явле1пемъ въ высшей вгепени несправедливымъ и безпо- 
лезнымъ. Преступпикъ, отбывппй паказан1е, подвергается за одпо 
и то же правопарушен1е второму, еще болЬе тяжкому паказаи1ю 
и при томъ, безъ всякой зависимости отъ его воли, исключительно 
въ силу совершепио посторопняго судимости его обстоятельства, 
какъ нежелаше общества принять е.'о обратно въ свою среду 
„Этой м'Ьрой уничтожается въ корпЬ исправительное значеп1е 
наказан1я и самое лишеп1е CBi-боды па продолжительный срокъ 
теряетъ всякое зпачшйе". ДалЬе совЬтъ указыиалъ, что сроч
ность этой ссылки какъ бы допускастъ презумшцю, что выслан
ный, послЬ пятилЬтняго CKHTania по Сибири, успЬль исправиться и 
сдЬлаться мепЬе вреднымъ для о51цестпсппаго спокойств1я. Съ 
другой стороны, сов'Ьтъ по тюремпымъ дЬламт., при существую:цихъ 
услов1яхъ обществепнаго устройства въ Pocciii, пе счпталъ возмож- 
пымъ лишить общества права не принимать послЬ паказап1я тЬхъ 
из'ь своихъ сочленовъ, которые внушаютъ имъ почему либо по- 
дозрЬтпе. Поэтому совЬтъ полагалъ, не отмЬния этого права, 
отм'Ьпить лишь его послЬдств1е—ссылку въ Сибирь, а вм'Ьсто 
того лнцъ, пеприпятыхъ обществами, обязательно приписывать, 
по ихъ выбору, къ волостямъ въ губерп1яхъ Европейской Poccin, 
кромЬ смежпыхъ съ прежней ихъ губерп1ей и п1)едоставпть отно
сительно принисанныхъ такпмъ образомъ людей волостнымъ схо
дам ь права сходовъ сельскпхъ по ихъ удалшию за порочное по- 
ведеп1е. Эти положе1пя вошли, между прочнмъ, въ выработаппыя 
совЬтомъ ocHOBauia, согласно коимь должно было быть состав
лено представле1пе вь Государственный СовЬтъ объ ограничеп1и 
ссылки въ Снбнрь вообще.

Па Buecenie этого дЬла въ Государственный Сов'Ьтъ послЬ- 
довало 5 Марта 1887 г. Высочайшее соизволеп1е, при чемъ 
Государь Императоръ Ллександръ III выразиль Высочайшую 
волю, чтобы въ разрЬшен1и этого дЬ-ia пе было допущено ni)o- 
мсдлеи1я. ВслЬдств1е такого Высочайшаго повелЬн1я, менЬе чЬ.мъ 
черезъ годъ, было составлено въ министерствЬ внутрснннхъ дЬ.1 ъ

Зак;-ючен1е со> 
Btra по тюрем- 
нымъ AtAaM-b.

Представ;;ен!е 
министровъ вну- 
трекнихъ A tn b  и 
юстищи въ Госу
дарственный Со
в'Ьтъ 26 Фев- 
р г.я 1883 г. за 
№ 2412,
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и внесено въ Государственный Сов§тъ обширное представлен1е 
за общей подписью министровъ внутреннихъ Д'Ьлъ, графа Тол- 
стаго и юстищи, сенатора Манасенна, объ ограничен1и ссылай 
въ Сибирь какъ судебной, такъ и административной (26 Февраля 
1888 г. за № 2412).

Не останавливаясь на подробпыхъ и тщательно разработан- 
ныхъ соображенгяхъ, приведенныхъ въ этомъ нредставлен1и '), 
изложен1е которыхъ выходило бы изъ разм'Ьровъ пастоящаго 
очерка, достаточно будетъ указать, что они приводили составите
лей проекта къ выводу, что сохранеп1е ссылки но неприняыю 
обществами на будущее время не можетъ принести никакой 
пользы, какъ не приносило ея и до настоящаго времени и что 
совершенная отмена ея не можетъ породить ни одного изъ т-Ьхъ 
последствий, на которыя указывали местный власти. ^

Это заключеп1е высказывалось министерствомъ внутреннихъ 
делъ темъ съ большей решительностью, что по его глубокому 
убежден1ю, „прискорбный последств1я отмены ссылки въ Сибирь 
по неприняНю обществами въ 1865 году вызывались не соб
ственно прекращен1емъ ссылки, а той мерой, которая взамепъ 
ея установлена была въ то время. Выдача шестимесячпыхъ биле- 
товъ и требован1е, обращенное къ отбывшему наказахйе— припи
саться непременно въ этотъ срокъ къ какому либо обществу, 
не могли, по самому ихъ существу, не вызвать вредныхъ послед- 
ств1й. Никакое общество не относится легко къ принят1ю въ 
свою среду, въ качестве полноправнаго члена, неизвестнаго ему 
человека, а темъ болЬе опороченпаго по суду, п не подложить 
никакому сомнен1ю, что возобновлеп1е той же меры въ настоя
щее время не могло бы породить никакихъ последств1й, кромЬ 
столь-же прпскорбныхъ“. Поэтому въ представлен1и предполага
лась мера более решительная, а именно— полная отмена права 
непринят1я, которая смягчалась бы сохраняемымъ за обществами 
правомъ удален1я изъ своей среды, въ случае дурпаго поведен1я 
водвореннаго после отбыт1я наказан1я. На случай же, если Государ
ственный Советь затруднился бы разделить такое мнен1е, то въ 
качестве меры переходной и временной предлагалось воспользоваться 
указан1емъ совета по тюремнымъ деламъ и, сохраняя за обше-

*) Которому воздано должное уважеи1е раосматривавшими его Соединенными 
Департаментами Государственнаго Совета.
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ствами право откапываться отъ принят1я отбнвшпхъ паказа1пе, 
приписывать пспрннятыхъ, по ихт. выбору пли ycMOTpiniio адми- 

,  нистрац1п, къ волостлмъ, за исключе1пемъ той губерн1и, изъ кото
рой они удалены.

Отказываясь столь р^шптельпо отъ ссылки по пепрнпят1ю 
обществами послЬ наказав!)!, мипистерство впутреппихъ дЬлъ 
ие сочло возможнымъ, одиако, отпостись одинаково и къ ссылкЬ 
всл'Ьдств!е удалеп!я изъ обществъ за дурное повэден!е. Осуждая 
въ npHiipiint и этотъ видъ ссылки, къ которому прим’Ьпимы всЬ 
высказапиыя по поводу ссылки по неприпя’г!ю обществами сооб- 
раже 1пя, министерство впутренипхъ дЬлъ указывало, что объемъ 
прим’Ьнеп!я ссылки ио удале1пю изъ обществъ (средпимъ числомъ
1.280 челов'Ькъ въ годъ) далеко не столь обширенъ, какъ ссылки 
по пепр||пят!ю посл^ наказап!я (средпимъ числомъ 3.600 чело- 
вЬкъ въ годъ), и распред’Ьлен!е этого количества ссыльпыхъ въ 
Сибири не представится д’Ьломъ певозможнымъ съ ограиичеп!емъ 
и отм'Ьной прочихъ впдовъ судебной и административной ссылки.
Поэтому II чтобы не „затруднять обширностью задачи разр^ипе- 
1пл такихъ частей разсматривасмаго общаго внпроса, который, пи 
въ какомъ случаЬ не допускаютъ coxpaiienifl ныиЬшией оргапи- 
защи ссылки", мипистерство внутреииихъ д-Ьлъ сочло возмож
нымъ не предпринимать пока отмены этого вида ссылки и огра
ничиться лишь н'Ькоторымъ изм1 '.не1пемъ ся услов!й, а именно;
1) возложить па счетъ не только крсстьянскихъ, по и мЬщап- 
скихъ обществъ издержки по нереселегпю въ Сибирь удалеииыхъ 
и слЬдующихъ за ними нхъ семействъ; 2) обязать оби;ес!ва 
обезпечить участь переселешшхъ въ Сибирь въ тече1пи первыхъ 
2 л'Ьтъ кормовымъ довольств!емъ въ разм'Ьр!. арестаптскаго пайка 
(а именно 10 коп. въ сутки) и З) предоставить земству и го- 
родамъ право устраивать припудитсльныя работы, отдача въ 
Еоторыя заменяла бы удалшпе въ Сибирь за дурное пове- 
деп!е.

По впесегпн въ Государственный СовГтъ, представлен!е ми- Суждвн1я въ 

пистровъ впутреннихъ дЬлъ и lOCTiiniii было предварительно за-
• Делартаментахъ

слушано ВЪ Соедппепныхъ Департаментахъ Закоповъ, Государ- государственна-

стиеппой Экопом!и и Г 1)аждапскихъ и Духовныхъ Д1)Лъ, посвя- г® Coetra 

тившихъ ЭТОД1 У д'Ьлу 3 зас1'>дап!я (16 и 18 Апреля и 9 Мая 
1888 г. журн. .М 60).
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При о5су;кдеп1и вопроса О ссылк'Ь по приговорамъ об;цествъ ') 
Соедипеппые Департаменты выскааалн. что „этотъ родъ ссылки, 
отличаясь отъ судебной ссылки своей срочностью, П11едставллетъ 
собой одно пзъ строжайшихъ паказап1п. llpn.\itnjiiie этой 
м'Ьры бозъ суда находится въ явпомъ протнворЬч1п съ обще
признанными понят1ями о пеобхолимыхъ осраждо1Йяхъ личпостп 
въ благоустроемшомъ государствЬ. Однпмъ изъ главпЬйшихъ 
сего рода обезпечщпй, песомпЬнно, является увЬрешшсть, что 
Jголовная отв'Ьтственность постигаетъ члена общества не иначе, 
какъ по приговору суда, д15йствующаго именемь Верховной вла
сти и прпто.мъ въ м'Ьр'!;, закопомъ опред'Ьлеппой". ТЬмъ не ме- 
н'Ье, указавъ па затруднеп1я въ отправлегпн уголовпаго правосу- 
д1я, создаваемыя обширностью 'reppiiTopin, разбросанностью па- 
селеп1я, недостаточностью полицейской охраны п обширностью 
сл’Ьдственныхъ участковъ, вь свизт съ затруднительными путями 
coo6u\enifl, и сославшись на вытекающую отсюда безнаказанность 
зпачительнаго числа посягательствъ, Сиеднпепные Департаменты 
нашли, что сосредоточшпе правосуд!я въ нсключителыюмъ вЬд'Ь- 
Hiii судебной власти пока по можетъ быть допущено безъ опа- 
cenia, II ы'Ьщапсю'я п крестьянешя общества невозможно „ли
шить столь сильпаго средства самозащиты отъ угрожающихъ нхъ 
жизни II благосостоя1ию члеповъ, какимъ является удалщне но- 
добпыхъ лицъ нзъ среды обществъ". При такомъ положшпп 
вещей Соединепные Департаменты считали, что въ настоящее 
время задачей правительства является лишь обставле1Йе ссылки 
по приговорамъ обществъ такими услов1ями, который ограждали 
бы возможно правильное и справедливое ея npiiMtiieiiie.

Обращаясь къ предиоложшйямъ мипистровъ впутренпихъ 
д15лъ II юстищи. Департаменты, по вопросу объ отм1шЬ права 
обп;ествъ на nenpiiiurrie въ свою среду посл-Ь наказатйя, нашли, 
что coxpaneiiie таковаго права за обществами представляется же- 
лательпымъ по отпошшйю къ пЬкоторымъ категор1ямъ преступни- 
ковъ, а именно: поджигателямъ, копокрадамъ, участпикамъ воров- 
скнхъ ш 1 екъ II рецидивистамъ, отбывшимъ уже до того наказа-

' ) Предположен представлеи1я объ orpanmeuin есылкп судебной найдены Де 
партаментаыи неудобоисполнимыми въ фниансокомъ oiunnieuiii, а потому мпннстрамъ 
виугреныихъ д1;лъ и юитиц!и было предоставлено войти въ новое о'|сужден1е сего 
в проса, въ С1 ван съ иаыскаы!емъ пеобходвмыхъ свободныхъ срвлствъ и соогвЬтсгвен- 
яымъ HUMtucuieMi ст. ст. уложен1я о вакаааи1яхъ.
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nifl В7> пспраиптельпоиъ арсстаптскомъ отд'Ьлеп1и или Tiopbiilj; 
при 9том7> Департаменты считали полезнымъ постановить, что, 
при пстребован1и отъ общестсъ отзывовъ о прпнят1и пли пепрн- 
inrrin этпхъ лндъ, падлежитъ препровождать обществамъ коп1и 
судебпыхъ прпговоровъ объ тЬхъ лицахъ и свЬдЬгпя объ ихь 
поведен1и въ тюрьмЬ, чтобы общества, при составлеп1п своихъ 
приговоровъ, могли руководствоваться этими данными. ДалЬе, Сое- 
дппеппые Департаменты сочли вполпЬ правильпымъ возложен1е 
всЬхъ расходовъ по пересолен1ю удаляемыхъ пзъ обществъ па 
счетъ сихъ послЬдннхъ, въ чемъ усматривали п rapanriio долж
ной осмотрительности и осторожности въ пользовап1и остаиляе- 
мымъ за ними каратсльнымъ правоиъ. Обязанность обезпечить 
удаляемыхъ изъ обществъ кормовымъ довольств1'смъ Департаменты 
считали вполп'Ь цЬлесообразной, по полагали ограничить ее од- 
пимъ годомъ,— временемъ, достаточнымъ для устройства переселсп- 
наго па мЬсгЬ. Заспмъ Департаменты высказались за paoiuiipcnie 
района разселси1я переселяемнхъ въ Сибирь по прш’ово[)амъ об- 
щезтвъ присоедипщпемъ къ нему губерп1й Енисейской и Иркут
ской. Кром'Ь того Департаменты находили весьма цЬлесообраз- 
нымъ существующее по отношен1ю къ м1;щанамъ правило объ 
удалеп1и ихъ за порочное поведен1е не иначе, какъ по предва- 
рительпомъ, троекратпомъ npuMijneHiii къ нимъ исправнтсльпыхъ 
мЬръ и полагали такое ограпнчительпос постаповле1Йе распро- 
ст[)апть п па крестьяпск1я общестна. Однако прпмЬиять такое 
правило къ лицамъ, поиссшимъ уже по суду болЬе строгое иака- 
saiiie. Департаменты сочли излишнимъ, а потому пола1 алп по
становить, что удален1ю могутъ подлежать лишь таьля лица, ко
торый подвергались уже по суду наказатпю пе ниже тюрьмы и 
сверхъ того, м'Ьщапе, троекратно подвергнутые нсправителышмъ 
м'Ьрамъ па основагпн ст. 2J0 уст.пред. прес. преет., а крестьяне— 
три раза наказаные по прнговорамъ волостпыхъ судовъ. Нако- 
нецъ, было обращено впимап1е па злоупотреблсн1я, встречающ1 яся 
въ обществахъ при составле1пи приговоровъ о ссылкЬ и на не
достаточность существующихъ закопоположеи1п объ ихъ повЬркЬ, 
ограничивающейся преимущественно формальной стороной дЬла. 
Поэтому Соедипеппые Департаменты признали полезнымъ уста
новить, что во 1-хъ, вс'Ь приговоры должны быть составляемы 
мотивированными п во 2-хъ, каждый приговоръ какъ объ удале- 
uiii, такъ II о пепрннят1и, должепъ подлежать обязате.1Ьной фак-
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тической noBipKli iia мЬст^ чрезъ посредство под.тсжащаго пра- 
вительственнаго устаповЛшпя, каковую обязанность всего удо5н!е 
возложить на полнцш, мирового посредника нлп пепремЬниаго 
члена у'Ьздпаго по крестьянскнмъ дЬламъ прпсутств1я — но при
надлежности.

При слушан1и д'Ьла въ Ои;цемъ Co6paiiiii, 30 Мая 18Я8 года, 
Государственный Сив’Ьтъ, обозрГвъ предноложсп1я Соедипен- 
ныхъ Денартамептовъ, касаюнияся административнон ссылки, 
отнесся съ совершентлмъ сочувств1емъ къ заявленной Деиарта- 
ментами мысли о несвоевременности отм'зяы пын'Ь упомянутой 
ссылки. Не отрицая загймъ того, что coxpaneiiie означенной 
м4ры отнюдь не обязываеть правительство отказаться вмЬст!; съ 
т'1'.мъ отъ нсправлен1я обнаружившихся недостатковъ въ ея по- 
CTaiiOBKij и услов1яхъ примЬпен1я на нрактикЬ, Государственный 
Сов’Ьтъ остановился па вопрос^ о томъ, въ чемъ собственно 
могли бы заключаться уномяпутыя пснравлезпя и когда именно 
надлежало бы осуществить опыя.

По сему вопросу Государственный СовЬтъ, въ Обн;емъ Со- 
6paniii, не прншелъ къ единогласному заключе1ию.

MHtHie иень- Восемь членовъ высказались п1)отивъ отм'Ьны ссылки по при- 
осщаго Собрашя обществъ, находя такую м'Ь])у во всякомъ случав пе-
Государственнаго своевременной, II вгЬ нредлагасмыя rapamiii большей осторож

ности въ нользован1и iijianoMb непринятая нецЬлесоо51)азными н 
излишними. По высказанному восемью членами yo’lHKAeniio, съ суще- 
сгвующимъ порядкомъ, „который т'Ьспо связанъ со вс'Ьмъ строемъ 
нашего сельскаго быта, съ обособленнымъ уст])ойствомъ uiiecTb- 
янскнхъ II мЬщапскнхъ сослов1й п съ су1цествова1пемъ общины 
н м1ра“ — во вс'Ьхъ отношшпяхъ предпочтителыгЬе помириться,— 
во всякомъ случа'Ь „впредь до весьма скоро предстоящей реформы 
м'Ьстпаго У'Ьздпаго ynpaiueiiia, нмЬющей цЬлыо созда1пе надъ 
сельскнмъ людомъ действительной, сильной н благодетельной 
власти. При существовап1н такой власти обществамъ можетъ 
сделаться п нспуяашмъ то право, которое вссь.ча серьезно 
ограждаетъ теперь и порядокъ н безопасность".

По большинство тридцати четырехъ члеиовъОбщаго Co5pania раз
делили взглядъ Соедипенныхъ Деиартаментовъ о необходимости дать 
части представленья, касающейся ссылки по прнговорамъ обществъ, 
безотлагательное направле1пе. Присоединяясь къ соображеп1ямъ 
Соединенныхъ Деиартаментовъ о невозможности въ настоящее

CoBtra.

MHtHie боль
шинства.
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время лишить сельсшя и м'Ьщапсюя общества средства самозащиты 
отъ вредныхъ личностей, тридцать четыре члена находили, что 
ycTpaiienie обпаружеппихь недостаткосъ ссылки по общественпымъ 
н1)И1'оворамъ должно составлять предметъ особой заботливости 
правительства и, какъ предуказанное Монаршей волей, не 
можетъ быть отлагаемо до нредстоящаго преобразовап1я уЬзднаго 
упрапле1пя,

Въ подкр'Ьплен1е предполагаемаго дополнен1я дЬйствующихъ 
объ адмипистративной ссылкЬ законовъ, тридцать четыре члена при
водили еще сл’Ьдуюиця соображеп1я: „правительство, давая въ руки 
мЬщапскпхъ и крестьяпскихъ обществъ столь сильное средство, 
какимъ является право исключать изъ своей среды и передавать въ 
])асноряжеше правительства своихъ членовъ, им'Ьетъ въ одно и 
то же время правстиенпую и юридическую обязанность принять 
мЬры къ тому, чтобы право это не обратилось въ оруд1е къ 
злоупотреблшпммъ со стороны пользующихся имъ обществъ. 
Оиыт'ь показываетъ, что сельск1е сходы и собраьпя м 11щапскихъ 
обществъ въ большипств'Ь случаевъ дЬйствуютъ не самостоя
тельно, по подъ вл1яшемъ незначительной группы людей, припи- 
мающихъ на себя роль вожаковъ или воротилъ въ обществен- 
ныхъ д'Ьлахъ. Известно такл;е, что люди этой категор!н р'Ьдко 
руководятся чистыми побуждсмпями, а большей частью преслЬ- 
дуютъ ц’Ьли своекорыстный или впушаемыя враждою къ другимъ 
членамъ общества. Подъ неносредстгепнымъ возд'Ьйств1емъ такихъ 
людей нер'Ьдко постановляются и приговоры о пеприпят1и чле
новъ обществъ, подвергшихся по судебнымъ приговорамъ заклю- 
4eniio, соединенному съ лпше1йемъ всЬхъ особыхъ правъ и пре- 
имуществъ и объ удалшпи изъ среды общества порочныхъ чле
новъ. Попятно, что въ подобпыхъ случаяхъ на справедливость 
и безпристраст!е постаповляемаго pbuieiiia разечнтывать невоз
можно. Быв.1ли также прим'Ьры, что сельск!я общества пере
давали въ распори HteHie правительства своихъ членовъ безъ 
достаточпаго съ ихъ стороны къ тому повода, единственно и.зъ 
}кела1пя воспользоваться нринад-лежащими нмъ .земельными па- 
д'Ьлами II другимъ недвижимымъ имущсствомъ. Очевидно, что ни 
въ одномъ благоустроенномъ государствЬ правительство не мо- 
жетъ оставаться безучастнымъ зрителемь подобпыхъ явлшпй, 
приводящихъ къ самымъ возмутителышмъ па нл1ямъ падъ лич
ностью людей иолпоправпыхъ. Карая виновпыхъ, государствен-
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Высочайшее 
noeejitHie 141Ю1М 
1888 года.

Проентъ O T M t- 

ны администра
тивной ссылки, со
ставленный тай- 
нымъ c o a tT H H - 

комъ Галкиныиъ 
Враскимъ.

нал власть должпа всЬмп находящим лея въ рпсиоряжеп1 п ея 
способами, ограждать отъ исзаслужеипыхъ паказа1пй людей, пи 
въ чомъ неповпппыхъ. Ннкак1я папрдвлеппия къ достижегпю 
этой ц'Ьли м'Ьропр1ят 1я не могутъ считаться преждевремеппыми. 
Правительство паше давно уже убЬдилось, что безкоптрольпое 
право обществъ распоряжаться участью своихъ члеповъ приво- 
дитъ иногда къ иесп])аведливымъ рЬше1ПЯмъ“ .

Въ виду вс'Ьхъ этихъ (и другихъ, бол'Ье частныхъ) сообра- 
жен1п тридцать четыре члена Общагэ Собран]'я разделяли заклю- 
чен1е Соедипеппыхъ Департамеитовъ.

Государь Нмператоръ Ллексапдръ III, утвердивъ 14 1юня 
1888 г. MHtnie Государственпаго СовЬта но вопросу о ссылк’Ь 
судебной, въ OTHoiiieiiiii ссылки по приговорамъ обществъ изволилъ 
разд'Ьлпть Mirbuie восьми члеповъ, паходившпхъ таковую отмЬну 
несвоевременной впредь до реформы мЬстпаго уЬздпаго управлеп1я.

Всл15дств1з сего было объявлено Высочайшее повел'Ьн1е 
слЬдугощаго содержаш'я: Его Императорское Величество, раз-
смотр'Ьвъ послЬдовавш1я въ Государствеппомъ СовЬтЬ разпыя 
MH'bnifl по заключающемуся въ дЬлЬ объ orpaiiiineuin ссылки 
въ Сибирь вопросу объ изм'Ьпшпи д'Ьйствующихъ лостапов- 
леп1й относительно административной ссылки по пригово- 
рамь мЬ|цапскпхъ и сельскихъ обществъ, Высочайше по- 
вел'Ьть соизволилъ; существуюиря правила о правЬ сельскихъ 
обществъ пе приипмать въ свою среду порочпыхъ своихъ чле
повъ, отбывших!» заключе!пе въ исправительпыхъ арестаптскихъ 
отдЬлехпяхъ п тюрьмахъ и передавать вредпыхъ члеповъ своихъ 
въ распоряжеп1е правительства— сохранить въ силЬ, отложиоъ 
пересмотръ сихъ правнлъ до того времегт, когда получать 
опущсствлсше общгя закоиодатсльиыя предположенгя объ исправ- 
лент признанныхо недостатковъ сельскаго общественнаго устрой
ства и о надзоргь за мштнымъ крестьяпскимо управлетемъ.

Вопросъ о пеустройствахъ, вредпыхъ результатахъ н самой 
нецелесообразности ссылки, какъ въ уголовпо-судебномъ, такъ и 
адмиппстративпомъ зпачшйи этой м'Ьры, пе переставалъ одпако 
озабочивать правительство и вскоре М о н ар ш е и волей бьма вновь 
предуказана необходимость скорейшаго его paapbuienia.

По возвращен!!! въ 1894 г. бывшаго пачалы!!1ка главпаго 
тюремпаго управлес!я тайпаго советника Галкипа-Враского изъ 
вторичной комапдиловкн по Высочайшему повелен!ю въ Сибирь п i;:i
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о-въ Сахалппъ, бывш1й мпннстръ впутрепнпхъ дЬлъ, статсъ- 
секретарь Дурпово всеподдапнЬПшпмъ докладолъ 25 Января 
1895 г. поворгъ па В ы с о ч а й ш е е  Boaspbiiie благополучно цар- 
ствующаго пып'Ь Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  извлечехпе нзъ добы- 
тыхъ при этой комапдпровкЬ св'Ьд-Ь1пй, совмЬстно съ предполо- 
жшйямп своими, основанными на этихъ свЬд'Ь1Пяхъ п кдсающн- 
ынся пеобходпмыхъ M^ponpiaTift по като])!’̂ , преимущественно 
сахалинской, и ссылк'Ь въ Сибирь вообш,е. Е г о  И м п е р а т о р -  
к о м у  В ЕЛ и ч е с т в у благоугодно было на первой страниц^ упо- 
мянутаго доклада начертать; ,,Я радъ видЬть, что вопросъ о 
каторг^Ь и о ССЫЛК'Ь сталъ теперь па первую очередь". ДалЬе, 
въ части доклада, въ которой статсъ-секретарь Дурпово, изла
гая неудачу предст 1вле1мя 1888 г. обь ограпичен1и ссылки въ 
Сибирь и тЬ причины, по которымъ въ БозЬ почиваюпцй Госу
дарь Импе|)аторъ Ллексапдръ III, cor.iacno съ мнЬп1емъ мень
шинства Общаго Собраш’я Государственпаго СовЬта, призпалъ 
тогда песвоевременпымъ измЬншпе существующаго порядка ссылки 
по приговорамъ обществъ,— поясня-аъ, что ныпЬ представлялось 
бы своевремеппымъ приступить къ обсужденпо вопроса о ссылкЬ,— 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  соизволилъ подчеркнуть слова: „при
ступить къ обсуждетпю вопроса о ссылкЬ" ипротпвъпихъотм'Ьтнть: 
„пепремЬпно нужно".

Почти одновременно съ симъ, на всеподд'гпнЬйшемъ отчетЬ 
бывшаго томскаго губернатора о состоя1пи Томской губери1и за 
1893 г., Е г о B e л и ч е ст  в у подробное объяспен1е гофмейстера 
Тобнзепа, о вредЬ и пежелательпостп ссы.'кп во всЬхъ ея видахъ 
для ввЬрепной его управлехпю ryOepiiiii, благоугодпо было отчер
кнуть и начертать; „Я всецЬло раздЬляю этоть взглядъ. Обра- 
я;аю впиман1е Мнпистровъ Внутренннхъ Д'Ьлъ и 10стиц1н па то, 
что уже давно пора избавить Сибирь отъ наводпеп1я ел всЬми 
отбросамп Европейской Poccin, въ особенности теперь, когда За
падная ея часть уже соединена жел’Ьзпой дорогою". Ио объясне- 
н1ямъ же томскаго губернатора, что избавленный, въ силу разпо- 
временныхъ правительствепныхъ распоряжен1й, отъ водворшпя 
ссыльныхъ Ллтаисши округъ, превышая ио населен1ю почти 
втрое мЬстности Томской ryuopiiin, отъ ссылки не избавленный, 
даегъ ежегодную цифру преступлшпй вдвое меньшую, чЬмъ ciii 
посл'Ьдн1я,— посл'Ьдовала В ы с о ч а й ш а я  отмЬтка; „И это по
пятно", Равнымъ образомъ, по заявлеп1ю во всеподдаппЬйшемъ
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отчет'Ь за топ. же годг испр. долж. тобольскаго 1'убсрпато1)а, 
что одпимъ пзъ главпыхъ прег[ятств1й на пути къ улучшению 
пародпаго быта является продоллгающаяся въ губерп]ю ссылка, 
Его Императорскому Величеству благоугодпо было пачертать; 
„Повторяю Мною сказанное въ отчетЬ Томскаго Губернатора 
относительно безусловной необходимости прекращеп1я ссылки въ 
Вападпыя губерн1и Снбпри".

Оба означенные всеподданя1;йш1е отчеты по В ы с о ч а й ше му  
повел’Ьп1ю, были внесены въ Комитетъ Мннистровъ п разсмотр’Ьнн 
въ засЬдатпяхъ 31 Января и 7 Февраля 1895 г. При обсулс- 
ден1и нхъ, министръ юстиц1и, не касаясь ссылки по пригово- 
рамъ обществъ, какъ вопроса, входящаго въ кругъ ведомства 
министерства впутреппихъ дЬлъ, указалъ, что принадлежащей 
собственно в’Ьд'Ь|пю министерства юстип,1и вопросъ о ссылк'Ь по 
судебнымъ приговорамъ разсматривался коммисёей по составле- 
н1ю поваго уголовпаго уло:кеп1я и что въ изготовлепномъ ею 
проект’Ь сохранена только ссылка па iioceienie (ст. 2 и 14), 
ссылку же на житье предполагается совершенно отменить. Ми
нистръ впутреппихъ дЬлъ статсъ-секретарь Дурново заявилъ, 
что о необходимости безотлагате.еьно приступить къ pa3C M O T pt> - 

niio вопроса о ирекращеепи ссылки но обществеппымъ njenroBO- 
рамъ имъ уже всеподдашгЬйше доложено Е г о TI м п е р а т о р с к о м у  
В е л и ч е с т в у .

Съ своей стороны, государственный секретарь сеиаторъ 
(напЬ сгатсъ секретарь) Плеве объяснилъ, что Высочайшее по- 
вел-Ьше 14 1юпя 1888 г. не нредр'Ьшаетъ безусловнаго сохря- 
Heiiifl административной ссылки, а лишь зак.иочаетъ въ себЬ 
Высочайшую волю въ БозЬ почившаго Государя Императора, 
чтобы упразднен1е адмипнетративпой ссылки по])Очиыхъ людей 
по обществепнымъ приговорамъ было поставлено въ зависи
мость ПС отъ отпят1я у обществъ права исключать пзъ своей 
среды вредпыхъ члеповч., а отъ устан,)влен1я такого порядка, при 
которомъ пользоваи)е этимъ правомъ было бы ограничепо слу
чаями безусловной пеобходнмостп и при томъ не сопровожда.юсь 
бы водвореп1емъ нсключаемыхъ въ Сибири.

Выслушавъ эти обчяспетйя, Комитетъ Мннистровъ высказалъ 
убГ.ждеп!е, что подлсягащими вЬдомствами будутъ приняты иад- 
лежащ!я м'Ьры къ осуществле1пю въ дЬйствнтолыюй жизни пред- 
положеппаго преобразова!пя пашей системы наказан!?, въ пред!-
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лахъ возможннхъ для сего пожс1)твован1й со стороны Государ- 
ствеппаго Казначейства, кон со врсменемъ окупятся экономнче- 
скпмъ и нравствепнымъ подъемомъ западпыхъ губерн1й Снбнри, 
непрем'Ьннымъ посл'Ьдств1емъ прекращен1я туда ссылки. Жур- 
налъ Комитета былъ Высочайше утвержденъ 10 Февраля 
1895 года.

Вскор'Ь зат^мъ, 14 Марта 1895 г. бывшШ начальннкъ глав<1а 1’0 
тюремнаго управлен1я тайный совЬтпнкъ Галкннъ-Враской пред- 
ставплъ министру впутреннпхъ дЬлъ докладъ, содоржавный въ 
себ'Ь основпыя предположе1пя объ отмЬн'Ь административной 
ссылки. Для обсужде1пя этнхъ предпо.!Юже1Пй, предварительно 
Bnecenia ихъ па уважеп1е законодательной власти, статсъ се
кретарь Дурново призналъ пеобходпмымъ созвать особую коммн- 
ciio, подъ предсЬдательствомъ начальника главнаго тюремнаго 
унравлен1я, при участ1н директоровъ департаментовъ полиц1и и 
хозяйствеппнаго, управляющаго земскпмъ отд'Ьломъ п нредста- 
внте.1 ей отъ минпстерствъ юстнщн и финансовъ.

11редноложен1я тайнаго совЬтника Галкина-Враского были 
для впесен1я въ коммис1ю облечены въ форму проекта соотвЬт- 
ствующихъ правилъ, къ которому была составлена и объяснитель
ная записка.

Вопросъ о прав’Ь непрннят1я посл’Ь наказан1я и о самой 
nenpieMuofi ссылк’Ь разрешался въ проекте предложетпемъ:
1) ссылку непринятыхъ крестьянскими и мещанскими об
ществами члеповъ ихъ после наказан1я отменить вовсе; 2) по 
окопча1ПН сроковъ заключен1я въ исправптельныхъ арестантскихъ 
отдеден1яхъ илн въ тюрьме, съ лишен1емъ всехъ особенныхъ, 
лично и по состоя1пю присвоенныхъ правъ и преимуществ!., 
осужденныхъ отдавать подъ надзоръ обществъ на сроки, опреде
ленные въ ст. 48 и 49 у.юж. наказ. 3) приговоренныхъ къ 
отдаче въ исправительныя арестантск1я отделен1я за конокрад
ство и поджоги возвращать въ ихъ общества лишь въ случай 
удостовйреннаго приговоромъ соглас1я на то сихъ послйднихъ; 
въ противномъ случай высылать подъ особый надзоръ полиц1и 
въ отдаленный местности (указашшя въ особомъ росписан1и, 
ежегодно составляемомъ по соглаи1ен1ю министровъ юстиц1и 
и внутреннихъ дйлъ), гдй они продолжаютъ числиться въ 
составе своихъ обществъ, отъ которыхъ и получаютъ виды на 
жительство; 4) тЬхъ изъ сихъ лицъ, которые за срокъ надзора
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1гродс'|'ЛВ1 |Ч*'‘Т(’я исп])ат1Ш1шм11СЛ, водворять пъ ихъ общества, 
съ aTTCCxanieii мЬстиаго полнцейскаго начальства. Отиосителык) 
нрочнхъ испрашивается соглас1с ихъ обществъ на обратное 
нринит1е и, при отказ!', въ припят1п, они приписываются, но соб
ственному выбору, КТ, волостямъ, съ воспрещеш'емъ приписки вт. 
пред'Ълахъ ry6epnin, въ которой находится прежнее ихъ обще
ство-, и сме’.кныхъ съ нею губерп1й, причемъ нмъ предоставляется 
избрать м'Ьщапское или сельское общество, согласное ихъ принять.

Бъ изм’Ьпе1ие существующаго по])ядка удален!я пзъ обществъ 
за порочное поведшпе и ссылки по этому oCHOBaiiiio, пред
полагались сл'Ьдующ!я правила: 1) Ссылка въ Сибирь чле- 
новъ м'Ьщанскихъ и сельскихъ обществъ, передаваемыхъ въ
1)аспоряя1ен1е правительства за порочное или развратное пове- 
ден1е, — отменяется. 2) Бъ распоряжен!е правительства мо- 
гутъ быть передаваемы по мотивнрованнымъ, утверждепнымъ 
волостпымъ сходомъ и чрезъ земскаго начальника представлен- 
нымъ въ губернское присутств!е приговорамъ обществъ, лица, 
до того или троекратно подвергнутыя наказан1ю не ниже 
ареста, или бывппя преданными суду но обвинен!ю въ ко- 
пок1)адств'!1 или поджигательств'Ь, хотя-бы и не осужден- 
ныя. 3) Лица, передаваемыя въ распоряжен!е правительства, 
первоначально сосредоточиваются въ московской пересыльной 
тюрьмЬ и зат'Ьмъ обращаются вь работы срокомъ на 4 года, 
каковыя организуются главнымъ тюремнымъ управлшпемъ по со- 
глашетпю съ местными губернаторами, а равно и земскими и 
городскими общественными управлен!ями. 4) Обращенпымъ въ 
1)аботы выдается вознаграждеш’е въ размер!;, установленномъ въ 
н. 1 ст. 359 уст. сод. под. страж. 5) Но отбыт!и срока работъ 
сими лидами, къ ннмъ применяются вышеиз.ложенпыя правила 
о неприпятыхъ обществами послЬ iiaitasania и отбывшихъ 
срокъ особаго надзора полиц1и. 0) Бъ случаЬ нризнан1я кого- 
либо изъ проживающихъ въ селен!яхъ лицъ мЬщанскаго или 
крестьянскаго сослов1я особо опасными для ихъ общества 
или местности, крестьяпскимъ обществам!,, пли местнымъ адмн- 
нистратпвнымъ пачальствамъ предоставляется ходатайствовать 
предъ губерпскимъ пачальствомъ объ удалеп!и такихъ лицъ. Cin 
послед1пя, ВТ. случае признатйя губернскими нрисутств!ямп хода- 
таПствъ объ ихъ удален1и заслуживающими уважетпя, отдаются 
въ работы по вышепзложеппымъ правиламъ пли, въ исключи-
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'гельпыхг случаяхг, расиоряжетпемл. мпппстра впутроппихъ д{;лъ 
)иыеылаются подъ гласный падзоръ полшцн г.ъ опродЬлопнук) хгЬст- 
пость Европейской или AsiaTCKOfi Poccin. Пробывишмъ подл, та- 
кимъ падворомъ 4 года разрЬтается, если они одобряются вл. 

]поведе1ПН, переходить въ друг!я общества и ry6epnin, за исклю- 
чР1пемл> T'liXT), изъ которыхъ они удалены.

Въ naHaat Декабря 1895 г. проектъ „осповныхл. положе1пй 
по вопросу о прекращен1и административной ссылки въ Сибирь 
съ зам'Ьпою ея другими предупредительными и исправительными 
м'1;рамп“, BM'IiCT'b съ объяснительной запиской, былъ разослапл. чле- 
памъ KOMMucin, но вскорЬ зат'Ьмъ предсЬдатель коммис1и вы- 
былъ, по случаю назначен1я его членомъ Государствепнаго СовЬта; 
другого председателя назначено не было, и коммис1я не собира
лась.
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Виды ссылки и ихъ различ1я по закону 
и на практик'^.

Сущность паказап{я ссылкою определена въ т. XIV, устав!, 
о ссыльныхъ, ваключающемъ вт. cefit иодробныл иостаповде1пи, 
охватываюпря всю участь ссыльныхъ, съ момента вступлен1я при
говора въ законную силу. Уставъ этотъ, являясь прежде всего 
уставомт. карательнымъ, определяющимъ порядокъ отбыван1я на- 
казаш’я, вмест!. съ тЬмъ содержитъ въ себе положс1пя о rjja- 
жданскомъ состоян1н ссыльныхъ *), определяющ1я (въ связи съ 
ст. ст. 22 и сл. и 43, 46 и сл. улож. наказ.) объемъ право- 
лише1нй, изъ которыхъ, сверхъ нереселен1я въ другую местность, 
состоитъ наказа1пе ссылкой, и vice versa, объемъ нравомо'пй, 
оставлеппыхъ за ссыльными, которые, даже будучи лишены все.хъ 
правъ состоян1я, не смотря на положенную въ ocuoBanie этого 
наказан1я фиктрю вымиран1я юридической личности, нродолжаютъ 
считаться субъектами правъ и не вполне утрачиваютъ свою 
правовую личность.

Объемъ ограниче1Рй этой личности, по закону, не одина- 
ковъ для всехъ ссыльныхъ 1г поставленъ въ прямую зависимость 
отъ вида отбываемой ссылки.

Важнейшее различ1е въ этомъ отно1нен1 и уставъ о ссыль
ныхъ делаетъ между сосланными по суду и административно- 
ссыльными. I ’aKoe различ1е логически вытскаетъ изъ существа 
ссылки по суду и административной. Тогда какъ первая есть

') См. ст. 20 улож. наказ.
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но-ссыльныс.

наказаше, слагающееся изъ различныхъ момептовъ: водвореи1я вь 
отдаленную мЬстность, пересылки въ оную п разиыхъ праволи- 
uieniii, вторая есть лишь Mtpa полнцеГю’кая, пресл'Ьдующая 
прежде всего цЬлн безопасности, преимущественно извЬстпон 
м’Ьстпости, и достигающая пхъ выселен1еыъ опаснаго субъекта 
въ другую местность, откуда его преступная дЬятельность не 
могла бы получить распространшпя.

Поэтому адмипистративная ссылка и въ BaKoiii носитъ осо- ддминистратив- 

бое иазван1е — „принудительное пересслен1о въ Сибирь въ порядкЬ 
административпомъ", и не сопряжена почти ни съ какими право- 
ограничен1ями, кромЬ orpaniinenia права передвнжеп1я. При 
этомъ нужно, однако, имЬть въ виду, что административная 
ссылка примЬняется въ двухъ видахъ: послЬ отбыт1я иаказан1я въ 
исправительныхь арестантскихъ отдЬлен1яхъ и тюрьмЬ съ лише- 
н1емъ всЬхъ особепныхъ правъ и преимуществъ и но непосред
ственному удален1ю изъ обществъ за порочное поведен1е. Админи
стративно-ссыльные пе1)вой категор1и несутъ, конечно, вс'Ь посл'Ьд- 
ств1я постигнувшаго ихъ лншеп1я правь и должны отбывать 
4-хъ л'Ьтш'й нолицсйсшй падзоръ, въ течехпи котораго они не въ 
нрав’Ь, безъ особыхъ дозволе1Пй, переменять мЬсто жительства и 
вообще отлучаться изъ него. По ограпнче1ПЯ эти обус.ювлены не 
уставомъ о ссыльныхъ, а 43, 48 ст. у.юж. наказ, и 331 ст. 
уст. сод. под. стр., заключающими въ себЬ постановлен 1я объ 
отбывшихъ исправительныя арестантск1я отделен1я и лишенныхъ 
вс1;хъ особепныхъ правъ и преимуществъ. Уставъ о ссыльныхъ, 
хотя и предусматриваетъ порознь ссылку ненринятыхъ после суда 
и наказа1Йя въ прежнюю среду и предоставлепныхъ обществами въ 
распоряжеп1е правительства за порочное поведен1е (ст. 10), но 
не делаетъ въ ст. ст. 513 — 520 между тЬми и другими никакихъ 
различ1й.

Основным черты этого вида ссылки, по уставу о ссыльныхъ, 
заключаются въ следующемъ. Административно-ссыльные назна
чаются „на житье", въ ryOepiiin Тобольскую и Томскую, если 
нс будутъ сами просить объ отнравлшпи въ Восточную Сибирь.
Прибывъ въ ссылку, они записываются въ сельское или городское 
сослов1е съ причислен1емъ къ обществу безъ соглас1я онаго. Въ 
качестве крестьянъ или мЬщапъ изъ ссыльныхъ, нмъ предоставлена 
свобода передвижен1я но Сибири и лишь воснрсщенъ выездъ въ 
Квронеисвую Госсйо во время отбыван1я ссылки, Впрочемъ перс-
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селенные нзъ одной ryoepiiiH Сибири въ другую, не могутъ выезжать 
изъ нредЬловъ назначенной имъ для жительства части или гу- 
берн1и Сибири, и такныъ образомъ они болЬе стЬснены въ 
Н1)авЬ передвин;е1пя, нежели нроч1е. КроыЬ этого частнаго, един
ственное общее ограничен1е для адмннистративныхъ ссыльныхъ— 
воспрещен1е записываться въ гильд1и, пока не исходатайствуютъ 
coiviacia общества на окончательное къ ниыъ причислен1е (ст. 517 
см. ст. 516 уст. ссыльн.) *). Но если принять во вииман1е, что 
записка въ гильд1ю вовсе не составляетъ зауряднаго явлен1я 
и среди полноправныхъ лицъ низшихъ классовъ Европейской 
Poccin, то это правоогранпчен1е не можетъ считаться особенно 
тяжслымъ. Въ остальномъ же административно-ссыльные ие под
вергаются ннкакнмъ ограпичщпямъ.

ИослЬ отсутств1я праволишен1й (которыя и для сосланпыхъ 
по непринят1ю оби1,ествами связаны не съ ссылкою, а съ не- 
зависимымъ отъ нея, отбытыми ран'Ье наказап1емъ) важнЬйшиыъ 
и характерными признакоыъ административной ссылки является 
ея срочность. 11а основан1н ст. 520 уст. ссыльн., пробывшимъ 
въ м'Ьстахъ переселен1я 5 л’Ьтъ, если они одобряются въ по- 
неден1и, разрЬшается переходить въ друг!я общества и ryoepiiin 

 ̂ (не исключая Европейской Pocciu), кромЬ лишь гЬхъ, откуда 
удалены. ВсемнлостивЬйшими мапифестамн послЬднихъ лЬтъ 
этоть 5 лЬтн1й срокъ сокращенъ до 3 лЬтъ. Въ такой льготЬ 
нельзя не видЬть косвеннаго признаи1я непригодности и нецЬле- 
сообразности административной ссылки и стремле1пя свести 'до 
минимума ея нежелательныя посл'1Ьдств1я. 1^слн п возможно до
пустить предноложен1е (чисто теоретическое и опровергаемое 
практикой), что послЬ извЬстнаго, достаточно долгаго срока 
пребыва1Йя въ ссылк'Ь вредный членъ общества можетъ утратить 
свою вредоносность, то какого нсправлщйя можно ожидать отъ 
лица, пробывшаго въ ссылкЬ лишь три года, тЬмъ бол'Ье, что 
первое, самое трудное время водворен1я,—пеизб'Ьжпый пер1одъ 
полнаго недостатка и крайней нужды во всемъ необходимомъ, 
можетъ вызвать не нсп1)авлеи1е и раская1Йе, а скорЬе озлоблен1е.

Сосланные по Р'ь иныя услов1я поставлены, по закону, сосланные но суду.
®УАУ- Прежде всего, для пихъ ссылка— паказан1е иожизиеннос. Оно

’) Сосланные но ueiipHnariio обществами нослЬ наказан!» вовсе не могутъ 
ваннсывагил въ гнльдш и получать свидетельства, на o c H O B a u iu  сг. 43 н. 3 улож. 
наказ,
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обращено въ срочное (10— 12 лЬтъ) ВсемилостивЬйшими 
манифестами, но манифесты эти— явлшие случайное, и д'Ьйств1е 
ихъ распространяется лишь на лицъ, совершившихъ 11реетунлеи1 я 
до 14 Мая 1896 г.; всЬ же остальные идутъ въ ссылку беаъ 
мал'Ьйшей надежды на возвращеи1е обратно, которое можеть 
последовать по особому Высочайшему 110велен1ю, т. е. въ слу-i 
чаяхъ исключительно рЬдкпхъ. ЗагЬмъ услов1я отбыван1я ссылки 
различаются, смотря по тому, къ какой категор1и прннадлежитъ 
ссыльный. Такихъ категор1й, среди сосланныхъ по суду, уставъ о 
ссыльныхъ знаетъ три: сосланныхъ на житье, водворяемыхъ рабо- 
чихъ и ссыльно-поселенцевъ ’).

Ссы.та на поселете есть наказан1е „уголовное*, сопряасен- Ссыльно-посе- 

ное съ лишен1емъ всЬхъ правь состря1пя, т, е. одна изъ двухъ 
тягчайшихъ каръ русской лЬстцпцы паказан1й. ВмЬстЬ съ тЬмъ- 
ссылка на носелен1е есть посл’Ьдств1е катор;кныхъ работъ, какъ 
бы послЬдн1й и пожизненный фазпсъ этого наказаи1я. Мелсду 
ссыльными, поступающими на поселшпе пепосродственно, н 
выходящими на iioceaeiiie послЬ като1 >ги ни законъ, ни практика 
но дЬлаютъ никакихъ различ1й; поэтому они не различаются и въ 
иастоящемъ очеркЬ.

Сообразно съ значен1емъ ссылки на iioceaenie въ ряду д1)у- 
гихъ паказа1пй, и уставъ о ссылышхъ паиболЬе сурово опредЬ- 
ляетъ ноложшпе ссыльпо-поселенцевъ. Поступая въ ссылку, они 
не зачисляются ни въ какое сослов1е, а образуютъ особый классъ.
Не происходящ1е изъ привиллегнрованныхъ сослов1й подлежать, 
но закону, отдаче па 4 года въ казенную работу по винокурен- 
нымъ заводамъ и прочимъ подобиымъ заведен1ямъ (ст. 158,
321 уст. ссыльн.1, но за отсутств1емъ таковыхъ, правило это 
остается безъ применен1я, а потому ссыльпо-поселенцы, по силе 
прим, къ ст. 158, непосредствепно поступаютъ на поселеше въ 
Восточную Сибирь. Ссыльно-поселенцы, во время пребыван1я въ 
семъ разряде, обязаны безотлучно пребывать въ назначенномъ 
имъ месте жительства и не иначе могутъ оттуда отлучаться, 
какъ только на золотые npiiiCKa. На иные же промыслы ссыльно
поселенцы могутъ быть увольняемы только на Лмуръ (ст. 332, 
устава ссыльн., 186 устава паси., ср. 382 устава ссылки.).

')  Ссыльно-каторжные, составляя особый тюреивыЗ классъ ссыльныхъ, нс под- 
.южат'ь HscxtAOBaBiio въ иастоящемъ очсрк^, цЬль которато—нредставить иоложсн1с 
ссыльныхъ на CBo6oAt.
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Отлучка пзъ мЬста п1)ичпслеп!я (1езъ разрЬшегпя въ течеп!и 
семи дне» (пли 14, если ссыльный добровольно возвратится до 
истечеп1я этого срока) составлястъ для ссыльно-носеленцевъ 
тялюлое 11ресту11лсв1я, наказываемое въ первый разъ плетьми въ 
разм-ЬрЬ20 ударовъ, а въ третий плетьми и каторжпым1Г работами. 
Пока ссыльно-носеленцы не водворятся, они должны находиться 
подъ особенно строгимъ падзоромъ полиции. Ссыльно-поселенцамъ 
воспрещается проживать въ городахъ; исключен1е сдЬлано лишь 
для происходящихъ не нзъ крестьянскаго зван1я, которые не 
могутъ себ'Ь снискивать пропитатпе земледЬльческимъ трудомъ. 
Заниматься торговлей и промыслами они могутъ нс иначе, какъ 
съ особаго pa3pijiiieHifl м^стпаго высшаго начальства, по удосто- 
в'Ьрен1ю полищи о ихъ одобрптельномъ поведен1и. Пр1обрЬтать 
недвижимость въ собственность они тоже не им'Ьютъ права, но 
„для поощре1пя ихъ къ трудолюб1ю, бережливости и осЬдлой 
жизни и для обезпечшпя пользъ не участвовавшнхъ въ преступ- 
.Teniii жснъ и дЬтей ихъ, имъ дозво.тяется лишь влад'Ьть и пользо
ваться, въ мЬст-Ь ссылки своей, пЬкоторыми имуществами сего 
рода“ (ст. 422 уст. ссыльн.).

Подсудность и на- Ярче всего выступаетъ то безиравое, приниженное положе- 
uie, въ которое поставлены ссыльно-носеленцы, въ спец1альноГ1наэуемостьссыль-

но-поселен!;евъ.
подсудности И наказуемости ихъ, установленной уставомъ о 
ссылышхъ и оставшейся почти неизм’Ьненной дая;е послЬ введе- 
п1я въ Сибири судебной реформы.

За малован1 ные проступки поселенцы да;ке не судятся, а на
казываются по непосредственному и почти безконтролыюму усмо- 
Tpbniio полнц!и (волостныхъ правлшпй, становыхъ приставовь, 
городскнхъ и окружныхъ полиьцй и пакоиецъ губернатора— смо
тря по размЬру наказан1я). Наказа1пемъ въ такомъ случаЬ 
являются розги (до 100 ударовъ) и разные виды лишшпя свобо
ды, восходянце до 1 года заводскихъ работъ или исправитель- 
наго арестантскаго отдЬле1пя. При этомъ нужно зам'Ьтить, что 
подъ „маловажными проступками* уставъ о ссыльныхъ нони- 
мастъ преступлсн1я, за который наказа1пя нс превышают!, заклю- 
4 eniji въ тюрьм'Ь съ ли1неп1емь пЬкоторыхъ правь и нреиму- 
ществъ, т. е. довольно большое число ихъ, превышающее даже 
мировую подсудность, а также некоторые спе1йалыше проступки, 
исчисленные въ ст. 410 уст. ссыльн. За ирестуилшпя, нодве]м'а1и- 
щ1я заклю'1ен1к1 въ тюрьмЬ но 33 ст. улож. наказ., съ лншсчйемъ
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вс^хъ особенныхъ правь и преимуществъ, поселенцы наказы
ваются плетьми отъ 15 до 40 ударовъ тоже безъ формальиаго 
изсл’Ьдова1пя, но уже всегда городскими или окружными поли- 
ц1ями; то есть, хотя и по собственному удостоверен 1ю этихъ 
учрежден!!! въ винЬ ссыльнаго, но не иначе, какъ по журналу 
коллеИи, а стало быть съ нЬкоторымъ подоб!емь судебныхъ га- 
рант!й. За остальпыя iipecTyiuenia, съ издан!емъ закона 13 Мая 
1896 г., ссыльпо-поселенцы судятся общими судами ’). Но за то 
иаказа1пя, пазначенныя за эти преступлехпя, сводятся иск.иочи- 
тельпо къ отдач'Ь въ каторжный или заводск!я работы съ тЬлес- 
нымъ наказан!емъ плетьм1г, доходяищмъ до 100 ударовъ.

Такимъ образомъ, уставь о ссыльныхъ прпзнаетъ для ссыльно- 
иоселенцевъ судебный гарант!и совершенно излишними — при 
обвинен!и въ преступлен!яхъ меньшей и средней важности, т. е. 
въ большинстве случаевъ, и отдаетъ ихъ на полный произволъ 
полицейскихъ властей и даже волостныхъ прав.тен!й, на решешя 
которыхъ въ этомъ случае жалобы нетъ. Хотя ст. 471 уст. 
ссыльн. и предписываетъ иметь особыя штрафныя книги для 
заиисыван!я наказан!й, паложенныхъ на ссыльныхъ, съ обозна- 
чшпемъ, за как!я именно преступлегпя или проступки они нало
жены, по так!я кратшя записи, мотивировки которыхъ уставь о 
ссыльныхъ не требуетъ, конечно, нисколько не гарантнруютъ 
ссылыю-поселенца отъ пристраст!я низшихъ должиостпыхъ лицъ, 
который, пользуясь установленною по закону безапеляц!онпостью 
своихъ распоряжен!й, могутъ сечь каящый день неугоднвшаго нмъ 
поселенца, темь более, что закопъ разрешаетъ имъ зшлагать 
иаказа1пя не только за определенные проступки, по и за лЬпость 
къ работе, пераден!о къ домообзаводетву, своевольство, и вообще, 
„ по д о б н ы й  с и .ш  н о р у ш е н 1я  у ш а н а в л е н н а ш  п о р я д к а  и  б л а ю ч и ш я '*  

(ст. 440). Последними словами примо уничтожаются вслк!я преграды, 
далЬе которыхъ не могла бы идти ответственность ссыльно-поселен- 
цевъ, и полицейскимъ властямъ открывается законная возможность 
наказывать ссыльныхъ, хотя бы они не совершили никакого 
о иред Ьле и 11 аго прос т у и ка.

Но,если такой порядокъ едва ли можетъ быть иризианъ

') До виеде1пл судебной реформы ыаказаи1о илегьми до 50 уда]10вь, съ обра- 
щен1смъ въ времеивую заводскую раб1а1гу до 6 л-Ьтъ, за престуилея1я, п.1еку1ц!я по 
общимь законамъ отдачу въ исиравителышя .чрсстантск1я отд1)леи1л, опред'Ьлялись но 
формальной полицейской расправЬ.
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рабоч1е.

пормальнымъ и справедливымъ, то еще бол'Ье ненормальна и 
несправедлива, по сравнен1ю съ общими наказан1лми, та форма, 
въ которой выражается отвЬтственность поселенцевъ. Уставъ о 
ссыльныхъ, определяя для пихъ осповнымъ наказан1емъ розги и 
плети, расточаемый имъ щедрой рукой, смотритъ на ссыльныхъ, 
какъ на субъектовъ окончательно неспособпыхъ пи къ какому 
исправле1пю, и которыхъ можно удерживать отъ совершен1я пре- 
сл’уплеп1й только страхомъ физической боли. Зд'Ьсь, конечно, не 
можетъ быть и рЬчн о какой нибудь разумной дисциплпнЬ, тутъ 
есть только дрессировка хлыстомъ, какъ дрессируютъ хищныхъ 
зв’Ьрей.

Изъ тяжелаго безправаго положен1я ссыльно-поселепца есть, 
одпако, выходъ, которымъ умЬряется до нЬкоторой степени су
ровость постановлен1й уст. ссыльп., а именно, ссыльпо-посслеи- 
цамъ разрешается по истечен1и опредЬленпаго срока (10, а въ 
случае хорошаго поведен1я, по 377 ст., и 6 летъ) переходить 
въ крестьяне, съ соглас1я подлежащихъ обществъ. Съ момента 
такого перехода, ссыльные получаютъ право свободнаго передви- 
жен1я по Сибири, могутъ съ дозволегйя начальства жить по го- 
родамъ и заниматься торговлей и промыслами. Вместе съ 
тЬмъ, прекращается и пхъ ответственность за преступлен1я и 
проступки по уставу о ссыльныхъ, и они судятся по общпмъ за- 
копамъ. Но распрост1)а11нтедыюму толкова1ню Сената, последняя 
льгота должна быть применяема ко всЬмъ ссылыю-поселенцамъ, 
пробывшимъ 10 лЬть па причислеп1п, а не только къ перечи- 
слеинымъ въ крестьяне, прнчемъ мЬстные суды (реформирован
ные) установили практику, согласно которой для iipeKpaiu,eniH 
ответственности по уставу о ссыльныхъ требуется, чтобы деслти- 
лет1пй срокъ истекъ ко времени не соверше1Пя прс'ступлшпя, а 
постановлен1я приговора.

Водворяемые Следующ1й затемъ разрядъ ссыльныхъ составляютъ водво- 
1>яемые рабоч1е. Подъ этимъ термнпомъ разумеются бродяги, ссы- 
лае.мые въ Сибирь „на водвореп1е“, по 951, 952 и 954 ст. 
улоя!. наказ, и 452 ст. уст. ссыльн. Ссылку на водворен1е 
уставъ о ссыльныхъ называетъ паказан1емъ псиравительнымъ 
(ст. 9), но, въ сущности, мало выделяетъ водворяемыхъ рабочихъ

*) Бсемилос'гив4вшими манифестами сс.-иоселенцамь, совсршившимь иресту- 
u.iGuia до 14 Ноября 1894 г. раз])1шасхсл даже 11е]1счвслл1ься и ьъ городск1я сослов1л
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пзъ разряда ссыльно поселенцевъ, а въ ст. 148 даже прямо со- 
единяетъ ихъ въ одну категор1ю съ последними. Водворяемые 
рабо'пе IV 2 года со дня прибыт1я въ место прпчислен1я остаются 
подъ особымъ надзоромъ экспедиц1и о ссыльныхъ. *). Въ это время, 
по ст. 508 уст. ссыльн., они должны быть употребляемы въ различный 
работы, что на практике, за отсутств1емъ такихъ работъ, не соблю
дается, а затемъ могутъ избрать для себя родъ жизни податнаго 
состоян1я въ одной изъ губерн1й или областей спбирскихъ, но въ 
()тношен1и правъ состоян1я и права выезда изъ места жительства 
иодлежатъ ограничен1ямъ, установленнымъ для лпшепныхъ всехъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, по выпуске изъ исправитель- 
ныхъ арестантскнхъ отделешй, т. е. въ течен1е 4 летъ остаются 
подъ надзоромъ полшци или обществъ и не могутъ переменять 
места жительства безъ особаго ка<кдый разъ дозволен1я.

Въ отношен1и къ перечислетпю въ крестьяне, къ переходу 
въ городск1я зваи1я, къ наказан!ямъ за преступле1пя и проступки, 
къ пр1обретен1ю имуществъ на свое имя, а также и въ отно- 
meiiiii платежа податей, отправлен1я другихъ повинностей, исклю- 
че1пя изъ оклада податей и зачислен1я вновь въ окладъ, они под
чиняются нравиламъ, установленнымъ для ссыльно-посслеицевъ 
(ст. 510 и 375 уст. ссыльн.); кроме того, водворяемымъ рабо- 
чимъ воспрещается вступать въ бракъ до пстече1пя 5 летъ со 
дня ихъ прибыччя въ ссылку.

Иоследгпй разрядъ судебныхъ ссыльныхъ составляютъ со- Сосланные на
житье.смшные на житье.

Ссылка на житье, по уложе1ию о наказан1яхъ, назначается 
для лицъ иривн.1 легированиыхъ сослов1й въ тЬхъ случаяхъ, когда 
лица прочихъ сослов1н подвергаются отдаче въ исправительныя 
арестантсьля отделе1пя или тюрьму по S3 ст. улож. наказ. Ссылка 
эта сопровождается въ извЬстныхъ случаяхъ (по первымъ 2 сте- 
ненямъ ст. 31) воспреп;ен1емъ выезда въ друг1я, кроме назна
ченной по суду, губерн1и въ течен1и определенныхъ сроковъ 
(отъ 8 до 12 леть) и сверхъ того, по первымъ четыремъ сте- 
пенямъ той-л;е статьи, временнымъ, въ определенномъ для жи
тельства месте, заключен1емъ на срокъ отъ 1 до 4 летъ. Бъ

*) ЭЕСпеди1йи о ссыльныхъ теперь узраздневы, а вхъ обязанности возложены 
на тиреыныя огд'Ьлеы1я гуиервсквхъ уаравлсв!й—тюремныя внслскц1и, образованныя 
по закону 1 Iwua 1895 г. въ четырехъ сибнрскихъ lyoepuiaxb.
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виду недостатка въ Сибири мЬстъ заключен!)! и впредь до луч- 
шаго пхъ устройства, временное въ мЬстЬ ссылки заключеи1е 
зам'Ьняется по закону (прил. II, къ ст. 70, улож. наказ.) 
воспрещен1емъ всякой отлучки изъ мЪста жительства въ те- 
чен1и изв'Ьстныхъ сроковъ (отъ 1 и до 4 лЬтъ, въ зависимости 
отъ степени наказан!я).

По прибыт!и въ ссылку, сосланные на житье обязаны из
брать себ'Ь родъ жизни, записываясь, съ дозво.!ен1я начальства, 
въ м'Ьщанское или сельское сослов1е, только безъ права участво
вать въ выборахъ, причемъ состоятъ нодъ надзоромъ нолиц!и въ 
порядк'Ь 551 ст. оак. угол. т. XV изд. 1876 г. Они могутъ также 
пр!обр^тать земли на правахъ крестьянъ собственниковъ и, по 
прошеств1и указапныхъ въ приговорахъ о пихъ сроковъ, имЬютъ 
свободу передвижен!я но Сибири. По прошеств!и трехъ л^тъ 
пребыван!я въ ссылкЬ имъ, съ дозволен!я высшаго ыЬстнаго на
чальства, можетъ быть разрешено занят!е торгов.тей и промы
слами. Другнхъ ностанов-чен!!!, ограничивающихъ въ чемъ либо 
права ссыльяыхъ этой категор!н въ уставЬ о ссылышхъ не су- 
ществуетъ, и такнмъ образомъ ихъ иоложсн1е представляется но 
закону довольно льготнымъ, если не считать нЬсколько строгихъ 
ограничен!й въ нрав^ передвижен!я для сосланныхъ по высшимъ 
стененямъ 31 ст. улож. наказ.

Остальныя на- КромЬ нерсчисленпыхъ выше, предусмотрЬнпыхъ уставомъ о
тегорри ссыль- ссыльиыхъ катего1)1й ссыльныхъ, въ Сибири находятся и нЬко- 
ныхъ. находящих
ся въ Сибири. торые друг!е ссыльные. Сюда относятся: 1) высы-чаемые по распо-

])яжен!ю административныхъ властей на основан1н ст. 26 учр. 
кавк., ст. 15 пол. упр. турк. кр., ст. 15 пол. упр. степи, обл.;
2) высылаемые нодъ падзоръ по.чиц1н административнымъ поряд- 
комъ на основан1и но.чожеп!я о мЬрахъ къ охраисн1ю госуда])- 
ственпаго порядка и обществепнаго снокойств!я (ссыльные об'Ь- 
нхъ этихъ категор!й, ссылаются на сроки до 5 лЬтъ); 3) ссыла
емые, но особымъ Высочайшнмъ повелЬн1ямъ, въ порядкЬ 
1035 ст. уст. угол, судонр. за политпческ!я нреступлен!я (па 
сроки до 10 л'Ьтъ) и 4, уроженцы Финлянд1и, приговоренные 
финляндскими судами къ долгосрочному заключен1ю и взамЬнъ 
того но собственному я:елап1ю и Высочайшему повел'Ьн!ю 
сосланные въ Сибирь навсегда. Ссылка этихъ нрестуышковъ 
11])екрап|,еиа съ изда111емъ новаго уголовнаго уложен1я для Псли- 
каго Княжества '1*ннля!1дскяго; такихъ ссыльныхъ, въ настоящее
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Время въ Сибири весьма немного и они по своему положен1ю 
приравниваются къ ссыльно-поселенцамъ.

Таковы 8 категор1й ссыльныхъ (кром'Ь каторжныхт.), отбы- 
вающихъ ссылку въ Сибири.

Какъ видно изъ предыдущаго, по мысли законодателя, каждая 0Анообраз1в
. ССЫЛЬНОЙ МАССЫизъ этихъ категор1й должна отличаться отъ другихъ объемомъ 

ограпиче1пй,тягот'Ьющихъ падъ ссыльными, и н^которыхъ предоста- 
вленныхъ имъ льготъ. Такимъ образомъ, а priori, можно было-бы 
предположить, что cnOnpcKie ссыльные распадаются па отдЬльиыя, 
не см’Ь111ивающ!яся группы, подлежаиця изуче1пю и onucaniro каж
дая въ отдельности. Такое пpeдпoлoжeнie, въ действительности, 
ничуть не оправдывается, и при изcлeдoвaнiи ссылки на мЬстахъ 
прежде всего приходится столкнуться съ темь «ьактомъ, что ссыль
ные ипкакихъ особыхъ кaтeгopiй или группъ. по виду отбываемой 
ссылки, не составляютъ, а сливаются въ одну общую однообразную 
массу. Въ частности, админнстративпо-ссылыше совершепно не 
отличаются отъ сосданныхъ на нсптье. Не различаетъ ихъ и мест
ная aдмишICтpaцiл, именуя обыкновенно и техъ и другихъ кре
стьянами и мещанами изъ ссыльныхъ, а miauiie opianu адмннист- 
рац1и очень часто административно переселенпыхъ зовуть ссыль
ными „иа жнтье„ *). Въ образЬ жизни ихъ и всея экопомическо- 
бытовой обстановке нельзя подметить никакой разницы.

Точно такт, же и водворяемые pa6o4ie не отличаются отъ 
ссылыю-поселепдевъ, къ которымъ въ .значительной степени при- 
1)авш1ваетъ ихъ и законъ.

Но затемъ и двЬ последн1я KaTeropiii ссыльныхъ почти без
различно сливаются съ сосланными на житье или переселенными 
адмииистративнымъ порядкомъ. Единственнымъ практически важ- 
пымъ paзличieмъ яв.1 яется особая суровая наказуемость и cnepi- 
альная подсудность поселенцевъ и бродягъ,— pa33H4ie хороню 
сознаваемое и самими ссыльными. Въ остальномъ же, участь всехъ 
упомянутыхъ KaTeropifl ссыльныхъ за редкими, исключительно 
индивидуальными paзличiями,— одинакова. При этомъ нужно за
метить, что такое oднooбpaзie завнеитъ не отъ того, что ссыльно
поселенцы или водворяемые pa6o4ie подымаются до у[)овня выс-

')  ПричииоК такой ноточпой тормииологш служитт., по всей вЬроятности, еще 
и редак|Ця ст. 518 уст. ссыльн., согласно которой админпстративно-ссылкныо рас- 
предЪяются въ Сибири „иа житье“.
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miixi. KnTcropift 0 С1.ГЛЫ1 ЫХТ.. Паоборотъ, n])ii4 iiiia такого одпооираз!я 
1!ъ бытЬ ссыльныхъ лсжш'ъ въ томт. псчальномъ факт'1;, что ссыль
ные атихт, высшнхъ категор1Г1, которыхъ с.аконъ ставитт. въ бол'Ьс 
льготтля услов1я, не умЬютъ п не могутъ воспользоваться такимъ 
бол'Ье благопр1ятпымъ положен1емъ для облегчеп1я своей участи 
ц упрочен1я своего положе1ПЯ въ Сибири, а наравпЬ съ прочими 
ссыльными быстро опускаются до того ннзкаго правственпаго и 
экопомическаго уровня, при которомъ и льготы и ограничеп1 я 
становятся для пихт, уже безразличны, такъ какъ подняться изъ 
глубины своего падеп1я для большинства изъ нихъ н^тъ прав- 
ственныхъ, а часто и физическихъ силъ, а падать ниже болЬе 
некуда.

Главнейшей причиной, уравнивающей участь вс^хъ ссыль- 
пыхъ, не смотря на принадлежность ихъ въ разнымъ категор1ямъ 
являются те неблагопр1ятныя услов1я, въ которыя попадаютъ 
ссыльные по выпуске изъ тюрьмы,— услов1 я для всехъ ссыльныхъ 
одинаковыя и заключаюнцяся въ полной матер1альной ихъ необез- 
печенности въ чуждомъ краю, при которой большинству ссыль
ныхъ нечего и думать о сколько нибудь прочномъ устройстве своей 
участи, а приходится заботиться, какъ би только найти дневное 
ироиитан1е, на ряду съ чемъ совершенно отсутствуютъ как 1е либо 
надзоръ и попечеп1е за ссыльными. Бороться съ такими общими 
для всехъ ссыльныхъ услов1ями, одинаково всемъ ссыльнымъ не 
подъ силу и въ результате все они объединены и уравнены общею 
печальною долею. Встречаются, конечно, счастливыя исключен1я,— 
ссыльные, жнвущ1е въ достатке, и не нспытываюнце тяжести 
названныхъ услов1й, по эти исключен1я зависятъ отъ совершенно 
постороннихъ обстоятельствъ: личной энерг1и, добрыхъ задатковъ 
ссыльнаго, привезеппыхъ имъ съ собою въ ссылку денежныхъ 
средствъ и т. п. и не стоятъ ни въ какой связи съ юридическимъ 
положегйемъ отделышхъ категор1й ссыльныхъ, встречаясь одина
ково среди ссыльныхъ всехъ категор1й. Такимъ образомъ, было 
бы нецелесообразно при изследован1и положен1я ссыльныхъ по
свящать каждой категор1и ихъ особый самостоятельный отделъ 
пастоящаго очерка, такъ какъ тогда па каждомъ шагу встрбча- 
лись-бы HOBTopenia того, что было уже сказано по отпошен1ю 
къ другимъ разрядамъ ссыльныхъ. Больше вл1ян!я на судьбу 
ссыльныхъ оказываютъ гЬ местпыя территор1альпыя услов1я, въ 
которыя ссыльные попадаютъ въ той или иной губертпи, въ горо-
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дахъ или волостяхъ, по п эти услов1я не настолько велпкп, чтобн 
могли обусловить необходимость описатпя ссылки по отд'Ьльнымъ 
районамъ. Поэтому каэалось предпочтительнее наследовать и опи
сать участь всехъ ссыльпыхъ вообще, выделяя конечно, особо те 
немног1я данныя, который касаются отдельныхъ категор1й ссыль- 
ныхт. и имЬютъ какое либо существенпое зпаче1пе для характе
ристики ихъ положе1ПЯ среди прочихъ ссыльныхъ. Равнымъ обра- 
аомъ, не нарушая единства изло;кен1я, въ отдЬльности изследовапы 
и представлены въ иастоящемъ очерке и местныя услов1я, особо 
вл!яющ1я на быть ссыльныхъ, находящихся въ той или иной 
местности Сибири,
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Основашя и порядокъ распред^лен1я ссыльныхъ.

Значен1е пра- Однимъ изъ существспп'ЬГипихъ момептовъ оргапизац1и ссылки, 
вильнаго распре- * v ̂ какъ наказашя, въ результата своемт, заключающагося въ перс-
д-Ьлен|я ссыль- i i  ^
ныхъ и о тсут- селе1пи иреступниковъ на жительство въ другую мЬстность и въ 
cTBie егр на прав- cM'biiieiiiH ихъ съ м'Ьстнымъ свободиымъ населен1емъ,—является
THKt. . Y . у

рацюпалыюе расиред-Блеше ссыльпыхъ въ предълахъ кр<ая, наз- 
наченнаго для ссылки, такъ какъ отъ большей или меньшей его 
правильности и соразмерности народонасолен1 ю и свободной 
земле,— зависитъ, въ значительной степени, большая или меньшая 
тягость ссылки для паселеп1я Сибири, предпазначеннаго раство
рять въ себе все наиболее П1 )еступные и порочные элементы 
Европейской Poccin. Кроме того, равномернаго распределехыя 
ссыльныхъ требуетъ не только справедливость по отпошен1 к) къ 
населегпю отдельныхъ местностей Сибири, но и польза самихъ 
ссыльныхъ, которые, при чрезмерной скученности въ одномъ 
какомъ либо мЬсте, попадая, если можно такъ выразиться, въ 
концентрированную среду сотоварищей по преступле1йю и пороку, 
и заражаясь примеромъ более опытныхъ и испорчепныхъ, ско- 
])ее и безповоротпее утратятъ всякое стремлегие къ честному суще- 
ствован1 ю и легче подвергнутся окончательной нравственной 
гибели.

Было бы, конечно, ошибочнымъ полагать, что распределеп1е 
ссыльныхъ должно стоять въ исключительной зависимости отъ 
численности населен1я. Не менее, чемъ эта последняя, должны 
быть принимаемы во вниман1е: возможность для нришлаго чело
века въ томъ или ииомъ месте добывать средства къ существо-
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nanih»; iipc;i;uin ирпиычпып :?апятш ссыльпыхъ; количество н свой
ство свободной земли, если хотятъ нхч. пр1учать къ ;?емлел'Ьлвче- 
скому труду и т. и. 1 Греиебрежен1е этими услов1'ями неминуемо 
тяжело отразится какъ па бытЬ ссыльпыхъ, которыхъ будутъ 
толкать къ порч'Ь и гибели не одна общая имъ вс'Ьмъ нравствен- 
пая ненадежность, но и причины экопомическаго свойства,— такт, 
и на окрестномъ иаселехпи, безопасность котораго стоптъ въ прямой 
CBi'iBH съ экономическою обезпеченностыо, нравственностью и 
преступностью влитаго въ него ссыльнаго элемента.

Между т'Ьмъ, осмысленное распред'Ьлен1е ссыльпыхъ на такихъ 
основалияхъ не только не применяется, но и едва-ли, вообще, 
осуществимо на практик'Ь, ибо не будетъ ошибкой сказать, что, 
при отсутстчни точпыхъ и всестороннихъ статистическихъ и эко- 
номнческихъ свЬд’Ьхпй о Сибири, не найдется пи лицъ, пн даже 
учрежден1й, могущихъ обладать вс'Ьми необходимыми для такого 
распред'Ьле1ня ссыльпыхъ знан1ями.

Нельзя, конечно, приписывать исконную неудачу ссылки исклю
чительно неправильному распред4лен1ю ссыльпыхъ, но, съ другой 
стороны, несомненно, что въ послЬднемъ заключается одна изъ 
важныхъ причинъ этой неудачи.

Гаспред'Ьлегйе ссыльпыхъ в'Ьдается тюменскимъ приказомъ Учреждежя. et- 
0 ссыльпыхъ, учрежденнымъ въ 1822 г. въ г. Тобольске и въ

дълен1е ссыль-
186!) г. нереведенпымъ въ г. Тюмень и сибирскими тюремными ныхъ. 

пшнек 1цями (бывшими экспеди1рями о ссыльныхъ) пли област
ными управлшиями, где ипспекц!й не учреждено.

Ссыльпыхъ на житье и административныхъ ссыльныхъ по 
Тобольской губерн1и приказъ распреде.тяетъ непосредственно по 
уездамъ, волостямъ и городамъ, такъ что тюремному отделеш'ю 
остается только исполнять его указан1я.

Ссыльпыхъ, следующихъ въ Томскую губерн1ю и въ Восточ
ную Сибирь, приказъ распределяетъ лишь по губерн1ямъ, а бли
жайшее распределен1е ссыльныхъ по местамъ водворен1я завп- 
сптъ отъ губернской админпстрахри. На обязанности последней 
лежитъ также непосредственное распределете преступниковъ изъ 
сибпрскихъ жителей и Степнаго края, за исключе1пемъ осуждеп- 
ныхъ въ Тобольской ry6epnin, которые, на общемъ основан1и, рас
пределяются въ приказе. ВсЬ л:е nponie ссыльные изъ сибир- 
скихъ жителей назначаются по губер1пямъ и мЬстамъ водворен1л,
помимо всякаго актнвнаго участия приказа, которому лишь сооб-

8



lU

Основан1я рас- 
пред^лен1я.

щаютсп ДЛЯ св'Ьд1;и!я списки 1)асп1)ед1;ле1пплхг. (279— 280 ст. 
уст. ссыльн.).

Гаспред’Ьлшпе ссыльпыхъ по Сибири обусловливается вт. 
шв'Ьстпой степени прямыми и не подлежащими пзм'1;неп1ю требо- 
BaiiinMH закона. Ихъ, однако, немного и сводятся они въ обще.м ь 
к'ь нижесл'Ьдующему:

1) Административно-ссыльные (но обществонпымъ нригово- 
рамъ) назначаются въ ryoepiiin Тобольскую и Томскую, если 
сами нс будутт. просить объ <)гнравлен1н ихъ въ Приамурское 
или Иркутское генералъ-губернаторство ’). (ст. 514 уст.
ССЫЛЫ1.).

2 ) Ссылыю-поселенцы распределяются нск.шчителыю въ 
Иркутское и Приамурское генера.ть-1'убернаторства (прим1;ч. къ 
ст. 158 уст. ссыльн.).

3) По си.тЬ II. V при.1 . II къ ст. 70 улож. наказ.— бродяги ссы
лаются для водворен1я въ Восточную Сибирь (т. е. въ тЬ же 
генералъ-губернаторства). Съ 1895 г. не менЬе половины изъ 
ихъ числа направляются на о. Сахалипъ;

4) Ссыльными на житье служащая мЬстомъ ссылки губерп1я 
определяется судебными приговорами па основан1н ст. 31 и 32 
улож. наказ.

5) Сосланные на поселеп1е изъ Закавказья и Пермской гу- 
6epiiin водворяются въИркутской губерн1и а тЬ изъ нихъ, которые 
признаны по бол'Ьзни, или тЬлеснымъ педостаткамъ негодными къ 
труду, водворяются въ Енисейской губер1Йи(ст. 1 0 1  уст. ссыльн.).

6 ) По ст. 176 уст. ссыльн., посл'Ьдн1й пунктъ распреде.1 е1пя 
ссылышхъ въ Восточной Сибири есть Пркутскъ, а поэтому въ 
далыпя области Сибири ссылыю-поселенцы приказомъ о ссыль- 
иыхъ не назначаются, а туда поступаютъ только нрестунпики, 
осужденные въ Сибири и отсылаемые распоряже1пемъ губернской 
администрац)и въ одну изъ болЬе отдалеиныхъ губерн1 й и обла
стей, за исключюпемъ той, въ которой проживали до осужде1ПЯ 
(270 ст. уст. ссыльн.), а также лсителн Восточной Сибири, 
ссылаемые на житье, по 32 ст. улож. наказ., въ Якутскую 
область. Кром'Ь этнхъ ссылышхъ, въ области Восточной Сибири 
ссыльные могутъ быть отсылаемы только въ томъ случа!;, ес.ш

')  Так1я просьбы заяв.1яетъ самое пнптожное число ссылышхъ; за 1892 — 1390 г.г. 
было распррд-Ь.юно, па этомъ ocnonaiiin, въ Иркутскую п Кппсейскую суб. лишь 
а  чел.
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забайкальское и якутское областпыя iipaiueiiin заяиятт. требоиа’- 
iiie о ирисылк'Ь ссыльпыхъ, сообщит, о иотребиомт, чпслЬ ссыль- 
пыхъ съ указан1емъ мЬстъ водвореп1я ихъ. Нужно, однако, за
метить, что не только такихъ требова1пй никогда не поступаетъ, н(» 
наоборот’!., адмипистратця об'Ьнхъ областей всячески стараетс!! 
сократить 1 10ступлеп1е и т'Ьхъ ссыльных’ь, которые туда pacnjx'- 
д'11ляю'1'ся но зако!гу или высылаются но особымъ распоряжен1ямъ 
властей.

Бъ области Амурскую и Приморскую ссылка, по закону, вовсе 
нс направляется и тамь находятся, преимущественно, ссыльные, 
сами нерешедипе туда изъ другихъ м'Ьстностсй. Кром'!; того, вч. 
посл'Ьднее время приамурскимъ генерал'ь-губерпатором’ь было раз- 
р'Ьшено выпускать ссылыю-поселенцевъ съ Сахалина на поселе- 
nie въ Приморскую область.

За вс’Ьми перечисленными требова1Пями закона, учрежден1ямъ, 
в’Ьдающимъ распред’Ьлен1е ссылышхъ, предоставлена большая сво
бода въ выбор'Ь м'Ьстъ водворен1я ссылышхъ; для административно- 
ссыльныхъ— вся Западная Сибирь, для ссылыю-поселенцевъ и бро- 
дягъ— губерн1н Енисейская и Иркутская.

Обращаясь въ порядку распред'Ьлен1я ссылышхъ въ тюмен- Порядокъ рас- 
,  пред'Ьлен1я ссыль-скомъ приказ'Б, приходится признать, что оно страдаетъ круп-

ными недостатками и является процедурой не осмысленной, а iMKt oтдtльныxъ
чисто механической. Причины такого явлен1я были уже указаны ŷ pê Aen̂ .
выше и, конечно, ихъ нельзя ставить въ вину тюменскому приказу,
который, будучи лишь подчиненпымъ губернскимъ м’Ьстомъ, мен'Ье,
ч'ймъ кто либо можетъ обладать всЬми необходимыми св’Ьд'Ьн1ями.
А такъ какъ нын'Ь, съ установлен1емъ прямой пересылки по 
сибирской жел'Ьзной дорог’Ь, согласно Высочайшему повел’Ьн1 к1 
12 Февраля 1897 г. и Высочайше утвержденному 1 2  Вопя 
1898 г. положен1ю комитета министров'!,, ссыльные въ Тюмень, 
во изб'Ьяган1е непроизводительныхъ расходовъ, не завозятся и 
распред’Ьлен1е ихъ, совершается приказомъ заочно, то приказъ 
утратил'!,, вм’Ьст'Ь съ гЬмъ, посл'Ьд!!Юю возможность сколько пибудь 
сообразоваться съ личностью самихъ ссыльпыхъ, наз!!ачая имь 
'ГО или !!ное м'Ьсто ссылки.

Распред'Ьляя ссыльныхъ, приказъ руководствуется те!!ерь 
| 1Сключ!!тел1.!!о !!риведе!!пы.ми вь!Н!с указа!!1ями ус’гава о ссыльныхъ, 
о1!ред’1',ляющнми районъ водворен1я раз!!ыхъ категор1н ссыльныхъ
и, при рас1!ред'Ьлен1и ссыльныхъ по Тобольской ry6ep!!iii, си’Ьд’Ь-

8'-’
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iiijUKi, K0 T02)i.i)i ему доставлиютсп мЬстиымг упраг!леп1емъ rocy- 
дарствеппымп иыуществамн о количсствЬ свободной земли и KOj)eu- 
nai’0 населе1ия по волостямъ, при чемъ прика;!ь слЬдитъ только 
за т'Ьмъ, чтобы пазпачепиые въ данную волость ссыаыше могли 
получить установлепный земельный над'Ьлт. (15 десптннъ) н не 
превысили nponopnin 1 : 3 къ мЬстному паселеп1ю.

Но да;ке и при такихъ прнмитпвпыхъ услов1яхъ, 2)аспред1;ле1пе 
ссыльныхъ является часто совершенно несообразнымъсъпимн,всл'Ьд- 
CTBie неточности сообщаемыхъ пртсазу свЬд'Ь1ПЙ. Такъ. въ1888 го
ду уп1)авлс1пе госуда1)ствеппыми нмуществами въ Западной Си
бири сообщило, что въ Пелымской волости Туринскаго уЬзда 
нм'Ьется до 200.000 десятипъ свободной удобной земли, при на- 
ce.ieniii въ 1.985 мужскихъ душъ, почему въ эту волость возмоясно 
было назначить до 1.000 ссыльныхъ. Согласно такимъ св'Ьд'Ьн1ямъ 
нриказъ назначилъ въ Иелымскую волость 754 ссыльныхъ. По 
прнбыт1н ;ке этихъ ссыльныхъ па м'Ьста прпчислен1я выяснилось, 
что на каждую ревизскую душу въ названной волости удобной 
земли приходится лишь десятины, почему исЬхъ 754 ссыль
ныхъ пришлось перевести въ Тобольск1й уЬздъ. Этотъ случай, 
конечно, не единственный; опъ служитъ лишь панболЬе яркнмъ 
нрим'Ьромъ несообразностей, встрЬчающихся при раенредЬлехии 
ссыльныхъ. Песомн'Ьнпо, что доставлен1е неточных!. св'ЬдЬн1Г|, 
а всл'Ьдств1е того и неравпомЬрпое распред'Ьлеп1е ссыльныхъ 
вст1)1 ;чаются очень часто. Тюмепск1й нриказъ неоднократно зам4- 
чалъ, что въ доставлявшихся ему св'ЬдЬн1яхъ, по многимъ уЬз- 
дамъ пространство свободной земли и число м^стъ для ссыльныхъ 
показывалось въ болыпемъ количествЬ нротивъ предшествовавшего 
1 0 да, хотя въ томъ году въ тЬ же м'Ьстпости было распределен') 
и поселено большое количество ссыльныхъ.

Гаснред'Ьляя ссыльныхъ въ иред1;лахъ Тобольской ryuepiiiii 
непосредственно, тюмепск1й нриказъ остальныхъ ссыльныхъ, слЬ- 
дующихъ въ Томскую губерп1ю и Восточную Сибирь распределяетъ 
лишь по губерн1ямъ, а раснред'елеп1е ихъ но отдЬльпымъ мЬст- 
ностямъ каждой ry6epiiin или области зависитъ исключительно 
отъ местной администрац1и.

Т'Ьл!е недостатки, которые присущи распредЬлен1ю ссыльныхъ 
въ тюмепскомъ приказЬ т. с. та же механичность, такое же от- 
cyTCTBie впимап1Я къ пндивидуальнымъ особенностям!, ссыльныхъ, 
замечаются и при рнспрсделшпи ссыльныхъ губернской админи-
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ст1)ац 1ей, хотя, казалось бы, она поставле'на въ лучнпя услов1Я 
ненгелн прнказт., оперируя надъ гораздо меньшнмъ чнсломъ ссыль- 
пыхъ II блн;ке зная подвЬдомственныя ей мЬстности. Томское 
тюремное отд4 ле1пе, распредЬляя ссыльныхъ, дЬйствуетъ точно 
такт, же, какъ тюменск1й приказъ, т. е. руководствуется отзывами 
м 1>стцаго управлен1я государственными имуществамн о количе- 
ств'Ь свободной земли. Хуже всего поставлено д'Ьло въ Енисей
ской губер1пн, гд’Ь ссыльные распредЬляются безъ всякаго разбора 
и системы. Такой же, исключительно арифметнческ1й порядокъ рас- 
предЕ1 е 1ПЯ ссыльныхъ существовалъ до посл'Ьдпяго времени въ 
Иркутской ryoepniii, по въ МартЬ 1894 г. местный генералъ-губер- 
иаторъ предложилъ иркутскому губернскому нравлшпю (за JN" 185G) 
нЬкоторыя указан1я о порядкЬ размЬщшпя ссыльно-поселенцевъ 
но волостямъ ry^epiiiii. Порядокъ этотъ, въ общемъ, сводится къ 
тккесл'Ьдующему: 1) въ Иркутсшй уЬздъ назначаются ссыльный 
женщины въ колнчествЬ до 5V« общаго числа ссыльныхъ. посту- 
пающихъ въ губерн1 ю и преступники, осужденные за мепЬе тяж- 
кчя нреступлси1я, всего до 23®/о общаго числа ссыльныхъ; 2) 
остальные затЬмъ, менЬе тялпае нрсстунпики назначаются въ 
11ижнеудинск1й уЬздъ; 3) бродяги водворяются въ Балаган- 
скомъ уЬзд'Ь (до 1894 г. нхъ енгегодное количество составляло 
0K0.10 4 2 %  общаго числа ссыльныхъ); 4) разбойники и граби
тели— въ Kiipeiicivitt уЬздъ; и о) евреи раснредЬляются въ воло
сти но р. ЛнгарЬ, съ особаго каждый разъ утвержден1я главнаго 
начальника края. ВмЬстЬ съ тЬмъ генералъ-губернаторомъ было 
иреднисапо при распредЬле1Йи принимать во впнман1е фпзическ1я 
особенности и семейное состояя1е ссыльныхъ, а именно: слабыхъ 
и семейпыхъ селить ближе къ Иркутску, а осталышхъ дальше.
Бъ нравнлахъ этихъ заключается iipiianauie необходимости какой 
нибудь классификац1и ссыльныхъ при водворен1п, хотя преиму- 
ществепннмъ отличительнымъ нризнакомъ выбрано обстоятельство 
впЬншее— большая или меньшая тяжесть нреступлшпя, за кото
рое осуясденъ ссыльный,— указап1е же на необходимость принимать 
въ соображен1с семейное положен1е и физическое cocToanie ссыль- 
пыхъ поснтъ слишкомъ общ1й характеръ для того, чтобы оно могло 
нмЬть дЬйствительное и цЬлесообразпое нрнмЬншпе на практикЬ.

.’Гучше всего поставлено дЬло распредЬден1я ссыльныхъ въ Правила распре- 

Иабайкальской области. Бъ 1889 г. были выработаны и утвер- 3*5^̂ ]
ждены (журпалъ X:; 9G) ;1абайкал1,скнмъ областпыыъ правлс- кальскойобласти.
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п!емъ правила распредЬлеп!я ссыльно-поселенцевъ п преподаны къ 
руководству управлявшему нерчинской каторгой, которому, передъ 
t I'.mT), предоставлено было право увольнять отъ работъ окопчив- 
шихъ сроки ссыльпо-каторжпыхъ и перечислять ихъ па поселеп1е 
по волостямъ области. Въ правила эти, не смотря па ихъ спец1 аль- 
ное назначен1е, вошли постановлен1я не только объ увольняемыхъ 
па noce.ienie съ каторги, по и о прочихъ категор1яхъ ссыльныхъ, 
поступающихъ въ Забайкальскую область (посл'Ьдн1е, впрочемъ, 
составляютъ ничтожный /̂о пе1)выхъ). По устаповлепному этими 
правилами порядку:!) всЬхъ вообще способиыхъ къ труду ссыль
ныхъ прпселяютъ къ деревпямъ старожиловъ, соотв'Ьтствепио 
количеству свободной земли, остающейся по удовлетворшпи палич- 
наго населшпя 15 десятиннымъ душевымъ надЬломъ, съ тЬмъ 
однако, чтобы ссыльные не превышали /̂-а этого паселе1Йя; 2 ) 
ссыльныхъ, нропсходящихъ не пзъ крестьяискаго зван1я, пепри- 
вычпыхъ къ земледельческому труду, и мастеровыхъ указано селить 
близь городовъ (мастеровыхъ преимущественно въ Читинск1 й ок- 
ругъ), гдЪ бы они могли наняться въ услужегпе или заниматься ре
меслами; вообще ссы.льпыхъ, знающихъ ремесла, причисляютъ къ 
т'Ьмъ волостямъ, гд'Ь знакомое пмъ мастерство или кустарный 
нромыселъ могутъ найти спросъ; такъ наи]). колеспиковъ, тележ- 
пиковъ, бондарей причисляли къ Кабапской волости Селепгипскаго 
oKjtyra, nace.iCHie которой Н1)еимущ('ствоппо занимается и;!возомъ 
и 1)ыбнымъ н]»омыс.юмъ (тепе]11. npiiaiic.Tenie къ этой во.юстп, по 
малоземелью, прекратилось) *); .8 ) ссыльныхъ, песио<-обпыхъ къ 
труду, причисляютъ, по отсутств1ю богад'ктепъ д.тя пихъ, къ селе- 
п1ямъ многолюдпымъ и достаточиымъ, хотя-бы и малоземельнымъ ^); 
4) ссыльпыхъ лютерапскаго в1;ронсповедап1я селятъ въ располо;кен- 
пыя по Иркутскому тракту: Хараузсское ce.ienie Никольской воло
сти, Верхпеудипскаго округа; Лртппское, Доронипское сел... Николаев
ской волости II Дарасунское сел. Тыргетуевской полости Читинскаго 
округа, для удобства nocf>iii,eniii ихъ пасторомъ, пр1езжающимъ изъ :ia 
Байкала разъ въ годъ пли въ два года; 5) ссыльпыхъ мусульмаиъ 
водворяютъ въ с. Елизаветинское, Шельбепгуйское и Кургатаевское 
Читинскаго oKjiyra, такъ какъ тамъ имеются мечети и мулла (изъ

*) BMtcTt съ тЬмь 1)ъ обдастиомъ уирав.1сн!и было прнсгуплено къ ааготоиле- 
1ПН) особой корты области, съ обозначе1Йемъ мЬстъ сосрсдоточс1пя разиыхъ ремеслъ 
и лромысловъ.

1!ь тимъ 11ред110ложси1и, что тамъ легче iiaiini iipoiiirrauio г. с. милостыню, 
4 li.Mb въ бЬдиыхъ волостяхъ съ р'Ьдкимъ иаселеи1еиъ.
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ссыльныхъ); II 6 ) еврсевъ селятъ повсемЬстпо въ открытыхъ для 
ссылки округахъ, яа исключс1пемъ 1 0 0  верстной полосы отъ ки
тайской границы II земель, лежап1,ихъ вблизи золотыхъ 11р1исковъ. 
Кром'Ь того, р'Ьшеио было престушшконъ пзъ мЬспшхъ жителей, 
осуждеипыхъ прямо на iioceneiiie, "Ьиредь до выяспен1я вопроса о 
прав^ забайкальской адмнпистрац1и распределять нхъ въ Якутскую 
область *), назначать въ Баргузинск1й округъ, куда выселять 
также бродягъ и рецидивистовъ, хотя и не пзъ жителей области, 
110 осуждеипыхъ уже въ Сибири по прибыт1и въ ссылку; вс’Ьхъ 
же каторжиыхъ жепщнпъ, освобождаемыхъ отъ каторги и ссылыш- 
поселепокъ, осуждеипыхъ въ области или иоступпвшихъ въ нее, 
высылать въ Амурскую и Приморскую области въ виду указатпя 
111шамурскаго гепералъ-губерпатора па недостаточность жеискаго 
иола въ этихъ областяхъ. Исключе1пе изъ этого правила было сдЬ- 
лапо лишь для жеищииъ, нмЬющихъ болЬе 40 лЬтъ отъ [юду и 
не связаиныхъ семейнымъ, родствеппымъ, или имуществеппымъ по- 
ложшпемъ съ другими ссыльными, находящимся въ Забайкальской 
области.

Въ об.шстяхъ Амурской и Иримо^к'кой ие установилось ника
кого особаго порядка расир('Д’Ьлс1Йя ссыльныхъ, которыхъ впрочемъ 
тамъ весьма немного.

(.) постановке этого де.та въ Якутской области (пачалышкомъ 
г.иишаго тюремпаго yiipaiueiiia ие иосещеппой) CBlaeniri не имеется, 
такъ какъ отъ якутскаго губернатора до сихъ иоръ ие получено 
ответа па посланные ему вопросные пункты о ссылк'е.

‘) Возбужлевыаго еще въ 18 6 8  г. iic-iiAcrHie жалобы якутскаго губернатора на 
иереполнен1е Якутской области ссыльвыыи пзъ Забайдкалья и ввссенваго па разрЬшс- 
н1с Правптельствующаго Сената,
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Постепенное сокращеше района разселен1я ссыльныхъ.

Хотя въ закон'Ь не содержится ннкакпхъ 11остановлеи1й, огра- 
ннчпвающпхъ повсемЬстное })ance.ieiiie ссыльныхъ по Сиби])!! вообще 
11 въ пред'Ьлахъ отдЬльныхъ ry6e])iiifi въ частности, по тГмъ не 
мен’1;е, фактически ссыльные водворяются далеко не повсемЬстно, 
и сиисокъ м'Ьстпостей, открытыхъ для ссылки, не только увеличи
вается, по Mil])'}’) далыгЬйшаго nocTyrueiiia ссыльныхъ въ Сибирь, 
но еще постоянно уменьшается.

Н'Ькоторыя, с^верныя части сибирскихъ губер1пй никогда 
не служили обычнымъ м'Ьстомъ ссылки. УЬзды Березовск1й и 
Сургутсшй, Тобольской ry6epniii, Нарымск1й край Томской гу- 
6epinii и TypyxaHCKiil край Енисейской губерн1и, состояице изъ 
необозримыхь иространствъ холодной тундры, или густой тайги и 
не заключающ1е въ себЪ земли, пригодной для земледфл1я и осЬд- 
лой ясизни, населенные къ тому же дикими, бродячими инород
цами, конечно, значительно, сокращали районъ 1)азселе1ия 
ссыльныхъ.

Заирыт1е для Въ начал'Ь текущаго сто.тЬт1я районъ этотъ еще болЬе со-
ссылки Алтайска- K j)a T ii . iC f l съ закрыт1емъ для ссылки въ Томской губерн1и огром- 
го горнаго окру
га НОЙ площади земель, въ которую, иодъ оощимъ названюмъ

Алтайскаго горнаго округа, входятъ 3 цЬлыхъ уЬзда: BifiCKitt, 
Варнаульший и Кузнецклй и 5 обширныхъ волостей Томскаго 
У'Ьзда. Причиной этого ограничеп1я, послужило то особое ноло- 
же1пе, въ которомъ находился Алтайск1й горный округъ, какъ 
входяицй въ составъ земель Кабинета Его 11миерато]>скаго Вели
чества. f lc T o p ia  его закрьпчя для ссылки такова. 18 Поля 1808 г.
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былъ утвержденъ совместный всеподданнейнпй докладъ мннп- 
стровъ внутренпихъ д4лъ и юстищп и управлявшаго Кабине- 
томъ Его Величества, въ которомъ, по ходатайству управлявшаго 
колываиско-воскресенскпмъ заводомъ, испрашивалось Высочайшее 
соизволшпе па то, чтобы преступпиковъ, неспособныхъ къ ра- 
бот4, не посылать впредь и па поселеп1е для про;кива1пя въ за- 
БОдск1й овругъ, такъ какъ заводы состоятъ въ иепосредственпомъ 
вЬде1пн Кабинета и заводск1я селен1я еще раньше освобождались 
отъ размещшйя въ пихъ подобнаго рода людей. Это Высочайшее 
iiOBeafcnie, подтвержденное, впослЬдств1и, другими аналогичными, 
было истолковано в'Ьдомствомъ Кабинета Его Величества въ томъ 
смысл'Ь, что имъ воспрещено водворе1пе и проживан1е въ Алтай- 
скомъ горпомъ округе всякаго рода ссыльнымъ (а не только 
нрестушшкамъ, пегодпымъ на работы или па водворен1е), а въ 
1878 г. мнннст])ъ Императорскаго двора указалъ, что такое 
заирещетпе расп)юстраняется и на причислеп1е не только къ 
крестьянскимъ обществамъ, но и къ мещанскимъ. Въ виду этого 
ведомство Кабинета безусловно не допускало въ Алтайсьлй округъ 
ссыльныхъ, дЬлая лишь въ очень рКдкихъ случаяхъ исключшпя 
но особымъ всеподданейшимъ докладам!.. Въ виду такой практики, 
установленной Кабпнетомъ Его Величества и пеоднок1).гтныхъ 
настоя1Пй этого ведомства, и местная адмннистрад1я не только 
издавна прекратила назначен1е ссыльныхъ въ пределы Алтай- 
скаго горпаго округа, но не разрешала и пе1)еходъ въ него ссыль
ным!,, перечислившимся уже по пр1емнымъ приговорам!, въ 
крестьяне и даже освобожденнымъ вовсе отъ ссылки. Такимъ 
абразомъ, первое ограничеи1е повсемЬстнаго разселен1я ссыльныхъ 
Западной Сибири состоялось, главпымъ образомъ, не вследств1е 
иереполншпя ея ссыльными или затруднеп1й по размещсп1ю ио- 
следпихъ, каковыя явлшпя въ начале текущаго столЬт!!! не 
могли еще иметь места, а, исключительно, вследств1е весьма 
естественпаго нежелатпя Кабинета иметь въ составе подведом- 
ствеииаго ему населен1я тунеядный и безпокойпый элементъ, ка- 
кимъ представ.1ялись сс1.!ЛЫ1ые, пе только неспособные работать, 
какъ имелось первоначально въ виду, по и все вообще. Нельзя 
не отметить, что населеп1е земель Кабинета Его Величества, 
действительно, очень выиграло отъ рапняго прекращшпя прилива 
къ нему ССЫЛЬНЫХ!,. Сравнительно съ прочими частями губерни! 
въ Алтайскомъ округе и н!1])одиос бла1’осостояи1е стоптъ на bi-ic -
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шей степени п, что особенно характерно, преступность замЬтпо 
меньше. Пос.гЬднее обстояте.тьство засвид'Ьте.тьствовано, и именно 
отнесено па счетъ избав.1 ен1я округа этого отъ ссы.1 ки, во все- 
подданн'Ьпшемъ отчегЬ за 1893 годъ томскаго губернатора.

Въ то время, какъ закрыт1е А.ггайскаго горнаго округа 
было вызвано заботливостью ведомства Кабинета Его Император- 
скаго Величества объ интересахъ насе.1 е1Йя подчинепныхъ ему 
местностей и состоялось еще до того, какъ это паселе1пе усп'Ьло 
особенно пострадать отъ заполнегйя ссыльными, — дальнейшее 
сокращшпе района ссылки было вызвано ул;е необходимостью пре
кратить uaiipaB.ienie ссыльпыхъ въ некоторый местности, через- 
чуръ ими переполнепныя.

Установлсн1е До 1858 Г. РУКОВОДСТВОМ!, при разселен1н ссыльпыхъ въ 
норма приеелен1я 11р ,̂д)[;д.|хъ Заиадпой Сибирн слулшли предниса1пя министерства
ССЫЛЬНЫХ Ъа

финансовъ отъ 15 Тюля 1836 года, за Л: 2668 и министерства 
государственпыхъ имуществъ отъ 22 Мая 1839 г. за .V: 1781, 
которыми томская казенная палата и пачальникъ снбнрскаго 
межевапТя были обязаны, при наделенТи местныхъ казеппыхъ 
крестьяпъ землею по 15 дес. на душу, нарезывать сверхъ того 
на каждые 100 душъ еще землю для 25 чел. ссыльных!., ч1’.мъ 
пропорцТя водворяемых!, ссыльных!, къ коренному населшию была 
установлена какъ 1 : 4. Эта пропорц1я была несколько уменьшена 
съ нзданТемъ межевой инструкцТи 1858 г., въ которой было 
установлено прирезывать къ каждому 15 десятинному наделу по 
3 дес. па вновь рождающихся и но 3 дес. на нриселяемыхъ 
ссыльпыхъ, максимумъ которыхъ былъ такимъ образомъ онреде- 
ленъ въ 7^ кореннаго паселенТя.

Въ 1875 г. по иниц1ативе тогдаишяго гепералъ-губерпатора 
!Тападпой Сибири Тгазнакова, было предпринято подробное изеле- 
дованТс состоя1пя ссылки въ этомъ крае, при чемъ было обнару
жено непомерное увеличепТе количества высланныхъ администра- 
тивнымъ порядкомъ по приговорамъ обществ!., далеко превыспв- 
шаго OTiionienie 1; 5. Резу.ььтаты изеледованТя этого, какъ известно, 
были представлены Казнаковымъ министру внутрепннхъ де.лъ, 
по но этому нредставлеп1ю, заключавшему въ себе вообще очень 
много данных!., свидетельствовавших!, о нолномъ разстройстве 
ССЫ.1КИ, никакихъ особыхъ распоряягсгпй тогда нс последовало.

Пер:полнен1е Всс боле.е И болес становпвш1йся ощутительным!, педоста- 
ной Сибири земель ДЛЯ приселенш ссыльпыхъ въ ьооольской и J омской



губерт'яхъ уже черезъ два года заставилъ генералъ-губерпатора 
вновь возбудить вопросъ о ссылк'Ь, который на этотъ разъ былъ 
подвергнуть особому обсуждеп1 ю въ coB iri главпаго управлетпя 
.Западной Сибири. Uo собраннымъ тогда св4д'Ьн1ямъ оказалось, 
что большая часть территор1н Западной Сибири должна быть 
изъята отъ заселшйя ссыльными. Водворегпе ссыльныхъ въ обла
сти Акмолинскую и Семипалатинскую (входивш1я тогда въ со
ставь Западпо-Сибнрскаго генералъ-губернаторства) признано не- 
удобнымъ, въ виду возмояшаго вреда отъ пего какъ для упроче- 
н1я русскаго B.iiflnia среди степнаго инородческаго населшпя, 
такъ и для самихъ кочевпиковъ. Бъ губерн1яхъ Тобольской и 
Томской п’Ькоторыя м'Ьстности оказывались вовсе недоступными 
для ссылки. Въ Тобольской губертыи не подлежали заселен1ю 
ссыльными с'Ьверные, тундристые округа Березовсклй и CypryTcitifi, 
а въ Томской губерн1н, к 1)омЬ такого же, неудобнаго для ссылки 
но географнческнмъ услов1)шъ Нарымскаго края, райопъ водво- 
1)е1пя ссыльныхъ уменьшался болЬе, ч'Ьмъ па половину, недопу- 
щшпемъ ссыльныхъ селиться на земляхъ Кабинета Его Импера- 
торскаго Величества. ЗатЬмъ, ссылка могла быть продолжаема въ 
Тобольской ry6epnin лишь въ 8 округахъ. Но изъ нихъ въ двухъ 
Тобольскомъ и Турпнскомъ уже и тогда оставалось ма.ю свобод
ной земли д.тя дальп'1 й1наго нрнселшпя ссыльныхъ и мпог1я во
лости оказывались уже сплошь заселенными посл'Ьдпшпг. (')круга 
'I'oMCKirr, /I.iyTopoBCiiifi и Тарсклй, принадлежа къ наиболЬе засе- 
леппымъ м'Ьстиостямъ Западной Сибири, не только не могли при
нимать новыхъ ссыльныхъ, но уже, по малоземелью, знали слу
чаи nepece.ionia коренпыхъ крестьянъ. Наконецъ бол^е удобствъ 
для размЬщен1я ссыльныхъ представляли округа Тарск1й, 1Тшим- 
СК1 Й и Тюкалинсклй, по и въ нихъ кое гдЬ %  ссыльныхъ прс- 
выша.п. уже установленную норму. По подсчету свободпыхъ для 
поселшня земель оказывалось тогда возмолашмъ водворить въ 'Го- 
больской губерн1 и не бол'{5е 9..600 душъ ссыльныхъ, причемъ, все- 
такн, во многихъ мЬстахъ норма ихъ была бы превышена. Такое 
/ке iiei)eHO.iHenie ссыльны.ми было констатировано и но отношшйю 
къ остававшимся открытыми для ссылки Томскому, Мар1инскому и 
Каннскому ок|)угамъ Томской ryoepniii. Во многихъ мЬстахъ ссыль
ные давно уя«е превысили проно1)ц1ю 7  ̂ къ м'Ьстиому иасе.те1пю, 
причемъ количество излишне прпселеппыхъ протнвъ этой нормы 
оказывалось равнымъ 1.291 дуигЬ. Но количеству свободпыхъ зе-
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моль оказивалось все же во;шон;пымъ приселить п'Ькоторое коли
чество ссыльпыхъ, съ окопчательиымъ парушеи1емъ при томъ 
устаповлеппаго V<> нхъ, по и то, ио исчислмию съемочиаго отд'Ь- 
Л01пя уп1)авле1пя государствепиымн нмуществамп Западной Сибири, 
пе бол'Ье 4.276 чел., иачппаа съ 1 Января 1877 г.

Учетъ ссыльпыхъ и, въ зависнмостн отъ него, распред’Ьлен!е 
ссыльпыхъ велись, какъ тогда было обнару;кено, крайне не
брежно и пеправи.1 Ы1о. Во многихъ волостяхъ размЬръ кресть- 
янсваго землепользован1я понизился, вслЬдств1е пспомЬрнаго на
плыва ссыльныхъ, до 1 2  и даже до 9 десятипъ на душу. Ссыльные, 
зачисленные въ окладъ, нерЬдко принимались за государствеп- 
ныхъ крестьянъ и над'Ьлъ на иихъ производился какъ для по- 
сл’Ьдпихъ, т. е. на 15 отведенныхъ нмъ десятипъ нарезывались 
еще 3 для имЬющихъ прибыть ссыльныхъ. Такимъ образомъ 
ссыльные причислялись по разсчету пе только на крестьянъ, но 
и па прежнпхъ ссыльныхъ, что вносило большую путаницу и 
неясность въ крестьянское землепользовап1е. Тогда же было 
обращено особое впима1пе на вредъ, приносимый ссылкой тузем
ному nace.icniio, вс.тЬдств1е тунеядства, бродяжничества, большой 
преступности ссыльныхъ и развращающаго ихъ вл1 л 1пя, а также 
всл1 ;дств1с отбыва1Йя за пихъ старожилами многихъ естествен- 
ныхъ повинностей и вообще круппыхъ расходовъ, вызнваемыхъ 
иребыван1емъ среди нихъ ссыльныхъ.

Mtpbi принятия Обсудивъ все изложенное, совЬтъ главнаго унравлшпя За-
1879 г.) посгаповилъ; 1 ) пред- 

ложнть томскому и тобольскому губернаторамъ принять мЬры къ 
правильному учету на будущее время ссыльныхъ и производить 
распределеп!е послЬдиихъ сообразно количеству действительно 
свободныхъ земель и 2 ) поручить губернаторамъ озаботиться 
возможиымъ переселен1емъ пзъ малоземелышхъ и нерснюлиен- 
ныхъ ссыльными ВО.ЛОСТСЙ т'Ьхъ ссыльныхъ. которые еще нс 
обзавелись хозяйствомъ, въ волости многоземельный и слЬдить за 
ткмъ, чтобы, но достижен1и ссыльными установленнаго отпошен1я 
къ числу старожнловъ данной волости, дальнейшее приселен1е 
ссыльныхъ въ эту волость прекращалось и они направлялись бы въ 
друпя местности. Koiiia съ этого иостановлшня совета главнаго 
уиравлшпя была сооб'цена министру впутренппхъ делъ, при- 
чемъ генералъ-губернаторъ иросилъ его о прекращеш’и админи
стративной ссылки въ Западную Сибирь, но тогда вопросъ этотъ
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дальн'Ьйигаго Д1Я1жсп1л не получилъ, да н само iiocTanoiuenie 
соаЬта, нмЬвтое, впрочемъ, характеръ палл1атива, не было вы
полнено съ достаточной точностью п не принесло существенной 
пользы.

Уисе въ 1881 году пришлось вновь считаться съ продол
жавшимся панлывомъ ссылышхъ. Ио донесшпю мЬсттлхъ властей, 
въ Тобольскую н Томскую губерн1и ежегодно поступало ссыль- 
пыхъ до 8.785 чел. (въ среднемъ за 3 года). Изъ ннхъ 
распред’Ьлялись въ Тобольскую губерн1ю, потому что Томская 
губер1Йя ран’Ье была переполнена ссыльными, достигавшими во 
миогихъ м'Ьстахъ половины корепнаго крестьяпскаго паселшпя, 
такъ что м’Ьстная экспедиц1я о ссыльныхъ еще въ 1880 г. за
явила тюменскому приказу, что дальп'Ьйшее прнселен1е ссыль
ныхъ въ Томскую губерн1ю представляется невозможнымъ, кромЬ 
округовъ MapinHCKaro н Каинскаго, куда можно водворить 
1.250 чел. По на самомъ дЬя^ въ томъ-же году ихъ было вод
ворено 1.727 чел. Въ Тобольской губерн1и мЬстная администрац!я 
тоже считала возможпымъ водворить въ селен1я государственных!, 
крестьяпъ не бол'Гш 1.083 ссыльныхъ, а ожидалось ихъ въ томъ 
году до 8 . 0 0 0  чел.

Въ виду такнхъ затрудпший, гепералъ-губернаторъ былъ 
выиужденъ, въ napyuieiiie установленной нормы, допустить нри- 
ce.ienie ссыльныхъ соразмЬрпо количеству свободной земли, а не 
численности корепнаго населеп1я, разрЬшивъ водворять ихъ во 
BC’f; тЬ волости, гд'Ь окажется свободной земли бол'Ье 18 дс- 
сятинъ на ревизскую душу. Вибст^ съ тЬмъ, гепералъ-губерна
торъ вновь обратился въ министерство внутренпихъ дЬлъ 
съ ходатайствомъ о скорЬйшемъ прекращен!!! адмипистратив!!Ой 
ссылки въ Вападпую Сибирь, по и это ходатайство попреяи!ему 
осталось безъ отвЬта. Въ томъ же году рас!юряжеп!емъ !’енералт- 
губернатора (JNl'.M: 473 и 479) была установлена новая норма 
для водворшпя ссыльныхъ, !!.\1енпо 1 :3  (а не 1 :5) къ м1 ;ст!!0 .му 
паселеи!ю.

Ио и pasp'biueilie приселять ссыль!шхъ только сообразно неурядица при 

количеству свободной земл!1 мало въ чемъ улучн!ало д'Ьло. Кщс 
въ 1878 году количество своооднои, удоопоп земли въ «олостяхъ 
до!!ускало пр!!селен!е !1Ъ Тобольскую губерн!!о 9.503 ссыльныхъ, ими Западной Си- 

а въ Томскую 4.270, и такимъ образомъ !!режняя неурядица 
нр!1 водворен!!! ссыльныхъ должна была продолжаться даже по-
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мимо лслкой шшы лгЬстпыхъ учрожде1пй. На самомъ л:е A'b.rli 
неурядица эта еще усугублялась пец'Ьлесообрас.иымн 1)ас1Юряже- 
iiiiiMii. Но офф|щ1альному oaB'bpeiiiio тобольскаго губерискаго, 
землем'Ьра,— тюменск1й приказъ н т(»больская экс11едиц1я назна
чали ссыльныхъ для водворен1я въ неподдежанря волости совер
шенно произвольно н нисколько не согласуясь съ доставляемыми 
св'Ьд'1ш1ямн о числ'Ь населен1я н количеств’Ь земель. Съ другой 
стороны, II нриказъ жаловался на неточность доставлявшихся ему 
св'Ьд'1нпй, а въ результат'Ь раснред’Ьлен1е ссылышхъ производилось 
но прежнему необдуманно и безсистемно. Тобольск1й губериаторъ 
въ донесен!!! министру внутреннихъ дЪлъ( 1889 года, за J\: 6075) 
характернзовалъ существующ1й норядокъ следующими словами; 
„ссыльные поселялись въ вв'Ьренную мн’Ь губерн!ю, въ посл'Ьд1по 
годы съ большой натяжкой, безъ соображен!я съ т^мъ, удобная или 
неудобная д.тл хлЬбопашоства или извлече1пя вообще какихъ либо 
выгодъ, есть у того или другого крестьянскаго общества свобод
ная земля,— и при томъ поселялись въ так 1я местности, какъ на- 
Н1)имеръ, Тобольск!й окрутъ, куда давно уже признано певозмож- 
нымъ iioceaeiiie ссыльныхъ за недостаткомъ плодородной земли".

Теперь конечно трудно, да и едва-.ти нужно, разбирать, на 
комъ лежала большая часть вины, по ва;кенъ тотъ фактъ, что, 
несмотря на приведенное выше ограниченное число нодлегкавшихъ 
Бодворшпю въ обе губернш ссылышхъ, ихъ, съ 1877 по 1880 г. 
было назначено въ Тобольскую губерхпю 38.975 муж. и 1.091 жен. 
и семействъ ихъ 9.585 муж. и 17.521 жен.; въ Томскую же 
губерн!ю было водворено ссылышхъ 12.315 муж. и 040 «кенщ., а 
семействъ ихъ 1.853 муж. и 3.789 жешц.

Такимъ образомъ, въ двухъ западиыхъ губерн!яхъ Сибири, 
съ одной, стороны продолжается, нисколько не уменьшаясь, по
стоянный наплывъ ссыльныхъ, а съ другой— площадь водворехпя 
вновь прибывающихъ ссыльныхъ все более и более сокращается. 
1 1 ереполпен!е ими обйихъ губерн!й влечетъ за собою необходи
мость закрывать для ссылки волости, черезчуръ обремененный 
ссыльными, а постепенное сокращен!е района ссылки обострястъ 
зпачехпе наплыва ссыльныхъ; въ результате, обе эти причины, 
конкурируя одна съ другой, обусловливаютъ то тяжелое поло- 
жен!е, въ которомъ находится какъ сама ссылка, такъ и навод- 
няемыя ею ry6epiiin, и которое, будучи засвидетельствовано во 
многихъ всеподдапнейшихъ отчетахъ местныхъ губернаторовъ и
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HO всеподдапп'Ьйшемъ доклад'Ь министра юстиц1и о рсзультатахъ 
110'Ьздкн начальника главпаго тюремнаго управле1пя въ Сибирь, 
вызвало къ себ'Ь особоз BniiMaiiie Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

Г)Т. настояп;ее время д'Ьло причислен1я ссыльныхъ обставлено местности, о т-
f крытыя HbIHt дляслвдующими условшми: _

Иъ Тобольской губерп1и, НЗЪ 8 (исключая 2 сЬверНЫХь) ной Сибири, 

нригодныхъ для землед'Ьл1я и ос'1'.длой жизни уЬздовт.,— въ 30 ипо- 
рпдческихъ волостей ссылка вовсе не направляется. УЬзды 
Тюмепск1й, Турипск1й и Тобольск1й нредставляютъ для земло- 
д'Ьл1я бол'Ье удобству, (хотя и въ нихъ громадныя площади за
няты болотами), но густота коренпаго населе1пя и допуищиное 
ран'Ье значительное заполнен1е ихъ ссыльными не позволяютъ 
продолжать селить тамъ посл'Ьднихъ па удобныхъ земляхъ. Иа- 
конецъ, Ялуторовстйй, Кургапск1й у'Ьзды и большая часть Ишнм- 
скаго и Тюкалипскаго, наибол'Ье удобные по географическимъ 
услов1ямъ для водворен1я, тоже исключены изъ района разселехпя 
ссыльныхъ, какъ густо населенные, постоянно пополняемые сво
бодными переселенцами и потому уже страдаюице отъ мало
земелья. Иъ перечис.аспныя части Тобольской губерн1и, за нослЬд- 
nie десять лЬтъ, ссыльные или вовсе не назначались, или, если и 
попадали, то въ самомъ пезначительномъ чнслЬ '). Остаются для 
ссылки лип1Ь южныя части Ишимскаго и '1’юкалинска1'о у153довъ 
да малоизсл'Ьдованный, лЬспстый и врядъ ли очень пригодный 
Д.1Я шнрокаго развит1я земледЬл1я Tapcicift уЬздъ,— пока менЬе 
густо заселенные ссыльными. Туда и направляется за носл'Ьдпее 
время главная ихъ масса, такъ что скоро, по всей вероятности, н 
эти у^зды потребуютъ нрекращен1я ссылки )̂.

Гъ Томской ryoepiiiii, въ которую, за перенолншыемъ ея 
ссыльными, распределяется несравненно меньше ссыльныхъ, чемъ 
въ Тобольскую губерн1ю, по прежнему для ссылки служатъ, глав- 
нымъ образомъ, уезды Каинсктй, Мар1инск'й н часть Томскаго (куда 
ссыльныхъ назначается сравнительно весьма немного), и но преж
нему же здесь заявляются иостоянныя жалобы на oupeMCTieiiie 
губерн1|| ссыльными.

Переходя теперь къ изследован1ю районовь водворшня ссыль- mtcTHocTH.oT- 
иыхъ въ нределахъ Восточной Сибири, нужно отметить прежде «рытыядляссыл-
_______________________ ки въ Восточной

‘) См. ведомость .'5 5 , ирпложениую къ следующей гланЬ. Сибири.
Пока изъ 189 русскихъ волостей Тобольской ryoepiiiii остаются открытыми 

для ССЫ.1КИ еще 84 волости.
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всего, что, если тамъ и пе замЬчж'тсл такпхл, серьсзиыхч. затруд- 
jieniB по разм'Ьщеп1 ю ссыльпыхъ, то только потому, что пп нъ 
Кпнсейскоп, пп въ Иркутской губертпяхъ пе производится обяза- 
тельнаго падЬла изъ крестьяпскпхъ земель, а таковой существу- 
етъ лишь въ Забайкальской области, гд'Ь общее число ссьгльпихъ 
пе превышаетъ 14 — 15 тысячъ. ТЬмъ по менЬе, въ Енисейской 
губерн1и уже началось уменыпен1е числа волостей, къ которымъ 
причисляются ссыльные. Прежде послЬдн1е разселялнсыючтп повсе- 
м’Ьстно, кром'Ь, конечно, сЬверной части губерн1и, занятой тунд
рами и девственной тайгой. Начавшееся же свободное переселе- 
nie заставило прекратить массовое направлен1е ссыльпыхъ въ 
у'Ьзды Лчинск1й п Минус1шск1й, наиболее пригодные для землс- 
дел1я, и теперь ссыльные причисляются почти исключительно въ 
Еписейск1й, Еанск1й и Красноярск1й уезды '). Въ Ачипск1й съ 
1894 г, по 1896 ихъ причислено всего лишь 3, а въ Мипусип- 
ск1й около 200. Въ Иркутской ryOepnin пока еще нетъ местно
стей, закрытыхъ для ссыльныхъ. Иаоборотъ, въ последнее время, 
списокъ волостей, къ которымъ причисляются ссыльные даже зна
чительно увеличился. Применяемое почти во всехъ прочнхъ гу- 
б)ер1Йяхъ Сибири правило—не приселять ссыльпыхъ къ инород- 
ческимъ обществамъ, во избежа1пе развращаюпщго вл1ян 1я ссыль
пыхъ, п въ виду общеизвестной нелюбви ипородцевъ къ послед- 
ппмъ,— издавна соблюдалось и въ Иркутской губер1Йи; по въ 
1897 году ныпешн1й иркутсшй губерпаторъ И. И. Моллер1усъ 
исходатайствовалъ у генералъ-губериатора разрешехйе приселять 
ссыльныхъ и къ инородческимъ обществамъ ®). Результаты этой 
мЬры пе замедлили сказаться. Смирные, трудолюбивые иркутшпе 
буряты, славивппеся искони своей честностью и незнавппе почти 
никакйхъ преступлен!!!, познакомились и съ кражами и съ более 
тя;ккими преступными деян!ями протнвъ собственности и лично
сти. Въ нихъ уже заметно сказываются признаки начавшейся 
по])чи нравовъ. Но отзывамъ мЬстныхъ судебпыхъ и полицейскихъ 
властей, бурятское населеп!е, почти никогда прежде по высту
павшее пи въ какихъ сколько пибудь важпыхъ уголовпыхъ де- 
лахъ, даетъ теперь уже довольно большую работу полпц!п и суду.

') Бъ 1899 году, иъ виду пеурожая въ трехъ послЬдипхъ у1идахъ, ири- 
виось вновь допустить водворео1е ссыльпыхъ въ Ачипск1й п Минусивск1й уЬзды.

Къ иаородческииъ обществамъ приселяются ссыльные инородцы же изъ Кв- 
ропейсЕой Росс1и, Степпаго края и Закасп1йской об.тасти.
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поставляя все больш1 й и больш1й контингентъ заподозр^нныхъ и 
обвиняемыхъ. Таковы результаты появлешя среди инородцевъ 
ссыльныхъ,— результаты особенно замЬтные потому, что они про
явились на H04Bt, до того почти не тронутой порокомъ. Этотъ 
прпм^ръ заставляетъ подумать о томъ, сколько, стало-быть, новой 
нравственной порчи, как1я обильныя сЬмена преступности прино- 
сятъ съ собою ссыльные и той коренной русской сред^, въ ко
торую ихъ ежегодно вн’Ьдряютъ тысячами.

Въ Забайкальской области закрыта для ссылки уже довольно 
значительная часть территор1и. Въ 1889 г. было прекращено при- 
числен1е ссыльно-поселенцевъ къ волостямъ бывшаго Нерчинско-за- 
водскаго округа, посл-Ь увЬдомлен1я забайкальскаго областнаго пра- 
влен1я главнымъ управлен1емъ Нерчннскаго горнаго округа, въ 
1889 г., что вопросъ о дальнЬйшемъ причислешн ссыльно-посе
ленцевъ къ горнозаводскимъ селен1ямъ представленъ на распоря- 
жен1е Кабинета Его Императорскаго Величества. Газр'Ьшен1я во
просъ этотъ не получалъ вплоть до самаго посл'Ьдняго времени, 
до издан1я положен1я о предЬлахъ правъ Кабинета Его Иыператор- 
скаго Величества на Нерчинск1й округъ; въ положен1и этомъ 
указано наделять, въ предЬлахъ Нерчннскаго округа ведомства 
Кабинета Его Императорскаго Величества, между прочимъ, и ссыльно
поселенческое населеше— земельными, лЬсными и иными угодьями, 
на основан1яхъ, которыя будутъ выработаны особымъ сов'Ьщан1емъ о 
поземельномъ устройствЬ населе1пя Забайкальской области. Такимъ 
образомъ, прннцип1ально предрЬшепо продолжать водворен1е ссыль
но-поселенцевъ на земляхъ бывшаго Нерчинско-заводскаго округа. 
Но упомянутнмъ сов^щашемъ основан1й поземельнаго устройства 
ссыльно-поселенцевъ еще не установлено и иосл'Ьдн1е, по преж
нему, если и остаются на кабинетскихъ земляхъ, то въ вид^ осо- 
баго и р'Ьдкаго исключен1я.

Въ округахъ Троицкосавскомъ, Акшинскомъ и Нерчинскомъ, 
населенныхъ въ значительной части инородцами или казаками, 
водворен1е ссыльныхъ не допускалось еще ран 1 е, и такимъ об
разомъ для ссылки остаются открытыми лишь 4 округа: Читин- 
ск1й, Верхнеудинск1й, Селенгинск1й и Баргузинск1й, гд’Ь ссыльные 
причисляются только къ крестьяпскпмъ обществамъ. Эти округа 
уже начинаютъ испытывать тяжесть переполнеп1я ссыльныхъ. Еще 
въ конц'Ь 80-хъ годовъ^ баргузннское окружное полицейское 
управлен1е представило въ забайкальское областное правлен1е хо-
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датайство всЬхъ сельскихъ обществъ округа о прекращеши при- 
числеЕпя къ нпмъ ссмльпыхъ по недостатку удобныхъ земель и по 
неблагопр1ятностп мЬстныхъ услов1й для развитЁя зeмлeдtлiя. Яр- 
кимъ обращикомъ и тогда уже действительно чрезмернаго пере- 
полпеЕЙя и обременен1я ссыльными, можетъ служить Горячинское 
отдельное общество, въ которомъ, какъ видно изъ ы1 рскаго при
говора, заключавшаго ходатайство о прекращеп1и водворен1я ссыль- 
ныхъ, на 103 души коренпаго населен1я, при отсутств1и свобод- 
наго земельпаго надЬла, причислено 94 ссыльныхъ, изъ которыхъ 
37 челов'Ькъ было дряхлыхъ, а 8  совершенно немощпыхъ, пооче
редно прокармливающихся по домамъ старожиловъ (въ томъ числе 
1 слепой). Замечающееся малоземелье въ некоторыхъ волостяхъ, 
связанное съ затруднеЕпями по разселен1ЕО ссыльныхъ заставило и 
въ Забайкальской области прекратить направлен!е ссыльныхъ въ 
нЬкоторыя местности 4-хъ округовъ, открытыхъ вообще для 
ссылки, и къ настоящему времени ссыльные совершенно не при
числяются; въ Верхнеудипскомъ округе— къ во.тостямъ Ннжнена- 
рымской и Байхорской, Укыршенуйскому отдельному обществу 
сел. Новокурбинскому, Кульской вол. и сел. Новозагапскому, Му- 
хоршибирской вол.; въ Се.тенгиЕ1Скомъ округе,— къ Кабанской во
лости; въ Баргузинскомъ— къ Верхнеангарскому отдельному об
ществу и въ Читинскомъ округе къ Новотроицкому селен1Ео Але
ксандровской волости и Каменскому сел. Ундипской волости; та- 
кимъ образомъ въ Забайкальской области закрыты для ссылки уже 
целыхъ 3 волости, 2 отдельныхъ общества и 3 селен1я.

Въ прочихъ областяхъ Сибири, получаЕощихъ внрочемъ, срав
нительно, весьма незначительную часть ежегоднаго количества 
ссыльныхъ, ннкакихъ особыхъ ограничен1й райоповъ разселен1я 
ссыльныхъ не существуетъ *).

*) По Kj>aftue& Mbpt, cebAtaift о тохъ п  гдавпое тсренвое управлевЕе ве хо
ста влево.



Г Л А В А  VI.

Цнфровыя св-Ьд^н1я о рази^рахъ ссылкн въ Сибирь.

Первтля бол'Ье или мен^е ТОЧНЫЯ цифровыя данння о КОЛИЧе- Количество еоым» 

CTni ссыльныхъ, поступавшихъ въ Сибирь, пе восходягь дал’Ье 
1 8 0 7  г.; до того времени пе представляется возможнымъ опред^Ь-съ 1807 года, 

лить ВТО количество хотя-бы приблизительно.
Съ 1807 по 1823 г. имеются отрывочная св'Ьд^н1я (общими 

цифрами за нисколько л’Ьтъ) и лишь начиная съ 1824 г. удалось ‘■ 
прежпимъ изсл'Ьдователямъ ссылки (см. соч. Анучина, Ядринцева, 
записка о состоян1и ссылки генералъ-губернатора Западной Сибири 
Казнакова) собрать свЬдЬн]я оежегодномъ поступлеп1и ссыльныхъ *), 
которыя, доведенный до 1882 г. приводятся здФсь въ особой таблиц-Ь 
(см. прил. № 1) Особаго значен1я дапныя эти, однако, им-Ьть не 
могутъ, такъ какъ, вслЬдств1е недостатковъ прежней регистрац1и 
ссыльныхъ, въ нихъ не выдЬлены порознь категор1 и ссыльныхъ, 
а сочитаны общимъ итогомъ ссыльно-каторжные, сосланные по суду и 
административно-ссыльные, и даже въ этотъ итогъ введены семей
ства, слЬдовавш1я за ссыльными. Но и общ1е итоги едва-ли от.1 И- 
чаются большей точностью; такъ напримфръ, въ 1852 г. показано 
ссыльныхъ съ семействами 3.128 че.1 . и въ 1848— 4.180, цифры  ̂
несомнЬнно меньш1я д'Ьйствительныхъ, ибо, какъ усматривается 
изъ той-же таблицы, въ 40 и 50 годахъ общее ежегодное число 
ссыльныхъ бы.ю около семи тысячъ чел.

Не смотря, впрочемъ, на такую неточность свФдФшй о числФ

' )  Св-Ьд-Ьо!» эти, заимствовавиыя впъ иязпанпыхъ источпяковъ, првведепн въ 
предгтаилеи1и въ ГосударствсвыыД 26 Февраля 1868 г. объ oi paBiiaeuiu ссыдва
въ Свбиръ.

9*
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ссыльныхъ за 1807--1881 г., они могутъ до известной степени 
> характеризовать переполнен1е Сибири ссыльными. Изъ приложен

ной таблицы видно, что за упомянутый пер1одъ времени въ Сибирь 
поступило 635.319 чел. обоего пола ссыльныхъ и ихъ семействъ.

Съ 1882 г. Главнымъ Тюремнымъ Управлен1емъ была вве- 
. дена отчетность о числ'Ь арестантовъ по всЬмъ MicTaMx заключен1я, 

въ томъ числЪ и въ тюменскомъ тюремномъ замк^. Такъ какъ 
вс'Ь ссыльные, кромЬ осужденныхъ въ Сибири и Степномъ кра^, 
проходили до 1898 г. (т. е. до установ.1 ен1я сквозного движен1я 
пересылаемыхъ арестантовъ по сибирской железной дорог'Ь) черезъ 
эту тюрьму, то ея годовыя ведомости дали возможность им^ть 
несравненно бол^е верный и подробный св'Ьд'Ьн1я о ежегодномъ 
двпжен1и ссылки въ Сибирь. Въ этихъ вЬдомостяхъ указаны, порознь, 
ссыльные по категор1ямъ ихъ и добровольно посл'Ьдовавш1я за 
ними семейства, что, въ связи съ незначительностью числа ссыль- 

i ныхъ, миповавшихъ тюменск1й тюремный замокъ, даетъ уже воз
можность составить весьма близкое къ дЬйствительности предста- 
B.ieiiie о размЬрахъ и характерЬ движон1я ссыльныхъ въ Сибирь-

Еще бол’Ье тичныя свЬдЬ1пя могутъ быть собраны, начиная 
съ 1887 г. когда тюменск1й приказъ о ссыльныхъ началъ пред
ставлять въ главное тюремное ynpanienie свои ведомости о еже
годномъ ЧИСЛ’Ь ссыльныхъ въ ТОМ Ь вид'Ь, какъ он’Ь представляются 
и теперь. Хорошо нзвЬстпый тюремному управлен1ю образцовый 
порядокъ приказа устранлетъ всяк!я сомн'Ьн1я въ достовЬрности 
этихъ в’Ьдомостей и правильности распред'Ьлеьпя въ нихъ ссыль
ныхъ по катего])1ямъ. Вм-ЬстЬ съ тЬмъ св'Ьд'Ь1ПЯ, сообщаемый прпка- 
зомъ являются гораздо бол'Ье близкими къ д'Ьйствительности, не
жели в'Ьдомости тюменскаго тюремнаго замка, такъ какъ, по уставу 
о ссыльныхъ, приказу должны быть сообщаемы свЬдЬн1я и о тЬхъ 
ссыльныхъ, которые, будучи осуждены въ Сибири, распред’Ьляются 
помимо приказа, сибирскими губернскими учреждшпями непосред
ственно. Впрочемъ, сл'Ьдуетъ замЬтнть, что эти посл Ьдн1я св’ЬдЬн1я 
доставляются приказу далеко не достаточно аккуратно, почему 
число ссыльныхъ, показываемое въ вЬдомостяхъ приказа, все-же 
нЬсколько меньше д'Ьйствительности. Не нужно кромЬ того забывать, 
что приказу вовсе не сообщаются свЬд'1цйя отЬ-хъссыльно-поселен- 
цахъ, которые выоываютъ на поселен1е съ каторги. Подробный свод
ный вЬдомости, со.тавленныя на основан1и уномяпутыхъвЬдомостей 
тюменскаго замка (за 1882-1886 г.г.) и тюменскаго приказа оссыль-
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ныхъ (за 1887— 1898 г.г.) прилагаются при семъ, за № 2 и 3.
Слагая итоги таблицъ, помЬщенныхъ въ приложен1яхъ за Л!;Л: 1 ,
2 и 3, оказывается, что съ 1807 г. по 1899 г. ссылка дала 
Сибири населеше не менЬе, какъ въ 864.549 чел. обоего пола 
ссыльныхъ и ихъ семействъ, т. е. почти 7  ̂ настоящаго народо- 
населен1я этого края.

Изь таблицы, пом'Ьщенной въ прил. Л: 3, имеющей, какъ ука- Составь ссыль- 

зано выше, наибольшую достоверность, видно, что за послъднш 1 2  сибирь

.ЙТЪ въ Сибирь по тупило ссыльныхъ 100.582 чел. въ ТОМЪ числе: въ 1887-1898  

95.876 муш,. и 4.706 жеищ. Съ ними вместе прибыло въ ссылку ''“А®*’- 
58.609 членовъ семействъ ихъ, въ числе которыхъ насчитывается 
155 мужей, 17.554 жены и 40.900 детей.

Такимъ образомъ за 1 2  летъ Сибирь получила отъ ссылки 
159.191 чел. т. е. 7зб современнаго народонаселешя Сибири, или ”
2 , 8 °/о его. Если-же принять во вниман1е только число самихъ 
ссыльныхъ, поступившихъ въ Сибирь за это время, то и въ такомъ 
случае окажется, что они составили почти или 1 ,8 ®/о всего * 
населен1 я т. е. другими словами, въ составъ сибирскаго народона- 
селен1я было введено за это время па каждые 57 чел. по 1 тяж- . 
кому преступнику, или вообще лицу, признанному вреднымъ и не- 
терпимымъ въ обществе.

Изь 95.876 ссыльныхъ муж. пола лишь 17.554 прибыли въ 
ссылку женатыми, а остальные 78.322 чел. т. е. 81, 8°/о, илис.таш- 
комъ Vo— холостыми.

Ироцентъ ссыльныхъ женщинъ, прибывающихъ въ ссылку съ 
мужьями, еще меньш1й; изъ 4.706, было такихъ лишь 155 жен
щинъ, т. е. едва лишь 3, 3 % , проч1я же, 96,7°/» прибыли въ 
ссылку незамужними или безъ мужей. Нужно, однако, заметить, что 
мног1я изъ нихъ прибываютъ все же семейными, т. е. съ детьми 
(незаконными, или отцы которыхъ не пожелали добровольно после
довать въ ссылку за женами).

Въ общемъ числе 100.582 ссыльныхъ обоего пола главную 
массу составляли административно-ссыльные, которыхъ было, по ‘~ 
све.ден1ямъ тюменскаго приказа, 52.611 чел. т. е. 52,3®/о- Изъ 
нихъ черезъ тюменск1й замокъ, т. е. изъ Европейской Poccin 
прошло 50.380 чел., въ числе которыхъ преоб-тадали непринятые 
обществами, по отбытш наказашя, каковыхъ было 26.392, и.ти 
52 ,4 %  общаго числа административно - ссыльныхъ; удаленныхъ 
изъ обществъ за порочное поведете было 20.834 (41 ,4% ) и
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меньше всего было сосланныхъ по распоряжен1ю правительства— 
3.154, т, е. 6,27о.

Составляя главный вонтингентъ ссыльныхъ, административно
ссыльные даютъ, BMicT^ съ т^мъ, и наибольш1й “/о семейныхъ, 
что объясняется вл1ян1емъ 255 ст. уст. ссыльн., обязывающей женъ 
лицъ, переселяеыыхъ административнымъ порядкомъ, следовать за 
мужьями, независимо отъ своего желан1я, тогда какъ жены ссы- 
лаемыхъ по суду сл’Ьдуютъ за мужьями лишь добровольно. Изъ 
50.169 зарегистрованныхъ тюменскимъ приказомъ администра- 
тивно-ссыльныхъ мужч нъ,— съ женами прибыло 11.383 чел. или 
22,7®/о (на 18,3°/о семейныхъ изъ общаго числа ссыльныхъ муж- 
чинъ). Изъ 2.442 женщинъ, последовали мужья за 83, или 3,8®/о 
противъ 3,3®/о семейныхъ, приходящихся на общее число ссыль
ныхъ женщинъ *).

После административно-ссыльныхъ более всего было ссыльно- 
посе.тенцевъ, а именно 32.518 чел. (30.882 м. и 1.636 ж.) или 
32,3®/о общаго числа; вмЬсте съ ними прибыло 6 8  мужей, 5.843 
жены и 12.842 ребенка. Такимъ образомъ женатые мужчины со
ставляли 18,9®/о, а замужшя женщины 4,27о.

Водворяемые рабоч1е, за 1 2  летъ, поступили въ Сибирь въ ко
личестве 13.176 чел. обоего пола (12.641 м. 535 ж., что соста- 
витъ 13,1®/о общаго числа ссыльныхъ. Семейныхъ ссыльныхъ этого 
разряда было весьма немного, что объясняется свойствомъ пре- 
ступлен1я— бродяжества. Изъ 12.641 муж. съ женами прибыло 
лишь 3, и детей съ мужчинами и женщинами прибыло 53.

. Наимсньиий контингентъ ссыльныхъ дала ссылка на житье. 
Ссыльныхъ этой категор1и за 1 2  .нетъ было 2.277 чел. (2.184 м. 
и 93 ж.) или 2,3®/о Среди нихъ семейныхъ было мужчинъ 325 
или 14,9®/о и женщинъ 4 или 4,3°/о ДЬтей съ семейными при
было 663.

Приведенныя только что сведен1я носятъ, конечно, лишь са
мый общ(й характеръ но и ихъ уже довольно, чтобы придти къ двумъ 
важнымъ выводамъ:

1 ) Если смотреть на ссылку, какъ на штрафную колонизац1ю, 
то она носитъ въ себе самой коренное препятств1е своей успеш-

‘) Пухпо 3aMt гить, что за ств.1ьно-посе.т(>нканя и сос.таппыии на житье, иужья 
саЪдупть въ ссылку чаще, ч1;иъ за алминист)1ативно-сослапвыми жепщимаыи. Иони- 
жен!е-же о(>щаго °/о женщинъ, 1грнЛывшихъ съ ыужьяив, обусловлено что за жеа- 
aiBuaiiB бродвгамв ве прибыло вв одвого лужа.
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ности: подавляющее большинство ссыльныхъ— люди безсемейные, ко
торые, не им^я особыхъ побудительныхъ причинъ къ оседлости и 
къ прочному устройству на новоиъ м^ст^, представляютъ элементь 
для колонизацш малопригодный. Даже и пожелавш1е-бы прочно 
водвориться не въ состоян1и успешно это сд'Ьлать, такъ какъ 
крестьянское хозяйство безъ семьи хорошо идти не можетъ.

2 ) Если-же считать, что Сибирь уже не нуждается въ коло
низацш (въ чемъ едва-ли теперь могутъ быть сомн4н1я) и что 
ссылка есть исключительно наказан1е —  удален1емъ изъ родины и 
переселеп1емъ въ другую местность, то приходится признать, что 
Сибирь, съ каждымъ годомъ, настолько переполняется ссыльными, 
что дальнейшее движен1е последнихъ туда является тягостнымъ и 
вреднымъ для страны, которая им^етъ самостоятельную жизнь и 
уже давно не можетъ считаться за „обширную тюрьму безъ крыши". ^

Переполнен1е Сибири ссыльными издавна озабочивало мест-количество ссыль

ныхъ в.1 астей, но съ точностью определить размеры этого зла, не
i f  тт  *, «  Iсмотря па попытки къ тому, не удавалось И звбстны й  изследо- 

ватель сибирской ссылки, г. Ядринцевъ приводить несколько сде- 
ланныхъ разновременно сибирской администращей и частными 
изследователями подсчетовъ ссыльныхъ, находившихся въ Сибири 
въ разные моменты текущаго столет1я ^), но все они исчислены, 
въ большинстве случаевъ, лишь въ самыхъ круглыхъ цифрахъ и по 
отзыву Ядринцева, вполне компетентнаго въ этомъ деле судьи, 
не могутъ быть признаны особенно достоверными.

Авторъ известнаго „Статистическаго обозрен1я Сибири",Гаге- 
мейстеръ определялъ число ссыльныхъ, размещенныхъ въ Сибири 
(за исключен1емъ нынешняго Приамурскаго гепералъ-губернаторства, 
где ихъ всегда было немного), по разнымъ эпохамъ, въ следующихъ 
цифрахъ: въ 1824 г. — 37.556 м. и 12.005 ж.; къ 1835 г. —
89.764 м. и 32.435 ж.; къ 1851 г. 139.698 м. и 47.185 ж.
Самъ Ядринцевъ определялъ наличность ссыльныхъ въ Сибири къ^ 
концу 70-хъ годовъ, приблизительно, въ 203.148 чел.

Помещались сведен1я о числе ссыльныхъ и во всеподданней- 
шихъ отчетахъ сибирскихъ губернаторовъ, но и эти сведен1я *

')  Св'ЬдЬн1л о числ'Ь ссыльныхъ, нахо.тившнхся въ Сибири въ 1883 и 1835 гг., 
собрапичя тогда иЬстными в.1асгяип, приведены на сто. 26—27. Тамъ же ука. ана яв
ная пегочность въ CBtxtuiBxb за 1633 г., почему иозволительпо :1аподо:|рить верность 
в втораго подсчета, кааъ составллвшагося при аналогичпыхъ съ первымь ус.юв1яхъ.

Ядрнпаевъ, Сибирь какъ кодив1я, стр. 169—174; Сгагистическ1е ыатер1ады 
къ E C T o p ia  ссылки въ Сибирь, стр. 22.
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едва ли отличаются даже приблизительной точностью ')• Въ пред- 
, ставлен1и министровъ внутреннихъ д'Ьлъ и юстиц1и объ ограниче- 

нш ссылки въ Сибирь приведены цифры, заимствованный изъ этого 
источника, согласно которымъ общее число ссыльныхъ, находив
шихся въ Сибири къ 1885 г. определено въ 2G4.000 чел.

Оставляя въ стороне вопросъ о большей или меньшей точ
ности этой цифры, ее приходится признать, въ настоящее время, 
уже весьма устаревшей, такъ какъ за 14 летъ, прошедшихъ съ 
того времени, ссылка продолжала свое дело. Показателемъ ея 
роста, конечно, до извЬстиой степени могутъ служить ведомости 
о ежегодномъ поступлен1и ссыльныхъ въ Сибирь, по, по справед
ливому замечан1ю Ядринцева, ежегодная прибыль ссылки то же, 
что цифра рожден1й: нужно еще иметь данныя о смертности, 
чтобы составить себе понят1е о всемъ числе жителей, проживаю- 
щихъ на известной территор1и. Такъ какъ статистики смертности 
ссыльныхъ, никакой не ведется, то, чтобы имЬть повейш1я све- 
ден1я о числе наличныхъ ссыльныхъ въ Сибири, приходилось 
вновь обратиться къ местнымъ подсчетамъ, несмотря на не
избежный при этомъ неточности. Поэтому, съ этой целью, еще 
въ Сентябре 1897 г., главное тюремное управлеше обратилось 
къ сибирскимъ губернаторамъ съ циркуляромъ, въ которомъ имъ 
было предложено выяснить наличность ссыльныхъ, находящихся 

- въ Сибири къ 1  Января 1897 г. и 1898 г., указавъ (во избе- 
жагпе замеченныхъ ранЬе неточностей) отдельно число семейсгвъ, 
находящихся при ссыльныхъ. Кроме того, управлен1е просило 
губернаторовъ сообщить сведен1я, въ г.лавныхъ чертахъ харакге- 
ризующ1я положеп1е ссыльныхъ, а именно: о числе причислеиныхъ 
въ крестьяне и друг1я сослов1я, зачисленныхъ въ податной ок.тадъ, 
безвестно отсутствующпхъ, призреваемыхъ въ богаде.тьняхъ и не- 
снособныхъ къ труду ссыльныхъ. Для достижешя едпнообраз1я въ 
ответахъ къ циркуляру бы.та приложена форма ведомости, въ виде 
которой должны были быть доставлены требуемыя сведеп1я.

Собрате всехъ этихъ данныхъ встретило затруднен1е только 
по Тобольской и Томской губ. где, въ виду значительнаго числа 
водпоренныхъ ссыльныхъ и отсутств1и какой .либо точной реги- 
страц1и ихъ, оказалось возможнымъ определить лишь количество

') Качъ прим-Ьрг поризите.1 ьяой неточности въ исчислен!яхъ можно указ.тть, 
что въ отчет'Ь ЁмнсейсЕаго ry6epuaTOiia за 1885 г. показано ссыльныхъ 88.657 чел., 
а въ отчегй за 1886 т., нескотра на вновь ностузвьшихъ за годъ, 76.687 чел.
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самихъ ссыльныхъ, составъ же семействъ ихъ и проч1я св’1 д'Ьн1я, 
затребовашшя главпымъ тюремнымъ управлен1емъ, местная адми- 
нистращя, на основан1и caiAiHifi, доставленныхъ волостными прав- 
лен1ями, установить не могла. ВсЬ полученныя огъ губернаторовъ 
св’Ьд'Ьн1я включены въ особую сводную таблицу, прилагаемую при 
семь, подъ № 4. Не придавая пом'Ьщенпымъ въ нее цифрамъ 
значен1я безусловной достоверности, недостижимой при отсутств1и въ 
Сибири правильно организованяаго учета сснльпыхъ, можно все 
же считать, что на этотъ разъ он'Ь ближе къ действительности, 
чемъ при предъидущихъ подсчетахъ, где, какъ указано, часто съ 
ссыльными смешивались и семейства ихъ.

Во всей Сибири, считая и Сахалинъ, находилось въ 1897вг. 
ссыльныхъ 298.577 чел. обоего пола.

По губерн1ямъ и областямъ ссыльные эти распределены с.те- 
дующимъ образомъ:

Въ Тобольской губ. . . . 106.093 ч.
„ Томской губ. . . . . 38.334 я
„ Енисейской губ. . . . 51.019 я
„ Иркутской губ. . . /̂ * ■‘"А» ■' { . . 71.800 я
„ Якутской обл. . . . . 6.177 я

„ Забайкальской обл. . . 14.395
„ Амурской обл. . . . . 6''9 я

„ Нриморской обл. . V . . 2.117 я

и на 0 . Сахалиий . . . . 8.963 я

Такимъ образомъ, сравнивая чис.ю ссыльныхъ съ общимъ 
числомъ народонаселен1я Сибири (по даннымъ всеобщей переписи 
28 Января 1897 г.), оказывается, что ссыльные въ Тобольской 
губерши составляли 7,4°/о, въ Томской губ. 1,4°/о, ‘), въ Ени
сейской— 9,1®/0) въ Иркутской— 14,2Vo, въ Якутскойобл.— 2®/о, въ 
въ Забайкальской— 2,2®/о, въ Амурской— 0,6°/о, въ Приморской— 
1°/о и на о-ве Сахалине 31,8 ®/о ^), а на всехъ 5.727.090 жителей 
Сибири— ссыльные составляли 5,21®/о-

Въ числе 298.577 ссыльныхъ насчитыва.лось 148.418 чел. 
административно-ссыльныхъ (146.658 сосланныхъ по приговорамъ

*) Нужно однако им^ть въ виду, что въ Томской губерн1И ссыльные разее- 
ляются только въ трехъ округахъ—Тимскомъ, Каиискомъ н М.|р1инскомь, съ оаселе-‘ 
Н1емъ въ 601.916 чел., среди которыхъ ссыльные сосгавятъ 6,4°/̂ .

Этотъ °/д указываетъ o T B o m e iiie  лишь ссы л ьн о -п о сел еп ц евъ  ко в с е м у  яаселе- 
ы1ю острова, которое преимущеси енпо состонтъ изъ каторжныхъ, т. е. ссыльныхъ же. 
Но такъ какъ каторга въ настоящемъ очерк’Ь взсл£д0 1 ашю не по.(ложитъ, то зд^сь, 
какъ и по другвмъ гу6еры1анъ и областямъ Сибири, каторжные въ разечетъ не введены.
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обществъ и 1.760 высланныхъ административпымъ порядкомъ по 
распоряжешямъ властей); 100.595 ссыльно-поселенцевъ; 39.683 вод- 
воряемыхъ рабочихъ и 9.881 сосланныхъ на житье.

Опрвд^леже ко- Ириведенныя выше ци|))ры, указывая въ какой м^р^, еже- 
годно и за отдельные пер1оды, Европейская Poccia над'Ьляетъ Си-

8 а  ССЫ ЛЬНЫ Х Ъ ) ПО* * '  ^

ступившихъ за бирь всЬмъ, ЧТО ТОЛЬКО ВЪ ней ни есть наиболее преступнаго и 
1887-1896 го - порочнаго, а также, съ какою массой ссыльного люда, паходяща- 
мыв MtcTHocTK гося ВЪ Сибири, приходится считаться этой странъ,— достаточно 
Сибири. характеризуютъ общ1е размеры и значен1е ссылки. Но св'Ьд'Ьн1я

эти, въ ц-Ьляхъ настоящаго очерка, не ыогли-бы быть признаны 
достаточными. Въ основан1е изсл'Ьдовашя положе1Йя ссыльныхъ въ 
Сибири должны быть положены, по возможности, точныя цифро- 
выя данпыя по всЬмъ важн'Ьйшимъ отд’Ьльнымъ вопросамъ, какъ 
представляющ1я собою матер1алъ, свободный отъ какой либо 
односторонности, неизбежно присущей, въ большей или меньшей 
степени, всякимъ личнымъ наблюден1яыъ, хотя бы и предприня- 
тымъ съ полной безпристрастностью. Наблюден1я эти, иллюстрируя 
участь ссыльныхъ, служатъ существенымъ дополнен1емъ цифро- 
выхъ исчислен1й, но .тишь посл'Ьдн1я въ состояиш дать должную 
доказательность настоящему изсл’Ьдоватпю. При этомъ, для необ- 
ходимыхъ сопоставлен1й, недостаточно было бы знать общее число 
ссыльныхъ, ежегодно поступающихъ въ Сибирь, такъ какъ так1я 
св'Ьд’Ьн1я не даютъ никакого представлен1я о томъ, какъ это число 
распределялось между отдельными административными единицами. 
Между темъ, данныя последняго рода представляются особенно 
необходимыми, такъ какъ всевозможный сведен1я о ссыльныхъ 
могли быть собраны не иначе, какъ по губерн1ямъ и областямъ, 
а сводить ихъ къ общимъ итогамъ и такимъ образомъ пр1урочи- 
вать къ приведеннымъ цифрамъ, при неизбежной разнохарактер
ности и пробелахъ въ местныхъ сведен1яхъ, не всегда (или вер
нее почти никогда) не было бы удобно *). Конечно, если бы все 
цифровые расчеты могли быть приведены къ общему числу ссыль
ныхъ, находящихся въ настоящее время въ Сибири, то получи
лась бы наиболее полная картина ссылки. Достигнуть этого пред
ставлялось, однако, весьма труднымъ: съ одной стороны само

^) КроыЪ того, св’Ьд'Ьн!я о количеств-Ь ссыльвыхг раявыхъ Kareropili, ежегодво 
постуваюшихъ ияъ Ек])опебскоб Роейн въ Сибирь, страдаютъ, въ ваствос1 и, т1шъ не- 
достаткомъ, что ве заключаотъ въ ce6t даввыхъ о чвсл( вереходящихъ въ ра:1радъ 
ссыдьво-воседевцевъ съ ааторгв.
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общее число ссыльныхъ, какъ выше было уже указано, хотя н 
установлено съ точностью, довольно близкой къ действительности, 
но- все же нельзя поручиться за его полную достоверность, какъ 
нельзя определить и степень его приблизительности.

Съ другой стороны, раз.1 0 жен1е этого общаго числа на его 
составныя части или категор1 н, по разлмчнымъ признакамъ, пред
ставило бы неимоверный аатруднен1я. При отсутствш въ Сибири 
централизованной регистращи ссыльныхъ, необходимый сведешя 
въ значительной доле приходилось собирать изъ делъ волостныхъ 
правлен1й, которыя въ такомъ случае были бы принуждены пере
бирать эти дела за громадный промежутокъ времени. Не говоря 
уже о крупныхъ ошибкахъ, возможныхъ со стороны малообразо- 
ванныхъ волостныхъ писарей, при обширпыхъ выборкахъ,— на эту 
работу пришлось бы затратить столько времени, особенно въ виду 
обременности правлен1 й ихъ прямыми занят1ями, что составлеп1е 
настоящаго очерка затянулось бы на очень до.1 г1й срокъ. Поэтому 
приходилось применить другой пр1емъ, а именно—собрать сведе- 
н1я о ссыльныхъ за известный перюдъ времени, достаточно дол- 
г)й для того, чтобы случайпыя колебатия въ цифрахъ покрывали 
другъ друга, и въ общемъ давали достаточно достоверный среди1й 
выводъ. Такимъ образомъ, работе собирателей сыраго матер1ала 
становились определенныя границы, чемъ ихъ задача весьма 
облегчалась.

Сообразно съ этимъ, основнымъ отчетнымъ пер1одомъ было 
выбрано десятилет1е 1 8 8 7 — 1896 г.г. По разнымъ частнымъ 
причинамъ срокъ этотъ, въ отдельныхъ случаяхъ, былъ измененъ. 
Такъ, сведеп1я объ адмннистративно-ссыльныхъ въ Тобольской и 
Томской губерн1яхъ пришлось собрать только за 5 летъ( 189 2—189 6 ), 
потому что даже и за этотъ более коротк1 й пер1одъ времени лишь съ 
большимъ трудомъ удалось собрать всЬ нужные матер1алы, нахо- 
дпвш1еся въ волостныхъ правлен1яхъ въ достаточномъ безпорядке. 
Съ другой стороны сведен1я о техъ же ссыльныхъ по Иркутской 
и Енисейской губершямъ достав.1 ены за 1 2  летъ (1887— 1898 г.), 
но за то лишь въ самыхъ общихъ итогахъ, иногда одною цифрою 
за весь пер1одъ.

По подсчету доставленныхъ сведен1й оказывается следующее:
Въ Тобольскую губершю, за 5 летъ (за 1892 — 1896 г.г.) 

поступило административно-ссыльныхъ: 13.337 мужчинъ и 766 
женщинъ и добровольно последовало за ними 49 мужей, 3.889 жен-
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щинъ и 9.394 д'Ьтей. Изъ этого числа 1.772 мужчина и 143 жен
щины (съ 11 мужьями, 169 женами, 367 д'Ьтьми) бы.ти зачислены 
въ городское сослов1е, а 1 1.565 мужчннъи 623 женщины, съ 38 
мужьями 3.720 женщинами и 9.027 д'Ьтьми) зачислены въ крестьян
ское сослов1е. Средиимъ числомъ въ годъ поступало 2.667 ыужчинъ, 
153 женщины и добровольно посл'Ьдовавшихъ семействъ: мужей 10, 
женъ 779 и д'Ьтей 1878.

Сосланныхъ на житье за 10 лЬтъ (1887— 1896 г.) было; 
мужчинъ 739, женщинъ 46. За ними послЬдовало 4 мужа, 115 женъ 
съ 233 Д'Ьтьми: ВсЬ ссыльные этой кагегор1и приписаны къ го- 
родамъ Тобольской губерн1и. Среднимъ числомъ въ годъ поступало: 
ссыльныхъ мужчинъ 74, женщинъ 5; при нихъ 12 женъ и 23 
ребенка.

Такимъ образомъ. Тобольская губерп1я получала ежегодно отъ 
ссылки довольно большое населен1е, равное 2.741 муж. и 158 
женщ. изъ числа самихъ ссыльныхъ и 10 муж. 791 женщ. и 
1.901 дЬт., посл'Ьдовавшихъ за ними, что составитъ въ общемъ 
за 10 лЬтъ: ссыльныхъ 27.410 мужчинъ и 1.580 женщинъ; семействъ 
ихъ 100 мужчинъ, 7.910 женщинъ и 19.010 дЬгей, а всЬхъ 
вмЬстЬ: взрослыхъ 27.510 мужчинъ, 9.490 женщинъ, и дЬтей 
19.010, =  56.010 чел. обоего пола.

Въ Томскую губерн1ю за 5 лЬтъ поступило администра
тивно-ссыльныхъ 5.915 мужчинъ, 209 женщинъ и семействъ 
ихъ 836 женъ и 1.769 дЬтей. Изъ этого числа къ городамъ 
(Каинску и Мар1инску) бы.ти приписаны въ мЬщане: 1.126 муж
чинъ и 55 женщинъ, (при нихъ 101 жена и 156 дЬтей) а въ 
крестьяне по во.тостямъ 4.789 мукгчинъ и 154 женщинъ, съ 735 
женами и 1.613 дЬтьми. Среднимъ числомъ въ годъ было: ссыль
ныхъ— 1.183 мужчины и 42 женщины; семействъ ихъ— 167 женъ 
и 354 дЬтей.

Сосланныхъ на житье за 1 0  .тЬтъ было: 711 чел. обоего 
пола и при нихъ 141 жена и 237 дЬтей. За исключен1емъ 18 
ссыльныхъ (съ 12 женами и 20 дЬтьми), всЬ приписаны къ го
родамъ Томску, Мар1инску, Каинску и Нарыму (въ послЬдн1й всего 
лишь 3 одинокихъ ссыльныхъ). Среднее въ годъ составигъ 71 
ссыльныхъ 14 женъ и 24 ребенка.

Такимъ образомъ каждый годъ, среднимъ числомъ, поступало 
ссыльныхъ об'Ьихъ категор1й: 1.296 чел. обоего no.ia и при нихъ 
181 женъ и 378 дЬтей. Приводя весь расчетъ къ 10 лЬтнему
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пер1оду, получится: ссыльныхъ 12.960 чел. обоего пола и семействъ 
ихъ 1.810 женъ и 3.780 д'Ьтей, т. е. 14.770 взрослыхъ и 3.780 
д'Ьтей, всего же 18.550 чел. обоего пола.

Въ Енисейскую губернш поступило:
Лдминистративпо-сшльныхъ за 1 2  л'Ьтъ (1887— 1898 г.г.) 

4.729 мужгинъ и 164 женщины, а за 10 л'Ьтъ (по 1896 г.) 
3.916 мужчинъ и 126 женщинъ )̂; съ поступившими въ течеши 
1 2  лЬтъ прибы.ю 373 мужчинъ 1.723 женщины и 3.092 дЬ- 
тей. Отсюда среднее число въ годъ ссыльныхъ этой категор1и, 
можетъ быть опредЬлено въ 392 мужчинъ 13 женщинъ ссыльныхъ 
и 31 мужчинъ, 144 женщины и 258 дЬтей, послЬдовавшихъ за 
ссыльными. Изъ числа ссыльныхъ, прибывшихъ за 12 лЬтъ, 2.826 
записаны въ городское сослов1е и 214 въ крестьяне; куда при
писаны оста.1 ьные 1.853 чел.,— Енисейская администращя не 
сообщаетъ, умалчивая даже о причинахъ такого пробЬла.

Сосланныхъ на оюитье за 1 0  лЬтъ поступило 165 мужчинъ 
и 1 0  женщинъ. при которыхъ было 29 женъ и 47 дЬтей. Сколько 
изъ этого числа записано въ городское и сколько въ сельское 
сослов1е—неизвЬстно, такъ какъ мЬстная администрац1я доставила 
свЬдЬн1я явно невЬрныя, исправить который, не смотря на всЬ 
настоян1я главнаго тюремнаго управлен1л, оказалась не въ со- 
стояши, почему и пришлось воспользоваться распредЬлите.11ьными 
списками тюменскаго приказа о ссыльныхъ, который не имЬетъ 
свЬдЬн1й о томъ, сколько ссыльныхъ записываются въ то или 
другое сослов1е. Точность же свЬдЬн1й объ общемъ поступленш 
ссыльныхъ на житье въ Енисейскую губерн1ю, доставленныхъ при- 
казомъ, стоитъ внЬ сомнЬтй, такъ какъ чере.зъ приказъ проходятъ 
Bcfe ссыльные изъ Европейской Poccin, а изъ Сибири въ Енисей
скую губершю ссылаются только жители Тобольской губернш, 
которые тоже распредЬляются въ приказЬ.

Среднимъ числомъ въ годъ въ губерн1ю поступаетъ: самихъ
Ч Но ro.iaM'b это Ео.тичество рчспадаегся на сл^лующ^я цифры 

Въ 1887 г. 2()7 м. 12 ж. Въ 1891 г. 245 м. 9 ж. Вь 1895 г. 790 м. 34 ж.
„ 1888 ,  232 „ 10 „ „ 18!12 ,  227 ,  7 „ ,  18;)6 ,  735 „ 20 ,
,  1889 „ 1.59 ,  7 ,  ,  1893 ,  420 „ И  „ „ 1897 „ 4.53 ,  18 „
„ 1890 „ 276 „ 7 „ „ 1894 „ .565 ,  9 „ ,  1898 „ 360 ,  20 „

бо1Ьшихъ подробностей мФстная а.1министра111Я не сопбшвла, рашю какъ и se t ос- 
Tajbiiufl, отн(1Сяш,1еся до адми11истрати1Шой ссылки цыфры, отнес.ла общими итогами къ 
ук1Эапиому 12 лЬтпему net 1оду, белъ раэдФ.1ек1я но отд4.льнымъ годанъ.

•) Въ эту цифру, представляющую поразительное превышен1е падъ числомъ 
иукей, доброво.льно послкдовавшихъ за ссы-льнымн женами но другвмь губерн1ямъ, 
оч1ьиАно, введены и i t ,  которые встуиили въ бракъ съ находившимиса уже въ ссылк'й.
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ссыльныхъ этой категорш: 17 мужчинъ и 1 женщина; а членовъ 
семействъ ихъ— женъ 3 и д^тей 5. •

Водворяемыхъ рабочихъ поступило за 10 лЪтъ 373 мужчинъ и 
7 женщинъ (изъ числа которыхъ только 2 мужчины были съ 
семьями), что составить въ годъ среднимъ числомъ 37 мужчинъ 
и около 1  женщины.

Наконецъ ссыльно-поселенцевъ, за то же время, водворено въ 
губерн1и 12.862 мужчинъ и 658 женщинъ; за ними, добро
вольно, последовало въ ссылку 6.464 чел. обоего пола (мужей, 
женъ и детей вместе) членовъ семействъ ихъ. Такимъ образомъ 
среднимъ числомъ въ годъ поступало съ поселенцевъ 1.286 муж
чинъ и 6 6  женщинъ, а последовавшихъ за ними 646 чел. обоего 
пола.

Всего прибыло за 10 летъ въ Енисейскую губертю ссыль
ныхъ разныхъ категорШ 17.316 муж. пол. и 801 жен. пол. и при 
нихъ находилось 10.560 душъ обоего no.ia членовъ ихъ семействъ 
(не считая 373 мужей, показанныхъ прибывшими за администра
тивно-ссыльными женщинами,—какъ цифру очевидно не точную), 
что составить всего 28.677 чел. обоего пола.

Въ Иркутскую губершю поступило административно-ссыль
ныхъ за 12 летъ (по 1 января 1898 года) 934 мужчинъ и 
48 женщинъ, за десятилет!е-же 1887— 1896 г.г. ихъ прибыло 
691 мужчинъ и 42 женщины, изъ которыхъ 247 мужчинъ и 
10 женщинъ зачислены въ городское сослов1е, остальные 444 муж
чины и 32 женщины приписаны по волостямъ въ крестьяне. За 
1 2  летъ прибыло этихъ ссыльныхъ съ семьями— 150 чел., и составь 
ихъ семействъ равнялся 145 мужчинъ и 263 женщинъ (считая 
въ томъ числе и детей). Сколько было въ отдельности мужей, 
женъ и детей, местная администращя не сообщила. Отсюда, сред
нимъ числомъ въ годъ, за ссыльными прибывало 1 2  лицъ муж- 
скаго пола и 2 2  женскаго пола, что за дссятилетн1й пер1одъ 
составить приблизительно 1 2 ) мужчинъ и 2 2 0  женщинъ.

Ссыльныхъ на э/емтье за отчетные 1  о летъ было: 233 мужчинъ 
и 18 женщинъ *) прибыло съними въ ссылку 54 жены и 72 детей.

')  Эта цифра по прячинамъ, привекеввымъ въ отпошеши ссыльпыхъ на житье въ 
EsneeficKoft гуоерньи, тоже заимствовнва не изъ CBt.jt.iiift, сооПтениыхъ i уЛернаторомъ 
(свошс||1я съ которынъ одивакоио ве приве.1и къ выяснев1ю точваго ко.1Вчестка ссы.чь- 
внхъ этой ватег1)р1и), а изъ списковъ тюиепсваго приказа; она вЬсколько меньше 
дtйcтllИтcлыloй, такъ какъ въ Иркутскую губ. назначаютсн ссыльные изъ Томский губ. 
(ихъ ве болйе 2—4 чедовйкъ въ годь), нввующе ириказь.
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Водворяемыхъ рабочихъ причислено къ волостямъ Иркутской 
губернш: 12.558 мужчинъ и 360 женщинъ, изъ числа которыхъ 
было семейныхъ 79 мужчинъ и 5 женщинъ; св^д^шй о состав'Ь 
семействъ ихъ не доставлено. Среднее ежегодное число ссыльныхъ 
этой категор1и равнялось 1.260 мужчинъ и 36 женщинъ.

СсыАЬно-поселенцевъ, за то же время, водворено: 27.348 муж
чинъ и 803 женщины, при которыхъ находилось членовъ посл'Ь- 
довавшихъ за ними семействъ: 3.667 душъ мужского и 5.967 
женскаго пола (св’Ьд4н1й о томъ, сколько было въ этомъ числ4 
мужей, женъ и д'Ьтей не имеется, такъ какъ на вопросъ о со- 
став’Ь семействъ ссыльныхъ, местная администрац1я, во вс'1:хъ слу- 
чаяхъ, сообщила данныя лишь объ общемъ числ’Ь лицъ того и другаго 
пола). Среднимъ числомъ въ годъ поступало ссыльныхъ 2.735 
мужчинъ и 80 женщинъ и при нихъ членовъ семействъ ихъ 
367 мужскаго пола и 597 женскаго пола.

Такимъ образомъ въ Иркутскую губерн1ю за 10 л'Ьтъ посту
пило ссыльныхъ, упомянутыхъ 4 категор1й 40.830 мужчинъ и 
1.223 женщины =  42.053 чел. обоего пола, за которыми после
довало въ ссылку 1 0 . 1 0 0  чел. обоего пола; а всего за это время 
ссылка дала Иркутской губерн1и населе1пе въ 52.153 чел.

Въ Забайкальской области за 1887 — 1896 г.г. водво
рено: водворяемыхъ рабочихъ 232 мужчинъ и 4 женщинъ, (среди 
которыхъ семейныхъ не было вовсе) и ссыльно-поселенцевъ 5.556 
мужчинъ и 503 женщинъ, за которыми прибыло въ ссылку 11 
мужчинъ, 899 женщинъ, 1.028 сыновей и 896 дочерей. Общее 
поступлен1е ссыльныхъ равнялось: 5.788 мужчинъ и 507 жен
щинъ =  6.295 ссыльныхъ и 2.834 чел. членовъ семействъ ихъ 
что составить въ общемъ 9.129 чел. обоего пола.

Складывая вмЬстЬ итоги поступлен1я ссыльныхъ въ отд'Ьль- 
ныя губерн1и, получимъ, что за 1 0  лЬтъ въ изсл'Ьдуемыя местности 
Сибири поступило:

Ссыльныхъ . . . .  108.415 чел. обоего пола.
Семействъ ихъ. . .  56.104 я я я

Всего . 1С4.419 чел. обоего пола.
А среднимъ числомъ въ годъ поступало: 10.842 ссыльный 

и 5.610 чел., посл'Ьдовавшихъ за ссыльными == 16.441 чел. 
обое;о пола )̂.

')  ПсЬ цифровыя CBixiRifl и ра.тсчеты приведенные въ этой главФ, основаны на 
нФдомостлхъ прилохеппыхъ за 5—9 Л.
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ПорядоЕъ н услов1я водворен1я ссыльныхъ въ волостяхъ.

Порядокъ водворен]я ссыльныхъ по всей Сибири болЬе или 
мен^е одинавовъ. Ссыльные прибываютъ въ городъ въ этапныхъ 
парт1яхъ, въ сппровожден1и конвойной стражи и поступаютъ 
сперва въ Bii^bHie у'Ьздныхъ или овружныхъ иолицейскихъ упра- 
влен1й. Оттуда ссыльныхъ отправляютъ въ правлен!я т-Ьхъ волостей, 
куда они подлежатъ причислен1ю, причемъ внЬ этапныхъ путей 
они отправляются или въ сопровожден1и полицейскихъ стражни- 
ковъ, или такъ на.зываемымъ „сельскимъ движен1емъ“, т. е. подъ 
коввоемъ сотскихъ или десятскихъ.

По прибыт1и въ волость, они вносятся въ списки, а зат'Ьмъ 
волостное правлен1е распред^ляетъ ихъ по седен1ямъ, руковод
ствуясь при этомъ приговорами сходовъ, которые часто соста
вляются не сообразно количеству свободной земли и, т^мъ бол'Ье, 
не cooTBiTCTBenHO заработкамъ, как1е могли бы найтись для 
ссыльныхъ въ томъ или другомъ селен1и, а въ прямой зависи
мости отъ большаго или меньшаго упорства даннаго сельскаго 
общества въ отказа отъ приселен1я къ нему новыхъ ссыль
ныхъ.

Процедура во- Чтобы лучше представить себ'Ь, въ чемъ именно заклю- 
дворен!я ссыль- дается процедура водворен1я ссыльныхъ по волостямъ и дерев- 

нямъ, не будетъ лишнимъ привести зд^сь ея описан1е, составлен
ное на основан1и разсказовъ О'чевидцевъ-старожиловъ и должно- 
стныхъ лицъ Томской губерн1и. На 1898 годъ MicTHH.4b 
управлен1емъ государственными имуществами были указаны дв4 
волости Каинскаго уЬзда для водворен1я административпо-ссыль-

ныхъ въ волости 
и селен|я.
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ныхъ: Кыштовская и Казаткульская, и заселялась первая. Село 
Кыштовка, гдЪ помЬщается волостиое правлен1е, отстоитъ отъ 
Каинска на разстояп1и 270 вер. и расположено въ северной 
части округа. Большая часть площади Кыштовской волости по
крыта дикими „урманами" (MicTHoe назваше тайги) и болотами, 
среди которыхъ разбросаны небольш1я площади земли, въ неко
торой степени пригодной для земледЬльческой культуры, а именно 
подъ- рожь, овесъ, картофель и капусту. Парт1и ссыльныхъ, 
отправленный изъ томской пересыльной тюрьмы, приби
вали въ каинское полицейское управлен1 е подъ конвоемъ, 
а отсюда, въ сопровожден1и только полнцейскихъ чиновъ, напра
влялись въ кыштовское волостное правлен1е для внесен1я въ 
алфавитный книги и распределен1я ихъ по деревнямъ. При 
этомъ парПя въ 150— 200 чел., вместе со всеми на нихъ 
документами, вручалась всего одному стражнику, который, являясь 
собственно не столько конвоиромъ, сколько проводннкомъ, велъ 
ее на разстоян1и 270 вер. въ с. Кыштовку и выдавалъ кормовыя 
деньги по положен1ю. За редкими исключен1ями, вся парт1Я, не 
смотря на полное отсутств1е окарауливап1я, доходила, однако, 
до Кыштовки. Съ перваго взгляда можно-бы усомниться въ 
правдоподобности и успешности такого порядка препровожден1 я 
административно-ссыльныхъ; но существуютъ две причины, по- 
буждающ1я парт1 ю следовать въ полпомъ составе въ волостное 
правлен1е, а именно, выдача кормовыхъ по 1 0  к. въ сутки и 
необходимость знать место приписки. По образному выражешю 
стражника, онъ ведетъ парПю „па приманку", постоянно напо
миная о предстоящей выдаче кормовыхъ денегъ п угрожая 
отстающимъ лишшйемъ ихъ. Такой пр1емъ даетъ парт1и энерг1ю 
подвигаться впередъ, черезъ дипле урмапы, къ волостному правле- 
Hiro. Такъ же действуетъ и необходимость знать назван1е деревни, 
куда будетъ распределенъ водворяемый, чтобы позже, въ случае 
задержан1я за безписьменность, онъ могъ бы безошибочно указать 
мЬсто приписки и избежать посредствомъ этого обвинен1я за 
бродяжество.

Со дня прибыт1я въ волостное правлен1е выдача кормовыхъ Стрвмлвже се- 

прекращается; по поверке численности и документовъ прибыв- «'“Л'*-
шихъ, парт1я разбивается волостнымъ писаремъ по спискамъ на приписки. 

мелк1я части, которыя, въ сопровожден1и сотскихъ, должны напра
вляться по деревнямъ для водворен1я. Но тутъ дело уже совершенно

10
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разстраивается. По деревнямъ отправляются почти одни семейные, 
побуждаемые ропотомъ и пастояп1 ями женъ п д^тей, который, 
утомленный продолжительными скнтан1 яии и тюремной жизнью, 
съ нетерп’Ьн1емъ ждухъ увид'Ьть избу, домашн1 й очагъ и опять 
зажить своимъ хозяйствомъ. Стремле1пе ихъ къ этому такъ ве
лико, что, не смотр 1 на ненастье, зим1пя стужи, больныхъ д'Ьтей 
(которыхъ on t въ тюрьмахъ тщательно скрываютъ, чтобы болезнь 
не послужила поводомъ къ задержатпю всей семьи), жены ссыль- 
пыхъ не даютъ покоя администрац1и просьбами о скорЬйшемъ 
ихъ отправле1пи и съ великою радостью оставляютъ томскую 
пересыльную тюрьму, въ созиан1и, что этпмъ уже заканчиваются 
ихъ тюремныя мытарства.

По свид’Ьтельству чиновъ податной пнспекц1 и и чиповпиковъ 
по креетьяпскимъ д’Ьламъ, ноложсн1е большинства прибывшихъ 
въ волость для приписки административно-ссылышхъ является 
удручающимъ. Не им4я никакихъ средствъ, не зная местности, 
въ которую приведены, нрнвыкнувъ къ казенному пайку, они 
лагеремъ облегаютъ волостное правле1пе, составляютъ сходкп и 
обсуждаютъ вопросы, какь теперь быть, и что предпринять. Во- 
лостныя власти, окончивъ поиЬрку па]шн и запись въ алфавит
ный книги, и, желая освободиться отъ „галдящей* арестантской 
толпы, объявляютъ, что они свободны и могутъ уходить. Но въ 
эту минуту свобода мало прелыцаетъ ссыльныхъ. Поэтому ихъ 
пачинають уже разгонять, но ссыльные отвЬчаютъ отказомъ и бра
нью, шумятъ, заявляя, что имъ некуда идти и что у пихъ ничего 
н’Ьтъ. Действительно, если у нЬкоторыхъ и имеются гроши, то 
они сданы въ тюрьмахъ подъ квитлнщи п Много времени про- 
ходитъ, пока деньги дойдутъ до волостнаго правлен1я и попадутъ 
въ руки собственника. Чтобы освободить волость отъ осады, 
вызываются сотск1е.подводы и провожатые, которые забираютъ 
семейныхъ, а также некоторую часть одинокихъ ссыльныхъ и 
препровождаютъ ихъ въ деревни, куда они распределены волост- 
нымъ правле1пемъ на водвореп1е.

Уход-ь едино- Но большинство несемейпыхъ, не будучи более прив-те- 
кихъ ссьиьныхъ. каемо выдачей кормовыхъ, отказывается отъ дальнейшаго хож- 

ден1я черезъ больш1я разстояшя по деревнямъ. Они разсыпаются 
по селу, ходятъ по дворамъ, прося милостыни и позволеч1 ч пере
ночевать. Тутъ начинается полная ликвидащя арестаптскаго иму
щества. Все, что можно сбыть пзъ казенной одежды они про-
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даготъ за безц'Ьнокъ м'Ьстнымъ жителямъ, или семейнымъ сснль- 
ныиъ, им'Ьющимъ лишн1е гроши, закладываютъ квитанщи на соб« 
ственныя арестантск1я деньги, получаютъ подъ нихъ авансы, или 
продаютъ за половину стоимости, въ большинств'Ь случаевъ, ссыль- 
нымъ евреямъ, ранЬе водвореенымъ въ KaHHCEi. Посл'Ьдн1е вы- 
слЬживаютъ арестантсЕ1я парт1н и являются имъ на выручЕу въ 
надлежащую минуту. Устроивши, таиимъ образомъ, кое какъ свои 
денежный д’Ьла и запасшись, если не л’Ьнь сходить въ свою дере
вню, видами на отлучку, а то и безъ нихъ, большинство ссыль- 
ныхъ налегк^Ь поворачиваетъ обратно по тому же самому пути, по 
которому привелъ ихъ сюда стражпикъ. Посл'Ьдн1й, возвращаясь 
чрезъ 1 — 2 дня въ Каинскъ, па разстоянш 40 и бол’Ье версгь 
0Т7. Кыштовки, встр'Ьчаетъ уже полунапя, часто пьяныя кучки 
приведенныхъ имъ арестантовъ, направляющихся, кто въ Каинскъ, 
кто куда попало. Но если въ волость, парией, они шли сравни
тельно тихо и послушно, то возвращен1е ихъ ознаменовано 
всегда большими или меньшими безчинствами. Доходя до попут- 
ныхъ деревень, они забираются во дворы, прося пищи и ночлега 
и производятъ тревогу и смущен1 е среди обывателей, дрожащихъ 
за свое имущество, въ особенности въ ночное время. Путь ихъ 
всегда отмечается кражами и конокрадствомъ, даже грабежами. 
Раздраженное иаселен1е деревень, естественно, относится къ этпмъ 
прпшельцамъ съ крайнимъ ожесточен1емъ и, не находя себе за- 
u^иты у малочисленныхъ и безсильныхъ властей, часто прибе- 
гаетъ къ самосуду, не давая никакой пощады попавшимся въ 
кражахъ ссыльнымъ.

Для техъ ссыльныхъ, которые, по выпуске ихъ на свободу, Услов1* поэв- 

не разбрелись сразу, куда глаза глядятъ, а отправились по дерев- **^"*5*уд*̂ ухъ 
нямъ, назначеннымъ имъ для водворен1я, предстоитъ не легкая за- въ Западной Си- 

дача найти сразу же, въ незнакомомъ месте, кровъ и пищу, а за- 
темъ и средства существован1я въ предстоящей имъ ссы.льной 
жизни. Эта последняя задача въ Западной Сибири облегчается 
несколько темъ, что ссыльные тамъ наделяются землею, б.таго” 
даря чему они ставятся въ уровень съ кореннымъ крестьянскимъ 
населешемъ и получаютъ возможность, ес.ли они трудолюбивы, 
достичь, въ конце концовъ, доступной для крестьянина степени 
благополуч1я.

На практике, однако, такая возможность оказывается более
мнимой, чемъ действительной и существуетъ почти исключительно

10*



— 148 —

in abstracto. Обусловлено это стечен1емъ цЬлаго ряда причинъ, во 
глав'Ь которыхъ стоятъ затруднен1я чисто поземельнаго характера; 
отводъ земель ссыльнымъ съ каждымъ годомъ силою вещей все 
болЬе и болЬе сокращается, и уже недалеко то время, когда его 
придется совсЬмъ прекратить.

Ходячее пре ставлен1е о Западной Сибири, какъ о безгра- 
ничныхъ пространствахъ свободныхъ земель, пригодныхъ для зем- 
лед’Ьл1я и скотово ства, который всякому желающему вольно зани
мать въ неограниченномъ разм^рЬ,—теперь уже вовсе не соотвЬт* 
ствуетъ действительности. Добровольное переселен1е крестьянъ изъ 
малоземельныхъ губерн1й Европейской Poccin увеличивается съ 
каждымъ годомъ, и уже начинаетъ сильно чувствоваться педоста- 
токъ въ удобныхъ земляхъ для переселенцевъ, такъ что инымъ 
изъ нихъ приходится даже возвращаться обратно. Для урегули- 
poBanifl добровольпаго переселен1я, закономъ 13 1юня 1893 г. 
предписано отделять въ техъ волостяхъ, где количество земли пре- 
вышаетъ 15 десятинъ на душу, участки (переселенческ1е и запас
ные) для водворен1я на нихъ вольныхъ переселенцевъ. Такпмъ 
образомъ, въ волостяхъ этихъ земля будетъ оставлена за крестьян
скими обществами въ размере, строго соответствующемъ количе
ству наличнаго населен1я, и въ нихъ уже не останется места для 
надела землею новыхъ ссыльныхъ.

Работы по образован1ю этихъ участковъ были начаты и въ 
трехъ уездахъ Тобольской губерп1и, остающихся пока открытыми 
для ссылки, и крестьянское зсмлепользован1е въ нихъ, также какъ 
и въ другихъ, приводится къ 15 десятинной норме, при которой 
вновь поступающимъ ссыльнымъ надела отводить уже не откуда.

Въ Томской губернш до 1898 г. образовано 290 переселея- 
ческихъ участковъ (пространствомъ въ 1.233.434 десятины) и 6 6  
запасныхъ участковъ (площадью въ 239.025 десятинъ). Вследств1е 
этого количество земли, приходящейся на одну крестьянскую 
душу мужскаго пола, сократилось ныне до средняго по 
губерн1и размера въ 16 десятинъ на такую душу. Если же 
исключить изъ разечета инородцевъ, владеющихъ значи
тельно большими наделами (изъ которыхъ переселепческихъ 
и запасныхъ участковъ не образуется), да выделить северныя, 
многоземельЕыя волости, вх которыхъ почва малонр.чгоднэ 
для хлебопашества,— то оказывается, что средшй размЬръ кресть- 
янскаго землепользовашя теперь уже не превышаетъ въ Том-
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ской губерти установленпаго (т. е. 15 дес. на душу); м-Ьстами-жё, 
какъ напрпм'Ьръ въ Мар1инскомъ ybBAt, онъ даже ниже нормы. 
Т4мъ не мен'Ье, продолжается не только образовая1е переселен- 
ческихъ и запасныхъ участковъ, но и переселен1е ссыльныхъ, 
хотя никакнхъ излишковь земель, свободныхъ для нихъ, нын'Ь 
уже н^тъ.

Еще снльн^йшимь факторомъ прекращен1я над'Ьла ссыльныхъ 
служить законъ 23 Мая 1896 г. объ окончательномъ поземель- 
номъ устройств^ крестьянъ. По этому закону, старожиламъ остав
ляется въ пользован1е по 15 десятинъ на душу безъ всякихъ при- 
pfooKb для ссыльныхъ и, по завершен1 и начатыхъ уже noBceMi- 
стно землсустроительныхъ работъ, ссыльнымъ не останется безу
словно никакнхъ земель въ пред'Ьлахъ волостей )̂.

Т'Ьмъ не мен'Ье, не смотря на близость этнхъ работъ къ 
концу, въ 1898 г. въ старожильческихъ селен1яхъ одной Томской 
губерн1п водворено 2.536 человЬкъ обоего пола, какъ удо- 
стовЬрило общее присутств1е томскаго губернскаго управлен1я, 
прося, въ постановлешн своемъ отъ 26 Октября, (представленномъ 
министру внутреннихъ д’Ьль отъ 28 Октября 1898 г. за JN: 8464) 
о прекращен1и ссылки въ Томскую губерн1ю въ видЬ приселен1я 
ссыльныхъ къ крестьяпамъ-старожиламъ. Съ своей стороны, управ- 
ляющ1й государственными имуществами Тобольской губерн1н оф- 
фиц1ально удостовЬряетъ, что мног1я селе1пя положительно стЬс- 
нены въ землепользован1н б.лагодаря ссылкЬ и что продолжать 
это стЬснен1е новЬйшимъ присолен1емъ ссыльныхъ,— значило бы соз
дать неустранимый затрудпен1я начавшемуся въ Сибири поземельно
устроительному дЬлу (Л" 6421, отъ 15 Октября 1898 г.).

Наконецъ, на основан1и 5 ст. закона 19 Января 1898 г. о за- 
мЬнЬ взимаемыхъ въ Сибири подушныхъ сборовъ государственною 
оброчною и поземельною податьми, взиман1е этихъ податей со 
всЬхъ ссыльныхъ, не причисленныхъ къ сельскимъ обществамъ по 
пр1емпымъ приговорамъ, съ 1 Января 1899 года повсемЬстно 
прекращено. Это послужптъ еще поводомъ къ отказу со стороны 
сельскихъ обществъ въ отводЬ надЬловъ ссыльнымъ и пос.тЬдн1е 
должны остаться безземельными. При производствЬ поземельно- 
устроительныхъ работъ, наличные ссыльные, пользующ1еся уже зем-

‘) При иядавш этого закона вопросъ о поземельвомъ устройств!! пм'Ьгщихъ впррдь 
поступать с’сыл1.ныхъ вовсе ве былъ въ виду ни у мивисгерства .'1Рмлед'Ьл1я и государствен- 
выхъ имуществъ, гд!& разрабатывался проектъ закона, ни у Государсгвевнаго Cou'bia.
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Отводъ HaAt- 
ловъ.

лею, въ настоящее время принимаются въ разсчетъ и на нихъ 
должны отводиться над'Ьлы HapaBHi съ кореннымъ населетемъ 
крестьянскихъ обществъ. Но въ силу вышеприведеннаго закона, 
освобождающаго ссыльныхъ отъ уплаты государственной оброчной 
подати, вся тяжесть по раскладк'Ь посл'Ьдней ложится на кресть- 
янъ; ссыльные же, непринятые въ общества, хотя и пользующ1 еся 
землей, не участвуютъ отнын'Ь въ платеж'Ь и уже сейчасъ заявляютъ 
обществамъ требован1я объ исключенш ихъ изъ числа плательщи- 
ковъ. Такое столкновен1е интересовъ порождаетъ вражду между 
кореннымъ населен1емъ и ссыльными, могущую привести къ про- 
явлешямъ серьезныхъ безпорядковъ въ крестьянской сред'Ь.

Очевидно, что отводъ административно-ссыльнымъ земельныхъ 
участковъ неминуемо прекратится въ ближайшемъ будущемъ, от
мененный самой жизнью, хотя бы онъ и не былъ до т^хъ поръ 
отмененъ въ законодательномъ порядке. Во всякоыъ случае, пока, 
за неполнымъ окончашемъ работъ по земельному устройству кресть- 
янъ и переселенцевъ, отводъ ссыльнымъ земель, хотя съ большими 
затрудпен1ями, но все же еще производится.

Процедура отвода заключается въ следующемъ. Прибывш1е 
въ деревню на водворен1е ссыльные, намеревающ1еся воспользо
ваться наделомъ, обращаются къ сельскому старосте съ просьбою 
отвести имъ землю. До получен1я земли и устройства оседлости, 
ссы.1 ьнымъ съ семьями приходится ютиться изъ милости по из- 
бамъ старожиловъ. Последше обыкновенно входятъ въ положен1е 
вновь прибывшихъ ссыльныхъ и редко отказываютъ имъ въ угле 
и куске хлеба.

После ряда проволочекъ и настоян1й со стороны сельскаго обще
ства не брать земли, более настойчивымъ ссыльнымъ приходится ее 
отвести, для чего староста указываетъ имъ более или менее не
измеренную площадь земли, въ пределахъ которой они могутъ 
сеять хлебъ. Усадебная и огородная земля отводится, обыкновенно, 
въ томъ же размере, какимъ пользуется каждый крестьяпинъ дап- 
наго села. Конечно, при всемъ этомъ ссыльнымъ достаются край- 
Hie, худш1е, мало или вовсе не культивированные участки, на ко
торые надо положить очень много труда, прежде чемъ привести 
ихъ въ порядокъ и получить уролшй,— такъ какъ более удобныя 
земли все давно уже заняты старожилами и ранее прибывшими 
ссыльными. Покосъ, выгонъ, .тЬспыя и проч1я угодья предоставля
ются имъ въ общее пользоваше съ прочими старожилами.
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Относительно количества распахиваемой земли, въ виду раз
бросанности пашни и отсутствия подворныхъ надЬловь, (BC-itacTbie 
чего каждый крсстьянинъ распахиваетъ столько земли, сколько 
ему позволять его рабоч1я силы и хозяйственный инвентарь, самъ 
не зная площади своей пашни) весьма трудно им^ть точ- 
ныя данный. Съ окопчан1емъ работъ по приведе1пю въ извЬст- 
ность наличности населеп1я и по изм15рен1ю площадей земли, за- 
нятыхъ крестьянскими обществами, начатыхъ по закону 23 Мая 
1896 г. т. е. не ран'Ье какъ черсзъ 4 — 5 л'Ьтъ, окажется воз- 
можнымъ съ точностью определить и число ссыльпыхъ. раснахи- 
вающихъ землю (которымъ тоже до.тженъ быть нроизведенъ на- 
д^лъ по 15' дес. на душу мужскаго пола). Но и до точпаго 
подсчета можно безошибочно сказать, что число такихъ ссыльпыхъ 
очень незначительно.

Выше уже было указано, что КЪ М^СТамЬ В0ДВ0реп)я ОТПраВ- Причинынеполь- 

ляются далеко не все ссыльные, а преимущественно семейные и 
лишь HCMHorie изъ одипокихъ ссыльных!., почему Н1гбудь надею- 
щ1еся сумЬть устроиться на земле, или найти въ месте водворе- 
iiia KaiUfl либо средства существ )ван1я; большинство же разбре
дается после пр1ема въ волостномь правлен1и, когда прекратится 
выдача кормовыхъ депегъ и редко возвращается въ свою волость.
Но и изъ пришедшихъ въ назначенный имъ деревни берутъ на
делы далеко не все, а действительно занимается земледел1емъ 
еще меньшая часть ихъ.

При обсужден1и многочисленныхъ причинъ такого явлеп1я 0тсутств1е у 

приходится признать, что едва ли опъ устранимы. Прежде всего 
препятствуетъ ссыльнымъ „садиться на землю", у большинства средствъ. 

изъ пихъ— совершенное отсутств1е, а у остальныхъ— крайняя скуд
ность матер1альныхъ средствъ. Между темъ, для того, чтобы ссыль
ному, прибывшему на новое место, где у пего нЬтъ ни кола, ни 
двора, приступить къ земл1'де.ыю, ему надо купить лошадь, по край
ней мере одну корову, завести соху, борону, телегу, сбрую, кое 
какую мелкую хозяйственную утварь и наконецъ поставить, или 
купить избу, или, по крайности, мазанку съ пристройками для 
скота и инвентаря. Даже при дешевизп Ь западно-сибнрскихъ ценъ 
на скотъ и лесъ,— на все наиболее необходимое уйдетъ въ самомъ 
лучшемъ случае, ни какъ не менее 50 рублей, а число счастлив- 
цсвъ, обладающмхъ такой, или большей суммой, среди ссыльныхъ 
самое ничтожное.
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Тавъ вакъ, при пересылка, всЬ деньги ссыльныхъ отбира
ются и препровождаются, для выдачи имъ по прибыт1 и на м^сто, 
въ подлежащ1я тюремныя отд'Ьлен1я губернскихъ управлеп1й, то 
томская тюремная инспекц1я нашла возможность, путемъ выборки 
изъ д'Ьлъ за посл'Ьдп1я 5 л^тъ, собрать точпыя св'Ьд’Ьн1я о числ'Ь 
административио-ссыльныхъ, прибывшихъ съ деньгами, по кото- 
рымъ лучше всего можно судить, въ какомъ ст^сненпомь мате- 
р1альномъ положеши находятся ссыльные въ самый важный для 
ихъ будущности моментъ водворен1я. Изъ прилагаемой зд'Ьсь 
(Л: 1 0 ) таблицы, составленной на основаши этихъ свЬд'ЬпШ, видно, 
что за 5 л^тъ (1894— 1898) изъ числа 11.258 чел. ссыльныхъ 
(считая и семейства ихъ), прибыли съ деньгами всего лишь 
2.850 чел.; т. е. 74,7®/о общаго числа были совс'Ьмъ безденежные, 
которымъ съ перваго-же шага на свобод’Ь не на что было купить 
и куска хл^ба. Если же взять въ расчетъ количество однихъ 
ссыльныхъ, т. е. не считать ихъ женъ и д'Ьтей (такъ какъ обык
новенно деньги въ семь'Ь находятся лишь у главы ея), то ока
жется, что за 3 года изъ 4,732 ссыльныхъ прибыли съ деньгами 
1.677 чел. или 35, 4®/о,— остальные же 64, 6 ®/о не им'Ьлн ника- 
кихъ средствъ къ существовашю. У всЬхъ 1.677 ссыльныхъ, въ 
общемъ, было 38.625 руб. 65 коп., т. е. на каждаго, им'Ьвшаго 
деньги, въ средпемъ приходилось по 23 р. 3 коп. Но и эта сумма 
получается лишь потому, что среди ссыльныхъ попадалось ни
сколько челов'Ькъ съ круппыми, сравнительно, деньгами, а 
изъ остальныхъ очень мног1 е не им^ли даже и этой ничтожной 
суммы денегъ. Свыше 50 р. им’Ьли только 131 чел., около 50 р, 
привезли съ собой 65 чел., а остальные 1.481 чел. привезли съ 
собой каждый меньше 35 руб., причемъ им'Ьвшихъ менЬе приве
денной выше средней суммы было 1.339 чел., и изъ нихъ 719 чел. 
им'Ьли не бол'Ье 5 руб.

Приведенныя цифры наглядно доказываютъ, какой ничтожный ®/о 
ссыльныхъ можетъ думать обзавестись своимъ хозяйствомъ и за
няться землед’Ьл1емъ. Если, какъ выше было сказано, на первона
чальное устройство землед'Ьльческаго хозяйства надо не мен'Ье 
50 р., то оказывается, что изъ 4.732 чел. ссыльныхъ только 
131 чел., или едва 2,8®/о могутъ сразу приняться за это д'Ьло; 
65 чел. т. е. около 1,3®/е, имiющиxъ стъ 35 до 50 р., мо’’утъ 
заняться землед'Ьл1емъ только въ томъ случаЬ, если сразу попадутъ въ 
очень удобныя услов1я, найдутъ заработокъ, позволяющ1й имъ не рас-
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ходовать припасенныхъ денегьнапропиташе; 1481 чел. и.ш 31, 3®/о 
не въ состояши взяться за пашню, не смотря и на привезенныя деньги, 
которыхъ достанетъ только, чтобы поддержать свое существоваше 
первое время (для 719 им’Ьющихъ до 5 руб. хватить денегъ лишь 
на н'Ьсколько дней), а если за это время они не найдутъ заработка, 
то имъ остается выбирать между нищенствомъ и голодной смертью.
Остальные 3.055 чел., составляющ1е главную массу ссыльныхъ 
(64 ,67о), не им^ють ничего и потому имъ этотъ выборъ пред- 
стоитъ съ перваго же шага на свобод'Ь, и конечно онъ всегда р'Ь- 
шается въ пользу побиранья и вы11рашиван1я милостыни.

Чтобы безденежному ссыльному добиться возможности завести 
самостоятельное хозяйство и свою пашню, ему надо очень много 
характера и доброй воли,-- иначе ему не устоять предъ долгимъ и 
тяжкимъ трудомь, которымъ только онъ и можетъ достигнуть наме
ченной ц’Ьли. Если онъ не зпаетъ какого либо особаго ремесла 
(а такихъ бо.гьшипство), чтобы спещально имъ заняться, онъ дол- 
женъ наняться въ работники къ кому пибудь изъ старожиловъэ 
которые нс унускаютъ при этомъ случая эксплуатировать ссыль- 
пыхъ и платить имъ самое жалкое возпагражден1е,— обыкновенно 
3 р. и не более 5 р. въ мЬсяцъ, на хозяйскихъ харчахъ, а 
поденно, сравнительно, и того меньше. Если у ссыльнаго хватить 
выдержки перебивагься такъ года 2— 3, ничего почти па себя не 
тратя, то только тогда, скопивъ нужную сумму, онъ можетъ при
ступить къ устройству своего хозяйства. По подобныхъ энергичныхъ 
людей не только не много, но ихъ можно считать единицами, а 
остальнымъ такой, по истине, подвигъ не по ихъ падорваннымъ 
тюрьмою или ослаблепнымъ плохой наследственностью силамъ.

На ряду съ этимъ и проч1е факторы психическаго свойства, 
какъ папримеръ складъ характера, прошлая жизнь и заметные у очень 
многихъ ссыльныхъ, даже при перво.мъ взгляде на пихъ, характер
ные признаки неврастен1и, вообще де.таютъ ихъ несклонными къ 
какому нпбудь определенному труду, требующему, хотя-бы неболь- 
шаго, но постояппаго напряжеп1я воли. Большинство изъ нпхъ срод
нилось съ безцелышмъ существован1емъ, не делая, да и не желая 
делать усил1й, чтобы изъ него выйти.

Въ связи съ отсутств1емъ матер1альныхъ средствъ у ссыль
ныхъ, стоить и то обстоятельство, что имъ решите.тьно не откуда

’  помощи при вод-
получнть ПОМОЩЬ И поддержку въ первое, труднейшее время вод- воренш. 
ворен1я. Помощь, оказываемая иногда старожилами частью изъ

Личныя свой
ства ссыльныхъ.

O ic yTC TB ie  и 
невозможность
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милосерд1я, частью изъ страха мести за отказъ, носитъ характеръ 
случайный, да и заключается она въ куск’Ь хлЬба и, самое боль
шее, въ угл4 избы на коротк1й срокъ, а потому, конечно, въ счетъ 
идти не можетъ. Для того, чтобы имЬть некоторое значен1е, помощь 
должна быть HBBicTHHM'b образомъ организована, носить характеръ 
постояннаго учрежден1я, чтобы ссыльные могли обращаться къ 
ней не только за дпевнымъ пропиташемъ, но главнымъ образомъ 
за ссудой или вообще за сод^йств1смъ при устройств-Ь самостоятель- 
наго хозяйства, т. е. д'Ьйствительпаго упрочен1я свой судьбы.

Но вспомоществован1е ссыльнымъ въ такой фор1гЬ едва-ли 
щоактически осуществимо. Прежде всего, для организацш такой 
помощи нужна ц'Ьлая сЬть м'Ьстныхъ учрежден1 й съ правитедьст- 
веннымъ характероыъ. Предположивъ даже, что обязанности та- 
кихъ учреждщпй можно возложить на существуюпце уже въ Си
бири органы правительства (какъ напр. чины полиц1и, чиновники 
по крестьянскимъ д'Ьламъ) и что посл’Ьдн1е предадутся этому д'Ьлу 
со всей той любовью и рвен1емъ, безъ которыхъ всякая благотво
рительная деятельность неизбежно сведется къ формализму и не при- 
несетъ никакой разумной пользы,— то и затемъ, зная характеръ и 
наклонности ссыльныхъ, можно безошибочно предсказать, что всяк1я 
вспомоществован1я и ссуды для большинства будутъ не только 
безполезны, но прямо вредны.

Выдавая ссуду, нельзя иметь безусловной гараптш того, что 
ссуда эта будетъ обращена по прямому назначен1ю— на устройство 
оседлости, а не пропита или инымъ образомъ промотана. Taide 
случаи часты даже между переселенцами, которые стремятся по 
доброй воле въ Сибирь именно съ той целью, чтобы тамъ устроиться, 
и темъ более не-гъ сомнен1я, что почти все ссыльные требовали бы 
ссуду только для того, чтобы сейчасъ же растратить ее попусту. Въ ре
зультате явилась бы еще большая привычка къ тунеядству и легкой 
наживе, и то, что было бы предназначено помогать ссыльнымъ выйти 
на честную трудовую дорогу, на делЬ служило-бы къ вящей ихъ 
порче.

Весьма целесообразно было бы, конечно, устройство помощи 
трудовой, вь виде подъискан1я заработка. Но здесь уже отступаетъ 
на второй планъ скорейшее, непосредственпое водворегпе на земле 
ссыльныхъ (о причкнахъ неуспешности котораго сейчасъ идетъ 
речь), да и вообще нужно заметить, что пр1искаи1е свободныхъ 
ваработковъ— вещь крайне затруднительная, такъ какъ они не соз-
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даются искусственно, а возниваютъ сами въ зависимости отъ эко* 
номическаго закона спроса на известный видъ труда въ данной 
местности.

Работные дома и вообще государственныя работы для ссыль- 
ныхъ, допустивъ даже, что они, не смотря на неудачу, постигшую 
ташя начинан1я въ первой половин'Ь текущаго стол'Ьт1я ,—будутъ 
организованы, тоже едва ли дадутъ усп'Ьпшые результаты, такъ 
какъ нельзя забывать непреодолимаго отврап;ен1я къ труду, орга
нически присущаго большинству ссыльныхъ. Сд'Ьлать же так1я ра
боты припудите.1 ьпымн, значило бы создавать изъ ничего такую 
огромную пенитенщарную систему, (ссыльныхъ, кром^ каторжныхъ, 
ежегодно поступаетъ въ Сибирь не мен^е 8 — 9 тысячъ, изъ нихъ около 
5 тысячъ въ административномъ порядк'Ь) которая, посл'Ь много- 
л'Ьтпихъ трудовъ ц'Ьлаго ведомства, далеко не осуществлена даже 
въ тюрьыахъ Европейской Росс1и. Наконецъ, если приходится при
знать желательность или необходимость такой комбипац1 и тюрьмы 
съ ссылкой (такъ какъ принудительная работа есть, въ сущности^ 
работа тюремная, хотя бы она и производилась внЬ тюремныхъ сгЬнъ), 
то не является ли это косвеннымъ, но иесомн'Ьннымъ прнзнашемъ 
полной негодности самой ссылки.

Отсутств1е матер1альпыхъ средствъ у ссыльныхъ, достаточныхъ 
для прочнаго водвореи1я сейчасъ же по прнбытш въ ссылку, не
способность и отвращегйе къ труду, обусловленпыя, у большинства 
изъ нихъ, часто неустранимыми психическими и другими индиви
дуальными факторами, и, наконецъ, отсутств(е помощи при водво- 
реши, ц-Ьдесообразно организовать которую не усматривается воз
можности,— суть три главпыхъ элемента, которые, переплетаясь и 
взапмодМствуя, образуютъ заколдованный кругъ безуспешности зе- 
мельнаго, да и всякаго другого устройства ссыльныхъ, откуда 
врядъ ли возможно найти какой либо выходъ.

Къ этимъ главнейшимъ причинамъ, по которымъ ссыльные не Лроч1я прими*
у . . ны нeycntшнocтипользуются надБлаии, присоединяются и увеличиваютъ ихъ вл1ЯЯ1е y c v

и MHoria друг1я, второстепенныя. Такъ, ссыльнымъ приходится сталкн- ройства ссыль- 

ваться съ нежелатйемъ отвести имъ землю со стороны крестьян- 
скихъ обществъ, къ которымъ они причислены и которыя, уже на
чиная испытывать теперь въ н'Ькоторыхъ местахъ недостатокъ въ 
свободныхъ удобныхъ земляхъ, оказываютъ подчасъ довольно силь
ное conpoTHB^ienie пришельцамъ. При этомъ ссыльныхъ иногда убеж- 
даютъ отказаться отъ надела, обещая за то не взыскивать

ной Сибири.



—  156 —

Ссыльные, бе- 
рущ!е нaдtлы.

съ нихъ никакихъ податей. Taaie отказы отъ земли, конетао, юри
дической силы не им'Ьютъ, но ссыльный, уступивш1й свою землю, 
почти никогда бол'Ье ея не требуетъ, такъ какъ хорошо знаетъ, съ 
какимъ сопротивлешемъ ему придется тогда столкнуться; въ другихъ 
случаяхъ грозятъ ему не выдавать билетовъ на отлучки, а иногда 
попросту спаиваютъ его водкой и добиваются желаннаго отказа.

Немалое вл1яше, какъ было уже замечено, оказываетъ на то 
или иное р'Ьшеше вопроса о земельномъ над^л'Ь семейное положен1е 
ссыльнаго; одинок1е садятся на землю въ весьма р'Ьдкихъ случаяхъ. 
Играетъ роль также и качество зем.ш: е:’ли она плоха, а рабочихъ 
силъ немного, то ссыльному н'Ьтъ расчета приниматься за ея обработку.

Наконецъ, спец1ально по отношен1ю къ административно- 
ссыльнымъ, им^етъ значен1е срочность ссылки и надежда черезъ 
5 л’Ьтъ вернуться въ Европейскую Россш, почему они и не стре
мятся прочно водвориться.

Добивающ1еся земли и обрабатываюш,1е ее принадлежатъ, пре
имущественно, къ числу трезвыхъ, трудолюбивыхъ, обыкновенно 
многосемейныхъ, ссыльныхъ, которые сум'Ьли и со своими ничтожны
ми средствами приняться за землед’Ьл1е и, благодаря сравнитель
ному приволью въ н'Ькоторыхъ м^стностяхъ и возможности расши
рить запашки за крайне низкую арендную плату, а вое гд^ и 
безплатно, не только порядочно устроиться па мЬст^ ссылки, но 
даже достичь большей состоятельности, ч^мъ та, въ которой они 
жили на родин-Ь, по на тысячу ссыльныхъ едва ли наберется бол'Ье 
одного подобнаго исключен1я. Так1е ссыльные остаются навсегда 
въ мЬсгЬ причислен1я и даже почти никогда не 'Ьздятъ домой на свида- 
Hie съ родными, въ виду связанныхъ съ этимъ затратъ и ущерба 
хозяйству. Потомки же ихъ не чувствуютъ, обыкновенно, никакого 
влечеи1я къ родин'Ь отцовъ и изъ Сибири не выЬзжаютъ, смЬшнва- 
ясь окончательно съ старожилами. С.тучается, что опнсанпымъ обра- 
зомъ устраиваются ссыльные (опять таки почти исключительно семей
ные) не въ мЬст'Ь причислен1я, гд'Ь къ тому, вслЬдств1е протгао- 
дЬйств1я общества, или по другимъ мЬстнымъ услов1ямъ, не предста
вилось возможности, а въ другихъ селен1яхъ и волостлхъ. ЗдЬсь 
имъ над'Ьла не отводится и они должны нанимать землю. Платятъ они 
и за выгонъ, 1  — 2  руб. въ л'Ьто съ головы скота; платятъ аренду 
и за усадебное мЬсто, тоже 1 - 2  руб. въ годъ, а иногда и ничего.

Къ ссыльнымъ, которые прочно поселяются, обстраиваются 
и живутъ обыкновенной крестьянской жизнью, старожилы, не смотря
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на обьггаое въ начала нежелан1е уступить землю, относятся безъ 
вражды и даже иногда поощрительно. Большей частью объясняется 
это т^мъ, что настапваютъ на своемъ прввЬ получить над’Ьлъ лишь 
бол^е богатые ссыльные, которыхъ не убыточно им̂ Ьть въ селен1и. 
Часто даже так1е ссыльные пр1обр'Ьтаютъ вл1яте на врестьянъ, но 
обыкновенно, впрочемъ, дурное.

Насколько, въ обпдемъ, вяло водворяются ссыльные, поставлен
ные даже въ наилучш1я услов1 я по землепользовашю, видно изъ сл'Ь- 
дующаго. Въ посЬщенной 28 1юня 1898 г. однимъ изъ спутннковъ 
начальника главнаго тюремнаго управлехпя деревн’Ь Усть-Чебулы 
(Алчедатской волости Мар1инскаго округа), насчитывающей бол^е 
1 0 0  дворовъ, ни одинъ изъ нихъ не припадлежитъ нын’Ьшнимъ ссыль- 
нымъ, которыхъ тутъ числится однако 23 человека. На лицо изъ 
нихъ оказался одинъ— сосланпыйвъ 1893 г. по общественному при
говору уральсшй казакъ, прибывшШ съ женою и съ детьми, которыя 
зд^сь умерли. Хотя онъ и знаетъ ремесло— плотничаетъ, но устроиться 
туть не смогъ; ходилъ работать на железную дорогу, а теперь, отбывъ 
5 л'Ьтъ ссылки, мечтаетъ уйти въ Европейскую Росс1ю. Так1я же 
показашя далъ о ceOi другой сосланный сюда въ томъ же году 
оренбургск)й казакъ. Живетъ онъ рядомъ съ м'Ьстомъ причислеп1я, 
въ дер. Верхнихъ Чебулахъ, бол'Ье богатой и предоставляющей 
ему, сапожнику, больше заработковъ. Пришелъ онъ въ ссылку съ 
женой и 4 д'Ьтьми, безъ деиегъ, и до сихъ поръ ни хозяйства, ни 
депегъ (даже на гербовый марки для прошен1й) не им'Ьетъ. Стар- 
ппй сынъ его дости1"ь совершеннол'Ьт1 я, и усть-чебульское общество, 
по своей pa3BepCTKt), потребовало съ него 4 руб. въ подати за 
пользован1е сЬнокосомъ въ ко.личеств'Ь 200 копенъ; но отецъ его 
пришелъ въ Усть-Чебулы(гд'Ь поэтому и былъ встр'Ьченъ) чтобы просить 
сложить съ сына эту непосильную имъ подать. Остальные 21 Усть- 
Чебульсше ссыльные всЬ одинок1е; 17 изъ пихъ въ безв'Ьстномъ от- 
сутств)и; 4 живутъ по сосЬднимъ селешямъ въ работникахъ. Между 
т'Ьмъ, зем.тя въ Усть-Чебу.тахъ плодородная и пользоваше ею, какъ 
подтвердили помянутые казаки, двольное*, но никто изъ ссыльныхъ 
ея не обработываетъ. P an ie  же ссыльные зд’Ьсь упрочивались; изъ 
составляющихъ это сельское общество 76 семействъ, 22 — „катего- 
ристы“ *), т. е. д4ти ссыльныхъ, рожденныя до ссылки, состоящ1я на

■) Клпчка, давнаа имъ потому, что д^ти ссыльпыхъ зачисляются въ особую 
„категор1ю“ податиаго сослов!я. Зовутъ ихъ также и „малол'Ьткама“ и при томъ не 
зависимо отъ возраста, тавъ что мадод1>тки бываютъ и д^ть 60.
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личной ответственности по уплате податей; эти все, кроме холо- 
стыхъ, дворохозяева, но въ круговую поруку они входить не хотятъ, 
да и общество ихъ не хочетъ. Следуетъ добавить, что изъ педав- 
нихъ ссыльныхъ не мало было сослано изъ Усть-Чебуловъ за повыя 
преступлен1я. Въ такомъ же виде представилась, при посещен1и ея, 
деревня Баимъ, Тюменевской волости Мар1инскаго округа; только 
здесь на лицо больш1й ссыльныхъ, что объясняется близостью къ 
окружному городу и существован1емъ въ Баиме винокуреппаго и пиво- 
медовареннаго заводовъ, доставляющихъ и заработки и более удоб
ный случай пропить ихъ. Пьянство развито тутъ настолько, что по
стоянно предаются ему даже ссыльные, находящ1 еся въ здешней бо
гадельне.

Mnorie изъ взлвшихъ землю ссыльныхъ и не собираются 
вовсе ее обработывать, а берутъ ее только затемъ, чтобы сейчасъ 
же сдать ее въ кортому (аренду), и въ этомъ также кроется одна 
изъ причинъ, почему крестьяне такъ неохотно делятся землей со 
ссыльными; помимо нежелангя, чтобы последн1е поселялись среди 
нихъ, и помимо стремлен1я удержать въ об1цественномъ пользо- 
ван1и возможно большую площадь земли,— старожилы, наученые 
опытомъ, опасаются, чтобы отведенная ссыльнымъ земля не перешла 
во временную, или даже безсрочную аренду къ местнымъ кулакамъ 
и чтобъ тймъ не усилилось вредное вл1ян1е последнихъ. Сами же 
сдавш1е землю въ аренду ссыльные на другой день после перваго 
безплатного ночлега или начинаютъ нищенствовать въ месте водво- 
рен1 я и вблизи его, или подъискиваютъ себе тутъ же какую нибудь 
работу, или, что бываетъ гораздо чаще, берутъ отъ старосты сви
детельство въ ТОМЬ, что со стороны сельскаго общества нетъ пре- 
пятств1й къ ихъ уходу и исчезаютъ изъ деревни. Очень редко ссыль
ные, сдавш1е сперва свой наделъ въ аренду, впоследств1и, скопивъ 
отъ разныхъ заработковъ кое кагыя деньги на обзаведенте хозяй- 
ствомъ, возвращаются къ месту приписки, берутъ обратно свой над Ьлъ 
и принимаются за полеводство. Некоторые же, невидимому, сами не 
знаютъ для чего берутъ землю и покидаюгь ее безъ всякихъ попытокъ 
устроиться, не сдавъ ее даже въ аренду. Наконецъ, некоторое 
количество брошенныхъ ссыльными наделовъ принадлежитъ темь, 
которые попытались-было заняться земледел1емъ, но у нихъ не 
хватило средстьь, силъ, уменья или терпенья к они предпочли 
искать другаго средства существован1я. Замечено, что MHorie изъ 
покинувшихъ наделъ ссыльныхъ, возвращаются въ свои общества
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л’Ьтомъ предъ началомъ косьбы, предъявляютъ свои права НсЯ с^но- 
косъ и продаютъ скошенное сЬно, а еще чаще самое право на 
покосъ; вырученныя такимъ образомъ деньги, обыкновенно, тутъ же 
пропиваются, и зат^мъ ссыльные опять исчезаютъ надолго.

Такимъ образом!., далеко не Bcfe ссыльные, взявш1е над'Ьлъ, Фиктивное 

ДБиствительпо занимаются земледвлшмъ: часть ихъ *) даже и не 
живетъ при своихъ падЬлахъ, а земля, которая, однако, какъ от
веденная уже, никому бол'Ье отдана быть не можетъ, числится за 
ними исключительно на бумагЬ, фиктивно. На это обстоятельство 
еще въ 1889 году обратилъ внимаше министръ внутрепнихъ д'Ьлъ, 
всл'Ьдств1е новаго ходатайства тобольскаго губернатора о пре- 
кращен1и административной ссылки въ Тобольскую губершю по 
недостатку въ пей свободныхъ земель для ссыльпыхъ,— и указыпа.лъ 
министру государственпыхъ имуществъ на необходимость выяснить 
разм'Ьры такого (|)иктивпаго землепользован1я ссыльныхъ. Но ме
стная адмпнистрац1я оказалась не въ силахъ установить, какое про
странство земель, числящихся за ссыльными, въ сущности свободно; 
затруднен1 я статистически-межеваго свойства увеличивались еще 
и тъмъ, что ссыльные, отсутствующ1е не такъ долго, чтобы ихъ можно 
было совсЬмъ исключить нзъ списковъ, могутъ во всякое время 
вернуться и потребовать свбю землю. Внрочемъ путаница, вноси
мая этимъ въ землепользовап1е крестьяяъ и 'самихъ ссыльныхъ 
скоро' должна прекратиться съ полнымъ осуществлеп1емъ закона 
обь окопчателыюмъ поземельпомъ устройствЬ крестьянъ; но нужно 
заметить, что такой результатъ будетъ достигпутъ способомъ крайне 
раликальнымъ, а именно полнымъ прекращеп1 0мъ на будущее время 
над'Ьла ссыльныхъ землею, которая, какъ уже указано, останется 
во влад1>н1 и крестьянскихъ обществъ, въ размЬрахъ ихъ дЬйстви- 
тельнаго наличнаго состава.

Постояпныя, отъ года къ году увеличивающ1яся затруднеп1я 
съ водворен1емъ ссыльныхъ на крестьянской пад’Ьльпой земл'Ь и 
переспектнва въ блнзкомъ будущемъ полной невозможности отво
дить над'Ьлы изъ этой земли, естественно приводила къ мысли объ 
образован!!! изъ ссыльпыхъ особыхъ поселен!й на свободныхъ зем- 
ляхъ, остающихся въ исключительномъ влад’Ьши и пользован!и 
казны. Такъ какъ такихъ земель въ Сибири много, то казалось,

*) Процептъ дМствительнп обработывающихъ землю опред'Ьляется м4стными вла
стями и жителями отнюдь не бол*е 2—3 “/«•
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что Mipa эта могла дать успешное разругаете вопроса о позе- 
мельномъ устройству ссыльныхъ и о прочномъ обезпечеп1и ихъ 
участи. Но дУйствительность обнаружи.1 а всю практическую не
состоятельность попытокъ образовать изъ ссыльныхъ самостоятель
ный поселеп1я на казенныхъ земляхъ. Во избУжан1е голословно
сти, не будеть лишнпмъ подробно изложить здУсь истор1ю и ре
зультаты такихъ казенныхъ носелен1й, устроенныхъ въ Тобольской 
губерн1 н.

Отдшныяпо- Въ 1888 г., бывшее управлеше государственными имуще- 
селешя ссыль- Западной Сибири не нашло возможнымъ указать тюмен-
seMxt въТоболь- скому приказу О ссыльныхъ, гдУ бы еще оставались свободный 
ской губерны. д д д  приселешя ссыльныхъ, находящ1яся въ пользован1и сельскихъ 

обществъ земли. Тогда мипистръ государственныхъ имуществъ, 
по сношен1и съ министромъ внутреннихъ дУлъ, предложилъ 
(отъ 4 Мая за № 809) названному управлен1ю „указать для по- 
селен1я ссыльныхъ свободные казенные участки для водворен1я на 
нихъ исключительно сихъ лицъ, отдУльно отъ переселенцевъ и 
старожиловъ*.

Во исполнен1е этого распоряжен1я, управлен1емъ въ 1889 г. 
были назначены для поседешя ссыльныхъ казенно-оброчныя статьи, 
тогда же отобранныя отъ арендаторовъ и исключенный изъ оклада, 
въ округахъ: Тюменскомъ— шесть участковъ, въ Тавдипской вол., 
прострапствомъ въ 7.070 десятинъ, изъ коихъ удобной земли 5 .5 G3 
десятины, па 367 ссыльныхъ; Ишнмскомъ— три участка, въ Арамашев- 
ской волости,пространствомъвъ 17.256 десятинъ (удобной 15.918 дес.) 
на 1.060 ссыльныхъ; Тюкалинскомъ— четыре участка, въ Колманов
ской волости, пло11\адью въ 8.541 дес., изъ коихъ удобной земли 
7.715 дес., на 513 ссыльныхъ и въ Тарскомъ,въ Викуловской во
лости, одинъ участокъ въ 5.650 дес., изъ которыхъ удобныхъ 
5.420, на 361 ссыльнаго, и въ Карташевской волости— восемь 
участковъ, общей площадью въ 20.414 десятинъ, нзъ коихъ удоб
ныхъ 17.690 десятинъ, на 1.176 ссыльныхъ. Въ дУйствительности 
однако, заселено ссыльными меньшее число участковъ, а именно: 
въ Тарскомъ округу— всУ восемь участковъ Карташевской волости, 
причемъ причислено туда больше ссыльныхъ, чУмъ предполагалось, 
а участокъ Викуловской волости остался свободнымъ; въ Тюка- 
лчнскомъ округУ изъ четырехъ участковъ заселенъ .лишь одинъ, 
207 душами, причемъ на лицо остается теперь только 19 се- 
мействъ; въ Ишимскомъ округУ заселены полностью всУ три
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участка, а въ Тюыенскомъ изъ шести только два, гдЬ водворено 
147 душъ.

Поселешше па этихъ участкахт> ссыльные причислены къ 
ближайшимъ сельскнмъ обществамъ, на осповап]и постановлен!и 
(отъ 3 1юня 1889 г.) тобольскаго губерискаго совЬта, который 
циркулирно разъясннлъ подлежащимъ волостиымъ иравлегпимъ, 
что отд'Ьльныхъ обществъ изъ ссылышхъ образовано быть не 
можетъ, такъ какъ, согласно общ. полож. о крест. 19 Фев
раля 1861 г. пи сельскими старостами, ни членами сельскаго 
схода не могутъ быть крестьяне, nonecniie по суду как!я либо 
ог1)анпче1йя, почему и ссыльные, 111)пчпсляющ!еся къ се.тмпямъ 
сибирскнхъ крестьянъ, права участ!я на сельскихъ сходахъ, а 
т'Ьмъ бол'Ье права быть избираемыми на общественный должности 
не им'Ьютъ. Вс,гЬдств1е этого, въ селен!яхъ, образованныхъ иа 
помяпутыхъ участкахъ изъ однихъ ссыльныхъ, нпкакихъ сельскихъ 
властей и должпостныхъ лпцъ не имЬется.

Заселялись эти участки постеиеппо. Такъ, въ Карташевскую Обзоръпоселе- 

во.юсть, Тарскаго округа, было прислано около 600 ссыльныхъ 
л'Ьтомъ 1889 г., и тогда яге были освобождены для нихъ семь 
участковъ:

На л’Ьвомъ берегу 
1[ртыша:

На правом'ь берегу 
Иртыша:

( Веселый . .
( Лебяж!й . . 

MoHceencKifl. 
Казаковск1й . 
Вавиловск1Й.

на 189 душъ, удобной земли 2837 д., всей 3349
134
148
301

19
Захарпвск!й. „ 144 
Отрадный . . „ 128

2014
2225
1960
2856
2168
1926

2774
2320
2110
3550
2440
1967

Изъ ирнбывншхъ ВЪ 1889 г. ссыльныхъ, семейные перезимо
вали въ сосЬднихъ се.1 ен1яхъ, а на участкахъ своихъ начали 
селиться съ весны слЬдующаго года; холостые-же, почти немед.тенпо 
по ириход’Ь, взяли паспорта и ушли, преимущественно въ Том
скую губерн!ю. Пос.гЬ 1889 г. повыхъ ссыльныхъ, по св'Ьд'Ь1Пимъ 
1сарташевскаго волостнаго правлен!я, сюда мало присылали. Только 
восьмой участокъ— Долпй, предпо.юженный къ засе.ле1пю И З  ду
шами, съ 1703 десятинами удобной земли, (при общемъ ея ко.ш- 
честв'Ь 1904 десят.) началъ заселяться лишь въ 1894 г. Основан!й, 
по коимъ опред'Ьлялось число подлежащихъ поселшпю иа даниомъ 
участк'Ь душъ, местный власти нын15 выяснить не могутъ. Чрез
вычайная неравном'Ьрность предположеннаго распредЬлен!я ссыль
ныхъ. по отношшйю къ пространству участковъ (напр. въ Вави-

11
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л(№СК01 п. 19 дупп. па 2.850 дпсятипъ удобной :?омлп, а пъ Кала- 
коаскомъ 301 душа па 1.900 досятипт.) можотъ служить харак- 
торпой пллюстрац1ей пе плм’Ьпяпшагося до пос.гТ'.дпяго промсмш 
порядка распред'1;леп1я ссыльпыхъ.

Поселсп1я ссылышхъ въ Карташовской волости были сш'- 
ц!алыто и.тсл’1!дованы пачальпикомъ главпаго тюрсмпаго управлеп1 я 
и сопрово;кдав1иимп его чинами, въ Iioirb 1898 г. Обаоръ ихт. 
выяспнлъ пижос.тЬдующее:

1’ъ участк'й „Весемлй“, предпа:шачав1нсмся на 189 ссыль
пыхъ, числится нхъ 200, по па лицо окалывается 37; почти 
вс'Ь они семейные п даже мпогосемейпые и при пихъ находится 
членовъ ихъ семсйствъ: мужскаго пола 102 п жепскаго 93. Въ 
чпсл15 этихъ 37 ссыльпыхъ есть однпъ, перешедипй съ д])уго1 0  
м'Ьста прпчисле1пя, плъ с. Елис'Ьевки, Рыбепской волости.

Поселились они и начали обстраиваться въ 1890 г. Одипъ 
пзъ пихъ и попып'Ь своихъ построекъ не пм'Ьетъ, хотя у него 
семья въ 6  челов'Ькъ, 2 лошади и корова (вс! три стоимостью 
17 руб.) Изъ осталышхъ 36,— им’Ьютъ деревяппыя и;юы, большей 
частью сосповыя и обыкновенно съ илетпевою пристройкою,— 
11 челов’йкъ; въ томъ числ'Ь двое им'1>ютъ по 2 избы. Проч1е 
25 им'йютъ только землянки, или избушки пзъ глины, тоасе боль
шею частью съ плетневыми пристройками, и четверо пзъ пихъ 
им’йютъ сверхъ того плстпевые, или камышевые амбары.

Изъ 37 ссыльпыхъ, хл'Ьбопашествомъ запимаются только 10; 
и эти бол'Ье состоятельны. Одипъ— сапожиикъ, одипъ— шориикь; 
остальные 25 именуются на сельскомъ оффшцалыюмъ яз1.1К'1; чер
норабочими, что обозпачаетъ, что они пикакнхъ опред'Ьлепныхъ 
запят1й пе им’Ьютъ.

Скотъ им'Ьютъ всЬ, за исключетпемъ трехъ черпорабочпхъ. 
У большинства— 1 , р'Ьдко 2 лошади и 1  пли 2 коровы; 12 чело- 
вЬкъ им'йютъ и овецъ, обыкновенно но 2 — 3, п iieMiiorie больше— 
около 1 0  )̂. Те.гЬги, сохи и бороны имеются только у хлЬбо- 
нашцевъ. Собственныхъ тел'Ьгъ н'Ьтъ почти пи у кого изъ осталь- 
ныхъ, даже у пм'Ьющихъ лошадей. У само1’о богатаго дворохо- 
зяина-хл-Ьбопаища— дв'Ь сосповыя избы, крытыя тесомъ, съ плетне
вой пристройкой; 9 лошадей, стоимостью на 90 рублей, 20 ш»- 
ровъ— на 150 руб. 12 овецъ—па 12 руб., 2 сохи— на 6 руб.,

’) По M’bcTiiu.Mi. ц1и1ам1. лошадь оц^нппается около 10 руб, короаа оть .5 до 
8 руб, (у одного корова oatiieiia всего въ 1 р. и овца въ 1 руб.).
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я борони— па Я руб., 2 то.гТи’п— па 10 руб.,— ncoi’o ппвоптаря 
па 271 р. Г»ъ с'Омь'Ь у пего 9 чо.юпЬкъ, ш. то.мъ чис.гЬ мужскаго 
по.та Г) чс.юв'Ькъ, чЬмъ п объясняется его состоятс.зьпость. С.тЬ- 
дуюпрГг .ча ппмъ по зажиточности, въ се,мь'Ь у котораго 5 душъ 
мужскпхъ п 2  жопскнхъ, им'Ьетъ: 1 0  лошадей, 1 0  коровъ, 1 Г> 
овоцъ, 2  сохи, 3 боропы, 1  тслЬгу, всего па 205 р. 50 к. 
Есть, впрочемъ, и так1е ссыльные, у которыхъ большая семья и 
много работпиковъ, по которые земли не пашутъ, скота имЬють 
мало и живутъ въ землянкахъ. У одного, им'Ьющаго въ семьй 
кром'Ь себя 3 души, весь скотъ (2 телки) ц'Ьнятся въ 3 руб. 
У трехъ другихъ; въ 4 руб. 50 коп. (въ семь'Ь 3 чел.); въ 5 р. 
(въ семь!; 5 чел.), и въ 6 руб. (въ семь'Ь 7 чел.). У четырехъ 
весь инвентарь стоитъ по 1 0  руб. Вообще мен^е 50 руб. оце
нено имущество у 18, т. е. у половины; свыше 1 0 0  руб.— только 
у четырехъ.

Участокъ „Лебяжш“ предназначался на 134 ссыльпыхъ; 
числится въ пемъ 172; па лицо 22 (19 мужч. и 3 женщ.) всЬ 
семейные. Деревянпыя избы, сосповыя, есть у шестерыхъ; осталь
ные живутъ въ плетневыхъ избушкахъ и у вс'Ьхъ п.тетневьте сараи 
пли амбары.

Хл'Ьбопашествомъ зд'Ьсь занимаются 19 хозяевъ, т. е. почти 
BC'Ii, и въ томъ числ'Ь одна женщина (съ 6 душами въ семь'Ь). 
Однпъ сапожннчаетъ, двое (женщины, одна съ 2 , другая съ 4 
д’Ьтьми)— опред'Ьлеипыхъ занят!й не им'Ьютъ. Скотъ имЬется у 
всЬхъ и въ довольно большомъ ЧИСЛ'Ь; даже сапожиикъ имЬетъ 
двухъ лошадей и одну корову; н'Ь'гъ лошади только у одной жен
щины (у которой есть только одинъ барапъ). Но .тюбопытпо, что 
у пятерыхъ х.тбопашцевъ нЬтъ сохъ, у четверыхъ нЬтъ и 6ороп7>. 
У самого богатаго— сосновая нятпст'Ьнная изба, другая изба плет
невая, амбаръ и сарай так!е же и в'Ьтряпая мельница; сохъ 2, 
G боронъ, 15 лошадей, 20 коровъ, свиней 6 , овецъ 50; все его 
имущество съ постройками оцЬнивается въ тысячу рублей. Душъ 
у пего въ семьЬ 8 , изъ нихъ четверо мужскаго пола. Есть однако 
и хлЬбопашецъ, у котораго въ семьЬ G душъ, (мужскаго пола 5), 
по И'Ьтъ пи сохи, ни бороны, и все его движимое и недвижимое иму
щество оц'Ьпнвается лишь въ 30 руб.

Участокъ Моисеевскш былъ предназначепъ для 148 ссыль
ных!.; числится въ нсмъ 1G8; па лицо всего лишь 9. Онъ на
ходится на правомъ берегу Иртыша, въ 7 верстахъ отъ деревень
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Камиигспкп-Курской п Камышспки-Воропеягской, раздЬлсппыхт. 
лишь ов1>агомъ п заселоппыхъ лЬтъ 40 тому пазадъ переселепцами 
пзъ Курской и Воронежской губср1пй. Вт> 1889 г. къ ооществу 
крестьянъ Камышенки-Курской было причислено трос адмиии- 
стративпо-ссыльпыхт., изъ копхъ двое пришли съ маленькими 
д'1'.тьми, а одинъ (паъ Казанской губери1и) съ тремя женатыми 
сыновьями. Им'Ья и'Ькоторыя средства, посл’Ьдгйй купилъ единст
венную бывшую па Моисеевской запмк'Ь избу, и вся семья его 
основалась тамъ прочно; шгь двухъ Д1)угихъ, однпъ тоже купилъ 
избу на деревп'!;, которую и перенесъ па выселокъ, по скоро 
ушелъ оттуда, какъ и трет1й. ЗатЬмъ прибыла, въ томъ-же году, 
другая парт1 я ссылышхъ, въ составЬ трехъ семейныхъ и 60 одн- 
иокихъ; первые остались, а однпок1е— pyccKie, н'Ьмцы, по
ляки и татары— всЬ разошлись: нЬмцы— нодъ Омскъ, въ п'Ьмецк1я 
К.1Л01ПИ *), татары— въ татарслпе юрты, остальные въ ра;!иыя 
мФ.ста Западной и далее Восточной Сибири. Въ 1892 и 1897 г.г. 
къ монсеевцамъ приселено еще два семейства; парт1я же въ 29 
одипокихъ ссылышхъ, причислеиныхъ въ 1896 г., вся разошлась 
чут1.-ли не на другой день.

Ilbiiilj на лицо 9 дво])Охозяевъ, трое и;гь которыхъ— сыновья 
перваго ссыльнаго казанца. Всего въ выселк'Ь взрослыхъ 20, дЬтей 
36, ирпчемъ мужскаго пола 30, жеискаго 26 чел. У каждаго 
дворохо;!янна есть изба, по деревяшшя только у троихъ, въ томъ 
числ'Ь у двухъ нзъ семьи перваго, водворившагося на зтомъ участкй 
ссыльнаго; остальные живутъ въ избушкахъ, сооружеииыхъ изъ 
двуряднаго плетия, забптаго внутри глиной, а одинъ въ неоиле- 
теной земляик'Ь. ]1 рыты всЬ избы соломой, хозяйствеииыхч. И1ш- 
строекъ почти н'Ьтъ. Отстоятъ избы очень далеко одна отъ дру
гой,— разбросаны въ безпорядк'Ь.

Землю папхутъ вс'Ь домохозяева, но, не смотря па приволье, 
(2.225 дес. удобной земли) въ пеболыиомъ сравнительно количеств!;. 
Волыпипство моисеевцевъ распахиваютъ около 2  дес. на двор'ь, 
что, при экстепзивиости снбнрскаго хозяйства, очень мало, а вс!; 
BMicTi 2 6 V2 дес.; самый зажиточный 1)аспахалъ въ послЬдгпй 
годъ 6 десятинъ; самый бЬдпый пашетъ всего V2 десятины. Пер
вый— самый многосемейный въ выселкЬ: у него 1 0  душъ, изъ нпхъ 
5 мужскаго по.та; второй— самый малосемейный, у пего одна муя;-

*) Рига, Ревель, Нарва, Гельсинп|)орсъ, Рыжкове—иоселеп1я п;и. лютерапь, сос.шп. 
инхь UO суду, образоваиныя въ 50-хъ г.г.
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ская и одна асепская душа. У перваго 3 лошади, б коровъ, б головъ 
молодяка, 35 овецъ; у втораго одна лошадь, коровъ 5, телс- 
нокъ 1 , овецъ 3. Еще лепынс скота ндгЬютъ, впрочемъ, три дворо- 
хозяина, у каждаго пзъ коихъ но 1  лошади, ио 1  коровЬ и по 1  
штук'Ь молодяка; ио всЬ они считаются состоятельп'Ье этого 
бЬдпяка, которому ие помогаетъ даже snanie ремес.т: онъ едни- 
ствеппый въ виселк'Ь токарь и колеспикъ. Ироч1е лнкакихъ ремеслъ 
ие знаютъ. С'Ьио косятъ вс'Ь дворохозяева, трое— копенъ по 300, 
оста.1ыше копепъ по 100; всЬ вм^сгЬ пакашиваютъ 1.520 ко- 
пепъ. У вс'Ьхъ вмЬсгЬ 15 лошадей, 26 коровъ, 6 жеребятъ, 18 те- 
лятъ, 46 овецъ.

Лхивутъ моисеевць! вообще очень б'Ьдпо. Посторошшхъ заработ
ков). у пихъ и'Ьтъ; по за то, по увЬрехпю крестьянъ сосЬдпихъ 
дерс'вепь, подтверлгденному и мЬстпымъ земскнмъ засЬдателемъ, 
ВС'Ь они— копок1)ады, составпвш1е, вскорЬ же по прцбыт1п, вм'ЬсгЬ 
съ ссыльными сос’Ьдняго Захаровскаго участка, общую шайку, 
настолько сильную и дерзкую, что окрестные староигплы боятся 
даже про'Ьзжать чрезъ эти поселки. Одипъ изъ моисеевцевъ, упо
мянутый токарь, жалуясь на б'Ьдность, безцеремоипо объясшыъ, 
что „если не воровать, сдохнешь съ голоду". Остальные же отри
цали существоватпе какой-либо связи между ними и захаровцами, 
которыхъ обвиняли во всякпхъ безчипствахъ, воровств’Ь и дана' 
душегубств'Ь. .Тюбопытно, что захаровцы давали точно такой же 
отзывъ о моисеевцахъ.

Па Калаковскомг, участк'Ь, предназпаченпомъ иа301  ссыль- 
наго, числится ихъ 115, а на лицо оказалось 7, конечно только 
семейиыхъ. ВсЬхъ душъ въ поселкЬ 31, изъ нпхъ муисскаго пола 
9, а взрослыхъ годныхъ къ работЬ мужчипъ и ла'нщппъ 12. Изъ н.хъ 
семи избушекъ двЬ плетневыхъ,три землянки, дв'Ь смоагепы изъ саман- 
паго кирпича. Распахивается ими 24*/2 десятины; двое много- 
семейиыхъ пашутъ по 6 десятинъ, друг1е по 2 или 3 десятины. 
С'Ьиа косятъ каагдый отъ 100 до 400 копенъ, а всЬ вмЬстЬ до 
1.750 копенъ. Скота у пихъ: 2 0  .юшадей, 25 коровъ, 9 жере
бятъ, 20 телятъ, 59 овецъ, 2 свиньи; въ томъ чис.тЬ у паибо- 
л'Ье заа;иточиаго 5 лошадей, 5 коровъ, 6  головъ мо.тодяку, 5 овецъ. 
У б'Ьдп’Ьйшаго 1 лошадь, 2 ко^ювы, 13 овецъ, 2 теленка.

На участк'Ь Вавиловскомъ чис.тится 125 душъ; на лицо 
13 семейпыхъ дворовъ и въ нихъ 36 душъ мужскаго пола и 33 
а;енскаго. ВсЬхъ пзбъ 14; пзъ пихъ 9 зем.1яиокъ, крытыхъ со-
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ломой или землею-же,— и'Ькоторыя оплетены; изъ деревянпыхъ избъ. 
3 сосновыхъ, 2 березовыхъ, крыты 1 —  тесомъ, 1 землею,, 
3 соломой. При нзбахъ, кромЬ двухъ, есть плетневые дворы— при- 
]’оны или (при 2  избахъ) плетневые aie сараи.

Лошадей всЬхъ 18, прпчемъ у самаго богатаго пхъ 6 , а у  
троихъ ихъ н^тъ вовсе. Коровъ 26; у одного пхъ 13, у пятерыхъ. 
пхъ н'Ьтъ. Овецъ 2 2 , изъ которыхъ 4 принадлежать одному хо
зяину, 18 другому. Вотъ опись имущества этого богача, кромЬ; 
домашняго скарба: изба сосновая, крытая соломой, стоимостью въ. 
100 р.; другая плетневая, крытая землей, ц'Ьной 5 р.; бапш 
глиняная— 2  р.; шесть лошадей— 1 0 0  р.; тринадцать коровъ—  
80 р.; восемнадцать овецъ — 40 р.; свинья — 5 р.; семь,
телятъ— 14 р.; дв'Ь те.тЬги окованныхъ— 15 р.; четверо саней—  
3 р.; одна соха 1 р. 50 к.; двЬ бороны— 1 р.;всего на 366 р. 
50 к., хозяннъ этотъ— х.т15бопашецъ; въ семь'Ь у него 5 душъ 
мужскаго по.га, 4 женскаго. Друпе дворы, съ хозяйственными 
пост1)ойками и ншвымъ и мертвымъ ннвентаремъ, оцЬниваются въ 
131 р. 50 к. (хозяинъ хл'Ьбопашецъ; 3 мужсшя и 1 /кеиская 
души); въ 97 р. 30 к. (хозяпиъ живетъ въ работинкахъ; 2 
мунсскзя, 3 жеиск1я души); въ 87 р. (хл'Ьбопашецъ); въ 64 р. 
(хлЬбопашецъ); въ 57 р. 50 к. (хлЬбопашецъ); въ 50 j). 40 к. 
(хлЬбопашецъ); въ 23 р. (работннкъ); въ 22 р. 30 к. (i)aooT- 
никъ); въ 2 1  р. 2 0  к. (плотпикъ, но у самого изба земляная, 
крытая соломой); въ 21 р. (работппкъ); въ 5 р. (землянка, кры
тая соломой; инвентаря нЬтъ; хозяинъ— работннкъ; въ семьЬ кром'Ь 
пего, двЬ женщины); въ 2 р. (землянка; скота и о])уд1й н'Ьтъ; 
хозяинъ— илотникъ; женатъ, дЬтей нЬтъ).

Участокъ Захщювшй иредпазиачался на 144 ссыльиыхъ; 
числится ихъ на иемъ 208; им'Ьется на лицо 27; изъ нихъ два 
однноше. ВсЬхъ душъ 6 8  мужскаго пола и 62 женскаго. НЬ- 
сколько дворовъ разошлись въ первой половипЬ 1898 г., ме.кду 
ирочнмъ па Олекмннск1е золотые iipincKii, и неизв'Ьстио, вер
нутся ли; времеппо проживаютъ здЬсь пЬсколько ссыльиыхъ изъ 
другихъ мЬстностей.

У наличпыхъ м'Ьстиыхъ ссыльиыхъ 25 деревяпныхъ избъ 
(у 4 хозяевъ ио 2), 4 плетиевыхъ мазапокъ и 1 пластовая (изъ 
земли, сложенной пластами); одииъ своего жилища ие им'Ьетъ. У 
четверыхъ есть амбары, у одного п.ютпевая кузница и у одного 
баня. Х.тЬбопашцами считаются 11 человЬкъ; одииъ—смесарь и
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лаляръ; одипъ — кузнецъ; двое называют!, себя сапожинками; 
остальные нанимаются въ работники, плн опредЬлснпыхъ запят1 й 
не'. нм'Ьютъ. Скота и ору;цй не нмЬютъ 4 ссылышхъ, хотя всЬ 
оши семейные; изба одного изъ ппхъ, березовая, оценивается въ 
5 р., изба другаго, плетневая, въ 3 р.; избушка третьей, жен- 
ш,;ины, въ семье у которой 4 души—въ 1 р. llpo'iie ссыльные 
имеютъ въ общемъ довольно много скота; лошадей тутъ насчи
тывается 38, коровъ 76, нетелей 14, 3 быка, 141 овца и 11 сви
ней, кроме молодаго скота. Всего больше построекъ и скота у 
ссыльнаго, называющаго себя х.гебопашцемъ: у него сосновая 
H3i6a, стоимостью въ 100 р., еловый амбаръ въ 15 р., березовый 
въ 15 р., березовая-же нзбушка въ 5 р., семь .лошадей— 140 р., 
четыре жеребенка— 15 р., одиннадцать коровъ— 8 8  р., четыре 
нетели— 20 р., двадцать овецъ— 30 р., двй свиньи— 3 р., всего на 
4 31 р.; но замечательно, что у него, пмеюш,аго семью изъ 6  муяс- 
скихъ II 3 женскнхъ душъ, пикакихъ се.льскохозяйственныхъ оруд1й 
нетъ.Тоже замечается п у другпхъ, называющнхъ себя хлебопашцами; 
въ общемъ у четверыхъ, изъ одиннадцати, нетъ ни сохъ пи бо- 
реиъ,аусем и остальныхъ вместе— сохъ только 5 п боропъ— 13. 
Ксть ссыльные, не имеюице никакого определепнаго запят1я н, 
вмЬсте съ те.мъ, довольно зажиточные; такъ, у одного изъ ппхъ, 
главы семьи въ 5 мужскнхъ н 3 ;кенск1я души, сосновая изба въ 
7 0 р., пятистенный амбаръ въ 20 р., баня, стоющая 6 р., 3 
.лошади— 45 р., 8  коровъ— 64 р., 2 те.лепка— 2 р., 7 овецъ— 
10 р. 50 к., 1 свинья— 2 р., 3 поросенка— 1 р. 50 к., 
всего на 221 р.; земледельческнхъ оруд1й нетъ. Все это
вно.пгЬ подтверждаетъ дурную славу захаровцевъ, какъ отчаян- 
пыхъ копокрадовъ и воровъ. Подтверждается она н судебными 
данными: такъ, .летомъ 1898 г. въ производстве у местпаго судеб- 
наго следователя находилось де.ло о ряде кражъ со взломомъ, со- 
вершениыхъ по селен1ямъ Карташевской bo.toctiih дааге въ со- 
седппхъ уездахъ, шайкой изъ ссыльныхъ захаровцевъ, во главЬ 
которой состоялъ ссыльный грузипъ )̂.

‘) Алборишвили, и;1ъ ссыльно-иоселеицевъ Иркутской губсрн1и, 11роживагш,!й[ 
на Захаровскоиъ участкй. Вотъ перечень посл'Ьдпихъ нодвиговъ его шайки, повиди- 
моиу спец1ализировавшейся на о6крадыван1и лавокъ. Въ ночь на 24 1юна 1896 г. въ 
дер. Ингалахъ (Тюкалинскаго уЬзда) совершена кража изъ лавки на сумму около 
600 р. Въ ночь на 26 Августа 1896 г.—кража изъ лавки въ сел'Ь Артынй (Тарскаго 
уйзда) на сумму около 1.000 р. На 26 Сентября того же года, гъ сел! Иустынномъ 
(Тарскаго уЬзда), такая же кража на сумму до 1.000 р. Въ ночь на 6 Октября 1896 г.
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У часто къ От}>адный ааключаетъ въ себЬ 1.967 дес. земли, 
изъ которыхъ 1.926 считаются удобными и предназначался для 
128 ссыльныхъ; чис.лится на немъ 2 2 2 ; на лицо найдено 2 1  дворо- 
хозяипъ и 35 дворовъ, частью пустыхъ.

Первоначально прпс.лано сюда 30 семейныхъ н 8 однпокнхъ ссыль- 
ных'ь. Пришли они осенью 1889 г. въ дер. Безцеулы, куда приписаны 
вс'Ь ссыльные этого участка; на зиму размЬстнлись но окростпымъ 
деревнямъ. Весной, привезш1е съ собою деньги начали строиться, 
а остальные оставались въ работпикахъ у старожиловъ и, скопивъ 
деиегъ, постепенно тоже являлись строиться. Покосомъ стали поль
зоваться съ перваго же лЪта, а пахать нача.ли черезъ 3 года. Такъ 
какъ лошадей п оруд1й не было, то они нанимали нхъ у крестьяпъ и 
самнхъ крестьянъ нанимали въ подмогу,— настолько трудно было 
поднимать ц'Ьлииу. Нанимали частью въ долгъ, частью .за сЬно. 
Пзъ первыхъ ссыльныхъ водвори.юсь 17 семействъ; двое же ушли 
по смерти своихъ главъ. Ежегодно прибывало до 4 семейныхъ и 
до 10 одинокнхъ ссыльныхъ, по почти ВС’Ь разошлись, хотя И'Ь- 
которые сперва селн.хись тутъ и обстраивались. О наличиыхъ, ну- 
темъ опроса ихъ и сос"Ьдей, удалось собрать слЬдуюпця свЬдЬхпя, 
который II нриводя'гся, для образца, въ видЬ подворной описи:

1) Ссыльный изъ Астраханской губерн1и.,Прише.1 ъ въ 1890 г. 
одинъ; семья за нимъ не посмЬдовала. Обзавелся сожительницей. 
Пришелъ безъ всякихъ средствъ; три года работалъ по сосЬдямъ; 
скопивъ депегъ, иостроилъ избу и сарай плетневые, обмазанные 
г.ппюй, и купи.1 ъ лошадь, но ее ук1)али. Другаго скота и оруд1й 
нЬтъ. Пашетъ по.лдесятины съ найма; самъ въ то ;ке время опять 
напнмаегся поденно.

2 ) Ссыльный изъ Тамбовской ry6epiiiii. Пришелъ въ 1890 г. 
съ женой II двумя сыновьями, 13 и 7 л’Ьгь. Припесъ 75 jiy6 ., 
жилъ три года въ деревнЬ Стрижовой, гдЬ занимался х.тЬбопашествомъ, 
по, вслЬдств1е пригЬсне1пй отъ общества, перешелъ на участокъ 
Отрадный. Купи.тъ за 15 руб. избу деревянную съ плетневымъ 
сараемъ, купнлъ корову и лошадь. Теперь нм'Ьегъ соху, 2 бороны, 
6 лошадей, 8  коровъ, 8  овецъ, 5 телятъ, 2 свиньи, птиц'ь; д.тя 
пнх’ь поставилъ плетневый нригопъ. Пашетъ 6 десятшгь. ХотЬлъ

опять кража изъ лавки въ с. Бсргамакскомъ иа сунну около 1.500 р. Зат'Ьыъ Албо- 
])шивили былъ арестовань, созвалсл и, ио его указан1янъ, были задержаны его сото
варищи, а именно 8 ссыльныхъ Захаровскасо участка (одинъ изъ ннхъ числится въ 
.1еблжьеыь) и одивъ изъ Бесе.тато участка. 11зь не ссыльныхъ въ зтоЯ шайк-Ь быль 
только одинъ.
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«ериуться на родину, но тамбовское гуоерпское начальство не 
разр'Ьшило.

3) Сынъ предъидущаго, сосланный обществомъ одповроменно 
съ отцомъ. Семья за пнмъ не послЬдовала. ИмЬетъ сожительницу 
II отъ пея сына. Два года тому назадъ купилъ землянку за 3 руб. 
50 коп., теперь стронтъ мазанку; д.1 я скота есть сарай. ПмЬетъ 
лошадь, корову, телку и птпцъ; нашетъ 1  V‘2 десятины съ помощью 
отца.

4) Ссыльный изъ ЬМевской губер1пн. Прише.тъ въ 1892 г., 
съ женой п 3 д'Ьтьмн; старшему было 10 л'Ьтъ; зд'Ьсь родилось 
двое д'Ьтей. Прнпесъ около 30 рублей; купплъ .тошадь; самъ вы- 
строплъ деревянную избу, плетневые сарай, амбаръ, баню н пригопъ. 
Пм’Ьетъ 4 лошадей, 4 коровъ, 4 овецъ, 2 свнпьн, птнцъ, соху 
II 3 бороны. Нашетъ 4 десятины. Теперь спднтъ въ тарской тюрьмЬ 
за кражу пшеницы.

5) Ссыльный изъ Кубанской области. Прпбы.тъ въ 1890 г., 
съ лсеной, сыномъ 9 лЬтъ, дочерьми 15 и 8 .тЬтъ. Старшая вышла 
за ссыльпаго, возвратпвшагося на 1юдш1у. Прнпесъ 100 р.; купплъ 
мазанку за 25 р., лошадь, корову; постав1и ъ  сарай п прнгонъ 
плетневые. Теперь у него 2  лошади, корова, 3 овцы, свинья, птицы, 
1 борона; обстановка избы xyate средней. Пашетъ 1 десятины, 
но не самъ, а наймомъ. Пасетъ деревенское стадо за 22 руб. 
В'Ь л'Ьто.

0 ) Ссыльный изъ Екатерннославской ry6epiiiii. ТГрншелъ въ 
1890 г. съ женой; тутъ родился сынъ. Прнпесъ 17 р. Мазанкой 
обзавелся въ 1891 г., также сараемъ н ирнгопо-мъ плетневыми. 
Пм'Ьетъ 3 лошади, 2  коровы, 2  быковъ, 2  телятъ, 15 овецъ, 
нтицъ, соху, 2 бороны. Пашетъ 4 десятины.

7) Огець и сынъ, сосланные пзъ Воронежской губер1пн въ 
1889 г.; съ отцомъ прибыли еще 2  взрослыхъ сына, изъ которыхъ 
одипъ умеръ, а другой ушелъ на iipiiiCKii; съ ссылышмъ сыномъ 
нрншла жена н трех.тЬтняя дочъ, да зд'Ьсь у пнхъ родилось 
четверо дЬтей. Привезли 46 руб.; я;пли три года въ деревн’Ь Стрнже- 
вон, по переселились всл’Ьдспне требова1ня податей, которыхъ 
зд'Ьсь не платятъ. Заве.1и мазанку, плетневый нрпгонъ; нр1обр'Ьлн 
соху, 2 бороны, 4 лошадей, 2 коровъ, телку, 8  овецъ, 2 свиней, 
завели нтицъ. Пашугь 6 десятинъ.

8 ) Ссыльный изъ Тамбовской губер1пн. Прпбы.гъ въ 1890 г. 
холостымъ; ягнлъ три года въ деревн’Ь Стрнжевой, переселился вслЬд-
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CTbie требовалпя податей, женился въ 1894 г. па дочери ссыльпаго; 
нм'Ьетъ двухъ д'Ьтей. Хозяйство завелъ частью па приданое н;епы 
(теща жпветъ съ ними), частью па свой заработокъ. Мазанку 
купилъ за 10 руб.; поставилъ плетневый пршопъ. ИмЬетъ 2 ло
шадей, 3 жеребятъ, 3 коровъ, 4 телятъ, 3 овцы, свиней и птицъ; 
соху, 2  бороны. Иашетъ 3 десятины. Обстановка пабы бЬдная.

9) Ссыльный пзъ Харьковской губерн1п. Прншель въ 1892 г.,съ  
женой и четырьмя малол'Ьтниыи детьми, да зд-Ьсьродились двое.Ирппесъ 
100 р. Купилъ 2 лошадей и 2 коровъ; мазанку за 12 р.; носта- 
ви.:ъ плетневые сарай н пригонъ. ИмЬетъ теперь 4 лошадей, 3 жере
бятъ, 5 коровъ, 4 телки, 12 овецъ, свинью и птицъ, соху, 3 бороны; 
иашетъ 5 десятпнъ.

10) Ссы.тьпый пзъ Курской губер1ии. Прнбылъ въ 1889 г., 
съ женой II тремя дЬтьын, да здЬсь родились три дЬвочки. 
1 1 рише.1 ъ безъ депегъ; живетъ въ работникахъ. Въ 1895 г. кушыъ 
за 5 руб. деревянную избу н перестронлъ ее, зат'Ьмъ поставилъ сарай 
II нрнгопъ плетневые. Пр1обр1>лъ лошадь, бычка, нтпцъ; оруд1й 
нЪтъ. Иашетъ наймомъ Уг десятины.

11) Ссыльный изъ Чершн'овской ry6epiiiii,— сослапъ въ 1889 г. 
по iieiipicMiiOMy приговору; судился за подлогъ докумеитовъ. Прибыль 
с'ь женой II двух.тЬтней дЬвочкой, здЬсь родилось четверо дЬтей. Ири- 
иесъ 2 0  руб. Купилъ лошадь и корову; поставилъ мазанку, плетневые 
сарай II прпгопъ. Теперь у пего 6 лошадей, 4 ягеребенка, 7 коровъ,
1 0  телокъ, 26 овецъ, свппьн и птицы; соха, 3 бо1)оны. Иашетъ 
6 десятипъ. Обстановка порядочная.

1 2 ) Ссыльный изъ Таврической ry6epiiiii, Ирибылъ въ 1889 г., 
съ женой II четырьмя малолетками, да здЬсь ^юднлась дочь. Ирнвезъ 
200 р. Купилъ мазанку за 60 р.; амбаръ, сарай н прпгопъ 
плетневые. Куп1ыъ 2  лошадей п 3 коровъ. Теперь имЬетъ 5 ло
шадей, 2 жеребенка, (двухъ украли), 5 коровъ, телЬга, 30 овецъ, 
5 свиней, птицы; соха, 3 бороны. Иашетъ 1 0  десятинъ.

13) Ссыльный пзъ Шевской губершп. Прпшелъ въ 1889 г., 
съ женой, четырьмя сыновьями отъ 14 до 6 л'Ьтъ, п тремя до
черьми отъ 18 до одпаго года. Теперь два сына въ работникахъ, 
одшгь отд’Ьлепъ; дв'1> дочери замужемъ, остальные д’Ьтп при отц'Ь. 
Ирппесъ 1 0 0  руб.; купилъ лошадь н корову, поставилъ мазанку
11 плетневый прпгопъ. Им'Ьетъ теперь 3 лошадей, корову, 2 телкн, 
2  овцы, поросенка, птнцъ, соху, 3 бороны. Иашетъ 2  десятины. 
Изба разваливается, ставить другую. Два_года боленъ.
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14) Ссыльный п:зъ Черниговской ryilopniii. Прнбылъ въ 1889 г,, 
съ женой и четырьмя д'Ьтми, да зд’Ьсь родился сыпъ. Им'Ьлъ 
1 2  руб. До снхъ поръ жн.1 ъ въ работникахъ; жена болЬетъ гла
зами. Только теперь купили за 2 2  руб. мазанку; есть баня, сарай и 
пригопъ плетневые; 2 лошади, 3 коровы, соха; начннаютъ устраи
ваться.

15) Ссы.1 ьный изъ Астраханской губерн1и. На высе.юкъ 
Отрадный явился въ 1897 г. Женился 5 лЬтъ тому назадъ въ 
Сибири, на дочери старожила; родп.юсь 3 д'Ьтей. Избу кунилъ 
старую за 3 р. Была лошадь, но украли.

16) Ссыльный изъ Минской губерхпи; сослапъ по непр1емному 
приговору въ 1889 г.,— осужденъ былъ за укрывательство кражи. 
Ирпбы.тъ съ женой и сыпомъ пяти .тЬтъ, зд'Ьсь родилось 3 
д’Ьтей. Прннесъ 18 руб. Въ 1894 г. куни.гъ землянку за 3 р.; 
поставнлъ сарай п пригопъ плетневые. Им'Ьетъ .лошадь, 2  коровъ, 
бычка и птнцъ.

17) Отецъ и сынъ, высланные изъ Екатерипославской гу- 
берзнй; пришли въ 1890 г. съ женами; отецъ— съ другимъ взрослымъ 
сыномъ, который теперь въ солдатахъ, а у ссыльпаго сына роди
лись зд'Ьсь 2 дЬвочки. Принесли 200 руб., купили избу деревян
ную за 35 р., такой же амбаръ, плетневые сарай, баню и прпгопъ, 
двухъ лонзадей, двухъ коровъ. Теперь у нпхъ 6 лошадей, 8  коровъ, 
5 телокъ, 2  быка, 35 овецъ, птицы; соха, 3 бороны. ЗасЬваютъ 
1 2  десяти пъ.

18) Ссыльный изъ Харьковской губерн1н, удаленный въ 1892 г. 
за кражу. Ирибылъ съ женой и дЬвочкой, зд'Ьсь родилось трое 
д'Ьтей. Привезъ 375 руб. Кунилъ избу деревянную, обмазаппув), 
за 33 р.; поставнлъ амбаръ, сарай и пригопъ плетневые. Кунилъ 
3 лошадей, 3 коровъ, 6 овецъ, 2  свиней. Теперь у пего 4 лошади, 
жеребенокъ, б коровъ, 6 бычковъ, 6 телятъ, 21 овца, 7 свиней, 
птицы; соха, 3 бороны. СЬетъ 7 десятнпъ. Обстановка хорошая.

19) Вдова сослапнаго въ 1889 г. изъ КЧевской губергпн, 
умершаго въ 1895 г. У нея сынъ 18 лЬтъ, дочь замужемъ за 
сыномъ ссыльпаго, другая 14 лЬтъ. Мазанку, сарай н пригопъ 
плетневые поставили сами. Есть лошадь съ ясеребенкомъ, корова 
и свинья. Пашутъ паймомъ 1  десятину, л;ивутъ бЬдпо.

20) Вдова ссыльпаго, съ сыпомъ и съ дочерьми; у нея ма
занка, сарай и пригопъ плетневые, 4 коровы.
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21) Вдова ссыльнаго, сь дочерью; имЬла мавапау съ сараемъ 
II прпгономъ, но уже продала.

Такимъобрааомъ оказывается, что изъ 21 двора— 5 земли вовсе 
не пашутъ, остальные 16 дворовъобрабатываютъ до 70 десятннъ. За 
рЬдкими исключеп1ями почти всЬ живутъ въ нлетневыхъ мазанкахъ. 
Скота у отраднепскихъ ссыльныхъ довольно много: 57 лошадей, 
14 яюрсбятъ, 64 коровы, 50 бычковъ и телокъ, 164 овцы и 
25 свиней; по землед'Ьльческихъ оруд1й всего лишь 12 сохъ и 
30 боронъ. Такое незначительное количество заставляетъ думать 
что ко.1 нчество пахатной земли показано въ нЬсколько преувеличен- 
номъ размерь и на самомъ д^л’Ь от))аднепцы земли обрабатываютъ 
еще меньше, чЬмъ сами считаютъ. Т'Ь изъ пнхъ, которые сколько 
нибудь хорошо устроились,— вс’Ь прибыли въ ссылку съ порядоч
ными деньгами, иногда даже, для ссыльныхъ, очень крупными— 
свыше 1 0 0  р.

8 ) Участокъ ,,До.«гм“ предназначался къ заселен1ю 113 
ссыльными; числится ихъ па пемъ 168; на лицо 8 . Не водвори
лись не только холостые, сосланные сюда, но и семейные; н'1;ко- 
торые, нанримЬръ, живутъ въ сел'Ь Карташев'Ь. До 1894 г. яшлъ 
тутъ, въ землянкЬ, одинъ ссыльный татаринъ; затЬмъ пришло сюда 
6 семейныхъ ссыльныхъ русскихъ и 1  татарнпъ ( 1 0  Сентября
1894 г.), а всл'Ьдъ за ними еще дв!; семьи. Следующей весною 
татары ушли, такъ какъ на нихъ стали нападать за конокрадство. 
Псталыше же перезимовали въ селЬ Мо.ховой Привалъ, а съ веспы
1895 г. стали устраиваться. Граннцъ участка они совс1;мъ не 
зпаютъ; только въ 1896 г. землемкръ, нр1 'Ьзжавш1й отводить землю 
добровольпымъ пе1)еселепцамъ („самоходамъ"), указалъ нмъ попе
речную ихъ грань н объяснилъ, что построились они по ошибк'Ь 
на Мало-Сперанскомъ участкЬ, отведенпомъ самоходамъ. Ходили 
они просить чиновника по крестьяпскимъ дЬламъ *), разрешить 
имъ остаться на застроепномъ мЬегЬ, а переселенцамъ отвести 
усадебную землю нзъ ихъ участка, по онъ отв'Ьтилъ, что это не
возможно. Переселенцы стали теперь сживать ихъ, а потому они 
хотятъ перенести свои избы за грань, указанную землем'Ьромъ 
(при понятыхъ Мало-Снеранскаго участка), н четверо поставили 
уясе на новомт> MbcTli ст'Ьны-нлетпи, которые будутъ забивать 
глиной. Въ участк'Ь Долгомъ замечается то нее, что и въ другихъ.

')  13ъ участк'Ь Долтом'ь еще ии разу иикакие начальство не было.
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Скота довольно много, но землю распахиваютъ мало, избы-мазанки 
плох1я, съ б'Ьдной обстановкой. Miiorie ссыльные, не смотря на 
заведенное хозяйство, не я:ал’Ьютъ его бросить и стремятся па 
родину, въ „Россш".

Вт. общемъ, изсл'Ьдоватйе казенпнхъ noce.ieiiifi Картатевской 
rto.TOCTH, произведенное, какъ можно вид'Ьть нзъ нзложеннаго, съ 
возможной подробностью, даетъ право придти къ сл'йдующимъ 
выводам!.. . .

Для отд^иьиыхъ казенныхъ поселеп1й ссыльпыхъ отводилось 
достаточное количество удобной земли, такт, что ссылышмъ, вод
ворявшимся па назвапннхъ участкахъ, не приходилось испытывать 
затруднегпй съ отводомъ над'Ьла, вынадавшихъ на долю ссыльныхъ, 
приселявшихся къ крестьянскимъ обществам!.. BM'bcTi съ гЬмъ, 
земля эта была удобной для землед'Ьл1я и жалобы ссыльныхъ на 
ел пеурожайиость крайне р'Ьдки.

Т'Ьмъ не мен'Ье подавляющее большинство водворенпыхъ па 
ЭТИХ!, участкахъ ссыльныхъ все же ушли пемед-хенпо по водворе- 
1ПИ. Изъ водворенныхъ во всЬхъ 8  участкахъ 1.378 чел.— 1.234, 
т. е. 89,G°/o ушли и только 144 чел. — 10,4®/о остались на мЬст'Ь.

Оставипеся,— почти исключительно женатые и многосемейные; 
большинство изъ пихъ принесли съ собою довольно круппыя для 
сс1.1лыш,го и вообще для крестьянина деньги (Miiorie —свыше 
100 руб.), т. е. находились въ гЬхъ услов1яхъ, при которых!, 
они. в’йроятио, столь же успЬшпо водворились бы и на крестьян
ских!. землях!.. Но даже и оставипеся въ своихъ поселках!, далеко 
по вс’Ь запиманп'ся землед'Ьл1емъ. Mnorie нменуютъ себя „черио- 
1)аб()чими“, иногда ремес.теипиками. Скота, правда, у всЬхъ сравни
тельно довольно много, но не нужно забывать крайне низких!, 
ц'йпъ, существующих!, иа пего въ Западной Сибири (въ 2 , 3 и
бол'Ье разь ниже, ч'Ьмъ въ Европейской Poccin). Разводится скотч, 
главным!, образомъ для продажи, такт, какъ скотоводство, н]ш 
обширности ВЫГОНОВ!, и луговъ, представляет!, легчайипи источник!, 
дохода но, но указанной дешевизп'Ь скота, (»чснь пеболынаго.

Независимо отъ сказаннаго о носелшпяхъ ссыльныхъ въ 
Е'арташевской волости, нужно отм'Ьтнть, что они даютъ наглядное 
доказательство вреда этого способа устройства участи ссыльныхъ— 
В1)еда, даже превышающаго отрицате.тьныя стороны ])азселе1пя 
ссыльныхъ но деревням!, старожилов!.. Почти всЬ тарппе ссыль
ные, носелепные па отд'Ьльныхъ участкахъ,— зав'Ьдомые конокрады

Результаты
Нарташевскихъ

HeycntuiHOCTb
водворен1я.

Преступность
Нарташевскихъ
ссыльныхъ.
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и Ropi.! пооощс. Опп постоянпо обк]):гдывают'г, даже друп. друга, 
а дли окрестпаго пасслс1пя являются настоящимъ бпчсмъ. Зато 
старожилы боятся пхъ, какъ огня, и пе япачс иааываютъ эти по
селен! я, какъ разбойничьими гн'Ьздалш. Болыпипство изъ этихъ 
ссылышхъ пм'Ьютъ, какъ слсазапо, совН-.мъ ничтожный доходъ отъ 
н])одажи скота, а иные и вовсе ничего не нродаютъ, жнвутт. 
вообще очень б'Ьдно, п, тЬмъ пе мепЬс, постоянно пьянствуют!., 
на что уходить пе мало депегъ. Этого пе скрываютъ и сами 
ссыльные. Очевидно, что деньги эти назкиты пе честнымъ путемъ. 
Ч'Ьмъ пнымъ, какъ пе такимъ же снособомъ наживы, объяснить, 
паконецъ, сравнительный достатокъ т^хъ нзъ ппхъ, которые 
пришли пе съ большими деньгами, земли не нашутъ и не им'Ью'п., 
но собственному показагпю, никакихъ опред'Ьлепныхъ занят! й?

Вредное вл1я- Сверхъ всего, по свидетельству м'Ьстнаго населен!я, ссыльные.
Hie oтдtлbныxъ v
поселенш водворяемые на этихъ участкахъ, ооравуютъ центры, изъ кото- 

рыхъ широко расходится несомненное дурное вл!ян1 е и на дру- 
1’нхъ ссыльпыхъ, водворенныхъ по окрестнымъ деревнямъ. Такъ, 
до открыт!я отделышхъ поселен!й, въ с. Пустышюмъ (большое 
село, въ которомъ находится правлегне Карташевской волости)
б].1ло довольно много ссыльныхъ, которые водворялись тамъ прочно, 
старались сравняться съ кореннымъ населен!емъ и вели себя 
такъ, что старожилы были ими довольны и охотно нршшмалн 
какъ ихъ, такъ и ихъ детей, въ свою среду. По послЬ устрой
ства названпыхъ поселегнй поведеп!е ссыльпыхъ рЬзко измени
лось. Они подружились съ ссыльными, водворенными па отдель- 
ныхъ участкахъ, постоянно пьянствуют!, съ ними; находя въ пихъ 
нрнмЬръ и поддержку, замЬтно развратились, нагло воруютъ и 
отъ пихъ теперь старожилам!. а:итья петъ. Несколько человек.!, 
съ той поры уже осуждены за разпыя преступлен!я, некоторые 
сосланы даже въ каторжный работы за престутхлетня крупный. 
Еще большее число преступлехпй, и мелкпхъ, и крунпыхъ, остались 
безнаказанными, вследств!е ншроко развитаго между карташев- 
скимп ссыльными укрывательства.

Но этому поводу п. д. прокурора тобольскаго окружнаго 
суда, сообщая сведеп!я о кража.хъ, совершенных!, упомянутой уже 
шайкой захаровскнхъ ссыльныхъ пшиетъ, между щючимъ, слЬ- 
дующе '); „Добывалпе уликъ по настоящему делу вообще со-

Письмо отъ 2 Марта 1899 года аа № 1.799.
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иряжепо съ большими трудностями и главпымт. обраяомт., вт. 
виду наолироваипаго иоложшпя участка захаровскаго и другнхь 
(т. е. остальпыхъ участковъ Карташевской волости). З^часткп эти, 
какъ выяспепо сл'Ьдств1емъ, прсдставляютъ изъ себя воровск1я 
пгЬзда, часто иосЬщасмыя жителями окрестныхъ старож'ильскихъ 
деревень, съ 1у1иью производства обысковъ, повс)домъ къ которымъ 
служатъ кражи, совершаемый, при участ1н жителей этихъ участ
ковъ, ВТ. Тарскомъ, Тюкалипскомъ, Каиискомъ и другихъ уЬздахъ, 
но обыски ЭТИ, по большей части, пе даютъ пикакихъ результа
тов!,, ш, виду солидарности жите.тей этихъ участковъ и прюбр-Ь- 
теппой ими опытности въ сокрыыи с.т^довъ преступле1п я“.

Резюмируя все сказанное о карташевскнхъ участкахъ, люжно 
съ уверенностью зак.тючить, что отд’Ьльныя поселехпя ссылышхъ 
есть м'Ьра практически пе целесообразная, и только вредная для 
самихъ ссылышхъ и м'Ьстнаго населсхпя, исключительно ведущая 
къ концентращп и усилегйю преступности ссыльныхъ, а потому 
допустить дальнейшее образова1пе въ губер1пяхъ Сибири „во1)ов- 
скихъ гнездъ“ , т. е. казенныхъ носелен1й, местная адмнппстра- 
ц1я врядъ ли решится.

Затрудншпя съ земелышмъ устройствомъ ссылышхъ сказа- Услов1я позе-
лись въ Росточной Спбщ)н въ форме еще болЬс' острой, такт, “ eJibHaro устрой

ства ссыльныхъ
какъ СЛОЖНВП1 1ЙСЯ здЬсь строй поземельных!, отпошешй отличается восточнойСи- 
такими особенностями, который окончательно пе благопр1ятствуютъ «ири. 
успешному водво1>е1пю ссыльныхъ на землЬ. Въ виду такой связи 
между участьв) ссыльных!, и состоягпемъ крестьянскаго землеиоль- 
30Bania въ Восточной Сибири, вопросъ о последнем!., хотя бы въ 
главнейших!, чертахъ, не люжетъ быть оставлен!, безъ нзследова- 
iiia въ настоящемъ очеркЬ.

Геперальнаго межева1пя въ Сибири вообще никогда не было, 
а въ Восточной Сибири ’) до 50-хъ годовъ иастоящаго столеччя 
не возбуждалось вовсе и вопроса о ирнведшпи крестьянскпхъ 
земель въ какое пибудь онределенпос cooTnonienie съ чнсломъ

')  Въ Западной Снбврн систематическое usM'lipeiiie крестьянскпхъ земель и 
пра11Втол1.ствешшй отводъ ихъ пачалвсь еще въ 1837 г. съ учрсжден1'смъ тамъ т. в. 
Снбврскаго межеваш'я, или межеван!я казенныхъ земель, и, къ пастоящему времени, 
лишь въ колостяхъ, распо.тоженныхъ по р. Тавд4, Туринскаго уЬзда и къ сЬверу отъ 
Тобольска, а также въ сЬверпыхъ частяхъ Томской ry6epniii, крестьянское земленоль- 
noBanie сохранило неппредД.лепнын характеръ; въ остальпыхъ же мЬстпостяхъ кре
стьяне пользуются земле» въ onpextaenHMXb сранпнахъ, очерчввающпхъ naBlicTRHa 
дачи, отведенный въ пользован1е разлвчныхъ крестьянскихъ иоземельпыхъ общнпъ.
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душъ поселят., влад'Ьвшпхъ той плп иной дачей; если же иногда 
дачи ати обмежевалнсь по какимъ либо частпымъ С1 учаямъ, то и 
тогда не прюгЬнллась никакая опред'Ьленнал норма раом’Ьровт. 
крестьянскаго землепользовагпя. Лишь съ конца 50-хъ годовъ 
начинаются бол'Ье или мен'Ьс систематическля попытки, паправлен- 
ныя КТ. правильному поземельному устройству восточпо-сибпр- 
скпхъ крестьянъ. Къ тому времени была уже установлена норма 
въ 21 дес. на ревизскую душу, въ томъ niiCMi 3 десятины вт. 
запасъ для будущей ревиз1н и 3 дес. на имЬющнхъ быть причи
сленными ссыльныхъ.

пoлoжeнiecoвt- Наконецъ ВЪ 18G8 г. сов’Ьтомъ главпаго управлен1я Во- 
таглавнагоупра- Сиби))и было ноложено нрнступнть къ окончательному
Сибири 1868 г. поземельному устройству м'к'тнаго сельскаго населшпя на сл'Ьдую- 

щихъ оспован1яхъ )̂; 1 ) государственпыхъ крестьянъ пад'Ьлять 
землею по 15 дес. на каждую душу X ревиз1и, съ отводомъ 
кром!) того па каждую душу 3 десятннъ въ запасъ для будущей 
1)евиз1и и 3 же десятннъ для ссыльно-поселенцевъ, им^ющихт. 
прибыть поел!! состав.1 ен1я проекта над'Ьла; 2 ) прибывшихъ уже 
въ Сибирь свободныхъ пересе.тендевъ и выс.1 аппыхъ для водворе- 
nifl на казепныхъ земляхъ польскнхъ переселенцевъ, зачис.лен- 
ныхъ въ сослов1е государственныхъ крестьянъ, а такиле и посе- 
леицевъ изъ политическихъ преступниковъ, пад'Ьлять таклке но 
2 1  дес., но не но ревизскимъ, а но наличпымъ душамъ (что 5ке 
касается до новыхъ свободныхъ переселенцевъ, если таковые 
нр11будутъ, то селить нхъ не иначе, какъ съ отводомъ нмъ надЬла 
из.ъ запасныхъ казенпыхъ земель п въ тЬхъ м'Ьстахъ, гдЬ тако- 
выя земли будутъ имЬться); 3) посе.тепцевъ вс'Ьхъ прочнхъ кате- 
lopift, а также отставныхъ и безсрочно-отпускпыхъ солдатъ надЬ- 
лять но 15 дес. на душу; и 4) над'Ьлъ земли для означенныхъ 
выше лицъ производить изъ земель, в.тадЬемыхъ нынЬ (т. е. въ 
1868 г.) крестьянами въ граннцахъ полюбовпаго ихъ отвода, а 
въ случаЬ недостатка тЬхъ земель,— изъ запасныхъ пустонорож- 
нихъ казепныхъ земель. Такнмъ образомъ правила эти не только 
устанавливали оспова1пя пад'Ь.теп1я землею крестьянъ, но и твердо 
опред'Ьляли начала поземельнаго устройства ссыльныхъ, которыхъ 
предполагалось поставить въ тЬ же услов1я что и въ Западной

*) Журналъ совета отъ 1 Мая 1868 г. за 10 „по предмету иадЬлен!я государ- 
ствеппыхъ крестьянъ п другихъ лпцъ землею“.
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Сибири, т. е. над'Ьлять 15 дес. (безъ всякихъ прир^зонъ) на 
душу и водворять въ KoxEnecTBi, не превышающемъ одной пятой 
корепнаго населен1я каждаго крестьянскаго общества въ отд'Ьль- 
ности.

Въ томъ-же 1868 г. нача.чпсь работы по составленш проек- неудача по 
товъ земельныхъ над'Ьловъ (подлежавшпхъ зат'Ьмъ утвержден1ю * уетрои-

. . „ тельныхъ рабогъ.
гепералъ'губернатора) и къ постановкъ на межахъ „неутверди- 
тельпыхъ знаковъ". Однако, работы эти усп'Ьха не им^ли; хотя 
проектовъ и было составлено довольно много какъ по Енисей
ской и Иркутской губерн1ямъ, такъ и по Забайкальской области, 
по изъ нихъ только 2 по Иркутской и 1 по Енисейской губер- 
нш получили надлежащее утвержден1е, а вскор-Ь зат^мъ, во время 
большаго иркутскаго пожара 1879 г., всЬ проекты по назван- 
нымъ губершямъ и области какъ утвержденные, такъ и не успЬв- 
ш1е еще получить утвержден1я, сгор'Ьли и, такимъ образомъ, всЬ 
предшествовавш1я межевыя и вообще поземельно-устроительпыя 
работы потеряли всякое практическое значен1е. На этомъ закон
чились попытки урегулировать землепользован1е крестьянъ въ Во
сточной Сибири и лишь въ самое последнее время состоялось 
Высочайше утвержденное (23 Мая 1896 г.) MHinie Государствен- 
наго Совета, которымъ вновь предр’Ьшено приступить къ оконча
тельному, на этотъ разъ, поземельному устройству крестьянъ и 
инородцевъ въ 4-хъ губерн1яхъ Сибири, а вопросъ о поземедь- 
номъ устройств’Ь паселен1я Забайкальской области еще нахо
дится въ разсмотр^нш особаго сов’Ьщан1я, учрежденнаго въ 
1897 г.

Пеудавш1лся поземельно-устроительныя работы 60-хъ и 70-хъ 
годовъ представляютъ собою единственную попытку (до самаго по- 
сл'Ьдняго времени) вмешательства государственной власти въ об
ласть крестьянскаго землепользован1я въ Восточной Сибири, да и 
то она касалась больше его внешней стороны— разм4ровъ, влад^е- 
мыхъ крестьянами земель, ч’Ьмъ сущности, т. е. самихъ формъ и 
видовъ, въ которыхъ сибирское населен1е осуществляло свои зе- 
мельныя права. Всл'Ьдств1е сего опред'Ьлен1е этой стороны крестьян
скаго поземельнаго быта основывалось всецело на обычномъ праве, 
которое, подъ вл1ян1емъ своеобразпыхъ услов1й, въ которыхъ воз
никало сибирское землепользован1е, получило характеръ, значи- 
тельпо отличающ1йся отъ нормъ поземельнаго права Европейской
Poccin. Весьма подробно и обстоятельно разработанъ вопросъ о

1 2
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крестьяискомъ зсм.юпользоваиш въ Восточной Сибири въ „Мате- 
р1алахъ по изсл’Ьдовап1ю землепользовап1я и хозяйствеппаго быта 
сельскаго паселипя въ Иркутской и Енисейской губер1пяхъ“ (т. 2 
вып. 3; т. 3; вин. З), изъ каковаго источника и заимствованы 
нриБодпмыя зд'Ьсь св'Ьд'Ьн1я, характеризуюш,1я поземельный быть 
въ названныхъ м4стностяхъ.

характеръ и Бажн'Ьйшпмъ отлич1смъ сибнрскаго землепользова1ия является 
происхожден'1в ЧТО ОНО пе^южпваетъ процессъ, закопчивт1йся въ Европейской 
землепользован1я "оссш ВЪ пезапамятныя уже времена, а именно, образовапхе по- 
въ Сибири. земельной общины н переходъ отъ исключительно лпчнаго къ об

щинному землепользованш. Это весьма интересное, съ соц1олот
ческой точки зр^н!я, flB.ienic, дающее возможность наглядно изу
чать процессъ, въ культурныхъ странахъ получивппй значеп1е 
только псторически-научпое,— обусловлено прежде всего молодостью 
Сибири, какъ KO.ToniH, заселен1с которой продолткается не бо.тЬс 
трехъ съ половиной вЬковъ, совершалось долгое время очень мед- 
ленпымъ и незам’Ьтнымъ путемъ и лишь сравнительно недавно при
няло бол'Ье крупные разм'Ьры. Наряду съ исторической молодостью 
Сибири стоить д’Ьвственпость и необозримая обширность сибир- 
скихъ пространствъ, который, будучи крайне р'Ьдко населены лишь 
дикими инородцами, (па поземельный права которыхъ въ первое 
время сибирской колонизац1и никто впимап1 я нс обрапщлъ) пред- 
став.1 яли исключительное приволье первымъ насельщикамъ этого 
края. Всл'Ьдств1с этого, а также очень медленпаго роста сибир- 
скаго населен1я (которое п теперь сдвапрсвышастъ 5 мплл!оповъ), 
посл'1 днее, въ теченш весьма долгаго пер1ода времени, могло со
вершенно свободно, безъ всякпхъ в.заимпыхъ столкповен1 й, удовле
творять свои поземе.тьпые интересы, которые, не будучи ник'Ьмъ 
и нпч^мъ стесняемы, конечно, нс нуждались ни въ какой нормп- 
poBKi, даже обычно-правовой, а потому и осуществлялись въ фор- 
махъ самыхъ первобытпыхъ. Эта первобытность и до сихъ порт, 
ярко просв'Ьчиваетъ въ существующихъ въ Восточной Сибири по- 
земельныхъ отношен!яхъ.

Захватъ земель. Въ ocHOBaiiin сибирскаго землспользовап1я лежнтъ, почти ис- 
нтючительпо, свободный захватъ пустопоронышхъ земель. Пе егЬ- 
спяемый пик^мъ въ почти безлюдной прежде страп'Ь, захватчикъ 
выбиралъ поправившееся ему м'Ьсто, расчнщалъ его подъ пашню, 
строплъ усадьбу и заводилъ независимое хозяйство, освонвая столько 
земли, ско.тько ему нужно было, и считая захваченный ныъ уча”
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стокъ сионм'ь нсключительнымъ достоятаемъ. Если окрестъ такого 
участка было много удобпыхъ земель, то туда приселялись друччс 
захватчики, расчищали земля, подгискивали пужныя имъ угодья и 
такпмъ образомъ возникалъ поселокъ, а зат^Ьмх и бол'Ье крупное 
селстйе, жители котораго образовывали общину— м1ръ. Такой щю- 
цессъ образовап1 я посслеп1й можно наблюдать иногда еще и те
перь, и, во всякомъ случай, онт. вполп'1; лгивъ въ памяти совремеп- 
наго паселщня.

Съ постепеннымъ развит1емъ общинной жизни и въ иозе- поземельный пра- 

мельныя отношен1 я понемногу входило и крепло общинное па- 
чало, а принципъ исключительнаго, самостоятельиаго господства членовъ. 

захватчика падъ занятой имъ землей столь же постепенно падалъ.
Бъ настояище время уже повсемЬстно въ крестьянской сред’Ь 
укоренилось воззр'Ьн1е, что земли, иаходящ1яся во влад'Ь1ПН отд'Ьль- 
пыхъ членовъ крестьянскаго общества, не исключительно имъ 
иринадлежатъ, а основнымъ, какъ бы верховнымъ обладателемъ 
этихъ земель является м1ръ '). Ярче всего такое основное право 
Mipa выступаетъ въ существующемъ повсеместно iipaBiuf., ио ко
торому пасл'ЬдниЕОМъ всЬхъ выморочпыхъ земель, забротепныхъ  
залеи;ей и т. и. обезхозяившихся имуществъ является мчръ— сама 
поземельная община. На такое же право м1ра указываетъ и тотъ 
({)актъ, что разныя угодья, какъ то выгоны, л'Ьсъ, телятники и 
т. и. находятся въ общемъ, безраздЬльномъ пользован1и BcJixx 
членовъ земельной общины. Гавиглмъ образомъ н покосы обыкно
венно в.1ад'Ьются всей общиной сообща и потому сепокосныя 
угодья почти повсюду уже находятся въ душевомъ перед'Ьл’Ь, т. е. 
въ распоряжщпп м1ра. Пакопецъ, въ иЬкоторыхъ селен1яхъ м1ръ 
у;ке пачалъ считать себя вправ'1; ур’Ьзывать земли у бо.т4е мпого- 
земельныхъ, передавая излишки ма.10зомелышмъ.

И такъ общерусское ношпче м1рской по.земелыюй общины 
не чуждо и сибирскому крестьянству. Ио вмЬст'Ь съ т^мъ, зд1;сь 
это 11оият1е, въ поземельпыхъ отношен!яхъ, не пр!обр1 >ло такой 
полноты, какъ въ Европейской Pocciii, и землепользован1е все еще 
продол;каетъ, по нропсхожде1ню своему, носить характеръ „зах-

’) Настоящимъ собствепникомъ исЬхъ такъ на:!ываемыхъ „крестьянскихъ" зе. 
мель иь Сибири вв.тлцтся казна, а крсстьлиамь .тишь ирсдоставлеаи иользоваи1е ими. 
Разборь юриднвескихь отношен 1й между той и другими не можетъ входить въ 
задачи настоящаго изслЬдоваш'я, при которо.чъ логутъ представлять пптересъ лишь 
обнпно-правовыя поземельныя oTiiomeiiia и воззр1;и1я крестьянъ, и потому лишь uoc.rluuiH, 
найдугь Mtcio въ да.ч.нййщем'ь aa.ioaieuiii,

12*
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ватно-родопой“ (родовой въ томъ смысла, что земля идетъ въ 
я роду “ захватчика его нисходпщимъ покол’Ьндямъ), по удачному 
выражен1ю составителей Матерьяловъ по изсл’Ьдовап1 ю землеполь- 
80ван1я и хозяйственпаго быта Иркутской и Енисейской губер1пй. 
Представлен1е о титулЬ правъ пастоящихъ влад-Ьльцевъ па ихъ 
участки, заключающемся въ первоиачалышмъ захват^ ничьей 
земли и лпчномъ трудЬ, положенномъ захватчиками — отцами 
и д'Ьдами пастоящихъ влад'Ьльцевъ на расчистку и культуру дан- 
ныхъ конкретныхъ участковъ, предприпятомъ за свой лич
ный рискъ и страхъ, безъ всякаго участ1я и помощи общества 
(которое бить можетъ въ моментъ захвата еще не образовывалось) 
с^тишко.мъ еще ярко въ сознан1 и мЬстнаго населегпя, даже по 
OTHomeuiio къ землямъ старопахотнымъ. ВыЬст’Ь съ гЬмъ, захваты 
и расчистки некультурныхъ земель, т. н. заимки, продолжаются па 
глазахъ совроменнаго населщйя и теперь (хотя, съ уменьшщйемъ 
свободпыхъ земель, д^Ьлаются все р'Ьже и р'Ьже). Немудрено по
этому, что крестьяпск1я общества, съ одной стороны, хорошо 
помня, или даже видя трудовое происхожде1Йе отд'Ьльныхъ участ- 
ковь, а съ другой, ясно сознавая ц1 ;ну и тяжесть труда рас
чистки и культуры дикой земли, съ уважен1емъ относятся къ 
правамъ отд’Ьльныхъ своихъ сочленовъ на владЬемую ими пашню, 
доставшуюся имъ или ихъ близкимъ предкамъ не дешевою цЬною. 
Оттого ы1ръ, хотя и признастъ основное право на крестьянсшя 
земли только за собой, а права владЬльцевъ ихъ считаетъ произ
водными и подчиненными, но все же, фактически, почти никогда 
не позволяетъ себ'Ь ихъ стЬснять.

Какую роль нграетъ въ поземельныхъ отпошеп1яхъ начало 
уважетпя къ личному труду, видно изъ указанпаго уже факта 
пахожде1ПЯ въ м1рскомъ распоряже1ПИ такихъ угод1й, какъ папр. 
выгоны, лЬсъ, покосы. IlpiiBeaenie пхъ въ видъ, доступный для 
пользован1я, не требовалъ никакого почти труда отъ первона- 
чальнаго захватчика. Поэтому, при образова1Йи общества, эти 
угодья слились въ одно общее, дЬйствительпо MipcKoe достоятне, 
сообща владЬемое всЬми участниками общества, а фактъ перво- 
начальнаго захвата ихъ отд’Ьльными личностями забылся и поте- 
рялъ всякое значен1е; наоборотъ, сЬпокоспыя и ипыя расчистки 
угод1й, сд’Ьлапиыя отдЬльпыми лицами, какъ требутоиця особаго 
труда, обыкновенно остаются въ исключительномъ распоряжен1и 
ихъ влад'Ьльцевъ,
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Такймъ образомъ важнЬйшее крестьяпское достояше—пашия, 
находится, въ огромиомъ большинствЬ случаевъ, въ псключитель- 
номъ фактнческомъ обладан1 и и распоря<кен1и (можетъ быть про
дана, подарена, завЬщана и т. п.) отдЬльнихъ лицъ и нп въ 
какомъ случаЬ не подлежптъ отъ нихъ изъят1ю.

Пока сильно еще въ Сибири захватно-родовое начало, ни- 
как 1е душевые переделы и поравнен'я земель, пли недоброволь
ная передача участковъ однихъ члеповъ общества другнмъ, не 
могутъ, конечно, имЬть м^ста въ видЬ общаго правила, такъ 
какъ, съ точки зрЬн1я пазванпаго начала, совершенно неспра
ведливо отнять у владельца землю, которая пмъ сампмъ или его 
отцомь разработана, и передать другому, не положившему въ 
землю эту никакого труда,— передать только потому, что у одного 
меньше, а у другого больше душъ, или потому, что посдЬд1пй 
только что нришелъ и не усп'Ьлъ завести свою землю; кто хо- 
четъ им-Ьть больше земли,— долженъ положить больше труда на 
расчистку новыхъ участковъ пли пр1обр’Ьстн готовую землю за 
эквивалептъ первопачальнаго труда,—соотв’Ьтствуюпдую денежную 
или иную плату. Правда, теперь иногда начинаютъ встречаться 
так1я яв.ле1пя, какъ отрЬзкн земель отъ мпогоземелышхъ хо- 
зяйсгвъ въ пользу малоземельныхъ и аналогичныя ограничен1я 
исключптельпаго обладап1я отдЬльныхъ лицъ, а въ пекоторыхъ 
местностяхъ обнаруживается даже стремлеп1е къ передЬламъ, по 
это уже знаменуетъ копецъ перваго пер1ода захватнаго землеполь- 
зовап1я и переходъ къ общинному, уравпителыюму землевладЬ|пю. 
Явлен1я эти пока очень рЬдки и встречаются преимущественно 
въ давно заселенныхъ мЬстпостяхъ, гдЬ уже не остается почти 
свободныхъ земель для захвата и где поэтому интересы отдель- 
ныхъ личностей, сталкиваясь, не могутъ быть удовлетворены по
мимо уступокъ и взанмоограннче!Пй )̂. ВмЬсте съ тЬмъ, въ та- 
кихъ давно заселенныхъ мЬстпостяхъ предполагается, что трудъ, 
положенный па первоначальную расчистку и культуру пашни,

')  Нужно зам'Ьтить, что землепользован1е въ Сибири не представляетъ одного 
общаго типа, а, переходя постепенно отъ первичной формы, захватно-родовой,къ после
дующей, общипно-надФльной, находится, въ рашыхъ мФстностяхъ, въ различпыхъ фазисахъ 
этого coniajibHo-историческаго процесса, въ зависимости отъ того, какъ рано возникло 
въ данной местности землеполь:юван!е и какъ долго продолжается этотъ процессъ. Пъ 
местностяхъ, недавно заселенныхъ, онъ представляетъ неограниченное господство отдель- 
ныхъ личностей надъ .захваченными ими землями: нъ местностяхъ, и:иавна заселеиныхъ, 
формы крестьянскаго земдеподьзовавгя совсемъ близки къ общерусскимъ.
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yjKC уСП'ЬлЪ окупиться II потому можетъ быть, для общпхт. 1ШТС- 
ресоиъ, ппюрпрованъ беоъ iiapyiiieiiifl справедливости. Впрочемъ, 
нужно иаы'Ьтнть, что orpaniiaeiiiii эти и тамъ, гд'Ь опи встр'1;ча- 
ются, пока еще очень незначительны, или, вЬрп'Ье сказать, осто- 
роиаш. ОтрЬзки, напрнм'Ьръ, рЬдко касаются пашепъ, а больше 
усад(н1пы.чъ, нозастроеппыхъ м1;стт., которыя, стало быть, не очень 
ну;к11ы владельцу; если ж е обр’Ьзаются захватно-родовыя пашпп, 
то, обыкновенно, только у т’Ьхъ хозяйств!., у которыхъ земли пе 
по силамъ много, п она остается безъ обработки; иногда даже 
вознаграждаютъ за отнятую землю.

Насколько сильно держится въ сибирскомъ крестьяиств'1; 
уважехпе къ захватно-родовому началу и исключительному праву 
захватчика па занятый имъ участокъ, видно изъ того, что до 
снхъ поръ признается исключительное право владельца на за
лежи, т. е. запуш,е1шыя пашпп и даже чертежи '); не такъ 
давно и тЬ, II другие повсюду безусловно считались неприкосно- 
вспнымн для посторонпихъ навсегда (встрЬчаются чертежи, за
черченные еще д'Ьдами теперешнихъ владЬльцевъ), хотя бы оста
вались безъ всякой обработки. Теперь уясе кое гд'Ь начнпаютъ 
ограничивать это право извЬстпымъ срокомъ, но далеко пе повсе- 
мЬстно, въ вид'Ь едиппчпыхъ попыток!., и въ общемъ, принцппъ 
безусловнаго права влад'Ьльцевъ на так 1я земли очень силен!..

Обобщая все сказанное выше и принимая во BHiiMaiiie нре- 
обладаюнця въ Сибири формы ■^емленользова1пя, можно С!. пе- 
сомнЬнностыо выставить то иоложеп1е, что при болЬе или мепЬе 
ПОЛНОМ!, пока господств’Ь захватно-родовой формы крестьяпскаго 
землевлад'Ьн!)!, м1ръ, усвоивъ себ'Ь уже взглядъ на себя, какъ па 
главпаго de jure  собственника всЬхъ земель, нрипадлежащихъ 
членам!, даппаго м1рскаго общества, тЬмъ не мсп'Ьс, (1с facto мо- 
жетъ осуществлять (и действительно осуществляетъ) такое свое 
право лишь въ очень узкой сферЬ. Исключительному господству 
Mipu подлежатъ только разныя угодья, состоящ1я въ безразд'Ьль- 
номъ или паевом!, (какъ папр. покосы) пользовап1и одпообще-

’) Псртежемъ называется пространство земли съ „заперчешшми“ па пемъ де
ревьями. Зачерчиваютъ участки, т. е. кольцеобразно подгЬкаютъ и сппмаютъ кору съ 
деревьеиъ тогда, когда хотятъ ноднять пашню изъ подъ л1;са, а онъ слишпомъ кру- 
пенъ, и вырубить его не подъ силу, оачсрченпый .гЬсъ, вслЬдств1е нрекращен!я двн- 
:кен1я соковъ, ш. нисколько j i r u  высыхаетъ и тогда валится владЬльцемь участка и 
корчуется, .Зачерчпвап1е есть, BJiicit. съ itMb, Bniinnift признакъ завля,д+.п1я дапнымъ 
участкомъ.
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ственниковъ ’) и земли разныхъ видовъ, дошедш1я къ м1ру въ 
качеств'Ь пыморочпыхъ, покипутыхъ и вообще безхозяйпыхъ иму- 
ществъ. Но и эти посл'Ьдп1я земли, обывповеппо, пс долго оста
ются чисто MipcKiiMH. Большею частью м1ръ или д'Ьлптъ ихъ между 
вс'Ьмп наличными членами, пли отводитъ нанбол'Ье нуждающимся, 
и какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случай земли эти зачастую 
см'Ьшиваются вполпТ; съ прочей землей повыхъ пхъ влад^льцевъ, 
влад’Ьются ими и ихъ паслЬдпиками на родовомъ началЬ и утра- 
чиваютъ своп отводно-душевой характеръ. Во мпогнхъ обще- 
ствахъ, накопсцъ, въ распоряжшпи м1ра находятся до некоторой 
степени усадебным земли, особенно, если въ земляхъ этихъ ощу
щается педостатокъ. Когда необходимо дать усадьбу новому члену 
общества, или вообще, въ случаяхъ надобности въ бол'Ье ц'Ьле- 
сообразномъ и удобномъ распределен!!! усадобпыхъ м^стъ,— м!ръ 
сч!!таетъ себя вправе отрезать незастроенные !! не очень нуж
ные въ хозяйстве „улишки“ II распоряжаться ими по своему 
yCMOTpbniio. Перечнслепнымъ обыкновенно исчерпываются все 
права Mipa но распоряя;ен!ю земельными имуществами данного 
общества. Пахотная же земля, составляющая главнейшее и проч
нейшее o6e3iie4eiiie крестьянскаго оседлаго быта, почти вся со
стоит!. въ захватно-родовомъ владен!и отдельпыхъ крестьянъ, 
представляя рядъ отдЬлышхъ же участковъ, или заимокъ и не 
подлежите распоряжеп!ямъ м!ра, нмЬющаго на нес только 
Hiidum jus.

При такомъ складе крестьяпскаго землепОЛЬЗОВан!я въ Во- Невозможность

сточной Сибири, можно впередъ сделать заключеп!е, что пра- "Р^вильнаго по-
* земельнаго уст-

вильному поземельному устройству ссыльныхъ въ этомъ крае ройства ссыль-

нЬтъ мЬста, несмотря па приведенное выше постаповлен!е совета в'ь Восточ
ной Сибири.1'лавнаго управ.1 ешя.

ПмЬя право на 15 десятинный наделъ, ссыльные пахотнаго 
надела нс могутъ получить почти пнко1'да, если бы даже общество, 
къ которому они прпнпсапы, самымъ нскрешшмъ образомъ шло 
на встречу ихъ желап!ю получить землю.

Какъ уже сказано, у м!ра въ распоряжспш пашни обыкно
венно пЬтъ, а вся она находится въ исключительпомъ пользован!и 
отдельпыхъ лпцъ,— захватчиковъ и потомковъ захватчиковъ дап- 
ныхъ участковъ. Конечно, ппкто изъ владельцевъ земли не согла-

‘) л  иногда U нЬсЕольквхъ общеетвъ заразъ, есдш угодье достаточно обширно.
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сится поступиться своимъ насл'Ьдственнымъ, или тяжкимъ трудонъ 
добытымъ пмуществомъ, чтобы поделиться съ пришельцемъ— ссыль- 
нымъ, который причисленъ къ обществу безъ соглас1я последняго, 
и къ тому-же, по закону, избавленъ отъ обязанности помогать 
Mipy въ исполнеп1и лежащихъ на немъ повинностей *). Сообразно 
съ этимъ и самъ м1ръ, состоящ1й изъ совокупности отдельныхъ 
крестьянъ-владельцевъ пашни, не решится никогда на принуди
тельное отчужден1е части владеемыхъ его членами пахотныхъ зе
мель въ пользу постоянно причпсляемыхъ распоряжен1емъ адми- 
нистрацш ссыльныхъ. Даже въ техъ немногихъ ыестностяхъ, где 
м1ръ уже считаетъ себя въ правЬ до некоторой степени распоря
жаться землями своихъ сочленовъ и ограничивать размеры земель- 
ныхъ правъ последнихъ, так1я ограничен1я могутъ быть вызваны 
интересами всего общества, а отнюдь не ссыльныхъ, въ сущности, 
не смотря на причисден1е, остающихся обществу чужими.

Не говоря уже о томъ, что съ вытекающей отсюда невоз
можностью для ссыльныхъ сразу по прибыли въ ссылку обза
вестись пашней приходится мириться, какъ съ неустранимымъ 
фактомъ, нельзя не признать, что крестьянск1я общества и по су
ществу совершенно правы въ своемъ отказе дать пашню вновь 
причисляемому ссыльному. Съ одной стороны, было бы крайне не
справедливо отнимать у настоящнхъ владельцевъ ихъ трудовую 
землю, поднять которую изъ подъ целины, и, въ особенности, изъ 
подъ леса стоило ыногихъ усил1 й, и передавать ее лицу, не по
тратившему ни сколько труда на эту землю. Съ другой стороны, 
если бы общества стали отводить пашню всемъ ссыльнымъ, то, 
при продолжающемся наплыве послЬднихъ, очень скоро площадь 
пахотныхъ земель старожиловъ сократилась бы до минимальныхъ 
размЬровъ и коренному насе.тен1ю пришлось бы искать новыхъ 
земель, тратя вновь и трудъ и капиталъ на прпведен1е пхъ въ 
культурное состояи1е. Въ те.хъ исключительпнхъ случаяхъ, когда 
въ распоряжении обществъ остаются пахотныя земли, ссыльные 
могутъ получить въ наделъ куски пашни, но и то нужно заметить, 
что въ такихъ случаяхъ общества, по вполне естественному по-

*) Все СЕазанвое aiicb и тике относится *о ссы.тьныхъ, причисляемыхъ къ об- 
ществамъ по распоряжев!ю адмиывстрац!и. Къ ссыльввмъ, привимаеыьшъ въ среду 
обществъ по пр!емнымъ приговорамъ, м1ръ относится совсЬмъ иначе, а именно, какъ 
ко всякому друговсу вновь принимаемому своему члену. 11оложен1е въ обществахъ та
кихъ ссыльныхъ будетъ подробнее pascMOTptHo въ своемъ Micri.
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бужден1ю обыкновенно, предпочитаютъ наделить землей своихг 
малоземельныхъ однообщественниковъ или новыхъ членовъ, всту- 
пающихъ по пр1емнымъ приговорамъ (т. е. по желан1ю самихъ 
обществъ и, обыкновенно, за известное вознагражден1е), ч-Ьмь отда
вать хорошую землю ссыльнымъ, не только никому не извЬстнымь 
и не нужпымъ, но и прямо нежелапнымъ гостямъ въ крестьянской 
сред'Ь. Поэтому ссыльнымъ, желающимъ заняться земленашествомъ, 
надо или „покупать нав'Ьчпо“ готовую пашню, или арендовать ее 
на срокъ, или же самому расчищать новые участки, но па полу- 
чен1е готовой пашни въ над^лъ они разсчитывать не должны.

Все сказанное вполн'Ь подтверждается и фактическими дан
ными, собранными изсл'Ьдователями крестьянскаго землепользован1я 
въ Иркутской и Енисейской губершяхъ По иаблюдеп1ямъ 
ихъ, въ большинств'Ь изъ изсл'Ьдованныхъ селен1й, ссыльнымъ раз
решается свободно расчищать пашню или прюбрЬтать готовую.
Во многихъ селеп1яхъ имъ позволяютъ пользоваться и м1рскими 
покосами, но при этомъ обыкновенно требуютъ „отнесешя“ неко- 
торыхъ повинностей, или же даютъ не полные, а полу-паи. Отво
дится имъ и усадьба, но далеко не везд'Ь.

Въ Н'Ькоторыхъ, немногих!. селен1яхъ, изследователи замЬ- прии*ры отно- 

тили, однако, болве поощрите.1 ьпое отношеню къ ссыльнымъ. Такъ, овщсствъ 
наприм'Ьръ, въ Иркутской губерн1и, въ Рютинскомъ участке, къ ссыльнымъ 

Усть-Удинской волости, поселепцевъ прямо поощряютъ къ захвату
'  бернЫ.

пустопорожнихъ новинъ, или залежей, никому не принадлежащихъ, 
руководствуясь соображшпемъ, что тотъ изъ иихъ, кто не обработывастъ 
земли, будетъ мошенничать и воровать; Въ Усть-Рубахинскомъ 
участке имъ дозволяютъ распахивать трехлетн1я залежи, а въ Ши- 
верскомъ и Михайловскомъ отводы выморочной земли произво
дятся даже преимущественно поселенцамъ и ихъ детямъ; въ с. Ба- 
лаганкпнскомъ поселенцамъ и малолЬткамъ (ихъ детямъ мужскаго 
пола) отводится изъ выморочной земли по 1 — 2  дес.; въ Метляеве, 
Малышевской волости, земля отводится поселенцамъ „на общемъ 
положен1и“ съ крестьянами. Тоже замечается и въ с. Тальке и 
Ташлыкове.

Такое особо благосклонное отношен1е крестьянъ къ ссыль
нымъ составляетъ все же до крайности редкое исключен1е и вместе 
съ остальными, указанными уже прояв.!1ен1ями некотораго внима-

‘) „Maiepiajii", т. 2 вып. 3, стр. 169 и сл^д.; внп. 2, стр. 256 и сл^д.
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iiifl къ MaTepia.7i.nofi оудьб'Ь ссыльпыхъ (допущен1е къ пользован!» 
об1цсм!рсшши угодьями п усадьбой), осповапо, главнымъ образоил, 
па эгопстическихъ побуждетпяхъ обществъ. Съ одной сторопн, 
допуская ссыльпаго къ пользоватпю м!рскпмп угодьями, общество, 
обикповснпо, прнвлекастъ его и къ псполпе1пю п’1’.которыхъ м!]г 
скнхъ повинностей (иногда даже въ полпомъ пхъ объем'Ь, не 
смотря па огратшчеппость правъ ссыльпыхъ па угодья) п такпмь 
образомъ умепыпаетъ M ip c id a  тяготы, создавая лпшпяго платель
щика. Съ другой стороны, сами общества заинтересованы въ томъ, 
чтобы ссыльный принялся за д’Ьло, такъ какъ иначе ему только 
останется либо попрошайничать, либо воровать и мошенничать и, 
во всякомъ случа'Ь, обременять собой общество. При этомъ общества 
обыкновенно д1>йствуютъ съ п'Ькоторымъ разборомъ, оказывая пред
почтете ссыльнымъ семейпымъ, домовпымъ, начпнающпмъ обза
водиться хозяйствомъ, т. е. вообще подаюпртмъ }1аде(Кду стать на
стоящими хозяевами.

По зат’Ьмъ существуетъ цЬлый рядъ общества», не ирииимаю- 
щпхъ вовсе никакого активпаго участ!я въ устройств’!» ссыльпыхъ, 
или даже прямо в1)аждебпо относящихся къ водво])е1пю и поземель
ному устройству въ крестьянской сред’!; посл’!’»дпихъ. Пъ названпыхъ 
„!Матер!алахъ“ приведет, рядъ пебез'ьнптереспыхъ iipTiM’biBtBb такого 
безразличпаго и от]шцательпаго отиошехпя крестьяпъ къ ссыльиымъ. 
Такъ, въ с. Зим’!’». ссыльные пич'Ьмъ пе пользуются, по за то и 
не участвуютъ въ иовиппостяхъ; въ Болыипхъ и ]\Галыхъ Тымы- 
])еяхъ прежде была назначена ос(»бая .земля (отошедшая огъ бурятъ), 
откуда дЪлалп отводы ссыльиымъ; теперь землю эту пашутъ сами 
К1>ест1кяне, а ссыльнымъ пи отводовъ пе д 1;лаютъ, ни покосовъ пе 
даютъ. Г»ъ с. Казачеискомъ позволяютъ только расчищать, а покосы 
перестали давать; въ Камеик'Ь (Пдпнской волости) хотя н даютъ по- 
селепцамъ ипогда кое какун> землю (за патуральиыя повшшости), тю 
вообще по возможности пхъ т'Ьспятъ. Пъ с. Б’ктьскомъ, поселепцамъ 
и])едоставлено право расчистокъ, но это право только фиктивное; 
хорошпхъ м^стъ поселенцу нс даютъ, а позволяютъ чистить лишь 
па неудобной .зем.тЬ; перестали отводить и покосный пай, илп 
требуютъ, чтобы отбывали Bcf» повиипости. Бъ Олопкахъ, KaByrii 
и Попомарев'Ь, для ссыльпыхъ ограничено и само право расчистки. 
Отводы даютъ только обзаведшимся домомъ и землею (арендною 
и т. п.), но II то лишь иа расчистку черно.л^сья. Иногда отводъ 
отбираютъ, если за 3 года ссыльный пе усп’Ьетъ разработать земли.
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13ъ ШебартЬ (Тулуповской волости), поселенцу па хорошемъ Miicrb 
ПС даютъ д'Ьлать расчпстокъ; „вслк1й сос'Ьдъ крпчнтъ: я хот’кп. 
тутъ пахать“ , п приходится покупать „пав'Ьчпо“, чсртся.-и у 
крестьяпъ. 1’авпыяъ обраяолъ, въ Ллаамайской волости, въ дерев- 
пяхъ Укарской, Бадараповской, Шипиципской и Зепцовской, по- 
селепцамт, то;кс мЬшаютъ „аакикап /; одному ссыльному позво- 
ли.ти пахать только куплеппую имъ зем.по, а повой расчиирять по 
позполяютъ; „мы, говорятъ, казаки, а ты поселепецъ“. За одшп. 
выпускъ его обязали гонять гоньбу, и отняли покосный пай, ко
торый прежде давали; въ дер. Укской, ссыльные жаловались, что, 
несмотря на общее правн.то пахать брошенную залежь черезъ 3 
года, ссыльпымъ крестьяне не даютъ и черезъ 15 .т1тъ; „попро
буй вспахать, такъ поа:алуй убьютъ“. Въ с. Поздняков!;, Хомутов
ской волостн, ссыльный, не состоящ1й въ крестьяпскомъ оклад'Ь, 
не нм'Ьетъ права да;ке купить усадебное мЬсто (съ огородами и 
утугами), а только дворовое м'Ьсто подъ домъ. Въ нЬкоторыхъ се- 
ле1пяхъ Тугутуйскон и Хомутовской волостей крестьяне п1)ямо за- 
яв.тяютъ, что „носелешра не ирнчемъ, землей не пользуются

Такнмъ образомъ, на ocnoBaiiiii фактическихъ даппыхъ, по-  Поземельныя

ложшйе ссыльиыхъ въ cibeirb поземельпыхъ отношен1й характери- принадле-
жащ1яссыльнымъ

зуется с.тйдующими г.тавн'Ьйнтмн чертами, Б'ъ пользовап1ю раз- и ихъ фактиче- 

иыми м1рскими угодьями (покосъ, выгопъ, л'йсъ), если они не со- значен1е. 

стоятъ въ подворномъ влад’Ьн!;!, ссыльные допускаются во многихъ 
обществахъ (по далеко не во вс'Ьхъ: въ тгЬкоторыхъ тому iijie- 
иятствуетъ подворная форма влад'Ьн1я, а въ другихъ и прямое 
нежела1пе обществъ). Однако и при этомъ, по паблюдетню собн- 
])агелей „Матер1аловъ“ *), общество обыкновенно ограничивается 
нредоставлетпемъ имъ полу-паевъ и полу-душъ. Въ большипствЬ 
обществъ даютъ имъ и усадебную землю, а иногда только дворо
вое М’Ьсто. Гасчищенной, готовой пашней ссыльные не пад'Ьляются 
почти нпгд'Ь, а въ лучшемъ случа'Ь общества ограничиваются тЬмъ, 
что не ст'Ьсняютъ ихъ права на захватъ пустопорожпихъ земель, 
и только въ посл'Ьдпемъ ссыльные могутъ осуществлять свое право 
на безвозмездный над’Ьлъ.

Нс касаясь пока зпаче1ня для ссыльныхъ права захвата, надо 
признать, что осталышя поземельныя права ихъ (въ тЬхъ случаяхъ,
;:огда они имъ представляются) не им'Ьютъ почти никакого фак-

Т. 2 , UU1I. 3, ар. 171.
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тияескаго значен1я, такъ какъ разиня угодья сами по себ'Ь не 
могутъ служить нсточникомъ достаточнаго на прожитокъ дохода.

Право выгона ничего не значить при неим'Ьн1и скота, кото- 
раго, конечно, п^тъ у вновь прибывшаго ссыльпаго. Почти тоже 
можно сказать и про покосы. Очень ц ^ н ы е  для хозяина, они для 
лица, не усп^вшаго еще обзавестись хозяйствомъ, им^ють только 
то назначен1е, что ихъ можно сдавать въ аренду, но наемная 
ц^на одного пая, или даже полу-пая, который обыкновенно получаетъ 
ссыльный, насто.1 ько невелика, что сколько пибудь улучшить или 
обезпечить участь сдатчика не можетъ. Наконецъ, право захвата 
пустопорожнихъ земель, принцишально, конечно, весьма важное 
для ссылышхъ, въ действительности не представ.1 летъ никакой 
реальной ц'Ьнности. Борьба съ сибирской природой тяжела и тре- 
буетъ, съ одной стороны, много навыка, знан1я местныхъ услов1й 
и умен1я къ нимъ приспособляться, а съ другой—не можетъ быть 
успешна безъ приложен1я значительной рабочей силы и хотя бы 
некотораго капитала, а потому иногда очень трудна даже старо
жилу. Что же касается ссыльпыхъ, то изъ нихъ все находятся въ 
обстановке совершенно чуждой, и большинство не имеетъ ни семьи 
(т. е. рабочихъ рукъ), ни средствъ, такъ что опи находятся въ 
услов1яхъ, прямо обратныхъ требующимся и исключающихъ почти 
всякую надежду на успбхъ. Къ тому же нужно заметить, что 
самый сибирсий просторъ постепенно сокрапщется, а потому, 
даже помимо неблагосклонности местныхъ обществъ къ ссыль- 
пымъ, часто выражающейся въ томъ, что ихъ допускаютъ лишь 
до худшихъ участковъ,— каждому новому заимщику приходится при- 
пиматься за участки менее удобные и легк1е, чемъ прежде, которые 
могутъ быть подготовлены подъ пашню только путемъ долгой и 
труднейшей работы ‘). Расчищаемая земля дохода, конечно, не 
приносить и ея владелецъ долженъ иметь другой какой пибудь 
источпикъ для поддержашя своего существован1я, пока не добьется, 
наконецъ, возможности засеять свою расчистку. Для старожила 
изъ этого особыхъ затруднен1й возникнуть не можетъ, такъ какъ 
расчистки делаетъ обыкновенно тотъ, кто уже имеетъ землю и 
лишь желаетъ увеличить свою заимку. Но ссыльный, пришедш1й

•) Па это обстоятельство укаэнвалъ между прочвмъ еше въ 1885 г. (во всепод- 
данн4йшемъ отчегЬ) бывш1й иркутсмй генералъ-губерваторъ, положительно удостов+.ряв- 
Ш1Й, что въ подв^домствеиномъ ему кра:Ь свободыыхъ, удобныхъ для хлебопашества) 
земель в^тъ.
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къ м^сту своего причислен1я безъ денегь, не пмЪегь никакихъ 
такихъ источнпковъ и съ перваго же дня обязанъ заботиться о 
дневномъ своемъ пропитан1и. Если онъ трудолюбивъ и для под- 
держан1я своего существовап1я найдетъ какой нибудь заработокъ 
(обыкновенно— батрачество), то у пего уже не останется времени 
на производство расчнстокъ. Про т'Ьхъ же, которые существуютъ 
въ MtcTi ссылки милостыней и тупеядствомъ, нечего и говорить; 
по своему отвращешю пли неспособности къ труду, они не станутъ 
и помышлять приняться за пашню.

Поэтому за землед'Ьл1е берется самая незначительная часть 
ссыльныхъ; многосемейные, богатые, т. е. способные къ иптен- 
зивпой работа и могущ1е просуществовать до того, какъ ихъ земля 
начнетъ приносить доходъ, или гЬ, которымъ посчастливилось быть 
причисленными къ такимъ обществамъ, которыя надЬляютъ м1рской 
пашней и ссыльныхъ. За т'Ьмъ некоторое, самое незначительное 
число ссыльныхъ, тяготЬющихъ къ земл’Ь, принимаются за пашню 
впосл'Ьдств1и, когда усп'Ьютъ скопить нужныя для начала деньги.
Для остальяыхъ же, составляющихъ подавляющее большинство, 
земля, какъ средство обезпечен1я ихъ участи, не играетъ ни какой 
роли.

Изъ предъидущаго изложеп1я достаточно выясняется, что 
постановлен1е совета главпаго управ.1ен1я Восточной Сибири о 
15 десятпнномъ душевномъ над'Ьл'Ь ссыльныхъ, въ силу сущест- 
вующихъ въ Иркутской и Енисейской губерн1яхъ поземе.1 ышхъ 
порядковъ, осталось исключительно бумажнымъ правиломъ, не 
имЬвшимъ и не могущимъ им^ть д^йствите-льнаго, общаго прим’Ь- 
нен{я. Тоже самое наблюдается и въ Забайкалье.

Хотя местная админпстращя, въ сообщепиыхъ ею главному поземельное 

тюремному управлен1ю сведЬн1яхъ и удостоверястъ что въ За- 
байкальской об.ласти, кроме земель Кабинета Его Императорскаго нальской обла- 

Величества ') ссыльпымъ на ocnoBanin упоыянутаго постаповлен1я 
совета главнаго управлен1я Восточной Сибири отводится по 15 
десятинъ на душу, но въ такомъ заявлеп1и несомненно кроется 
некоторое недоразумен1е. Услов1я землепользован1я въ этой области, 
если и отличаются отъ добайкальской части Восточной Сибири,

')  Въ 3 волостяхъ Нерчинскаго заводскаго округа, гд^ крестьяне наделялись 
лишь усадебной землей и 320 кв. саж. на ревизскую душу выпуска, ссыльно-поселенцы 
не получали никакихъ наделовъ, а потому, желая обзавестись сельскимъ хозяйствомъ, 
должны были пр1обретать потребную имъ землю покупкой у крестьянъ или нанимать ее 
у ьедомства Кабинета Его Императорскаго Величества.
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то отнюдь ПС въ смысл'Ь нолыпаго удобства отвода ссыльтымт, 
])асчшцс1шыхъ старопахотныхъ земель.

И.!ъ обстоятелыгЬйшаго пзсл'Ьдоватйя, продтгрипятаго высо
чайше учронсдеппой коммисчей для устройства зсмлсвлад’1и1я и 
землепользован1я въ Забайкальской области *) видно, что въ вос
точной части этой области почти исключительно господспуетт. 
чисто захватная форма землепользоватпя, при которой, какх было 
у яге выяснено, н'Ьтъ мЬста какимъ либо отводамъ разработана 1лхъ 
земель, всецЬло находящихся во влад'Ьн1и отд'Ьльпыхъ занмщпювь. 
Въ западной части области захватнаго влад'Ь1пя уже почх! но 
наблюдается, и, какх общее щ)авило, тамх установнло(‘ь общтннос 
землевлад'Ьн1е въ бол'Ье или менЬе р'Ьзкой форм1;. ]\1 но1ля онце- 
ства тамх уяш давно знаютъ душевые неред'Ьлы и норавпен1я. 
Такимъ образомх, д'Ьйствителыю, казалось-бы, что м!рх, нм1ы, вх 
разныхх степеняхъ, iijiaBo 1)асноряже1ПЯ надх землями свонхт со- 
члеповъ, мосъ бы над'Ьлять вновь нричисляемыхх ссыльныхх зеллей.

Но нуншо имЬть вх виду, что вх западной части Забайгалья 
крестьянское землевлад1 ;1пе давно уже ощущаетх стЬспшыя, в(л'1’.д- 
CTBie съ каа;дымх годомх увеличивающагося недостатка свободилхх 
земель, въ результагЬ чего именно и пос.т1;довалх вх этой .̂ ’̂.cт- 
ности нереходх кх общннпымъ формамх землевлад'1ипя, вьвван- 
нымъ необходимостью компромиссовх п])!! столкновен1н нозехель- 
пыхх интересовъ отдЬльпыхх лицх.

Так1я ноземельныя затруднетпя и стЬснеп1я, иснытываемыя 
ко1)епнымх H a ce .T C ifie M X , обусловливая необходимость взаимтыхх 
устунокъ вх его С1>ед'1;, никакимх образомх однако не могли со- 
д'Ьйствовать тому, чтобы м1рск1я общества принадлежащее имх 
право распоряжетпя землями своихх одпообщественннковх (б[)а- 
щали на умепыне1пе над'Ьловх староялыовх и создатие тЬмх еще 
болыннхъ затруднен1й, только зат'Ьмх, чтобы предоставить пасЪлх 
вновь водвор)гемымх ссылмплмх, лицамх для обществх соверпт'^нпо 
носторонпимъ II причислепнымъ кх IIимх лишь вп'Ьшпимх о1ра- 
зомъ. Бъ силу такихх сооб]»аже1пй, а также наблюдеп]й, сделаншхт. 
на м^егЬ во время по'Ьздкн вх Сиби])ь пача.тьпика главнаго тютем- 
наго управле1пя, можно сх уверенностью предположить, что н вт За
байкальской об.тасти ссыльтлмь ({тктически земе.1Ы1Ыхх иадЬювь 
почти не отводится fii во всякомь случа'Ь далеко не но 15 д?ся-

')  Мате]|1алы, вып, 10,
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тинъ на душу); сс.ш лее Забайкальская адмиш1СТ1)ац1я и ааявллетъ 
о 15 десятнниомъ над'ЬлЬ, то очевидно она пмЬла въ виду только 
то, что такой над’Ьл'ь устаповлепъ сов’Ьтомъ главпаго управлен1я, 
ностановлшнс KOTopaj-o до сихъ поръ не отм'Ьнено и стало быть 
подлежить ис1Юлие1Й10 . Подтверждетпе такому иредноложехпю можно 
найти и въ упомяпутыхъ уже „Матер1алахъ“ но Забайкальской 
области.

ИзелЬдователи sdjCTiiaro землеиользоваи1я и землевлад'Ьн1я 
(матер, вын. 10 стр. 72 и с.гЬд.) отм’Ьтпли крайнюю пестроту 
въ отношшпяхъ крестьянскнхъ об|цествъ къ ссыльнымъ, причемъ, 
однако, указываютъ на бо.тЬе благосклонное OTuoiuenie къ по- 
сл'Ьдпнмъ, нежели къ прочныъ, иосторопнимъ обществу, лицамъ. 
Изъ лриведеппыхъ въ назвапныхъ матер1алахъ копкретныхъ слу- 
чаевъ не трудно, однако, убедиться, что, въ сущности, отношен1е 
забайкальскнхъ крестьянъ къ поселенцамъ такое же, какъ и въ 
добайкальскихъ губерхпяхъ Восточной Сибири. БстрЬчаются от- 
д'Ьльныя общества, предоставляющ1я ссыльнымъ полныя поземель
ный права безусловно и немедленно но причпеленш, но обыкно
венно, если имъ даютъ пашню и сЬпокосный пай, то нривлекаютъ 
къ платежу податей н къ oTneceniro повинностей— иногда въ полпомъ, 
иногда въ неполпомъ объе.м1;. Точно такъ же вь пЬкоторыхъ обще- 
ствахъ обращается впимагпе, паско.4ько прочно водворились ссыль
ные, т. е. насколько они б.1 аго11адса;пы, какъ хозяева и будущ10 
однообщественники. Зам'Ьчается также наклонность при падТлЬ 
давать полу-души, нолу-пай и то иногда не сразу, а ностепепно, 
(черезъ 3 года, при переход'!; на половинный окладь и черезъ 10 
л'Ьтъ, при персход'Ь па полный). Паконецъ, вь ряд!; другихъ об- 
ществъ ссыльнымъ разр'Ьшается только занимать свободную землю 
и самимъ расчинщть и подымать се изъ подъ ц'Ьлины.

Такн.мъ образомъ (несмотря па заявлеи1е составителей мате- 
р1аловъ о прпвнллегировапиомъ положехпи ссылышхъ среди нро- 
чнхъ постороннихъ) приходится признать, что пхъ участь столь 
же мало обезпечена, какъ и въ двухъ другихъ губерп!яхъ Восточной 
Сибири, и по сравпен1го съ коренными членами крестьянскнхъ 
обществъ поземельный нрава ссыльныхъ, въ общемъ, минимальны 
или вовсе отсутствуютъ.

Характерной нллюстралцей существующихъ въ Забайкаль
ской области норядковъ ноземельнаго устройства ссыльныхъ и 
дальп’!;й1нимъ подтверждетпемъ высказаппаго сейчасъ закдючен1я о
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невозможности таковаго на проектированныхъ главнымъ упра- 
влен1емъ Восточной Сибири началахъ, можетъ служить носту- 
пившее въ 1899 г. въ главное тюремное управлен1е iipoiuenie 
одного ссыльно-поселенца Забайкальской области, которое приво
дится зд'Ьсь почти ц^лнкомъ и дословно.

„Отбывъ, иа Перчинской каторгЬ, валожснный судебнымъ приговоромъ срокъ въ 
Mat Mtcau'b 1895 г. былъ распредйленъ Забайкальскимъ Областнымъ 1]равлен1емъ на 
поселен1е въ Тыргетуевскую волость, тоже селен1е, куда прибыль въ Октябрй мЬсяц!) 
того же 1895 года.

Весною 1896 г., я, предполагая заняться хозяйствомъ, обратился въ сельскому 
старост^, а потомъ къ сельскому обществу, о дачЬ мпЬ пахотной земли и сЬпокоснаго 
пая, но какъ первый, такъ и послйднее, мый отказало въ дач'Ь помянутыхъ земельныхъ 
угод1й, до тЬхъ поръ, пока я не буду уплачивать подати и повипности; зная хорошо 
законъ, что ссыльно-поселенцы, по прибыт1и ихъ на причислен1е въ волость, должны 
быть немедленно надйляемы сАнокоспыми паями и пахотною землею, а по истечев1и 
трехъ лЬть съ вихъ взыскиваются подати въ половипномъ paTMtpt, освобождаясь въ 
тоже время, отъ обшествеипыхъ повинностей, дабы имйли возможность обзавестись осЬд- 
лостью, и затймъ по истечев!и уже 10 лЬть, съ нихъ взыскиваются всЬ подати и отбы
ваются повинности на равнй со старожилами.

Въ вачалй 1897 г., я npio6ptxb домъ и хозяйство, почему вновь 25 Апрйля, подалъ 
заявлен1е Тыргетуевскому сельскому старостЪ, съ просьбою объ отводЬ мнЬ пахотной 
земли и с4нокоснаго пая, посл'Ьдн1й собралъ сельсшй сходъ, который незаконно съ 
меня требовалъ подати и повинности, но я зналъ хорошо что таковня по закону съ 
меня не полагаются, то и отказался уплачивать, а сельсшй сходъ мнй на отр^зъ отка- 
залъ въ надйлЬ пахатною землею и свнокоснымъ паемъ, до тйхъ поръ пока я буду 
уплачивать подати и отбывать повинности. О неправильныхъ ко мнЬ претенз1яхъ, сель- 
скаго схода и властей 6 Мая 1897 г. подалъ npomenie г. Читинскому Окружному На
чальнику, который дЬло это предписалъ разобрать Тыргетуевскому Волостному Старшин^ 
Барановскому, а послЬднШ не дЬлавъ ни чего, псредалъ тому »е Тыргетуевскому сель
скому сходу.

Тыргетуевское сельское общество, видя для себя большой ущербъ въ томъ, что 
если оно меня одного надЬлитъ землею и паемъ, не взыскавъ не законныхъ поборог.ъ, 
то и должно oдtлить остальныхъ ссыльво-поселенцевъ, также безплатво, почему и под
стрекаемое волостными и сельскими властями, зная что оно, общество, большую силу 
имйетъ, можетъ во преки закона и распоряжен1й высшаго начальства, не только не дать 
MHt или другимъ пахотной земли или ctnoKocnarn пая, но даже имГ.етъ силу удалить меня 
изъ ихъ волости, вызвало вновь меня на сходъ и требовало не законные поборы; но я 
отказался таковые платить, почему оно, произнося разиыя угрозы мнй постановило 
фиктивный приговоръ, опорачивая меня тЬмъ, что будто бы я занимаюсь писан1емъ про- 
шен!й и будто, согласно какихъ то существующихъ въ Тыргетуевской волости мЬстныхъ 
обычаевъ, идущихъ г.ъ разрйзъ съ закономъ, они должны, прежде всего, взыскать съ меня 
незаконные поборы. Но собраннымъ мною свйд1.н!ямъ оказалось, что при постаноыенш 
приговора присутствовало меньшее число людей и въ приговоръ люди записаны по заочь; 
на это ихъ не.заковное xtttcTbie, я, 30 1юля 1897 г. вновь податъ прошен1е г. Читин
скому Окружному Начальнику, прося его сдЬлать законное распоряжен1е, о вад’Ьл'Ь меня 
сйнокоснымъ паемъ и пахотною землею, при.юживъ къ оному въ копш удостов1.рен1в 
сельскаго старосты, выданное мнФ въ Январй мЬсяцЬ 1897 г. въ прпсутств1и того же 
сельска о схода, о томъ что я, со времени п))ибыт!я въ волость веду себя хорошо, въ 
противозаконныхъ проступкахъ замйчаемъ пе былъ, какъ судебнымъ, такъ и а.тминистра- 
тивнымъ изыскаи1ямъ не подвергался, и им^ю домъ благопрюбр1;теиныи, и въ нромежутокъ 
в))емени, т. е. со времени выдачи ынФ одобрительнаго удостов4рен1я, до постановлен!я 
олорочивающаго меня приговора, я въ селен1и Тыргстуевскомъ не былъ, а былъ въ
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птлучк^. почему п не моп. одЬлать что либо протввозакониое. Какъ все д'Ьло, такт, 
равно и nj)omeuie мое остаются до сего времени безъ всякаго движее1я, а я каждогодно 
покупаю собственно Mut иринадлежаш,1я землю н сЬнокосный пай, что, въ три года, 
стоптъ мн'Ь около 150 руб. Кому жаловаться, Богъ вЬсть?

На осаован1и вышепзложеннаго ^Iмtю честь всепокорнейше просить Ваше Внсоко- 
нревосходительство сдЬлать раепоряжев1е о надел Ь меня пахотною землею и сенокоснымъ 
наемь, избавивь отъ не законныхъ поборовъ, налагаемыхъ Тыргетуевскимъ обш,ествомь.
При чрмъ см кю присовокуппть Вашему Высокопревосходительству....земельными угодьями
не иаделяются всЬ почти безъ исключен1Я ссыльно-поселенцы Тыргетуевскаго селен1я, 
а если н наделены, то со взыскан1емъ съ ниу.ъ не законныхъ поборовъ, кои неизвестно
ВТ. чью пользу пдутъ....  Земли и луговъ въ Тыргетуе чрезъ чуръ много,коихъ захватн-
ваютъ богатые жители на одну податную душу до 80 десятинъ пахотной земли, что 
могу доказать фактически, а повинности отбывають за одну душу; и что жители старо
жилы, не только пе помогаютъ намъ, ссыльпо-поееденцамъ, въ обзаведеиш оседлостью, но 
все меры употребляютъ, какъ бы помешать обзавестись таковою, захватить что либо, 
оклеветать и поработить, почему ссыльно-поселепцы мало жинутъ въ своей волости, а 
уходятъ на жительство въ г. Читу и на заработки на Амуръ“.

11рошен1е это, имЬющее характеръ правдивости, было послано 
для сообщен1я св'Ьд’ЬнШ военному губернатору Забайкальской обла
сти, который пока еще не доставилъ отвЬта. Какъ весьма типич
ное, оно заслуживаетъ н^котораго анализа.

Авторъ его— лицо, невидимому, состоятельное. ВскорЬ но 
выходФ. на поселетпе онъ ир1обр'Ьтаетъ доыъ, начинаетъ хозяйство, 
и въ cocToaiiiii платить арендной платы по 50 руб. въ годъ. 
Зат'Ьмъ, онъ обнаруживаетъ стремле1пе къ занятзю землед'Ьл1емъ 
и, казалось бы, всЬмъ этимъ могъ бы заслуживать симпат1и сель- 
скаго общества. ТЬмъ не мен'Ье, ему упорно отказываютъ въ 
пахотной земл'Л и сЬпокоспомъ паЬ, не смотря на то, что и та 
It другой имЬются въ расиоряже1пн общества, какъ можно заклю
чить нзъ соглас1я общества надЬлить его ныи, если онъ согласится 
вступить въ полный окладъ крестьянскихъ податей и повинностей. *) 
Такимъ образомъ, общество требуетъ, чтобы ссыльные, желаюпце 
получить землю, становились въ уровень съ прочими полноправ
ными однообщественниками и отказались бы отъ своей законной 
льготы; другими словами общество согласно наделить землей т'Ьхъ, 
кто прпяятъ въ его среду, хотя бы фактически (юридически, 
ссыльно-поселенецъ не можетъ вступить въ среду общества до 
истечеи1я устаповлепнаго срока).

Защищаетъ общество свою землю отъ претенз1й на нее ссыль- 
пыхъ очень энергично. Видя, что проситель хорошо осв'15домленъ

Ч Гогнодствующап фор.мп зсмлснольMiBiiiiiit 11ъ Тыргетуевской волости --во.гьный 
захвать. lii. самомъ же ce.icnin Т'ыргстусвскомь уже начинаются огранн'нчия, а нменно 
ограннчонъ ерокъ залсжностц тремп годами,
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О своемъ прав’Ь па свободу отъ податей и посипостей и па полу- 
4enie надела, пастойччвъ и им^етъ средства для продолжеп1я 
борьбы, общество пе остапавлпвается даже предъ составлеп1емъ 
приговора о порочномъ поведеши просителя, приговора несправед- 
лпваго, если верить фактамъ, приведеннымъ просителемъ, и вьшап- 
наго, очевидно, желагпемъ удалить отъ себя такого иеотвязпаго и 
настойчпваго претендента на крестьянскую землю.

Почти necoMiituHO, что проситель успеха пе добьется. Если 
дая;е, по его настоя1пямъ, и будетъ ему принудительно отведена 
адмипистращей земля (что вызоветъ, конечно, рядъ волпе1пй въ 
крестьянской сред'Ь), то его будетъ окружать такое враждебное 
OTHonieHie одпосельчанъ, что ему врядъ ли удастся успешно про
должать хозяйство. B ip n ie  же всего, что ему придется по преж
нему арендовать землю и платить за нее такую крупную вт, 
крестьянскомъ быту сумму, какъ платимые имъ теперь 50 р.

Приведенный прпм’Ьръ очень поучителенъ; изъ пего ясно 
видно, какими непреодолимыми трудностями обставлено получение 
земли даже для состоятельпыхъ, энергичныхъ и зпающихъ свои 
права ссыльныхъ. Но такихъ ссыльпыхъ можно считать едини
цами. Bcfe же остальные именно этими то свойствами и не обла- 
даютъ, въ особенности такой выдающейся настойчивостью, а обыкно
венно даже и пе стремятся особенно къ прочному водворсхпго. 
Лучш1е изъ нихъ водворя.тись бы, если бы нолучеп1е земли было 
имъ облегчено, но, встретившись на первыхъ же шагахъ съ 
рядомъ затруднеп1й, они предпочтутъ не заводить такой упорной 
борьбы съ обществомъ, какую предпринялъ авторъ прпведепнаго 
nponienia, а начнутъ поиски другихъ средствъ существован1я, 
оканчивающаяся обыкновенно дзя большинства отвычкой отъ труда, 
попрошайнпчествомъ п бродяжнической жизнью.

Кром'Ь затрудпшпй съ получетыемъ земли отъ обществъ, дру
гой, пе менее важной причиной пеуспешностн поземельнаго 
устройства ссыльныхъ является то же, что п въ Западной Си
бири, OTcyTCTBie матер1‘альныхъ средствъ при водвореп1и. Деньги 
съ собой въ ссылку прпвозятъ очень немнопе, а пособ1й при 
водворен1и ссыльпымъ здесь, какъ и везде, пе выдается ппкакихъ, 
хотя по закону должны существовать особые въ каждой губерн1и 
капиталы на устройство оседлости ссы.зыю-поселепдевъ, образуй 
емые изъ рублевыхъ взпосовъ, уплачпваемыхъ за каждаго ссыльно
поселенца, увольпяемаго па золотые npiiiCKn (ст. 332 уст. ссыльп.).
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На правтив'Ь эти ваииталы (въ общемъ весьма незначительные) 
смешиваются съ эвономичесвими вапиталами ссыльныхъ и расхо
дуются, совместно съ последними, исвлючительно на пособ1я не- 
имущимъ, неспособнымъ въ труду ссыльпымъ.

Несостоятельность правительственной поддержви въ первое, Приият1в ссыль-
но-поселенцевъвъ

самое трудпое время водворенш, когда ссыльному, тольво что ®“ ‘до„аетарожиловъ 
пущенному па свободу, негде прнвлонить голову, подчервнуто 
даже въ законе. Ст. 329 уст. ссыльн. устапавливаетъ какъ бы 
особый ипститутъ— прнпят1е пеуспевшихъ водвориться ссыльно- 
поселенцевъ старожилами къ себе въ домъ, и назначаетъ за это 
последпимъ некоторое вознагра?кде1пе— полплаката арестантсваго 
содержап1я въ течен1и первыхъ четырехъ месяцевъ за каждаго 
принятаго такимъ образомъ ссыльно-поселенца. Тавимъ образомъ, 
та помощь, которую ссыльпымъ другихъ категор1й населен1е За
падной Сибири иногда оказываетъ изъ сожален1я, должна иметь 
здесь какъ бы полуоффищальный характеръ. На деле же эта по
мощь въ Восточной Сибири развита еще менее, чемъ въ Запад
ной. Въ Забайкальской области не известепъ администрац1и ни 
одинъ случай приня'пя поселепцевъ на продовольств1е въ дома 
старожиловъ, которые вообще относятся въ иервымъ весьма враж
дебно и видятъ въ пихъ себе лип1ь тяжелую обузу; въ Енисей
ской губерн1и так1е случаи очень редки; если старожилы и при- 
нимаютъ въ себе въ домъ поселепцевъ, то лишь на короткое 
в])емя, изъ жалости къ тяжелому положеп1ю того или другого 
ссыльпаго и не получаютъ за то установленной платы.

несколько чаще повторяются подобные случаи въ Иркут
ской губерн1и, где опи также имеютъ характеръ чисто благотво
рительный и не оплачиваются пикакимъ вознагражден1емъ. Отно
сительно ихъ местная адмипистрац1я нашла возможность приве
сти точныя цифры.

За десятплеНе 1887— 1896 г.г. бы.то принято старожилами 
къ себе въ домъ, па продовольств1е;

нух'1. жеищ.
Но Иркутскому уЬ зд у ...........................................  240 2
„ Бала;аискому „ ..................................  580 11
„ Нижнеудиискому „  139 7
„ Верхоленскому „  10 „
„ Киреискому „  21С 3

Всего................................. 1.185 20
13*
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По годамъ это число распадается па слЬдующ1 Я цифры:

Въ 1887 юду 
„ 1888 /  
» U89 „
,  1890 ,
„ 1891 „
„ 1892 „
« 1893 „
„ 1894 „
,  1895 „
» 1896 „

Всего

мужч. 
. ’б9 
. 134 

77
. 61 
. 82 
. 140 
, 167 
. 86 
. 63 
. 306

1.185

жешц.
8
2

1
8

I c

Такпмъ образомъ, въ числЬ ежегодно водворявшихся въ 
Иркутской губерши поселенцевъ, принятые старожилами въ домъ, 
составляли 4,3®/о, остальные же съ перваго дня были предостав
лены исключительно своимъ силамъ.

Дороговизна Наконецъ еш,е одинъ факторъ, спед1алышй для Восточной 
домообзаводства. значительной степени отбиваетъ охоту заняться зем-

лед'Ьл1емъ, даже у такихъ ссыльныхъ, которые, по своему преж
нему образу жизни и привычкамъ, и не прочь были бы выбрать 
въ ссылк’Ь именно этотъ родъ занятчй и вообш,е склонны къ 
ос'Ьдлой жизни. Этотъ факторъ — непомЬрно высок1я (въ осо
бенности по сравнен1ю съ Западной Сибирью) ц'Ьны на вей 
предметы домашняго и хозяйствеппаго обихода, явивш1еся ре- 
зультатомъ крайней неразвитости въ этомъ кра'Ь собственнаго 
производства и дальности доставки, которая, къ тому же произ
водилась до проведшпя сибирской железной дороги исключи
тельно гужевымъ путемъ. Всл'Ьдств1е такихъ ц^чъ обзаведен1е 
землед'Ьльчсскнмъ инвентаремъ стоитъ въ Восточной Сибири не
сравненно дороже, ч'Ьмъ въ Западной и подъ силу только лицамъ 
очень состоятельнымъ. Особенной дороговизны оно достигаетъ въ 
Забайкальской области, гдЬ, по расчетамъ администрац1и, устрой
ство крестьянскаго хозяйства средняго достатка обходится отъ 
300 до 600 р. (а въ п’Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ волостяхъ и еще 
дороже — до 800 р.) смотря по колебан1ю м’Ьстныхъ ц'Ьнъ )̂. 
Такихъ денегъ, конечно, у ссылыш-поселендевъ (а въ особенности 
вышедшихъ съ каторги, составляющихъ главный конгингентъ 
ссыльныхъ Забайкальской области) не можетъ быть, и д.м того.

)̂ См. примерное исчислси1е сюимосги В1. За6аика.1ыкой (киасти »бзаведен!я 
Ж И Л И1Ц|'мъ в ипврптаррчъ ВЪ прплож. .>ё 1 1 ,
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чтобы начать самостоятельное хозяйство, ссыльный долженъ сперва 
долгое время работать по чужимъ людямъ и медленно, по гро- 
шамъ накапливать нужную сумму.

Гезультатъ всЬхъ перечнсленныхъ причнпъ тотъ же, что и 
въ Западной Сибири, если не еще хуже. Поземельпаго устрой
ства ссыльпыхъ, въ д’Ьйствптельпостп н'Ьтъ никакого, а устраиваются 
въ этомъ отпошеп'н только гЬ ссыльные, которые обладаютъ 
большой O H eprieu и трудолюб1емъ, т. е. которые являются въ 
сущности полезными членами общества и обыкновенно лишь слу
чайно попадаютъ па преступный путь, прнводящ1й ихъ къ ссылк'Ь 
нравственно не испорчепнымн. Едва ли нужно серьезно доказы
вать, что так1л личности между ссыльными рЬдкое, счастливое 
исключеп1е. Не про пихъ идетъ р^чь, когда приходится разби
рать вопросъ о недостатках! и вредЬ ссылки. Какъ общее пра
вило, она караетъ не полезных!., а вредныхъ члеповъ общества, 
нн тружеников!, а предпочитающих! легкую нечестную наживу, 
тяжелой трудовой. Конечно, одипъ фактъ осужден1я и переселен1я 
въ Сибирь на полную свободу не моя{етъ измЬпить характера 
таких! людей, которые и вт. ссылкЬ сохранят! свои Т1шическ1я 
наклонности. Если бы для нихъ было сд’Ьлапо все, чтобы облег
чить ИМ! начало трудовой жизни, :кнзни честнаго крестьянина 
землед'Ьльца, то и тогда возмо/кпость такого превращенгя была 
бы очень сомнительна, но разъ, при выходЬ нзъ тюрьмы па 
свободу, они сразу попадаютъ въ услов1я, до крайности 
ст'Ьсняющ1я возможность трудиться па обычномъ крестьян
ском! пути, то наперед! мо/кпо сказать, что они и не поду- 
маютъ бороться съ такими услов1ями, а предпочтут! продол
жать свою прежнюю противуобществеппую д’Ьятелыюсть, не сму
щаясь понесенным! иака.за1пемъ, тяжесть котораго для пихъ, 
давно привыкших! ко ВСЯКИМ! превратностям! судьбы, бродяж
ничеству п безнорядочной жизни, не ощутительна.
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Водворен1е ссыльныхъ въ городахъ.

Катвгор'1и ссыль- Въ городахъ водворяются ссыльные лишь двухъ категор1й: со- 
ныхъ, водворяе- сланные на житье (въ губерп1яхъ Тобольской и Томской почти 
дахъ. безъ исключен1я; въ губерн1яхъ же Енисейской и Иркутской

довольно MHorie попадаютъ на причислен1е и въ волости) и адми
нистративно-ссыльные изъ м'Ьщанъ,

Водворен1е ссыльныхъ въ городахъ, по внЬшнимъ услов1ямъ, 
существенно разнится отъ 11ричнслен1я ихъ къ крестьяпскимъ 
обществамъ. Въ посл'Ьднемъ случай, вонросъ о над'Ьл'Ь ссыль
ныхъ землею, въ связи съ нроисходящимн отсюда затруднен1ями 
и неурядицами въ крестьянскомъ землепользован1и, заставляли 
обращать большее вниман1е на правильность распредГлен1я ссыль
ныхъ и сразу давали знать начинавшееся переполнен1е ссыльными 
отд’Ьльныхъ волостей, который затЬмъ и закрывались для ссылки. 
Совершенно иначе поставлено дЬ.ю по отношен1ю къ городамъ. 
Ссыльные зд'Ьсь, конечно, никакою зем.тею не наделяются и 
вообще, городскимъ обществамъ пикакимъ имуществомъ свопмъ 
для вновь прибываюшихъ ссыльныхъ поступаться не приходится, 
а потому, формально, съ назначен1емъ на причислегпе въ города 
большаго или меньшаго числа ихъ не связано нпкакихъ непо- 
средственныхъ затруднен1й.

Переполнеме Поэтому вопросъ о переполнен!!! ссыльными городовъ не 
скихъ городовъ ®озникалъ ВЪ высшихъ сферахъ м е с т н о й  администрацш; норма, 
ссыльными. свыше которой не допускалось бы прнчислен!е ссыльныхъ, никогда 

не была определена, а замечавшееся увеличен!е чис.ла водворен- 
пыхъ ссыльныхъ, не служило поводомъ къ закрытчю отдельныхъ
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1Городовъ для ссылки. Результатомъ этого, въ связи съ пемного- 
'чпслепностыо сибирскихъ городовъ, получилось чудовищное за- 
шолиегпе ссыльными большинства изъ нихъ, въ особенности За- 
шадной Сибири, куда кромЬ ссыльпыхъ на житье паправ- 
■ляется главная масса адмиипстратнвпо-ссыльныхъ, попадающихъ 
1въ Восточную Сибирь лишь въ пебольшомъ количеств’Ь.

Современное отношен1е ссыльпыхъ къ старожиламъ въ го- 
]родахъ Тобольской губерп1и можетъ быть представлено въ слЬ- 
дующей таблиц'Ь;

ГОРОДА. Mf>iu,aub
('та1>ожиловт>.

Адмиииотра-
THBnO-CCHĴbH.

Сосланныхъ 
па житье.

Bctxb
есыльныхъ.

/о общаго 
числа на- 
селен1я.

Тобольскъ. . 3.439 199 соэ 808 19,0"/о
Гюмспъ . . 4.191 181 215 396 8,6“/о
Кургаиъ . . 3.9.а8 640 501 1.141 22,4»/о
Туриискъ 1.382 1.20.8 230 1.438 51,0";о
Ялутпровскъ. .=>99 1.591 206 1.797 75,0"/о
Тюкаливскъ . 985 2.244 170 2.414 7 ГО"»
Ишимъ. ] .355 2.723 451 3.174 70,1 "'о
Тара . . . 3.012 2.910 606 3.546 54,1 “/о

Всего . 18.921 11.726 2.988 14.714 48,7'’/о

Такимъ образомъ, въ пяти городахъ Тобольской губерн1и водво
ренные ссыльные даже превысили число м̂ щапъ старожиловъ, 
иричемъ въ трехъ изъ нихъ, ихъ почти въ три раза больше, чЬмъ 
короииыхъ жителей. Такое же чрезмЬрное иревышен1е ссыльными 
числа старожиловъ наблюдается и въ городахъ Томской губерн1и, 
ие входящпхъ вь составъ Алтайскаго горнаго округа. Въ г. Каин- 
скЬ изъ 5.850 жителей 3.112 (или 53,1®/о) ссыльпыхъ; въ Ма- 
piiiHCK’b изъ 8.300 чел. ссылыш.хъ 3 .5 0 6 = 4 2 ,2°/о- Въ Томскъ, 
какъ губернск1й городъ, въ Колывапь и въ удаленный, северный 
Нарымъ ссыльпыхъ назначалось сравнительно мало: въ первомъ 
ихъ состоитъ на причис.1еп1п 474 чел. *) т. е. 0 ,9 %  въ Колы- 
вапн изъ 11.703 чел. я;ителей лишь 46 ссыльныхъ или 0 ,4 %  и въ 
Нарым'Ь на 1.129 жителей — 254, т. е. 23 ,4% .

Между т'Ьмъ, OTcyTCTBie въ городахъ аграрныхъ затруднен1й, 
столь ощутительпыхъ въ волостяхъ, отнюдь не обусловливаетъ 
того, чтобы наличность ссыльныхъ мен'Ье была тягостна для ста
рожиловъ горожапъ. Бродяжпичешай, тунеядный образъ я.-нзни 
ссыльныхъ, ихъ преступность и развращающее вл1ян1е на народ
ную нравственность—всюду одинаковы какъ въ деревняхъ, такъ

') А въ д^йотвиюльности прожнвастъ гораздо больше, около 3.000.
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п Бъ городахъ, а въ этихъ характерных! осооенностяхъ ссылв- 
ныхъ и заключается главнейшее зло, приносимое ссылкою 
Сибири и въ городахъ, при скученности населен1я, оно быть 
можетъ еще ощутительнее. Не мудрено, что уже давно раздаются 
жалобы городских! управ.!1ен1й на ложащуюся на ннхъ тяжкимъ 
бременем! ссылку и мольбы избавить ихъ отъ нея. Въ предста- 
влен1и министров! внутренних! де.гъ н юстшцн 26 Февраля 
1888 г. объ ограиичеши ссылки въ Сибирь и у Г. Ядрнпцева 
(Новыя сведен1я о сибирской ссылке, прил. Л" 1) собраны весьма 
любопытный и поучительныя выдераши нзъ отзывов! сибирских! 
городских! учрежден1й по этому вопросу, относящ1яся къ 70-м! 
годам!, которые и по днесь не утеряли своей свежести и мно
гозначительности. Не будет! ЛИШНИМ! вкратце передать здесь 
содержите некоторых! изъ ппхъ.

Жалобы MtcT- Еще въ 1871 г. туринское мещанское общество высказыва.ю
ныхъ обществъ. предположенш, что, при постоянном! увеличенш числа ссыль

ных!, старожилам! скоро придется переселяться изъ родпаго 
города и искать менее заселенных! ссыльными месть. Тарская 
дума В! 1874 г. указывала на вред! для старожилов! отъ слу
жащей И М ! дурным! примером! безпорядочной и безнравственной 
жизни ссы.льных!. Ишимская городская дума въ 1875 г. ;кало- 
валась на вошедшую въ пословицу безнравственность шпимскихъ 
мещан! И З ! ССЫЛЬНЫХ! „так! что ироезжающ1е, за нЬсколько 
СОТ! верст! ОТ! г. Ншима, предупреждаются быть осторожнее 
при проезде чрез! иаш! город! “. Утешен1емъ въ этой совер
шенно основательной претенз1и могло бы служить городу Ишнму 
ЛИШЬ то обстоятельство, что такая ;ке дурная слава шла и пдегь. 
о большинстве уездных! городов! Западной Сибири. MapiimcKie 
и каинск1е ссыльные ншпмским!, по громкой рспутащп своей, 
НИКОИМ! образом! не уступят!. Наконец!, курганское мещанское 
общество В! 1875 г., жалуясь на тяжесть 1)асходов! по возме- 
щеи1ю издержек! казны за возвращаемых! въ него ссыльных!, 
самовольно отлучившихся безъ письменных! видовь,—въ «амыхъ 
ярких! красках! описывало безпутную яшзнь ссыльных!, удер
жать ОТ! которой ИХ! нет! срвдств! НИ у общества, ни у полн- 
piii,— и указывало, что ссы.льные не только не по силам! дорого 
обходятся мещанам! старожилам!, но „вносят! свои дурныя пра
вила въ семейства старожилов!, развращают! молодое поколен1е, 
передавая словом! и деломт. вей утонченности своей професстп
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ио части мошеиичостЕа и уилеиаютъ лхъ со исЬ пороки. II этпхъ то 
иасипковъ преашихъ благоустро.еииыхъ оиществъ, выброшеппыхъ, 
изъ среды гЬхъ обществъ, иа ихъ м'1идапск1я с.забыя ii.;je4n, ио 
си.тЬ закона, они (мЬщапе г. Кургана) долиаш считать своими 
членами". . Врсдъ отъ ссыльныхъ для г. Тары засвид'Ьтельствовапч. 
еще ВТ. 1874 г. мЬстнымъ окруясиымъ исправннко.мъ, доносив- 
1И1!мъ губернатору, что „буйство, воровство, мошенничество, туне
ядство и пьянство составляютт. какь бы от.тнчптельиую черту 
большей части тарскихь м'Ьщант. и что развитчю этого зла весьма 
сиособствуетъ постоянное наводнеп1е г. Тары поселенцами" (т. с. 
ссыльными). Эти заявлен1я и жалобы не ныЬли однако какпхь 
либо результатовъ.

Такъ какъ практнческнхъ затрудпеп1й и иренятств1й къ 
чисто формальному, „бумажному" акту иричисле1Йя ссылышхъ къ 
городамъ не возникало, да и не могло возникать, то и перенол- 
неп1е ссыльными занадно-сибирскихъ городовъ продолжалось по 
прежнему въ пеограничепиыхъ разм1ц)ахъ, въ какнхъ оно и прак
тикуется 110 нын'Ь.

Среди ВОДВОренныХЪ въ ГОрОДаХЪ с с ы л ь н ы х ! , с р а в н и т е л ь н о  Участь въ го -

иаибольш1й Vo устроившихся бол^е или мен^е благополучно’’.^родахъ ссыльныхъ 
на житье: состоя-

даютъ ссыльные на житье. Некоторые изъ нихъ, припад.1 ея»а тельные ссыль
ные.до осужденш къ числу людей состоятельпыхъ, и въ ссылку при- 

бываютъ съ денежными средствами, иногда даже значительными.
Для нихъ, конечно, не существуетъ никакого экономическаго во
проса, и они живутъ въ достатк'Ь, нисколько не заботясь о 
пасущномч. хл'Ьб'Ь. Такнхъ однако же бол^е ч’Ьмъ, мало нагляд- 
нымъ доказательствомъ чего служитъ тотъ фактъ, что почти всТ 
ссыльные на житье прибываютъ къ м'Ьстамъ прпчислсп1 я но 
этапу, т. е. принуждены подвергать себя всЬмъ тяжелымъ неудоб- 
ствамъ арестантской пересылки. Изъ д1;лъ главпаго тюрем наго 
управлен1я, отъ котораго завиентъ разрфшен1е слЬдовать въ 
ссылку па собственный счетъ, видно, что за 1897 и 1898 г.г. 
такихъ разр'Ьшешй было выдано всего лишь 54, г. е. средпемъ числомъ 
въ годъ 27, а стало быть льготой этой въ состоян1и пользо
ваться только 14,2Vo общаго числа ссы.тьныхъ этой категор1и, 
которыхъ ежегодно ссылается въ Сибирь до 190 чел. обоего пола 
(см. прил. JN1: З).

Другая особенность ссыльныхъ на житье, — болЬШ1й процептъ Образованные 

среди нихъ лицъ образованпыхъ, иногда даже съ высшимъ обра-
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зоватиемъ. Так1е, п|)ибывъ въ ссылку и безъ средствъ, конечно, 
легче найдутъ себ'Ь п заият1е и латер1альное обезпечехпе; педоста- 
токъ въ образованпыхъ людяхъ, все еще ощущаемый въ Сибхтри, 
помогаетъ имъ найти занятхя вт. каицеляр1яхъ и копторахъ пра- 
вительствеппыхъ и торговых7> учрсждетай, м4ста сельскнхъ и 
волостныхъ писарей и т. н. Обширное поле для заня1тя цпсьмо- 
водствомъ, бухгалтер1ей и т. п. видами умствснпаго труда 
открыла для ссыльпыхт. постройка сибирской хкел'Ьзпой дороги, 
при которой возникло не мало управлехий хх коххторъ, ххотребо- 
вавхпихт, огромный, въ общей сложности, состаххъ волкнонаемпыхт, 
служахх^ихъ. Кром1> приличнаго заработка зти запят1я привлекали 
ссыльпыхъ еш,е и т̂ >̂ xъ, что за двухлетнюю работу на дороге 
имъ ххредоставлялось право на возвращен1е въ Еххропейскую Гос- 
е1ю черезъ 7*/-2 летъ. Нуясно, однако, заметитх., что кромЬ железной 
дороги, х],ентрьх. въ которыхъ суххщствуетъ зххачительный спросъ 
па умственный хх даже на письменный трудъ, въ Сибири не 
мпогочисленххы и ограничиваются ххреххмухх;ественххо губернскими 
городами; въ болыпххххстве же уездхххахъ и окружххыхъ городовъ 
сколько нибудь образоваххпому человеку,— если оиъ ххе местный 
чиновххикъ—и въ особенности ссыльному печех’о делать. Между 
тЬмъ большинство ссыльпыхъ на житье назначается ххменххо в’х, 
уездные х'орода, причемъ почти все, по закону, обязаны безотлуч- 
ххымъ ххребывахх!емъ ххъ хнххъ въ течен!и определенныхъ сроковъ. 
Въ результате, образованпымъ ссыльнхлмъ приходится или голо
дать, или, не взирая ни па как1е сроки, уходить въ местности 
съ более развитой обищетвепной жпзххьхо, где легче нахггхх ххрн- 
вычнухо работу.

Нельзя отрххдать, что некоторхле пзъ образовапххыхъ ссыль- 
хххлхъ, достххгая самхх известххаго благополуч1я, приносили свохо 
долхо пользхл крахо )̂. Такъ напр., до введен1я судебной рефор.мхл 
образовапхнле ссыльные выступали часто въ роли ходатаевъ но 
судебнымъ де.чамъ хх иные, за отсутств1емъ присяжныхъ поверен- 
ныхъ, достиглхх даже некоторой известности на этомъ поприще. 
Но въ настоящее время кругъ деятельности для такихъ сехлль- 
пыхъ съ каждымъ годомъ все более хх бо.хее сокращается. Съ

Пзъ отд'Ьльпыхъ видиихъ общеиолезлыхъ работъ ссыльпыхъ, можно указать 
па взданпый однимъ ссыльнымъ, прожпвающпмъ въ г. Томск!), очень обстоятельный путе
водитель по Слбирп на русскоиъ н французском!, языкахъ, воснолнявшХй чувствительную 
потребность въ такомъ справочномъ пзданХп.
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ЬВ1еден1емъ судебнаго прсоб1)азован1я и учрс/кдсн1емъ въ Сибири 
ир)исяжной и частной адвокатуры отпало отъ нихъ хо- 
жден1е по д'йламъ, оставшееся только въ форм'Ь под
польной адвокатуры, которая, какъ несомн'Ьпнос зло для тем- 
паго люда, усиленно преследуется местными властями. Вме
сте съ темъ, съ той поры какъ Сибирь связана съ Европей
ской Росс1ей железной дорогой, много образованпьтхъ людей, 
понуждаемыхъ отсутств1емъ заработка на родине, пли надеждою 
разбогатеть въ молодомъ крае, устремились туда и наплывъ ихъ 
ув:еличиЕается съ каждымъ годомъ. Затемъ увеличивается постоянно 
и число туземцевъ съ низшимъ, среднимъ п даже высшпмъ обра- 
зовав1емъ, которые не покидаютъ Сибирь, а охотно остаются 
работать на разныхъ ноприщахъ въ родпомъ краю. Естественно, 
что ссыльнымъ не выдержать конкуренц1н съ лицами полноправ
ными, которымъ всюду, не только въ правнтельственпыя, но и въ 
частныя учрежденья, доступъ гораздо легче. Когда же ими мало 
по малу будутъ заняты все места, требующ1я умственной работы, 
то ноложен1е образовенныхъ ссыльныхъ будетъ самое непригляд
ное, такъ какъ при отсутств1и привычной работы, трудъ физи- 
ческтй, дотоле совершенно имъ не свойственный и незнакомый, 
конечно, ихъ не прокормитъ. Но даже и теперь, пока для ссыль- 
пыхъ еще остаются открытыми Mnorie виды умствеппаго труда, 
въ общемъ HCMHorie изъ образованныхъ ссыльныхъ нмеютъ по
стоянный заработокъ *), п еще меньшее число ихъ достигаетъ 
прочпаго обсзпечеп1я своей участи п жпветъ добропорядочно. Пьян
ство, развратъ и нечестность обыкновеппо характерпзуютъ осталь- 
ныхъ, менее сильныхъ волею и остатками нравствеипыхъ правилъ 
ссыльныхъ, которые, попавъ въ ссылку, скоро опускаются до 
общаго уровня ссыльной массы, безвозвратно забывая все, что 
было когда то имъ привито пропсхожден1емъ, воспитан1емъ и 
образован1емъ. Так1е ссыльные, даже попавъ случайно на какое 
нибудь место, конечно, не долго на немъ остаются, а либо ихъ 
гонятъ за недобросовестность, либо они сами бросаютъ место н

')  Цифровыя данпыя о чпс.тЬ (тыдышхь па жптье, заиятыхъ письмоводством!. 
(г.1авпый, въ настоящее время видъ, иптелегентнаго труда, доступпаго д.дя ссыльпнхъ) 
доставлены лишь по Томской и Енисейской губерп1ямъ. Въ первой, изъ числа 793 вод* 
воренныхъ за ЮлЬтъ ссыльныхъ, ипсьмсппыя занят1я пашлп 133 чел. т. е. 16,7*’/о (см. 
пр. № 13 таб. II) причемъ “/s ихъ, 98 чел. находятся въ г. Томска. Въ Енпсейской 
губ., изъ числа водворепныхъ въ городахъ 358 ссыльныхъ заняты ппсьмоводстомъ 
22 чел. т. е. 7“/о.
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hr. результат'!;, onit жньуть, кос какт. перебиваясь изо дня вь день 
подаягг1емъ, не броз1'уя также и нелкимн кражами п мошешпе- 
ствомъ.

Низкая степень ])яду с'ь тЬмъ явлеп1омъ, ЧТО лишь не Mtiorie сосланные
образован!я боль- ^ ^
шинства ссыль- сохраняютт. въ ссылк!; обликъ ооразонанпаго челов'Ька,
иыхъ горожанъ. пужпо отм'Ьтить, ЧТО И вообще процептъ образованныхъ среди 

ссылышхъ этой категор1и и далеко не так'ь высокъ, какъ можно 
было бы ояшдать. 1 >олы1шпство нзъ ннхъ, не смотря на свою при
надлежность до осу:кдегпя къ нривплегировапному сослов1ю, развЬ 
только грамотны н по прежнему складу жизни вовсе не способны къ 
умственному труду. То л:е нужно сказать н про всЬхъ почти 
администратнвно-ссыльныхъ м’Ьщанъ, среди которыхъ п грамот
ность вовсе не обычное лвлеп1е, большинство же представляетъ 
собою темную, нев'Ьжественную массу, не носящую н сл'Ьдовъ 
какой либо культурности. И т'Ь. и друг1е съ трудомъ находлтъ 
заработки въ спбнрскихъ городахъ. IleMnorie изъ ипхъ, прнбывш1е 
съ деньгами, если конечно они трезвг.1 и трудолюбивы, обзаво
дятся мастерскими и занимаются ремеслами ’), или открываютъ 
небольшую торговлю, но тагля исключен!я можно перечесть по 
нальцамъ.

O rc y T C T B ie  в ъ  Подавляющее большинство ссыльныхъ, постунающчхъ вч.
городахъ боль- v1'орода, не нмъютъ пи денегъ, ни ремесленпыхъ павыковъ, а но-шаго спроса на  ̂ j г  ;
рабоч!е руки. тому преДСТавЛЯГОТЪ собой лишь мускульную силу, годную ДЛЯ

ОДНОЙ черной работы. Между т!;мъ Сибирь, въ особенности За- 
-надная, пока есть, по преимуществу, страна сельскаго хозяйства 
въ разныхъ Бидахъ, а этотъ родъ труда ссыльнымъ горолганамъ 
совершенно несвойствепъ н пепривычепъ, почему и не можетъ 
для пихъ служить источннкомъ заработка. Что касается до раз
ныхъ видовъ обрабатывающей промышленности, доставляющей 
(;быкповенно главный заработокъ работпикамъ горожанамъ, то 
нхъ въ Сибири почти п'Ьтъ и требовап1е па рабоч1я руки въ еди- 
ничпыхъ заведегняхъ гагсого рода настолько незначительно, что 
предложеше во много разъ превышаетъ спросъ, который съ избыт- 
комъ мо;кетъ бгать удовлетворенъ н м'Ьстпымъ населеп1емъ. Изм'Ь- 
нен1я такого порядка г;ъ будущемъ, по крайней м'Ьр'Ь, близ- 
комъ трудно ожидать. Очень поучительны въ этомъ OTHonienin

‘ ) Въ г. Тоболык'Ь наир., (|дш|ъ ссылышн на житье открылъ мастерскую изд̂ л!!! 
)п'1. .мамонтовой FtncTu, ori. i.-nTopnii iin.iy'iaeTi. удовлотпорпте.и.иый дпкодъ.
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сказавш1яся уже во мпогнхъ мЬстахъ иосл’Ьдств’-л проведенЬ! лге- 
л^зной дороги, которая вызвала въ обслуживаемыхъ ею округахъ 
увели‘leiiie площади запагаекъ, быстрое п широкое развнт1с хлЬб- 
ной торговли, маслод'1л1я и разведегпя скота па продаагу и убой, 
но почти совс'Ьмъ не повл1яла па нрогрессъ заводской и вообще 
обрабатывающей промышленности. Сибирск1е купцы, не смотря 
даже па припадлежапце н'Ькоторымъ изъ пихъ очень крупные 
капиталы, не склонны выступать въ роли предпринимателей, а 
гораздо бол’Ье интересуются выгоДиымъ транспортомъ и продажею 
товаровъ зауральскаго производства. Бъ этомъ отношен1и желЬз- 
ная дорога, удешевивъ провозъ, быть можетъ даже задера;ала 
н'Ьсколько возппкповеп1е крупной самостоятельной промышлен
ности въ Сибири. Таким'ь образомъ, среди ссыльны.\ъ горожаиъ, 
удается пайти себ'Ь постоянную работу очень немногимъ. Ш ко- 
торые занимаются ноской тяжестей на станд1яхъ и прпстаняхъ, 
друг1е идутъ въ услуасегпе, по и т'Ь и друг1е тяготятся работой 
и, часто прерывая ее для пьянства и гу.1 ьбы со своими сотовари
щами по ccHaifb, обыкновенно правильнаго заработка не им’Ьютъ.
Бъ результатЬ, скученные въ городахъ ссыльные, не мало сами 
страдая отъ отсутств1я срсдствъ къ существован1ю, безработицы 
II неспособности своей какъ нибудь устроиться, вызываютъ вмЬсгЬ 
съ т'Ьмъ II горьк1я нарекап1я со стороны старожиловъ на кото- 
рыхъ тялхолымъ бременемъ ложится нечестность, пороки и ту- 
иеидство ихъ певолышхъ сограждапъ.

Города БО СТО ЧП О Й  Сибири обременяются ссыльными въ м е П Ь - Ссыльные, про

шей степени, такъ какъ ссылыю-поселенцы, составляюипе главную
дворенные ВЪ.го-

массу ссыльпаго паселеп1я ;^того края, приписываются только по родахъ восю ч- 

волостямъ и деревпямъ (ст. 32G п .327 уст. ссы.тьп.), а не Сибири, 

къ городамъ. По уставу о ссылышхъ, ссыльио-поселенцы, даже 
выходя изъ этого разряда (при „окончательпомъ водворе1ыи“, 
ст. ст. 375— 383), не могутъ прпчис.тяться къ городскимъ со- 
слов1ямъ, даже если бы м'Ьстпыя общества были согласны его 
принять, и лишь по Бсемилостив4йшимъ мапифестамъ право хо
датайствовать о разр'Ьшшпи перехода по пр1емному приговору 
въ среду городскихъ обищствъ составляетъ льготу, даруемую по- 
се.ченцамъ, подпадающимъ иодъ дЬйсппе двухъ манифестовъ ').

') По itejiiKiMy иа1Ш||м)сту. щюмк oopainoiiiii бр'н]шч1юи ccu.iiiii in. cpii'iHyn. iio- 
слолцы iii);n6pt,T!iioT'i. iipnim mi 1юррчпглРП1е пъ к р е с т ь я н е  no poкpaп p̂ппoмy сроку.
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Такимъ образомъ пазваинымъ праволъ теперь могутъ пользоваться 
поселенцы, осужденные за преступлен1я, совергаепныя до 14 ноября 
1894 года.

Зат-Ьмь Bci остальные ссыльно-поселенцы могутъ только 
проживать въ городахъ, но не иначе, какъ по особому дозвоаен1ю 
начальства. Въ этомъ oxH onieniH  д’Ьлается различ1е между ссыль
ными не перечисленными и перечисленными въ крестьяне. Изъ 
первыхъ только гЬмъ дается такое дозволеп!е, которые, происходя 
нс изъ крестьянскаго зватйя, не могутъ себ'Ь снискивать пропп- 
Tanie землед'К5льческнмъ трудомъ. Проживая въ городахъ, они про- 
должаютъ числиться въ волостяхъ, къ которымъ приписаны и 
ноступаютъ подъ ближайш1й надзоръ городского полицейскаго на
чальства. Если они занимаются ремеслами, то лишены нрава 
держать учепиковъ (ст. 324 уст. ссыльн.).

Такихъ разр'Ьшен1й выдается не много. Въ Енисейской гу- 
6epuiu было разрешено губерпаторомъ проживать въ городахъ;

ВТ. 1892 г................................................................................  36 поселенцам-!.
.  1893 „ ...................................................................................  59
.  1894 „ ................................................................................  -11
.  1895 , ................................................................................  51
„ 1896 „ ................................................................................  29

Всего за 5 .тЬтъ 219 носеленцамъ.
Въ Иркутской губер1пи въ 1896 г. было выдано такихь раз- 

])Ьшеп1й— 186. Въ Забайкальской области нроживаютъ, на этомъ 
оспован1И, въ городахъ; ЧигЬ—до 360 посе.тенцевъ; Троидко- 
савск'Ь—до 30 чел.; Верхпеудппск'Ь и Перчинск'Ь по 20 чел.; а 
въ остальпыхъ городахъ число поселепцевъ колеблется отъ 2 до 
5 чел. въ каждомъ. Такимъ образомъ въ Забайкальской области 
насчитывается поселенцевъ, живущихъ въ городахъ, не бол'Ье 
450 чел., что составитъ едва 4®/® общаго числа водворенныхъ 
въ области ссыльныхъ этой категор1и.

Ссыльно-поселенцы, перечисленные ул!е въ крестьяне (т. н. 
крестьяне изъ ссыльныхъ), съ дозволетпя м'Ьстнаго начальства, 
могутъ им'Ьть жительство въ городахъ безъ какихъ либо огранн- 
4 eHitt, что согласуется съ предоставленнымъ ссыльпымъ этой 
категор1и правомъ свободпаго передвиже1пя и новсем’Ьстиаго 
жительства въ иред'Ьлахъ Сибири (ст. 381 и 382 уст. сснльп.). 
Число ссыльныхъ, нроживающихъ на этомъ основапп! въ горо
дахъ, доля!но быть самое незначительное, такъ какъ и колнче-
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ство поселенцевъ, перешедшихъ въ крестьяпское сослов1е, какъ 
указало ниже, очень невелико.

Ссыльныхъ на житье и переселенныхъ въ административ- 
номъ порядЕ'Ь въ Восточной Сибири, по сравпен1ю съ Западной, 

'очень мало, а потому и въ города они попадаготъ въ гораздо 
меньшсмъ числ'Ь, чЬмъ въ Тобольской и Томской губерн1яхъ. 
Такъ, въ Енисейской губерн1и за 12 л'Ьтъ (1887— 1898 гг.), 
приписано въ м'Ьщане административно-ссыльпыхъ только 214 чел., 
что для пяти м'Ьстиыхъ городовъ конечно не могло быть обреме- 
пнтельнымъ. Въ Иркутской губерн1и эти.хъ ссыльныхъ за пять 
Л'Ьтъ нрпчис.тено къ городамъ 180 чел. мужского пола и 7 жен- 
щипъ )̂.

Не смотря па все эго, не сл'Ьдуетъ думать, чтобы восточ- 
но-сибирск1е города пе страдали бы отъ ссылки, и переполне- 
н!я ихъ безпокойиымъ элемектомъ, который представляютъ и.зъ 
себя ссыльные. Для ссыльныхъ вопросъ о njmetb жить въ го- 
род'Ь совершенно второстепенной, и кому нужно, или хочется 
побывать въ город'Ь, тотъ идетъ туда пе заботясь пи о какомъ 
дозБОлегпи. Какъ обращикъ того, что приходится восточпо-сибпр- 
скимъ городамъ терп'Ьть отъ ссыльныхъ, можно привести то осадное 
положеп1е, въ которомъ ссыльные въ 1897 и 1898 г. держали 
губерпск1й городъ Краспоярскъ. Постройка жел'Ьзной дороги и 
моста черезъ Енисей привлекла массу всякаго ссыльнаго люда, 
который занимался не столько работой, сколько грабежами, раз
боями и уб1йствами, прнчемъ нерЬдко вырЬзывалпсь цЬлыя 
семьи. Эти преступленья, песлыханпыя по своей дерзости, совер
шались не только на окраипахъ, по и въ цептр'Ь города и въ 
домахъ, и бороться съ ними полнц1и было не подъ силу. Весь 
городъ былъ террорнзнроваиъ ссыльными. ПослЬ девяти часовъ 
вечера никто не рЬшался выдти одипъ на улицу. Ходили груп
пами по и'Ьсколько чолов'Ькъ съ револьверами на готоь'Ь. Вече- 
ромъ нельзя было напять извощиковъ, которые боялись выЬзяьать, 
какъ только стемнЬетъ. Какъ на типичный нрнмЬръ. мояспо ука
зать па то, что 29 1юия 1898 г., паря'.кешше къ начальнику 
главпаго тюремнаго vnpaB.ieiiia ординарцы отъ м'Ьстной копвой-

‘) СвДцД:н1я о co(>.iaHHHX'b uu житье, доствлеииыя ивъ двухъ иатваииыхъ губер- 
iiiu, ока.1ались настолько ие точными, что пе представилось воаможности воспользо
ваться ими.
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ной команды, вознращаясь домой въ 8 ч. вечера подверглись на- 
паден1ю, отъ котораго должны были отбиваться прикладами. 
Чтобы прекратить такое положен1е, высшая м’Ьстная администра- 
д1я была вынуждена прибегнуть къ самымъ энергичнымг м'Ьрам'ь. 
1>ыли назначены разъезды патру.тей по удицамъ, всЬ бол'Ье важ- 
ныя уголовный д^ла изтимались изъ общей подсудности и пере
давались военному суду, для суждеп1я по законамт. воепнаго вре
мени, II лишь съ большимъ тру’домъ удалось достигнуть некото- 
раго уснокоен1я города, который впрочемъ и сенчасъ выдается 
по своей преступности. Бъ мшыатюр'Ь то же повторяется и вь 
другнхъ городахъ, и въ результате нетъ пи одного города, гд1'. 
бы не жаловались на то, что отъ ссыльных!, нетъ покоя.
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Положен1е ссыльныхъ въ и^стахъ прилислен1я.

Описаниия выше услов1я водвореи1я ссыльныхъ, равно не- процентъссыль- 

благонр1ятныя какъ въ волостяхъ, такъ и въ городахъ, въ связи остающих- 

съ непригодностью большинства ссыльныхъ для колонизащонныхъ причислен1я. 

ц'Ьлей, ведутъ къ тому, что лишь меньшая часть ссыльныхъ 
остается въ м^стахъ своего причислен1я, остальные же не выказы- 
ваютъ никакой склонности къ оседлости и, какъ уже не разъ го
ворилось, скоро покидаютъ назначенный имъ для водворен1я М'Ьст- 
ности, или и вовсе не доходятъ до нихъ. Изъ приаагаемой при 
семь (см. прнл. № 12) таблицы видно, что количество прожи- 
вающихъ въ м'Ьстахъ причислен1я ссыльныхъ, колеблется отъ 13,7 
до 45®/о (по отд’Ьльнымъ мЬстностямъ II категор1ямъ ссыльныхъ) 
и въ среднемъ составляетъ 26,8°/о общаго числа водворенныхъ 
за отд'Ьльпые нерюды.

Meirbe всего склонны оставаться на мЬст-Ь водворяемые ра- 
б()ч1е, т. е. бродяги. Изъ нихъ, оставш1еся въ Енисейской тубеу»- 
1пи составляютъ 15,5®/о, а въ Иркутской — 19 ,7%  общаго числа 
водворенныхъ. Причины такого явлшпя въ отношен1н бродягъ,—
.1 ицъ, самимъ фактомъ совершепнаго ими нреступлен1я заявивших!, 
свое oTBiiainenie къ правильной осЬдлой жизни, понятны сами по 
себ’Ь, II имъ вполнЬ соотв'Ьтствуетъ высок1й %  водворяемыхъ ра- 
бочихъ. находящихся въ безв'Ьстномъ отсутств1и, который въ Рлш- 
сейской ryoepniii составляетъ 72,9, а въ Иркутской— 40,8.

1’азсмат{)ивая ци|}||)ы. обозначаюиця количество остающихся 
иа MtcraxT. нричислеш’я ссыльныхъ ирочихъ категор1й, приходится 
уб'Ьдиться, что %  такихъ ссыльныхъ представляется настолько

U



отъ м%стныхъ 
уславШ.

—  210 —

колеблющимся, что какого иибудь иракилшато соотвЬ1 стя1я его 
отд'Ьльпымъ Ka'reropiuM'b ссилкныхъ поды’Ьтить певоаможно. Такт. ' 
наир., Vo остаюищхся на м'Ьстахъ причислсчпя ссыльпихъ на 
житке нъ Томской ryocpniii, равняется 45, а въ Тобольской лить 
13,7, въ Иркутской 17,5 )̂. ЗагЬмъ V® ссияыш-носеленцевъ 
оставшихся па м'ЬстЬ въ Енисейской губертпн— 36,3, а въ Иркут
ской— 25. Лдмшшстратнвно-ссыльныхъ въ Тобольской и Томской 
1 'уберн1яхъ осталось 24,9 и 20,6®/®, въ Енисейской губериш— 34,(i, 
а въ Иркутской только 17,5.

заЕиеимость его Напротивъ, зам'Ьчаются лишь пезначнтельныя колебан1я про
цента, оставшихся въ мЬстахъ причислеп1я, но OTuomeniio къ раз- 
нымъ категор1ямъ ссыльныхъ, водворснныхъ въ пред’Ьлахъ одной 
1убернш.

Такъ, въ Енисейской губерн1и, этотъ нроцентъ колеблется 
лишь отъ 34,6, до 36,3 (нзъ разсчета исключаются бродяги, со- 
ставляющ1е своеобразную группу ссыльныхъ); въ IIpKjTCKOfi губер- 
ши— отъ 17,5 до 25; въ Тобольской губершн V« оставшихся 
административно-ссыльпыхъ 24,9, а ссыльныхъ на житье 13,7. 
Большее колебан1е зам'Ьтно лишь въ Томской губерши, т д!; V̂ ' 
оставшихся административно-ссыльныхъ составляетъ 20,6, а со- 
сланныхъ на житье 45. Посл'Ьдняя высокая цифра должна быть 
объяснена тЬмъ, что ссыльные на житье въ городахъ Томской гу- 
берн1и, расположенпыхъ теперь по же.гЬзной доро1"Ь, легче нахо- 
дятъ заработокъ.

Такимъ образомъ, можно признать, что принадлежность ссыль- 
ныхъ къ той или другой категор1и не оказываетъ существепнаго 
вл1ян1я на ®/о остающихся въ м1>стахъ причис.лен1я, а иосл'Ьдн1й 
бол^е зависитъ отъ мЬстпыхъ услов1й каждой данной ry6epiiin. 
Въ частности, правильность такой точки зрЪп1я нодтвер;кдаетъ и 
то обстоятельство, что въ Тобольской и Томской губерн1яхъ ”/*> 
оставшихся административно-ссыльпыхъ почти одинаковъ (24,9 и 
20,6); г.тавпая масса ссыльныхъ этой категор1и водворяется но 
деревнямъ, а услов1я поземельнаго устройства ссыльныхъ въ обЬ- 
ихъ западно-сибирскихъ губерхпяхъ однЬ и т'Ь же; поэтому и ш' 
моя;етъ быть больпьаго колебан1я въ °/о %  оставшихся на м'Ьстахъ 
ссыльныхъ пазвапной категор1и.

‘) За Еомпительностш CBliAtuift, дост!1в.1уииых'ь по Еписейсвой губеуш1и, тако- 
ввя здйсь ПС прнводукл.
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Небольшое число ссыльныхъ, оставшихся на м'Ьстахъ при- 
числен1я, достаточно характеризуетъ неусп^шиость и даже вредъ 
ссылки съ м'Ьстной, коло1палы 1ой точки зрЬн1я. Эта неусп^шность 
выступить еще ярче, если подробн'Ье разобрать, изъ какнхъ ссыль- 
пыхъ слагается разрядъ оставшихся на м'Ьстахъ, что побудило 
ихъ не уходить оттуда и каковы средства ихъ существовао1я.

Mliorie ссыльные остаются ВЪ М'Ьстахъ' отнюдь не потому, Ссыльные прв-
V X. -  живан)1д!в изъчто им'вютъ склонность къ ос’Бдлои лшзни и раоотаютъ надъ 

упрочен1емъ своего благосостоян1я, а исключительно но своей фи
зической неспособности къ уходу. Сюда относятся прибывш1е въ 
ссылку Д1)лхлыми и больными, которые, конечно, не могутъ пере
двигаться на далешя разстоян1я. Они остаются, поэтому, на м'Ь
стахъ причислен1я и ищутъ здЬсь призрЬн1я, которое иногда на- 
ходять въ богадЬльняхъ, а чаще у отдЬльныхъ лицъ (порядокъ 
призрЬн1я этихъ ссыльныхъ будетъ подробно выясненъ въ своемъ 
мЬстЬ). Сюда же нужно отнести и такихъ ссыльныхъ, которые, 
оставаясь въ мЬетахъ нричис летя , по разпымъ причинамъ (л'Ьни, 
oTcyrcTBiio силъ или срэдствъ и т. п.), не устраиваются никакъ, 
и не ищутъ заработЕовъ, а предпочитаютъ ходить изъ двора въ 
дворъ и питаются подаяи1емъ. Количество такихъ ссыльнглхъ очень 
.велико. Так'ь. напрнм'Ьръ, въ Тобольской губертпи, изт. числа во- 
дворенныхъ въ 1892 — 1896 г.г., безотлучно нроживающи.хъ въ 
М'Ьстахъ нричислетня 3.518 чел.,— профессшна.’п.нымъ нищен- 
ствомъ занимаются 776 чел., т. е. 22,1®/о. Весьма подробныя 
свЬдЬтпя относите.1Ы1о нодобныхъ ссыльныхъ (т, е. живущихъ на 
чужой счетъ) въ Енисейской и Иужутской губерн1яхъ, находятся 
въ „Матерьялахъ но изслЬдоватпю Зеилепользован1я и хозяйствен- 
нап) быта“ въ названныхъ губерп1яхъ. Изъ помЬщенныхъ там'ь 
таблицъ М видно, что въ Енисейской ry6t>pniii, ссыльны.хъ, живу- 
щнх'ь не своим ь т])удомъ, а изъ милости, насчитывается 741 мужч- 
(женщины изслЬдователяии не регистро вались), что составить 4 ,6 %  
зарегистраванныхъ iip;i переписи въ 4 у'Ьздахъ этой губери1и 15.943 
ссыльныхъ. В'ь 4 У'Ьздахъ Иркутской губертаи, такихъ ссыльныхъ 
насчитывалось 517 му;кч. (и въ П])кутскомъ, Балаганском ь, Нижпе- 
удинскомъ уЬздахъ 64 ягетцины), чтосоставигъ5,1®/озарегистро- 
иапныхъ 10.147 ссыльныхъ иу;кскаго пола и 2 4 ,3 %  общаго числа

) См. Мат. И))к. Tlum. губ. „таб.пшы iiocejieimfвь“; г. I таб.1., т. И, ныи. 0
П'11I. 420 и C.I.; т. III, вын. 2, cri). 121

U'*
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паличиыхъ ссылышхъ жешципь (2б;з) ы. наананныхъ окру- 
гахъ.

Нужно оговориться, что среди живущихъ па чужой счетх 
ссильиыхъ зарегистровапьг не только проживающ1е въ своихъ 
селен1яхъ, но и въ постороннихъ; такихъ, однако, не очень много; 
въ Енисейской губертйи переписано проживающихъ въ мЬстахъ 
прнчислен1я, 14.123, а въ чужихъ селен1яхъ только 1.820 ссыль- 
ныхъ мужскаго пола; въ Иркутской губергпи первыхъ зареги- 
стровано 7.223, а вторыхъ 2.924 чел. Ссыльные, оставш1еся на 
м^стахъ причислен1я по указанпымъ причинамъ, конечно, въ д'Ьл^ 
водворен1я ссыльныхъ, представ.ляютъ лишь отрицательную величину 
и должны быть исключены изъ общаго счета водворившихся.

Ссыльные жм- Зат'Ьмъ, какъ видно изъ того же источника, довольно зеачн- 
Byuiie не само
стоятельно тельное количество ссыльныхъ живутъ не самостоятельно, а при-

няты въ домъ жены (въ случа’Ь вступлшйя въ бракъ въ ссылк'Ь), 
сожительницы, или родственниковъ. Такихъ было: въ Енисейской 
губерн1и прннятыхъ въ домъ жены— 140 чел. сожительницы— 
228 чел. и къ родствепикаыъ— 1,971; въ Иркутской губ. при- 
нятыхъ въ домъ жены— 126. сожительницы— 193 и къ родствеи- 
никамъ— 1.212 чел. Изъ иихъ принятые въ домъ жены или со
жительницы, въ большинства случаевъ, хотя и значатся несамо
стоятельными, но фактически являются хозяевами въ своей новой 
ceMbi, а потому могутъ считаться устроившимися въ ссылк'Ь. Что 
же касается до проживающихъ при сынЬ, зят'Ь и т. и., то про 
нихъ нельзя сказать того же и ихъ количество нпконмъ обра- 
зомъ не могло бы служить доказательствомъ успЬшпости ссылки, 
такъ какъ они проживаютъ въ семьЬ, въ сущности, съ эконо
мической точки spbflia, д.1 я иихъ посторонней, и своего хо.зяйства 
завести не сумЬли или пе могли. Между тЬмъ, количество ихъ 
достигаетъ въ изслЬдоваппыхъ уЬздахъ Енисейской губертпп, 
12,6®/о и  Иркутской 11,9'’/о, т. е. сравнительно весьма велико.

Такимъ образоыъ число оставшихся на мЬстахъ прнчисле1пя 
должно быть еще нЬсколько сокращено. Но п тутъ надо имЬть 
въ виду, что далеко не всЬ самостоятельно (нс изъ милости п нс 
при родпыхъ) живущ1е ссыльные могутъ считаться прочно устроив
шимися и водворившимися. Mnorie существуютъ батрачествомъ 
н иными видами найма усдугъ, перебиваясь скудпымъ заработ- 
комъ изо дня въ день, н дЬйствительно достигают!. извЬстнаго
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обезпечен1я своей участи и иЬкотораго благосостоягпл сравни
тельно р'Ьдше счастливцы *).

Въ прилагаемыхъ при семъ (№ 13) таблицахъ представлено матер1альное по- 
матершльное положенш и заняты ссылышхъ въ Томской губерпш. т о м с к о й

съ т'Ьмн подробностями, которыя, при отсутств1п какой либо пра- губержи. 

витьной регистращи ссыльныхъ, удалось собрать. Таблица I даетъ 
св'Ьд'Ьп1я о ссыльныхъ всЬхъ категор1й (т. е. адмпнистративпыхъ 
и па житье), находящихся на причислеьпи и па лицо въ горо- 
дахъ, а таблица II о ссыльныхъ па житье, прпчисленныхъ въ 
города за десяти.гЬтче 1887 — 1896 г.г.

Среди находящихся въ городахъ ссыльныхъ всЬхъ категор1й 
прежде всего обращаетъ па себя внимаи1е ничтожный процеитъ 
ссыльныхъ, обзаведшихся своими домами, который колеблется отъ 
1, 5 до 4, 4®/о. Процептъ этотъ т1)МЪ болЬе пезпачителенъ, что 
въ сибирскихъ городахъ обладан1е домомъ пе есть вовсе при- 
знакъ сколько нибудь выдаюпщгося б.1агосостоян1я, не говоря уже 
о богатств!;. Деревянные домики и лачул;ки, изъ которы.хъ пре
имущественно состоять у'Ьздные и даже губернск1е города (лишь 
центральными улицами отличаюнцеся отъ большихъ селъ), пред- 
ставляютъ собой ц'Ьппость очень небольшую и собственники ихъ 
живутъ иногда по пищепскн.

Засимъ постояпиыя и прочпыя запят1я (торговлей, ремеслами

') Такъ какъ соврршеино точная н систематическ1я сп^дЫмя о матер^альпомъ 
положов1и ссвльпыхъ въ м1)стахъ првчислен1Я, могли бы быть собраны путсмъ спец1- 
альнаго статистическа10 изслЬдован1я, водворпыхъ и поголовннхъ описей, для чего 
главное тюремное уиравлен1е ни подходящими органами, ни средствами ие распола- 
laerb, то, въ послЬдующемъ пз.1пжен1и настоящей главы, приходится пользоваться т'Ьмн 
св'Ьд'Ья1ями, которыя яашли возможнымъ собрать и сообщить м'Ьстпые губернаторы, по 
невол'Ь мирясь съ ихъ отрывочностью и неполнотой. Педосгатки эти отчасти воспол
няются данными, со,деря;ащимпся въ цити2)оиаиныхь выше „Матер1алахь по изсл'Ь- 
дован!ю землепользован1я и хозяйственн,го быта сельскаго васелен1я Иркутской и 
Енисейской г\берн1и“ и въ ,,Матер1Плахъ“ по изсл'Ьдован!ю землевлад'Ьв1я и земле;10ль- 
зован1я въ Забайкальской области. Зат'Ьмъ, по Тобольской губернш, изъ cflbA'fciiifi, сооб- 
щенныхъ мЬстпой админнст]>а1иеп по вопросу о бдагосостояи1и тамошнихъ ссыльиыхъ, 
усматривается лишь, что изъ 785 сосланиыхъ въ 1887—18Э6 гг. на житье, обзавелись 
домами только 19 чело.Лкъ; другихъ же положительныхъ данныхъ какъ объ этихъссыль- 
лыхъ, такт, и объ административпо-иереселепныхъ пе им'Ьегся воьсе. Въ собранныхъ 
министерствомъ государствепныхъ нмуществъ (въ 1886 г.). „Матер1алахъ для пзучетпя 
экономическаго быта государственпыхъ кростьяпъ и инородцевъ Западной Сш1ири“ 
могутъ быть найдены свЬд1ш1я, воспо.к1яющ1я этотъ проб'Ьлъ. .Матер!алы эти изданы въ 
21 выпуск* и представ.1яютъ оппсан!е каждаго изъ изсл+.дованныхъ у*зд"въ порознь. 
При этомъ изсл*доьан1я производились пе однобразно, что весьма затрудняетъ составлсн1е 
точпыхъ и однообразныхъ итоговъ и всл'6дств1е чего пазваниыми источнпкомъ ее врпш- 
.чось воспользоваться въ настояшемъ очерк'Ь.
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и пр.) им^ютъ отъ 5,2 до 11, 7V<>, припемъ большинство ссыль- 
ныхъ, им'Ьющихъ занят1я этого рода, евреи, которые въ Сибирь 
ироникаютъ лишь при посредствЬ ссылки и, въ общемъ, благо
даря своимъ рассовымъ коммерческимъ способностямъ. устраи
ваются недурно.

Черной работой тоже заняты не Muorie,— въ средпемъ по 
тремъ уЬзднымъ городамъ около 8°/о- Процентъ этотъ н'Ьсколько 
долженъ быть повышенъ для г. Томска, въ которомъ скучено 
очень большое число ссыльныхъ, Mnorie изъ коихъ именно при
влечены большимъ спросомъ на работу. Но такъ какъ заработки 
пхъ не представляютъ ничего постоянна го, то ихъ иевозмоясно 
выд'Ьлить изъ числа ссыльныхъ, не нм1яощихъ опредЬлеппыхъ 
запяНй, въ разрядъ которыхъ они, потерявъ или бросивъ работу, 
постоянно переходятъ на бол^е или меиЬе долгое время.

Какъ бы.то уже замечено, среди ссыльныхъ, находящихся 
въ городахъ, ссыльные на житье во вс'Ьхъ отношен1яхъ обезпе- 
чены сравнительно лучше, чЬмъ административно-ссыльные. Такъ, 
среди ссыльныхъ на житье, изъ числа только прибывшихъ за 
10 л'Ьтъ, им'Ьютъ дома 4, 5®/о и опред'Ьленныхъ занят1й не 
им'Ьютъ всего 4 3 % . Заняты письмоводствомъ, т. е. им'Ьютъ за- 
работокъ, который въ Сибири очень сносно оплачивается, 37, 3% . 
Невидимому письмоводствомъ занимаются исключительно ссыль
ные на житье; по крайней м'Ьр’Ь въ г. Томск’Ь занято имъ 98 
ссыльныхъ и вс'Ь они сосланные на житье (64®/о налич- 
ныхъ ссыльныхъ). Впрочемъ трудно и ожидать, чтобы среди 
адмннистративно-ссы.льныхъ м'Ьщанъ, люда въ болыпипств'Ь слу- 
чаевъ совсЬмъ темнаго, могли встречаться достаточно развитые 
для такихъ занят1й лица. Такой-же перевЬсъ надъ администра
тивно-ссыльными им'Ьютъ сосланные па житье и въ занят1яхъ тор- 
1’овлей и ремеслами. Общ1й для всЬхъ ссыльныхъ ®/о— 9, 7 для 
нихъ, взятыхъ въ отд'Ь.тьности, повышается до 16. Это уже ис
ключительно объясняется сравнительно болЬе крупными суммами 
денегъ, чаще привозимыми съ собою ссыльными на житье, чЬмъ 
ссыльными иныхъ категор1й.

Въ частности, обращаетъ па себя впиман1е особое с'грем- 
лен1е ссыльныхъ въ г. Томскъ, гдЬ наличные ссыльные въ пять 
СЛИШКОМ!, разъ превышают! число водворенпыхъ. Томскъ прп- 
влекаетъ къ себЬ, съ одной стороны, лучшихъ, болЬе образован
ных! ссыльныхъ надеждой легче найти свойственный имъ умст-
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веппый трудъ, но съ другой стороны пт. Томспт. охотно стре
мятся и всЬ подонки ссыльной массы, привлекаемые не только 
перспективой спроса па черную работу (къ которой, вт. лучптемъ 
случа-Ь, они только и пригодны), по и жаждой грубыхъ удоволь- 
CTBift, ожндающпхъ пхъ вт> разныхъ притопахъ и вертепахъ 
пьянства II разврата, которыми всегда пзобплуютъ окраины такихъ 
большихъ городовъ. какъ Томскъ. Поэтому пмЬющихч. сколько 
ппбудь прочное матер1альпое положеп1е ссыльпыхъ въ Toiicidi, 
сравпнтелыю, очень мало и опи, какъ капля въ мор'Ь, теря
ются въ Macci бездомовпаго, голодпаго и подозрительпаго 
люда, отъ котораго жителямъ не мало страха, а пол1щ 1и— 
хлопотъ. Дома въ Томск"!; шгЬютъ только 36 ссыльпыхъ, т. е. 
1, изъ общаго числа 2.422, находящихся въ этомъ город-Ь 
ссыльныхъ; занимаются ппсьмоводствомъ 98 чел. (вс1; ссыльные 
на житье)— 4°/о; торгуютъ 57 чел. — 2, 4 %  п ремес-тенниковь— 
64 чел. или 2, 6*'/о. Остальные же слпшкомъ 2.000 челов'Ькъ— чер- 
порабоч1е, или безъ опредЬ.теппыхъ запят1й, категор1и с.тиваю- 
ш,1'яся одна съ другой и считаться сколько нпбудь обезпечеппымя 
пикакъ пе могущ1л.

Что касается до водворениыхъ по волосгямъ Томской губер- 
niii (см. пр. .М’ 13 таб. III, то степень ихъ обезпече1пя
оказывается столь же невысокой. В'ь трехъ овругахъ 
Томской губерн1и числится иып'Ь па лицо въ своихъ воло- 
стлхъ 12.606 ссыльныхъ, т. е. 49,8®/о '•) Изъ пихт, только 
по.ювипа (6.837 т. с. 54,2®/о) им1’.ютъ дома, хозяйство и.ти вообще 
землю. Но и эта цифра доллша быть попилсепа, если принять во 
BHiiManie, что пе мало ссыльпыхъ, взявъ землю, ее пе обработы- 
ваютъ, а или сдаютъ въ аренду за ничтожную плату, или и вовсе 
забрасываютъ. Остальные 5.769 чел. частью существуютъ батра- 
чествомъ и поденщиной, а частью (п такихъ много) проживаютъ 
безъ определенныхъ запятШ, не мало обременяя своимъ присут- 
ств1емъ т'Ь общества^ къ которымъ они приписаны, такъ какъ по- 
сл1;дн1я, сверхъ того, что принуждены терпЬть отъ воровства и без- 
чнпствъ безд’Ь.тьныхъ ссыльпыхъ, постоянно расходуются па подая- 
н1е нмъ деньгами и натурой. Такой расходъ, пезам'Ьтпын па 
первый взглядъ по своей мелочности, въ итогЬ достпгаетъ круп- 
ныхъ II чувствительпыхъ для местпаго iiace.ienia размЬровъ.

') Нужно оамЬтить, что эта цифра оонаружииаетъ CTpcM.ieiiie къ повпжсн1к1, 
и иаъ чисаа прп.'нвшпхъ въ 1892 -1896 гг. на лицо состоитъ то.тько 20, б'’/o.
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Занят1я ссыль- По Еннсейской губерн1 и подробпыя св4д4н1я, характеризую- 
ныхъ н& житьо *
в-ь Енисейсной гу - занятш И матершльное положеп1е ссыльныхъ, доставлены лишь 
берн|11. относительно ссыльныхъ на житье

Изъ числа 358 ссыльныхъ этой категор1и, числившихся па 
лицо къ 1 Января 1899 г. въ городахъ названной губерн1и были 
заняты:

службой иа железной A o p o r i .....................
письмоводствомъ................................................
мелочной торговлей..........................................
службой въ торговыхъ контора хъ п лввкахъ.
матросамн на судахъ.....................................
ремеслами.........................................................
и находились въ услужен1и............................

Изъ числа 2.577, сосланныхъ на житье, 
личными къ тому же числу въ утдассь Енисейской губерн1и были 
заняты:

15 чел. 4,2“/о 
6,0“/о
4,5“/о 
1 .4>
0,6»/о
7,8»/о
6,0»/о

22
16
б
2

28
22

считавшихся на-

зеылед'Ьл1емъ.............................................. . . 386 чел. 1б,0»/(
службой на жел'йзной дорог-Ь................. . . 113 П 6,2»/,
нисьмоводствомъ..................................... . . 9 « 0,4»/,
мелочной торговлей ............................ . . 12 V 0,5»/,
службой въ Еонторахъ и лавкахъ. . . . . 3 п 0,1
ремеслами................................................. . . 72 п 2,8
а находились въ услужении.................... . . 272 п 10,5

численность са- Кром^Ь приведенныхъ только что статистическихъ данныхъ, по 
мостоятельныхъ Е^исейской И Иркутской губерн1ям1. и Забайкальской области до-
ХОЗЯЙСТВЪ ссыль- 1 J

но поселеицевъ въ ставлены св’Ьд'Ьшя О томъ, СКОЛЬКО тамъ числится самостоятельныхъ 
Восточной сибири.доселенческихъ хозяйствъ, (подъ которыми надо подразумевать 

хозяйства вс^хъ т4хъ поселеицевъ, которые име.ютъ свои избы и 
не живутъ въ людяхъ).

Въ Енисейской губерп1и (кроме Минусипскаго уезда, по ко
торому сведеп1я не доставлены), самостоятельныхъ поселенческихъ 
хозяйствъ насчитывается:

Въ К р а с н о я р с к о м ъ  уЬзд11 

„ Ё н и с е й с Е О м ъ . „

„ К а в с к о м ъ  „

„ Ачинскомъ около „

878
170

1.028
300

В с е г о .......................................................................... 2.376.

Другими словами, среди общаго числа водворепныхъ въ эти 
четыре уезда Енисейской губерн1н сснльно-поселенцевъ, обза- 
ведш1еся саыостоятельнымъ хозяйствомъ составляли:

‘) Повидимону, въ вхъ число включено некоторое количество аднинистративно- 
ссыльныхъ, выдtлить которыхъ не оказалось возножнымъ.

*) Въ Красноярскомъ 12.453, въ Еяисейскомъ 4.048: въ Кавскомъ 10.642 и въ 
Ачввскомъ 5142.
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По Красноярскому убзду................................................. ^.С/о
 ̂ Енисейскому ,    4,2*/о

,  Капскому ,    9,7“/"
„ Ачинскому ,    5,8“/о

А по вг/Ьмъ четыремъ ytsAaMi..............................  7,4“/о.

Въ Иркутской губерн1и число устроившихся и живущихъ са- 
мостоятельнымъ хозяйствомъ не превышаетъ, по всей ry6epnin 
2.953 '), что составить едва 7,8®/о общаго числа поселенцевъ,
(см. прпл. № 4). Въ Забайкальской волости самостоятельпыхъ хозяй- 
ствъ ссыльно-поселепцевъ насчитывается 940, что составптч. 
также 7,8®/о-

Показателемъ того благосостоян{я, котораго достигаютъ вод- численность не- 

воривппеся на мЪстахъ поселенцы, также могутъ, до известной степе- а в '" « ' '“ ь<х ъ  иму
^ X ^ • ществъ у ссыль-

нн служить собранный по пазваннымъ восточпо-сиоирскимъ губерншмъ „ыхъ. 
и области, св'Ьд'Ьн1я о томъ, сколько за десятил'Ьт1е 1887— 1896 г.г. 
ссыльно-поселенцевъ прюбр'Ьли недвижимый имущества и па ка
кую сумму.

По Енисейской I’yOepnin таковыхъ имуществъ было npio6p'fe-
тепо;

Въ Краспоярскомъ 567 поселепцамп, па сувгау . .
Енисейскомъ „ 7 3  „ я п
Капскомъ „ 4 8 7  „ я я

Ачинскомг „ 101 „ я я
МинуснпсЕОИъ уЬздй покунокъ пе бы.ю.

Всего. . . . 1.228 поселенцами, на сумму

,30.602 р. 
5.591 я 

30.422 я 
5.540 я

72.155 р.

Такимъ образомъ, стоимость отдельной поселенческой недви
жимости, въ среднемъ, по Енисейской губерп1н опред1!ляется въ 
58,8 руб.,— сумма совершенно ничтожная и красноречиво свидетель
ствующая о томъ, каше жалк1е домишки и клочки земли подразуме
ваются здесь подъ громкпмъ словомъ недвижимыя имущества, и какъ 
мало последн1я могутъ обезпечить ихъ владельцевъ. Но и такихъ 
относителышхъ богачей собственниковъ наберется едва лишь 9,8®/о 
общаго числа водворенныхъ въ губерн1и за названный пер1одъ 
времени.

Изъ Енисейской губерн1и доставлены также с.1едующ1я евЬ- 
ден1я о количестве прюбревшихъ земли и пныя педвижимыя иму
щества ссыльныхъ на житье.

Изъ числа названныхъ ссыльныхъ, причисленныхъ къ горо- 
дамъ, ир1обрели себе дворовыя мЬста и дома („домообзаводства“ 
по своеобразной терминолог1и местной администращи) 13 чел.,
т. е. 3, 1^/о на.1 ичныхъ.
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Изт. числа водворешп.1хъ въ лтдахтл
1) 11р1‘обр11ли яемли для обработки вт. по

стоянное 1(ольаонан1е отъ м-Ьстпихъ об- 
ществт, н отъ частныхъ лнцъ. . . .

2) Арендовали земли................... • . . . .
3) 11р1обр’клн въ собственность усадьбы (отъ

обществт. и ось вагтлихъ линь). , .
■П Лреидопалн усадьбы................................

Такпмъ образомь осЬдлыхъ иасчитииаетоя лишь 13'’/о а за
нимаются землод'1>л1емъ— 9,1

По И])кутской губсрт'и iipiouplijii себ1; нодвиашмыи иму
щества;

121 ч е л . =  8,3"/о

10 . =

121 », —— 12,0 1 л
12 „ -; о,.б" 'о

Нь Иркутском!. у113д1> 67 чел. га сумму. . . .6.326 р
г. Валагаискомъ „ S22 п я я . . .62.629 „
„ Нижнеудиискомь „ 216 if я я . . 15.045 „
ч Иерхоленско.мъ ., 177 V •) я . . 14.230

II |1ъ Киренскомъ ,, Ш я я я . . 19.615

Всего . . ИЗ мел. па сумму. . . 106.747 р

Въ срсдиемъ это составить стоимость одной ссыльно-поселеи- 
чесЕОй недвижимости— 75,5 руб., число же iipioOpLBuiiixb педвп- 
и:имыя имущества равняется 5,4®/о общаго числа водворепвыхъ 
за 10 л1’.ть сс.-поселеицевъ ’).

По Забайкальской области, въ 188С — 1890 гг. недвижимый 
имущества были пршбр'Ьтены 23С сс.-поселенцами па сумму 
25.405 руб. т. е. стоимость каждаго отд'Ьльпаго имущества, вь 
срсдиемъ, достигла почти 112 руб. а npio6pLio ихъ Meirlie 4V<> 

общаго числа ссылышхъ. постуиившихъ за это время.
Результаты  с т а - Весьма интересныя свЬдЬгпя могутъ быть извлечены изъ

с л % д о Га н !Г ^  *въ ’’'^однократно цитированныхъ Матерья.ювъ по пзс.гЬдова1Йю зем- 
восточиойСибири. лепользова1пя II хозяйственпаго быта сельскаго uace.ienia Иркут

ской и Енисейской губерхйй. Пзс.тЬдова1Йе это охватило не вс1; 
м'Ьстностп пазванпыхъ ryoepiiitt, но такъ какъ не нзелЕдован- 
I ымн остались лишь уЬзды Кпрепслйй и Енисейск1й, то такой 
лроб'Ьлъ едва ли мон:етъ нарушить доказательность общпхъ вы- 
водовъ, д'Ь.таемыхъ па ociioBaniii -заключающихся въ названномъ 
труд'Ь дапиыхъ; так1я лее статистпческ1я данпыя содержатся н въ 
ЛГатерьялахъ по изсл'Ьдова!Йю зсмлепользовагйя и землевлад1ийя 
въ Забайкальской области, пзданныхъ Высочайше учрежденною

‘) Среди сое.танныхъ на житье нъ Иркутскую губ. насчитыпается 9Г> че.тов^къ 
iipio6p'biiuiHXb з!'м.и Д.1Я обработки и 17 домов.тад'Ь.тьцеиъ въ уЬздныхъ го]Ю1 ахъ. Сколь
ко ссыльпыхъ нм^ють дома въ самомъ г. IIpKyrCKi, мД.стпая адмпнистрап.1Я опред!;- 
литт. затруднилась.
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KOitMHciei! подт. предс'Ьдатольствомь статсъ-секретаря Куломзппа.
Даппыя эти, крпм'Ь того, что весьма подробно охватыпаютт, всю 
область крестьяпсдаго экопомическаго быта продетапляютг тЬмъ 
больной пнтерест.; что даютъ возможность сопоставить благосо- 
CTonnie ссыльпыхъ съ кореппымъ населеп1емт.. Названные мате- 
р{алы yCTapiBuiHMH признаны быть еще по могутч., такт какъ 
относятся въ Иркутской губерши по Иркутскому, Г>алаганскому 
н Ншкпеудинскому округу къ IRHVs г . и по Верхолепскому 
округу въ 1Н89 г. Въ Енисейской ry6epniii пзсл’Ьдовап1е на 
м'Ьстахъ производилось въ 1890 г., а въ Забайкальской области 
въ 1897 году ').

На ocHOBanin названныхъ статистпческихъ латер1аловъ эко
номическое положеп1е ссыльпыхъ, проживающпхъ въ м’Ьстахъ 
своего причислен1я, представляется въ сл'Ьдующихъ общихъ 
чертахъ.

Прежде всего обращаетъ па себя вниман1е огромное число наличныя 

постоянно отсутствующихъ.

На 100 паличныхъ хозяйствъ приходится отсутствующихъ:

и от
сутствующая хо
зяйства.

Старожилы Ссыльные.

Въ Енисейской губерн1п ................................  12,7 й58,8
„ Иркутской „ ....................................  14,5 342,0
„ Забайкальской области................................  13,0 210,П

т. е. другими словами ссыльные обпаруживаютъ склонность поки
дать м'Ьста причислен1я отъ 10 до 50 разъ большую, нежели 
старожилы (и мен1'.с всего устраиваются въ Иркутской губерн1и).

Составъ и рабоч1я силы ОТД'ЬлЬНЫХЪ хозяйствъ характери- Составь хо- 
зуются следующими цифрами. з яй с твъ .

9  Прпводимыя зд'Ьсь свЬд4н1я взяты изъ таблидъ, пом'Ьщсиныкъ въ т. I, т. II 
вып. б и т .  III матер1алокъ по Иркутской и Енисейской губерн1ямъ и выи. 3 Мате- 
р1аловъ но Забайкальской области. При регистран,1и произве,денной изС1'Ьдователями, 
прежде всего принималось во ввиман11; наличное приписное населен1е, т. е. по отпо- 
шенш къ ссыльпымъ, прожив 1ющее въ мЬстахъ причислегпя. И.чъ категор1й-же иаселе- 
в1я не приписнаго, т. е. прожпвагощаго въ чужихъ селен1я.хъ, ссыльные выделены въ 
общихъ таблицах!, лишь по Енисейской губернги и Забайкальской области.

О Подъ ХОЗЯЙСТВОМ!, зд^сь и въ посл'Ьдующемъ изложеи1и подразумЬвается 
отдельная экономическая единица, изъ сколькпхъ бы членупъ она пе состояла, изъ
ОДеОСО, п ли  МНОГИХ!..
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Средвги ClK'iUUb \о- На 100 наличныхъ Х0ТЯЙ|̂ ТВ1,
зяйства. П р и х о д и т с я

Душъ обо 
его иола.

Варослыхт
работ-

нпкоиъ.
• Незг ра-

бочей СИ.1Ы. ,  'ботпикамп.
Съ работ

н и к а м и .

1. Еаисейская гуО. 
п) старожилы . . . .6.6 l . t :!.!» 3,3 92,8
б) ссыльные. . . . 

2 Иркутская губ.
2,6 0,7 14,7 13.7 71,0

а) старожилы . . . о»7 1,1 3,1 .3,0 93,3
б) ссыльные . . . 2,8 0,7 1.3.2 14,9 71,9

;!. Забайкальская обл. 
а) старожилы. . . 0,2 1,1 3,3 3,0 93,1
б) ссы.тьпые................ з,.з 0,8 17,4 1.6,1 07,6

Табличка эта весьма наглядно показываетъ, что хозяйства
ссыльныхъ находятся «ъ гораздо бол^е пеблагопр1ятпихг усло- 
в1яхъ, неасели крестьяпск1я. По сравнен1ю съ послЬдпими, хозяй
ства ссыльныхъ являются вовсе малосемейными. С])едп1й размЬръ 
такого хозяйства около трехъ челов'Ькъ (въ двухъ губерн1яхъ даже 
мен'Ье того), а взрослыхъ работпиковъ не приходится и по одному на 
семью, тогда какъ старожилы им^ютъ въхозяйств'Ь около шести душъ 
ПЗЪ Еоторыхъ ОТЪ одного до двухъ работпиковъ. Вм^СтЬ съ Т̂ 5МЪ и 
число хозяйствъ, не располагаюш,пхъ рабочими силами, среди ссыль- 
пыхъ гораздо выше, ч'Ьмъ между старожилами. Около 93®/о хозяйствъ 
носл'Ьднихъ пм’Ьютъ взрослыхъ работниковъ, и только око.ю 3®/® 
лишены вовсе рабочнхъ рукъ; что же касается ссыльныхъ, то, 
среди ихъ хозяйствъ, отъ 13 до 1 7 %  слишкомъ нс нм’Ьютъ никакой 
рабочей силы, около 16%  обладаютъ только по.туработниками, т. е. 
все таки не могутъ вести прави.чьнаго хозяйства и лишь около 
7 0 %  могутъ вести настоящее хозяйство, да и то, по указанной 
малосемейности, го1)аздо мен'Ье обширное, нежели старожилы. 
Если при атомъ имЬть въ виду что успешность и прибыльность 
крестьянскаго хозяйства прямо зависитъ отъ количества рабочихъ 
рукъ, недостатокъ которыхъ въ семьЕ заставляетъ или нанимать 
работниковъ, или сокращать размеры хозяйства, или вовсе пре
кращать самостоятельную работу, а на яаемъ батраковъ у боль
шинства ссыльныхъ— людей безъ средствъ, не можетъ хватать 
денегъ, то само собой станетъ ясно, что во всехъ отрасляхъ 
крестьянскаго дела ссыльные должны стоять гораздо ниже ста- 
рожиловъ. Справедливость такого заключен!я безусловно подтвер
ждается всемъ последующимъ изложеп1емъ.

Дома и хозяй- Показателемъ осЬдлости служить прежде всего наличность 
ройки. У  крестьянина усадьбы и двора. Не имея своего дома и хозяй-
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ственныхъ пристроевъ, конечно невозможно вести постояннаго 
землед'Ьльческаго хозяйства. Среди хозяйствъ крестьянъ старожи- 
ловъ во вс'Ьхъ названныхъ м'Ьстностяхъ, насчитывается едва лишь 

бездомовныхъ, среди же хозяйствъ ссыльныхъ не имЬютъ вовсе 
своего дома въ Енисейской и Иркутской губерн1яхъ болбе поло
вины, (51,5®/о и 51,4°/о) а въ Забайкальской области 34,6°/о- 
Но и остальные, домовные ссыльные, обладаютъ гораздо меньшимъ, 
ч'Ьмъ старожилы, числомъ избъ и хозяйственныхъ (нежилыхъ) 
построекъ. Параллель между тЬми и другими можетъ быть пред
ставлена въ следующей таблиц'Ь;

у с т а р о х п л о в ъ . У с с ы л ь н ы х ъ .

“/о домов-

На 1 доновное 
хозяйство ири- 

ходится. ",'о домов-

На 1 домовное 
хозяйство при

ходится.

ныхъ хо<

З Я Ё С Т Ь Ъ .
а ®а А
S g 
я  g

О

а
оS

ыыхъ хо

зяйствъ. а л
S  и

g

»
О
Си
ев

х о
«

04,3 1,4 1,2 48,5 1,05 0,4

04,4 1,5 5
1 ,3 ')

48,6 1,1
2,3
0,5')

05,0 1,5 — 65,4 1,1 —

Въ ЁвисейсЕОЙ губ, . .

„ Иркутской „ . .

„ Забайкальской обл. .

KpoMt сравнительной со старожилами бедности ссыльныхъ 
постройками, въ цифрахъ этнхъ оОращаетъ на себя вннмап1е то 
обстоятельство, что у ссыльныхъ OTHOHieiiie количества жнлыхъ 
домовъ къ количеству амбаровъ выше, ч'Ьмъ у старожиловъ. Въ 
Енисейской губер1пи у первыхъ оно 1 ,0 5 ; 0 ,4 =  2.(5 а у старо- 
жи.товъ 1.4 ; 1,2 =  1,1. Другими словами, среди домовныхъ ссыль- 
пыхъ больше такихъ, которые не им'Ьютъ хозяйственныхъ п])н- 
строекъ, т. е. не ведутъ сколько пибудь зпачительнаго хозяйства.

Бо.тЬе всего интересны, конечно, св'Ьд’Ьн1н о разм'Ьрахъ зем- aê êAtKie. 
•le.Tli.iiit II скотоводства ссыльныхъ— двухъ главн'Ьйшихъ источнн- 
ковъ обезпечен1я крестьянскаго быта въ Сибири. Размеры земле-

') Цвфра подъ чертой обоаначаетъ количество амбаровъ въ Верхоленскомь 
уЬзд'Ь, цифра надъ чертой — количество не жилыхъ вообще построекь въ остальны.хъ 
трехъ округахъ.



iio.ibaoiiauiii ссиаьиыхъ ii CTOueiiL благосостолтл ихъ аемлед’Ь.и.- 
лескнхъ хОонаствъ, по cpainioiiiH» съ к])естьявал111-ста1)0Ж1иамп, 
прсдстаиляются пъ сл^дующнхъ глашгЬйшихъ че!)тахъ.

Па 100 иаличпыхъ хозлйсгьъ Приходится.
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О

т

о
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У X
1 «
-л " О к

Е писейскан  lyO :

ii) старожи.1 ы. . . 5,0 12,3. 4,7,24,1 14 37,9 12,3 10,4 1,5 4,8 4,7 20 59,1

Cl) ссыльные . . . . 51,1 80,4 10,6 63,1 4,4 I(ij8 5,0 72,2 4,1 7,5 4,0 7.3 4,3

И р кут ская ny'i.-. ПО 3 
окр.
2,9а) старожилы . . . 5,7. 25,0 10,.3 17,'7 ' 39 6,9 11,5 26.1 52,5

(!) ссы.пные . . . . 47,9 82,0 17,5. 88,0 8, 0 12,1 71,2 16,2 0,9 3,7
И пъ

• iiiOnii камАКп л  обл-: палр-
жахъ.

а) старожилы . . . — 10,2 19,9 5,4 3,7 7,2 30,5 10,2 1,9 10,7 13,2 2J.5 31.5

о) ссыльные . . . . — 1 1Ь,3 1,1 4,2 12 0 5Н,0
1

0,4 15,6 8,1 7,4 •3,1

Пзъ ОТОЙ таблички иидпо, что ci)e,ui ссыльпыхь безземель- 
иость состапляетт. п1 >1 ‘обладающ,со яплсп1 е; околи бо^/о остаю
щихся въ м^стахх 1 1 р 1 1 числоп1 я не нмЬютъ своихъ усадебх, т. i‘. 
не ияЬвлъ никакой осЬдлости. Но п изъ пяЬющихъ усадьб].!, 
не ма.то безземельных'!.; не имйюгь вовсе запашки отъ б!) до 
72®/о, тогда какъ пзъ я;нвущпхь в'ь т'Ьх'ь же самыхт. услов1ях'ь, 
староаниов!.; беззем('лы!ыхъ едва 1 0 % .

Еще мопЬе ссильпыхь пользуются душевными покосами. 1]ь 
Д1 !ух'ь лобайкальскпхт. губерп1ях'ь пх'ь %  достигаегъ огромной 
высоты — iS.') II NS % ; В'Ь Забапкаль’Ь опь значительно ниже, по все 
;ке 4S ®/о не получають такпхъ !1 окосовъ. Между тЬмъ лишь 
очень нез1 1 ач1 1телыо»е количество ссыльпыхь восполняють оготъ 
пробйлъ косьбою па расчисткахт. и вольной. Такая косьба бо.гйе 
всего развита между ссы.1 ьными Енисейской губернп! гд’1; 4 , 4  и 
10. S %  косятъ 'такимь образомъ. Иъ Иркутской а;е ryoepniii 
не смотра иа паивысшШ %  не получающих'ь душевныхт. покосовь



(88 ®/о) нл'Ьютъ собстве1Шыя расчистки и косить вольно лишь 3, 
6 % • Гавньшъ образомъ и аренда иокосовъ не очень распро
странена между ссыльными. Въ Енисейской ryoepnin арендуютъ по
косы ЛНШ1. 5, 6 V», а въ остальныхъ двухъ изъ описываемыхъ 
м’Ьстностей— около 12, тогда какъ С1 >еди старожиловъ находить воз
можность заарендовывать покосы; въ Енисейской ryoepniH 12, 3 
въ Иркутской 39 и въ ^Забайкальской области 36, 5 Vo*

На ряду съ ничтожпымъ, но cpaBueiiiio со староягилами, коли- 
чествомъ ссыльныхъ, самостоятельно занятыхъ земледЬл1емъ, обра- 
щастъ на себя вшша1пе тотъ фактъ, что и тЬ немног1е, которые 
сум'Ьлн завести землед'Ьльческое хозяйство, ведутъ его далеко не 
въ таки.чъ разм'Ьрахъ, какъ старо?килы. Среди посл'Ьднихъ огром
ное большинство им’Ьютъ запашки на своей и арендованной земл’Ь 
свыше пяти десятпнъ, а въ Иркутской и Енисейской губергпяхъ 
бол^е половины запахиваютъ свыше десяти десятинъ, тогда какъ 
изъ иы'Ьющихъ запашку ссыльныхъ большинство запахиваетъ 
только отъ 1 до 3 десятинъ. СреднЗе размеры огд’Ьльныхъ отраслей 
хозяйства ссыльныхъ, но сравнен1ю съ крестьянскими хозяйствами, 
ноказаны въ следующей таблиц!;;

На одно наличное хозяйство вообще при
ходится

1а одно хозяйстьо, 
азъ числа обладаю- 

щихь соотв'Ьт- 
стьующими угодья

ми, приходится

Усадьбы.
Своей
нашив.

Занашка! 
всякаго 
рода. 1

O'feuoKoca въ сот- 
Ш1хъ иудовъ и

Усадьбы. |запаш1, II.

В ъ д е с я X U н а X  ь.

Е и и се й с к а н  ly v .:  

а) старожилы . . .
1

0,2 1М 14,1
1 с. пуд. 

10,7 0,2 10,1

б) ссыльные. . . . 0,09 1,-i 1,5 1,8 0,2 5,5

И р к у т ш ш  /уб.'. по 3 окр.

а) старожилы . . . 13,0 12,9 0,0 0,5 13,8

6 )  ссыльные. . . ■ 0,2 1,0 1,3 0,(1 0,3 4,0

пб ш ст ы

а) стнрлжнлы . . . 0,Л 8,1 Н,8 0,4- 0,4 0.В

б) ссыльные. . . . 0,2 1,4 1,6 0,1 0,4 3,8

') К)!0 .чТ. душевых’ь и<и‘вь.
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Скотоводство.

Если лринимать во вииман1е только обладающихъ соотвЬт- 
ственнымъ угодьемъ, то оказывается, что усадебный земли рас- 
иред’Ьлены между ссыльными и старожилами довольно равиомЬрно, 
что объясняется т^мъ, что усадебная земля нужна во всякомъ 
хозяйств'Ь бол'Ье или менЬе въ одинаковомъ разм^рЬ. Но за то 
запашка у ссыльныхъ, ведущихъ земледЬльческое хозяйство, почти 
въ три раза меньше, чЬмъ у старожиловъ; а если считать всЬ налич- 
ныя хозяйства, то на ссыльныхъ запашки приходится почти въ 
десять разъ меньше. Почти въ такомъ же отношен1и находятся и 
с'Ьнокосныя угодья.

Такая яге отсталость ссыльныхъ отъ старожиловъ замечается 
и въ скотоводстве.

Палвчвыкъ хозяйствъ безъ На одно хозяйство приходится

Круин.
рогатаго

скота.

Безъ ра- Безъ Всякаго Въ томъ Hncxt:
' Мелкаго 

скота.
бочихъ

лошадей.
всякаго
скота.

круппаго
скота

Рабо
чих ь ло
шадей.

Крупн.
рогатаго

скота.

Е н и с е й с к а я  iy 6 .\

а) старожвлы . . . 11,6 7,2 5,7 12,4 4,9 4,9 14,5

б) ссыльные . . . . 63,.4 .58,2 53,3 1,9 0,9 0,9 1,6

И р к у т с к а я  губ.-.

а) старожилы . . . 9,1 11,2 7,9 7,4 3,3 3,8 7,5

б) ссыльные . . . .  

.’Уаб« й к а .гь с к а я

65,-5 70,0 62,7 1,1 0,5 0,5 0,8

оба.-.

а) старожилы . . . 13,2 7,7 4,8 15,6 3,2 4,3‘ ) 9,2

б) ссы.1Ы1ые . . . . 57,0 47,3 41,2 4,4 1 1,5 1,5

Среди ссыльны.чъ более половины безъ всякаго скота и .1ишь 
въ Забайкальской области немного более половины— 58,8V<>, обла- 
даютъ разнымъ скотомъ. У еш,е большаго числа иЬтъ и рабочихъ 
лошадей; более всего безлопшдныхъ ссыльныхъ въ И 1)кутскоп гу- 
берн1и (70'^/о), въ пей ;ке более всего ссыльныхъ безъ крупнаго

‘ ) 11о Забайкальской »б.шсти иъ атой i'|)in|>t iioKaiiano чйс.ю крупнаго скота вмкстй 
сь соотв'йтствткпцимъ аолодавоаь.
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рогатаго скота (G^jf/Zo), тогда какъ такихъ старожилопт. тамт. 
мсн'Ье всего (9,1®/о).

Во вс'Ьхъ описываемыхъ м'Ьстностяхъ скотоводство является 
одпимъ изъ крупныхъ м'Ьсткыхъ промысловъ. Количество скота 
круппаго и мелкаго (посл'Ьдн1й распред'Ьляется въ каждомъ хозяй- 
ств'Ь приблизительно поровну съ крупнымъ) достигаетъ высокихт. 
среднихъ цифръ, совершенно неизв'Ьстпыхъ въ Poccin. Такъ въ 
Кписейской губертпи на каждое хозяйство приходится, въ сред- 
пемъ, 2G,9 головъ всякаго скота, въ Иркутской— 14,9 и въ Забай
кальской области— 24,8. У ссыльныхъ же скота на одно хозяйство 
приходится отъ 2 до 6 головъ, что, по общему уровню сибир- 
скаго скотоводства, составляетъ ничтожное количество. Равнымъ 
образомъ и рабочихъ лошадей приходится, въ среднемъ, гораздо 
меньше на хозяйства ссыльныхъ, чЬмъ на крестьянск1я; посл1>д- 
1Йя обладаютъ отъ 3,2 до 4,9 рабочихъ лошадей, тогда какъ у 
ссыльныхъ на одно хозяйство приходится только отъ 0,1 до 1 ра
бочей лошади. А такъ какъ благосостоя1ие крестьяпскихъ хо.злй- 
ствъ зависитъ отъ числа рабочихъ лошадей не мсн'Ье, чЬмъ огъ 
числа рабочихъ рукъ, то и не мудрено, что ссыльные не могутъ 
равняться со старожилами.

ВсЬ вышеприведенныя дапныя объ экономическомъ положе- 
н1и ссыльныхъ едва ли нуждаются въ какихъ либо дальнЬйшихъ 
пояспеп1яхъ и, сами по себ'Ь достаточно наглядно доказываютъ, 
что, во первыхъ, изъ остающихся въ мЬстахъ причислшпя ссыль
ныхъ самая незначительная часть находитъ средства существова- 
1ПЯ в'ь земледЬл1и и вообще въ сельскомъ хозяйствЬ, т. е. могутъ 
быть признаны прочно устроившимися. Но затЬмъ и послЬдн1'е, 
по степени достигнутаго ими благосостоя1пя, не могутъ выдержать 
никакого сравнен1я со старожи.1 амн *).

ПослЬ земледЬл1я и скотоводства не малую роль играютъ въ промыслы и ре

быту м'Ьстнаго населен1я занят1я промыслами и ремеслами. По- 
дробпыя свЬдЬн1я о такихъ занят1яхъ, какъ ссыльныхъ, такъ и 
старожиловъ, помЬщены въ „Матер1алахъ“ по описываемымъ гу- 
бер1пямъ и области въ общихъ таблицахъ и спец1альныхъ— о 
поселенцахъ, откуда достаточно заимствовать лишь общ1я цифры.

') Забайкальская администращя составила, ва ocnOBaniti среднихъ дЪнъ, годо
вой бюджетъ небогатой поселенческой семьи, состоящей изъ мужа и жены. Изъ бюдже
та этого (прил. 14) видно, что при крайнемь трудолюГаи (посл'Ь своей работы все 
свободное время засчитано въ поденщину) и при самыхъ скромныхъ расходахъ, такая 
семья все-же должна им^ть 5 р. 55 к. сжегоднаго дефицита.

15
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Р)Ъ Енисейской rydopuiii, среди старожилош., пасчнтглвается 
12.090 ХОЗЯЙСТВ!. II въ нихъ 10.159 мужч. запятыхт. разными 
промыс.лами и ромесла.ми что, соотв1 1тствен110 , составитт. на 100 — 
41 хозяйство н 18,7 мужч. Ссыльные даютъ мсньппй ироцептъ 
хозяйства.— 29,3, но за то болып1й — 25,3, мужчипъ, имТ.к»-
щихъ такого рода запят1я, т. е. друмими словами, вт. каждомт, 
ХОЗЯЙСТВ'!; ссыльныхъ, болыпее число мужчипъ занято промысла.ми 
и ремеслами, нежели среди старожиловъ. Это явлетйе внолнТ; по
нятно. У старожиловъ коренное крестьянское д^ло— сельское хо
зяйство, идетъ вообще очень ycirbiiino; безземельныхъ насчи
тывается, еравпнтельпо, немного, а потому для этого класса насс- 
ле1пя ]>емесла и промыслы являются, въ общемъ, подснорьсмъ, по- 
бочнымъ д’Ьломъ, къ которому прнб'йгаютъ постольку, поскольку 
оно не можетъ отвлечь отъ главнаго.

Между т'Ьмъ, огромное большинство ссыльныхъ земли не 
им'Ьстъ, а потому должно искать себ'Ь другого источника сущест- 
воватпя. Такимъ источникомъ для бол'Ье трудолюбивыхъ и явля
ются промыслы и ремесла, которымъ, какъ главному заработку, и 
посвящаются этими ссыльными всЬ рабоч1я силы, или большая 
часть ихъ.

Въ И1жутской губер1пи число хозянствъ, занятыхъ промы
слами и ремеслами не высчитано, а опред’Ьлепо лишь количество 
мужчипъ, им'Ьющихъ занят1я такого рода. Среди старожиловъ ихъ 
насчитывалось 17.444 мужч. т. е. 23^0, а ссыльныхъ 2 .1 8 1 = 2 9 ,1®/о-

Въ Забайкальской области, наоборотъ, были подсчитаны только 
хо.'!яйства, запятыя ремеслами и промыслами. Изъ 11р11веден1п.1хъ въ 
„Матер1алахъ“ цифръ видно, что въ названной области, на 100 
наличныхъ хозяйствъ занимались:

Ррмогламп.

Старожи.лы
Ссыльные.

0,1

27,4

Промыслами.

33,9
10,4

Другими
аараооткамп.

5,7
7,1

Въ этой табличк'Ь очень характерно то обстоятельство, что 
ссыльные даютъ больплй занятыхъ ремеслами и разными мел
кими :!аработкамц, но м'йстными промыслами они занимаются, cjiaB- 
нителыю, въ 3 раза меньше, ч1;мъ старожилы. Причина этого яв- 
лс1пя пссомн'Ьнно ле;китъ въ чуждой, для ссыльныхъ обетановк!; 
м’Ьстт. ихъ водворен1я. Большинство ссыльныхъ на родин'!: было 
незнакомо съ сибирскими м'!;стнымн промыслами, изъ коихъ важ- 
н'Ьйшимн являются извозъ, л'Ьсные промыслы, охота и рыболов-
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С'тпо, а потому нмъ трудно конкурировать па отомт. поприщ^. 
С(0 старожилами.

Дополпеп1емъ къ приведеннымт. св’1)д'Ь1йямъ могугь служить 
п<омГ.щеппыя тоже въ Матер1алахъ по Енисейской и Иркутской 
губ. данный о семейномъ и экономическомт. положеп1н ссыльных!, 
(въ ocnoBaiiie которыхъ положено уже не ховяйство, какъ само
стоятельная единица, объемлющая главу дома съ членами семьи, 
а отд'Ьльныя личности, т. е. въ счетъ введены только ссыльные, 
бюзъ жепъ, д'Ьтей и прочнхъ родствепниковъ, находящихся щш 
нихъ).

Приводя въ “/о названпыя данный, можно составптк сл'Ь- 
дующук) таблицу, изъ которой видно, что на 100 зарегпстрован- 
пыхъ переписью ссыльпыхъ занимаются;

Енисейска;! Иркутская 
губерн1я. ry6opiii;i.

ГЬемлед4л!енъ...............................................................................  6,9 4,9
ЦемледЬл1емъ и другими промыслами......................................  14,1 11,0
Торговлей...............................................  2,9 4,3
Ремеслами и кустарными промыслами.................................... 15,4 13,0
Извозомъ, дровопромышленностыо, рыболовствомь и т. и. . 2,9 2,8
Письменными работами и учительствомъ................................  1,3 1,5
См-Ьшанными промыслами............................................................  11,0 2,8
Поденными работами....................................................................  7,0 6,1
Срочными черными работами.................................................... 25,7 35,3
Другими наемными работами.................................................... 3,8 6,0
Безъ онредйленИыхъ занят1й и безъ отмГ.токъ......................... 3,3 2,7

Оставляя пока въ сторопЬ вопросъ о найм'Ь ссыльныхъ на 
работы, нужно отметить, что самостоятельный занят1я имЬютъ 
сравнительно HeMiiorie. Прежде всего, сл’Ьдуетъ HMiiTb въ виду, 
что приведенный расчетъ сд’Ьланъ только на наличныхъ ссыль
ныхъ, среди которыхъ, какъ указывалось уже panie, есть неко
торая (неособенно, впрочемъ, значительная часть, перешедпи1хъ 
изъ другихъ селен1й) а стало быть большая часть уволенныхъ 
по паспортамъ п все безвестно-отсутствующ1е въ разсчетъ пе 
вошли. Л если бы принять во вниман1е и такихъ ссылышхъ, то 
”/о ссыльныхъ, имеющихъ самостоятельный занят1я, уменьшился 
бы вдвое и втрое. Но и при разсчете на однихъ наличныхъ 
оказывается, что однимъ земледел1емъ могутъ существовать около 

а около 12V2®/® должны къ земледельческому труду ис
кать подспорья въ виде разныхъ промысловъ. местные промыслы 
(лесные, извозъ и т. п.) занимают!, очень немногих!,— около 3®/*’-
БолЬе крупное значен1е (какъ уже указыва.тось по отношен1ю къ

15*
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ц'Ьлымт. xo:uiiicT nain .) пг1 )а!0тъ ремесла и кустарная промышлен
ность, которыми ланнмаются около 14”/о. Торгонля прнвлекаетъ 
себ'1; только 2,9 и 4,3®/о ссылыгахъ, прпчсмъ большинство и:п. 
инхъ торгуетъ незаконно, безъ испрошен1я у адмипнстрац1н осо- 
баго разр'Ьшен1я на право торговли, по закону обязательпаго для 
ссыльныхъ '). При малочисленности снбн])скпхъ полицейскихъ чи- 
новъ, разбросаниыхъ по громадпымт. пространствамъ и обрсменен- 
пыхъ массой работы, так1е незаконные торговцы обыкновенно 
ускользаютъ отъ надзора общей полиц1н (а сельская нхъ р’Ьдко 
безпокоитъ) и подолгу торгуютъ совершенно спокойно; если же 
на пихъ обратятъ впимап1е, то они, обыкновенно, тогда возбуж- 
даютч, ходатайство о разрЬшшпн торговать. Среди торговцев!, не 
мало евреевт., а нзъ прочихъ ссыльныхъ начинаютъ торговлю гЬ, 
которые, KpoMi коммерческнхъ наклонностей, привезли съ собой 
ВТ. ссылку н^которьтя деньги, или которымъ удалось случайно 
разжиться уже въ ссылкЬ. Ссыльные, торгуя въ деревнЬ, иногда 
бываютъ кулаками и въ такомъ случай приносятъ не мало вреда 

Ссыльные въ ссльскому населен!ю. Совс'Ьмъ ничтожный Vo ссыльныхъ— около 
должностяхъ пи- занять письмоводствомъ и учнтельствомъ, но и его нельзя не
сарей и учите
лей. признать даже высокимъ, зная, изъ какихъ певт.ягественпыхъ,

темныхъ людей состоитъ въ огромномъ болынинствЬ контингептъ 
ссыльныхъ. Занят1я письмоводствомъ осуществляются, обыкновенно 
въ вид'Ь службы сельскими писарями и помощниками волостпыхъ 
писарей ^). Изъ 134 писарей, происхожден1е которыхъ изелЬдо- 
вателямъ Иркутской губерн1н было изв'1.стпо (въ 3 округахъ), 
ссыльныхъ, дал;е еще не перечисленпыхъ въ крестьяне, было 39 
т. е. 29Vo. Зпачен1е писаря въ сельской средЬ, при нсв1./кест- 
венпости крестьяпскаго паселен]я, очень большое; отъ пего, въ зна
чительной степени завнеить защита правъ крестьянскаго общества 
и отд'Ьльныхъ крестьянъ, отъ него же зависитъ и благополучное 
исполнен1е разными выборными должностными лицами,— старостой.

') Въ Енигейской губергпи, ;ia десятил'Ьт1е 1887— 18% гг. были выданы pa:ii)h- 
iiiouia на торгов.1к> 5 сосланнынъ на житье п 31 ссы.1ьно-поголрццу. 1!ь 
Иркутской губерн1и случаи обращси1я ссыльныхъ къ админпстра1йи за разрТ.шсш'емъ 
на то1)говлю, встр'Ьчаются чап;е: за т’Ь же 10 л Ьтъ такихъ разр1',шеп!й выдано 26 
ссыл1.нымъ на житье и 119 ссыльно-поселенцамъ. Въ Забайкальской области до 1890 г. 
админнстрагия не запомнить ни одного случая выдачи j)a3pt.Hieiiifi на торговлю, а съ 
атого времени ходатайства о томъ возбуждак1тся все чаще и чаще и за 7 лТ.тъ, по 
1896 г. раз1)1!шрн1й выдано 64.

“) На должностяхъ волостпыхъ писарей ссыльные попадаются очень рЬдко, п то, 
рбыкновенно, перечимеиные уже въ крестьяне.
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сборщиками р[ т. п., своихъ должностей. Если писарь пожелаетъ, 
то всегда сумЬетъ подвести подъ отвЬтственность, даже уголов
ную, занимающаго такую должность мужика, обыкновенно столь 
же безграмотнаго и нев'Ьжественнаго, какъ и npoaie его односель
чане. Съ другой стороны, если эти должностныя лица стакнутся 
съ писаремъ, то они сообща могутъ д'Ьлать любыя злоупотребле- 
Н1 Я, которыя останутся для общества неуловимыми, а виновные— 
безнаказанными. Между тЬмъ ссыльные, понадающ1е на должности 
писарей, по замЬчан1ю собирателей матср1аловъ (т. 2 вып. 2 
стр. 261),—лица самой низкой нравственности, обыкновенно сослан- 
ныя за подлоги лихоимство, мошенничество и т. п. Не трудно пре
дугадать, каыя печальный послЬдств1я проистекаютъ отсюда для 
крестьянскихъ обществъ. То же нужно сказать и про ссыльпыхъ, 
занимающихся обучен1емъ крестьянскихъ дЬтей грамогЬ. Не отри
цая того, что они способствуютъ этимъ распростраиен1ю просвЬ- 
щеп1я, столь нужнаго Сибири, с.гЬдуетъ однако отмЬтить, что они, 
наряду съ сельскими писарями изъ ссыльпыхъ, внесли и укоре
нили въ крестьянской сред'Ь страсть къ ябедЬ и к.чяузничеству, 
къ безосновательнымъ искамъ и т. п., въ огромныхъ размЬрахъ 
развитую въ сибирскомъ населенЙ!, и, такимъ образомъ, едва ли 
могутъ быть признаны полезными деятелями въ деревнЬ.

Въ общемъ, количество ссыльпыхъ, имЬющихъ самостоятоль- 
ныя занят1я достигаетъ въ Енисейской губерн1и 54, Ь̂ /о, а въ 
Иркутской—40, 3®/о-

Накопецъ, въ частности по Иркутскому, Валаганскому и Торгово -  про- 

Иижнеудинскому уЬздамъ регистровались также всЬ торгово-нро- мышленныя за- 
всден1я.

мышлепныя заведено!, нринадлежаиря иаселенш, при чемъ на
считано:

У старожи- 
ловъ.

На 100 хо- 
аяйствъ при

ходится.
У ссыльпыхъ.

Па 1 0 0  ХО
ЗЯЙСТВ!. П])И-

ходится.
МЬстъ для иродажи кр^икихв на-

питковъ ................................... 6 9 0.3 28 0 ,8

.Чавокъ рааныхъ.......................... 9 5 0,5 57 1 ,6

Водяныхъ и другихъ мельниць . . 427 2 , 0 14 0,4
Куаницъ....................................... 444 2 ,1 58 1 ,6

Ирочвхъ лаведен!н...................... 292 1,4 55 1 ,6

Всего . . . . 1.327 6,3 2 1 2 6 ,0

*) Исключая раоотивковъ, которые nMtioib самостоятельный чаработокъ (т. е. не 
жниутъ на чуж1я средства во время работы), но не лаият!я, и окономически представ
ляются лидами аависимыми.
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Въ общемъ II абсолютно, и относительно у старожиловъ раз- 
пыхъ заведен1й больше, нежели у ссыльныхъ, по замечательно, 
что кабаки и лавки содержитъ больш1й процентъ ссыльныхъ, ч^мъ 
старолшловъ,—обстоятельство свидетельствующее о большей лов
кости первыхъ II подтверждающее, что, какъ было уже сказано, 
нзъ среды ихъ иногда могутъ выходить опасные кулаки. Но даже 
и помимо кулачества, сравнительно высок1й ®/о кабатчиковь нзъ 
ссыльныхъ не монсетъ быть для последнихъ особенно хорошей 
рекомендац1ей.

некоторое зпаче1пе моагетъ иметь также и более высок1й %  
хозяйствъ ссыльныхъ, зарегистровашшхъ имеющими „проч1я за
веденья". Такъ какъ подъ эту рубрику подводились, очевидно, за- 
веде1пя настолько разнообразныя, что не находилось достаточнаго 
числа одинаковыхъ, чтобы стоило имъ отводить особую графу, то 
можно допустить предположен1е, что ссыльные, достигнувъ возмоль- 
ностн открыть заведен1е, менее придерживаются рутины, чемт 
староншлы и более склонны къ разнымъ новшествамъ въ иро- 
мыныенпомъ деле.

Оценивая зпачен1е приведеппыхъ сведен1й о неземледЬль- 
ческихъ промыслахъ и заняттяхъ ссыльныхъ, приходится признать, 
что они, къ сожалеп1ю, страдаютъ довольно крупнымъ пробе.томъ, 
а именно— отсутств1емъ всякихъ указан1й о томъ, насколько кал:- 
дый изъ перечисленныхъ видовъ ремесленнаго и промышленпаго 
заработка обезпечпваетъ участь занятыхъ имъ хозяйствъ и от- 
делышхъ ссыльныхъ, или, другими словами, насколько успешно 
занимаются ими избравипя ихъ лица. Пробелъ этотъ, конечно, не 
можетъ быть поставленъ въ упрекъ собирателямъ матер1аловъ по 
нзследован1ю хозяйствеынаго быта въ опнсываемыхъ местпостяхъ, 
такъ какъ такого рода сведе1пя, по своей неопределенности, не 
поддаются сколько нибудь точному учету, а потому едва ли и 
могли быть собраны, но все же онъ значительно уменыпаетъ до
казательность приведеппыхъ цифръ. Недостатокъ нулшыхъ свЬ- 
ден1й молсетъ быть восполпепъ,— хотя не такъ безусловно, какъ 
цифрами, но все лге достаточно убедительно,— отзывами местпыхъ 
властей и обывателей, которые почти единогласно удостоверяютъ, 
что ссыльные— торговцы, промыныеиники и ремесленники очень 
ii.ioxie. Большинство изъ нихъ склонны къ пьянству, па Korojioe 
тратятъ весь свой зарабогокъ, неаккуратны въ 1)аботе и обыкно
венно не прочь обмануть своихъ иокунате.1 ей, заказчнковъ и вообще
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коитрагентовъ, которые зато и относятся къ нимъ съ преду- 
б’Ь/Кде1пемъ п недовЬр1емъ. Поэтому позволительно предположить, 
что т'Ь сравнительно немног1е, которые принялись за промыслы 
и ремесла, въ общемъ столь же плохо обезпсчнваютъ свою участь, 
какъ и ссыльные земледельцы.

Отсутств1е П.1 И неуспешность собственнаго самостоятельнаго наемныя равоты 
д'Ьла у большинства ссыльныхъ и тяжелая нулсда почти у всЬхъ ссыльных̂ , 
изь нихъ, заставляютъ очень многихъ наниматься на разныя ра
боты въ чуж1я хозяйства, или отпускать въ работники членовъ 
своихъ семействъ. На этомъ иоприщЬ ссыльные имЬютъ песомн'Ьи- 
нып значительный перевесъ надъ старожилами. Но такое преиму
щество предъ старожилами, едва ли не единственное, для ссыль- 
иыхъ и.м'Ьетъ отнюдь не блатопр1ятный смыс.тъ. Съ одной стороны, 
оно характернзуетъ HeyMfcnie ссыльныхъ употребить свои рабоч1я 
силы неиосредствешю себ'Ь на пользу, а съ другой, затрудняетъ 
и впередъ устройство самостоятелыш.хъ хозяйствъ, пр1учая одино- 
кихъ ссыльныхъ къ жизни по чужимъ людямъ, а семейныхъ лишая 
работника, возм'Ьстить потерю которато наемная плата не можетъ, 
такт, какъ, при устройстве новаго хозяйства, въ особенности въ 
снбирскихъ услов1яхъ, каждая лишняя пара рабочихъ рукъ имеетъ 
огромное значен1е; да и отпускъ работниковъ даже изъ устроив
шихся хозяйствъ, наноснтъ носледнимъ немалый ущербъ,такъ какъ 
ослабляетъ ихъ работоспособность и безъ того небольшую, всл Ьд- 
CTBie указанной уже незначнтельностн состава семействъ ссыльныхъ.

Нараллельныя сведе1Йя о староашлахъ и ссыльныхъ, живу- 
щихъ въ работникахъ, представлены въ следующей таблице.

“/о хозяйствъ 
отиускающихъ 

рабочихъ.
"/о живущихъ въ сроку.

в: г« а о со “ н обв ^
в 5? я о и о и Н 9 а о « а.\о о а пгв _ ^  Я в ^

Н  X* 3О аЯ 9я “= 5го О о ® сд 
ft « ^
ев о яда я S

Всего.

Въ
томъ
чис-тЬ
годо-
выхъ.

Зд^сь. На CTopou'Ii. Всего.

Муж. Женщ. Муж. Жеищ. Муж. Жеищ.

Еткейсккя uj6-:

а) старожилы . . . 21,1 11,0 ■1,4 0,4 1,5 0,3 5,0 0,7 0,2

б) с'сылыше. . . . 50,7 31,2 22,0 5,1 0,5 27,7 1,7 0,4
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"/о ХОЗЯЙСТН'Ь 
отпускающихъ 

рабочихъ.
®/о живущихъ въ сроку.

4 о >*' 
^ Ё ё 
?  | ё  
i  я S
к  Э'ХО

Въ
ТОМЬ Зд1;сь. На стороиЬ. Всего.

с ^= * .л
Й о ><

Всего. 2 5 и
годо-
т \ъ . Муж. Жеищ. Муж. Жеищ. Муж. Жеищ.

1О « i-* ^ С t3
а  “ g

И р к у т с к а я  губ.'.

а) старожилы . . . — — 4,3 0,6 1,5 0,7 5,8 1,8 0,2

б) ссыльные. . . . — — 14,3 1,8 3,4 0,7 17,7 2,5 0,3

З а б а й к а л ь с к а я
о б .ш ст ь :

а) сга])ожилы . . . 4,5 — — — — — — — —

б) ссыльные. . . . 45,8 — — — — — — — —

Мзъ иея видно что %  хозяйствъ, отпускающихъ рабочихъ по 
Енисейской губерн1и, слпшкомъ въ два раза меньше у крестьянъ, 
чЬмъ у ссылышхъ, а по Забайкальской области въ цЬлыхъ десять 
разъ (въ Иркутской губерн1н свЬд'Ь1йя эти не собирались). Преобла
дающая роль, которую им'Ьетъ въ быту ссыльныхъ наемъ въ ра
ботники, заметна еще бол'Ье, если обратить вниман1е на работ- 
никовъ, опред'Ьляемый къ количеству наличнаго населен1я. Среди 
ссыльныхъ, мужчинъ этотъ процентъ состав.тяетъ: въ Енисейской 
губериш 27,7, а въ Иркутской 17,7, тогда какъ старожилы даютъ 
только 5,9 и о,8“/о, т. е. относительно въ пять и въ три раза 
меньше. Вм'Ьстк съ т'Ьмъ, хотя составъ хозяйствъ ссыльныхъ го
раздо меньше, чЬмъ у старожиловъ, все же, на каждое наличное 
хозяйство, въ среднемъ, приходится у послЬднихъ меньше нанимаю
щихся въ работники, ч'Ьмъ у ссыльныхъ: въ Енисейской губерн1и 
въ два, въ Иркутской въ полтора раза. ЗатЬмъ, какъ можно 
судить по прим'Ьру Енисейской губергйи, хозяйства ссыльныхъ 
чаще, Ч'Ьмъ старожильсшя отпускаютъ рабочихъ годовыхъ, т. е. та- 
кихъ, которые совсЬмъ исключаются пзъ хозяйства; между старо
жилами хозяйствъ, отпускающихъ иазванныхъ рабочихъ, насчиты
вается 11,970 общаго числа наличпыхъ хозяйствъ, или 56,4*У«
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■хозяйствъ, отпускающихъ рабочихъ вообще, тогда какъ у ссыль- 
яыхъ ташя хозяйства составляютъ 50 , 7®/о наличныхъ и 61, 6%  
(Отпускающихъ рабочихъ вообще, т. е. и въ томъ и въ другомъ 
OTHOuienin, преобладаютъ надъ крестьянскими.

Положен1е ссыльнаго, ушедшаго въ работники къ старожилу, 0тиошен1в ета-
. .  ротиловъ къ ра-

очень тяжелое. Уже приходилось указывать на то, что старожилы, вотникамъ изъ

обы кновенно, пользую тся н уж дою  ССЫЛЬНЫХЪ П н е СТЬСНЯЮТСЯ при- ссыльныхъ.

жимать ихъ. На тотъ же фактъ есть указан1я и въ Матер1алахъ 
по изсл'Ьдован1ю зеылепользован1я въ Иркутской и Енисейской 
губерн1яхъ: въ результат^ заяв.тяютъ изслЬдователи; „явилась 
привычка старожиловъ относиться къ поселенцамъ далеко не гуыан- 
по, эксплуатировать ихъ при случай, держать ихъ въ кабал^, 
платить имъ за работу мен^е рыночной стоимости труда, даже 
обсчитывать при разсчетахъ, въ надежд^ на безпомощность и безза
щитность эксплуатируеыыхъ, а единичные протесты отд'Ьлышхъ, 
наибол'Ьо озлоблешшхъ членовъ подкабальной массы, (обворуютъ 
хозяина, сожгутъ его сЬно, прирЬжутъ лошадь и т. д.) ожесточили 
сердца напимате.тей и научили ихъ отв'Ьчать зломъ за зло, видЬть 
въ каждомъ посе.1енц'Ь и бродяг'Ь затаениаго врага, противъ котораго 
всегда дозво.тено общественпымъ мн’15Н!’емъ употреблять силу, если 
только есть надежда на то, что обида пройдетъ безнаказанно" (т. 2 
выи. 2 стр. 2 5 9 .), Одипъ изъ земскихъ засЬдателей (стаиовыхъ прн- 
ставовъ) нередавалъ пзслЬдователямъ, что въ его участка есть 
н'Ьсколько хозяйствъ, которыя расплачиваются со своими работни
ками поселенцами— свннцомъ.Ирямыхъ доказательствъ онънеим4.1ъ, 
но нисколько однородныхъ случаевъ гибели работпиковъ этнхъ хо- 
зяевъ привели его къ предполонсеп1ю о томъ, что, если поселеиецъ 
заживетъ у хозяина нЬсколько десятковъ рублей, то посл1>ди1й 
посылаетъ его въ глухое м'Ьсто по дрова или по сЬпо, отправ
ляется самъ сл'Ьдомъ за нимъ съ винтовкой и ею прпканчиваетъ всЬ 
разсчеты. Черезъ нЬсколько времени хозяипъ самъ заявляетъ о 
пропаж'Ь безъ в'Ьсти своего работника, и если даже найдутъ 
его трулъ, то все ;ке нельзя доказать виновность хозяина. Подоб
ные же разсказы приходилось слышать пачалышку главиаго тюремна- 
го управлшпя отъ лицъ служащихъ и служившихъ въ Сибирь. Если 
даже подозр'1ш1я помлпутаго земскаго зас'Ьдателя, а так:ке разсказы 
слышанные пачалышкомъ главнаго тюремнаго управлен1я и преуве-

*) Страха в))еда отъ ссыльцыхь, прииычки къ ихъ otACTBcuiioMy положеш'») и 
iipeip'buia къ оиорочеииыиъ людямъ.
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л 11чены,то во всякоыъ случаЬ фактъ жестокосерднаго отношен1я ста- 
рожиловъ къ нанимающимся на работы поселенцамъ и сплошной экс- 
нлуатащи первыми посл’Ьднихъ неоспоримъ. А при такихъ услов1яхъ 
батрацк1й трудъ, мало прибыльный самъ по ce6i, становится для 
ссыльныхъ окончательно неблагодарнымъ. Нужно стечен1е исклю
чительно счастливыхъ обстоятельствъ, чтобы паеыъ въ работники 
могъ служить ссыльному переходной ступенью къ обзаведен1ю 
самостоятельнымъ хозяйствоыъ. Большинству ссыльныхъ работни- 
ковъ обыкновенно ничего не удается скопить (чему причиной так
же и ихъ собственные пороки) и они не выходятъ изъ наемной 
работы, пока есть силы. Когда я;е подкосится паконецъ ихъ здо
ровье или подойдетъ старость, ихъ безжалостно разсчитываютъ. 
Тогда так1е ссыльные обращаются въ безпризорныхъ нищихъ, не 
знающихъ, куда приклонить голову, и доживаютъ свои печальные 
дни впроголодь, довольствуясь т'Ьмъ, что перенадетъ въ ихъ нищен
скую суму.

СнопцывъЯкут- Въ заключшне онисан1я услов1й асизпи и занятий ссыльныхъ 
ной области, м'Ьстахъ иричислшия, остается коснуться скоическпхъ селшйй 

въ Якутской области, нредставляющнхъ своеобразное явлшпе въ 
ссыльной сред'Ь ').

Въ настоящее время для скопцовъ нсключителышмъ мЬстомъ 
водворен1я служнтъ 'Якутская область. Такой иорядокъ устано
вился съ 60-хъ годовъ (Быс. утв. 6 Декабря 1859 г. иолож. 
сибнр. ком. и утв. мин. внутр. дЬлъ предст. сов. гл. унр. Воет. Сиб. 
огь 4 Февра.ш I8 6 0  г. за Ai 389), а до того времени скопцы 
встречались въ разныхъ местностяхъ Сибири и даже Европей
ской Pocciii, а въ Якутскую область попадали очень рЬдко, въ 
виде единнчныхъ пск.тючен1й (наир, по нолож. сов. глав. унр. 
Воет. Сиб. 15 Апреля 1847 г. за вторично, уже въ ссылкЬ, со
вершенный преступлен1я).

началоскопче- Въ 1861 Г. Якутское областнос нравлппе, въ виду начав
шейся массовой ссылки скопцовъ въ Якутскую область, уста
новило некоторый общ1я правила водворетпя этихъ ссыльныхъ, 
а именно })ешило водворять ихъ па урочнщЬ МархЬ, близь

*) Так'ь какъ главное тюремное уп1)авлев1е на аапросъ свой посланный въ Фев
раля 1899 года не получило пока еще отъ Якутскаго губернатора никакихъ св'ЬдЬн1й 
о ссыльныхъ наавашюй области, то, говоря о сконцахъ, приходится иольуоваться, какь 
матер1аломъ статьей, помещенной въ снбирскоыъ торгово-нромышленномъ календар'Ь на 
1898 г. „Скопцы въ Якутской области“, весьма обстоятельной н составленной на осно- 
sauiH MtcTUHXb наблюдешн и 01]п)|ид1альиыхъ данныхъ.

скихъ поселенщ.
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'Якутска и по Аянскому тракту, на р. Алдан'Ь и въ Олекминской 
округЬ, причемъ селить ихъ обществами отъ десяти до пятнадцати 
челов’Ькъ, подъ наблюден1емъ избраннаго ими изъ своей среды 
старосты. Ган'Ье и быстрее прочихъ скопческихъ поселе1пй 
стало заселяться Мархинское урочище, куда въ 1860 году 
было поселено 34 человека; въ 1861 г. тамъ уже было 75 душъ, 
а къ концу 1862 г. изъ числа всЬхъ 709 скопцовъ Якутской 
области на МархЬ находилось 258 душъ обоего пола.

Скопцы въ начал'Ь съ трудомъ привыкали къ суровой обета- Первоначальныя 

повк’Ь Якутской области, и уже въ 1863 г. всЬ поголовно воз- 
будили всеподдапп'Ьйшее ходатайство о разр'Ьшен1и имъ пере
селиться куда нибудь южн'Ье, въ Иркутскую или Енисейскую губер- 
п1ю, „такъ какъ по неблагопр1ятпымъ климатическимъ услов1ямъ 
въ Якутской области нЬтъ пнкакихъ удобствъ для прочнаго уст
ройства сельскаго хозяйства". Прошен1е это, не смотря на под
держку якутскаго губернатора, было оставлено безъ удовлетво- 
рен1я, и все ограничилось гЬмъ, что генералъ-губернаторъ Восточ
ной Сибири рекомендовалъ якутской адмннистрац1и селить скоп
цовъ ближе къ Якутску, чтобы они им1!ли бол1Ье у.добпый сбытъ 
иродуктовъ землед'Ьл1я, огородничества и реыеслъ. .

Последующая судьба скопческихъ поселшпй доказала, что 
сельское хозяйство въ нпхъ не только возможно, но далее можетъ 
быть ведено очень ycniuiiio подъ услов1емъ, конечно, рац1оиаль- 
наго выбора местт., действительно удобиыхъ и прнгодныхъ для 
оседлой жизни. Между темъ, выбирая места водворшпя скопцовъ, 
адми1шстрац1я далеко не всегда руководилась такими сообра- 
жец1ямп, чемъ и объясняется неудача многнхъ скопческихъ по- 
селс1пй, изъ которыхъ скопцы разбегались, переходили въ другчя 
поселегйя или самовольно образовывали новые поселки. Нередко 
администращя была вынуждена закрывать созданный ею посе- 
легня и оффпщальпо признавать самовольно возникипя. Удачно 
лее выбрапныя места поселен1й, какъ папр. ЗГарха и Спасское 
((Хтекм. окр.) развивались и богатели, не вызывая бо.лее ни- 
какихъ леалобъ своихъ обитателей на невозможность веден1я 
сельскаго хозяйства. Вместе съ темъ постепенно увеличивалось 
и число скопцовъ въ Якутской области. За пер1одъ времени, съ 
1873 по 1881 г. было прислано въ область 665 скопцовъ т. е. по 
74 человека въ годъ, съ 1882 по 1895 годъ число скопцовъ 
(за вычетомъ уыершихъ), увеличилось па 139 чел. а въ 1894 г.
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скопческое iiaceaenie распределялось по округамъ слЬдующимъ 
образомъ;

Въ Якутской oKpyri. 
„ Олркминской „
- Вилюйской _

901
375
55

Итого душъ обоего пола............................................ 1.331

PacnpeAtJWHie Гаспределе1Йе скопцовъ по отд'Ьльпнмъ селен1ямъ, съ показа-
поселен1ямъи п о - земельныхъ над'Ьловъ, принадлежащнхъ каждому изъ по
земельное устрой- «  3 т ^ ^  J
ство скопцовъ. сл'Ьдпихъ, приведено въ следующей таблице.

Д у ш ъ .  
Мужскаго Жепскаго

Я к у т с к а я  о к р у га '.
Мархирское сел................
Хатннъ-Арыпскос сел. .
Кильдемское сел...............
Ново-Николаевское сел. . 
Петропавловское сел. . .
Троицкое сел....................

О л е к м г т с к а я  о к р у г а -
Спасское сел.....................
Т])оицкое сел................ ....
Усть-Чи))анское сел . .
Иллюпекое сел..................

В ггл ю г 'гск а я  о кр г /ш '. 
.VuTOHOBCKoe сел.............

Всего

Земли десятивъ. 
Всего. иуж. пола.

200
51
68
8-1
35
56

162
35
18
23

31

766

189
16
52
62
28
30

87
21
22

5

21
563

389
97

120

116
63
83

219
56
10
28

55

1.329

2.108
1.039

960
1.319

1.377

562
663

2.203
125

570

11.726

14,5
20,3
14.1 

16

15.1

3.4 
18

122
5.4

16,7

15,3

Каждое скопческое ce.ienie находится подъ падзоромъ выбор- 
iiai’o старосты изъ скопцовъ; въ начале эти старосты были под
чинены местнымъ инородческпмъ родовыыъ управлон1ямъ, по съ 
1866 г., скопческая сслен1я получили самостоятельное положеапе, 
и старосты ихъ находятся въ пепосредствепныхъ сноше1пяхъ съ 
окружными полицейскими управле1пями.

При отводе земель подъ скончесшя поселен1я, первоначально 
нарезывали по l^/i  десятинъ па душу, по позднее и на скоп
цовъ стали отводить пятнадцати - десятинный наделъ. Однако, 
какъ видно изъ приведенной таблицы, эта норма оказывается 
соблюденной только въ среднемъ итоге по всей области. 1?ъ 
отделышхъ же селщпяхъ она къ настоящему времени резко на
рушена, и въ одпомъ изъ ваншейшихъ скопческихъ селшпй — 
Спасскомъ, падЬлъ едва превышаетъ три десятины на душу, а 
въ малолюдном!. Усть-Чирапскомъ селен1и достигаетъ 125 деся
тинъ. Па ряду съ такой неравномерностью распределен1я земель.
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по отдЪлыплмг скопческимъ селеп1ямъ, стоитъ еще большая пс- 
уравпителышеть землевладЬн1я внутри болыпипства скопческих!, 
сельскихъ обществъ. Душевые перед'Ьлы произведены только въ 
Ново-Николаевскомъ п Мархннскомъ, въ остальныхъ же земель- 
пасо nopaBiienia не было произведено пи разу, и земля находится 
преиыуществеппо въ рукахъ пемпогихъ богатыхъ скопцовъ, а 
б1;дн'1!Йш1е и вновь прибывппе земли или вовсе пе получаютъ или 
им’Ьютъ ее въ пичтожпомъ количествЬ. Отсюда вытекаетъ, съ 
одной стороны, экономическая зависимость, въ которой первые 
держатъ посл'Ьдпихъ, а съ другой— постоянная вражда и борьба 
между этими двумя классами скопческаго населен1я, имЬвшая 
пока успешный исходъ только въ пазванныхъ двухъ селшпяхъ.

Вь jNFapxf. споръ изъ за земли 1й1 чался въ 1870 г. и въ 
особенности 1)азгор{5ЛСя къ концу семидесятыхъ годовъ, когда въ 
Якутскую область было прислано много скопцовъ; разееленные 
по неудобнымъ м'Ьстамъ, вс'Ь они ихъ бросали и стремились въ 
богатое Мархинское село, проживая тамъ нелегально или припи
сываясь къ селехпю, но подъ непремЬпнымъ услов1емъ отказа отъ 
земельнаго над'Ьла. Благодаря этому, мало по малу, на M apxi 
образовался многочпелепный классъ безземельныхъ повоселовъ, 
состоявшихъ батраками у богатыхъ скопцовъ-старожиловъ.

Въ 1877 г., одно совершенно постороннее обстоятельство 
(приписка, по распоряжен1ю адмнпистращп, нЬсколькихъ новыхъ 
скопцовъ къ Мархипскому селеп1ю, которые, пе будучи обязаны 
подпиской объ отказ'Ь отъ земли, потребовали ее у старожилов!.) 
заставило безземельпыхъ мархинскихъ скопцовъ вспомнить о сво- 
пхъ правахъ па землю и вызвало ихъ па рЬшительпую борьбу съ бо
гачами. Борьба эта велась долго и упорно и стоила даже ссылки 
на Моганъ предводителю молодой парттп, которая т'1'.мъ не ме- 
и'Ье, въ конц'Ь концовъ, несмотря па усил1я и запугиванье раз
ными угрозами со стороны старожнловъ, одержала верхъ. Въ 
1892 г. было произведено болЬе справедливое распред’Ьле1пе зе
мель по душамъ, причемъ старожиламъ было оставлено лишь 
иемпогимъ бол’Ье, чЬмъ получили новоселы. Кром!; того было 
признано право посл'Ьдпихъ па участ)е въ дЬлежЬ выморочпыхъ 
земель. Но нужно замЬтить, что со времени этого передЬла вновь 
поступаюпце скопцы не получаютъ земли паравпЬ съ участво
вавшими въ перед'Ьл'Ь, а только допускаются, на общ,емъ основа1пи, 
въ д'Ьлежу выморочныхъ земель и, такимъ образомъ, имъ до-
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благосостоян1е
скот^овъ.

стаются лишь пебольппе куски пашни, ис пре1!ОСходиш111е кл. 
1894 1'., въ сложности, под7> десятингл на душу. Въ другнхъ же 
селс1няхъ, гд^ передЬла не было, аграрная борьба ведется и но- 
сейчасъ съ болышшъ или MenbiiinMOj упорствомъ, п скопцы, какъ 
на Mapxli, д'Ьлятся на дв1; партии,— мепыипхъ числомъ старожи- 
ловъ, держащихъ всю землю, и многочисленныхъ безземельных'!, 
новоселовъ.

1Иатср1альное Обращаясь теперь къ услов1ямь экопомическаго быта скоп- 
довъ, нужно отм’Ьтить, что посл'Ьдп1е, не смотря на небольшой 
ихъ численный составь *), занимаютт. выдающееся м'Ьсто среди 
м’Ьстнаго населен1я, являясь едва ли не лучшими земледельцами 
и хозяевами въ области. Такъ, въ 1894 г., общ1й пос'Ьвъ хл'1.- 
бовъ зянималъ въ Якутской области 15.972 десятины, изъ кого- 
рыхъ 2 .4137* десятинъ, т. е. 15Vo принадлежали скопцамъ; 
ПС такъ еще давно (въ 1888 г.) скопцы имени 33°/о всего уро
жая въ области, и если этотъ процентъ понизился, то отнюдь 
не вследств1е упадка скопческаго хозяйства, а лишь потому, что 
за последнее время якуты стали делать больипе усп'ехи въ 
земледел1и.

Какого благосостояп1я умеютъ достигать въ ссылке скопцы, 
видно изъ сл'едующихъ цифръ, относящихся до наиболее типич- 
наго селен1я— Мархинскаго. Въ 1894 г., на Мархе, при насе- 
ле!пи въ 183 души мужского пола (всего 375 душъ) и 150 
дворахъ, насчитывалось 263 лошади, 180 коровъ; посеяно было 
10.219 пудовъ разнаго хлеба, снято 65.477 (самъ 6,4), арендо
валось пашни 1.298 десятипъ, т. е. по 8,6 на дворъ, да своей 
приходилось бол'Ье 7 десятипъ на душу. В1ироко развиты и 
хорошо поставлены на Марх'Ь также разные промыслы и ремесла; 
въ 1894 г. тамъ бы.ю: 24 конпыхъ мельницы, 1 паровая и 1 во
дяная, 6 торговыхъ лавокъ, 1 кожевенный заводъ, 1 красильная 
мастерская, 2 кузницы, 2 шорныхъ мастерскихъ, 4 колесника и 
тележныхъ мастера, 7 столяровъ, 6 плотпиковъ, 6 сапожпнковъ, 
5 кузнецовъ, 4 токаря, 3 печника, 2 маляра и красильщика, 
2 портпыхъ, 1 пряппчпикъ, 2 часовыхъ д'елъ мастера, 5 швей, 
2 слесаря, 1 стеколыцикъ. Средн1й доходъ на каждое хозяйство 
отъ зем.1 едел1я и промысловъ, кроме прибыли отъ скотоводства,

')  Meiiip '/г^/о среди всего паеело1ия области; если же считать только пеиио- 
родческое, п])пшлое населен1е, то скопцы составить бол'Ье иначительнук* группу послЬд- 
ияго, а именно, 7"/о всЬхъ пришлыхъ и до 10",о сельскаго иаселен1я.
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былъ равенъ, по меньшей мЬр'Ь, 022 р. Даже 0Ьд1гЬйш1е скопцы 
живутъ въ относителыюм'ь достаткЬ и не могутъ быть сравнены 
съ прочими ссыльными, а бол'Ье зажиточные прямо поражаготъ 
богатствомъ своей обстановки, обил1емъ и солидностью хозяй- 
ственныхч. построекъ и инвентаря. Въ цитируемой статьЬ при
ведет, бюджетъ одного такого богатаго хозяйства (съ построй
ками и всякаго рода имуществомъ, па 7.103 р. 10 к.); ежегод- 
тшй доходъ въ пемъ равняется 5.785 р. (въ томъ числ'Ь, отъ 
землед'Ьд1я 4.745 р.), а расходъ, съ издержками на прожитокъ, 
равняется 3.053 р.; такимъ образомъ чистаго дохода въ этомъ 
хозяйств'Ь, ежегодно, получалось 2.732 р.

Скопчеоия хозяйства отличаются пемноголюдностыо и не Скопчесн1я хо- 

составляютъ настоящей семьи (что обусловлено особенностями зяйства; хараи-
теръ работы въ

секты). Поэтому скопцы широко прно'Бгаютъ къ помощи пасм- 
наго труда: изъ 180 мархинскихъ дворовъ только 42 обходятся 
безъ паемныхъ работпиковъ, остальные же нанимаютъ въ сред- 
пемъ но 2 V2 годовыхъ работника (переводя на нихъ и поденщи- 
ковъ), что, въ связи съ большими запашками на своей и арендо
ванной зем.гЬ, приближаетъ скопческ1я хозяйства къ фермер
скому типу.

Наживать— постоянная и главная мысль скопца, который, 
обезображенный физически и нравственно, озлобленный на окру
жающее за свое уродство, всЬ свои силы сосредоточиваетъ па 
пакопле1Пи богатства. Въ сконческихъ селен1яхъ не услыхать ни 
веселья, ни даже живаго шума. Скопцы работаютъ тихо, угрюмо 
и также заставляютъ работать и своихъ батраковъ. Отношен1е 
къ носл'Ьднимъ самое безеердечное. Скопецъ смотритъ на ра
ботника, какъ на живую машину н стремится безъ остатка 
использовать всю его рабочую силу. Габоч1й день у скопца 
продолжается, круглый годъ, 10— 18 часовъ, съ короткими пе
рерывами для 'Ьды, посл'Ь которой работниковъ, безъ всякаго от
дыха, сейчасъ же гонятъ на работу. Газсказываютъ, что, если 
къ концу л'Ьта работпикъ ходитъ не согнувшись, не жалуется 
на боль въ спип'Ь и им’Ьетъ хороппй видъ, то хозяипъ упрекаетъ 
его за перачителы10 сть,а себя— за педосмотръ. Правда, скопцы пла- 
тятъ хорошо свонмъ рабочнмъ— около 200 р. въ годъ и 120 р. за 
рабочее л'1!то (съ 1 Марта по 1 Октября), по эта плата не воз- 
награждаетъ такой уб1йственпой работы, которая въ н’Ьсколько 
л'Ьтъ окопчатеныю подрываетъ силы здороваго и сильнаго ра-
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Оотпика II д'Ьлаетъ его нсспособпымъ кг труду. ТЬмъ пе меп^о, 
нужда гонитъ нъ работники къ скопцамъ п якутовъ, и поселеи- 
цевъ, и б^.дп'Ьйшихг скопцовъ же, и весь этотъ неимущ1й людл> 
своимъ здоровьемъ и силами платитъ за создап1е и увеличение 
скопческаго благосостоян1я.

Значен1е скоп- Какъ ВИДНО изъ предыдущаго изложен1я; ссыльные скопцы
ноет, въ ряду отличаются отъ обыкновенныхъ ссыльныхъ; тЬмъ пе мепЬе, они
прочихъ ссыль- ’ ’
ныхъ. едва ли ыогутъ скрасить общую картину ссылки. Прежде всего,

скопцовъ слпшкомъ мало (меп’Ье 7^ процента общаго числа 
водворенныхъ въ Сибири ссыльныхъ) д.ля того, чтобы они 
могли им'Ьть какое либо общее зпачен1е. Но и зат^мъ, причины, 
обусловливающ1я благосостоян1е ссыльныхъ этой категор1и, имЬютъ 
характеръ совершенно спехцальннй и лежатх въ особенностяхъ 
скопчества, какъ секты и самыхъ скопцовъ, какъ лицъ, по своему 
физическому и нравственному складу pfoKo отличающихся отъ 
прочихъ людей. Но отзыву изв^стнаго изсл'Ьдователя скопче
ства Пеликана, физическое уродство скопца влечетъ за собой 
рядъ изм'Ьнен1й въ духовной его сферЬ, выражающихся въ прп- 
сущихъ всЬмъ почти скопцамъ хитрости, лукавств'Ь, коварств!;, 
алчности къ деньгамъ и т. п. *)• Вм^стЬ съ т^мъ, скопцамъ 
присуще и большое, какъ бы фанатическое, упорство въ дости- 
жен1и своихъ любостяжателышхъ ц'Ьлей. Все это вм^ст^ взятое 
д'Ьлаетъ изъ скопцовъ прекраспыхъ пр1обрЬтателей, но отнюдь 
не полезныхъ членовъ общества. Та польза, которую опи прн- 
сятъ краю развитыми у нихъ запят1ями землед4л1емъ и другими 
промыслами, не искупается вредомъ отъ тяжелой эксплуатац1п 
ими б'Ьдпыхъ классовъ окрестиаго паселшпя и отъ пропаганды, 
которую опи не оставляютъ и въ ссыдк'Ь. Правда, для пихъ са- 
мнхъ ссылка пе гибельна, но за то она и безполезпа, и, во вся- 
комъ случа'Ь, ихъ прим'Ьръ не можетъ служить показателемъ 
общаго усп'Ьха сибирской ссылки.

Еще древн1е грекп считали своихт. корпПаптош,—жрецпвт.-ешгуховъ fioriinn 
Цвбелы „скаредиМшимн дюдьма“.
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Занят1я и заработки соыльныхъ вн^ м^стъ причислен1я.

Среди покпдающихъ м^ста прпчпслен1я различаютъ обыкно
венно дв'Ь Kaxeropin: первая,— уволенные по паспортамъ, т. е. 
легально отлучивш1еся съ м£стъ прнчнслен1я, вторая— находящ1еся 
въ безв'Ьстпомъ отсутств1п.

Съ ОТМ'ЬНОЮ паспортныхъ сборовъ, билеты на отлучки адми- Ссыльные уво-
. V V ленные и 6e3BtCT-

нистративно-ссыльными и ссыльными на житье выбираются бол'Ье„ддт5утетву,дт1в 
аккуратно, тЬмъ болЬе, что и общества обыкновенно не д'Ьлаютъ 
ссыльпымъ ннкакихъ препятств1й къ уходу, а напротивъ иногда 
даже всячески стараются облегчить посл'Ьдп1й, чтобы избавиться 
nocKopie отъ лишняго, безполезнаго и безпокойпаго члена. Кадръ 
безвЬстпо отсутствующихъ пополняется теперь почти исключи
тельно тЬми,- кто не счелъ нужнымъ дойти до м'Ьста причислехпя и 
т^ми, кто, уйдя сперва по паспортамъ, опустились до того же 
бродяжничества и нерестали потомъ выбирать виды на жительство.
Въ бол'Ье р'Ьдкихъ случаяхъ ссылышмъ приходится уходить безъ 
спросу въ виду ирепятств1й въ выдач'Ь увольпительнаго билета, 
д'Ьлаемыхъ обществами, требующими иногда отъ увольняемаго 
уплаты текущихъ податей и накопившейся недоимки; если на это 
у ссылышхъ денегъ нЬтъ, а уйти надо или хочется, то они и 
идутъ безъ всякаго паспорта.

Что касается, въ частности, ссыльно-поселенцевъ, то имъ при
ходится встречать бол^е всего затрудношй при выдачЬ паспор- 
товъ, такъ вакъ къ указаннымъ прпчннамъ присоединяется спе- 
д1альпое для цихъ требовап1е закона. Но уставу о ссыльпыхъ, они
обязаны безотлучно пребывать въ пазиачеппыхъ имъ для водво-

16
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рен1я м ^ а х ъ  и могутъ бить увольняемы только па золотые 
npincKn, (съ уплатой за каждаго поселенца 2 р. 50 к. въ капи
талы устройства оседлости п эко110мпческ1й, ст. 332 уст. ссыльп.) 
или на заработки па Лмуръ (ст. 186 уст. пасп.). Въ т1;хъ слу- 
чаяхъ, весьма впрочемъ рЬдкихъ, когда правило это точно соблю
дается и поселенцу билетъ на свободную отлучку не видается, 
ссыльному, желающему уйти куда либо въ иное мЬсто, кром’Ь 
пр1нсвовъ и Амура, копечпо, остается только уходить безъ разрЬ- 
шеп1я. Между т'Ьмъ ушедш1е безъ разрЬшен1я считаются учипив- 
шимп „поб1;гъ“, особое преступное д^яше, созданное уставомъ о 
ссыльныхъ спещально для каторжныхъ, поселепцевъ и бродягъ, и 
состоящее, для двухъ посл'Ьднпхъ категор1й ссыльныхъ, въ недоз
воленной отлучк'Ь съ м^ста причиатен’я въ течен1и 14 дней, если 
ссыльный вернется добровольно, и 7 дней въ противномъ случаЬ. 
Преступное д'Ьян^е это карается въ высшей степени строго, въ 
первый разъ 20 ударами плетей, а въ трет1й, кром^ наказап1я 
плетьми, отдачей въ каторжныя работы,—т4мъ бол’Ье строго, если 
принять во вниман1е чисто формальный харакгеръ его и очень 
часто исключительно экономическое зпаче1пе побЬга, который спра
ведливо можетъ быть названъ „двпжен1емъ рта къ куску хл'Ьба".

Но затруднеп1я по выдача билетовъ на отлучки д'Ьлаются далеко 
не всЬми обществами. Въ Забайкальской об.тасти, наприм'Ьръ, па- 
оборотъ билеты эти настолько легко выдавались, что породили ши
рокое движеп1е по области ссыльно-поселенцевъ, шатавшихся обык
новенно безъ д’Ьла и массами стремившихся въ окружные и обла
стной города, сильно терпЬвш!е отъ переполнен1я ихъ ссыльными, 
не смотря на то, что въ этой области, служащей почти исклю
чительно для ссылки на поселен1е и водвореп1е,— ссыльные въ го
рода не причисляются ’). Поэтому военный губернаторъ Забай
кальской области, цпркуляромъ отъ 4 января 1897 г. за А!; 10, 
предписалъ выдавать ссыльно-поселенцамъ билеты для отлучки 
лишь въ опред’Ьлепныя мЬста (вн'Ь которыхъ они не имЬли бы 
права жить), а если въ городъ, то съ предварнтельнаго cor.iacia 
городской полиц)и. Однако правило это практпческихъ результа- 
товъ не принесло; ссыльные и съ такими билетами, по прежнему.

‘) KpoMi потучившихъ право на основян!и ВсемилостивЬйшихъ манифестовъ 
просить о дерепаслвц)Я въ городское cocao«ie по пробыт1и извФстнаго времепи въ 
сснлвф.
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переходятъ съ мЬста на м4сто, являясь въ поисвахъ за пропита- 
niewx и въ города.

Пакопецъ, говоря про безвЬстныя отлучки, надо считаться съ 
ирпсущимъ многимъ ссыльнымъ, въ особенности закорен'Ьлымъ 
бродягамъ, стремлеп1емъ къ вольной жизни, не сгЬсненной и не 
обусловленной нивакими требован1ями закона, первымъ и наибо- 
л^е ненавистнымъ изъ которыхъ, является требован1е разр4шеп1я 
на отлучку. TaKie ссыльные считаютъ пряно оскорбительнымъ 
для своего бродяжьяго достоинства взять паспортъ и уходятъ по
этому безъ спросу, подбивая на то же и повичковъ ссыльпыхъ.

Какъ ссыльннхъ, остающихся въ м’Ьстахъ причислешя пред
ставляется величиною непостоянной, такъ точно и количество ссыль- 
ныхъ, уволенныхъ по паспортаыъ, не находится въ вакомъ либо по- 
стояпномъ сооотношен1и съ количествомъ уходящихъ самовольно и чи
слящихся въ безв'Ьстномъ отсутств1и (см. прил. Л« 12). Мен^е всего 
склонны выбирать паспорта, конечно, водворяемые рабоч1е— бродяги. 
Въ Енисейской губерн1и 72, 9 %  ихъ въ безвестной отлучке и 
только 11, 6 уволены по паспортамъ. Въ Иркутской губерн1и та
кого резкаго различ1я между этими категор1ями не заметно: безве
стно отсутствующихъ 40, а уволенныхъ 39, 5®/о- По отно- 
шеп1ю къ остальнымъ ссыльнымъ пикавихъ опредЬленныхъ выво- 
довъ сделать нельзя, и отдельные '’/о®/» ихъ представляютъ иногда 
изумительныя и са.мыя необъяспимыя колебашя. Такъ, ссыльные 
на житье въ Тобольской и Иркутской губерн1п даютъ уволен
ныхъ по паспортамъ высш1й, чбмъ безвестно-отсутствующихъ 
(въ Тобольской губ. 36,5 и 32®/о въ Иркутской 47, 9 и 
30, 2Vo), а въ Томской не только наоборотъ, но притомъ число 
легально отсутствующехъ совершенно ничтожно— 2, 9°/о, а ”/о 
безвестно отсутствующихъ достигает!, огромной цифры 52, 1. 
Вместе съ темъ, въ той же Томской губерши, по отпошен1ю къ 
административно-ссыльнымъ, замечается опять резкое обратное 
разл11ч1е— безвестно отсутствующихъ только 10, 9®/о, а остальные 
68, 5°/о взяли паспорта. Удовлетворительное объяснен1е такому 
oTcyTCTBiio сколько ппбудь заметпаго соответств1я между V° ссыль- 
ныхъ, yBoieHHbixb по паспортамъ п V<> находящихся въ безвЬстной 
отлучке, соответств1я—пезаметпаго ни по отдельнымъ катего- 
р1ямъ ссыльныхъ, ни по отдельпымъ губерн1ямъ,— подъискать очень 
1'рудно. Причина такого явлщпл скорЬе всего кроется въ боль- 
шихъ или меньшнхъ затруднен1яхъ, делаемыхъ при выдаче ссыль-

1С̂
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нымъ паспортовъ отд'Ьльпыми сельскими и городскими управле- 
н1ями.

Впрочемъ, разлнч1е между уволеппымп по паспортамъ и без- 
в^стно отсутствующими не пмЬетъ почти никакого практическаго 
значен1я. Уйдя съ мЬста прнчисле1пя съ паспортами, ссыльные 
такъ же почти никогда не возвращаются иазадъ, какъ и отлучив- 
miecfl безъ разрЬшегпя, и въ большинствЬ ведутъ вп’Ь м^стъ при- 
числе1ыя одинаковую съ последними жизнь. Вместе съ тЬмъ, среди 
бродячпхъ ссыльныхъ очень много обладающнхъ видами па жи
тельство, и наоборотъ, случается, что безпаспортные (въ особен
ности, если ихъ заставила уйти безъ спросу голодная нужда и 
затруднен in получить бнлетъ, а пе страсть къ бродяжеству), при 
слабости полицейскаго надзора въ Сибири, подолгу живутъ па 
одномъ м'Ьст'Ь, заработывая какнмъ нибудь трудомъ свой хл^бъ, и 
иногда даже уст1)аиваются прочно, продолжая по прежнему чи
слиться въ MicT'b водвореп1я безвестно-отсутствующими. Случа
лось, что иногда Taitie безвестпо-отсутствуюийе оказывались по
стоянно проживающими вь соседней волости, или даже и въ 
своей, но въ другомъ селен1и. Безъ сомненья, можно съ полпымъ 
осиова1пемъ предполагать, что безвестно-отсутствующ1е, т. е 
у 1педш1 е безъ паспортовъ, составляюгъ категор1ю ссыльныхъ, особо 
опасную для местнаго nace.ienia, такъ какъ мнопе изъ нихъ не 
берутъ паспортовъ именно потому, что ведутъ нелегальную лгизнь, 
промышляютъ преступлсн1емъ и вследств1е того считаютъ д.ля 
себя выгоднымъ не только не удостоверять свою личность па- 
споргомъ, а папротивъ всячески скрывать ее отъ полпц1н. Но 
далеко пе всяк1й безпаспортиый— настоящ1й или будуи^й пре- 
стунпнкъ, и на этомъ признаке нельзя строить попят1е о двухъ 
назваиныхъ категор1яхъ ссыльныхъ. Вместе съ тЬмъ нужно за
метить, что цифра безвестпо-отсутствующихъ, какъ выводная, не 
обладаетъ весьма сомнительнымъ значе1пемъ, и MHorie ссыль
ные, умерш1е во время своихъ скптан1й. продолжаютъ числиться 
въ названной катсгор1и.

Регистрац1я Это обстоятельство еще усугубляется крупными недостат- 
ссыльныхъ въво- ками, которыми страдаетъ дело регистрами ссыльныхъ въ волост- 
лостныхъ правле правлен1яхъ, окончательно лишающими цифры без

вестно - отсутствующйхъ и даже уволенныхъ необходимой
достоверности. Вотъ, для примера, въ какомъ виде пред
ставилось это де.то въ селе Тулупе (Нияшеудиискаго

Н1ЯХЪ..
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уЬзда Иркутской губ.), не то.1 ько весьма давно служащемъ 
м^стомъ ссылки, но, по преда1пю, н основанпомъ ссы-аь- 
ными. Въ Тулунокскомъ волостномъ правлен1'и хранятся списки 
ссылавшихся въ эту во.юсть, паянная съ 1820 года. Снпскн 
эти—въ пяти томахъ, пЬкоторые изъ которыхъ им^ють по двЬ части.
Составлены они не только безъ системы, по и безъ пос.гЬдова- 
тельностн; одипъ томъ кончается, наприм'Ьръ, 1870 годоыъ, а слЬ- 
дуюпйй начинается 1855 годомъ. Протпвъ имени каждаго ссыль- 
наго приведено основан1е его ссылки, но дЬлшпе по категор1ямъ 
не проведено, и въ каждомъ том'Ь записаны вс'Ь разряды ссыль- 
ныхъ вмЬсгЬ, KpoMt политическихъ, каковыхъ нын'Ь въ этой 
волости пЬтъ. Поспискамъ этимъ, съ 1820 г. по 3 1юля 1898 г.
(когда они были иросмотрЬпы) сосланы въ Тулуновскую волость 
4.034 чел.; въ томъ числ^, съ 1892 г. — 614. Къ 1 января 
1898 года ихъ числилось на лицо 2.828 мужчипъ и 67 жен- 
щинъ; по увЬршпямъ яге волостпа1'0 ста1)шины и писаря, въ дей
ствительности на лицо не богЬе 700, да отлучившихся по пас- 
портамъ человекъ 300, а остальные (бо.гЬе 1.800) въ безвестпомъ 
отсутстчпи. Процептъ паличпыхъ ссыльныхъ къ общему числу 
паселеЕПя волости равенъ всетаки 4V»; въ самомъ же селЬ Ту- 
луп'Ь, несмотря на его сравпителыюе богатство п широко разви
тую торговлю, ихъ не бол^е 2®/о-

Изъ посемеГшыхъ списковъ по Тулупу ссыльные выд1;лепы, 
т. е. внесены туда лишь семьи ихъ, а сами ссыльные записаны 
въ отдельный реестръ, водущ1йся съ 1855 г. безъ всякаго дЬле- 
1пя ихъ на разряды. Ни въ волостпыхъ, ни въ сельскихъ спи- 
скахъ отмЬтокъ о наличности ссыльныхъ, о домообзаводстве ихъ 
и т. п. пЬтъ.

Гораздо больше зпачеЕпя нмеетъ делеЕпе отлучившихся съ дtлeн iв  ссыль- 

мЬстъ нричислегпи ссыльныхъ па запя 1 ыхъ заработками и заработка-

бездельпыхъ. Копечпо и такое делеп1е не можетъ считаться без- ми и н а б е з д ш - 

условпымъ. Ссыльные, ведуние, въ общемъ, бродячую ягизнь и 
нисколько не склонные къ правильному труду, берутся иногда 
за подвернувшуюся подъ руку работу— безъ соынен1я не надолго 
II лишь съ темъ, чтобы немедленно пропить скудные ея резуль
таты, после чего опять возвращаются къ своему привычному без
дельному состояьпю. Съ другой стороны, и л;ивунце обыкновенно 
работою, лишившись ея по какимъ либо причинамъ, по пево.те 
переходатъ въ разрядъ бездельныхъ, а въ попскахъ за работой—
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Ссыльные, вод- 
BopHBUiecB вн% 
MtcTb лричисле- 
н1я.

И бродячихъ ссыльныхъ, изъ котораго, при несчастьи и отсут- 
ств1и большой силы воли, могутъ не пайти выхода, безвозвратно 
утерявъ посл'Ьдн1е остатки прежняго стремлен1я жить честнымъ 
трудомъ. Т15мъ не мен^е назвашшя дв’1 категорш, въ своихъ 
типичпыхъ представителяхъ, ясно отличаются одна отъ другой, 
а потому и могутъ быть разсматриваемы порознь.

Среди покидающихъ м^ста причислен1я въ поискахъ за ра
ботой и вообще за лучшимъ обезпечен1емъ своей участи можно 
различать, съ одной стороны, т^хъ, которые стремятся устроиться 
оседло, завести свое самостоятельное хозяйство (и иногда заводятъ 
его) которое начать въ м'Ьст'Ь прнчислен1я имъ не удалось подъ 
вл1ян1емъ разныхъ причипъ, и тЪхъ, которые уходятъ на такъ назы
ваемые отхож1е промыслы т. е., не имЬя своего хозяйства (или 
покидая его) въ мЬст'Ь причнслшпя, не заботятся завести его 
гд’Ь-либо въ иномъ мЬст-Ь, а только стремятся пайти известный 
заработокъ.

Св'Ьд1;н1я о положеп1и первыхъ могутъ быть заимствованы 
изъ общихътаблицъ, пом'Ьщенныхъ въ яМатер1алахъ“ по Енисейской 
губерн1и и Забайкальской области, изсл'Ьдователи которыхъ выде
лили въ особую категор1ю постороппихъ ссыльныхъ, проживающихъ 
не въ своихъ селеи1яхъ. Изъ таблицъ этихъ видно, что экопомичесшй 
бытъ такихъ ссыльныхъ обрисовывается' приблизительно теми же 
чертами, что и у имеющихъ хозяйства въ местахъ водворен1я, съ 
т4мъ лишь различ1емъ, что они достигаютъ еще меиыпаго благо- 
состояп1я, нежели посл'Ьдп1е. Такъ папримеръ въ Енисейской 
губерн1и среди хозяйствъ припнспыхъ *), ссыльпыхъ-бездомовпыхъ 
51,5°/о; а изъ проживающихъ, въ посторопнихъ селен1яхъ— 
68,8®/о; не имеющихъ запашки первыхъ 72,2®/о, а вторыхъ 23,3 
(въ Забайкальской области 90,3®/о—противъ 58,9°/о приписныхъ 
ссыльныхъ) хозяйствъ им^ющихъ всяк1й скотъ среди последнихъ 
правда па 2®/о больше, но за то гораздо больше и пе имеющихъ 
круппаго рогатаго скота (на 10,1) и рабочихъ лошадей (на 11 ,6% ), 
такъ что у постороннихъ ссыльныхъ водится главпымъ образомъ 
мелшй скотъ: козы, овцы, свиньи, не имеющ1я большой ц^ны и зпаче- 
н1я въ сельскомъ хозяйстве. Соответственно съ этимъ, па одно 
хозяйство, въ среднемъ, у постороннихъ приходится меньше скота 
чемъ у причисленныхъ (у последнихъ рабочихъ лошадей 0,9 и

*) Т. е. проживающихъ въ м^стахъ приписки.
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рогатаго скота 0,9, а у вторыхъ 0,5 и О,б). Настолько же 
меньше у постороннихъ ссыльпыхъ и размеры землепользова1пя. 
Усадебной земли на хозяйство (пзъ числа влад'Ьющихъ ею) при
ходится вдвое меньше (0,1 десятины), а пахатпой земли 6,0, тогда 
как'Ь у прнписныхъ 6,4; сЬна накашивается каждымъ хозяйствомъ 
постороннихъ ссыльныхъ тоже слишкомъ въ два раза меньше (0,7 
противъ 1,8).

Не смотря на характеризуемую этимъ ничтожность сооствен- 
наго земленользован1я, nocTopoimie приб'Ьгаютъ къ аренд!; угод1й 
Р'Ьже, ч'Ьмъ приппспые (въ Енисейской губ., первыхъ, арендую- 
щихъ пашни 10 ,6%  и покосы 5,б®/о; вторыхъ — 9 ,0 %  и 5,4% ) 
и, В7> результагЬ, всей запашки въ среднемъ на одно на
личное хозяйство у пихъ приходится въ два раза мен'Ье 
(0,7 дес. противъ 1,5), ч'Ьмъ у приписныхъ. Если же считать 
по всЬхъ, а только занахивающихъ (на своей и арендованной 
зем.гЬ), которыхъ всего 16,7%  (противъ 27 ,8®/о хозяйствъ припис- 
пыхъ ссыльпыхъ) то и тогда окажется, что у постороннихъ 
ссы.1 Ы1 ыхъ средняя запашка равняется 4,0 десятины т. е. па 
1,5 десятннъ меньше, чЬмъ въ хозяйства.хъ ссыльныхъ, оставшихся 
въ м'Ьстахъ причислеп1я.

Не останавливаясь долЬе па вопросЬ объ экономическомъ 
положен!!! ссыльпыхъ, какъ им'Ьющемъ побочное зпачен1е, можно 
и па оспова!пи сказаппаго съ песомнЬнпостью сд’Ьлать выводъ 
что, какъ это ни странно па первый взглядъ (особенно въ виду 
извЬстпыхъ у;ке недостатковъ раснред’Ьлеп!я ссыльпыхъ), ссыль- 
нымъ впЬ м’Ьстъ своего причислен!я еще труднее устроиться, 
чЬмъ въ этихъ М'Ьстахъ.

Объяснить такое явлеп!е можно только гЬмъ предпо-юже- 
н!емъ, что гопятъ нзъ назпачеппыхъ мЬстъ водворехйя ссыльпыхъ 
и заставллютъ искать повыхъ не только тяжелый и пепривычныя 
мЬстпыя услов!я, но и собственное неумЬп!е ссыльпыхъ устроиться 
сколько пибудь сносно; это свое качество, конечно, они песутъ 
всюду, куда бы не перешли, и повсюду же въ равной мЬрЬ отъ 
него страдаютъ. ТЬ, кто болЬе склонны и способны къ ос'Ьд.юму 
устройству, прежде чЬмъ подвергать себя тяжести скитан!я въ 
поискахъ за болЬе удобными мЬстами, попробуютъ водвориться 
въ назначенномъ имъ мЬстЬ. Мен'Ье же способные переходятъ съ 
мЬста па мЬсто и, если и найдутъ па ихъ взглядъ подходящее, 
то все же не сум’Ьютъ вполпЬ воспользоваться такими б.1 агопр!ят-
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пыми услов1ями для обзаводства прочпымъ хозяйствомъ, а потому, 
естественно, и уступаютъ во всемъ болЬе домос’Ьднымъ ссыль- 
нымъ.

OTxomie про- Запят1я ссыльпыхъ ВО время отлучекъ разными промыслами 
МЫСЛЬ! и за р а б о т-д  работами не поддаются вовсе точному и подробному нзсл1>дова-
ки сыльных*ь.

н1ю, по той причин’Ь, что ссылышхъ, находящихся въ cMyaiii 
легальной и нелегальной весьма много (не мен^е ста пятидесяти 
тысячъ), расходятся они въ попскахъ за пропитанТемъ широко по 
всей Сибири, а полицейстя силы въ этомъ краю такъ слабы, что 
ихъ не хватаетъ и для достижен1я ц^лей общаго надзора, не 
говоря уже о какомъ либо спещальпомъ за ссыльными, находя
щимися па заработкахъ. Поэтому очень трудно дать сколько 
нибудь опред'Ьлепныя свЪд'Ьн1я о томъ, гд’Ь и сколько сосредото
чено ссыльныхъ и ч^мъ именно они заняты, а приходится огра
ничиться сообщшпемъ св'Ьд'Ьн1й, собрапныхъ непосредственными 
наблюдеп1ями въ различныхъ пунктахъ и изъ отзывовъ М'Ьстиыхъ 
властей и старожиловъ, а также т^ми немногими цифровыми 
данными, который удалось извлечь изъ Д’Ьлъ оффиц1альвыхъ 
учреждешй.

Ссыльные, запимающ1еся разными работами бол'Ье или мен-Ье 
постоянно '), выходятъ обыкновенно изъ среды тЪхъ, которые нс 
взяли земли или вообще не устроились въ м'Ьстахъ причислехйя, 
не по несклонности въ осЬдлой, трудовой жизни, а всл'15дств1е 
разпыхъ вн'Ьшпихъ причинъ, какъ то; затруднеп1й съ получехнемъ 
земли, своей безсемейности, б^хдностц, незнакомству съ хл'Ьбопа- 
шествомъ или ваконецъ,— если они административно-ссыльные, 
и не мирятся съ ссылкой, а мечтаютъ вернуться изъ Сибири— 
всл'Ьдств1е безц^льности заводить хозяйство менЬе, ч^мъ на пять 
л4тъ. Так1е лучш1е ссыльные нанимаются въ существующ1я 
въ Сибири HeMHorifl промышленпыя заведеп1я, поступаютъ въ 
подмастерья, нанимаются домашней прислугою, пдутъ въ базар
ные, ночные II уличные сторожа, матросы на рЪчныхъ судахъ и 
т. п. Бол^е грамотные изъ инхъ попадаются иногда между кон
торщиками II приказчиками. Справедливость требустъ прибавить, 
что и эти ссыльные рЬдко отличаются трезвостью, исполнитель
ностью и особенно честностью. Нечестность, склонность къ мел
кому мошенничеству и притомъ часто неразсчетливому— ъъ ущербъ

*) Не считая конечно работниковъ спооаднческихъ, попадающихся, какъ бы.ю 
указано, даже между бродягами.
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имъ самимъ,— характеризуютъ большипстио ссыльпыхъ даже 
изъ припадлежавшихъ до осужден1я къ лучшпмъ слоямъ обще
ства.

ЗатЬмъ преобладающее большнпство работающихъ ссыльпыхъ 
ЯВ.1 ЯГОТСЯ только черпорабочими па пристапяхъ, стапгцяхъ, товар- 
пыхъ складахъ или нанимаются въ срокъ или поденно па поле- 
выя работы.

Съ большей опред'Ьленпостью могутъ быть описаны лин1ь 
н'Ькоторые врупнЬйш!е отхож1е промыслы, привлекающ1е къ ce6f, 
ссыльныкъ въ Восточной Сибири.

Такъ какъ билеты па отлучку выдаются ссыльпо-поселеп- 
цамъ, составляющимъ главную массу ссыльнаго паселеп1я этого 
края, сь обозпачен1емъ, куда именпо увольняется ссыльный, то 
ока.залось возможнымъ выбрать пзъ оффнц1алышхъ дЬлъ CB̂ JA'i- 
1ПЯ о количеств’Ь уволепныхъ на разные заработки. При этомъ 
нужно, однако, оговориться, что св'Ьд'Ьн1я эти не даютъ безусловно 
вЬрпаго представлетйя о д'Ьйствительномъ числ'Ь ссыльпо-поселен- 
цевъ, запятыхъ t I imh или другими заработками, такъ какъ нЬтъ 
возможности усл'Ьдить за т'Ьмъ, дЬйствительно-ди поступили уво
ленные ссыльные па т^ промыслы, на которые заявили жела1пе 
идти, или ушли въ другое м^сто и занялись другой работой, 
или же вовсе пич’Ьмъ пе занимаются *). Несмотря па обусловли
ваемую этииъ некоторую неточпость приходится пользоваться 
приводимыми ниже цифровыми св4д4п1ями объ уволеппыхъ па 
разныя работы, какъ единственными могущими болЬе или мепЬе 
освЬтить этотъ вопросъ.

Одинъ изъ излюбленпыхъ ссыльными промысловъ— паемъ на Привлекатель' 
золотые пр1искп. Привлекаетъ туда ссыльпыхъ рядъ разнообраз- а л я с с ы л ь -

НУХЪ золотыхъ
ныхъ прнманокъ. Не брезгающихъ нечестными путями наживы пртеьовъ. хи щ - 

манитъ надежда заняться хищнической добычей золота, которое «ическов золото, 

продать тутъ же на пр1искахъ П'Ьтъ ничего легче: не покупаютъ 
такого золота развЬ только очень крупныя и солидныя золото-

') По Иркутской губерв1и доставлены CBiA'bHia 
цевъ ежегодно увольнявшихся па разные промыслы и 
пихъ 10. лЬть. Число такихъ ссыльпыхъ, какъ видно 
приз. .Ч: 15 равнялось за 10 .гЬгъ 61.333 мужчины и 
видно, цифра эта не выражаетъ количества поселеоцевъ 
тельво заннмавшихся ежегодно работами, а лишь число 
билетовъ, которые ссыльно-иоселенцы по закону только 
мысловъ и на пр1иски (ст. 832 и прим. уст. сс.).

о колпчеств'Ь ссыльно-поселен- 
заработки въ течен!н послЬд- 

изъ в-Ьдомости H O M iiu e iiiio i въ 
1.883 женщины въ годъ. Оче- 
Пркугской губерн1и, дЬйстви- 

выдававшихся уволыштельныхъ 
и могутъ получать для про-
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промышлепнии фп1)мы. Г>1. Благов1ицепскЬ каждой осенью, по 
окончаши npincKOiiux'b операц1й (на зейской золотоносной сп- 
стем'Ь), открывается настоящая ярмарка воровскаго золота, при
чем!. скупщиками являются, преимущественно,прожнвающ1е въ этомъ 
город!; китайцы, содержание для виду ])азныя лавчепки, а также 
и спехцально па это время пр]'Ьзжаютъ въ Благов-Т'.щепскъ китайцы 
изъ Хэй-лам-но или Сахалина (слободы па протпвоположпомъ бере
гу Амура), НЛП изъ ближайшаго китайскаго города Лйгупа. На 
ярмарк-fe этой золотой песокъ куренруотъ и котируется почти 
такъ же правильно, какъ на настоящей бирж!;, но конечно, по 
значительно бол'Ье низкой ц'кн'Ь.

Спиртоношетво. Другой нелегальный способъ наживы, свойственный спе- 
ц1альпо золотымъ пр!искамъ,— такъ называемое спиртопошество, 
ремесло, заключающееся въ тайпомъ npoiiocfe спирта на нр1иска, 
на которыхъ вино выдается ];абочимъ только изъ пр1исковыхъ 
складовъ въ опред’Ьлепномъ количеств'Ь. Ремесло это сопряжено 
съ известной опасностью для жизни, такъ какъ, пронося спиртъ, 
приходится пробираться по глухой тайгЪ, гдЬ легко погибнуть 
и отъ хищнаго зв^ря и отъ руки встр^чнаго бродяги. Пронесеп- 
иый на пр1нскъ спиртъ продается по пев^роятно высокпмъ ц'Ь- 
намъ, а потому и ремесло спиртоноса, который нередко самъ же 
бывает!, тайнымъ кабатчикомъ, очень выгодно и привлекаетъ пе 
одного ссыльнаго. Но главиЬйшей приманкой служитъ весьма

Высокая зара- высокая заработная плата пр1исковымъ рабочимъ и крупные за- 
ботная плата, д^хки (25— 20 р.), выдаваемые золотопромышленниками впередъ 

при найм^ рабочихъ. Прибыльность npincKOBaro заработка уве
личивается еще возможностью добывать такъ называемое „стара
тельское" золото, на сверхурочной вольной работ!;, за которое 
платится особо. Благодаря этому прилежный и экономный ра- 
6o4ifi въ короткое время мо;кетъ сделаться обладателемъ по- 
рядочнаго, по крестьянскому бюджету, состоян1я. Бывали при
меры, что пр1исковые рабоч1е уносили съ собой посл'Ь 2— 3 
л'Ьтъ работы тысячу рублей и бол'Ье. Для этого, конечно, 
требуется очень много си.га воли н умЬнья протнвустоять разнаго 
рода соблазнамъ. которыми нзобплуетъ пр1исковая жизнь. Поэтому 
и среди обыкновениыхъ рабочихъ, счастливцы, разбогатЬвш1е па 
пр1искахъ, встрЬчаются, какъ рЬдкое исключен1е, а тЬмъ болЬе 
трудно найти подобные примЬры среди ссыльныхъ.

прЫековый раз- Но большинство ихъ вовсе не помышляетъ объ эконом1н и 
гулъ.
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борьб'Ь съ соблазнами, которые именно и влекутъ ихъ на пр1иски. 
Изв'Ьстная по всей Сибири, разгульная (въ не рабочее время) 
пр1исковая жизнь, посл4 разсчста съ хозясвами-золотопромышлен- 
никами, доходитъ до размЬровъ настоящихъ opriil, во время ко- 
торыхъ простые рабоч1е десятками и сотнями рублен разбрасы- 
ваютъ деньги, заработанныя честнымъ и нечестнымъ путемъ, н 
эти то орг1и особенно привлекаютъ разную „шпану ’), тысячами 
околачивающуюся около пр1исковъ. При этомъ безсмыслеппость 
трать иногда прямо изумительна. Пе довольствуясь самымъ бе.з- 
шабашнымъ пьянствомъ, раскутивш1еся рабоч1е, случается, по- 
купаютъ въ MicTjmxb лавкахъ ц'Ьлыя штуки разныхъ матер1й, 
велятъ разстелить пхъ по улиц’Ь до кабака, и папнмаютъ бабъ 
и д'Ьвокъ вести себя туда подъ руки. Сплошь и рядомъ наку
паются массами совершенно непужныя вещи, вродЬ аристоновъ 
и даже пьяннно, столовыхъ часовъ по нисколько штукъ и т, п.— 
одпимъ словомъ, все, что только есть въ лавкЬ подороже и по- 
замысловат'Ье, при чемъ часто покушцнкъ даже не знаетъ на- 
значен1я своей покупки. По м^рЬ изсякан1я денегъ, все это ко
нечно спускается обратно, но уже за безц'Ьнокъ и недавн1й бо- 
гачъ скоро обращается опять въ прежняго босяка, безъ гроша 
за душою.

М'Ьстное населен1е нздавпо привыкло смотреть на „пр1иска- 
телей“, какъ на источникъ легкой наживы. Обираютъ старожилы 
своихъ пр1искателей мастерски. Зд^сь все пускается въ ходъ: и 
вино, и карты, и всякаго рода вымапиванья. У старожила для 
пришедшаго съ пр1иска рабочаго все продажное, даже жены и 
дочери, которыми торгуютъ открыто, не стесняясь. Но за то ста- 
рожилъ и ум'Ьетъ взять за каждую безделицу ни съ чЬмъ не со
образный деньги. Пускаются въ ходъ и прямо преступныя сред
ства. Зазвать пр1искателя, напоить до пьяна и затЬмъ обобрать 
его до последней нитки, пользуясь его опьянен1емъ,— пр1емъ, 
практикуемый околопр1исковымъ населен1емъ сплошь и рядомъ. 
Бол'Ье решительные, во нзб^жаюе всякаго шума и непр1ятностей, 
не ст’Ьсняются придушить или зар'Ьзать своего богатаго гостя, 
тело котораго затемъ безследпо ноглощаютъ быстрыя пр1исковыя 
реки. Въ массе постоянно меняюпрагося, никому неизвестваго,

Отношен1в къ 
пр1иснателямъ 
старожиловъ.

’) Местное выражен1е, обозначающее голь, бродягу, мазурика п т. и., бездомов- 
ный, подозрительный людъ.
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И часто даже скрывающаго свое пропсхожде1пе (которое иа iipiiic- 
кахъ пнкто пе спрашииаетъ) пр(исковаго люда, пнкто не спо
хватится о безъ в-Ьсти пропавшемъ пр1пскател'Ь, п так1я престу- 
плеп1я обыкновенно проходятъ пезамЬчеппыми \).

Систематическое обиран1е пр1искателей настолько вошло вт. 
плоть и кровь околопр1исковаго населен1я, что оно забыло о трудЬ 
и ведетъ исключительно паразитное существовап1е на счетъ iipiiic- 
ковыхъ рабочихт.. Особенно славилась отпмх Витимская волость, 
служившая нервымт. этапомъ уволепныхъ съ витимскихъ и олек- 
мннскнхъ нр1исковъ 1)аиочпхъ. Безд’Ьлье, и, вмЬстЬ съ т'Ьмъ, бо
гатство ея обитателей, даже дали поводъ простонародью мЬко 
прозвать эту волость „дворянской“. Теперь дворянская волость 
захир'Ьла, такъ какъ золотопромышленники, въ предупрежде1пе 
онисанпаго разврата и обира1Йя рабочихъ, болЬе пе высаживаютъ 
нхъ въ BiiTHMi а везутъ прямо до Киренска. По въ результат^, 
все осталось по прежнему, только цептръ npiiicitOBaro разгула 
передвинулся южпЬе, и взамЬнъ витимскихъ, заводятся около Ки- 
реиска п въ самомъ немъ новые самодЬлыше дворяне.

Посл’Ь короткаго пе1 нода безшабашпой гульбы, передъ раззорив- 
шпмся пр1нскателемъ снова встаетъ неотложный вопросъ о Kycicb 
хл'Ьба, н ему остается только вернуться па пр1искъ, гдЬ ему сразу 
дадутъ задатокъ, и опять приняться за тяжелый трудъ, пока не насту- 
нитъ вновь время разсчета н пе новторится вновь прошлогоднее 
пьянство II кутежъ. Опнтъ не научаетъ почти никого большей 
осмотрительности и aitonoMiii въ тратахъ; папротивъ ир1исковые 
jia6o4ie находятъ какъ бы особую прелесть именно въ этой не- 
д'Ь.гЬ или двухъ самаго необузданпаго разгула, во время котораго 
они чувствуют!, себя неограниченными господами, которымъ н’Ьтъ 
ничего ни зав'Ьтнаго, пн запретнаго. Нужно еще замЬтить, что 
нр1нскатель, промотав1п1й все до послЪдпей копМкп и нуждаю- 
нрйся въ немедлепномъ получен!!! поваго заработка, пе можетъ 
быть особенно разборчивыми при заключен!!! договора найма н 
чтобы не остаться безъ хл'Ьба, ему приходится брать первыя пред
ложенный услов!я, хотя бы самыя невыгодпыя. Этими часто поль
зуются пе очень сов1;стл!1вые золотопромышленники. Практикуе
мая ими па этой почв'Ь эксилуатац!я рабочихъ aacBHAijTeabCTuo- 
вана въ циркуляр’Ь военнаго губернатора Забайкальской области,

’) См. Д!онео. „Ни крайнемъ сЬверо-воеток^ Сибири".
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отъ 12 февраля 1886 г. за Л« 399, въ которомъ достаточно 
ярко характеризованы также пьянство, разгз'лъ, картежная игра 
II проч1я приманки и западни, подстерегающ1я рабочихъ въ около- 
пр1нсковыхъ селахъ.

Мало кто изъ ссыльныхъ уц’Ьл^ваетъ въ водоворот^ npiacKO- количество
*> ^  ССЫЛЬНО* ПОСбЛвН'вон жизни, и лишь немнопе возвращаются оттуда, да и то ооыкно- цсв» увольняв*

вепно разбитыми п больными. Большинство остаются на пр1нскахъ, шихся на прЫска 

пока не подкосить ихъ преждевременная смерть отъ болезней, 
нстощеп1я силъ (развивающагося при нездоровыхъ услов1яхъ npinc- 
ковой жизни и работы очень рано) или отъ руки польстившагося 
на ихъ деньги грабитс.!1я, подстсрегающаго ихъ и въ избахъ ста- 
рожиловъ, и въ пр1исковой тайг'Ь.

Количество ссылыю-поселепцевъ, увольнявшихся на золотые 
npincKii въ десятил'Ьт1е 1887— 1898 г.г., показываютъ пижесл'Ь- 
дующ1я цифры.

По Енисейской ry6epniii, среднимъ числомъ въ годъ уволь
нялось:

1. Изъ Красвоярскаго убзда отъ . . . . . . 1.000 до 1.200
2. Ъ Бвисейскаю Я я • • • • . . 300 Я 500-
8. Я Канскаго Я я • • • • , . 600 я 700
4. Я Ачпнскаго Я я • • • • . , 800 я 400
б. я Мввусивскаго я я • ■ • • . . 100 я 200

а во всей губерв1и отъ . . . . 1.700 я 2.000

По Иркутской губерн1и, количество увольнявшихся па зо
лотые пр1искп ссыльно-поселенцовъ, показано въ следующей 
таблиц’!:

ИркутскШ Балаганскш Нижвеудип- BepxnjeHcaifl Киренск1й Всего ио гу-

1S87
1888
1889
1890 ,
1891 .
1892 ,
1893
1894 
1891- 
1896

уЬздъ. уЬздъ. ск1Й уЬлдъ. уЬздъ. уЬздъ. берв1и.

муж. жевщ. муж. жепщ. муж. жевщ. муж. жсищ. муж. жевщ. муж. жевщ.

3.5
29 
25
30 
77 
63 
75 
69 
66

127

229
286
959
271
341
316
404
517
437
481

Всего . 586 9 3541

65
60
68

118
158
149
189
185
262
196

1450

219
958
183
323
832
356
321
267
275
424

190
F29
344
265
229
228
216
202
223
204

738
962
879

1007
1137
1102
1205
1240
1263
1492

2958 — 2490 25 11025 38

Изъ Иркутской ryoeiHim па пр1иска поселенцы обыкно
венно нанимаются предварительно безъ увольнительныхъ билетовъ,
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и лишь по xpe6oBaniio ианимателЯ'Золотоп210мышлепника, билеты 
зтн высылаются прямо ему. Увольняются поселенцы на npincKit 
всегда срокомъ па одинъ годъ, а если остаются тамъ дольше, то 
билеты возобновляются па такой же срокъ, также по требова- 
1пямъ золотопромышлеиников'ь. Прнчитающ1яся съ каждаго ссыльно
поселенца деньги въ экономинесый капиталь и на устройстго 
ос’Ьдлости (ст. 332 уст. ссыльи.), сдаются золотопромышленни
ками въ казначейство непосредственно. Изъ Иркутской губерши 
ссыльпо-поселснцы нанимаются преимущественно на пр1иски Якут
ской области (витимской н олекминской спстемъ) затЬмъ въ За
байкальскую область и весьма р§дко въ Амурскую и Примор
скую. На казенные промыслы въ Алтайскомъ горноыъ округ! 
изъ Иркутской губер1пи ссылыю-иоселенцы пе нанимались вовсе, 

порядокъ май- По Забайкальской области ежегодно увольняется на золотые
ма ссыльиыхъ на q q q  д ,̂ j .oOO поселснцевъ. Бъ виду постоянныхъ
пршскИ) уст&нов*
ленный въ з а б а й -в'ь ЭТОЙ области недоразум!н]й между нанимателями и ссыльно- 
кальской области, поселенцами, доходившихъ иногда до бунтовъ со стороны ссыль- 

ныхъ и отчасти бывшихъ результатомъ неполноты закоподатель- 
ныхъ постановлен1й о найм! носелепцевъ па пр1иски, а отчасти— 
иеисяолнеп1я этихъ постановлшпй, бывш1й военный губернаторъ 
Забайкальской области, издалъ относящ1йся сюда подробный цир- 
куляръ, главной цЬлью котораго было предохранен1е ссыльпыхъ 
отъ эксплоатац1и золотопромышленниковъ, поел! чего жалобы на 
послЬдпихъ со стороны рабочихъ — поселепцэвъ замолкли.

Разъясненный означениымъ циркуляромъ порядокъ найма 
ссыльно-поселенцевъ па золотые промыслы, сводится въ главпыхъ 
чертахъ къ сл!дуюпщму. Ссыльные могутъ наниматься на срокъ 
не бол!е одного года, а въ Амурскую и Приморскую области не 
бол!е какъ на 2 года, причемъ вс! сборы въ подати и повин
ности взыскиваются съ нихъ впередъ за все время, па которое 
рабоч1й увольняется; о педоимкахъ ;ке за старое время отм!- 
чается на билетахъ съ т!мь, чтобы наниматель постепенно по- 
полиялъ таковыя изъ заработка ссыльпаго. Поселенецъ долженъ 
им!ть разр!ше1пе наняться па промыслы отъ своего сельскаго 
общества и бнлеть на отлучку изъ волостпаго правлеп1я. Срокъ 
найма пе можетъ превышать срока помянутаго билета. Выдача 
ссыльиымъ полиц1ею (по м!сту пахождеп1я промысловъ) отсро- 
чекъ паспортовъ помянутымъ циркуляромъ воспрещена. Въ усло- 
в1яхъ о найм! должны быть означены; 1) ир!искъ, куда поселе-
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недъ нанимается; 2) число рабочихъ часовъ въ сутки; 3) родъ 
работъ и разм'Ьръ особаго возпагражде1пя за „старательсв1я“ 
(сверхъ-урочпыя) работы; 4) праздничные свободные дни; 5) спо
соб!. удовлетворен1я рабочихъ пищей и помЬщен1емъ; 6) размЬръ 
вычетовъ съ ннхъ за уклонеп1я отъ работъ и друг1я napyuienia 
выгодъ нанимателя; 7) разм’Ьръ вычета за неявку на пр1искъ, 8) 
размЬръ платы и задатковъ. При найыЬ артелей, обязательно 
опред’Ьляется порядокъ внутренпяго управлен1я артелью; исправ
ное выполне1пе ея членами договора может’ь быть обезпечено ру- 
чательствомъ самой артели или общества, къ которому она при- 
надлежптъ. Договоры не могутъ быть иначе совершаемы, какъ 
явочнымъ порядкомъ. Лицо, засвидЬтельствовавшее договоръ, должно 
немедленно сообщать учреждеп1ю, которому панявш1йся ссыльно- 
поселенецъ подвЬдомъ, о томъ, къ кому, на какой срокъ н за 
какую плату нанялся онъ въ работу.

Въ общемъ, правила эти въ достаточной степени гарантируютъ 
интересы какъ ссыльпо-поселенцевъ, такъ и золотопромышлеппи- 
ковъ, а равно и взыскаше съ нанимающихся па промыслы ссыль- 
ныхъ податей и повинностей. Но образъ жизни ссыльныхъ на 
пр!искахъ является до нынЬ неупорядочепнымъ и золотые промысла 
нродолжаютъ оставаться центрами пьянства, разгула, а нерЬдко 
и преступлен1й, и въ кочевомъ, сбродномъ пр1нсковомъ населен1и 
ссыльные и полноправные рабоч1е, но прежнему, оказываютъ др}гъ 
па друга взаимно развращающее вл1яп!е.

Въ пача.гЬ 90-хъ годовъ для ссылыю поселенцевъ от- жел%знодорон> 

крылось новое и весьма выгодное д.1 я иихъ запят1е,—работы по ныя работыссыль- 

постройкЬ сибирской желЬзпой дороги.
ЖелЬзнодорожпыя работы открыли огромный спросъ па ра

бочихъ самыхъ разпообразныхъ категор1й отъ простыхъ черпорабо- 
чихъ, до С'голяровъ, слесарей, даже механнковъ, и т. н. Поэтому на 
работахъ этихъ могли одинаково найти себЬ подходящее дЬло 
какъ лица, представляющ1я только мускульную силу, безъ всякаго 
спещальнаго навыка, такъ и мастеровые, с11ец1ализировавш1есл 
въ болЬе топкихъ видахъ ручпаго труда. Въ связи съ хорошей 
заработной платой, достигавшей для послЬднихъ даже очень высо- 
кихъ размЬровъ, это дало возможность устроиться болЬе или ме- 
нЬе сносно значительному числу ссыльныхъ, которые до 
того или проводили время въ бездЬльЬ, или кое какт. перебива-
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лись изо дня въ день случайной и дешевой работой, не находя 
надлежащаго примЬнен1я, своимъ силамъ и познан1ямъ.

Особыя льготы Не мен^е, а можетъ быть и еще болЬе5 ч'Ьмъ сносный зара-
ссыльнымънаже- боуокъ, мапилн ссыльныхъ на эти работы Т'Ь чрезвычайпыя льготы, 
л%знодорожныхъ 1 i  J
работахъ. Еоторыя прсдоставлены имъ правилами о прпвлечеп1и ссыльныхъ

и арестантовъ разпыхъ категор1п къ работамъ по сооружегпю 
сибирской жел'Ьзной дороги,— льготы, благодаря которымъ правила 
эти получили зпачен1е новаго Всенилостив^йшаго манифеста для 
ссыльныхъ, находящихся въ Сибири. По этимъ правиламъ ссыль- 
но-поселенцамъ, находящимся на работахъ во 1-хъ, срокъ перечисле- 
н1я въ крестьяне сокращается зачетомъ однаго года за два и во 
2-хъ, пробывшиыъ па работахъ не меп'Ье двухъ лЬтъ разрешается, 
ио прошеств1и пяти л^тъ послЬ перечисле1пя въ крестьяне, сво
бодное избран1е места жительства по всей Импер1и, за исключе- 
н1емъ лишь столицъ и столичныхъ городовъ, съ подчине1пемъ ихъ 
надзору полищи па пять летъ, и съ прпзпа1немъ ихъ лишенными пе 
всехъправъ состоян1я, а лишь всехъ особеипыхъ правъ и пренмуще- 
ствъ (по 43 ст. улож. наказ.), но безъ возстаповлшпя правъ но иму
ществу,— т. е. къ ннмъ применяется, съ сокращеппымъ вдвое сро- 
комъ, милость, даруемая обыкповепно имъ манифестами. 1*авпнмъ 
образомъ и сосланпымъ на житье срокъ пребывап1я въ ссылке 
сокращается вдвое прогивъ устаповленнаго Высочайшимъ указомъ 
17 АпрЬля 1891 г., е. до 7 ‘/2 летъ, а адмиппстративно-ссыль- 
нымъ, пяти летн1й срокъ пребывап1я въ ссылке сок1)ащается за
четомъ одного года за два.

Высочайше утверждепнымъ 13 мая 1898 года 1Юложен1емъ 
Комитета сибирской железной дороги действ1е правилъ этчхъ рас
пространено н на ссыльныхъ, занятыхъ при вспомогательпыхъ 
предпр1ят1яхъ, состоящихъ въ заведыва1пи управлен1н по соору- 
л:е]пю сибирской жсмезнон дороги, а также служащихъ по воль
ному найму въ жолезподорожныхъ управле1Йяхъ и копторахъ (т. 
е. писцовъ и прочпхъ мелкихъ агентовъ) ’). Пе мудрено, что ко
личество ссыльныхъ, явившихся па же.гЬзподорожныя работы ока
залось весьма значительно; на эти работы пошли, какъ действи
тельно желающ1е работать и заработывать, такъ и те, которые, ие

’"l ITpn предъявленп'1г iiie-ii'-iion дорогой Tpe6oeauie на нисьмепный и вообще уи- 
ственный трудъ п нро зн;1чен1е же.т Ьзнодорожннхь работъ для ннтеллшснтпихъ ссилВ' 
ных'ь приходилось уя:с говорил, jianto.
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питая особой склонности къ работЬ, стремятся лишь поскорее 
выйти ияъ положен1я ссыльныхъ и получить волю.

Бъ пред'Ьлахъ Иркутской губерн1и на жел'Ьзнодорожиыхъ ра- 
ботахъ состояло; вт. 1 8 9 4  г .— 4 3 4  ссылЕ>но-поселенца; въ 1895  г .—
з .  031; въ 1896 г. — 7.150; въ 1897 г, — 14.369 и въ 1898 г.—
6.879, т. е. за пять л'Ьтъ па постройкЬ дороги работало 
всего 32.463 ссыльно-поселенца, т. е. средннмъ числомъ по 
6.493 чел. въ годъ. Въ Забайкальской области работали, въ 
1895 г.— 50 поселенцевъ; въ 1896 г. — 876; въ 1897 г.— 1.197
и, съ 1 Января по 1 Ноября 1898 г.— 1.219.

Иркутская губернская администрацЁя удостовЬряетъ, что ссыль- отзывы Mtcr- 
но-поселенцы и работали, и вели себя вполн'Ь одобрительно, что “ластей о

^ ^  значен1И работъ
приписываетъ зависимости зараоотной платы отъ усердш раоочаго ссыльныхъ. 
и вышеупомянутымъ льготамъ, которыя ссыльно-поселенцы стара
лись заслужить. Съ другой стороны, по мн'Ьн1ю администрац1и, 
ссыльно-поселенцы въ Иркутской губерн1и принесли не малую 
пользу и самому д'Ьлу постройки железной дороги, пополняя 
ощутительный вообще въ Сибири недостатокъ рабочихъ рукъ 
на крупныя предпр1ят1я и уменьшая, или вовсе устраняя необхо
димость выписывать рабочихъ изъ Европейской Poccin за высокую 
наемную плату и съ большими издержками по перевозки къ м^сту 
работъ. BM'JiCT'b съ т'Ьмъ иркутская администращя высказываетъ
справедливое onacenie, что, съ прекращен1емъ жел'Ьзнодорожиыхъ ра- __
ботъ (теперь уже почти оконченныхъ на всемъ протяжен1и средне^ 
сибирской желЬзной дороги), положен1е тЬхъ тысячъ поселенцев 
которые существовали и кормились постройкой, и которымъ npei 
стоитъ остаться безъ заработка, ставшаго уже привычнымъ, будет^; 
весьма критическое. V-

Забайкальское областное начальство болЬе скептически отно
сится къ пользЬ отъ участ1я ссыльно-поселенцевъ въ желЬзнодо- 
рожпыхъ работахъ. Признавая, что ссыльно-поселенцы составляютъ 
значительный кадръ рабочихъ, пополняюнцй недостатокъ въ ру- 
кахъ, въ особенности во время страдной поры д.ля крестьянскаго 
населсЕпя, .забайкалЕ>ская администрац1я заяв.тяетъ, что среди ссыль- 
пьЕхъ, работаюЕцихъ на постройкЬ дороги, добросовЬстныхъ и усерд- 
ЕЕыхъ работниковъ очень немного, а больпЕинство отличаются 
СКЛОЕЕЕЕОСТЬЮ КЪ ПЬЯПСТВу, буЙСТВу ЕЕ неЕЕ0СлуЕЕЕан1ю и на работахъ 
долго не остаются. Заработавъ немного деЕтегь, или даже получпЕЕЪ
ТОЛЬКО задатокъ, они сейчасъ же уходятъ, уЕЕлекая своимъ при-

17

'О
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м'1фомъ иногда ц'Ьлыя парт1и бо.т1;е слаоохаракторпыхъ товарищей, 
какъ ссыльшлхъ такъ и полпоправныхъ рабочнхъ, поступаютъ зат'Ь.мт. 
къ другому подрядчику и снова уходятъ, повторяя подобный npicM'b 
по многу разъ. По этому мЬстпыя власти дЬлаютъ такое печаль
ное заключен1е, что ссыльные, работающ1е па ли1пи желЬзной до
роги, не только пе прпиосятъ пользы д4лу постройки, по прямо 
вредятъ ему, только развращая м'Ьстпос паселен1е. Зная харак- 
терч> и порочпыя паклонности, отличавшая огромное болышшство 
ссыльпыхъ, надо думать, что забайкальская админпстратря пе со- 
вН'.мъ пе права въ своемъ суровомъ отзыв’11 о пихт., который, дЬйст- 
впт('льно, совпадаетъ съ т’1.мъ, что ссыльные представляютт. собою 
в'ь остальпыхъ областяхъ своего быта.



Г Л А В А  XI .

Образъ жизни бродячихъ ссыльныхъ.

Не ш 1 'Ьющ1е собстветшаго осЬдлаго хозяйства или постоянныхъ HeonpeAtAeH- 
запят1й въ одномъ мЬстЬ ссыльные представляютъ собою подвияс-

^ массыссыльныхъ.
ную, неопред'Ьленную массу, не поддающуюся ни надзору, ни учету, 
которая сегодня больше, а завтра меньше, сегодня въ одномъ 
м'Ьст'Ь, а завтра въ другомъ. Въ составъ этой массы входятъ и 
проффесс1олалы1ые бродяги— „Иваны Пепомнящ1е“, и просто не 
сумЬвппе взяться за какое нибудь д’Ьло, но не совсЬмъ еще по- 
кипувш1е мысль найти себ"!. заработокъ, въ вялыхъ поискахъ за 
которымъ они бродятъ изъ деревни въ деревню, изъ города въ 
городъ. Но два, три года такого существовап1я „безъ опредЬлен- 
пыхъ занят1й “ среди бол Ье опытныхъ товарищей по бродяжническому 
ремеслу, обыкновенно убиваютъ у ннхъ эти добрыя (хотя без- 
результатпыя) нам'Ьрен1я, и они уже съ убЬжден1емъ и навсегда 
переходятъ въ классъ бродягъ,— если не въ смысл'Ь закона, то 
по существу своей безр'Ьльной, тунеядной и только въ лучшемъ 
случаЬ не преступной жизни.

Вс4 бродяч1е, безд'Ьльные ссыльные, ведутъ болЬе или мен^е Средства су- 

одпнаковый образъ жизни. Главпымъ средством!. существова1пя для >uecT80BaHiBM06-
. разъ жизни бро-

пихъ является подаян1е ). Блуждая парт1ями отъ двухъ до десяти дячихъ ссыль-

челов'Ькъ изъ деревни въ деревню, ссыльные всегда выпрашиваютъ ныхъ.

’) Начальпикомъ иавиаго тюремнаго управлен1я и сопровождавшими его в1. 
по'Ьздк11 по Сиби])п пинами были опрошены мнопе изь бродячихъ ссыльныхъ. Свою без
работицу и попрошайничество почти вгЬ опи обтшсняли т̂ Ьмь, что не привычны къ 
крость.чпской работТ,, а главпымт. образомь, тЬмъ, что за гривенникъ въ сутки (средняя 
ц'Ьна ВТ. Западной Сибири полевому работнику), закрЬпощаться и не стоитъ, что 
.милостыней наберешь больше".



— 2G0

ccf»I; достаточную пищу, а нпо1'да п одежду, у крестьянъ, которые, 
но искони устаноннвигемуся обычаю, не откавываютъ имъ въ носнль- 
номъ подаяп1и отчасти изт. сострадан1я, а отчасти изт. страха 
iiecTn. Сибпрск1е добровольные переселенцы— „самоходы", которымъ 
не повезло съ устройствомъ на новомт. mIjctI; и приходилось 
просить милостыню по деревнямъ, ув'Ьряютъ, что старожилы 
нодаютъ имъ ее очень неохотно, и что паучеппые онытомъ, они 
выдаютъ себя за ссыльныхъ и тогда иабираютъ гораздо больше. 
Ночуютъ бродяч1е ссыльные или подъ чистымъ небомъ, или, если 
холодно и ненастно, пользуются крестьянскими банями, стоящими 
ноод,аль отъ ;кнлья. Къ этому мЬстное населехпе издавна привыкло 
и никогда не гонитъ вонъ своихъ непрошенпыхъ гостей. Папротнвъ, 
крестьяне стараются не ходить туда безъ надобности, чтобы нс 
переполопшть пр1ютившихся тамъ ссыльныхъ, а MHorie даже 
выставляютъ па ночь въ баняхъ кое какую 'Ьду,— мо.юко, хл'Ьбъ 
и т. п.

Пьянство и аза̂ т- Выпрошепные припасы и предметы бродяги, на мЬстЬ же,
частью съ'Ьдаютъ или обращаютъ на себя, а излишекъ или про- 
даютъ деревепскнмъ скушцикамъ, чтобы пропить вырученный 
деньги, или пропгрываютъ другъ другу въ азартныя игры. Пьянство 
и страсть къ игр'Ь присущи пололсителыш вс1;мъ бродячимъ ссыль
ным'!,. ')  При произведенпомъ на м'Ьст'Ь, въ 1юн'Ь 1898 года, 
изсл'Ьдова!Пн ссылки въ Тобольской ry6epnin, н.зъ сотни встр'Ьчеи- 
ныхъ на пути отъ Тюмени до Тары, и нзъ полутора— двухъ десят- 
ковъ одинокихъ ссыльныхъ, живущихъ въ качеств^ работниковъ по 
расположепнымъ на этомъ тракт'Ь деревнямъ, не было найдено 
ни одного, кому пороки пьянства и азартной игры были бы чужды. 
Въ этомъ сознались они вс4, только одни съ горечью, а друг1е 
съ цинизмомъ. Объяспяютъ они эти свои недостатки тоской но 
родип'Ь, одиночеством!,, трудностью борьбы за существован1е и 
вл1яи1емъ окружающей ихъ среды имъ нодобпыхъ, и Bcf, они 
уб'Ьждены, ч'го въ ихъ положен1и пороки эти представляютъ не

кая игра.

') Картежная игра п при томъ шул.1С1)п:ая, по мснЬо палюблсппос naiunio п 
осЬдлыхъ ссыльныхъ. Въ Матрр1алахъ по и:)сл'Ьдопа1пю 11])кутсвоп ryfiepiiin прииодено 
любопытное дТ.ло полостпаго суда: помощппкъ нолостваго CTainiiimu жалуется суду па 
четырехъ поселенцевъ, что они только н дЬлаютъ, что т.янстиун1тъ, дрбоши1)Ппмаютт, 
и нграютъ въ карты. Одппъ и;!ъ отв'Ьтчиковъ отоавался, что „опъ д-Ьнствитрльпо нпьа- 
кихъ друтихъ :)аият!й, кромЬ иг])ы въ карты, пр имЬетъ, п  п с р е с т а п с т ъ  т р а т ь  

т о л ь к о  m o id a ,  кокУа п р о д а в а т ь  к а р т ъ  не Г а)дут ъ.‘‘ Судъ т])онхт. паказалт. по 
двадцати уларовъ розотъ, а одного отдалт. на одипъ день на обтрсттеппыя 1>аботы.
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преоборимую силу. Азартиосгь игры доходить у пихъ до того, 
что Muorie, проиграиъ свонмъ товарнщамъ тотчасъ по выходЬ изъ 
данной деревни свою долю всего въ ней собранпаго, иродолжаютъ 
играть на подаян1е, о/кидаемое въ слЬдующемъ селеы1и, загЬмт. 
на ожидаемое во второмъ по пути, въ третьемъ и въ дальнЬйшпхъ 
ce.ieniflxb. Выигрышъ въ карты, кости и т. п. употребляется, 
конечно, па водку.

Иногда, вирочемъ, берутся за работу и эти инщенствующ1е Равоты бродя-
V . (С / чихъ ссыльныхъ.ссыльные,— по мъстпымъ назвашлмъ „котельники (отъ котелка, 

который они обыкновенно посятъ съ собой для варки пищи) или 
„стр'Ьлки" (отъ обстр'Ьливахпя ими деревень, т. е. выпранш- 
Haiiia милостыни въ каукдомъ двор'Ь). Такъ, обыкновенно около 
Vt общей праздной ихъ массы нанимается па работу во время уборки 
с'Ьна или хлЬбовъ и возвы1не1ПЯ поденной платы. Но и этотъ 
заработокъ пропивается ими немедленно по разсчетЬ, нроизво- 
димомъ не р'1;же одного раза въ нед'Ьлю. Нанимая ихъ, старожилы 
вынуждены зорко следить за ними, ибо они не брезгаютъ мелоч
ными краягами, а въ особенности угопомъ скота; а такъ какъ 
ио.нщепсшй надзоръ болЬе чЬмъ слабь, личности же прншлыхъ 
бродячихъ ссыльныхъ неизв'Ьстны, то нохнщеннаго почти никогда не 
удается розыскать. Естественно поэтому, что нанимать ихъ въ 
постоянное услужо1по крестьяне старательно избЬгаютъ.

Насколько жизнь яКОтсльннковъ“ сравнительно .легка лЬтомь, Тяжестя зимы; 
, зaбoлtвaнiя.

когда, ПО сооственнымъ ихъ словамъ, они оживаютъ,— настолько 
тяжела она знмой, при суровости морозовъ, невозможности ноче- 
вокъ подъ открытымъ небомъ и трудности нЬпгихъ странств1й.
Muorie нзъ ннхъ даже стремятся тогда попасть въ тюрьмы, чтобъ 
пробыть въ нихъ до весны.

Зима ежегодно упоситъ съ собой не одну сотню жизней 
безнриотныхъ ссыльныхъ. Muorie умираютъ отъ разныхъ иростуд- 
ныхъ болЬзпей, а MHorie прямо замерзаютъ при переходЬ изъ 
одного селен1я въ другое, у сбивая своими трупами притрактовую

*) ЫЬс'гныя прозвеща иродячихь ссы.1 ьиыхъ очень разноооразиы. „Стрелки" и 
„котельники" преимущественно распространены въ Западной Сибири; понсюду употреб
ляется термит. ,,|1шаиа“  на iipiiicKaxb ириленской системы заменяемое часто „.тетучкой"
Иаконецъ общее и наибол-Ье презрительное прозвище для ссыльныхъ „ва])накъ“, (за 
которое ссыльные нлатятъ сибирякамъ столь же обиднымъ назван1емъ „челдонъ"— слово 
монгольскаго происхождеа1я, обозначающее воръ или каторжникъ), зовутъ ихъ така;е 
и „Киганами".

') О „благотворигельномь" umvieuiu т»)рьмы для бродячихъ ссыльныхъ при
дется яодробио ro B o jiu rb  ииже.



2G2

полосу. Такъ называемые въ Сибири „подснежники" (обнаруживаю- 
пйеся по восн'Ь изъ подъ талаго сн'Ьга трупы), обыкновенно 
приписываемые крестьянскому самосуду, (действительно допускае
мому местнымъ населен1смъ, до крайности озлобленнымъ на мелктя 
и крупный нреступлен1я бродягъ), по всей, вероятности на по
ловину состоять изъ невыдерасавшихъ зимней стужи босяковъ.

Бъ особенности тяжело положе1йе бездомовны.хъ ссылышхъ 
нъ частыхъ случаяхъ пхъ заболеван1й. Если это случается вь 

• городе, больной быстро нопадаетъ въ больницу, но когда бо
лезнь постнгаеть ссыльнаго въ округе, то, несмотря нн на ка
кой родъ ея и ни на какое разстоян1е, его стараются доставить 
на нодводЬ въ городъ, чтобы только сдать живымъ въ полицию. 
Если же состояbie больного решительно не допускаетъ возмож
ности перевозки его, то онъ переносится каждый день, но 
очереди, изъ одной избы въ другую, такъ какъ попечен1е о немъ 
въ нодобныхъ случаяхъ обыкновенно составляетъ одну изъ повин
ностей крестьянъ-старожнловъ, равно какъ въ случае его смерти, 
расходъ на его похороны лонгится на счетъ общества, въ кото
ром ъ онъ умерь.

0тношен1е с та - „котельннкамъ" ИЛИ „стрелкамъ" туземное Hace.ienie
относится съ явной враждой. Они тяготятъ его своими норокамн, 
заражающими и старожиловъ, своими направленными противъ 
последнихъ многочис.тешшми, постоянными нреступлен1ями, сво- 
имъ, носящимъ характеръ почти принудительныхъ поборовъ ни- 
щенствомъ и наконецъ, тЬмн натуральными и денежными повин
ностями, которыя ложатся на сельск1я общества вследств1е су- 
ществован1я ссылки'). При опросе, летомъ 1898 г., сотенъ ста
рожиловъ, богатыхъ и бедныхъ, старыхъ и .молодыхъ, отъ всехъ 
получились одинаковые отзывы о тягости для нихъ присутств1я ссыль-

ротиловъ нъ бро- 
дячимъ ссыль- 
нымъ.

') И;и. важв^Ёшихъ мконныхъ тягостен, ва.тагаеыыхъ на старожиловъ прнсут- 
CTuicMb въ ихъ cppjt ссыльныхъ. можно ваавать слЬдующ1я; ]) преировождеп1е сеыль- 
выхъ слЬдук'Щихъ впервые къ м’Ьстамъ iipH'iucaeBia и высылаемыхъ иаъ городовъ—съ 
тяжелой отвЬтствеввостыо аа увускъ арестанта; благодаря этому во миогихъ сс- 
лахъ, —въ особенности приленскихъ. во;ника*)Гъ серьеаныя затруднен1я при выборЬ 
сельскихъ должностныхъ лнцъ, таЕъ какъ почти всЬ односельчане состоять подъ су- 
донъ, за упускъ арестантовъ; 2) довольствован1е пересыльныхъ iiBuieil и выставлеи1е нод- 
ш|дъ ноль имущество ссыльныхъ и нровоаъ бо.1ьныхъ; 3) нризр'Ьн1е дрлхлыхь, больиыхъ 
н ненмув;нхъ ссыльвыхт,; 4) содержаи1с ко1)доновъ при волостяхь н 5) въ Занаднон 
Сибири и отчастп В1. ЗабанкальЬ—обяаашюстъ поделаться надЬлимь съ вновь нрн- 
бнвающи.чн ССЫ.ТЫ1ЫМП въ yu;ei>6b свинхъ выгодъ.
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ccылкt самихъ 
ссыльныхъ.

пыхъ, II ПН одипъ пе допускалъ возможности примпрешя съ су- 
ществующпмъ иоложен1емъ').

Сами бездомные ссыльные, какъ бродя'пе, такъ н нашедш1е 0тношен1е къ 

себ'Ь iipiiOT'b, въ качествЬ работниковъ, н къ какому бы состол- 
iiiio они до ссылки не принадлежали, нсЬ при разснросахъ ихъ, 
единогласно утверждали, что они охотнЬе отбыли бы даже дол- 
rin срокъ тюрсмнаго заключен1я па родшгЬ, нежели испытывать 
постигшую ихъ участь. Отбывая ссылку, они, по собственному 
coananiio, такъ нривыкаютъ къ порочной и преступной жизни, 
что далее, получнвъ потомъ право возвратиться на родину, избЬ- 
гаютъ пользоваться нмъ, отчасти нзъ стыда передъ родными и 
знакомыми, отчасти но ненмЬн1ю надежды па то, чтобы общества 
ихъ приняли ихъ обратно, а всего бол'Ье по неуверенности, 
удастся ли пмъ на родинЬ удержаться отъ новыхъ престунленШ 
и не нодвергнуться еще болЬе тяжкому иаказа1ыю. Когда же 
кто либо изъ нихъ чувствуетъ настоятельную потребность побы
вать па родине, то онъ, если не принадлежнтъ къ разряду 
есыльно-поселенцевъ, не колеблясь, отправляется туда безъ вся- 
кихъ разрешен1й, зная, что паказан1е за это онъ рискуетъ по
нести въ виде краткаго заключеи1я, которое только освобо- 
дитъ его на время отъ всякихъ заботъ о себе.

Въ поискахъ за подаяньемъ или за подходящимъ заработ- 
комъ, ссыльные разбредаются широко по всей Сибири и петъ 
уголка, который пе тернелъ бы въ большей или меньшей степени 
отъ ихъ прнсутств1я. Даже въ Алтайскомъ округе, где про- 
живыпе ссыльныхъ строго воспрещено, они попадаются мас
сами, густо наполняя также и тюрьмы этого края. Некоторый 
же местности особенно привлекаютъ къ себе ссыльныхъ. Сюда 
относятся, прежде всего, все более крупные города и затемъ всЬ

Такой £зг.1ядъ староаги.10ьъ на ссыльныхъ нрактвческн осуществляется въ 
краГие беусердечномъ отношеа1н большинства м^стнаго населен1я къ носл’Ьднпмъ 
и в'1. постоянной пхъ эксплуятащп, про которую уже приходилось говорить. На этомь 
,yi.io не останавливается. Вь Сибири существует!, очень распростроненная и весьма 
недвусмысленная пословица: „горбачъ (одно и;!ъ на;1ван1Й б'Ьглаго, бродячаго ссы.и.иаго) 
все же дороже бЬлкн стонтъ“, и, 1:акъ говорять, крестьяне и инородцы, если нмъ нод- 
всрнп'ся такой „дорогой зв'Ьрь“, пе жал4к1тъ на него ;1аряда. 0 ||н11нц|'алы1о такая охота 
на ссыльныхъ никогда устаиовлена не была, ио ра;;ска;!ы про нее очень распростра
нены и посейчасъ, а существован1е ея въ сравнительно недавнее время,—ifiaRTb не- 
сомнЬииын. По этому поводу ОДНИ'!. и;гь наблюдате.лей сибирской жи::нн (Завалишинь) 
замЬ'нлъ, что если бы крестьяне нс уннчголщлн ссы.хьиыхъ, Guuuitb едва ли мохма бы 
сь хшхн справиться (с.ч. мххт. но Прк. губ. т. 2 вьххх. 2 стр. 153 .̂
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вообще местности съ развитою общественною и экономическою 
жизнью, гд4 бродячнмъ ссылышмъ легче найти простую, черную 
поденную работу, къ которой пригодны лучнйе нзъ нихъ, а при 
отсутств!и работы и neaieaaHiii трудиться— болЬе щедрое подаян1о 
и бол'Ье обширное поприще для мелкаго воровства.

■ь Въ Тобольской губерн1и крупн'Ьйшимъ цептромъ сосредото- 
чен1я ссыльныхъ является городъ Тюмень. Стягиваетъ нхъ въ 
Тюмень развитая тутъ промышленность и существовап1е паро- 
ходныхъ пристаней. Въ судоходное время число ссыльныхъ ко
леблется зд'Ьсь около двухъ тысячъ челов'Ькъ. Легальность ихъ 
положен1я р'Ьдко пров'Ьряется полнц1ей, по ограниченности па- 
личныхъ снлъ посл’Ьдней, а при iipoBipKi, обыкновенно случай
ной— при заарестован1и за какой нибудь проступокъ, ох'ромпое боль
шинство оказывается безписьменныхъ. Среди наводпяющихъ Тю
мень ссыльныхъ кражи, буйство и мелк1е грабезкн представляются 
повседневнымъ явлен1емъ )̂, и мЬстная власть безсильна устра
нить это 3.10. Bc.iljACTBie ничтожной численности полицейскихъ 
чиновъ, потерпЬвшимъ предоставляется обыкновенно самнмъ ро
зыски вать какъ внновпыхъ, такъ и украденное иди отнятое. А 
на это iiOTepniBniie не всегда рЬшаются, такъ какъ въ случаЬ 
задержатпя преступниковъ, посл^дн1е не р'Ьдко чувствительно 
отп.тачиваютъ своимъ пресл'Ьдователямъ. Такъ, въ 1898 г. ссыль
ные, изъ мести къ крестьянамъ села Каменскаго, подожгли его, и 
въ немъ сгорЬло 64 двора.

g,, Въ Томской губерн1и болЬе всего подвергаются наплыву ссыль
ныхъ города Томскъ, Каинскъ и Мар1инскъ. Въ двухъ послЬдпихъ 
большинство ос'Ьдлаго населен!)! само состоптъ изъ ссыльныхъ, во- 
дворенныхъ въ разныя времена или потомковъ ихъ и потому приш
лые* ссыльные чувствую’гъ себя тутъ, какъ дома. Недавно при- 
бывш!е въ ссылку и не знающ1е, какъ пмъ быть, паходятъ у 
Каинскихъ и ^1ар!ннскихъ ссыльныхъ пр1ютъ и получаютъ со- 
вЬты и свЬдЬн1я о Сибири. Каинскъ положительно кишитъ ссыль
ными, которые являются тяжкнмъ иаказан1емъ для доброцорядоч- 
иыхъ его обитателей. 1Го свидЬтельству жителей Каинска, жизнь 
тамъ представляется пыткой и слагается изъ иепрсрывнаго ряда 
опасен!й за имущество и честь. Оборванные, даже полупаг!е.

') См. прид. .М’ 16, ведомость о чнс.!!; исы.1Ы1ыхь, вадержиниыхъ ви разиие iii)e- 
cTyii.ieuifl и проступки вь г. Тюмени съ 1895 г. по I 1юия 1898 г.
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для ссыльныхъ.

пьяные, съ проявлен1ями самаго грубаго цинизма н полн^йшаго 
нравственнаго однчан1я, ссыльные л'Ьтомъ толпами располагаются па 
пол’Ь, за городомъ, гдЬ пьянствуютъ, играютъ въ карты и пре
даются разврату. Они постоянно толкаются по базарамъ и ули- 
цамъ, заходятъ во дворы, подъ видомъ проше1пя милостыни, а 
между т^мъ крадутъ куръ, гусей, развЬшанное бЬлье и все, что 
попадется имъ на глаза. По ночамъ не даютъ покоя лштелямъ, 
грубо требуя соглас1я на ночлегъ. Жители нхъ гонятъ, запираютъ 
еще засв'Ьтло дворы и ставятъ караулы. Въ магазинахъ всегда 
ночуютъ приказчики, но т^мъ не мен'Ье кражи совершаются.

^1тобы облегчить положен1е жителей и оградить ихъ отъ на- Каинск1й пр1ютъ 
зопливости ссылыш.хъ, одипъ м'Ьстный купецъ (Шкроевъ) устроилъ 
ночлежный домъ или пр1ютъ, въ которомъ ихъ скопляется до 120 
п бол'Ье че.юв’Ькъ. При пос'Ьщшпн его томскимъ тюремнымъ ин- 
снекторомъ 21 ноября 1898 г., на разсвЬтЬ, обнаружено сле
дующее. Это— изба, расположенная въ пол'Ь, за городомъ, въ двЬ 
пебольшихъ комнаты съ парами, вместимостью около 15 — 18 
кубическихъ саженъ. Въ этомъ пространстве скопилось болЬе 
100 человекъ. Не только все нары были заняты вплотную, по н 
все пространство подъ нарами и небольшая площадь свободпаго 
отъ наръ землянаго пола была сплошь покрыта спящими ссыль
ными, такъ что войти въ туда и ступить па по.тъ оказалось 
не возможнымъ, пока они не были разбуасепы и ше встали на 
ноги. Ставши же на ноги, они образовали такую сплошную массу, 
папо-тнившую и пары и узк1й, свободный между ними и стеной 
проходъ, что произвести имъ счетъ оказалось совершенно невоз- 
можнымъ; было насчитано до 100, а затЬмъ счислен1е приш
лось прекратить. Половина этихъ людей оказалась совершенно 
голой, безъ рубахъ, только въ изорвашшхъ штапахъ, и бо
сой;—другая въ остаткахъ отъ рубахъ и п1таповъ. Па весь 
1 1р1ютъ нашлось всего 4 пары изорванпыхъ сапогъ, десятка два 
нзбитыхъ, изорванныхъ опорокъ и несколько лохмотьевъ отъ армя- 
ковъ. Въ избе стоя.гь стопъ, непрерывный кашель, чихан1е н 
харкан1е, такъ какъ все простужены вслЬдстчие наготы. Смрадъ 
въ избе былъ невероятный. Существующее въ Каипске благо
творительное общество, съ капнталомъ въ 150 р., делаетъ ничтож
ные отпуски на приварокъ и дрова, благодаря чему готовится 
борщъ пзъ капусты, сдобренный паваромъ отъ 4 воловьнхъ го- 
ловъ. Хлеба не получаютъ, но добываютъ его, какъ лакомство.
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высылая по пЬскольку чсловЬкъ за милостыней. По временамъ 
его доставляютъ жертвователи. 11а вопросъ о хл^б'Ь вс'1; загал- 
д'Ьлп, что его нЬтъ, и нЬтъ возможности, за отсутств1емъ одежды 
п обуви, идти его просить. Ир1ютомъ и продовольств1емъ в'Ьдастъ 
выборный староста изъ ссылышх'ь, который н выступаетъ пред- 
ставителемъ ннтересовъ этой голодной п голой толпы.

Среди npiioTCKHXb ссыльныхъ находится большое число лю
ден мо.юдыхъ, полпыхъ физнческихъ силъ и бол'Ье ч'Ьмъ, снособ- 
иыхъ къ физическому труду, судя по пхъ сильной мускулатур!). 
Па вопросъ, почему не работають, они отвЬчали, что не въ чемъ 
выйти на работу, и никто не зоветъ и не даетъ работы. По за- 
явле1пю же нолнцейскихъ чиповъ, если кому и удается поступить 
въ рабоч1е или въ услужшпе къ хозяевамъ, рискующимъ принять въ 
домъ такнхъ работниковъ, то они не выпосятъ труда бол'Ье одного 
мЬсяца. По.гучнвъразсчетъ, они сейчасъ же нропиваютъ деньги и по
даренную одежду и нагими возвращаются въ пр1ютъ. ЗдЬсь ца- 
рятъ абсолютная праздность, .тЬнь, игра въ карты, а по време- 
иамъ и пьянство. Представители этого пр1юта даютъ образецъ 
любонытнаго сочетан1я и взаиыод’Ьйств1я крайней нищеты и прав- 
ствсипаго падеп1я, превосходящихъ границы воображшпя. Нищета 
здЬсь порождаетъ порок'ь, а норокъ'-нищету, и попавшему въ 
этотъ круговоротъ ссыльному уже п'Ьтъ воз.можпости выбиться 
изъ него при помощи собсгвенпыхъ силъ. 13ъ дЬтпее время 
ир1ютъ опустЬвастъ, въ пемъ остается не 6o.ibc 20 чел., а про- 
nie, пользуясь теплымъ временемъ, расходятся во всЬхъ напра- 
влшпяхъ для разнаго ])ода промысловъ, въ томъ числ'Ь нерЬдко 
и преступныхъ. Пзбытокъ ссыльныхъ, нс вмЬщаюицйся въ канн- 
скомъ пр1ютЬ, расиредЬляется по ночлежпымъ домамъ, содержи- 
мымъ бол'Ье зажиточнылш изъ ссыльныхъ, преимущественно ев
реями, гдЬ также ведется непрерывная игра въ карты и пьянство, 
причемъ содер'.катели, вмЬсто платы за ноч.тегъ, довольствуются 
десятикопЬечпымъ сборомъ со всякаго выиграппаго рубля. ЗдЬсь, 
1;акъ и въ iipiiorb, идетъ на ставку казенная одежда, вынесенная 
изъ тюрьмы, и все украденное, которое въ короткое время пере
ходить изъ рук'ь въ руки, теряется и расиредЬляется среди раз- 
лнчныхъ груннъ ссыльныхъ, такъ что самые энергичные поиски 
нолнцейскихъ в.тастей не даютъ возмояшости открыть украденное.

Преступность Кражн ВЪ Каннск'Ь необычайно часты и наглы и случаются 
почти сжеио1Ц1105 а часто и среди оЬлаго дни, 1акъ^ но сиидъ-
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теяьству м^стныхъ полицейскпхъ чиповъ, въ году бывастъ до 
800  залвлешп о кражахъ, но которымъ имъ приходится состав
лять протоколы, не считая мпогочпслеппыхъ мелкихъ кра;въ, о 
которыхъ л;ители, слншкомъ привычные къ этому пеизб'Ьжному 
злу, не считаютъ нуяснымъ даже п заявлять. Что же касается 
дракъ, nanecenia побоевъ, рапъ, грабежей и уб1йствъ, то, по за- 
явлен1ю гЬхъ же властей, ихъ не меп-Ье, чЬмъ краа(ъ. По раз- 
сказамъ старожиловъ, въ случаяхъ кря/къ бол'Ье цЬппыхъ пред- 
метовъ являются къ потерп'Ьвшпмъ пензв'Ьстныя лица съ предло- 
лсегиемъ выкупа за известную сумму, подъ благовпдиымъ предло- 
гомъ, что, хотя пмъ-де и пеизвЬстно, гдЬ скрыто украденное, по, 
быть ыожотъ, чрезъ лазутчиковъ удастся разузнать и найти его- 
При соглас1н па выкупъ и уплагЬ впоредъ условленной суммы, 
украдеипыя вещи, дЬйствительпо, подбрасываются или указывается 
в})смя и м'Ьсто, когда и гд'Ь ихъ монспо найти, обыкновенно къ 
вечеру и въ полЬ за городомъ. Зд^сь же, въ.Каннск^, фабри
куются фальшивые паспорта, пишутся безчнслениыя прошен1я, 
даются „юрпдическ1е“ сов'Ьты п св'Ьд'Ь1пя о разныхъ м'Ьстпостяхъ 
Сибири для желающихъ продолжать путь дал’Ье, а также и па- 
ставлен1я по принят!»^ мЬръ предостороишости противъ преслЬ- 
довап1я полидейскихъ властей.

Полицейская охрана въ КаинскЬ состоитъ пзъ двухъ надзи
рателей и десяти городовыхъ. Полицепсше чипы выбиваются изъ 
силъ отъ громадной работы по составлен1ю мпогочпслеппыхъ про- 
токоловъ, ежедневно по почамъ, съ рискомъ для жизни, обходятъ 
всяьче притопы, пров'Ьряютъ паспорта, производятъ аресты и проч.
По трудъ ихъ почти безполезенъ, такъ какъ въ городЬ происхо- 
дитъ постоянная смЬна бродячаго ссыльпаго элемента,— одни ухо- 
дятъ, друг1е приходятъ, п такъ елшдневно. ПслЬдств1е энергич- 
ныхъ патпсковъ полицейскпхъ властей, высылающихъ ссыльныхъ 
толпами, большой ихъ скученности и крайней трудности борьбы далее 
за ихъ бедственное существоваш'е, сравнительно HOMiiorie изъ 
вновь прибываю1цнхъ попадаютъ въ каинск1й пр1ютъ, которымъ 
всец'1;ло влад'Ьютъ и расиорянеаются па правЬ силы паибол'Ье бы- 
1!алые и почтенные по своему арестапскому ({юрмуляру ссыльные.
Поэтому большая часть прибывающихъ въ Каипскъ ’) направляется Движежессыль-

*) Ш. 1898 г. ис'1: адм11ипат)ативш)-ссылы1ыо, ]|ричнслявш!сся кь К1)еаьяиским'[. 
odiui'CTitawb шли че)и'.ть Каиискъ гакъ какъ иолложали 1;одвор('1мю нъ Кишлонской полости, 
Каинскаго уЬзда (си. стр. 111, 115).
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ныхъ по Томской дал'Ье по деревнямъ или вдоль жел’Ьзнодорожпаго пути на востокъ 
губерн1и. западъ, пр1искивая работу на сташцяхъ по пагрузк'Ь и вы-

1'Рузк'Ь товаровъ, доходить до CTanpifi Оби и Крпвощекова и зд'Ьсь 
(‘кучивается на прнстаняхъ. Въ этомъ пунвгЬ перес4чен1я двухъ 
великихъ путей— водянаго и желЬзнаго, въ короткое время среди 
голаго пустыря возникъ многолюдный (свыше 12 тысячъ населе- 
н1я) поселокъ Ново-Николаевсый, который кишитъ ссыльными. По 
свидетельству чиновъ судебнаго ведомства, здесь преступлен1я 
такъ мпогочис-леппы, что представляется необходим ымъ чрезъ не
которое время сменять мировыхъ судей для отдыха, такъ какъ 
опи совершенно выбиваются нзъ сплъ и нзнемогаютъ отъ непо
сильной работы. Этотъ поселокъ служить и для ссыльиыхъ узло- 
вымъ пунктомъ. Отсюда опи пробираются въ хлебородные Бар- 
паульсктй, Б1йск1й и Ь'узпецклй ок])уга и здесь, въ особенности 
лЬтомъ, находятъ довольно хорош1е заработки па иолсвыхъ рабо- 
тахъ; друг1е направляются въ Томскъ и Мар1инскъ, поступаютъ 
на пристани и заводы въ чернорабоч1е или иакопецъ уходятъ далее 
въ тайгу, па золотые npincKii и вообще колесятъ по всей ry6ei)niii 
и за пределами ея, нигде не находя и пе желая найти постоян- 
наго де,1 а, но повсюду тяжело обременяя собой местное naceaeiiie.

Мар1инск1й npi- Такой ;ке i ip i iO T b ,  какъ въ Каипске, существуетъ и въ Ма- 
ю тъ для сеыль- Здесь уже самъ городъ, чтобы несколько обезопасить
Н Ы ХЪ. *'

себя отъ жнгаповъ, предоставляетъ въ ихъ распоряясшйе особый 
домикъ и зимою его отапливаетъ. При посещшйи его 27 iioiia 
1898 г. одпимъ изъ со111)Овождашш1Хъ начальника главнаго тюрем- 
паго управлен1я чиновъ (т. е. въ пер1одъ наименьшаго переполншпя) 
тамъ находилось 35 полураздетыхъ и полупьяпыхъ человекъ; зимою 
бываетъ по ихъ словамъ, вдвое более, а были бы и сотни, если бы 
две комнатки „жиганскаго“ ') дома могли вместить ихъ. Показывали 
они свои издел1я— корзины, сапоги и т. п., показывали рыболов- 
ныя спасти, но всего этого было такъ мало, что, очевидно, боль
шинство ихъ промышляетъ нищенствомъ или нелегальными за- 
ият1ями. Этого они и сами не отрнцаютъ, оправдываясь недостат- 
комъ заработковъ и тугостью на расплату за ихъ работу подго- 
1 )Однихъ крсстьянъ, къ которымъ они иногда нанимаются но 1 р. 
20 к. въ педелю.

При „жиганскомъ“ доме имелся прежде нанятый отъ города

')  К;1кь его оовутъ маршисюе обыватели.
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смотритель, по ого iipncyTCTBie такъ стЬсняло жигаповъ, что они вы
просили, чтобы его обяваниости были поручены выборному изъ ихъ 
среды старост'!;, который и сл'Ьдптъ, якобы, за ихъ поведе-п1еыъ, т. с. 
старается не допускать пхъ до черезчуръ шумныхъ безобраз!й 

О стремле1пи ссыльныхъ въ Томскъ приходилось уже гово- 
рит1. рапыпе. Тамъ они занимаются черной работой на приста- Ссыльные въ

X ^ ToMCHt.нлхъ, заводахъ, нанимаются сторо;ками, дворниками и воооще бе
рутся за всякое д'Ьло, которое даетъ имъ возможность хотя ка
кого ннбудь существоватпя. При отсутств1и же работы, обра
щаются къ нрои1еп1ю милостыни, праздношатательству, пьянству 
и кражамъ, а за симъ нопадаютъ въ томскую тюрьму. Съ на- 
ступлеп1емъ зимы и закрыччемъ работъ на пристаняхъ, положетпе 
ссыльныхъ становится весьма труднымъ. Иолунаг1е и голодные, 
они ютятся по разнаго рода притонамъ, переполняютъ кабаки и 
вообще ищутъ всякаго м'Ьста, гдЬ бы можно было укрыться отъ 
зпмпнхъ холодовъ, наводняя въ то же время и прнсутственныя 
М'Ьста. Въ особенности терпитъ отъ нихъ тюремная инспекц1я.
Корридоры той части здахпя присутственныхъ мЬстъ, гдЬ помЬ- 
щается послЬдпяя, всегда переполнены десятками ссыльныхъ, ко
торые, нодъ видомъ подачи прошен!й и забран1я справокъ, ищутъ 
здЬсь возможности посидЬть, погрЬться и провести время. Они 
наводняютъ канцеляр1ю самыми нелЬпыми прошен1ями, обреме- 
няютъ ее требовап1ями всякаго рода справокъ, шумятъ, спорятъ 
и бранятся, крайне затрудняя правильный ходъ канцелярскихъ 
:занят1й. И не смотря па это, чины инспекц1и только въ крайнихъ 
случаяхъ принимаютъ энергичный мЬры къ ограничешю доступа 
и удален1ю ссыльныхъ изъ отдЬлшпя, особенно зимою, когда про
стое человЬколюб1е не позволяетъ выгнать на улицу полуодЬтаго, 
полуобутаго пищаго.

‘) Так!е же, какъ въ КаппскЬ п MapiimcKls, ночлежные дома для беядомныхъ 
ссыльныхъ устроены и во многихъ городахъ Тобольской ryoepnin, гд'Ь они содер
жатся частью на благотворителышя, частью на городск:я средства. Цоддержн- 
живаючея п отопляются они ияъ т'Ьхъ же денежныхъ источниковъ и состоятъ вт. не- 
нлсредствепномь в'Ьд’Ьн1и no.iHnin, имЬющсй при нихъ особые полицейск!е посты. Въ л^тн1я 
п)чи дома зти нoctu^aюrcя обыкновенно каждый не болЬе, чЬмъ40—.50 ссыльными, со- 
сгавляк1п;пми бол'Ье осЬдлый элементъ, спискиваюнйй ceoi дневное пропнтав1е работой 
или ншнеоствомъ туть же въ городД. Изъ иГ.которыхъ домовъ (напр. изъ осмотр'Ьипаго на- 
чиьникомь главнаго тюремнаго у||равлен1я—Тырскаго) л Ьтомь ночлежники обязательно 
влводягся па день для пров'Ьтрнвап1я помЬ1Цсн1й. Зимою я;р число ночлежннковъ доходить 
нлогда до 200 ar-ioutiib. вплотную пабнпающихъ зтн дома, разечиганные на гораздо испыное 
часто обитателей, изъ которыхъ многимъ, благодаря атому, не хватаетъ мЬега да.ке 
[истяпуться.
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Наплыв-ь ссыль- Такой же паплыш. ссыльиыхъ къ города аамТчается и въ 
ныхъ г®Р®Аа Сибири, ХОТЯ опъ тамъ поситъ нисколько иной ха рак-

теръ. Главная масса ссыльпыхъ, водворешшхт. въ этомъ краЬ, со- 
стоитъ изъ не перечислеппыхъ въ крестьяне ссыльно-поселенцевъ, 
которые им'Ьютъ право находиться въ городахъ не иначе, какъ 
съ особаго па то дозволен1я, при томъ, по закону, выдаваемаго 
лини, лицамъ не изъ крестьяпскаго SBaida и не могущимъ сни
скивать себГ пропнтан1я землед'Ьльческимъ трудомъ. Между т'Ьмъ, 
и Taide ссыльные, и бывипе крестьяне одинаково стремятся 
вот , изъ м'Ьстъ своего прнчислен1я, а для всГхъ бродячихъ ссыль
пыхъ города им'Ьютъ въ равной м'ЬрГ, притягательную силу. По
этому въ восточно-сибпрскихъ городахъ всегда пгЬздится большое 
количество ссыльно-поселенцевъ, не имЬющихъ права проживать 
въ нихъ.

По oTHouieiiiio къ такнмъ ссылышмъ до сихъ порт. нримГ- 
нялась одна лишь, весьма простая, но и едва ли очень дГйстви- 
тельпая м'Ьра: обходъ разпыхъ мГстъ, гд'Ь можно было пред
полагать найти нелегально жпвущихъ въ город'Ь ссыльпыхъ, 
арестъ и высылка послЬднихъ къ мГстамъ причисления. Это об
стоятельство, впрочемъ, отнюдь не мЬшаетъ выслапиымъ опять воз- 
врандаться въ городъ, гд’Ь въ концГ копцовъ ихъ опять откры
вают!,, арестуютъ и высыдаютъ для того, чтобы они снова вер
нулись. Наиболее проворные усп'Ьваютъ въ течен1н года сд'Ьлать 
помногу такнхъ путешеств1й. Въ виду очевидной безполезпостп 
такой м'Ьры II чтобы предоставить возмо'жпость трудолюбивымъ 
поселенцамъ бол'Ье прочно устраиваться въ городЬ '), въ настоя
щее время въ г. ПркутскГ,, по почину м’Ьстнаго губернатора, 
устраивается домъ трудолюб1я для ссыльно-поселенцевъ, кото])ые 
найдутъ въ пемъ npiioTi, и работу, а за время нахождетпя въ 
пемъ усп'Ьютъ подъискать себЬ и постоянное запяПе. По мысли 
М'Ьстпой администрац1и, домъ этотъ можетъ явиться какъ бы 
переходной ступенью къ водворетпю ссыльпаго въ городГ, и 
средствомъ гарантировать городъ въ томъ, что въ пемъ будутъ 
поселяться лишь действительно желающ1е трудиться и полез-

М Цо удостов'Ьрен1ю мЬстиой адмпннстрац1и, среди общей массы безусловно 
вродиыхъ для города ссыльпыхъ, имеется извйстныя группа домохозяевъ, торгов- 
цепъ, ремесленнпковъ и промышленниковъ съ xoponiefl реиутац1ей, вышедшихъ нзь 
среды пеимЬющихъ права жить въ город'Ь. Это именно обстоятельство п навело адмп- 
пистрац!ю па мысль о бездЬльностн и даже несправедливости массовой высылки всЬхъ 
ссыльпыхъ исзъ разбора.



— 271 —

ные, какъ члены общества, поселенцы, а не тунеядцы плн про- 
мы1иляющ1С мелкими и крупными преступлен1ями.

Сибирск1я тюрьмы постоянно бываютъ переполнены ссыль- в е зпи сьм е нно сть  

нымп, арестованными за безписьмешюсть. Отсутств1е документовъ 
у МНОГИХ!, ссыльныхъ порождается исключительно беззаботнымъ чен1е. 
отиошетмемъ къ этому вопросу; хочется имъ уйти куда пибудь, 
они и идутъ, не давая себ'Ь труда взять паспортъ. Въ иослЬднсе 
время, однако, такихъ меньше и съ отменой паспортныхъ сборовъ, 
паспорта (какъ прямо удостовЬряетъ наир, томская адмиппстра- 
ц1я) завелись почти у бродячихъ ссыльныхъ. Друг1е пе им'Ьютъ 
паспортовъ, такъ какъ просрочили ихъ, третьи пе взяли ихъ въ 
виду препятств1й къ выдачЬ таковыхъ (неуплата недоимки и т. п.).
По зат'Ьмъ безписьмепность сыльныхъ зачастую им’Ьетъ спещ- 
альпое зпачеп1е. Жесток1е спбирск1е морозы заставляютъ безпр1ют- 
пыхъ, бродячихъ ссыльпыхъ усиленно искать себ'Ь теплаго крова и 
пристанища. Между т'Ьмъ, пемног1е пр1юты, устроенные въ разпыхт. 
городахъ Сибири для ссыльныхъ, могутъ вм'Ьстнть ничтожную часть 
зкелающнхъ попасть туда. Еще бол'Ье трудно разр'Ьшимымъ пред
ставляется для ссыльныхъ зимой вопросъ о дпевномъ пропитан1н.
Съ одной стороны, съ нрекращшпемъ полевыхъ работа, и закры- 
Т1емъ павигац!!! сильно сокращаются заработки, а съ другой сто
роны, и питаться подаяп1емъ по м-Ьр-Ь настунлшйя холодовъ д'Ь- 
лается все трудп'Ье н труднЬе, такъ какъ большинству ссыльныхъ, 
од'Ьтыхъ лЬтомъ и зимою въ т'Ь зке жалк1я лохмотья, не въ чемъ 
выйдти на улицу за милостыней безъ риска замерзнуть или, но 
меньшей мЬрЬ, обморозиться. Въ силу этого, безиисьменпость 
является для очень мпогихъ ссыльпыхъ своеобразной формой обра- 
щшпя къ казенной, хотя вовсе пе предусмотренной закопомъ, 
благотворительности.

Заарестованный за неим’Ьн1е устаповлепна1'о вида ссыльный С тр е м ле н1е в ъ  

пом'Ьщенъ въ тепломъ здазпн, од'Ьтъ, обутъ п хорошо накормлспъ.
Если онъ не ссылыю-поселепецъ, то за безписьмепность его пе 
ждетъ почти никакого паказазйя, которое даже д.гя обязапныхъ 
бсзотлучнымъ пребывазпемъ въ м'ЬсгЬ водворезпя ссыльпыхъ на 
житье, заарестовапныхъ къ предЬлахъ Сибири, пе превосходитъ 
краткосрочнаго ареста. При такихъ услов1яхъ, тюрьма для без- 
домныхъ, нищихъ ССЫЛЬНЫХ!, представляется я;слаппым’ь н удоб- 
нымъ нр1ютомъ. Jlniiienie свободы, па зиму пмь не ну;кпой, ихъ 
пе страшитъ, тЬмъ болЬе, что, содернгась въ общзмъ заключшпи,
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лпи иудутъ находиться ш. сяоомт. же обычиомъ оощестп!:. Г5ъ ро- 
зулЬтат'Ь, ЛИМОЙ среди ссыльных!, внезапно обнаруживается мас
совое раскаятпе въ нелегальности своего положен1я. Они сами 
являются въ полидейск1е участки и даже на квартиры полицейскихъ 
надзирателей, и сами-же заявляюгъ о неим'1;н1и вндовъ па житель
ство '). Такое заявлетпе влечетъ арестъ и отсылку въ тюрьму впредь 
до установлеп1я личности безписьменнаго. Теперь его желан1я сбы
лись, II ему остается лишь заботиться о томъ, какъ бы его не выпу
стили до наступлегня удобпаго времени. Для этого принимаютса 
особыя м'бры. Съ совершенпымъ знан1емъ географ1и и мЬстиыхъ 
канцелярскихъ порядковъ, ссыльные заяв.1яютъ себя жителями 
такаго города, переписка съ которымъ займетъ какъ разъ нуж
ное время. Или же, если надо значительно оттянуть время, упо
требляется такой пр1емъ: заарестованный въ одномъ город'Ь за- 
являетъ себя причпс.1 еннымъ къ другому, бол'Ье восточному. Такт, 
какъ пересылка для удостов'Ьршпя личности па востокъ допу
скается, то его и пересылаютъ въ указанное имъ м^сто. При- 
бывъ туда, опъ заявляетъ свое настоящее м'Ьсто жительство (напр. 
прибывъ въ MapiiiiicKK, обнаруживает!., что прнчпсленъ къ 
Tapli) и тогда начинается переписка, тяиуищяся дол1че месяцы, 
что только и нужно такому тюремному добровольцу.

Въ своемъ стремлеп1и попасть въ тюрьму, ссыльные сплошь 
II ])ядомъ взводятъ на себя напраслину и нарочно уничтожают!, 
или нрячутъ свои паспорта, которые у нихъ въ полномъ порядк!’., 
только чтобы назваться безписьменными. По заявлен1ю томскихъ 
тюремныхъ чиновъ, не рЬдки случаи, когда при обыскахъ въ 
тюрьм! у такихъ ссыльныхъ находятъ виды на жительство, при 
чемъ арестанты умоляютъ тюремную администра1цю не отсылать 
докумеитовъ въ полпц1ю, такъ какъ это лишило бы пхъ возмож
ности находиться въ тюрьм'Ь, уходить изъ которой имъ некуда. 
Точно также и при освобожде1пи отбывших!, уже паказан1е адмн- 
11истрац1я весьма часто встр'Ьчаетъ затруднен1я вс.гЬдств1е того, 
что арестанты упорно отказываются покидать тюрьму, такт. чт(» 
приходится даже удалять пхъ насильно. Выйдя изъ тюрьмы, та- 
Kie ссыльные усиленно стремятся попасть туда обратно, д.тя чего

‘) То же самое наблюдается и въ деревпяхъ. По удостов'Ьрен1ю птсл'Ьдоиатслей 
Иркутской ryoepiuH (мат. вып. 2 стр. 2.'»б) седьск1я и волостныя правлен1я часто даже то- 
нятъ отъ себя бродягъ, приходящихъ отдаться вь руки п])авосуд1я: дадутъ ему хл1;ба 
на дорогу и „ступай себй куда знаешь; и безъ тебя д Ьла не оберешься".
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нарочно совершаютъ разпыя мслк!я кражи и т. п. преступлен1я, 
и дня черезъ 2— 3, въ качеств-Ь обвппяемыхъ, съ торжествомъ 
возвращаются подъ излюбленный ими тюремный кровъ, который 
для пихт является какь бы родпымъ угломъ, пеобходимымъ npiio- 
томъ, безъ котораго мнопе, не имЬя пн денегъ, ни заработковъ, 
да и не ум'Ья зарабатывать, неминуемо погибли бы отъ болЬзней, 
холода II голода.

Такъ какъ почти всЬ безписьмепныс поступаготъ въ тюрьмы 
въ полуразд'Ьтомъ вид̂ Ь, то при выпуск'Ь по достаплеп1ю къ м Ьсту 
приписки, ихъ спабжают'ь такъ наз. лполпякомъ“, т. е. комплектомъ 
одежды. Этотъ полнякъ, они, выйдя изъ тюрьмы, немедленно продаютъ 
уже караулящнмъ ихъ скушцикамъ, надЬваютъ свои преж 1пя 
лохмотья и пускаются вновь бродяжить, при чемъ, если весна 
еще не паступила, то пытаются объявиться безппсьмеппыыи въ дру- 
гомъ какомъ либо мЬстЬ. НерЬдко такая финансовая опера- 
ц!я съ полпякомъ практикуется далге систематически. Такъ, по 
паблюдсн1ю томскпхъ властей, мпог1е ссыльные, не iiM'bioipie пра
ва жить въ г. ТомскЬ за пеистечеп1емъ сроковъ поднадзорностн, 
прямо обращаютъ свое положен1е въ выгодную професс1ю и по
стоянно являются въ Томскъ для того, чтобы быть высланными 
на ы'Ьсто приписки н при освобождшйи получить полнякъ. НЬко- 
торые усп'Ьваютъ сд'Ьлать въ годъ до 6 — 8 такихъ оборотовъ, 
ч'Ьмъ, конечно, припосятъ не малый ущербъ казп'Ь. То же самое 
явлеп1е наблюдается и въ другихъ м^стахъ, гд'Ь полнщя еже
дневно обманывается ловкими босяками, твердо знающими безсп- 
л1е властей воспрепятствовать успЬху придуманной ими комби- 
нац1н.

Широкое развпт1е безписьменпости ссыльпыхъ характеризуется количество без- 

слЬдующими цифрами: Въ городахъ ’) Тобольской губерн1и было 
задержано за безписьмеппость:

Въ 1892 году.................................................................. 1.725 чел.
.  1893 „ .............................................................  1.970 „
„ 1891 ,    2.487 „
„ 1895 „ .............................................................З.Г43 „
.  1890 „ .............................................................  4 941 „

А всего за пять л'Ьтъ 14.266 чел., т. е. среднимъ чнсломъ 
2.853 чел. въ годъ. При этомъ нужно зам'Ьтнть, что, судя по

*) CBlutuift о задер;каипыхъ за тотъ же пер1одъ по волостямъ пе имЬется. Число 
иХ'ь тоже должно бнгь ие мало, хотя, въ виду бол-Ье слабаго усерд!я волостпыхъ вла
стей възадерхаи1и безписьиеииыхъ, и ысиьше количества заарестоврццихъ въ городахъ.

18 ■
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приведенпимъ цпфрамъ, число безппсьмеппыхъ отъ года къ году 
увеличивается, и при тоиъ въ постоянно возрастающей nporpecciii, 
превысивъ па плтомъ году почти въ три раза (2,8) число задер- 
жапнихъ въ первомъ. Mnorie изъ пнхъ задерживались за бсзиись- 
ыенпость по нискольку разъ въ одпомъ и томъ же году: такихъ 
рсцидипистовъ было: въ 1892 г. — 208 чел.; въ 1893 г. — 204 чел.; 
въ 1894 г .— 246 чел.; въ 1895 г. — 363 чел. и въ 1896— 629 чел. 
а всего за пять л'Ьтъ 1.650 чел., т. е. 11,5о/о обща го числа без- 
письмеппыхъ. Въ Томской губерн1и, въ течс1пи гЬхъ-же пяти лЬтъ 
безписьмеипыхъ задержано 9.734 чел. что составитъ среднее въ 
годъ 1.947 чел. )̂ Но Енисейской губергпи, лЬстная админист- 
pauia доставила лишь весьма отрывочпыя и пеполныя св1;д'Ьн1я о 
числ'Ь безписьмеипыхъ, по и изъ нихъ видно, какое широкое рас- 
npocTpaiienie н.мЬетъ тамъ безписьменпость ссыльпыхъ и какъ ею 
обременена дЬятельпость полицейскихь в.1 астей. Такъ, въ Краспояр- 
скомъ у'Ьзд'Ь за пять л'Ьтъ задер.капо за безписьменпость было 
1.106 чел. и кромЬ того изъ города Красноярска выслано не 
имЬющихъ права проживать въ немъ 8.850 чел. Въ Ениссй- 
скомъ уЬздЬ безппсьмеппыхъ было очень мало— всего 186 чел., 
по за то изъ такого пебольшаго сравиительпо города, какъ Еии- 
сейскъ выслано 2.151 чел. Въ Канскомъ уЬздЬ за безписьмеп- 
пость задержано 1.350 чел., а выслано изъ Канска не нмЬю- 
щихъ права проживать въ пемъ 1.209 чел. Сколько было 
за.гер'жапо за безннсьмеппость въ Лчипскомъ и Минусинскомъ 
уЬздахъ — пеизвЬстио, и м'Ьстпая администрац1я сообщила лишь, 
что изъ Ачинска выслано не имЬющихъ права проживать въ 
город'Ь 445 чел. По остальнымъ изъ изс.гЬдуемыхъ м’Ьст- 
пос'гей свЬдЬп1й о чнс.гЬ безписьмепныхъ не доставлено пикакихъ, 
по изъ брошюры иркутскаго тюремнаго инспектора А. II. Синягипа, 
„Н'Ьсколько словъ о пастоящемъ и будущемъ уголовной ссылки и 
тюрьмы", па которую въ си'ЬдЬн1яхъ, доставлснпыхъ нркутски.чъ 
губернаторомъ, имЬется ссылка, какъ бы па оффищальный доку- 
ментъ, могуирй замЬиить проб'Ьлы въ названпыхъ св'ЬдЬ1ПЯХъ, можно 
с,1Ьлать вывлдъ, что и въ Иркутской губерп1и ме;кду ссыльными

')  11;1ъ одного г. Томска ржегодно высылаются свыше 1.200 чел. (въ поел^дн1е 
четыре года 4.862 чел.) считая въ томъ HHC.vb и не илгЬющнхъ права жи1ельства въ аа»- 
вавномъ город'Ь.

*) Преимущественно сгыльно-поселепцрвъ, о стремлен1и которыхъ въ города при
ходилось говорить выше, Сен 1Ьно цоселенсц'ь, явииш'йся въ го|юдь сь билстомь, не 
родвергиетса никакой OTU'liTCTceiiкисти, кромЬ высылки но этапу къ н'Ьсту причисдекга.
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безписьмснпость столь же широко развита, какъ и въ прочихъ 
губертпяхъ Сибири. Въ Забайкальской области высок1й ®/о без- 
вЬстпо отсутствующихъ и про/кпвающихъ безъ устаиовленпыхъ ви- 
довъ на жительство, заставплъ даже губернатора въ 1897 г, из
дать особый циркуляръ (4 Января № 10), которымъ вм'Ьнено въ 
обязанность начальпикамъ полищй принимать самыя строг1я м^ры 
къ прекращегпю безиисьмеппаго проживап1я ссыльныхъ въ горо- 
дахъ и селе1ияхъ.

Безписьмепность въ описанныхъ выше формахъ представляетъ Бродяг*, 

собой явле1пе очень тягостное для полнц1и, которой на безрезуль
татную борьбу съ нею и на канцелярскую переписку по устано- 
влеп1ю личности заарестовапныхъ приходится тратить массу сплъ,— 
очень обременительное для казны, на счетъ которой безписьмен- 
пые подолгу од’Ьваются, кормятся и грЬются, новъ сущности довольно 
невинное. Безписьмеппые такого рода свою личность не скрываютъ 
или обнаруживаютъ ее въ концЬ концовъ, ничего особо преступ- 
наю за ними обыкновенно не водится, и въ большипств’Ь они 
суть не что иное, какъ лгалк1е, безпр1ютпые б'Ьдпяки, къ которымъ, 
не смотря па всю нхъ падо'Ьдливость, можно относиться съ со- 
страда1пемъ, не разбирая вопроса о томъ, кто и что виноваты въ 
ТОМЬ ноложеши, въ которомъ они находятся. По среди безписьмен- 
ныхъ встречаются и болЬе зловредныя личности, пастоя1ще бро
дяги, „неиомня1ще родства". У нихъ пеимен1е документа о лич
ности уже нс есть результатъ безобиднаго желан1я попасть на ка
зенный паекъ или пебрежпаго отиошсчня къ устаповлепнымъ пра- 
виламъ объ отлучкахъ, а напротивъ, сознательный способъ скрыть 
свою личность отъ государствепныхъ властей. Бродяжество въ 
въ этомъ вид'Ь— всец'Ьло порожден1е существующей системы ссылки 
и каторги. Б'Ьжавнпй каторжпнкъ и поселепецъ зпаютъ, что, наз
вавшись въ случае задержап1я бродягами, они сразу улучшатъ свою 
участь. Большее, что имъ тогда грозить— легкое и нестрашное для нихъ 
телесное паказа1йе плетьми (которое, къ тому же во мпогихъ сибир- 
скихъ тюрьмахъ приводится въ исполнегне только фиктивно, безъ 
боли для наказываемаго) и ссылка, т. с. оставлен1е въ той же 
Сибири, но уже въ разряде водворяемыхъ рабочнхъ, а затемъ, по 
прибытЙ! къ месту водворен1я. вынускъ па желанную свободу, ко
торой бродяга пользуется д.тя иемедленнаю продолжеп1‘я своихъ 
странствован1й.

Скрываютъ свое имя бродяги различными способами. Иногда
18*
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прямо отказыпаготся назвать себя или нмепуются Ивапами Не
помнящими; иногда выдумываютъ себЬ особыл клички, взятия 
изъ окружающаго одушевлениаго и нсодушевленнаго м1ра и даже изъ 
литературпыхъ произведен1й, называясь именами разиыхъ извЬст- 
ныхъ героевъ (встрЬчаются прозвища, взятия изъ шекспиров- 
скихъ драмъ!). Друг1е, если не прочь почему либо посидЬть въ 
тюрьмЬ, даютъ ц^лый рядъ ложныхъ показан1й о своемъ, якобы 
подлинпомъ имени и м^стЬ жительства, постоянно ихъ мЬняютъ 
и сильно обремепяютъ полиц1ю напрасной перепиской о нихъ.

Въ Тобольской ry6epuiii осужденныхъ за бродяжество было:

Въ 1802 году............................................. 157 чел.
„ 1893 „ ..........................................162 „
» 1694 „ ......................................... 128 „
„ 1895  ......................................... 105 „
я 1895 „ .............................. - . . , 1 7 9  _

Всего................... 731 чел.

т. е. средиимъ чнсломъ въ годъ 146 чел.
Въ Томской ry6epnin задержано и осуждено за бродяжество 

за шесть лЬтъ 1.101 чел. что составить среднимъ числомъ 
183 чел. въ годъ. Число этихъ бродягъ за каждый годъ и но 
каждому yt.здy въ отдельности можетъ быть представлено въ 
следующей таблице.

Годъ. ToMCKifl
уЬздъ. Каи11ск1й. Барпауль-

СК1Й.
Кузнец-

к1й.
Мар!ин-

ск1й. Б!йск1Й. Зм^ино-
горск!й. Всего.

1892 . . . 38 14 53 31 27 58 — 221
1893 . . . 23 8 65 32 30 36 — 194
1894 . . . 65 9 61 27 28 22 — 212
1895 . . . 24 10 86 18 81 10 4 183
1896 . . . 21 6 87 22 32 26 3 147
1897 . . . 23 7 85 28 19 27 5 144

Итого. . 194 54 337 158 167 179 12 1.101

По заявлен!ю местной адмпнистрац1и, действительное число 
бродягъ въ Томской губер1пи песравпено больше приведенпыхъ 
цифръ, такъ какъ только незначительная часть попадаетъ въ 
руки полицейскихъ властей и задерживается. Изъ приведен
ной таблицы видно, что наибольшее число бродягъ, попадается 
въ Барнаульскомъ, Б!йскомъ, Мар1ипскомъ, Кузиецкомъ, а также 
Томскомъ у Ьдахъ. Съ этииъ согласуются и паблюде1пя, которыя по- 
казынаютъ, что изъ Мипусиискагоуезда. Енисейской ryoepiiin, бро
дяги проиикаютъ въ Кузнецк1й у южной его ираницы и затЬмъ тя
нутся париями, чрезъ Кузпецк1й п Б1йС1ий округа, придержи-
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ваясь с^верпыхъ, поврытыхъ тайгамн отроговъ Алатау н Алтая.
Направлен{е это выгодно, такъ какъ даетъ возможность легко 
укрываться въ тайгЬ, въ случаЬ пресл'Ьдован1й, и спнсктвать 
себЬ npoHiiTanie, благодаря сравнительно щедрымъ подан1ямъ за- 
лситочпаго паселе1пя Алтайскаго округа.

Въ Енисейской губергпи, было задержано и осуждено за 
бродяжество въ 1892 — 1895 г.г.

Въ КраснпярсЕоиъ уЬзд'Ь................................................... 37 чел.
я Книсейскомъ „  128 J
„ Канскомъ „  271 „
„ Ачинскомъ „  24 „
„ М.1нус11ВСКОмъ „  45 „

Bcei'u......................  505 4.,'Д.

ЧТО составитъ средпимъ чпсломъ въ годъ 101 чел. Изъ общаго 
числа 505 бродягъ, относительно 51 (т. е. 10“/о), удалось уста
новить, что они неоднократно уже были осуждаемы за бродя
жество.

Въ Иркутской губсрп1н за пять л'Ьтъ было бродягъ:

Въ Иркутскомъ yt3A'b...........................................  239 чел.
„ Валаганскомъ „  513 „
„ ИижнеуАнпскомъ „   247 „
„ ВерходевсЕпнъ „  42 „
„ Киревсконъ „   10 „

B c e io .................. 1.051 чел.

ЧТО составитъ око.ю 210 чел. въ годъ. Изъ общаго числа 
1051 чел., о 20 известно, что они не въ первый разъ осулгдены 
за бродяжество.

Въ Забайкальской области, число осулгдепныхъ бродягъ 
ничтожно, и равняется за пять дЬтъ только 80 чел. (въ томъ 
чис.гЬ два рецидивиста).

Для бродягъ было крупной пепр1ятностью установлщпе въ 
1895 г., ссылки пхъ на водворшпе на о. Сахалинъ. Съ той 
поры число ихъ значительно упало, а MDorie пепомня1ще род
ства стали его припоминать, обращаясь такпмъ образомъ въ 
простыхъ безписьменпыхъ.

KpoM'Jj бродялгества въ чистой форм’Ь, ссыльные, желаю1ще Чистыя м4ста 

скрыть свою настоящую личность, им^ють для этого другой спо- 
собъ, мен^е рискованный, чЬмъ отказъ назвать себя (могущ1й 
повлечь совс'Ьмъ нежелательную для бродяги высылку на Саха-
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лппъ)— а именно, т. п. „чистыя м^ста“, широко распространеп- 
Быя въ Сибири. Чистымъ мЬстомъ называется ыЪсто приписки 
какого либо поселенца, ничЬмъ преступнымъ себя въ этомъ Mtciii 
не заявивгааго; такое м'Ьсто служитъ объектомъ правильной 
купли-продажи и см^ны, Б'Ьжавш1й съ каторги, если не желаетъ 
открыто перейти въ бродяги, обыкновенно старается пр1обР'Ьсти 
ce6i чистое м4сто отъ владельца его, который почему либо 
порвалъ связи съ мЪстомъ причислеи1я и больше не собирается 
туда вернуться. Въ случаЬ задержан1я, самозванный поселенецъ 
смЬло называется пр1обрЬтепнымъ пмъ именемъ, или даже самъ 
идетъ въ свою новую волость, зная, что обмапъ останется необ- 
наруженнымъ, такъ какъ приматы въ статейныхъ спискахъ, 
записываются крайне неудовлетворительно, а знать всЬхъ посе- 
лепцевъ въ лицо для мЬстныхъ властей, конечно, невозможно. 
Въ м'Ьст’Ь причислен1я его ждетъ, въ худшемъ случай, легкое 
наказан1е за первый поб'Ьгъ, и загЬмъ, возможность легально про
должать свое суп^ествоваше, уже подъ чужимъ именемъ. Паибол Ье 
кредусмотрительпые им'Ъютъ по нискольку такихъ чистыхъ мЬстъ; 
иные всл'Ьдств1е того, что по нискольку разъ были сосланы, подъ 
разными именами, па водворен1е, проч1е—нарочно скупивъ себЬ 
ихъ. Обладать нисколькими чистыми мЬстами для ссыльпаго 
очень удобно. Если опъ попадется одинъ разъ подъ одпнмъ име
немъ, то въ другой разъ опъ пользуется у;ке другимъ, и такимъ 
образомъ, прекрасно заметаетъ слЬды своего прошлаго.

Эти чистыя м'Ьста, представляютъ большое зло ссылки, такъ 
какъ пр1учаютъ ссыльныхъ не бояться никакой ответственности, 
и даютъ пмъ возможность какъ уклоняться отъ заслуженнаго 
паказан!я, такъ и обращать въ ничто всЬ усил1я судебпыхъ и 
адмипистратпвныхъ властей, направленпыя къ устаповлен!ю ихъ 
личности. Кроме того, пользова1йе ссыльными чистыми местами, 
сильно путаетъ и ту примитивную регпстращю ихъ, которая 
ведется имъ въ волостныхъ правлен1яхъ, такъ какъ одно лицо 
является записапнымъ и засчитаипымъ въ р.щныхъ местахъ подъ 
разными именами, и вместЬ съ темъ, подъ одпнмъ именемъ 
числятся два или больше ссыльныхъ.
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Семейное положеше, подати и повияностн ссыльныхъ.

Среди ссыльныхъ самымъ надежнымъ элементомъ, песомнЬпно, З н и в те  семей 

являются семейные. Они имЬютъ болЬе всего пооуднте.1 ьпы.хъ "“V* 
причнпъ чуждаться бродячей жизни, беззаботнаго существова1пя, 
чЬиъ Вогъ пошлеть и, паоборотъ, въ пнхъ сильпЬе, чЬмъ въ дру- 
гихъ должно быть развито стремле1пе къ постоянной оседлости 
II къ ynponeiiiio своего матер1алы1аго благосостоя1пя ’). Конечно н 
среди семейныхъ есть искл1очен1я въ дурную сторону, так1е же 
безпутные бродяги, пьяницы а, въ общемъ, несчастнЬйш1е люди, 
какъ и большинство прочихъ ссыльныхъ; так1я псключегпя даже 
довольно часты, по они все же исключе1пя, тогда какъ между оди
нокими ссыльными подобный личности общее правило, съ едва ли не 
Р'Ьдкнми исключен1ямп въ хорошую сторону.

Ряды семейныхъ ссыльныхъ пополняются всего болЬе людьми Препятств1я къ 

уже прибываю1цими въ ссылку съ семействами; въ ссылка же, въ

___________________________  декабря 1 892 г.

*) Крайне CBoeo'ipa îHj'B постановку въ нашемъ законодательств^ им+.етъ вопросъ 
о семьяхъ ссыльныхъ евреевъ; существуегъ запонь i2(>4 ст. уст. ссыльа.), по которому 
добровольно с.1'Ьдующима :а мужьямп еврейкамъ 1 'а;ф'Ьшаотся брать съ собою ма ю- 
.л'Ьтнвхъ д1;тей мужсскато пола до пяти, а женскато до десяти л 11тъ, неяамужнихъ же 
дочгрей и ciapl.e сего возраста, буде OHi сами идъявятъ на то сослас|'е. Euia лн ио- 
жет'ь быть coMHHuie въ же1-токостп этого .такона. Еврейская семья отлпчае1Ся крЬ- 
постью |'оедиияющнхъ ес уаъ; легко вреде ввить себ'Ь, что чувствуюсь несчаствын ма
тери, вынужденныя покидать навсегда свонхъ малолЬтнахъ сыновей. НмЬстЬ съ тЬчъ 
законъ это1ъ неспратед 1Икъ, ибо, какъ разьяснидъ и авигельсгнуювйй Сенагь, онь 
прпмТ.пяется только къ сосланнымъ во суду и не раевр страняегся на еврееоъ, гсы- 
лаемыхъ въ адмимистративнымь ворядк!! во ври оворамъ c6u;i'CTub. Пакоиецъ, законъ 
втотъ ве цЬлесооброзсеъ, ибо онъ не можетъ восвревя1Ствовать размножеи1ы въ Си
бири евреевъ мужскаго иола.
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подъ вл1ян1емъ неблагопр1ятпыхъ для брака услов1й жизни, 
вступаетъ въ бракъ гораздо меньш1й процента ссыльныхъ. 
До пздашя закона 1892 г., когда право просить о расторжен1н 
брака по случаю лишешя всЬхъ правъ состояп1я одного изъ су- 
пруговъ принадлежало лишь не осужденному супругу, поло:кен:е 
ссыльныхъ, жены которыхъ пе пожелали за шшн следовать, и 
вм'ЬсгЬ съ т1мъ не просили развода, было совершенно безвыхо
дное. Устроить въ Сибири новую семейную жизнь, заключить бракъ 
можно было только путемъ иоваго преступлен1я—подлога докумен- 
товъ; пе piiuaBmiecn па это подлежали вечному безбрач1ю. Въ 
лучшемъ случаЬ былъ возможепъ суррогатъ семьи въ впдЪ 
конкубината. Но огромному большинству ссыльныхъ д.1 я удовле- 
творен1я половыхъ потребностей, кстати сказать, у большинства 
людей этого рода бол'Ьзпсппо повышеныхъ, оставался либо обыкно- 
венноый развратъ, либо опанизмъ и содом1я, а такъ какъ обыкно
венный развратъ все же требуетъ извЬстныхъ депегъ, которыхъ 
у ссыльныхъ почти никогда пЬтъ, то два послЬднихъ порока у 
нихъ очень распространены, подрывая посл'Ьдн1е остатки ихъ силъ. 
Особенно часты эти пороки у бродягъ, которые во время зпмняго 
CHAinifl въ тюрьмахъ обучаютъ имъ арестапское паселе1пе

Закопомъ 14 Декабря 1892 г. было устранено важное 
формальное препятств1е къ устройству семейной жизни жепатыхъ 
на родин'Ь ссыльныхъ, прибывшихъ въ ссылку безъ женъ. Имъ 
разрешено было, по пстечеп1и извЬстныхъ сроковъ, просить о рас- 
торжегйи прежпихъ браковъ и вступать въ новые. Законъ этотъ, 
конечно, не могъ не повл1ять на число заключаемымъ ссыльными 
браковъ. Но нельзя не указать, что при всемъ крунномъ отвле- 
ченномъ значехпи упомянутаго закона, практическое его зпаче1Йе 
оказалось пе такъ велико, какъ можно было бы ожидать. ДЬло 
въ томъ, что просьба о расторжеп1п брака подается подлеягащему 
духовному начальству и подвергается обычному въ консистор1яхъ 
канцелярскому производству. ПослЬдпее отправляется слоягпымъ 
порядкомъ, весьма медленно, и въ результатЬ, ссыльному, который 
не ыожетъ лично заботиться объ ускореп1и хода дЬ.)1а, приходится 
очень долго ожидать разрЬшеп1я просьбы о расторжеп1и его брака. 
Къ тому же, Muorie ссы.тьные пе освЬдомлепы хорошо съ поряд
комъ направлехпя подобныхъ просьбъ и тратятъ понапрасну не 
мало времени, засылая ихъ въ пеподлежащ1я учреждехпя. Иркутская 
админнстрац1я прямо удостостовЬряетъ, что законъ 14 Декабря
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1892 г. остался бозъ всякаго вл1яп1я па умпожеи1е бравовъ ').
Въ Забайкальской области, какъ видно изъ ном'Ьщаемыхъ ниже 
СВЬд'Ьн1й, количество браковъ съ 1892 г. тоже нисколько не увели
чилось, и лишь Книссйская админпстрац1я подметила некоторое 
увсличе1пе съ того вренепи числа браковъ, но не вырази.та его 
пи въ какнхъ опред’Ьленнихъ цифрахь. Но если бы даже поль- 
soBaiiie закономъ 1892 года было об.гегчено до послб.дпой степени, 
то и тогда трудно было бы ожидать значптельпаго увеличеп1я 
числа браковъ. Действительно, вступить въ бракъ можетъ только 
лицо, достигшее известной степени матер1альнаго благосостояп!я, 
такъ какъ, конечно, никто не согласится идти замужъ за безнр!- 
ютнаго бедняка, къ тому же пользующагося дурной репутад1ей, 
какими представляются большинство ссыльныхъ. На это можетъ 
рискнуть только женщина, находящаяся въ такомъ же положе1пи, 
по тогда врядъ ли можно ожидать отъ такого брака вознпкнове- 
н1я настоящей, здоровой семьи. Больше шапсовъ имеютъ выйти 
замужъ ссылышя женщины, въ виду сравнительной пемпогочис- 
леппости женскаго паселен1я въ Сибири (особенно въ отдаленныхъ 
ея местностяхъ). Бывали примЬры въ прежн1е годы, что ссыль
ный женщины, даже изъ самыхъ нпзкихъ слоевъ общества, выхо
дили замужъ за видныхъ, по снбирскимъ поняНямъ, лнцъ н чрезъ 
это сами пр1обретали хорошее положегпе въ мЬстномъ об[цестве.
Но въ общемъ (не говоря уже про исключительную редкость 
подобпыхъ случаевъ), и пзъ ссыльныхъ женщинъ выходитъ замужъ 
■шшь незначительный процентъ. Ноложе1пе же незамужпнхъ крайне 
тягостное; нхъ личность и женская честь не ограждена отъ самыхъ 
грубыхъ посягательствъ, и большинство тгкпхъ несчастпыхъ коп- 
чаетъ ироституц1ей нлн, въ лучшемъ случае, переходитъ нзъ рукъ 
въ руки, вступая въ рядъ кратковременныхъ незаконпыхъ сожи- 
тельствъ съ мЬстпыми жителями пли съ ссыльными же ^).

Цпфровыя данный о количестве ссыльныхъ, нрибывшихъ въ Цифровыядан- 

ссылку семейными были у;ке приведены выше (гл. У1 и при.1 0 ж. Л" 9), ®
точный же сведен1я о количестве ссыльныхъ, вступившнхъвъ бракъ ныхт,. 

въ ссылке удалось собрать только относительно ссыльно-поселеицевъ

‘) При этомъ админпстращя находить, что этотъ заковь даже сократилъ число 
брановъ ссыльеыхъ, что прнписынаетъ именно медленности бракоразиоднаго д Ьлопроиз- 
водства |1Ь KOHCiicTopiaxb. Едва ли, однако, такое закдючен1е вЬрно, такъ какъ законъ 
не создали тЬнъ внкзкнхъ новыхъ загрудие1пй, а лишь не виолн'Ь устраннлъ 1трсжн1Я 

*) Матер, мрк. губ. 2 т. вып. 2 стр. 258.
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Енисейской ii Иркутской губерп1й п Забайкальской области ’). Вг 
перюдъ 1887— 1896 г.г. въ Енисейскую губерн1ю (изъ общаго 
числа 13.520 ссыльпо-поселепцевъ обоего пола) 2.698, или 19, 
2®/о, прибыли съ семействами, общ1й составь которыхъ дости- 
галъ 6.464 челов'Ькъ. За тотъ же перюдъ въ Енисейской губер- 
niii бы.10  разрешено браковъ:

Но Красноярскому у1иду............................. 260 поселенцамъ.
,  Енисейскому „   61
,  Канскому ,   .300
,  Ачинскому ,   50
„ Минусинскому ..   61 „

Такимъ образомъ на 10.822 (13.520 чел.— 2.698 чел.) 
ссылыю-поселенцевъ, прибывшихъ въ Енисейскую губерн1ю за 
указанный пер1одъ времени неженатыми вступили въ бракъ лишь 
732 чел. т. е. 6, 8^о- Ио и этотъ незначительный ®/о слЬ- 
дуетъ еще понизить, если принять во внпмап1е что, очевидно, 
въ бракъ вступали не исключительно поступившзе за 1887 ~  
1896 Г.Г., но и лица, до того уже прибывппя въ ссылку и оста- 
вавпйеся нисколько лЬгъ холостыми. Въ Иркутскую ry6cpniio, 
за Т'Ь-же 10.тЬтъ, изъ общаго числа 27.348 муж. и 803 жепщ.) 
прибыло съ семьями 3.478 мужч. т. е. 12,4®/о и 87 женщ. 
или 10, 8®/о, а всего 3.565 чел. обоэго пола т. е. 12,3®/о 
общаго числа ссыльныхъ этой категор'ж; при нихъ прибыло 
члеповъ семействъ 3.667 муж. пола и 5.967 жеискаго, а всего 
9.634 чел., а вступили въ бракъ за то же время 878 поселепцевъ 
и 39 поселенокъ, что составить 3,5 и 5,4®/о а въ средпемъ 
3,7®/о прибывшихъ неженатыми. Въ Забайкальскую область, въ 
тотъ л;е пер1одъ времени, постутмо (нзъ общаго числа 6.059 чел.) 
1.052 семейныхъ поселенца, т. е. 17, 37о; нзъ нихъ мужчинъ 
было 975 (17, 5®/о) н язенщипъ 77 (15, 37о); при нихъ 
прибыло члеповъ семсйствъ: 1.039 муж. пола и 1.795 жен. 
пола, изъ числа которыхъ за мужчинами пришло 899 жепъ, 
969 сыновей п 843 дочери, а за я;енщипами 11 муа:ей, 59 
сыновей и 53 дочери. Среди ссылыю-поселенцевъ Забай
кальской области случаи вступ.зегая въ бракъ пЬсколько чап;е. 
Въ 1887 г. было заключено браковъ 85, въ 1888 г.— 70; въ

*) Томская адмивнстрац!я сообщила лишь, что изъ числа прибывшихъ въ 1892— 
1896 г. адмивнстративво-ссыльиыхъ вступили въ бракъ ьъ ссылк'Ь около 340 чел. т. е. 
б,7‘’/о общаге числя.
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1889 г.— 77; въ 1890 г. —77; въ 1891 г. — 80; въ 1892 г.—
74; въ 1893 г. — 69; въ 1894 г. — 83; 1895 г .— 79 и въ 
1896 г. — 69, а всего за 10 л’Ьтъ вступило въ бракъ 762 чел., 
что составптъ 15, 2®/о поступнвшихъ въ т!: же годы па посе- 
лен1е не;кепатыми.

Приведепныя цифры прежде всего показываютъ справедли
вость высказапнаго выше BaMiBaiiin, что главная масса семей- 
ныхъ ссыльпыхъ составляется изъ прнбывшнхъ въ ссылку съ 
семьями. Зат1;мъ, если сопоставить количество семейныхъ ссыль
пыхъ съ числомъ устроившихся и живущихъ оседло, то нельзя 
не зам'Ьтить между ними близкой связи. Такъ въ Енисейской 
губерп1н семейныхъ поселепцевъ (за десятил'Ьтае 1887— 1897 г.г.) 
было 3.430, а самостоятельныя хозяйства пмЬютъ въ 4-хъ 
У'Ьздахъ 2.376 чел. откуда общее по всей губерн1и число этихъ 
хозлйствъ ыожетъ быть определено приблизительно въ 3.000. Въ 
Иркутской губергпи семейныхъ насчитывается 4.356 муж. и 
хозяевъ— 2.453 поселенца; и въ Забайкальской об.1 асти семействъ 
1.814, а поселепческихъ хозлйствъ 940. Этими цифрами под
тверждается, что семейные ссыльные суть по преимуществу тотъ 
контингентъ, откуда выходятъ хозяйственные, паходяице возмож
ность устраиваться въ мЬстЬ ссылки люди.

Говоря о семейномъ положеп1н ссыльныхъ, нельзя не кос- А*тм ссыль- 

нуться вопроса объ участи нхъ д'Ьтей. Если родители последнихъ 
живутъ сколько нибудь сносно, въ мГру средпяго или даже 
малаго крестьянскаго достатка, то и судьба д'Ьтей пичемъ не 
отличается отъ участи прочихъ крестьянскихъ д'Ьтей; они под- 
ростаютъ дома, обучаются тому д'Ьлу, которымъ занимаются ихъ 
родители и, ставъ взрослыми, с.м’Ьшпваются съ старол;ильскимъ 
пасе.1 ен1емъ Сибири, которое само въ значительной степени про- 
исходитъ отъ ссыльпыхъ. Если же родители не въ состоян1и про
кормить своихъ Д'Ьтей, не имЬютъ хозяйства или опредЬлеппыхъ 
занят1й и заработка, или, наконецъ, умерли, не поставивъ дЬтей 
на ноги, то положен1е ихъ самое печальное. Пр1ютовъ, гдЬ бы 
они могли призрЬваться очень мало.

Во всей Сибири только два спец1альныхъ пр1юта для дЬтей ссыль- Недоотатокъ 

ныхъ одинъ въ г. ТобольскЬ (Снропитательпое заведеп1е), кудаприпи- 
маются и арестантск1я дЬти, а другой въ Томской губерн1п, устроен
ный въ бывшей семилужепской поселенческой богадЬльнЬ.ЗатЬмъ есть 
въ г. ТомскЬ общ1й пр1ютъ для безпризорныхъ дЬтей, а въ гг. Крас-
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ноярск1;, РТркутск'Ь, Ворхпеудипск'Ь п ЧигЬ— npiioTU для арестапт- 
скпхъ д'Ьтей. Крои'Ь того въ Иркутской же ryoepniii имеется прЬотъ 
для д'Ьтей ссылыю-катор.кпыхъалександровской цептральпой тюрьмы. 
Въ эти пр1юты принимаются иногда и дЬти ссылыю-поселеп- 
цевъ, но такъ какъ naitancifi въ этихъ пр1ютахъ очень мало, то 
и Д'Ьтей ссылыплхъ призрЬвается тамъ самое ничтожное число. 
Въ Иркутской губерш'и дЬти ссыльпо-посслепцевъ въ оба пр1юта 
принимаются только въ томъ случа-Ь, если отцы ихъ содержатся 
въ александровской каторяышй тюрьм-Ь пли пркутскомъ тюрем- 
номъ замк'Ь. Впрочемъ, когда отцы выходятъ пзъ тюрьмы, пр1юты 
эти соглашаются оставлять у себя дЬтей до предЬльнаго возраста. 
Н'Ькоторые изъ д'Ьтей, родители которыхъ не въ состоянп! ихъ 
прокормить или умерли, попадаютъ на Bocnmanie въ м'Ьстныя 
крестьянск1я семьи, но татые случаи тоже очень р'Ьдки. Большая 
лее часть дЬтей, нуждающихся въ призрЬи1и, брошены па произ- 
волъ судьбы и массами гибпутъ, если не физически (что так'же 
нер'Ьдко), то нравственно, скитаясь по разпымъ трущобамъ, съ 
д'Ьтства привыкая жить попрошайничоствомъ или кражами и обу
чаясь у старшнхъ товарищей всЬмъ топкостямъ мошеппическаго 
и бродя'жническаго ремесла.

Въ прошломъ году въ Иркутск'Ь образовалось общество зе- 
млед'Ьльческихъ колоепй и ремесленны.хъ пр1ютовъ для несовер- 
шеннолЬтпихъ преступниковъ и успЬло уже открыть въ самомъ 
ИркутскЬ одну К0 Л0 1 ЙЮ — пр1ютъ. По уставу, въ этотъ npiiOTb 
могутъ быть принимаемы и безпрнзорпые д'Ьти, по такъ какъ 
пр1ютъ разечитапъ всего на 30 съ пебольшимъ воспитанниковъ, 
то сл'Ьдуетъ ожидать, что онъ скоро заполнится мальчиками, от
данными по судебнымъ приговорамъ, т. е. будетъ удовлетворять 
лишь прямому своему назпачен1ю, и въ пемъ не останется м'Ьста 
для Д'Ьтей только безпризорпыхъ, но еще не уличенпыхъ въ пре- 
стунлен!и. Между тЬмъ, н'Ьтъ никакого осповаепя признавать по- 
сл'Ьдипхъ мсн'Ье нуждаюпу)хся въ обществеппомъ npiiap'feHiif. Раз
ница между мало.л'Ьтиими преступниками, т. е. уличенными по 
суду и только безпрнзорными д'Ьтьми, въ болыпипств'Ь случаевъ, 
чисто формальная. И т'Ь, п друг1я обыкновенно испорчены въ рав
ной степени, а если послЬдн1Я и не являются пока въ глазахъ

■) Такое же общество существуетъ и въ Томск4, но заведеи!я для дЬтей до сихъ 
норъ еще ие устроено.
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закона преступными, то, зачастую, псключительпо всл'Ьдств^е того, 
что изловчились въ coBepuienin мелкпхъ преступлсп1й и не попа
даются или ловко увертываются отъ прссл Ьдовагпя; такимъ обра- 
зомъ опп, пожалуй, еще бол'Ье опасны въ обществ'Ь, нежели по- 
naBiuieca и изобличенные. Во всякомъ случаЬ, безпризорный ре- 
бенокъ, подросши, почти неминуемо пойдетъ по той же преступ
ной дорогЬ, на которую его съ детства толкаютъ образъ жнзпи 
па улицахъ п въ трущобахъ, знакомства и вся лгизпеппая обста
новка. Эти услов1я, повсюду гпбельпыя для нравствеппостн улнч- 
ныхъ д^тей, получаютъ особое значен1е въ Сибири, издавна слу
жащей пр1емпикомъ, въ котпромъ сосредоточиваются преступность 
и пороки всей PocciH. Присутств1е ссыльныхъ сильно понижаетъ 
иравствеппость въ этомъ кра^ п создаетъ въ немъ концептриро- 
ваппую среду порока, передъ заразой котораго не устоять слабымъ 
и пикЬмъ не направляемымъ снламъ безпризорнаго ребенка, въ 
особенности, когда самъ опъ происходитъ отъ порочпаго корня и 
первый прнм'Ьръ преступлехпя впд'Ьлъ въ своихъ родителяхъ.
Устранить раст.^вающее вл1ян1е этой среды на безпризорпыхъ 
д'Ьтей, избавить Сибирь отъ кадра бу;уцпхъ преступпиковъ, или 
во всякомъ случаЬ, вредпыхъ тунеядцевъ можно только болЬе 
прочной постановкой д'Ьла прнзрЬп1я и исправительпаго воспита- 
1пя, которое, какъ видно изъ предыдущихъ строкъ, находится въ 
Сибири едва въ зачаткЬ.

Ссыльные при уплатЬ податей и иснолищпи повинностей по- Подати и по

ставлены закопомъ въ весьма льготный услов1я. винности ссыль-

По закону, ссыльные всЬхъ категор1й въ первые трп 
года по прнбытЙ! въ Сибирь освобождаются отъ всякихъ по
датей. Зат'Ьмъ ссыльпо-поселенцы, водворяемые рабоч1е и адми
нистративно-ссыльные, не npiiicKaBuiie согласнаго пхъ принять 
общества, въ течеп1е семи л'Ьтъ платятъ половинный окладъ 
подушныхъ II оброчпыхъ денегъ (поселенцы и водворяемые ра- 
боч1е съ надбавкой 15 к. въ экппомическ!й поселепческ1й ка- 
пита.1 ъ), но земскихъ и волостпыхъ повинностей съ нихъ и въ 
продолжен1е сего времени не взыскивается. Не исходатапство- 
вавш1е II посл'Ь этого срока npicMiiaro приговора облагаются 
вс'Ьми податьми и повинностями паравпЬ съ мЬстными кресть
янами, прпчемъ съ поселенцевъ и водворяемыхъ рабочихъ сборъ 
на Meateuaiiie, въ хозяйственный капиталъ и на noco6ie въ по- 
Лчарныхъ случаяхъ заменяется 15 копеечпымъ сборомъ въ эко-
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noMinecKifi поселепческ1й капиталъ. При этомъ подати и поспи- 
иостн остаются на личной отвЬтственности ссыльпыхъ, безъ вся- 
каго участ1я въ этой отвЬтствепности тЬхъ обществъ, къ кото- 
рымъ приписаны ссыльные. Ссыльные, приписанные къ обще- 
ствамъ съ соглас1я посл’Ьднихъ, т. е. принятые въ среду обществъ 
платятъ подати и несутъ повинности на общемъ ocnoBaiiin съ 
прочими крестьянами. Наконецъ, для ссыльпыхъ па житье льгота 
ограничивается только упомянутыми тремя годами, 

ихъ размеры На этомъ oCHOBaniif, до вступлеп1я въ силу закона 1 9  Ян- 
MtcTHocTĤ  ̂ 1898 г. (о зам'Ьп'Ь взнмаемыхъ въ Сибири подушныхъ

сборовъ государственной оброчной и поземельной податью), т. е. 
до 1 Января 1899 г., размеры податнаго обложеп1я ссыльпыхъ 
и накопившейся на нихъ недоимки достигали, по отдЬльпымъ 
губерн1ямъ, с.!1'1>дующнхъ размЬровъ;

Въ Тобольской губерн1и съ административио-ссыльныхъ, при- 
числеяпыхъ къ сельскимъ обществамъ, взимается (смотря по мест
ности) окладпыхъ сборовъ—подушной и оброчной подати и сбора 
на ме:кеван1е (не считая земскихъ и м1рскихъ повинностей) отъ 
2 р. 1 Vs к. до 2 р. 51 Vs к. по половинному окладу и отъ 
4 р. ЗС®/‘‘ К- до 5 Р- 39'/2 к. по полному окладу); съ ссыльпо- 
иоселепцевъ половинпаго оклада взимается то же, что и съ 
административпо-ссылышхъ, а поселенцы, перешедш!е въ полный 
окладъ, обложены податьми въ разм'ЬрЬ отъ 4 р. SlV^ к. до 
4 р. 88®Д к. Педоимокъ за ссыльными числи.1 0 сь къ 1 Января 
1897 г.: подушной подати— 660.695 р. 63®Д к.; оброчной по
дати— 1.340.509 р. 60 к. и межеваго сбора (по 3 к. съ души) 
10.496 р. 61 Vs к.; всего 2.011.701 р. 85 V* к. Возрастала эта 
недоимка очень быстро; 1 Января 1893 г. опа еще равпя.лась 
1.420.307 р. 70 Vs к. и такимъ образомъ только за четыре года 
увеличилась на 591.394 р. 14V^ в.

Ссыльные, водворенные въ юродахъ Тобольской губерп1и 
привлекаются къ платежу денежной общественной повинности 
наравне съ м'Ьщапамп-старожилами, въ размерЬ не свыше 1 р. 
50 к. въ годъ (во мпогихъ городахъ и того меньше). Несмотря 
па Ш1зк1й размерь платежей, и на городскнхъ ссыльпыхъ нако
пились значителышя недоимки. Па однихъ ссыльпыхъ на житье 
(которыхъ сравпителыш не много— по всей ryOepniii только 
2.988), въ г. Тобольске, где съ этихъ ссыльныхъ въ годъ сле
дует'/. 750 р.. уплачивается ими лишь 219 р., а остальные
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531 р. зачисляются въ недоимку; въ T apt, гд'Ь съ ссыльпыхъ 
причитается въ годъ 500 р , ноступаетъ не бол'Ье половины и 
всей недоимки числится 1.762 р.; въ г. ТюкалинскЬ, гдЬ раз- 
м'Ьръ повинности, которой обложены ссыльные, 1 р., а ссыль
пыхъ состонтъ па прнчислен1и 170 чел, поступило ся за шесть 
л Ьтъ (1891 — 1896 г.г.) всего 39 р. 89 к. Ишимское же городское 
общество вовсе не взыскиваетъ съ своихъ ссыльпыхъ повинности, 
въ виду крайней бЬдпостн послЬднихъ и не желая безполезно 
начислять на нпхъ недоимку, взыскагие которой совершенно 
безнадежно.

Въ Томской губерн1н причисленные къ селъскимъ обще- 
ствамъ административно-ссыльные, облагались следующими окла
дами: 1) подушной податью отъ 1 р. 17 к. до 1 р. 83 к.; 
2) оброчной податью по 3 р. 25 к.; З) сборомъ въ межевой 
капиталъ по 3 к. съ души. ЗагЬмъ взыскнваетса: 4) губериск1й 
земсшй сборъ отъ 13 72 к. до 1 р. 6 к. и 5) частныя волост- 
ныя повинности по 42 72 к. Такимъ образомъ, общая сумма 
годового обложеи1я по этимъ пяти родамъ повинностей равнялась 
отъ 5 р. 1 к. до 6 р. 5 9 7 2  к. Кроме того, еще взыскиваются 
Mipcivie сборы, которыхъ приходится па душу столько же, а 
иногда и более суммы, взимавшейся по пятп первымъ видамъ обло- 
жеш'я. Такъ какъ административпо-ссылыше въ первые семь 
л Ьтъ по пстечеп1и льготпаго срока уплачиваютъ половину годового 
оклада государствепныхъ повинностей (подушная, оброчная по
дать и межевой капиталъ), то, следовательно, па каждаго ссыль- 
паго половиппаго оклада приходилось отъ 2 р. 2 2 7 2  к, до 2 р. 
5 5 7 2  к.. Въ виду того, что огромное большинство ссыльпыхъ 
постоянно находится въ отлучкЬ, известной или неизвестной, не
доимки по государственпымъ сборамъ, числящ1яся па адмннистра- 
тивпо-ссылышхъ достигли къ 1898 г. до 300.000 р. Цифра 
эта, однако, имеетъ характеръ только приблизительной ве
личины, такъ какъ томская казенная палата по ciio пору не 
въ состояiiiii определить съ точностью эту недоимку, за невоз
можностью добиться верныхъ СВеде1ЙЙ отъ волостныхъ ПраВЛС1ИЙ, 
делопроизводство кото1)ыхъ по этому предмету находится въ 
хаотическомъ безпорядке.

Ссыльные, причислеппые къ мтцанскимь обществамъ Том
ской губерп1и, податьми и повинностями вовсе не облагаются. 
Только въ MapinncKf. они должны платить 50 к. за право .ле-



— 28S ^

чеп1я въ городской eo-ibiiHAi и по этому сбору образовалась не
доимка въ ЗэО р.

Въ Енисейской ry6epiiin ссыльные, водворенные въ во.юстяхъ 
уплачивали сл4дующ1я подати и повинности (свЬд'1;1ця о государ- 
ствепныхъ сборахъ съ ссыльпыхъ, въ виду зпачителынлхъ неясно
стей Бъ CBbAiniaxB, доставлопннхъ местной адм11птстрад1’ей за
имствованы нзъ нредставлеп1я министра фипапсовъ въ Государ
ственный Сов4тъ 13 Октября 1897 г. Л*2 8595, о зам^нЬ взи- 
маемыхъ въ Сибири подушныхъ сборовъ государственной оброч
ной п поземельной податью): въ подушную подать отъ 1 р. 9 к. 
до 1 р. 35 к.; въ оброчную подать— 2 р. 74 к.; сборъ па ме- 
жевап1е 3 к. (этого сбора ссыльпо-поселепцы не платятъ). Кром'Ь 
того въ подлежащихъ случаяхъ взимаются: губернская земская 
повинность— отъ 1 р. до 1 р. 43 к. и частная повинность, разм^ръ 
которой, но удостов'Ьрен1ю мЬстпой адмпнистрац1н, колеблется 
отъ 1 р. до 5 р. Кром'Ь того взыскиваются иногда обществен
ные сборы, размЬръ которыхъ неопредЬленъ. РазмЬръ педоимокъ, 
накопившихся на ссыльпыхъ Енисейской губор1пи адмпннстращя, 
не выяснила, по свЬдЬн1ямъ же, заключающимся въ упомяпу- 
томъ представлен!!! министра фипансовъ, па одпнхъ ссыльпо- 
поселепцахъ къ 1 Тюля 1893 г. лежала недоимка въ 239.205 р. 
13 коп.

Ссыльные, причисленные къ городамъ Енисейской ry6epiiiii 
облагаются: губернской земской повинностью— отъ 90 к. до 1 р. 
73 к. въ годъ и частной повнппостью— отъ 33 к. до 2 р. 
80 коп.

Въ Иркутской губерн!и причисленные къ волостямь ссыль
ные нлатилп до вступлен!я въ силу закона 19 Января 1898 г. 
сл’1>дующ1я подати и повинности: 1) по половинному окладу— въ 
оброчную подать 1 р. 37 V2 к. и въ экопомическ!й поселепческ!й 
капиталъ 15 к. п 2) по полному окладу— въ оброчную подать 
2 р. 74 к., въ губернскую земскую повинность отъ 44 к. до 
1 р. 94 к. и въ экопомическ!й поселспчесхпй капиталъ 15 к. 
ТГромЬ того съ ссы.гьно-поселепцевъ взыскивались: подушная по
дать —45 к. по половинному окладу и 1 р. 15 к. по полному, и 
частная повинность (только по полному окладу) отъ 3 к. до 1 р. 
25 К. въ годъ. По окладамъ государственпыхъ податныхъ плате
жей на ссыльпыхъ накопилась недоимка, достигавшая къ 1 Ян
варя 1897 г. 230,957 р. к. ,  числившихся за ссыльпо-посе-
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лспцами II водворяемыми рабочими (недоимка па осталышхъ 
ссыльныхъ осталась точно пеопрсдЬленной).

Ссыльные причисленные itb городам?, уплачиваютт> только 
губернскую земскую повинность— отъ 75 к. до 1 р. 43 к. 
и несутъ н'1'.которыя обществепныя повинности разм'Ьръ которыхъ 
колеблется по отд'Ьльпымъ городамъ. Къ 1 Января 1897 года 
за причисленными къ городамъ ссыльными па житье состояло въ 
педоимк'Ь губернской земской повинности 397 р. 77 к., а сколько 
числилось въ недоимк’Ь за административно - ссыльными— пе- 
изв’Ьстно.

По Ьабатальской области ссыльные половиниаго оклада пла
тили: подушной подати 41 к., оброчной 1 р. 3G к., въ эко- 
номическ1й каниталъ 15 к., т. е. всего 1 р. 92 к.; а полнаго 
оклада:— оброчной подати 2 р. 72 к., частной повинности 37+ к., 
въ экономическ1й каниталъ 15 к. и подушной подати отъ 1 р. 4 к. 
до 1 р. 30 к. (въ зависимости отъ разряда мЬстности) т. е. 
всего отъ 3 р. 94^Д к. до 4 р. 207-* к. Количество подушной 
и оброчной подати, ежегодно поступавшихъ и зачислявшихся въ 
недоимку, можетъ быть исчислено (по разсчету въ среднемъ па 
1* поселенца) въ следующей таблицЬ.

Поступило.

1889 г.............................................  р. 94 к.
1890 „ ............................................ 1 „ 22 „
1891 „ ............................................ 1 „ 37 „
1892 „ ............................................ 1 » 47 „
1893 „ ............................................1 „ 54 ,
1894 „ ............................................ 1 „ 44 „
1895 „ ............................................ 1 „ 46 „
1896 .......................................... .... 1 „ 26 .

Зачислено вт. 
недоимку.
1 р. 39 к.
1 15

96
80
75
95
93
10

Въ среднемъ за всЬ восемь лЬтъ на каждаго ссылыю-посе- 
ленца ежегодно поступало 1 р. 34 к. и зачислялось въ недоимку
I р., т. е. 42,7Vo- Къ 1 Января 1897 г. на ссыльно-поселенцахъ 
числилось въ педоимк'Ь: подушной подати 1.902 р., оброчной 
G.998 р., частной повинности 5.124 р. 857з к. и экономическаго 
поселенческаго капитала 5.314 р. 93*Д к.

Изъ приведенныхъ Цифръ видно, что недоимки, накопив- Недоимки, 

ипяся па ссыльныхъ— чрезмерны и постоянно возрастали. Дру
гого, конечно, трудно было бы и ожидать. Устраиваются и яшвутъ 
въ отиосителыюмъ благополуч1и лишь весьма iieMiiorie ссыльные,
II так1с уплачиваготъ подати довольно аккуратно, хотя и мепЬе

10
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аккуратно, чЬмт. кореппое пасслсн1е, такт, какъ они р'Ьдко могутъ 
сравняться БЪ достатка съ последними. По подавляющее боль
шинство сснльныхъ на мЬстахъ причислеп1я не живетъ, бродить 
по Сибири и съ трудомъ перебивается изо дня въ день, суще
ствуя милостыней и случайными работами. Если у такихъ ссыль- 
ныхъ и заведется лнипйй грошъ, то, конечно, опъ пойдетъ пе вь 
волостное npaB.ienie па уплату податей, а въ кабакъ на водку 
или па игру, до которой ссыльные так1е охотники. Пикакихъ 
дЬнствительныхъ м'Ьръ къ пополнен1ю ссыльными педоимокъ нЬтъ 
и пе можетъ быть, такъ какъ н^тъ у ссыльныхъ никакого иму
щества. Существующая въ иныхъ местностяхъ мЬра— не выда
вать недоимщику паспортовъ, ведетъ только къ размножен!ю 
безписьменпыхъ и безвестно отсутствующихъ, такъ какъ ссыль
ные нисколько не дорожать легальностью своего полоа{ен!я и, 
уходя, берутъ паспорта, только если получен!е ихъ обставлено 
льготными услов!ями. Единствешшмъ вернымъ средствомъ къ 
уменьшен!ю недоимокъ были Всемилостивейппе Манифесты по- 
следняго двадцатилет!я, которые всЬ безъ исвлючен!я, въ числе 
прочнхъ милостей, заключали въ себЬ и сложен!е недоимокъ.

Огромные размеры и безнадежность недоимокъ, накопив
шихся па ссыльныхъ обратили па себя серьезное BHiiManie мини
стерства фипансовъ при составлен!и въ последпемъ проекта 
поваго закона о податномт, обложен!и сибирскаго паселеп!я. Но 
этому поводу статсъ-секретарь Витте заявлялъ Государственному 
Совету (см. вышеупомянутое щ)едставлеше № 8.595 стр. 0 2 — 63), 
что, „въ какомъ бы размере ни было установлено податное обло- 
жс1пе ссыльныхъ, оно все же въ большинстве случаевъ пе 
будетъ соответствовать ихъ платежеспособности. Поэтому можно 
]10чти съ уверенпостыо утверждать, что большая часть начисляе- 
маго оклада будетъ оставаться въ недоимке, за положительной 
невозможностью что либо взыскать съ поселенца*. Признавая 
затемъ все возможныя мЬры понужден!я къ уплате— несостоятель
ными, министръ финансовъ высказалъ убежден!е въ „пеобходн- 
мостн вовсе освободить ссыльно-поселенцевъ *) отъ какихъ бы toi 
ни было сборовъ, и сложить всЬ числящ!яся за ними недоимки,, 
какъ безпадежпыя къ поступлщпю, исключая изъ сего, впрочемъ,, 
такихъ ссыльныхъ, которые возстановили уже свои права, iipio6-

‘) Цодъ этимъ термииомъ въ иредгтав.1е1пи равумЬлись ссы.1ьные вообще.
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p'li.iH оседлость въ селеп1яхъ старожилопъ и занимаются земле- 
д’Ьл1емъ“. Государственный СовЬтъ согласился съ соображеи1ямн 
министра финансовъ и закономъ 19 января 1898 г. (отд. 5) 
постановлено: „взиман1е въ казну подушной и оброчной податей 
со вс'Ьхъ ссыльныхъ, не причнсленныхъ къ сельскимъ обществамъ 
по пр1емнымъ приговорамъ, а также сбора на межеван1е со 
вс'Ьхъ вообще безземельныхъ крестьянъ, прекратить въ Сибири 
новсем'Ьстно, со дня обнародовашя настоящаго узакоиегия. Вей 
недоимки и не уплаченныя доли текущаго оклада по этимъ пода- 
тямъ и сборамъ съ названныхъ разрядовъ плательщиковъ сложить 
со счетовъ®.

На этомъ основан1и ссыльные, не принятые въ среду 
обществъ, отнын’Ь облагаются, кромй спец1альнаго пятнадцати 
копйечнаго сбора, одной губернской земской повинностью и только 
ссыльные, вошедш1е въ среду обществъ, по прежнему будутъ 
привлекаться къ платежу разныхъ сборовъ на общихъ основа- 
н1яхъ съ мйстнымъ населен1емъ. Въ этомъ законй очень рйзко 
сказались послйдств1я ссылки. Несмотря на льготы, несмотря на 
постоянныя сложен1я недоимокъ, матер1альное положен1е и пла
тежеспособность ссыльныхъ оказались таковы, что, въ качествЬ 
единственной возможной мйры, пришлось ихъ окончательно осво
бодить отъ податнаго обложен1я и такимъ образомъ около трех
сотъ тысячъ человйкъ — исключить изъ разряда государственныхъ 
плательщиковъ.

19*



Г Л А В А  XIII.

Надзоръ за ссыльными. Ихъ престунность.

Необходимость 
надзора за ссыль
ными.

Находясь на свобод!}, ссыльные, т^мъ не менЬе, являются 
лицами, отбывающими наказан1е и при томъ, именно лишеп1емъ 
свободы,— въ вид’Ь ограниче1ПЯ выбора м^ста жительства и права 
передвижен1я. КромЬ того, всЬ они им!}ютъ за собой установ
ленное судебным!, или общественнымъ приговоромъ преступное 
или порочное прошлое, что, при смЬшен1и ихъ съ полиоправнымъ 
населшпемъ района, отведепнаго для ссылки, вызываетъ необхо
димость особаго внима1ия къ ихъ поведетпю и образу жизни, 
сравнительно съ прочими свободными лицами. Въ зависимости 
отъ двухъ пазванныхъ причинъ, иепремЬннымъ послЬдств1емъ 
ссылки должно быть установлеп1е въ м^стахь водворе1пя и вообще 
нахожден1я ссыльныхъ спехцальнаго полицейсках’о надзора за ними.

Необходимость особаго надзора за ссыльными вполнЬ при
знается и уставомъ о ссыльныхъ. Такъ административно ссыльные 
по 515 ст. уст. ссыльн. должны въ назпаченныхъ имъ мЬстахъ 
находиться подъ надзоромъ полиц1и. Ссыльные па житье под
лежать полицейскому надзору cor.iacHO ст. 505 и 506 уст. ссыльн., 
которым подчиняютъ ихъ въ этомъ отношен1и д4йств1ю правнлъ, 
изложенныхъ въ ст. 551 зак. судопр. угол. изд. 1876 г. ’). 
Бродяги, сосланные на водворен1е должны въ течен1и IV 2 лЬтъ 
со дня прибыт1я къ м'Ьсту назначен1я находиться въ в'Ьд'Ьп1и

*) Согласно послЬдней статьЬ „когда кто либо въ Micrli его жительства пору
чается наддору полид1п, тогда обязанность оной есть; наблюдать за его носгупкамп и 
cMOTptTb. чтобы опъ никуда не скрылся и дал Ье того макета, гдк ему опредкдено жить, 
до отлучался".
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тюрсмныхъ инспекхцй (зам'Ьиившихъ экспедиц1и о ссыльныхъ) и подъ 
особымъ надзоромъ ихъ и затЬмъ, въ отношен1и надзора за ними 
общей полшци, подчиняются д'Ьйств1ю ст. 331 уст. сод. под. стр.
Пакопецъ, по отношен1ю къ ссыльно-поселенцамъ, приселяемымъ 
къ деревпямъ старожиловъ, уставь о ссыльныхъ, несомненно им4я 
въ виду особую опасность, грозящую населехпю отъ бездомныхъ 
ссыльныхъ, становится на совершенно верную точку зрЬн1я и 
предписываетъ иметь ихъ подъ строгимъ надзоромъ полицхи, 
пока не обзаведутся домами и хозяйствами^. Такнмъ образомъ 
законъ, въ ряде отдельныхъ постановлехпй, усиленно подчерки- 
ваетъ необходимость особаго присмотра за ссыльными.

Темъ не менбе, въ действительности, этого присмотра вовсе Слабость полн-
^ Чейскихъ силъ вт>

не существуетъ. Въ этомъ менее всего можно винить сибир- 
скую полищю. Ея чис.тенный составь такъ невеликъ, а размеры 
участковъ, заведуемыхъ отдельными полицейскими чинами такъ 
велики, что у последнпхъ решительно не хватаетъ силъ для 
исподнехпя даже общихъ полицейскихъ обязанностей, и они по- 
певолЬ принуждены обращать впиман1е на ссыльныхъ не более, 
чемъ па остальныхъ обывателей, т. е. приходить съ ними въ не
посредственное соприкосновехпе лишь въ случае прямаго подо- 
зрен1я въ совершен1и какого нибудь преступлсн!я, при задернсан1и 
за безписьмепность и т. п. Фактическая невозможность сколько 
нибудь действнтельпаго надзора за ссыльными ясно обнаружи
вается нзъ приводнмыхъ ниже свЬдеп!!! о количестве полицей- 
скнхъ чиновъ, народонаселен1и и пространстве ихъ участковъ 
(см. прил. № 17).

Въ Тобольской губерн1и, въ каждомъ уезде, отъ 3 до 6 
полицейскихъ участковъ (становъ), и стало быть столько же 
полицейскихъ чнновъ, непосредственно наблюдающихъ за ними.
Число населепныхъ пунктовъ въ каждомъ участке редко менее 
100 (и нигде не менее 55) обыкновенно же гораздо более и 
достигаетъ въ 3 стане Тобольскаго уезда 260. Число населен1я 
въ каждомъ участке, не опускаясь ниже 11 тысячъ, обыкновенно 
колеблется около 30 тысячъ и въ отдельныхъ участкахъ достн- 
гаетъ 60 тысячъ. Значен1е такихъ услов1й полицейской работы 
еще усугубляется разсеянностью населен1я и населенныхъ пунк-

*) ЦспраивиЕъ и его помощникъ, состав.ляя цептра.1ьвую уЬздвую адмивистращ'ю, 
прямаго вадзора за участками не им^ютъ, вадзирая .дишь за деятельностью участко- 
выхъ полицейскихъ чивовъ, ц поэтому ие ыогутъ облегчить работу воследнихъ.
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товъ, разд'Ьлепныхъ одппъ отъ другаго большими пространствами. 
Бсл’Ьдств1е этого чины полиц1и принуждены при нс1юлнен1и сво- 
ихъ обязанностей д’Ьлать громадные разъ'Ьзды, на которые ухо- 
дитъ не мало времени. Сто, двЬсти верстъ по одному или обо- 

■ ихъ д1аметрамъ — обычные размеры участковъ, доходящ1е въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ до 525)<^360 верстъ въ длину и ширину.

Не Menie неблагопр1ятны услов1я для полицейскаго надзора 
и въ Томской губерн1и. Изъ мЬстностей, открытыхъ тамъ для 
ссылки Томск1й округъ, заиимающ1й площадь въ 74.580 кв. вер. 
и, сл'Ьдовательпо, превосходянцй бол4е, ч'Ьмъ въ 2 раза Билеи- 
скую губерн1ю (37.000 кв. вер.), распред^-тепъ между 4 ста
новыми приставами. Мар1инск1й округъ съ общей площадью въ 
73.400 кв. вер. им'Ьетъ только 3 стана, а Каннсый простран- 
ствомъ 67.200 кв. вер., во впиман1е къ обил1ю ссыльнаго эле
мента, изъ котораго состоптъ большая часть его иаселе1пя, въ 
настоящее время уже относимаго къ числу старожнловъ, имЬетъ 
6 приставовъ, такъ что на каждаго изъ пихъ приходится площадь, 
превышающая П.юцкую губ. (10.000 кв. вер.). Что же касается 
Иарымскаго края, то тамъ состоптъ всего одипъ полиценскШ 
чннъ, при огромн'Ьйшемъ пространств'!; этого края, занимающаго 
186.000 кв. верстъ.

Равнымъ образомъ и въ городахъ Томской губерн1н составь 
полиц1п далеко не отв’Ьчаетъ обширности лежащихъ па пей обя
занностей по надзору. Ссыльные теперь причисляются только къ 
Каипску и MapiuncKy (попадая па прпчнслен1е въ г. Томскъ въ 
вид'Ь рЬдкаго исключе1пя, что впрочемъ не ограждаетъ этоть го- 
1юдъ отъ описаннаго уже переполпен1я его ссыльными). Бъ Каин- 
скЬ, гд’Ь числится 5.850 жителя, изъ числа которыхъ 3.112 ссыль- 
иыхъ имеется только 2 полицейскпхъ надзирателя, которые, 
конечно, выбиваются изъ силъ, обремененные чрезм-Ьрной работой. 
По той же причин'Ь и м'Ьстное полицейское управлшпе не въ со- 
стоян1и дая:е вести правильную регистрац1ю ссыльныхъ. Въ ]\1а- 
pinHCK'b надзирателей тоже два, несмотря па то, что и жителей, 
и ссыльныхъ тамъ въ два раза больше (8.300 жит. об. пол. и 
изъ пихъ 3.506 ссыльныхъ), да къ тому же и полноправные оби
татели этого города, въ большнпств'Ь, происходятъ отъ ссыльныхъ. 
иредковъ, и потому сами задаютъ не малую работу полиц1и.

Въ Енисейской губерн1и, какъ видно изъ прилагаемой В'Ьдо- 
мости, числится 50 полицейскпхъ чиновъ п, если не принимать
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въ разсчетъ пачальпиковъ полиц1}5 и ихъ поыощниковъ, какъ не 
завЪдывающихъ непосредственно участками, то окажется, что блн- 
жайнпй надзоръ за населппемъ городовъ и волостей громадной 
по пространству ryoepniH поручепъ всего лишь 38 чнновппкамъ. 
Мегкду т'Ьмъ, по пространству своему Енисейская губерн1я равняется 
половип'Ь Европейской Poccin.

Бъ Иркутской ry6epniu, уЬзды дЬлятся на 3 пли 4 стана 
каждый, а всЬхъ стаповъ— 17. Число паселеппыхъ пунктовъ въ 
пЬкоторыхъ изъ пихъ достигаетъ 200 (во 2 мъ стапЬ Балагап- 
скаго у'Ьзда 452) и въ болынинств'Ь свыше 100. Количество паселе- 
п1я въ участкахъ, только въ Кпрепскомъ уЬзд4 не превышаетъ 
20.000 II въ 4 мъ стап'Ь этого у4зда спускается до 7.000, 
но тамъ приходится считаться съ огромными пространствами и 
плохими путями сообщен1я, съ нзбыткомъ покрывающими немно
гочисленность населен!я. Изъ прочнхъ уЬздовъ только въ 2 ста- 
нахъ Инжнеудинскаго у4зда населеп!е не достигаетъ 20 тысячъ, 
во вс'Ьхъ же остальныхъ станахъ этого у'Ьзда и другихъ оно пре
вышаетъ эту цифру, II иногда значительно (доходя до 40 и даже 
до 60 тысячъ). Изъ у'Ьздныхъ городовъ Иркутской губерн!и толь
ко въ Нижнеудцнск'Ь 2 полицейскихъ надзирателя; а въ прочихъ 
по одному. Въ самомъ Иркутск^ на 50 тысячное населен!е при
ходится только 12 полицейскихъ приставовъ и нхъ помощниковъ.

Ирп описапой малочисленности полицейскихъ чиновъ въ мЬст- 
иостяхъ, гд'Ь преимущественно сосредоточены ссыльные, конечно, 
не моисетъ быть никакого надзора не только за нравственностью 
и поведеи!емъ ссыльныхъ, но даже и за т^мъ, чтобы они пребы
вали въ назпаченныхъ пмъ мЬстахъ и не отлучались оттуда безъ 
paapbineiiifl. Поэтому общая полиц!я и не заботится о надзорЬ 
за ссыльными въ м'Ьстахъ ихъ легальнаго прожпва1ПЯ, оставляя 
это всец'Ьло на обязанности обществъ, къ которымъ тЬ причислены, 
или въ которыхъ они временно находятся, а сама посвящаетъ 
свои силы исключительно на борьбу съ безписьменностью и недо- 
зволеннымъ проживаньемъ ссыльныхъ въ городахъ. Но и эта борьба 
ведется съ неравными силами и ссыльные въ ней всегда одержи- 
вають верхъ. Во всЬхъ городахъ дЬлаются постоянные (а въ бол'Ье 
крупныхъ, какъ напр. Томскъ и проч!е губернск!е города и ежед
невные) аресты нелегально проживающихъ тамъ ссыльныхъ, но па 
м'Ьсто одного задерагаинаго и высланнаго, немедленно же является 
другой, а не то и два, а черезъ нЬсколько времени возвращается
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н первый. Кром'Ь того арестъ, тюрьма и высылка не страпит-ь 
ссыльныхъ, для которыхъ часто единственной ц'Ьлью явки въ го- 
родъ безъ вида является именно желан1е попастъ вь теплыя тю- 
ремныя ст'Ьны, на казенное содержан1е. Въ результатЬ, какъ бы 
усердно ни работали полицейск1е чипы, они не въ состоян1и не 
только прекратить, но даже уменьшить нелегальное проживан1е 
ссыльныхъ въ городахъ (и вообще вн4 мЬстъ причпслен1я) и всЬ 
связанныя съ этими явлен1емъ отрицательный посл'Ьдств1я. При 
такпхъ услов1яхъ, не мудрено, что даже у нанболЬе энергичныхъ 
чиновниковъ опускаются руки, н ихъ рвен1е скоро заменяется при
вычкой равнодушно относиться къ служебнымъ обязанпостямъ, 
выполнен1е которыхъ не даетъ имъ никакого нравственнаго удо- 
влетворен1я.

Надзоръ об- Надзоръ за ссыльными въ волостяхъ еще бол'Ье неудовле-
щ с с т в ъ з а с с ы л ь - отношен1е КЪ ссы.1 ьньшъ сельскихъ обществъ, на
ными.

непосредственной ооязанности которыхъ обыкновенно оставлено 
паблюден1е за первыми, ограничивается только т^мъ, что безъ 
„грамотки" сельскаго старосты ссыльному не дадутъ уволыш- 
тельнаго билета изъ волостпого правлен1я. Так1я грамотки, если 
только ихъ спрашиваютъ, обыкновенно выдаются весьма охотно, 
такъ какъ общества заинтересованы въ томъ, чтобы избавиться 
отъ возможно большаго числа насильно навязанныхъ имъ ссыль- 
пыхъ, тяготлщихъ ихъ своимъ попрошайничествомъ, тунеядствомъ, 
буйствомъ и постоянными преступлен1ями противъ собственности. 
Удержать же ссыльныхъ отъ такого образа жизни и вообще 
осуществлять надъ ними какой ннбудь фактическ1й надзоръ т. п. 
сельская полищя (десятсюе, coTCKie и пр. сельск1я и волостныя 
власти), конечно не въ состоян1и. У нихъ и времени не хватило 
бы, если бы они стали вмешиваться во вс'Ь безпорядки, про
изводимые ссыльными, и въ особенности обрапщть внимаше и Зсядер- 
живать вс^хъ шатающихся по деревнямъ безпаспортныхъ ссыльныхъ. 
Въ этомъ OTHOUieHin полиц1ю и ея надзоръ за ссыльными зам'Ь- 
няютъ замки па дверяхъ и сторожевыя собаки, и если ничего не 
украдено, то крестьяне лучшаго и не желаютъ и съ легкимъ серд- 
цемъ подаютъ милостыню стучащимъ въ окна „ стр'Ьлкамъ “.

Если надзоръ за ссыльными почти не осуществляется въ на- 
се.ленныхъ местахъ, то уследить за ними вне этихъ местъ уже 
безусловно невозможно. Сибирская тайга, не смотря на безобразно 
небрежное обращшпс съ нею п постоянные лесные пожары, все
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еще тянется на сотни и тысячи верстъ и никому не выдаетъ, что 
въ ней д’Ьлается и кто въ ней скрывается. А скрываются тамъ 
въ л'Ьтнее время всякаго рода и зван1я люди: и б'Ьглые катор
жные, и бродяги, пробнрающ1еся за Уралъ па родину и просто 
безписьменные ссыльные которыхъ прельщаетъ] мысль, что здЬсь 
ихъ уже никто не потревожитъ.

Какъ ярк1й прим'Ьръ того, насколько, по услов1ямъ и си
бирской полицейской службы, и сибирской природы, ссыльнымъ 
легко ускользнуть отъ вннман1я властей и вообще скрыться отъ 
всякаго наблюден1я, можно привести сл'Ьдующ1й случай, засви
детельствованный Мар1инскимъ у’Ьзднымъ исправникомъ. Въ 
1897 году въ северной тундрнстой части Мар1ннскаго уЬзда 
были вполне случайно обнаружены поземельно-устроительными 
парт1ямп раньше не известныя нп полпщп,пп окрестному иаселен1ю 
деревни, ускользнувийя даже отъ всеобщей переписи 1897 г.
Жнвутъ въ этихъ деревняхъ сектанты и раскольники, а по слу- 
хамъ и разные беглые. Поселились они на сухихъ возвышен- 
пыхъ полянкахъ, среди пепроходимыхъ бо.ютъ и сообщаются 
съ внешнимъ м1ромъ очень редко, для необходнмыхъ покупокъ, 
по про.тегающимъ чрезъ эти болота тропнпкамъ, неизвестпымъ 
никому изъ посторонннхъ. Несомненно, что этотъ случай далеко 
пе единичный, и если бы удалось пройти вдоль и поперекъ всЬ 
пеобозрнмыя пространства, считаюпреся пезаселеипьши п недо
ступными для человеческой погн, то пришлось бы сделать много 
такихъ открыт1й )̂.

некоторая доля надзора надъ ссыльными принадлежитъ Участ1е въ над-
V 3 o p t за ссыль*также тюремБымъ инспекщямъ. замъинвшпмъ экспедицш о ^

ссыльныхъ (и областнымъ правлшйямъ, где пазванныхъ пнспек- инспекц1й. 

ц1й не учреждено), какъ учрежде1пямъ, въ которыхъ сосредото
чивается высшее въ ry6epnin заведыван1е ссыльной частью. Въ 
действительности же и тутъ никакого наблюден1я за ссыльными 
не существуетъ, и отделен1я практически пн въ чемъ пе выска- 
зываютъ даже того особаго надзора, который они обязаны по 
закону иметь за водворяемыми рабочими въ тече1пе IV 2 .тетъ 
со дня ихъ прнчислен1я. Не принимая никакого непосредствен-

')  Иркутсю'й губервскШ тюремный инснекторъ А. П. Сипягипъ въ своей брошюр^ 
„lliicu. словъ о наст, и буд. уголовной ссылки и тюрьмы", тоже ув^ряетъ, что въ 
Иркутской 1 уберн!и существуют! никому неизв'Ьстныя поселья изъ ссыльныхъ за чер
той населенныхъ урочищь.
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Прдступность
ссыльныхъ.

uaro участ1я въ иадзорЬ за ссыльными, тюремныя инспекц1и не 
приннмаютъ также инкакихъ м’Ьръ къ улучшен1ю услов1й наблю- 
ден1я за ссыльными п чрезъ посредство мЬстныхъ органовъ, 
т. е. 1юлиц1н. Впрочемъ, въ этомъ OTHOuienin никак1я м'Ьры въ 
вид'Ь разныхъ циркуляровъ, нравнлъ и распоряжен!й не были 
бы действительны, такъ какъ причины отсутств1я надзора лежатъ 
не въ недостаткахъ его организац1н, а въ отсутств1и надлежа- 
1цаго количества наблюдающихъ органовъ, и потому названными 
средствами, конечно, уст2)анены быть не могутъ. Все отношеше 
тюремныхъ инснекщй къ ссыльнымъ поэтому ограничивается 
канцелярской работой, по касающимся последнихъ деламъ, ко- 
торыя решаются бумажнымъ порядкомъ, на оспован1и архивныхъ 
документовъ и сиравокъ доставляемыхъ окружными и городскими 
полиц1ями и волостными правлен1ямн, причемъ отделен1Я, не 
имея собственныхъ спец1альпыхъ агентовъ на местахъ, лишены 
даже возможности проверять сообщаемый сведен1я, весьма часто 
заведомо неверпыя (напр. когда требуются сведен1я о поведегпн 
ссыльнаго на предметъ примепенгя къ нему разныхъ льготъ; въ 
такихъ случаяхъ почти всегда получается стереотипный ответъ 
„повсден1я одобрительнаго“, 1)азпообразящ1йся только по форме.

Немаловажное зпаче1Йе для характеристики результатовъ 
ссылки нмеетъ вопросъ о преступности ссыльныхъ. Къ сожален1ю_, 
нужно признать, что получить точныя и подробный цифры ni>e- 
ступлен1й, совершенныхъ ссыльными, оказалось иевозможнымъ, 
ш) той самой причине, которую приходилось неоднократно уже 
указывать,— по отсутств1ю въ Сибири какой либо правильно орга
низованной статистики, и темъ более такой спец1альной, какъ 
о преступности ссыльнаго населшня. Новые суды, открывш1е 
свою деятельность съ 1 Воля 1897 г., правда, обязаны веде- 
1йемъ судебной статистики, но накопивш1яся уже данныя за 
этотъ пер1одъ, въ виду его краткости еще не разработаны, а 
потому и не представилось возможнымъ ими пользоваться. Темъ 
не менбе местный власти нашли возможность собрать и сооб
щить въ главное тюремное управлен1е некоторый положителышя 
данныя но разбираемому вопросу, который и приводятся здесь, 
какъ единственпыя, могуиця служить къ его уяснен1ю.

Нъ Тобольской губер1пи собраны лишь следующ1я общ1я и 
приблнзителышя цифры о судимости администу^атнвно ссыльныхъ и
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м'Ьстнаго населен1я къ 1 Января 189э г. по 1 1юля 1897 г. (извло- 
ченныя изъ д'Ьлъ сосредоточеинаго архива Тобольской губерн1п).
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Такимъ образомъ всего въ Тобольской губерн1и судилось, 
среднимъ числомъ въ годъ; старожиловъ— 4.326 чел., т. е. 0,59°/о 
м'Ьстнаго населен1я, или одийъ преступникъ пзъ 170 чел. (точ- 
н'Ье изъ 169,5); а ссы.1 ьныхъ— 2.620 чел., что составить, 2,5°/о, 
т. е. одииъ преступникъ приходится на 40 ссыльныхъ. Другими 
словами среди ссыльныхъ Тобольской губерн1и преступность въ 
425 разъ больше, чЬмъ среди мЬстиаго населен1я. Но этнмъ, 
по заявлен1ю адмннистрац1и еще не исчерпывается разница 
между преступностью корепнаго населен1я и ссыльныхъ; престу- 
iKienia и проступки старожиловъ направлены преимущественно 
противъ л'Ьснаго и питейнаго уставовъ и порядка управлегпя, 
тогда какъ престунлен1я ссыльныхъ суть обыкновенно бол'Ье или 
Meiiie тяжк1я посягательства на жизнь, здоровье, честь и иму
щество частныхъ лнцъ (разд. X и XII у.юж. наказ.). Кром!; 
того, нужно отм'Ьтить, что при несовершенности прежннхъ сл4д- 
ственныхъ и судебныхъ порядковъ (изм'Ьненныхъ со введен1емъ 
въ Сибири судебной реформы въ 1897 г.) и всл'Ьдств1е общей 
въ Сибири слабости полпцейскнхъ силъ, весьма большое число 
престунлен1й, совершаемыхъ ссыльными оставалось до сихъ поръ 
нераскрытымъ и безнаказаннымъ. Известно наприм^ръ, что мно- 
rie изъ сослаиныхъ въ Тюкалинск1й округъ и въ южную часть 
Ншимскаго округа, самовольно переселяются подъ Омскъ и 
Иетропавловскъ и, вступая тамъ въ стачки съ киргизами, почти 
безнаказанно, не смотря на всЬ усил1я местной адмипистрац1и 
пом’Ьшать атому, крадутъ лошадей и занимаются грабежами но 
всей Акмолинской области и по югу Тобольской губерн1и. Старо
жилы, изв'Ьрнвшнсь въ помощь и защиту властей, откупаются 
отъ копокрадовъ деньгами, или нанимаютъ въ пастухи самихъ 
же киргизовъ, но и эти средства не всегда помогаютъ.

Характерной особенностью преступности мЬстныхъ ссыль- 
пыхъ является, по наблюден1ю Тобольскаго прокурорскаго над
зора, бо.льшое количество преступ.теп1й, направленныхъ противъ 
женской чести, что должно быть приписано безсемейности боль
шинства ссыльныхъ )̂ и что оказываетъ, между прочимъ, замет
ное вл1ян1е на нравственность и м’Ьстнаго населен1я.

‘) Кстати упомянуть, что по замЬчан!*) тобольскаго губе])яатора Л. М. Кия- 
;>ева, M iio r ie  изъ адмииистративио-ссыльныхъ ссы.лаются но недостаточнымъ осоова1пям1, 
т. е. вовсе не такъ порочны, какъ можно было бы по.лагать, а обращаются на нре- 
сгупный путь только въ ссылка, подъ в.аяп1емъ мЬстиыхъ неблагоир1ятиыхъ услов1й 
нхъ быта.
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Преступность ссыльпыхъ въ остальиыхъ изт. описыпаемыхт. 
м'Ьстностей ыожетъ быть представлена въ следующей таблицЬ.

Совершено пре- 

ступлен1й въ 

1892-1896 гг.
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Въ Томской губерн1и. 1.417 152 10 70 73 216 896 1.421

„ Енисейской „ 5.79.6 92 5 28 2.843 692 2.142 —

„ Иркутской „ 6.287
т

970 28 334 2.581 415 1.9.59 4.720

„ Забайкальской обл. 1.400 17 1 51 980 >) 102 249 1.314

Приходится повторить, что безусловная точность этихъ 
св'Ьд'Ьн1й представляется сомнительной, по болЬе достовЬрпыхъ 
добыть было невозможно, а потому остается пользоваться этими. 
Къ сожал'Ьн1ю, н'Ьтъ также свЬдЬгпй и о числ’Ь преступден1й, 
совершепных'ь мЬстпыми жителями. Ограничиваясь поэтому лишь 
сопоставлен1емъ приведепныхъ свЬд^н1й съ общимъ числомъ 
ссыльныхъ, водворепныхъ въ этпхъ трехъ губертпяхъ и области) 
можно вывести, что за время съ 1892 по 1896 г. на каждые 
100 ссыльныхъ приходилось:

Осуждеиныхъ
Преступлен1Й преступпиковъ,

Пъ Томской ry6epiiin...................................3,7 3,8
„ Енисейской „ ................................. 11,3 (а не считая

безписьменпое
npoatneaiiieS,!)

„ Иркутской „  8,7 6,0
„ Забайкальской о б л а с т и .......................9,7 9,1

')  Въ атой граф!) показаны и прожпван!я безъ письмепнаго вида, за исключе- 
iiicMb Томской губе)ш1и, гд^ зто нарушеи1с пасиортяаго устава исключено. Количество 
виновпыхъ въ этомъ преступлегпи иовфетно лишь по Енисейской ryuepuin—2.733 чел. 
Кромф того въ той-же губерн1и совершено за отчетные 5 лЬтъ 14 преступ.лен!й про- 
тивъ в'Ьры ц 5—должиостныхъ который не включены въ настоящую таблицу.
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Нисколько болЬе подробпыя снЬд’Тяпя доставлешл пзъ Кнп- 
сейской губерни!, гдЬ адмннистрац1я пашла возможность сообщить, 
как1я именно преступлен1 я были совершены ссыльными. По этимъ 
св'Ьд’Ьн1ямъ оказывается, что ссыльными за 5 лЬтъ было учинено 
преступлен1й (не считая случаевъ безписьменпаго проживахпя).

Кражъ всякаго рода * ) ................ 1.630 Самоуправствъ............................. 9
Уб1йствъ и noKynieuifl на него. . 250 Подд'Ьлокъ кредитн. знаковъ и
Оскорбле1пй и о б и д ъ ................ 182 монетъ ................................. 9
Ув4ч1й и р а н ь ............................. 180 ПеренЬнъ именъ и фамвл1й п при-
Конокрадствь.................... .... 134 своен1й чужого зваы!я . . 9
Грабежей ..................................... 97 Святотатствъ ................................. 8
Мошенпичествъ............................. 91 Угрозъ ............................................. 8
Иоджоговъ..................................... 90 Покупокъ завЬдоио краденаго 7
Растрать......................................... 63 Богохулев1й и кощунствъ. . . . 6
IIo6troBb изъ тюремъ и уводовъ Преступлен1й по службЬ государ-

арестантовъ .................... 47 ствеввой и общественной. 5
Сопротивлеигй властямь п оскор- Клевет ь ......................................... 3

блев1й должыоствыхъ дицъ. 44 .Тожвыхъ до п о со въ .................... 2
Извасиловап!й, растл^вШ в лову- ПоддЬлокъ картъ ......................... 0

uteHifi на эти преступлеи1я 35 ЗавладЬв1й чужинъ имуществом!. 2
Буйствъ и дракъ ......................... 29 Уиичтожевш крЬпоствыхъ актовъ 2
Подд'Ьлокъ видовъ на жительство. 21 Утаекъ находокъ ......................... 2
Нарушенш уставовъ казенныхъ Похвщен1е буиагъ изъ в])исут-

управлен1й......................... 17 ствеввыхъ н'Ьстъ . . . . 1
Побоевъ......................................... 14 Похищев1с 'щмужаей женщины . 1
Разбосвъ.........................................
Иодлоговъ съ корыстною н'Ьлью .

12
12

Скотолож ствъ............................. 11 Итого . . . 3.055Самоуб1йствъ................................
Разннхъ нарушенШ уставовъ бла-

10

гочвн1л................................. 10

Въ этомъ перечн'Ь обращаетъ па себя особое BHiiMaiiie высокое 
(2-е)м'Ьсто, занимаемое уб1йствомъ, число случаевъ котораго, къ тому 
же, въ полтора раза превышаетъ колпчество ув̂ >ч1й и ранъ при- 
чиненныхъ ссыльными, тогда какъ нормальпымъ отпошетйемъ отихъ 
двухъ преступлен1й, по крайней мЬрЬ среди населегйя Европей
ской Pocciи^), является совершенно обратное.

Ссыльные въ Дополнен1емъ къ приведешшмъ св’Ьд'Ьгпямъ могутъ слулшть 
собраппыя на м1;стахъ данпыя о ко.тичеств'Ь ссыльнаго элемента 
С1)еди тюремпаго пасе.те1Йя четырехъ сибирскнхъ губертпй, сгруп- 
ннрованныя въ форм^ следующей таблицы, въ которой парал.тельно

тюрьмахъ.

Въ томъ чисд4 и наказуемыхъ по уставу о паказан1яхъ, валагаемыхъ мпро- 
вымн судьями.

*) Судя по данннмъ, пои'Ьщаемымъ въ „сводахъ статист. св^д-Ьп!!! по дЬламъ 
уголовпымъ" издаваемымь еасетодпо мивистерствомъ юсгищп.



— ЗОЗ —
съ ссылышхъ среди тюремпаго паселен1я приведспм, для 
наглядности, и св'ЬдЬ1йя объ отпошен1н всЬхъ ссыльпыхъ къ 
общему числу народонаселен1я пааванныхъ мЬстпостей.

Содержалось арестантовъ
Всего.

Въ ТОМЪ ЧИСл11.
На 100 арестан
товъ приходилось.

Й <«.2ч пЭ SН о г
«■2 3

ВЪ тюрьмахъ Старожи-
ловъ.

Ссыль
пыхъ.

Старожи-
ловъ.

Ссыль
пыхъ.

Э Я О^ «м оЗ
з а »о>. Я. ft ос о U

Тобольской ryoepHin (на 
20 1юня 1698 г.)..................... 1.451 459 992 31,6 68,4 7,4

Томской губери1и:

въ ytoAaxb открытыхъ для 
ссылки (на 24 — 27 1кшя 
1898 г.)...................................... 999 336 663 39,6 60,4 6,4

въ прочихъ уЬздахъ (въ 
CcBTHept 1898 г .) ................. 322 208 114 64,6 35,4 —

Всего. . . . 1.321 544 777 41,2 58,8 1Д

Епнсейской губерн!и (на 
30 1юня 1898 г.)..................... 1.220 365 855 29,9 70,1 9,2

Иркутской губерп1н •) 
за 1898 г.................................... 3.464 2.250 1.214 63,9 34,1 14,2

Вт. ОТОЙ таблпц'Ь св'ЬдЬп1я по тремъ первымъ губертпямт, 
пр1урочеиы къ одному опред'Ьленному дню (преимущественно ко 
времени про'Ьвда начальника главпаго тюремнаго управлен1я, а въ 
тюрьмахъ Алтайскаго округа, начальникомъ управлен1я не пос/Ь- 
щенныхъ— ко дню объ'Ьзда ихъ м'15стпымъ тюремпымъ ииспекто- 
ромъ), по Иркутской же они нсчислени за весь 1888 г.

Однодневная наличность ссыльпыхъ поражаетъ своей чрез-

') Кром'Ь Александровской каторжной тюрьмы, въ которой содержатся пре- 
ступвпки и нот. Европейской Poccin. Въ этой тюрьм’Ь за 1898 г. было каторжпыхъ, 
повавшпхъ на каторгу уже нзъ ссылки 520,—30,8"/о обпргго числа содержавшихся въ 
тюpьиt 1.717 арестантовъ—цифра очень мало говорящая въ пользу д1жствительности 
вашахъ высшихъ уголовныхъ наказанш.
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мЪрпоп пслпчнпой, превосходя во много ра:п. есыльпыхъ среди 
т1ародопаселен1я; даже въ Ллтайскомъ горпомъ округЬ, гдЬ ссыль- 
Быхъ не водворяютъ и даже не разр'Ьтаютъ пмъ пронгивать, они 
превосходятъ ппсло арестантовъ нзъ старожнловъ. Исчисленный 
въ Иркутской ryOepHin годовой составъ ссыльныхъ въ тюрьмахъ 
сравнительно не такъ высокъ; абсолютно, онъ даже меньше числа 
кореппыхъ жителей Сибири, содержащихся въ тюрьмахъ. Сопо
ставляя оба эти факта, огромную высоту ссыльныхъ въ одпо- 
дневномъ cocTaBi тюремнаго паселеп1я п меньшую— въ годовомъ, 
сл^дуетъ придти къ выводу, что ссыльные задерживаются въ тюрь
махъ преимущественно па долг1е сроки, тогда какъ старожилы 
остаются тамъ не подолгу и чаще меняются, т. е. другими сло
вами, приводя сроки содержашя въ соотв'Ьтств1е съ валсностыо 
преступлен1й (изъ которыхъ важн'Ьйипя обыкновенно требуютъ бо- 
л'Ье долгаго изсл’Ьдован1я) п съ тяжестью паказахпя за нпхъ, можно, 
па основан1п свЬдЬхпй о населен1и сибирскихъ тюремъ, съ боль
шей достоверностью заключить, что преступность среди ссыль
ныхъ должна быть бол^е тяжкой, ч’Ьмъ среди старожиловъ. Такой 
выводъ паходитъ взаимное подтверждшйе въ приведенпомъ уже 
Mirbiiiu по этому вопросу тобольской адмипистрац1и.

Тяжесть и без- Въ заключеше настоящей главы можно было бы привести 
наказанж)стьпре-J J P  цало оффищальныхъ св'Ьд’Ьгйй и разсказовъ о преступлеп1яхъ 
бири. ссыльныхъ, выдающихся либо по своей изумительной ловкости,

либо по ихъ кровожадной жестокости и той самой безбоязненно
сти наказашя, о которой писалъ еще Лавпнск1й въ 1833 г., 
ходатайствуя о разр'Ьшен1н применять къ ссыльнымъ смертную 
казнь *). Но врядъ ли нужно прибегать къ такнмъ оннсан1ямъ; 
стоитъ развернуть наудачу померъ любой изъ сибирскихъ газетъ 
и въ ней отде.тъ происшеств1й окажется полопъ такой, литера
туры ^). Выборъ такъ велпкъ и такъ разнообразенъ, что трудно 
остановить его на более яркихъ и типичныхъ прнмерахъ прс- 
ступлшпй. Почти все изъ пихъ, случись они въ Европейской 
Boccin. произвели бы всеобщую сенсац1ю п заставили бы долго 
говорить о себе всю читающую публику, а въ Сибири они те-

‘) Сибирск1е геаералъ-губернаторы им^ютъ теперь право передавать д4ла воен- 
пыдъ суламт, для суждеп)я по законамъ Boemiaio времени, и, притомъ, на болЬе шп- 
рокихт, началахъ ч-Ьмт. въ 30-хъ годахъ. Но это пс м^шаетъ ссыльпымъ продолжать 
свою преступную д’Ья’гельность.

*) Не мало св^д^Ьн!!! о преступности ссыльныхъ за 70-е п 80-е годы собрано у 
Ядрипцева, Сибирь, какъ коло1пя, стр. 192—209.
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ряются въ общей массЬ подобныхъ же „происшеств1й“ и прохо- 
дятъ совершенно незамеченными никемъ, кроыЬ чиновъ полищи 
и судебныхъ властей, по должности в'Ьдающихъ эти д^ла въ 
своихъ участкахъ. Нетъ возможности перечесть, сколько преступ- 
лен1й остаются необнаруженными: нигде такъ, какъ въ Сибири, 
не высокъ процентъ делъ, направляемыхъ къ прекращеп1ю за не обна- 
ружен1емъ виновнаго или отсутств1емъ уликъ, и эти дела при- 
падлежатъ не только къ маловажнымъ, но и къ крупнымъ, въ осо
бенности, объ уб1йствахъ. Изъ разсказовъ сибирскихъ судебныхъ 
чиновъ видно, что на одно раскрытое и доведенное до суда уб1йство 
приходится обыкновенно помногу прекращенныхъ, где все дело 
оканчивается лишь расиоряжетемъ о предан1и земле „неизвест- 
наго (или II известнаго) мертваго тЬла съ признаками на немъ 
насильственной смерти". И так1я мертвыя тЬла, оставш1яся неотм
щенными, не безпокоятъ, да и не могутъ бсзпокоить ничью со
весть: они суть плоды исконной отравы Сибири ссылкой, а про- 
тивъ этого зла мЬстныя власти безсильны.

20
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npHsptHie ссыльныхъ. ЭкономическШ лоселенческ1й
капиталъ.

Вс̂ Ь услов1я жизни огромпаго большинства ссыльныхъ склады
ваются самымъ неблагопр1ятнымъ образомъ для ихъ физическихъ 
силъ и здоровья. У каждаго изъ ссыльныхъ есть въ прошломъ 
бол’Ье или мен^е долгое заключеп1е,— многими отбытое не одипъ 
разъ, и утомительная пересылка къ MicTy водворен{я. Хотя мЬры, 
принятыя въ течен1е послЬдпихъ двадцати л'Ьтъ, въ значительной 
степени упорядочили дЬло пересылки, и отъ прежпихъ ужасовъ 
этапной жизни, краспор'Ьчпво описаниыхъ въ рядЬ литературныхъ 
произведен1й, остались одни мрачпыя продан!я, т§мъ не менЬе 
до сихъ поръ передвижеп1е изъ Европейской Poccin въ Сибирь 
сопряжено для ссыльныхъ и ихъ семействъ съ ц'Ьлымъ рядомъ 
пеудобствъ, лишен1й и даже страдап1й. Развращающее вл1я1пе 
пересылки остается въ полной сил^ и если исчезнетъ, то только 
съ отм'Ьпою самой пересылки.

По прибызчи къ .м^сту водворен1я, мало кто устраивается 
болЬе или мен^е хорошо и живетъ хотя бы въ самомъ скромпомъ 
достаткЬ. Для осталышхъ жизнь па свободЬ въ м'ЬстЬ ссылки, 
есть нс что иное, какъ постояппыя скитания въ поискахъ за 
пропитап1емъ, существоватпе впроголодь безъ крова и часто 
безъ теплой одежды, ночевки подъ открытымъ пебомъ или въ 
отвратительпыхъ, полпыхъ м1азмъ и заразы, почлежныхъ домахъ, 
и вообще рядъ всевозможныхъ, тяжелыхъ лишен1й. Отсюда вы- 
тскаютъ постоянный заболЬван1я ссыльныхъ, остающ1яся, по 
услов1ямъ бродячей, нищенской жизни посл'Ьдпихъ, обыкновенно
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безъ соотв'Ьтствующаго лечешя. KpoMi того развитое пьянство, 
развратъ во вс'Ьхъ его видахъ составляютъ пороки, присущ1е въ 
большей или меньшей ыЬрЬ большинству ссыльпыхъ. Все это, 
вм'Ьст'Ь взятое, губительно д^йствуетъ на ихъ организмы и очень 
быстро прпводитъ ихъ къ хронпческимъ бол'Ьзнлмъ, и полной не
способности Еъ труду. Всл'Ьдств1е сего, въ составЬ сибнрскаго 
населен1я, ссыльные образуютъ категор1ю, наиболЬе нуждающуюся 
въ прпзрЬн1и—не могущихъ самостоятельно снискивать пропитап1е, 
и въ лечен1и— больныхъ. Между тЬмъ больные ссыльные далеко 
не всЬ получаютъ надлежащее лечен1е, а д^ло призр^Ьхия ихъ 
поставлено вовсе неудовлетворительно.

ПриЗр’Ьн1е Д р Я Х Л Ы Х Ъ  и н е С П О С О бн Ы Х Ъ  к ъ  т р у д у  ССЫ ЛЬН Ы ХЪ  npMsptHie ссыль-
^ ныхъ.осуществляется въ двухъ видахъ: приняпемъ ихъ въ бога-

дЬльпи и апалогичныя учрежден1я и призрЬн1емъ ихъ въ до- 
махъ частныхъ лицъ. Число богадЬлепъ очень невелико, да и 
устроены он'Ь въ большинствЬ случаевъ па небольшое число бога- 
Дильщиковъ, такъ что вмЬщаютъ въ себЬ далеко не вс§хъ 
нуждающихся въ общественномъ призр'Ьн1и.

Въ Тобольской губерп1и только одно спец1альпое заведеше Богад-кльнн. 

д л я  npiisp'bnifl ССЫЛЬНЫХЪ, а именно ссыльно-поселенческая бога- 
д’Ьльпя въ г. Тобольск'Ь, устроенная на 25 челов. обоего пола.
Кром'Ь ссыльио-поселендевъ, сюда помещаются и освобожденные 
но неспособности отъ каторжныхъ работъ, которые, какъ совер
шенно дряхлые и больные, не могли следовать въ Восточную 
Сибирь ни пешкомъ ни на подводахъ, а также немпопе ссыльные 
другнхъ категор1й изъ привиллегированпыхь сослов1й. Въ среднемъ 
расходъ на эту богадельню (изъ суммъ экопомическаго поселепче- 
скаго капитала) колеблется отъ 2.000 до 2.500 р. въ годъ.
Въ остальныхъ городахъ есть только общ1 я учреждегпя обществеп- 
наго прпзрЬш'я, въ которые иногда помещаются и ссыльные ‘).
Темъ не менее общества иногда стараются дать npHspbiiie хотя 
пекоторымъ изъ своихъ ССЫЛЬНЫХЪ. Такъ въ г. Ишиме 8 чело-

’) Uo прим, къ ст. 515 уст. ссы.1ьв., неспособные къ работамъ, одипок1'е, не 
BMtiouiie се.мейсгпъ адм1Шистративпо-ссы.1ьные, по псключе|йп и.тъ оклада, осгав.тя- 
ются па npnaptHiii общесгвъ. Съ другой стороны, циркуляроиъ мпнисгерстла впутреп- 
пнхъ д^лъ (по хоппйсгпсппому департумепту) отъ 24 Мая 1890 г. за № 3472/4035 
разъяспепо, что м1.щапск!я общества не обязаны призревать лицъ, прнчнслепвыхъ къ 
нимъ безъ ихъ cor.iadfl. Поэтому м+.щанск!я общества имЬютъ безусловное право 
отказывать въ npiiaptiiiii ссыльным ь на житье, вппросъ же о облзанвоств прпзр'Ьвать 
адмппистративао'ссыльвыхъ представ.зяегся сомцительпыиъ.

20»
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в'Ькъ административно-ссильныхъ проживаюгъ въ городскомъ 
обществешшыъ дом4 и получаютъ пропитан1е частью отъ жителей, 
въ вид'Ь милостыни, частью отъ городской управы. Бъ г. T ap i 
существуетъ домъ iipiispiHi)!, содержимый на средства, по;ксртво- 
ванныя женой коммерщи совЬтнива ИЬмчиповой. Бъ иемъ призрЬ- 
вается 9 адмипистративпо-ссыльпыхъ и 3 сосланпыхъ па житье. 
Стоимость содержагйя каждаго обходится до 104 р. въ годъ. 
КромЬ того 6 ссыльныхъ находятся въ 1юродской богадЬлыгЬ на 
своемъ проиитап1и и получаютъ noco6ie изъ средствъ пожертво- 
вапныхъ купцомъ Калижниковымъ*. 3— по 12 р., а 3— по 6 р. 
въ годъ. Бъ Тюкалинск'Ь неспособныхъ насчитывается до 50 адмипи- 
стративно-ссыльныхъ; изъ нихъ общество призрЬваетъ только 
12 чел. помещая ихъ на квартиры часгныхъ лицъ съ платой 
за каж-даго, изъ общсствепныхъ суммъ, по 3 р. въ мЬсяцъ. 
Такъ же призреваются тамъ и некоторые изъ больныхъ ссыль
ныхъ на житье. Бъ Тобольске общество не участвуетъ вовсе въ 
призре1пи ссыльныхъ, а некоторые изъ последнихъ, кроме посе
ленческой богадельни, помещаются въ богадельне приказа 
обществепнаго npaapbuia. Бъ волостяхъ дело призрен1я ссыльныхъ 
стоитъ еще хуже: на всю губерн1ю существуетъ только 1 сель
ская богадельня, (с. Морпшхинскомъ), въ которой призревается 
1 ссыльный. Остальные нуждающ1еся въ призрЬнш ссыльные 
находятся на попечен1н или своихъ родственниковъ или сельскихъ 
обществъ. Общественное попечен1е о нихъ составляетъ нечто въ 
родЬ натуральной повинности и выражается въ томъ, что при- 
зрЬваемый получаетъ суточное пропитан1е отъ каждаго двора 
поочередно, а одежда иногда ему дается отъ общества или же ему 
предоставляется выпрашивать ее въ видЬ подаян1я. Определить 
число всехъ находившихся такимъ образомъ на попечен1и обществъ 
очень трудно, и администрлщи удалось выяснить лишь количество 
призревлемыхъ изъ числа нрибывшнхъ въ ссылку съ 1892 г.; 
такихъ было 119 чел. Содержа1пе неспособныхъ къ труду 
обходится въ среднемъ немного болЬе 36 р. на каждаго 
призрЬваемаго и въ общемъ тяжелымъ бременемъ ложится 
на местное населеп1е. Есть волости, где на этотъ предметъ 
тратится 7 0 0 — 800 р. въ годъ.

Въ Томской губерн1и дряхлые, увечные и страдающ1е неизле
чимыми бо.1 езнями ссыльные всЬхъ категор1й призреваются въ спе- 
ц1альныхъ богадельвяхъ находящихся въ селахъ: Керевскомъ, Том-
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скаго уЬзда; Боготольскомъ, Колыонскомъ, Бапмскомъ, MapiuncKaro 
убэда II Покровскомъ, К ишскаго уЬзда '); паходящанся въ с. Семп- 
лужномъ, Томскаго у Ьзда богад’Ьльня обращена въ 1897 г. въ пр1ютъ 
для д^тей сиротъ ссыльпыхъ. Бо вс15хъ 5 пазвапныхъ богадЬльняхъ 
въ 1897 г. призр-Ьвалось 207 ссыльпыхъ, содержа1пе которыхъ въ 
среднемъ за посл'Ьдн1е годы обходилось по 58 р. 73 к- на 
человека Изь богг1д15лепъ Томской ryoepnin была осмотр'Ьпа при 
по'Ьздк'Ь* начальника главнаго тюремиаго управлеп1я только 
баи мекая, оказавшаяся вполн-Ь удовлетворительной по здаш’ю, 
чнетотЬ, количеству прислуги и продовольств1ю. При осмотрЬ ся 
былъ между прочимъ оонаруженъ любопытный фактъ, что даже 
так1е старики и ка.тЬкн, какъ баимск1е богад'Ьльщики, разбреда
ются оттуда neiiaBtcTHO куда: на лицо, изъ 20 призр'Ьваемыхъ, 
было только 7; гд'Ь находятся остальные и надолго ли отлучились, 
никто объяснить не могъ. Зам'Ьпательпо также, что единственная 
заявленная богадЬльщикамн жалоба была на пьянство и буйство 
н'Ькоторыхъ изъ нихъ.

Въ Енисейской ry6epnin не существустъ никакихъ спещаль- 
ныхъ заведен1й для призр'Ьн1я ссыльныхъ ®). Ссыльно-поселенцевъ 
совершенно не могущихъ обойтись безъ посторонней помощи 
пом'Ьщаютъ иногда въ богад'Ьльню приказа общественнаго при- 
apinia съ платой за каждаго по 76 р. 65 к. въ годъ. По 
недостатку свободныхъ мЬстъ призр'Ьвазмыхъ такимъ образомъ 
очень мало— около 20 чел. на всю ry6epiiiio и расходъ на этотъ 
предметъ, въ среднемъ выводЬ за три года, составлялъ всего 
978 р. 22 к.

Въ Иркутской губерн1и при иркутской кузнецовской боль- 
ннц'Ь имеется богадЬльня д.дя призрЬ1ПЯ дряхлыхъ и неспособ- 
ныхъ къ чруду, разсчптанная на 40 мЬстъ. Въ этой богадЬльн'б 
ежегодно призревается до 25 поселенцевъ съ платою за нихъ 
согласно ст. 397 уст. ссыльн,, изъ экономическаго капитала 
ссыльныхъ. За содержан1е этихъ поселенцевъ въ тече1Йи отчет-

*) KpoMi того ссыльные пронимаются и вт. богадельню томскаго благотвори- 
тельпаго общества.

’у Болея подобвыя сведен1я изложепы въ прилагаемой ведомости J'b 18.
Общихъ богадЬленъ въ Енисейской губ. тоже немного; всего 7 сельскихъ и 

5 городсЕихъ.
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наго десятил^т1я было уплачено приказу общественнаго npj- 
зрЬшя.

Въ 1800 г о д у .................................................  6 666 р. 56 к.
„ 1892 „ . .............................................  4.206 „ 21 „
„ 1893 „   2.440 „ 80 „
„ 1894 „   867 „ 93 „
„ 1895 „  1.541 „ 93 „

до 1890 Г., ВЪ 1891 и 1896 гг. уплата изъ поссленчесЕаго 
капитала па этотъ предметъ пе производилась.

Въ у^здахъ роль богадЪденъ играютъ такъ называемыя „обп^е- 
ственныя избы“. Это не что иное, какъ обыкновенпыя избы, въ ко- 
торыхъ ютятся безпомощные старики и кальки той волости, кото
рой припадлежитъ изба. КрозЛ этихъ обществеппыхъ избъ-бога- 
д'Ьленъ, есть въ Иркутской губерн1и таыя же избы, но устроеиныя 
и содержимыя на частный счетъ. И въ т'Ьхъ, и въ другихъ бога- 
д^льщики пpизpt.вaютcя на самыхъ скромпыхъ началахъ; обра.зъ 
жизни, Ьда и обстановка ихъ нич'Ьмъ не отличается отъ обыкно- 
венныхъ мужицкихъ. Конечно, эти примитивныя богад’Ьльни ника
кого опред’Ьленнаго устава и бюджета не им'Ьютъ; находятся 
он'Ь въ в'Ьд'Ьнш общественныхъ управлен1й лишь фиктивно, а со 
стороны администрахци пикакихъ м'Ьръ къ упорядочен1ю ч объеди- 
нен1ю этихъ заведен1й доселЬ не принималось. Т'Ьмъ не мен^е 
нельзя отрицать ихъ пользы, такъ какъ оиЬ, несмотря на 
несовершенство организац1и, все же приносятъ некоторую помо:ць 
д'Ьлу призр'Ьн1я ссылышхъ. Къ сожал'Ьн1ю даже и такихъ богад'Ьлеяъ 
бол^е, ч'Ьмъ мало: на всю губергню ихъ насчитывается только три
надцать и поы'Ьщалось въ нихъ въ 1897 году всего 137 посе.тен- 
цевъ. Нечего и говорить что это—капля въ мор'Ь для Иркутской 
губерн1и, въ которой водворено свыше 70 тысячъ ссыльныхъ. Въ 
Иркутскомъ и Киренско.мъ уЬздахъ такихъ богад'Ъленъ не имеется 
вовсе. Въ Балаганскомъ у̂ Ьзя!} имеются четыре богад'Ьльни; изъ 
нихъ, въ Черемховской волости, одна въ селен1и Черемховскомъ и 
вторая въ се.тен1п Верхне-Бу.тайскомъ; въ тсчен1е года помеща
лось въ пихъ (исключительно поселенцевъ) въ черемховской шесть 
человекъ и въ верхнебулайской три человека, годичное содержап1е 
которыхъ обходится, въ первой 60 руб. 56^4 к. на каждаго п въ по
следней по 34 р. 58 коп. Черемховская богадельня содержится 
на счетъ отчисляемыхъ 3“/о «зъ прибы.тей отъ местныхъ общест
венныхъ нптейныхъ заведешй, и верхпебулайская на счетъ такого же 
отчислен1я въ размере 5°/о. Черемховской богадельней заведустъ из-
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бранпый обществомъ попечитель пзъ крестьянъ, а Верхне-Булай- 
ской— местный старшина. Зат^мъ въ Балаганскомъ же у^зд^, въ се- 
лшпяхъ БЬльскоиъ и Верчпе-Острожвоиъ сущ'ствуюгь еще дв4 ча- 
стпыя богад Ьльни; въ первой поыЬщаются ежегодно отъ четырехъ 
до девяти чeлoвtкъ дряхлыхъ поселенцевъ, содер;ка1пе которыхъ 
производится частью изъ м1рсаихъ сумиъ, назначаеиыхъ ежегодно 
на воло^тпомъ сходЬ (50 р., включая 18 р. на отоплеше здан1й), 
а большею частью м1рскими подаян1ями; въ селен1и же Верхнс- 
Острожномъ богад'Ьлыш помещается въ частпомъ доме одного ка
зака, дающаго пр1ютъ у себя безроднымъ неимущимъ старикамъ. 
Такнхъ бы 10 въ течешн 1898 г.: ссыльно-поселенцевъ семь и кре
стьянъ одинъ че.ювекъ; на ремонтъ этого дома, съ отоплен1емъ 
п мытьемъ половъ, местнымъ идпнскнмъ сешскимъ обществомъ 
расходуется ежегодно 47 руб. 80 коп.; призреваемые пропиты
ваются на получаемое ими nocooie изъ поселенческаго экономиче- 
скаго капитала и на частиыя пожертвова1ия; надзоръ за призре
ваемыми припялъ па себя одинъ местный торговецъ. Въ Нижне- 
удипскомъ уезде обществениыхъ бо1'аделенъ нетъ, а имеются лишь 
частныя— въ селен1яхъ Тулуновскомъ и Братскомъ. Домъ для по- 
мещен1я богадельни въ селен1и Тулуне построепъ и пожертвованъ 
однимъ мЬстнымъ купцомъ; призреваются въ богадЬльне ежегодно 
отъ шести до десяти человЬкъ, преимущественно изъ ссыльныхъ; 
на образова1пе капитала этой богадЬлыш крестьянами тулуновскаго 
сельскаго общества пожертвовано 900 р., затЬмъ собрано добро- 
вольныхъ пожертвова1пй 3.700 р. такъ что образовался капиталъ 
въ сумме 4.600 р., отданный обществомъ въ оборотъ торговому 
дому яЩелкуновъ и Метелевъ“ въ селшни Тулуне, который, вь 
виде процентовъ на этотъ капиталъ, обязался соде; жать до десяти 
человекъ призреваемыхъ, причемъ оставилъ за собою право, въ случае 
измепсн1я его делъ, отказаться отъ дальнейшаго содержап1я прн- 
зрЬваемыхъ, съ обязательствомъ возвратить обществу сполна озна
ченный капиталъ. БогадЬлыш находится въ веден1и тулуновскаго 
церковно-приходскаго попечительства. Въ ce.ienin Братскомъ бога
дельня содержится братско-острожнымъ церковно-приходскимъ 
попечительствомъ и состонтъ въ ближайшемъ заведыван1и пред
седателя названпаго попечительства— мЬстнаго благочиннаго. Въ 
1898 г. въ этой богадельне призревалось семь человекъ ссыль
ныхъ, призрен1е которыхъ состояло исключительно въ предостав- 
лен1и имъ помещшйя и воды. Въ Верхоленскомъ уезде общест-
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Вольное про 
питан1е.

венныхъ богад’Ьлснъ пять. Изъ нихъ дв'Ь находятся въ Качугской 
волости, а именно въ селешяхъ Бирюльскомъ и Ангинскомъ; по 
трехл^тпей сложности помещалось (исключительно ссыльно-посе- 
ленцевъ): въ бирюльской—одинадцать и въ ангинской—девять 
челов^къ; содержаше призреваемыхъ производится изь доброволь- 
пыхъ подая1пй; отоплен1е, освещен1е и ремонтъ здан1й— на счетъ 
местпыхъ сельскихъ обществъ, что обходится ежегодно бирюль- 
скому обществу 43 р. и ангипскому— 24 р. Богадельни эти на
ходятся въ заведыван1н ыестпыхъ церковныхъ причтовъ и сель
скихъ старостъ, Въ Мапзурской волости только одна богадельня— 
въ селенш Манзуровскомъ; по трехлетней сложности помещалось 
въ ней ежегодно тридцать два ссыльно-поселепца и одппъ кре- 
стьянинъ; призреваемые содержатъ себя м1рскимъ подая1пеиъ, за 
исключен1емъ увечныхъ калекъ, которымъ отпускается на пропи- 
тан1е суточная дача изъ суммъ, ассигнуемыхъ ежегодно на это 
волостнымъ сходомъ, въ среднсмъ размере (по трехлетпей слож
ности) по 27 р. 32 к. на человека; отоплен1е и вода доставляются 
натурою; богадельней заведуетъ местный сельск1й староста. Въ 
Верхоленской волости одна богадельня въ городе Всрхоленске; 
призреваются въ ней исключительно ссыльно-поселенцы, числомъ 
до пятнадцати человекъ ежегодно; содержа1пе каждаго призревае- 
маго обходится въ 20 рублей и относится на обществеп- 
ныя суммы. Въ Тутурской волости одна богадельня, въ которой 
призреваются исключительно ссыльно-поселенцы числомъ до восьми 
человекъ ежегодно; годичное содержагпе каждаго призреваемаго 
обходится въ 31 р. 25 к. и тоже относится па общественныя суммы 
крестьянъ Тутурской волости; богадельней заведуетъ Тутурск1й 
волостной старшина.

Въ Забайкальской области заведеп1й для npiispenin ссыльпо- 
поселепцевъ нетъ вовсе, если не считать дома, устроенпаго въ 
Читкапскомъ селщпи и разсчнтанпаго на пятнадцать чел. нуж
дающихся въ призр1яйи, въ числе которыхъ попадаются и ссыль- 
но-поселепцы.

Для иеспособныхъ къ труду ссыльпо-поселепцевъ уставъ о 
ссыльпыхъ предусматриваетъ особую форму пр 11зреп 1я, а именно, 
приписку ихъ по волостямъ на вольное пронитав1е. На практике 
вольное пропитан1е представляетъ собой нЬчто вполне неопре
деленное. некоторые изъ припнеанныхъ на вольное пронитан1е 
получаютъ разныя нетрудный должности, въ роде караульныхъ,
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ночпнхъ сторожей и т. п., но большинство сущестзуетъ исклю
чительно на счетъ частной благотворительности старожиловъ или 
даже живущихъ своимъ хозяйствомъ ссыльныхъ. Такъ какь воль
ное пропитан1е не составляетъ какого либо постояннаго инсти
тута II такъ какъ къ благотворительности м^стпаго паселшпя 
одинаково приб’Ьгаюгъ какъ дЬйствительпо неспособные къ труду, 
такъ и нежелаюп;1е работать, причемъ одни изъ нихъ пристраи
ваются къ какой пибудь семь-Ь, а друг1е ходятъ изо двора во 
дворъ, то нельзя съ точностью определить число ссыльныхъ, со- 
стоящихъ на такомъ пропитан1и.

Изсл’Ьдователями Енисейской и Иркутской губерн1'и были 
зарегистрованы поселенцы, проживающ1е изъ милости въ чужихъ 
семьяхъ и питающ1еся подаян1емъ, при чемъ оказалось, что изъ 
15.943 мужч. въ Енисейской губерн1н и 10.147 въ Иркутской:

Въ ЕнигейсБОЁ губерн!в Въ Иркутской губерн!п 
общее THCJo °/° «къ общее число °/о мужч.

Мужч. Женщ.
Ириняты въ семьи кре-

стьянъ....................................  203 1,3 139 4 1,4
Приняты въ семьи посе*

леии.евъ................................  — — 27 9 0,3
Находятся въ OoraAixb-

няхъ и ороч, лицъ . . .  76 0,5 69 4 0,7
Ходятъ по Mipy.......................  454 2,8 282 47 2,8

Отсюда видно, что большинство осуществляетъ свое вольное 
npoHiiTanie проше1пемъ милостыни и только немного бо.т^е 
четвертой части приняты для пропитан1я въ дома старожиловъ.

Въ Забайкальской области вольное пропитап1е неспособныхъ 
къ труду (такъ же, какъ и въ Тобольской ry6epiun) составляетъ 
родъ натуральной повинности: прокармливаемые крестьянами
переводятся поочередно изъ двора въ дворъ, где и остаются на 
сутки или бо-гЬс, смотря по зажиточности домохозяина. Число 
дряхлыхъ ссыльныхъ въ Забайкальской o6.iacTii достигло теперь 
огромныхъ размеровъ а именно— 4 тысячъ чел., т. е. лишь пе- 
мвогпмъ менЬе 7з общаго числа водворенныхъ въ области ссыль
ныхъ. Такую высокую ци(|)ру неспособныхъ труду можно объ
яснить только темъ, что почти всЬ тамошн1е ссыльные посту
пили на nocejenie, отбывъ предварительно болЬе или менее долг1е 
сроки каторги, въ значительной степепи, конечно, ослабившей 
ихь физичесшя силы.

Обязанность пропиташя неспособныхъ причипяетъ местному
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населен!!0 не мало хлопотъ. Постепенно дряхлые пропитываемые 
треПуютъ все болЬе и болЪе ухода за пимп, а смерть нхъ вызы- 
ваетъ новый расходъ па norpe6enie. Этотъ расходъ (и npoaie 
связанные со смертью прнзрЬваемаго) иногда береп. на себя все 
общество, иногда же опъ остается па обязанности крестьянипа, 
призрЬвавшаго ссыльпаго въ последнее время его жизни. Иногда, 
въ посл'Ьднемъ случаЬ прпзрЬвавш1й д'Ьлаетъ попытки возмЬстить 
свои д4йствпте.1ьние (или мнимые) расходы. Въ видЬ примЬра 
можно привести пижесл'Ьдуюпрй счетъ расходовъ па погребен1е 
бродяги Екатерины Непомнящей, предъявленный въ главное тюрем
ное управле1пе при npouieiiin крестьянки Богородской волости 
Томскаго у^зда Анисьи Задочипой, жаловавшейся, что ей не воз- 
м^щають попесенныхъ ею расходовъ по погребшпю помянутой 
бродяги изъ осгавшагося noon's смерти посл4дней и проданпаго 
съ публичпаго торга имущества.

• г.Въ боюродско Волостно npae.ienie,—Нрестьяпки богородска и волости и села 
АвигьП аадониной, оиарасходоиаиной ныои суин^, ыаиохороны ипомиики Катерины ие- 
оомиющей,—С ч етъ.

Руб. Коп.
, Забрало Катериной прихивпогти ея вовремя

xi.opaCTH полавки раанаго товару на . . . 1 96
Заисипиидь оддано . .......................................... — 20
за р1ъ nei’aiiie оддаво.........................................  1 50
3ai'po6i ИЕрсстъ о дд ан о ........................  2 50
замиткаль нплисъ отъ дано .............................  2 50
эакопан1е могилы отъ д а в о ................................. 1 20
яохоропяой обетъ с г о й т ъ .................................  7 —
чаталыаику о|шгроб'Ь оддано.............................  1 —
Свечей В0( ковыхъ издержено п а ..................... 1 40
Иоснлыцнкамъ покойницы д а н о .....................  — 80
Замасло ладонъ задав поыехиды и за дьв

пороскомйд!й оддано .....................................  1 20
Чити.1ыцнку за со]юкоусть д а н о ..................... 3 —
для ЧТСН1Я масла кунлино н а ............................ 1 —
За годовое по.чи11пвеы!е дано свещен................. 8 —
Зачлочено стряпки занригито». обедовъ . . .  1 —
За обедню въ сороковый день отъ дано. . . .  3 — ,
обедъ вь сороковый день с т о и тъ ..................... 2 —
За марку.................................................................. — 60

всего мною илъ расходовало на похороны и 
nouHuoBeuie Кате|1вны вепомиющей трид
цать пять руб...................................................... 35 6

По безъ гранотству иполичной просьб'Ь Аппсьи Задопиной къ счету вод- 
писался Семснъ Задовивь. 12-ю, Августа 1897 года“.

11о смыслу 431 ст. уст. ссыльн. Задонипа не нм^етъ ни
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кайихъ правъ на оставшееся посл’Ь Екатерины Непомнящей 
имущество. Такимъ образомъ расходы на погребеи1е она понесла 
безвозвратно, хотя, вЬроятно, не въ томъ pasMbpi какъ показано 
въ счзгЬ.

Заведеп1я для призр^п1я ссыльныхъ, какъ видно изъ предъ- Пособ1я. 

идущаго, настолько немногочисленны, что въ состоян1п вместить 
едва заметное меньшинство песпособныхъ самостоятельно сниски
вать себ'Ь пропнтан1е. Для облегчегия участи осталышхъ имъ 
выдается noco6ie изъ суммъ экопомпческихъ капнталовъ о ссыль
ныхъ. Въ Западной Сибири размерь такихъ пособ1й и основап1я 
ихъ выдачи определены постановле1цемъ совЬта главнаго управ- 
лен1я (отъ 24 Декабря 1876 г. за № 104), которымъ бы.ю по
ложено выдавать ссылышмъ изъ привил.!1егпровапнаго зван1я не 
им'Ьющнмъ средствъ къ жизни но неспособности къ труду посо- 
б1я въ разм'Ьр'Ь 3 р. въ мЬсяцъ. Это постаповлен1е остается въ 
снлЬ до сихъ поръ, но сфера его прим'Ьпеп1я очень не велика.

Къ Тобольской губерн1и, гд'Ь экономическ1й поселенческ1й 
капиталъ достигалъ къ 1 Января 1898 г. всего 81.701 р. 69 к. 
на проценты съ которыхъ содержатся и благотворительныя учреж- 
ден1я для ссыльныхъ пособ1й. Выдано въ общей сложности за 
12 лФтъ (18 8 7 — 1898 г.г.) на 4.509 р. 60 к., т. е. сред
ни мъ числомъ въ годъ выдавалось всего лишь 375 р. 80 к., при 
чемъ, какъ удостовЬряетъ местная администрац1я, пришлось оста
вить безъ удовлетворен1л бол^е половины действительно нуждав
шихся во вспомоществован1и. Вь Томской губерн1и пособ1я выда
ются одипокныъ ссыльнымъ въ размерь трехъ рублей въ мЬ- 
сяцъ, а семейнымъ— 6 р. Въ 1897 г. получали пособ1я по 3 р.
27 чел. (всего выдано 916 р. 80 к.) и по 6 р.— 23 чел. (выдано 
1.599 р. 20 к.) Въ 1898 г. по 3 р. получали 25 ссыльныхъ на 
сумму 894 р. 70 к., а по 6 р. 26 чел. (на сумму 1.578 р.
80 к.), за все же десятилЬт1е 1889— 1898 гг. выдано пособ1й;
252 одинокимъ на сумму 8.799 р. 52 к. и 162 семейнымъ на 
сумму 10.692 р. 61 к.

Ссыльные Восточной Сибири получаютъ пособ1я на основа- 
ши постаповлен1я совЬта мЬстнаго главнаго управлешя отъ 
26 Февраля 1864 г. (жури. № 4). Въ Енисейской губерн1и раз- 
мЬръ пособ1я опредЬленъ только въ 19 р. 13 к. въ годъ на 
человека. Пользуются имъ ссыльные всЬхъ категор1й кромЬ адми- 
нистративно-ссыльныхъ. За три послЬднихъ года назначены по-
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соб1 я: 42 водворяемнмг рабочпмъ на сумму 790 р. и 82 сснльно- 
поселенцам'ь на сумму 1.5G8 р. Всего же (съ прежде pa:ipbiiieii- 
нимн HocooiaMii) расходовалось па этотъ предметъ (въ среднемъ 
выводЬ за тЬ же три года) 14.481 р. 82 к. Вь Иркутской гу- 
берн1и ссыльные получаютъ по 3 р. въ мЬсядъ, причемъ ссыль- 
нымъ на житье и адмииистративпо-ссыльнымъ не выдается пи- 
какихъ HOCo6ifl *). Всл1;дств1е скудности средствъ мЬстиаго посе- 
ленческаго капитала nocoGia выдаются только ходатайствующимъ 
о тоыъ и формально, по медицинскому освидЬтельствовигпю 
признаннымъ песпособпычи къ труду. Но несмотря на это очень 
многимъ, д'Ьйствителыю нуждающимся въ немъ, п])иходнтся отка
зывать, а остальныыъ выдавать nocoOie въ меньшемъ противъ 
установ.1 енпаго размера ^).

Всего же на пособ1я поселепцамъ расходовалось:

Въ 1887 году.................... ...................  2.385 руб. 28 коа.
V 1888 » .................... ....................5.188 „ 90 II
» 1889 | > ..................... ....................1.670 1» II
П 1890 V .................... ....................3.915 >» II
И 1891 > » .................... ....................6.756 II

1892 И .................... ....................И 431 „  90 II
>1 1893 V .................... ....................9.354 II II
1* 1894 f t .................... ....................10.836 II II
•> 1895 » J .................... ....................13.056 1» “ * II

1896 .................... ....................13.281 >1 “ ■ II
И 1897 » » .................... ....................14.862 II II

Къ 1 Января 1898 г. ссылыю-поселепцевъ, получавшихъ 
nocoCie числилось по Иркутской губерпш 599 чел. обоего пола, 
а, въ среднемъ выводЬ за три посл4дп1е года, ежегодное количе
ство ссыльныхъ на пособ1и равняется G42 чел.

Въ р^абайкальскоа области неимущимъ и дряхлымъ ссыль- 
нымъ выдается noco6ie изъ экономическаго капитала также въ 
разм'Ьр^ 3 р. въ мЬсяцъ. Къ 1 1юня 1898 г. такихъ поселепцевъ 
на пособ1и состояло по губерн1и 425 чел. обоего пола. Назначаются 
пособ1я поселенцамъ, которые при ходатайств'Ь своемъ о назпачен1и 
его представятъ не только медицинское свид’Ьтельство о песпособ-

*) Изъ ссыльныхъ этой категор1и только политическ1е ссыльные иггЬютъ право на 
постоянное noco6ie отъ казны. Такихъ ссыльныхъ нын4 въ Иркутской губерши н'Ьтъ 
вовсе.

’ ) По нечнелевш местной администрац1н недодача BCxiiACTsie понижен1я раз- 
Mtpa пособ1й составляла: въ 1894 г.— 3.972 р.; въ 1895 г.— 3.813 р.; въ 1896 г.— 
6,040 р. и въ 1897 г.— 6.852 р.
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ностн къ труду, но и уважительное общественное yAOCTOB^peHie о 
своемъ илуществениомъ и семейномъ положен1и. Несмотря на такое 
строгое требован1е, прежде были нередки разныя злоупотребле- 
iiiji. Общественный удостов'Ьрен1я выдавались часто совершенно 
неосновательно, лицамъ вполпЬ состоятельпымъ *), а вмЬстЬ съ 
т'Ьмъ бывали случаи, что волостныя правлен1я требовали (и рас
ходовали) деньги на ппсоб1я такямъ ссыльнымъ, которые давно 
умерли или находились въ безвестной отлучкЬ. Эти злоупотреб- 
ле1пя дошли паконецъ до свЬдеп1я ьысшей мЬстной адмипистра- 
ц1и, которою въ пресЬчея1е ихъ былъ изданъ особый циркуляръ 
(4 Декабря 1889 г. Л: 2153) о порядкЬ назначеп1я и выдачи 
пособ1й. Полищи было предписано, совместно съ медицинскими 
чипами тщательно провЬрить па местахъ, действительно ли все 
получающ1е noco6ie въ немъ нуждаются и строго внушить во- 
лостпымъ и сельскимъ властямъ, чтобы они, подъ страхомъ уго
ловной ответственности, на будущее время выдавали свои удо- 
стоверен!я ссыльнымъ съ большей осмотрительностью. Затемъ, 
было приказано прекратить выдачу пособ1й ссыльнымъ, прожи- 
вающимъ въ городахъ, где они и безъ того могутъ свободно 
снискивать пропитаи1е, и впредь производить таковую вы
дачу исключительно въ местахъ причислен1я ссыльныхъ и 
притомъ не далее, какъ за месяцъ впередъ. Кроме того, полищя 
была обязана и на будущее время, при служебныхъ разъездахъ, 
производить разследован1я о получающихъ noco6ie поселепцахъ 
и въ случае изменен1я къ лучшему ихъ экономическаго положе- 
н1я, выдачу пособ1я немедленно прекращать. По установленному 
въ 1893 г. порядку, деньги для выдачи noco6ift отпускаются изъ 
окружиыхъ казначействъ по предписан1ямъ губернатора окруж- 
нымъ начальпикамъ авапсомъ и выдаются на руки поселенцамъ 
чрезъ волостныя правлеп1я, которыя обязаны ежемесячно доно
сить полицейскимъ управлен1ямъ о получающихъ iioco6ie, живы 
ли они и нуждаются ли въ noco6in. Каждому получающему по- 
co6ie выдается особая разсчетная книжка, въ которую заносится 
вслякая выдача.

*) Тавъ eanpEMipb обнаружилось, что noco6ie получали: поселевепъ, занимав- 
mifica портняжныиъ ремесломъ и HMijemiA въ Стр1;тевской ст. недвижимую собствен
ность, имъ самимъ оц4ненную въ 1.000 р.; двадругихъ, тоже HMtBHiie собственнне дома; 
одинъ, завимавш1Г|Ся ростовщичествомъ и двое, служивш1е сторожами и разсыльными, 
вричемъ одинъ изъ нихъ ври готовомъ содержанш получалъ 20 р. жалованья.
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До сихъ поръ шла р^чь о вообще неспособныхъ къ труду 
ссыльныхъ и о хронически больпыхъ. Положен1е подвергшихся 
острымъ забол'Ьван1ямъ не лучше. ЗаболЬвш1й далеко отъ города 
или настолько больной, что опасно его везти па подводЪ въ боль
ницу, оставляется на м'Ьст'Ь и состоя на попечен1и мЬстныхъ жи
телей (иногда подворномъ) остается безъ всякой медицинской по
мощи. Съ пом'Ьщешемъ ссыльныхъ въ больниц^ тоже не мало за- 
труднсн1й. Такъ какъ цнркуляромъ министерства внутреннихъ 
д4.1ъ отъ 24 Мая 1890 г. № общества признаны не обязан
ными заботиться о npHapinin лицъ приписанныхъ къ нимъ безъ 
ихъ соглас1я, то городсшя управлен1я, допускавшая прежде охотно 
ссыльныхъ въ свои лечебницы, теперь д'Ьлаютъ затруднешя при npient 
больныхъ, опасаясь невозвращен1я издержекъ на лечеше ссыль
ныхъ. Неудобство отъ этого особенно р^зко сказались въ Тоболь
ской губерпш, такъ что местный губернаторъ еще въ 1891 г. 
просилъ объ отнесеши этихъ издержекъ на посоленческ!й капи- 
талъ, исчисляя разм’Ьръ ихъ въ сум.ч'Ь 20.000 р. въ годъ.

Въ Томской губерши больные ссыльные помещаются въ горо- 
дахъ Томске, КаннскЬ и НарымЬ,— въ больницы общественнаго 
призре1пя, а въ Маршнске (где ссыльные обложены спещалышмъ 
общественнымъ сборомъ за право лече1пя, въ размере 50 к. въ 
годъ) принимаются въ городскую лечебницу.

Спещалышя постанов.теп1я о лечебной части содержатся въ 
уставе о ссыльныхъ лишь относительно ссыльно-поселенцевъ, изъ 
которыхъ (согласно ст. 401 названнаго устава) совершенно пе 
имyщie лечатся па счетъ экономическаго капитала ссыльныхъ, а 
въ случае недостатка сего капита.1 а —на счетъ казны (по пар. 5 
ст. 3 тюремной емЬты).

На этомъ основан1и, на лечен1е больныхъ въ Енисейской гу- 
берп1и расходовалось.

Изъ эковомическаго Еапвтала ссыльвыхъ.
Въ 1887 г о д у .............................................  22.927 р. бвЧг к.
» 1888 „   20.724 „ 92*/> „

Изъ средствъ вазвы за истощев:емъ экономичесЕаго Еапвтала.
Въ 1889 году.................................................  22.П08 р. 60 е.
„ 1890 ,,   19.223 „ 03 „
„ 1891 ,..................................................  17.182 „ 66 „
„ 1г92 ..................................................  19.853 „ 01 „
„ 1893 ................................................... 19.250 „ 36 „
„ 1894 ..................................................  16.545 „ 94 „
„ 1895   29.820 „ 02 „
„ 1896 ..........................................  12.997 „ 77
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По Иркутской губерши па' лечеше ссыльныхъ расходовалось.

Пзъ экоооанческаго кааитала. Изъ средствъ казны.
Въ 1687 года........................8.0')7 р. 75 к. Пеизв-Ьстно

1888 
, 1889 
, 1890 
, 1891 
, 1892 
, 1893 
, 1894 
, 1893 
, 1896

24 „ - Гасхпда ве было
17 „ 50 „ 24.043 р.

— ,, „ 41.300 „
)] » 6.7G8 ,f

"*■ J) )1 9.000 „- „ - „ 10.000 „
JI п 10.099 „

-  I. — » 66.731 „
50 „ 11 „ 16.248 „

Крупный расходт. изъ казны въ 1895 г. объясняется тЬмъ, 
что въ этомъ году было уплачено 47.000 руб. вь погашен1е не- 
доимокъ, образовавшихся по лечсшю ссыльныхъ включительно по 
1892 г,

Наконецъ по Забайкальской области этотъ расходъ всецело 
производится изъ средствъ казны при чемъ за 1887— 1896 г., 
на этотъ предметъ было израсходовано;

въ 1687 г............................................................. 1.775 р. 08 к.
„ 1888 ...............................................................S.543 „ 72 „
„ 1889 .............................................................  2.863 „ 77 „
„ 1890 „ ........................................................... 4.626 „ 30 „
„ 1?91 „ ........................................................... 4.875 „ 45 „
„ 1892 „ ...........................................................  3.646 „ 39 „
„ 1893 .............................................................. 2.164 „ 04 „

1894 .............................................................2.817 „
1893 3.216

16
63

литалъ.

„ 1896 .............................................................  2.964 „ 83 „

Съ вопросомъ О npHSpillin ссыльныхъ Т’ЬсПО связапъ вопросъ Экономическ1й 
объ экопомическомъ поселенческомъ капигал-Ь. Поселенческ1й ка- по®вленчеек1йна- 
питалъ или, какъ онъ иначе называется, экоиоыическ1й каппта.тъ 
ссыльныхъ, (образующ1йся особо по каждой губерн1п) им^етъ наз- 
пачшпсмъ помощь ссыльнымъ какъ неспособнымъ къ работЬ, 
такъ и пострадавшимъ отъ „псобенныхъ несчастныхъ случаевъ, 
какъ то, пожара, наводнен1я и т. п., а равно п въ случаЬ не- 
урожаевъ“ (ст. 397, 398 уст. о ссыльн.).

Капиталъ этотъ составляется изъ с.тЬдующихъ источниковъ.
1) полуторарублевые взносы, уплачиваемые золотопромышленни
ками за каждаго уволеннаго на пршска поселенца (ст. 332). 2)
15 коп. сборъ, уплачиваемый ежегодно всЬми ссыльпо-поселен- 
цами, не перечислившимися въ крестьяне, кром^ пользующихся-
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трехлЪтней льготой отъ податей (ст, 384, 389), и З) имущество 
ссыльныхъ, умершнхъ, не оставнвъ по себЬ насл'Ьдниковъ въ Си
бири, указанпыхь въ ст. 4 2 8 — 430 уст. ссыльн. (ст. 431), кото
рое, какъ выморочное, тоже поступаетъ въ поселенческ1й капиталъ.

Съ экономическимъ капиталомъ ссыльныхъ на практпк’Ь смЬ- 
шивается и расходуется совмЬстно другой спе1цальный капиталъ— 
на устройство оседлости ссыльныхъ, образуемый, по ст. 332 уст. 
ссыльн., изъ рублевыхъ взпосовъ, уплачнваемыхъ золотопромыиг- 
ленниками за увольняемыхъ на пр1нски поселенцевъ. Но и въ 
общей сложности, наличность этихъ капиталовъ по отд’Ьльпымъ 
губерн1лмъ очень мала, въ особенности тамъ, гдЬ теперь водво
ряются ссыльно-поселенцы, т. е. въ Восточной Сибири; запаса 
н'Ьтъ почти никакого, и все ежегодное поступлен1е тратится ц^- 
ликомъ, далеко не хватая на удовлетворен1е всЬхъ насущныхъ 
нуждъ поселенцевъ. Въ какомъ состоян1и теперь находятся посе- 
лепчещпе капиталы, видно изъ слЬдующихъ цифръ.

Размеры капм- По Тоболъской губер1пи, въ 1 Января 1899 года состояло суммъ 
таховъ и п о с т у - капитала 90.114 руб. 66'/+ коп. (изъ которыхъ
пмн1й въ нихъ „  ^ Ч ,  ,
по отд%вьныиъ 3.328 руб. въ долгахъ); по смЬтъ за тотъ же годъ ожидалось 
гувершваъ. дохода 4.721 руб. 437^ кои. ( в ъ  ТОМ Ь числ’Ь 3.245 руб.

80 коп. ®/о на капиталъ; платежей съ ссыльны.хъ всего 11 руб. 
55 коп., а оста.1 ьпое— случайный поступлеьпя) и предположено 
къ расходу 4.400 руб. (въ томъ числ!) 1.800 руб. па содержа- 
nie тобольской поселенческой богадЬльни, 100 руб.; на содержа
ние и лечен1е больныхъ ссыльио-поселенцевъ въ разпыхъ городахъ; 
1.500 руб. на содержан1е дЬтей арестантовъ и ссыльныхъ въ 
тобольскомъ Сиропитательпомъ заведешн и отоплен1е съ оевЬще- 
н1емъ посл^дняго; 500 р. подлежатъ перечислен1ю въ основной 
фондъ, и лишь 500 руб. на пособ1я ссыльнымъ изъ привилегп- 
ровапнаго зван1я).

Но Томской губерн1п наличность экономичесваго поселенче- 
скаго капитала на 1 Января 1899 г. достигала 337.362 руб. 49 к. (изъ 
которыхъ 161.562 р. 49 к. состояли въ долгахъ); обыкновенпыхъ до- 
ходовъ на предстоящ1й 1900 г. ожидается: процентовъ на капиталъ 
(наличный и состоящ1й въ долгахъ) 12.760 р. 40 к., остатка отъ 
1899 г. 1.043 р. 24 к.; выморочныхъ имуществъ ссыльныхъ на 
сумму до 150 руб. всего 13.953 р. 64 коп. Платежей съ ссыль
ныхъ за отсутств!емъ Томской губерн1и поселенцевъ не ожидается 
шшавихъ. Расхода предпо.ложено на 16.815 руб. 28 коп., въ то.мъ
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ппсл'Ь 2.000 руб. па nocooic ссыльпымъ, 300 руб. вт. субп1д1ю 
тоОольско.му сиропитатслыюму ааведшпю, а остальное па содер- 
;K,anie м'1;стныхъ богад'Ьленъ для ссыльпыхъ и npiiora для д'Ь'1'cfi 
послЪдпихъ. Дефицйтъ будетъ покрытъ изъ сумма., пм'Ьющнхъ по
ступить ВТ. уплату долговъ, т. е. изъ капитала.

По остальным!. губерн1ямъ пм'Ьются бол'Ье подробный свТ!Д'Ь- 
nia о движен1и и cocToanin поселепческихъ капиталов!, за отчетное 
десятпл'ЬПе 1 8 8 7 — 1896 г. г.

По Енисейской губерн1и къ 1887 г. экономнческаго посе- 
лепческаго капитала состояло V® бумагами и наличными деньгами 
79.711 руб. 71 к.

Поступило Пзрасходоваио.
руб- кои. руб. коп.

В-1. 1887 г. 18.528 69‘/2 46.686 34'/г
1888 „ 21.724 40’,ч 34.154 66
1889 „ 14.954 35>/2 15.072 92’,'4
1890 „ 16.162 73 23.287 88
1891 „ 13.733 21'/г 17.676 45’/4
1892 „ 20.186 90‘/5 24.675 69
1893 „ 19.464 29 >/4 17.792 15
1894 „ 23.176 40 19.160 78
1895 „ 18.043 91"2 17.917 5 ГА
1896 „ 13.873 92'/4 16.398 02

Зат'Ьмъ къ 1897 Г. осталось 26.7 98 руб. 12 к.

Пзъ экопомическаго поселепческаго капитала производились 
и производится сл'Ьдующ1е расходы: 1) выдается въ nocoOie на 
проп11тан1е ссыльио-поселепцамъ и водворяемы.мъ рабочимъ по 19 р. 
13 к. ВТ. годъ каждому; 2) платится приказу обществепнаго при- 
sp'bnia за со.дерл£а1пе въ богадЬльп!'. ссылыю-поселенцевъ п водво- 
ряемыхъ рабочих!, въ средпемъ, по трехлЬтпей сложности, 978 ]>уб. 
22 коп. въ годъ; 3) уплачивается пр1 юту арестантскпхъ дЬтей за 
содержа1пе въ пзмъ снротъ малолЬтпихъ д'Ьтей ссыльпо-поселен- 
цевъ и водворяемыхъ рабочих!.. Кром'Ь того, до 1889 г. изъэконо- 
мическаго поселепческаго капитала производился расходъ па со- 
держап{е и .lenenie ссыльпо-поселенцевт. и водворяемыхъ рабочих!, 
въ болыпщахъ общественпаго прнзр1.п1я, а съ 1889 года расходъ 
этотъ отнесен!, на счетъ казны.

По Иркутской г\берн1и экономнческаго поселеическаго
121



—  322 —

34
la оставалось к ъ 1 Января 1887 Г. 1.!

Поступило: Пзрасходоваво:
руб. коп. руб. коп.

Въ 1887 Г. 16.791 11’/* 14.089 46
1888 и 8.980 81 8.761 14
1889 и 8.860 63 5.803 19
1890 » 13.971 38 15.370 29
1891 п 11.646 87 9.685 31'/!
1892 »> 17.569 26’;'* 20.355 6'/!
1893 »> 13.567 33'/* 15.219 78
1894 »> 16 955 19 15.491 90
1895 15.303 56 16.560 СЗ
1896 16.492 85 14.370 47

руб..

Къ 1 Январю 1897 г. остава.юсь 6.340 р. 10 7* к*
Ио ЗабаЛкальскоЛ области движеи1е экономнческаго каиитала1 

ссыльпыхъ за 1886— 1896 г. г. можетъ быть представлено въ. 
следующей таблиц'^:

Къ 1 Января 1887 г. оставалось 7.159 р. 02 к.

Поступило. Израсходопано:
руб. коп. руб. коп.

Въ 1887 г. 3.785 79 2.704 72'/!
1888 „ 3.863 34 2.194 0()
1889 „ 5.256 59 4.489 03
1890 „ 6.527 91 3.556 07
1891 „ 6.058 30'/! 4.502 65
1892 „ 7.694 29 6.967 24
1893 „ 8.120 51 4.124 08
1894 „ 12.038 35 6.555 32
1895 „ 6.044 99 8.618 19
1896 „ 5.684 57'/! 12 320 03

Осталось къ 1 Января 1897 Г. 16.202 р. 28 к.
Изъ приведешшхъ цифровыхъ данпыхъ видно, что бол4е илп1 

мен^е постоянные экономическ1е капиталы существуютъ только» 
въ Тобольской и Томской губерн1яхъ. Это объясняется т^мъ, что» 
ссыльно-поселенцевъ тамъ почти пЬтъ, а стало быть нЬтъ ночтш 
и расхода на пособ1я ссыльиымъ, и экономическ1я суммы расхо
дуются на содержаще разныхъ заведешй, субсид1и которыхъ раз- 
считаны соразм’Ьрпо ежегодному приходу, образующемуся изъ7<>7о 
на капиталъ, т. е. постоянному. Въ т'Ьхъ же губерн1яхъ, гд’Ь» 
водворяются ссыльпо-поселенцьт, якономическихъ капиталовъ, въ. 
сущности, н'Ьтъ (такт, какъ нельзя считать за нпхъ ничтожные 
ежегодные остатки при :заключен1и см'Ктъ), а есть лишь текущ1о
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доходы, почти полностью псчерпипасмыс текущими же расходами. 
Въ отихъ м'Ьстностяхъ ежегодное поступлен1е въ экоиомичестла 
суммы ссыльныхъ (въ средней сложности за 10 лЬтъ) составляло: 
въ Книсейской губершн 17.984 руб. 88 к.; въ Иркутской 14.013 руб. 
90 коп. II въ Забайкальской области G.507 руб. 47 кон., а всего 
38.506 руб. 25 коп.

Расхода изъ того же источника, въ средпемъ, ежегодно про
изводилось: въ Енисейской губср1пп 23.282 руб. 24 коп.; въ 
Иркутской губернш 13.570 руб. 72 кон. и въ Забайкальской 
области 5.603 руб. 14 коп. а всего 42.456 р. 10 к.

Въ названныхъ м'Ьстностяхъ водворено ссыльно-поселенцевъ 
100.571 чел. обоего пола. Такимъ образомъ, въ средпемъ, па 
одного поселенца расходовалось изъ экомическаго капитала 42 к. 
въ годъ, а поступало по 38 к. съ каждаго, что и привело къ 
совершенному истощен1ю капиталовъ; при этомъ, однако, нужно 
им'Ьть въ виду, что въ дЬйствительности поступлен1е съ гро- 
мадпаго большинства ссы.тьпыхъ было гораздо меньше, такъ какъ 
доходъ экономическихъ капиталовъ, какъ видно изъ представлен- 
ныхъ въ главное тюремное управлеше мЬстныхъ смЬтъ бол-Ьс, 
чЬмъ на половину слагается изъ взпосовъ въ разм'ЬрЬ 2 руб. 
50 коп., уплачиваемыхъ золонромышленниками за уволенныхъ на 
npiiiCKH поселепцевъ. Осталышмъ же ссыльнымъ обыкновенно 
трудно п.татить и 15 коп'Ьечный сборъ, который за многими по
стоянно остается въ недоимкЬ.

2Г»



Г Л А В А  XV.

Переходъ ссыльныхъ въ крестьянское и городское со- 
слов1е, по пр1емнымъ приговорамъ. Всемилостяв^^йш1е

манифесты.

Уелов!я перехо- Ссыльные не лишены П1)ава при изв'Ьстпыхъ услов1яхъ
да ссыльныхъ въ слиться съ м'Ьстнымъ населеп1емъ и вступить вт> среду крестьяп- 
нрестьянскоеиго-
родсное сослов1я. ч м'Бщанскихъ ооществъ ВЪ качеств'Ь не прпчислеппыхъ

только для счета, а равноправныхъ членовъ ихъ.
Административно-ссыльные могутъ добиваться cor.Tacia на при- 

iiBTie въ среду подлежащихъ обществъ немедленно по прнбыт1и въ 
Ссылку и, если успГ.ютъ его исходатайствовать, то пользуются всЬмн 
п])авами своего сослов1я, за исключен1емъ т'Ьхъ, коими они не могутъ 
пользоваться BC.rbACTBie бывшаго падъ ними суда и наказап1я (ст. Г>Ю 
уст. ссыльн.). Ссыльно-поселепцамъ и водворяемымъ рабочимъ тю 
истечен1н 10 лГгь пребыван1я ихъ въ Сибири, разрЬшается пере
числяться, но только въ крестьяне (ст. 375 уст. ссыльн.). ( ’рокъ 
этотъ для поселенцевъ, которые вели себя совершенно одоб])и- 
телыю, занимались нолезнымъ трудомъ и пр1обр'Ьли ос'Ьдлость, 
можетъ быть сокращенъ до 6 лЬтъ; ВсемилостивЬйшими же ма
нифестами срокъ обязательнаго пребыван1я въ ра.зряд'Ь ссыльпо- 
поселепдевъ для совершившихъ преступлен1я до 14 Мая 1896 г. 
еще сокращенъ до 4 лГтъ, а тЬмъ, кто нодлежитъ д4йств1ю 
двухъ манифестовъ, разр'Ьшепъ переходъ и въ городслйя сослов1я )̂.

о  прав'Ь ссыльныхъ на житье испрашивать corxacie обществъ па всегдашнее 
и11И<]ислет'е въ ycTaBt о ссыльныхъ пряныхъ указанШ н'Ьтъ, но по сплЬ 502 ст. 
ссыльные этой категор1и, по прибытги към4сту ссылки, обязаны избрать cc6i родъ жи
зни, записываясь съ дозволоая начальства, но избран1Ю своему, въ MtinaHCKOe или 
сельское податпое сослов1е, только безъ права участвовать въ выборахъ. Такь какъ
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Иа персходъ поселепцевъ въ крестьянское сослов1е, уставъ Онончательное
„ водворежессыль-0 ссыльиыхъ, смотритъ какъ на весьма существенный момсптъ въ 

судьб'Ь ссыльныхъ и иазываетъ его „окончателышмъ водворехйемъ 
ссыльпо-носеленцевъ". Такой взглядъ, конечно, совершенно спра- 
ведливъ, такъ какъ можетъ быть допущено нредноложеше, что 
изъявленное ссыльными желап1е войтн въ составъ м^стнаго об
щества и comacie посл'Ьдпяго допустить его въ свою среду, ука- 
зываетъ, во первыхъ, на прочныя связи, установивш1яся у ссыль- 
наго съ его новой родиной, а во вторыхъ на его благонадежность 
въ нравствепномъ отпошен1и. Въ связи съ этнмъ, съ переходомъ 
поселенца въ крестьяне, связаны нзвЬстныя льготы въ дальн'Ьй- 
шемъ отбыван1и имъ своего наказап1я подробно перечисленпыя 
выше (см. стр. 106) и сводящ1яся къ расшнрехйю его правъ на 
передвижен1е и выборъ м^ста жительства въ иредЬлахъ Сибири, 
а также къ прекраще1ню отвЬтственности по уставу о ссыльныхъ.

Въ д’Ьйствительности-же, ни административно-ссыльные, ни количество 

даасе ссыльпо-поселенцы не выказываютъ никакого стремлегпя къ пере-
ходящихъ въ сре-

переходу въ крестьяне. Такъ, по Тобольскоа губерн1н, изъ числа ду обществъ. 

водворенныхъ за 1892— 1896 г.г. адмннистративпо-ссыльныхъ 
(14.103 чел.), неречис.ти.1 ись по пр1емнымъ прнговорамъ въ под- 
лежащ1я общества только 25 чел., что не составнтъ и 0 ,2% .
Въ Томской ry6epniii за то же время перечислились въ кре
стьяне только 9 челов’Ькъ (изъ числа 4.943 причнс.1 енныхъ 
но волостямъ) т. е. тоже Menie 0 ,2 % . Въ Енисейской ryoepiiiii 
изъ числа прибывшихъ за 12 лйтъ (1897 — 1898) 4.893 адми- 
нистративно-ссылышхъ испросили соглас1е па принят1е въ среду 
м'Ьщанскихъ обществъ 17 чел. и крестьяпскпхъ 19 чел., т. е. 
всего 46 чел., что составитъ .монЬе 1 % . Случаевъ перечислеи1я 
въ крестьяне водворяемыхъ рабочихъ админпстрац1и неизв'Ьстно 
ни одного. Ссыльно-поселенцевъ, нерешедшихъ въ крестьяне, въ те- 
ченш 1887— 1896 г.г. было:

По Красноярскому у Ь з д у ................................... 42 поселенца.
„ Енисейскому „   10 „
„ Каннскому „ ................................. 47 „
„ Александровскому,, ...................................53 „
„ Минусинскому ............................................. 33 „

этого права они, какъ наказанные съ посл'1>дств1ями по 43 ст. улож. наказ, получить 
не могли бы и въ случа4 иринягчя ихъ въ среду общества но пр!емыому приговору, то 
очевидно, для нихъ п^тъ никакого разсчета испрашивать так1е приговоры, разъ въ 
остальномъ они уравниваются съ однообществеиннками и безъ приговора.
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Л всего 185 чел., что составнтъ около 1 ,3% , прибывшихъ 
за тотъ же пер1одъ ссыльпо-поселеицевъ. Изъ нихъ большинство 
остались на мЬстахъ водворен1я и лишь самая меньшая часть 
(нисколько человЬкъ) выбыли въ друг1я местности. Въ Иркутской 
губерп1и принят1е ссылышхъ въ среду м'Ьстныхъ общества, можетъ 
быть представлено въ с.тЬдующпхъ цифрахъ. Изъ числа прнбыв- 
шихъ за 12 л'Ьтъ (1887— 1898) адмпнистративно-ссыльныхъ 
(981 чел.) принято въ среду обществъ только 7 чел. (т. е. менЬе 
1®/о), изъ нихъ 5 челов'Ькъ исходатайствовали cor.iacie па все
гдашнее причислен1е огг> т'Ьхъ обществъ къ которымъ п panie 
были приписаны, а 2 перешли въ друпя общества. Водворяемыхъ 
рабочихъ (изъ числа прибывшихъ въ 1887— 1896 г.) перечисли
лось въ крестьяне только 46 чел., т. е. менЬе 0,4®/о- Ссыльпо- 
поселепцевъ, перешедшихъ въ крестьянское сослов1е за назван
ный пер1одъ времени было.

Мужчпвъ. Жеищипъ.
Въ Нркутекомъ уЬздЬ.................................................  65 И
„ Г>а.1аганскомъ „ ..................................................... 108 1
„ ПплпеудипсЕОмъ „ .................................................  61 12
„ Верхолеаскомъ ......................................................  51 4
„ Киренсвомъ .......................................................  97 2

Всего 382 муж. и 30 женщ., т. е. около 1 ,4 — прибыв- 
шнхъ за ото время ссылыю-поселенцевъ. Изъ нихъ тоже лишь 
neMHorie разъехались по другнмъ м'Ьстпостяыъ, большинство же 
осталось въ мЬстахъ приписки. Но Забайкальской области пе
решли въ крестьяне 324 ссыльно-поселепца, что составнтъ около 
5®/о общаго числа ссыльныхъ, прибывшихъ за этотъ пер1одъ 
времени.

Причина столь незначительнаго процента ссыльныхъ, причи
слившихся по пр1емпымъ приговорамъ къ местнымъ обществамъ ле- 
житъ въ томъ, что можетъ быть какой нибудь разсчетъ входить 
въ среду обществъ только для бо.т'Ье или мен^е прочно устроив
шихся, а такихъ, какъ видно изъ всего предъидущаго изложшпя, 
очень немного. Но и для посл еднихъ съ переходомъ въ крестьяне 
не связано ровно никакихъ выгодъ. П])ежде всего такой переходъ 
внесетъ новый расходъ въ пхъ бюджетъ; едиповремеппый, па 
„вкупъ“ въ общество, часто доходящ1п до 100 руб. и но всякомъ 
случае, па угощен1е (или „водочку") м1ру, обязательное и въ т'Ьхъ 
Р’Ьдкихъ случаях'!., когда общество вкуиа не требуетъ;— а затЬмъ и 
1 10 СТ0Я1ШЫИ— па уплату и исио.1 неи1е всЬхъ крестьянскихъ денеж-
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ныхъ и натуральныхъ полинностей. Правда, войдя въ среду 
крестьянскаго общества, ссыльный можетъ требовать землю, и почти 
иав'Ьрно ее иолучптъ, но н это не пмЬетъ большаго значен1я, 
потому что причисляются къ обществамъ обыкновенно уасс уст- 
poHBiiiieca съ землею такъ или иначе.

Мен^е всего нсходатайствовавшнхъ cor.iacie обществъ на 
всегдашнее причислипс встрЬчается среди адмниистративно-ссыль- 
ныхъ. Это яв.тен1е обусловлено т^мъ, что большинство изъ иихъ 
мечтаетъ черезь пять л'Ьтъ вернуться пазадъ, почему паходитъ 
лишнимъ устанавливать прочпыя связи съ своимъ временнымъ 
м'Ьстомъ нребыван1я. КромЬ того, административно-ссыльные уже 
совершенно ничего не выигрываютъ съ принят1емъ въ среду ка
кого нибудь общества, такъ какъ ихъ права, какъ ссыльныхъ, 
отъ этого нисколько не расширяются, но сравнен съ припи
санными къ обществамъ безъ соглас1я послЬднихъ.

Ссыльио-поселенцы, конечно, иолучаютъ больше выгодъ при 
переход'Ь въ крестьяне, по, во 1-хъ, всЬ эти выгоды они нолу- 
чатъ и безъ того черезъ 10 л’Ьтъ ссылки, такъ какъ съ этого 
времени, по толковаи1ю Сената, превращается ихъ отв’Ьтствен- 
ность по уставу о ссыльныхъ вообще, а за побЬги въ частности 
и, во 2-хъ, перейдя на полный окладъ безъ перечислен'ш въ 
крестьяне, они избавляются отъ ряда сборовъ: въ межевой, хозяй
ственный и пожарный капиталы, которые заменяются для ннхъ 
15 коп, сборомъ въ экономичесгай поселенчесый капиталъ. КромЬ 
того, перечислившись въ крестьяне, они теряютъ право на пособ1е 
изъ посдедпяго капитала, которое, въ случаЬ дряхлости и неспо
собности къ труду могли бы получать, оставаясь ссыльно-посе- 
ленцами.

Пъ результате, въ крестьяне перечисляются только те, кото
рые настолько обжились, что желаютъ окончательно слиться съ 
местнымъ населен1емъ (это, впрочемъ, случается весьма редко, 
такъ какъ и так1е ссыльные не испытываютъ никакихъ неудобствъ 
ОТТ своего зван1я „изъ ссыльныхъ" и безправаго положегпя въ об
ществе, темъ более, что они бываютъ обыкновенно при деньгахъ 
ко7орыя нмъ вполне заменяютъ всяк1я права). Больше всего (въ 
особенности, по наблюден1ямъ въ Западной Сибири) перечисляются 
въ крестьяне по пр1емпымъ приговорамъ ведунце торговлю, чтобы 
избавиться отъ зва1пя ссыльпаго, которое подрываетъ ихъ кре- 
дигъ. Иные наконсцъ, если они изъ числа ссыльно-поселепцевъ,
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ныхъ нъ принят1ю

ссыльныхъ.

перечисляются въ крестьяне, чтобы получить право жить въ горо- 
дахъ (ст. 381 уст. ссыльп.) или потому, что пад'Ьются воспользо
ваться манифестами и ве1)путься на родину, — разсчнтывая, что 
тамошн1я общества скорЬе согласятся принять въ свою среду 
крестьянина сибирскаго общества, ч'Ьмъ ссыльно-посслепца или 
вообще ссыльнаго.

Отношение ссыль- Съ другой стороны, случаи исироше1ия ссыльными П1)1емныхъ 
^прнговоровъ такъ рЬдки и потому, что старожилы далеко не ола- 
гоп1)1ятно относятся къ переходу въ ихъ среду ссыльныхъ. Встре
чаются, конечно, и исключен1я. Некоторый общества, преимуще
ственно малочислеиныя, не только очень охотно приинмаютъ въ 
свою с])еду новыхъ ч.леновъ, въ томъ числе и ссыльныхъ, но даже 
всячески облегчаютъ этотъ пр1емъ. Причиной такого отношен1я 
является обыкновенно желан1е пр1обрести побольше „могущихъ 
душъ“ и т'Ьмъ облегчить м1рск1я тягости, или (въ т^хъ селен1яхъ, 
KOTOj)bia составляютъ только часть сельскаго общества), стремлен1е 
iiocKoj)ee довести чнс.ю членовъ своихъ до того размЬ1)а, при 
которомъ возможно открытие самостоятельнаго сельскаго общества *). 
Но обыкновенно К1)естьяие изб'Ьгаютъ включен1я въ свою круговую 
поруку такихъ ненадежиыхъ членовъ, какъ ссыльные (въ особен
ности малоимущ1е и малосемейные), опасаясь ответственности за 
ихъ неисправность въ платеже податей и повинностей и не 
желая брать па себя лииппй ])асходъ па лечен1е ихъ въ боль- 
иицахъ и приз])ен!е дряхлыхъ и песпособныхъ, которыхъ среди 
ССЫЛЬНЫХ!, всегда большой /̂о. Поэтому общества охотно прини
мают!. только вполне состоятельныхъ и благонадежныхъ ссыль
ныхъ (и такихъ, въ действительности, ничтожное меньшинство) н 
обусловливаютъ пр1емъ ссыльныхъ большнмъ „вкуномъ", какъ га
рантией состоятельности вновь иринимаемаго и какъ бы па по
крытие возможныхъ въ будущемъ убытковъ въ случае неисправ
ности принятыхъ ссыльныхъ. Вместе съ теми., во миогихъ обще- 
ствахъ обращаютъ серьезное впиман1е на личпыя качества ссыль
ныхъ и принимаютъ только доб1)опорядочныхъ, хорошо известных!, 
обществу.

Къ принятымъ въ свою среду ста1)ожилы обыкновенно отно
сятся хорошо, донускаютъ ихъ на общихъ основан1лхт. къ поль-

')  С.1учаи такого отношеп1я кь ссыльвыыъ наблюдались изслТ>донате.иии ][ркут- 
ской ry6ei)iiiii и подробно oiiucaiiu пъ цптирооаиоыхъ уже „Матер1алахъ“ (т. 2 вын. 3 
стр. 166).
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;’>осан1ю всЬми поземельными и вообще экономическими правами )̂, 
почти никогда не попрекаютъ ихъ прошлымъ и вообще не выд'Ь- 
ляютъ изъ ряда прочнхъ свонхъ полноправныхъ членовъ, если 
только сами ссыльные не стянуть выдЬляться изъ ихъ среды сво- 
имъ порочнымъ поведен1емъ.

Для большинства ССЫЛЬНЫХЪ, находящихся НЫН  ̂ ВЪ Сибнрп, Прим-Ьнен1е нъ 
„ у , ссыльнымъ иани-

ссылка имъетъ исходъ. лакъ уже приходилось ранве говорить, 
административная ссылка по ст. 520 уст. ссыльн. ограничена 
5 годами, посл'Ь которыхъ ссыльный можетъ ходатайствовать о 
переход'Ь въ другое, согласное его принять общество, какъ въ 
пред’Ьлахъ Сибири, такъ и Европейской Pocciu. Безсрочная же 
судебная ссылка Всемилостнв'Ьйшими манифестами 1883, 1891,
1894 II 1896 годовъ (сократившими также н срокъ администра
тивной ссылки) обращена въ срочную для ссылышхъ, осужден- 
ныхъ за преступле1пя, совершенный до 14 Мая 1896 года, т. е. 
до времени издан1я посл'Ьдняго манифеста.

Бъ Тобольской губернш, изъ числа водворенныхъ за 1892 —
1896 г.г. 14.103 адм11пист1)атнвно-ссы.1Ьныхъ, перешли въ друг1я 
общества 155 чел. т. е. 1,1 а получи.ш разр'Ьшеше вернуться 
на родину 63 чел. или 0,4®/о.

Въ Томской ry6epiiin за пер1одъ времени съ 1892 по 1896 г.
1)азр’1;шеп1е, согласно 520 ст. уст. ссы.ты1 . и на ociiOBaniii Все- 
милостив’Ьйшихъ маппфостовъ, па вы'Ьздъ въ др\тчя ryoepniii для 
iipiiicivaniH обществъ получили 1.080 чел. По годамъ эта н,ш{»ра 
распред'Ьляетъ слЬдующимся образомъ:

Разр^шеыъ вы1!здъ Изъ нпхъ iipiuc
ВЪ 1892 Г. 12 11

1893 я 176 13
» 1894 » 119 9
м 1895 я .355 17
м 1896 я 218 14

Итого. . 1.080 64

Такпмъ образомъ въ Томской губерн1н изъ 35.736 чед. 
административно ссылышхъ псходатайствова.ш за 5 л’Ьтъ paspi- 
inenie освободиться отъ ссылки .лишь 3 ®/о, но и изъ посл'Ьднихъ 
не мало лицъ, исходатайствовавъ paspimenie, не вы'Ьхалп въ Евро-

‘) Бываютъ впрочемь и р^дшл иск.ночевш. П1;которыя общества принамая но- 
выхъ члеповъ али вовсе ве даютъ имъ земли, пли даютъ, во въ меньшемь количеств'Ь. 
(См. ibiKe „Материалы*', стр. 167).
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пейскую Pocciio, а остались въ Сибири, не нахоця возможности 
причислиться къ другимъ обществамъ, такъ какъ такое причпслен1е 
т])ебуетъ значитсльныхъ денежныхъ затратъ, превышающихъ сред
ства ссыльныхъ. Изъ общаго числа получившихъ разрЬшеше на 
вы'Ьздъ, только 6®/о действительно пршскали дру1чя общества и 
были приняты ими.

Право же возвращен1я па родину, изъ всего числа сослан- 
ныхъ въ 1892— 1896 г. г., получили всего 11, чел. причемъ 1 — 
вс.1едств1е отмены приговора общества объ его удалеп1и въ Си
бирь. Добровольнаго возвращешя въ Томскую губерн1ю отбывшихъ 
въ пей ссылку и приписапныхъ къ другимъ губергиямъ не наб- 
люда.1 0 сь.

Бъ Енисейской губерн1и изъ общаго числа сосланныхъ туда 
административнымъ порядкомъ съ 1887 по 1899 г. 4.897 чел., 
перешли въ друг1я общества 104 чел. т. е. 2,1°/о, а вернулись 
на родину 36 чел. т. е. 0,8®/о-

Въ Иркутской губерши изъ числа прибывшихъ въ тоже 
Bj)e.4fl 981 админпстративно-ссыльныхъ перешли въ друг1я губер- 
нш 31 чел. т. е. 0 ,3 %  и вернулись на родину 33 чел.— 0,3 % .

Сведен1я о количестве сос.танныхъ по суду, воспользовав
шихся манифестами н освобожденпыхъ отъ ссылки собирались 
за вторую половину десятилеПя 1887— 1896 г.г., какъ перюда наи- 
большаго применеп1я манифестовъ, такъ какъ въ первой поло
вине этого десятилет1я имелъ применен1е только одинъ мани- 
фестъ 1883 г.

За время съ 1892 по 1896 г.г. манифесты были приме
нены КЪ следующему числу ссыльныхъ.

Ссыльно- V» Водворяе- “/д Сослан- “/о 
поселен- къ общему мыхъ ра- къ общему ныхъ на къ общему 

девъ. числу ихъ. бочихъ. числу ихъ. житье. числу ихъ.
Въ Енисейской гу-

берн1и..................... 374 1,0 6 0,1 80 3,8
Въ Иркутской ту-

берщ и....................  453 1,3 138 0,5 104 5,6
Въ Забайкальской

области..........................  83 0,7 — — — —

Эти цифры на первый взглядъ кажутся ничтолшымн, но ихъ 
ничтожность еще заметнее, если разобрать какое количество 
ссыльныхъ, при пормалыюмъ порядке вещей (т. е. предполагая 
что каждый престушшкъ стремится избавиться отъ отбываемаго
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наказап1я), должно было бы пользоваться манифестами. Такъ какъ, 
въ среднемъ, треть ссыльныхъ находится въ безв'Ьетномъ отсут- 
ств1и, т. е. въ значительной части пли перемерли, или ведутъ пре
ступную жизнь и стало быть не заботятся не только объ улуч- 
шен1и своего юридическаго по.южен1я, но и вообще о легальности 
его,— то сл^дуетъ принимать въ разсчетъ лишь ведущихъ легаль
ный образъ жизни, II всл15дств1е этого придется уве.1нчить нЬ- 
сколько °/о ссыльныхъ, воспользовавшихся Манифестами. Но и уве
личенное такимъ образомъ, относительное количество этихъ сеыль- 
пыхъ остается все же очень пезначнтельнымъ. Д'Ьйствнгельно, 
для главной массы ссыльнаго населшйя иазванныхъ м-Ьстиостей— 
ссыльно-поселенцевъ, срокъ пребыва1пя въ ссылк'Ь ограпичепъ 
12 годами. Стало быть ея;егодно не мепЬе 12-ii части ссыльныхъ 
(а такъ какъ въ ссылк'Ь есть не мало постуннвшихъ и panic 12 л'Ьтъ 
до изда1пя маннфестовъ, то даясе 6o.iie этой доли) получаютъ право 
па освобожден1е отъ ссылки; такимъ образомъ, допуская, согласно 
приложенной подъ М 12 ведомости, что около 30®/о наличныхъ 
ссыльныхъ, находящихся въ безвестной отлучк'Ь этой льготой 
пользоваться не могутъ, все же не Meiiie V>‘ масти ') общаго числа 
ссыльно-поселенцевъ ежегодно получаютъ право вернуться па ро
дину. Отсюда ясно, что если бы манифестами действительно поль
зовались Bci им'Ьюнце на то право, то ежегодно уходили бы изъ 
ссылки почти 7®/о общаго числа ихъ или за 5 лЬть 35% .
Теперь Яге, какъ видно нзъ предъндущей таблички, этой льготой 
за 5 л’Ьгъ воспользовались только отъ 0,7 до 1,3%? а увеличи
вая эти цифры но сделанному выше разсчету на т- с.
исключая безвестно отсутствующихъ),— отъ 1 до 1 ,8%  общаго 
числа наличныхъ носеленцевъ, т. е. въ среднемъ 1 ,4% ; другими 
с.1 0 вами изъ 25 (3 5 :1 ,5 )  ссыльныхъ, нмеющнхъ право покинуть 
Сибирь, пользовался имъ только 1.

На беглый взг.1 ядъ нзъ этого можно было бы заключить, 
что ссыльные хорошо сживаются съ новой своей родиной и
такъ въ ней упрочиваются, что имъ уже нетъ разсчета ее
покидать. Однако, невЬрность такого нредпололсшня станетъ оче
видной, если припомнить все сказанное pairbe о матср1алыюмъ 
положен!!! II быте ссыльныхъ. Упрочнвнпеся, пользующ!еся бла- 
госостоян!емъ ссыльные составляютъ такое редкое нсключе1пе.

') 70: 13 ==100; 17,14.
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что они, конечно, не могли бы особенно сильно повл1ять на %  
не пользующихся манифестами. А если о возвращенш на родину 
]ie просятъ проч1е безпр1ютные, бродяч1е и нищ1е ссыльные, то 
безъ сомн’Ьп1я не потому, чтобы прочно привязались къ Сибири, 
а исключительно по той причинЬ, что они усн'Ьли упасть такъ 
низко, что безповоротно утратили всякое стремлен1е подняться 
и вернуться къ прежней жизни. Бъ ихъ числ4 есть, правда, 
и так1е, которые действительно хорошо сжились съ Сибирью: это 
те, которые нигде, кроме Сибири, съ ея некультурными еще по
рядками, не иайдутъ такой удобной почвы для проявлен1я своихъ 
престушшхъ наклонностей.

Такимъ образомъ, при продолжающейся ссылке, манифесты, 
составляя, безъ coMnenia, большую милость д.ля ссыльныхъ, облег- 
чен1ю вредныхъ последств1й отъ ссылки для Сибири почти со- 
всемъ не помогали.



Г Л ^^В А  XYI. 

Заключительные выводы.

Ссылка въ Сибирь существуетъ бол'Ье трехъ стол’ЬтШ. Осно
вываясь на столь продолжителыюмъ опыт^ ея npaMineHiH, позво
лительно сделать заключеп1е о ея результатахъ.

ricTopifl челов'Ьческихъ обществъ знаетъ примеры такихъ 
явлеп1й, которыя, возникнувъ подъ вл1яи1емъ обстоятельствъ дан- 
наго момента, продолжаютъ существовать долгое время посл-Ь 
того, какъ создавнпя ихъ причины давно перестали действовать. Да
леко опережениыя общимъ ходомъ историческаго развитчя, .оти яв
ления представляютъ среди новыхъ, чуждыхъ имъ услов1й жизни 
уродливые переягптки невозвратно минувшаго прошлаго. Достаточно 
сослаться на паше кр'Ьпостиое право. Каковъ бы ни былъ взглядъ 
па его происхожден1е, смотр'Ьть ли на него, какъ па результатъ 
предумышленной государственной политики, или какъ па * попу
стительство" со стороны правительства политически выгодпымъ 
частно-правовымъ отношшпямъ, оно, въ известный моментъ, было 
полезно для государства, сослужило ему службу, какъ средство для 
достнжшпя це.тсй фискальныхъ и для обезпечен1я успЬшнаго ком- 
нлектован1я войска. На нашей памяти этотъ институтъ, который 
задолго до 1861 года, по убежденш лучшихъ людей и прави
тельства, стоялъ въ протпвореч]‘и съ истинными пользами государ
ства и народа, былъ отмЬненъ въ силу мудраго созиан1я, что „го
раздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу".

Близкую aiia.Toriio крепостному праву представлястъ ссылка.
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Возникла она, когда окрепшее Московское государство полусозна
тельно, полустих1йно двинулось па востокъ, стремясь къ пред^ламт. 
„царства Богдойскаго“, за которыми разстилалась ширь Великаго 
Океана. IT есть основан1е думать, что ссыльнымъ первыхъ, такъ 
сказать, призывовъ принадлежитъ своя доля труда въ этомъ Го- 
сударевомъ дЬл'Ь.

По миновало немногимъ болЪе столЬт1я, и стало оче
видно, что ссылк'Ь присущи так1е недостатки, которые не возм'Ь- 
щаются ожидаемой отъ пея пользой. Съ конца XVIII вЬка дТ;- 
лаются уже ссрьезныя попытки къ ея отмЬнЬ и съ тТ!хъ поръ во- 
иросъ объ .чтомъ, отъ времени до времени, становится па очередь. По 
несмотря па то, что несостоятельность ссы.ючной системы стано
вится все болТе и бол^е наглядною, правительство не решается 
признать этого (}>акта и не ш,аднтъ силъ и средствъ для того, 
чтобы упорядочить д'Ьло, которое въ самомъ корн'Ь своемъ поситъ при
чины своего разстройства. На томъ разстоянш, которое огд'кшетъ 
насъ отъ Чичериныхъ и Лоскутовыхъ, мы можемъ отрешиться 
отъ взглядовъ ихъ современниковъ, видевшихъ въ ихъ действ1яхъ 
только жестокость и корыстолюб1е. Во имя историческаго безп])и- 
страст1я мы должны признать, что люди эти, заселяя Барабу 
или устраивая нкжнеудинск1л поселен1я, ревностно исполняли 
порученное нмъ высшимъ правительствомъ д'Ьло и, если не щадили 
паличныхъ жизней, то во имя блага грядущихъ поколен1й. Во 
всякомъ случае, не въ недостатке попытокъ устроить ссылку мо- 
гутъ быть упрекаемы деятели прошлаго.

Эти попытки продолжались вплоть до нашего времени и 
всегда съ однимъ и тЬмъ же результатомъ: ни одна изъ приме
нявшихся мЬръ не имела успеха. Не удавались казенныя посе- 
лшпя; не удавались принудительныя работы; не имели желапнаго 
результата правите л ьствепныя заботы о доставлен1и ссыльнымъ 
заработковъ; не оправдала падеждъ свобода передайжеп1я админп- 
стративныхъ ссыльныхъ; не упрочивало положешя ссыльпыхъ по 
суду прикреплен1е ихъ къ месту жительства. Отъ заселеьия Охот
ска 1733 года до тарскихъ поселковъ 1889 г., отъ рабочпхъ 
])азрядовъ Сиерапскаго до задумаинаго ныне иркутскаго дома 
т))удолюб1я пеизмеппо повторяется одно и то же: предначертан!я 
И1)авнтсльства, труды местныхъ властей, жертвы денел!ныя, невз
годы, даже страдап1я тысячъ людей— все пропадаетъ даромъ, все 
разбивается о какое то упорное, тупое, безличное прспятств1е.
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Едва лн позволительно думать, чтобы защитппки ссылки, 
MH^nie коихъ до сихт. поръ одерживало верхъ всяк1й разъ, когда 
возникалъ вопросъ о коренной реформ'Ь, не отдавали COO'S отчета 
въ этомъ, бросающемся в-ь глаза, HeycnSxS ссылочной системы. Д4ло 
въ томъ, что у ннхъ былъ доводъ, передъ которымъ смолкали са- 
мыя сильныя возражеп1я противниковъ ссылки. Если со времепъ 
Императрицы Елнсаветы изъ нашей общеуголовной практики 
исчезла смертная казнь, этотъ остро-хпрургнческ1й способъ лечен1я 
общественныхъ язвъ, то въ наказан1и ссылкою сохранялось сред
ство удалять порочиыхъ и преступпыхъ людей въ отдаленный, 
иолудший край, изъ котораго, казалось, нс могло быть возврата. 
Между страдан1ями, которыя довелось перенести Аввакуму съ 
его протопопицей па пути „въ Дауры“ и той пересылкой аре- 
стантовъ, съ которой боролся доблестный Гаазъ, было громадное 
разстоятпе по времени, по едва ли столь уже большое различ1е 
по существу. И хотя Уральск1й хребетъ никогда пе служнлъ пе- 
преодолимымъ препятств1емъ къ самовольному возвращен1ю изъ 
Сибири, т'Ьмъ пе мен'Ье ходячее представлен1е настолько пре
увеличивало значен1е этой преграды, что защитники ссылки см'1'.ло 
могли, съ основательной надеждой на сочувств1е большинства, 
доказывать пользу и необходимость удалегпя порочпыхъ и пре- 
стушшхъ людей въ Сибирь, какъ в^рн^йшаго средства д.м охраны 
общественной безопасности во впутреннихъ губертпяхъ. Пын'Ь 
этотъ доводъ въ пользу ссылки опровергнутъ безповоротпо; съ 
проведен1емъ великаго сибирскаго жел'Ьзнаго пути грань между 
Pocciefl и Сибирью исчезла. Этотъ, громадной важности въ истор1и 
нашего отечества, моментъ застаетъ сибирскую ссылку въ сл'Ь- 
дующемъ положен!!!.

Изъ трехсотъ тысячъ ссыльныхъ, находящихся въ настоящее 
время въ Сибири, половина переселена туда потому, что обще
ства, къ которымъ они принадлежали, признали нахожден!е ихъ 
въ своей сред4 нежелателышмъ для своихъ интересовъ. Часть 
этихъ людей, п'Ьсколько бол'Ье половины, предварительно отбыла 
определенное судомъ наказан!е за совершенный престунлен!я; 
другая часть не была уличена ни въ какихъ преступныхъ д'1;я- 
н!яхъ, но, по мн'Ьн!ю обищствъ, представлялась порочпымъ и вред- 
иымъ элемептомъ. Вто1)уго половину трехсотъ тысячъ составляютъ 
люди, совершивш1е тяжк!я преступлен1я, за которыя въ любомъ 
европойскомъ государстве оип были бы подвергнуты долгосроч-
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ному тюремному заключен1ю. Казалось бы, что участь т’Ьхъ п 
другихъ должна быть совершенно различна. Такъ оно и есть 
по закону, но жизнь не вошла въ рамки законодательныхъ опре- 
д^лен1й и, наперекоръ требоватямъ справедливости, стерла раз
личья между заподозренными и уличенными, между порочными и 
преступными, подвела подъ одинъ житейск1й уровень вс'Ь разряды 
ссыльных ъ и см'Ьшала ихъ въ общую однородную массу.

Эта трехсоттысячная масса составляетъ съ небольшимъ 5”/о 
всего населенья Сибири, т. е. одшъ ссыльный приходится на девят
надцать человекъ всего населен1я. Если бы на первый взглядъ отпо- 
Hienie это и не казалось очень невыгоднымъ, то д^ло представится 
иначе, если принять на видъ, что ссыльные неравномерно рас
пределяются по всему пространству Сибири, что, если въ Амур
ской области ихъ 0,6®/о, то въ Иркутской губерши ихъ 14®/о 
II что они неуклонно стремятся въ те пункты, где старожильское 
населен1е многочисленнее и богаче, где они надеются найти около 
кого и отъ кого имъ кормиться. Но и это, вполне естественное 
для пришельцевъ, стремлен1е не представлялось бы чемъ либо 
очень неблагопр1ятнымъ, если бы ссыльные были на наглядномъ уче
те; ибо населеше знало бы тогда, съ кемъ оно имеетъ дело. Въ дей
ствительности это не такъ.

Приблизительно одна треть ссыльныхъ находится въ безвест
ной отлучке. Изъ этой трети главнымъ образомъ и комплектуется 
та, по характерному местному выраженш, „летучка", которая 
детомъ ютится въ тайге, и делаетъ свои налеты на старольиловъ, 
выпрашивая у нихъ мшиостыню или обкрадывая ихъ, а зимою 
находитъ себе теп.шй уголъ въ тюрьме. Сто.1 ь же мало поддается 
намядному учету, хотя приносить менее вреда, вторая треть 
ссьыьныхъ— люди тоже бродяч1е, но меняющье местожительство 
съ целью пр1искан1я себе заработка. Если есть у нихъ задатки 
къ трудовой жизпи и счастье имъ повезетъ, они кое какъ устраи
ваются; въ случае же неудачи и въ пер1оды безработицы они 
также перебиваются ми.лостыней, а Mnorie идутъ на пополнен1е 
рядовъ „летучки". Остается последняя треть— люди находяицеся 
па действительномъ учете. Эти впо.лне известны населен1ю, 
ибо живутъ наместахъ, но изъ нихъ только примерно ЗОУо „осели", 
т. е. основали свои земледельческ1я хозяйства, остальные же 
70V® снискиваютъ себе пропытан1е поденнымъ трудомъ, реме
слами, мелкой торговлей, а отчасти и нищенствомъ.
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Итакъ изъ трехсотъ тысячъ ссыльныхъ въ Сибири 100.000 
ч&л.— праздногттающ1еся бродяги, 100.000 чел. бездомные про- 
летарш, живущ1*е случайнымъ заработкомъ, 70.000 чел. беззе
мельные рабочее и 30.000 чел. оегьдлые земледельцы. Изъ 
всей этой массы не 6oaiie 4.500 челов'Ькъ им^ють шансъ окон
чательно слиться съ старожил ьскимъ населен1емъ. Вотъ, сле
довательно, матер1альный итогъ тре.хсотлетней сибирской ссылки, 
о яравственномъ же итоге этой ссылки можно судить по тому, 
что въ то время, какъ въ общемъ ссыльные составляютъ немного 
свыше 5®/® всехъ жите.лей Сибири, они составляютъ 58®/о тюрем- 
наго населен1я.

Все сказанное позволяетъ сделать следующ1е три, повиди- 
мому, безспорныхъ вывода; 1) ссылка не достигаетъ ни каратель- 
ныхъ, ни ко.юнизац1онныхъ целей, 2) все возможный меры къ 
устройству ссылки были испробованы и оказались безуспешными,
З) съ проведен1емъ сибирской железной дороги ссылка утратила 
вначеше средства, ограждающаго безопасность европейскихъ губер- 
н1й Poccin. Подобно крепостному праву въ поздн1я эпохи его 
существовашя, ссылка не соответствуетъ более услов1ямъ госу
дарственной и общ,ественной жизни, и вопросъ объ ея отмене^ 
вновь выдвигается на очередь.

Обращаясь порознь къ двумъ главными ея подразделеп1ямъ, 
нельзя не припомнить, что административная ссылка еще трид
цать пять летъ тому назадъ была отменена въ законодатель- 
номъ порядке, и если вскоре после этого по ходатайству 
министерства внутрепнихъ делъ, чрезъ Комитетъ Министровъ она 
была возстановлена, то только въ виде мЬры временной, лишь 
до повсеместнаго введен1я судебной реформы. Въ настоящее время 
блага судебной реформы распространены на всю Империю вплоть 
до границы Бухарской и до города Дальня го, а вместе съ темъ. 
отпалъ и единственный доводи въ пользу сохранен1я административ* 
ной ссылки.

Что касается ссылки судебной, то въ защиту ея тоже приводи
лось соображен1е, постороннее существу сама го института, а  именно 
дурное устройство местъ заключен1я. Нанбо.тее характерную- 
форму далъ этому доводу въ 1838 году Государственный Со* 
ветъ, сомневавш1йся въ возможности организовать труди преступ* 
никовъ въ тюрьмахъ.

Оценка устройства местъ заключен1я, разумея поди этимъ
22
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не только устройство здан1й, но и органпзац!ю впутронпихъ по- 
рядковъ есть дЬло весьма относительное. Если бельпйца, привык- 
шаго считать единственной разумной формой псполне1йя пака- 
зан!й строго проведенное одиночное заключеп1е, привести въ луч- 
1н1 й npyccaifi цухтгаузъ или въ англ1йскую каторжную тюрьму, 
устроенную по прогрессивной систеиЬ, онъ не признаетъ пи того, 
пи другаго м'Ьста заключенш надлежаще устроепнымъ. Наобо- 
ротъ, итальянецъ придетъ въ пеподд'Ьльный ужасъ отъ того ка- 
ыеннагоулья съ крепко запертыми ячейками, который представляетъ 
собою белы1йск1й пепитенщар1й. 1'авнымъобразомъ, если приступить 
къ д4лу съ какимъ ннбудь теоретическимъ масштабомъ въ род'Ь 
статистики рецидива, то ед1!а ли не придется сделать прискорб
ный выводъ, что Bcfe М'Ьста заключщпя всего свЬта никуда пе 
годятся. По и въ бол'Ье простой своей постановк'Ь, т. е. хорошо 
или дурно прим'Ьняется въ паличпыхъ мЪстахъ заключен1я при
нятая въ стран'Ь тюремная система,— вопросъ этотъ не н(»ддается 
опредЬлениому рЬшен!ю. Въ любомъ государств^ могутъ быть 
указаны тюрьмы лучш1я и худш1я, при чемъ то или иное каче
ство тюрьмы зависитъ отъ многихъ нричппъ и услов1й, изъ коихъ 
Н’Ькоторыя, какъ наир, личпыя свойства начальника, или одного, 
двухъ лицъ служебиаго персонала совершенно случайны и неуло
вимы. Въ коиц’Ь концовъ все Д'Ьло въ томъ, существуютъ ли въ 
данпомъ тюремпомъ в'Ьдомств'Ь средства и принимаются ли мЬры 
къ устройству и поддержан1ю возможно удовлетворительныхъ тю- 
ремныхъ порядковъ.

Ставя этотъ вопросъ по отношен1ГО къ нашему отечеству, 
позволительно въ общеиъ ответить на пего утверднте.льно. Тотъ 
фактъ, что въ Pocciu есть мЬста заключеп1я, мало въ чевгъ 
уступающ1я лучшимъ западно-европейскииъ, о чемъ въ шестиде- 
сятыхъ годахъ, а тЬмъ бол'Ье въ тридцатыхъ пе было и помпяу ‘), 
служитъ доказательствомъ того, что техника д'Ьла выработана. Во 
главЬ всего стоитъ конечно арестантсый трудъ, который въ 
обЬихъ фюрмахъ свонхъ— работы наружный и вяутрепптя— съ 
Езждымъ годомъ все бол'Ье и болЬе развивается. Слабая сто
роны нашего тюремнаго дЬла тЬ же, что в въ оста.тьиыхъ

Пск.ттеп1я состав;! яли, быть можетъ, н^которыл оолы.к1а тюрьш, угтромк 
пая гр. Скарбкокь п отчасти, днЬ исправитсльиыа тюрьмы, Московская и Цетербург- 
скад, устроеивня ио проекту гр. Соддогуба.
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•бо.тьшихъ европейскихъ государствахъ: недостатокъ денежныхъ 
срсдствъ на тюремния постройки и переустройства и трудность 
находить BHOXHt удовлетворительный служебный персоналъ. Но 
эти слабыя стороны HurA^ не служатъ основан1емъ для того, 
чтобы отказываться отъ примЬнен1я наказан1й лишеп1емъ свободы.

Но если отъ абсолютныхъ требовашй перейти къ сравнитель
ной оц'Ьнк’Ь, что въ д^лЬ практическомъ представляется наиболее 
правильнымъ, и сопоставить современное положен1е нашей тю
ремной части со всЬхъ ея сторонъ: административной, хозяйствен
ной и пенитенц1арной съ положен1емъ этой части въ шестидеся- 
тыхъ годахъ, то значительность достигнутаго успеха станетъ 
вполне очевидна; путь же для дальнМшихъ усовершенствовашй 
проложенъ и остается только по немъ с.т’Ьдовать. Такимъ обра- 
зомъ, возражение противъ отм Ьны судебной ссылки, мотивирован
ное неустройствомъ мЬстъ заключен1я, должно считаться утратив- 
шимъ свое значен1е.

Въ 1839 году, съ твердымъ уб'Ьжлен1емъ въ правотЬ своего 
взгляда и съ дальновидностью госз'дарственнаго человека защи
щая предъ высшимъ законодательпымъ учрежден1емъ свой проектъ 
отмены ссылки, тогдашн1й министръ юстицш Д. В. Дашвовъ 
высказалъ, что замену ссылки другими наказан1ями сл'Ьдуетъ 

■осуществить еще гъ такое время, когда не совершенная край
ность, а предусмотрительность побуждаетъ къ тому правительство. 
НыйЬ эта совершенная крайность уже наступила.
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П р и л о ж е м е  Л“ /.

В Е Д О М О С Т Ь

обт, общемт. числ'Ь ссыльпыхъ, вмЬстТ; съ добронольно послЬдо- 

вашпими ва ними семействами, поступившихъ вт. Сибирь сь

1807 по 1881 годъ.

съ 1807 
,, 1814— 1818
, 1819 — 1823

1843 Г .--11 .246  

, — 12.381 

, — 22.848

Къ 1824 Г . — 11.116 Къ 1845 г.— 7.322

» 1825 я 11.116 я 1846 „ -  6.416

Г) 1826 ?? 11.116 1847 5.437

я 1827 я 11.405 я 1848 4.180

я 1828 я 10.466 я 1849 5.042

я 1829 я 7.918 я 1850 5.574

я 1830 я 7.212 я 1851 „ —  6.357

я 1831 8.026 я 1852 3.128

я 1832 я 6.756 я 1853 „ -  7.719

я 1833 я 6.791 19 1854 „ -  7.749

я 1834 я 7.226 Я 1855 7.537

я 1835 я 8.036 Я 1856 7.616

я 1836 я 9.719 я 1857 „ —  7.073

я 1837 я 8.817 я 1858 7.332

я 1838 я 7.356 я 1859 7.366

д? 1839 я 8.290 я 1860 7.409

я 1840 я 8.352 я 1861 7.641

я 1841 я 7.480 я 1862 „ — 9.570

я 1842 я 6.090 W 1863 „ — 10.108

я 1843 я 8.147 я 1864 9.442

м 1844 я 7.930 я 1865 „ —  11.500
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Къ I860 г. — 10.776

« 1867 Я 16.171

1) 1868 Я 12.700

У> 1869 Я 16.791

я 1870 я 12.451

» 1871 я 14.034

» 1872 13.124

я 1873 я ' 17.048

W 1874 я 18.786

я 1875 я 19.054

?? 1876 я 19.063

я 1877 я 17.424

я 1878 » 17.594

я 1879 я 18.068

я 1880 я ~ 16.679

я 1881 я 16.199

Итого съ 1807 г.— 035.319.
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При./10ж ен!е 2.

В1^Д0М0СТЬ

о числ'Ь ссыльныхъ (по отд^льнымъ категор1ямъ и семей- 
ствахъ ихъ, поступившихъ въ Сибирь за 1883—1886 годы.

(Составлена на ocuoBaiiiii отчетности Тюменскаго тюремпаго замка).



о -*

Ссыльно-по- 
селендевъ . .

Ссыльныхъ
на вод11ореи1е.

Ссыльныхъ 
па житье . . .

неприня- 

тыхъ . .

нSк<1

удал ен- 

ныхъ .

по расп. 

правит. .

Всего.

1 8 8 2 г.

C ciJ.'lbU U X 'b.

т

2G57

14G5

209

3150

1171

4321

282

81

141

45

186

2939

154G

213

3291

1216

156

4663

Семействъ
пхъ.

426

27

913

913

■44и: т

731

56

1881

1157

83

2794

1881 2797

1 8 8 3 г.

Ссыльпмхъ

m

CeMeficTBTi
ихъ.

>44К pq

2277

1510

169

4431

1375

343

ПО

84

259

62

76

6149 397

2387

1594

177

4690

1437

419

6546

428

29

1145

1145

791

38

2339

2339

1219

67

3484

3484

1 8 8 4 г.

Ссыльпыхъ.

pq

Семействъ
ихъ.

■44

2456 135

1512

184

3543

1327

297

5167

223

62

92

377

2591

1583

190

3766

1389

389

6544

371

31

12J7

10

1257

pq

682 1053

59

3033

3042

90

4280

19

4999

1 8 8 5 Г.

Ссылвиыхъ

2526

1646

172

2486

1049

300

3835

Я

133

73

10

165

51

68

284

2659

1719

182

2651

1100

368

4119

Семействъ
ихъ.

н>44!=С Я

471

27

734

734

,980

54

2336

2336

1451

81

3070

3070

1 8 8 6 Г.

Ссыльныхъ

я

Семействъ
ихъ

Я

2786

1934

177

2302

893

268

3463

122

80

111

61

40

212

2908

2034

181

241S

954

308

3675

527

30

614

614

1129

1404

1404

1656

67

2018

2018

За время 188i

Ссыльныхъ

я

Семействъ ихъ.

Я

12702

8089

911

15912

5815

1208

22935

782

389

82

899

281

276

1456

13484

8476

943

16811

6096

1640

:Н)
24547

2223

144

4663

4663

4313

244

11002

11002

6586

388

15665

15665

Итого . 8652 553 9361 1366 2668 4034 10105 599 10704 1062 3168 4770 9319 589 9908 1659 3783 6442 8179 500 8679 1232 3870 4602 8380 418 8798 1171 2570 3741 44635 2659
*)

47450 7030 15559 22589

'*) Иь ятомъ числ'й 156 сосланинхъ но распорлжеи!ю Правительства въ 1882 г. о ра;1дТ;лсн1и _ которыхъ но отд’Ьльиымъ иоламъ св'Ьд'Ьнш нЬтъ.



в е д о м о с т ь

о числ4 ссыльныхъ (по отд'Ьльнымъ категор1ямъ) и семей ствахъ ихъ, поступившихъ въ Сибирь за 1887—1896 гг.

(Составлена по в’Ьдомостямъ Тю I мепскаго приказа о ссыльныхъ).

Лрнлож'ен1е № 3 .

II О С Т у  II и л о.

1 8  8 7 Г О д ъ .

С с U Л Ь Ц Ы X ъ . •С.гЬдова1)шихъ за ними.

аа
S>1

к
а 6

0
0

pq

аяСг<
>»

я
аф

оЯфн>io
К

6
ао
W

3077 171 3248 6 530 1153 1689

1011 02 1073 — — 7 7

170 11 190 — 25 57 82

2205 150 2335 — — — —

1025 67 1092 — — — —

396 41 437 — — — —

3626 258 3884 — — — —

3561 102 3753 9 800 1907 2716

1 8 8  8 Г 0 Д Ъ. 1 8 8 9 Г О Д Ъ.

Ссыльныхъ. Сл'Ьдовавшихъ за ними. Ссыльныхъ. СлФдовавшихъ за иими.

гОая

S

ая
асз

о
ФО

i:q

ааfcr*
ая
яф

5НФн
6
ФФ
CQ

яг*ы
Ва
аФ

0(-1
ФО

W

саааа
Н>»Ц-Н

Яа
S’аф

эЯФ

к

р
фаcq

8193 166 3359 6 592 1253 1851 2804 180 2984 5 485 1067 1557

■ 1660 • 85 1745 -- 1 4 5 1353 59 1412 — 1 14 15

214 10 224 ~ 32 47 79 202 10 212 — 31 64 95

1848 123 1971 — — — — 1964 125 2089 — — — —

1148 86 1234 — — — — 1027 77 1104 — — — —

588 48 636 — — — — 498 13 511 — — — —

3584 257 3841 — — — — 3489 215 8704 — — — —

3596 165 3761 1 660 1638 2299 3575 191 3766 4 704 1631 2339

8663 426 9089 7 1285 2942 4234 7934 410 8374 9 1221 2776 4000

Ссыльио-поселеицев'ь

Ссыльиыхъ UU BOAiiopeuie (бродявъ).

Ссыльиых’ь на житье

я б

о н 
о - Ши W
а S,
S
S' S® О и я S а 3 
я  §
5  ^ 

Seii.а

Неиринятыхъ иос.гЬ па- 
к а з а т п я ........................

Уда.тенпыхъ за порочииое 
иоведен1е.......................

Высланиыхъ по расиоря- 
ряжешю властей . . .

В с е г о  . . .

В. Пх'ь же, но распред'Ьлен1ю тю- 
меискаго п р и к а за ................ .

Всего сснльных'ь всЬхь 
Kaieropitt.................... 8728 ЛУО 0164 15 1355 3124 4404







1 2

II  О С Т у  II и  л о.

—  1я

СсыльАо- поселенцевъ...............

Ссыльпыхъ иа вод1юреи{е (бродлгь). 

Ссыльиыхъ на жигье..............

S '33 о 
н вф
2 S я  оCJоН
3 teв ей в о Я ей
5СЬ ев
Н S с
g ” Е
g S 'X Э

а
•

( Иенринятымъ iiocili на- 
K a a a u ia ........................

Удалешшхъ за порочное 
по11едеп1с........................

Высланных’ь но распорл- 
жеп1ю властей . . . .

В с е г о  . . . .

Б. Ихъ же, по pacnpeAtaeBiio Тю- 
мевскаго приказа............. ...  . .

Всего сеыльиых'ь всЬхъ 
катсгор!й .................. 8224 377 8601 1519 3570 5097 6331 265 6616 12 1240 2916 4168

') Въ томъ числ'Ь сослано на о-въ Сахалпнъ въ 1895 г. 30 ж.; въ 1896 г. 41 ж. (9 д1;т.); пъ 
В'ь тоыъ числЬ сослапо па о-вь Сахалинъ въ 1895 г. 139 ы.; въ 1896 г. 363 и., 7 ж.; въ 1897 г.

1 8 9 6 Г 0 Д ъ. 1 8 9 7 Г 0 Д Ъ . 1 8 9 8 Г 0 Д ъ . За время 1897 —  1898 г .г .

Ссыльныхъ. Сл']^довавшихъ за 
ними. Ссыльныхъ. Сл'Ьдовавшихъ за

HUME.
Ссыльпыхъ. Сл'йдовавшихъ за ними. Ссылышкъ. СлЬ.довавшихъ па пимп.

ЬЧааа
п>->

еваа
&аV

dиоо
pq

евааСП
5.Is4

евВа
а<v

Фн•ев
j=C

d
3

i&•

евaa
aClу

d
Фу
W

евшaВг<

•рн’

евва
ао

ti

заО)н«€в
к

ОРн0)уPQ

i • еваврг’
и>>

еваа3"ау
рё

оУуу
W

евааV
еваа
ау

Ui

Уи>€в
к:

О
уу

PQ

евааtr
и

еваа
3"шу

О
уу
W

ааа
>-»

ев
аа
ау

заун•ев
и:

О
уу
М

н

2139 113 2252 3 325 703 1031 2281 106 2387 5 428 923 1856 2492 88 2580 4 418 976 1398 30882 1636
')

32518 68 5843 12842 18753

635 14 649 — — 1 1 277 15 292 — — 4 4 254 9 263 — — — — 12641 535 13176 — 3 53 50

164 3 167 - 26 61 87 189 8 197 — 26 66 92

' 4 '

158 4 162 — 24 56 80 2184 93 2277 4 325 663 992

2141 111 2252 ---- — 2491 173 2664 — — — —
4

1.348 71 1419 24891 1501 26392

2571 150 2721 — — — - 479 27 506 — - — — 1871 121 1992 — — — 19638 1196 208.34 — — — —

182 1 183 — — — — — — — - — — - -

- -i

169 2 171 — — — — 2980 174 3154 — — — —

4894 262 5156 — — — — 2970 200 3170 — — — — 3388 194 3.582 — — — — 47509 2871 50380 — — — —

5286 247 5533 5 1168 2805 3978 3584 156 3740 7 786 1923 2716 3808 173 3981 4 908 2222 .3134 50169 2442 .52611 83 11383 27342 .38808

6712 274 6986! 1350 3254 4612 95876 4706 100582 155 17554 40900 58609

1897 г. 24 ж. (1 роо.); въ 1898 г. 1 м., 23 ж. (8 д'Ьт.).
153 м., 8 ж. и въ 1898 г. 126 м., 6 ж., нрц нихъ было 3 д'Ьтсй.
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n p iu o k e u ie  М  4.

В Е Д О М О С Т Ь

объ общемъ числ'Ь ссыльиыхъ разиыхъ категор1й, находившихся въ Сибири
itb 1 Январю 1897s года.

Тобольская губершя:

1) Сослааныхъ на житье.

2) Сослапныхъ въ поряд- 
К'Ь административном!:

а) по приговорам! об- 
шествъ............................

б) по распоряжон!» 
административных!вла
стей ................................

Итого . . .

Томская губертя:

1) Ссыльпо-поселсппевъ.

2) Сосланны с̂ъ иагяситье.

Наличность на 1 Января 
1897s г.

m

Изъ пихт..

2988

103102

106093

24

2.570

При

писаны.

и .S

fq

о .д

m §

91370 11726

Изъ общаго числа 
ссыльиыхъ.

t=im

За дряхло
стью и неспо
собностью къ

труду-

« VO gSS .4 CQ
& м й ^<2

Семейства
ССЫ ЛЬНЫ Х!.

4136

к:

9045
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Наличность на 1 Января 
189’/s г.

Изъ общаго числа 
ссыльпыхъ.

Семейства
ссыльпыхъ.

О

Изъ пихъ.
При

писаны.

s S
О
ц
н
ей
К
о
а

1 2

Ч
но

9Я

За дряхло
стью и неспо
собностью къ 

труду.

Рн

Q3

О

W

fcfi)
т
н
t r

п

U
к

к
ф

ш
*W

Й  О  

О  о  
Ф  о 
& . о
W ф

^  § 
Ю  о

‘F  к  
О  . S
С и  М 
ЕЗ ®  

(=! 
Л  ^

W  S

п

Я
щ
Ф  .
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Ф  К- 
В  сЗ 
ty" ч  
св Й  

СТ' О

в
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о

са
со
Ф

О

м

й  VO 1 
ра

4 4  ^  П
а  PS g  
со ^

р .  ^  ^  f - j  Н  оЗ 
Р  f=! Сн

Я
t= i . 
as ф
tr* •<ч

S - 0

°  S
в-ч а

оЯ
Ф
й

св
а
Ф

» я
Ф
н

К

3) Соолаиныхъ вь поряд- 
К'Ь адмипистративномъ:

а) по приговоръмъ об- 
зцесшъ...........................

б) ПО распоряжшпю 
алмипистративпыхъ вла
стей  

3.57.30

4

— — 7859 30447 — — 207 50 — — —

Итого . . . 38334
- — — — — — — — — — —

Енисейская губерния: 
1)Ссыльпо-поселепдеот.. 30.513 32818 3095 25052 11551 13003 7084 129 581 777 0094 8705

2) Водворяемыхъ рабо- 
пихъ................................... 5590 5131 459 1753 3837 1732 2050 23 37 32 304 бОЗ

3) Сослапныхъ па житье. 2087 1882 205 1458 629 1175 336 13 8 15 349 533

4) Сослапныхъ въ поряд
ка адмипистративномъ:

а) по приговорамъ об- 
здествъ ........................... 5853 5556 297 5048 805 1357 1293 24 2 178 1029 2732

б) ПО  распоряжен1ю 
административннхъ вла
стей ................................ 970 955 21 448 528 502 187 — 2 40 190 345

Итого . . . 51019 40842 4677 33719 17300 _ 11550 189 030 1042 8032 12878

Иркутская губертя: 

1 )  Ссыльпо-поселендевъ. 37888 35419 2409 28590 9292 14258 12804 281 400 1128 6030 9504
Въ томъ дисл4п 

а) отбывшихъ каторгу. 9707 9175 532 0742 2905 3007 2749 00 76 127 1485 2047

б) сослапныхъ непо
средственно на поселе- 
iiie .................................................................... 28181 2С244 1937 21854 0327 112.54 10050 215 824 1001 4551 7457
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Наличность на 1 Января 
189'/s г.

И \ъ общаго числа 
ссыльиыхъ.

Семейства
ссыльпыхъ.

6

Изъ пихъ.
При

писаны.

оЯЯсае-
сви:оп

U2[3">»ЧН
О
оЯ

За дряхло
стью 11 неспо
собностью къ 

труду.

Pi

Ф
«
ю

eQш«S'
>~ш

ьЧсаИ
Яф

S 1
й «о ®Р« о

§Я о

вз
S.2л  S к о
-0

m о

ра
ЯаФ .
Я ^  сг (=jоз т со о

шНо
саW
фО
W

• о ds'® й-э «г
■g.s 5 
S --Sо, « «
я  § g

Я .Св ф 
£•1

0»Ф
п »Ф

Фн
Г<

2) Бодворяемыхъ рабо- 
ч и х ъ ................................. 30243 27734 2509 7549 15834 228 184 284 879 1389

3) Сослапныхъ на житье. 1846 1706 140 1002 844 859 389 3 1 56 342 587

4) Сосланныхъ въ поряд- 
к'Ь административномъ:

а) по приговорамъ об- 
ществъ............................ 1260 1163 87 695 554 415 280 2 — 69 197 261

б) по распоряжению 
адмипистративныхъ вла
стей ................................. 573 548 25 378 195 146 96 1 - 24 57 112

Итого . . . 71800 66570 5230 — — 23227 29403 515 585 1561 7511 11853

Я к у т а ш я  област ь:

1 )Ссыльно-поселендевъ. 3473 2824 649 879 2572 991 762 7 13 119 168 387

2 )  Водворлеыыхъ рабо- 
тшхъ.................................... 615 562 52 18 597 121 332 3 6 8 39 47

3) Сосланныхъ на житье. 273 259 14 69 204 32 88 — — 5 28 54

4) Сосланныхъ въ поряд
ка административномъ:

а) по приговорамъ об- 
зц.ествъ............................ 666 619 49 412 256 322 86 — — 86 97 196

б) по распоряжен1ю 
административныхъ вла
стей ................................. 148 136 12 37 111 46 9 — 1 — 6 22

Итого . . . 5177 4401 776 1415 3740 ■ 1512 1277 10 20 218 338 76

Забайкальская область:
1) Ссыльно-поселендевъ. 11941 10828 1113 6729 5212 5389 2554 4 298 416 1923 3.369
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Наличность на 1 Января 
1898 г.

Изъ общаго числа 
ссыльпыхъ.

Семейства
ссыльпыхъ.

При-
оЯа la Яа дряхло

стью и неспо
собностью К'Ь

Изъ пихъ. cS >»ч

6
Ос; о

за
труду.

О

М

tAИ.SСг̂
>-»

CQВ
ш«V

И
Й оо 5J
О.®
&S

SР5 о

.5
S.5
” t=i
pq S

а№Ф .•*3 бв
2 ^  я сея S4 еб ае СО о

ано
рас?фЮ

М

1 о ^« VO « С9 а
р. “ ^ 
к
^  О се

а
ее ф 
&■'§

заФ
Ф

оа*ФНм
к

2) Водворяемыхъ рабо- 
ч и хъ .................................... 2280 2148 132 802 787 52 6'J 182 427

3) Ссыльпыхъ на житье. 117 103 14 60 57 53 33 — 2 4 31 24

4) Сосланныхъ въ поряд- 
В'Ь административномъ:

а) по приговорамъ об- 
ществъ............................ 26 26 — 10 16 3 — — — 1 5 —

б) по распоряжешю 
адмиеистративныхъ вла
стей ................................. 31 30 1 12 19 10 — — — 1 11 18

Итого . . . 14895 18135 1260 6811 6304 6257 3374 4 352 489 2152 3838

Амурская область:

1) Ссыльно-поселенцевъ. 571 338 283 481 90 — 411 — — 7 46 122

2) Водворяемыхъ рабо- 
чихъ .................................... 94 42 52 72 22 — 70 — — 2 10 38

3) Сосланныхъ въ поряд- 
Kt административномъ:^

а) по приговорамъ об- 
щ ествъ............................ 5 5

б) по распоряженш 
административныхъ вла
стей ................................. 9 8 1 3 6 — 3 — — — 3 16

Итого . . . 679 393 286 556 118 — 484 - — 11 59 170

Приморская область:
1) Ссыльно-поселендевъ. 1542 1
2) Водворяемыхъ рабо- 

в н х ъ .................................... 541
'1516
11

522 535 148 1817 17



Наличность на 1 Января 
1998 г.

О

Изъ нихъ.
При

писаны.

Яан
CSко!=:

т

«ч*но

За дряхло
стью и неспо
собностью къ 

труду.

О
о

PQ

~3Я
S'

евЯS
SQi

Шв; *£
S? ^

S’ 2
^ 1 03 о

Я
i . s
g -s
■в S я  о

я
3яФ .~ sB оя д

И
О

янф
согоVO
ьЭ
РЗ

«3 ^ CQ ^  я
го ^ ^  
5. 3

я
СЗ Ф 
г' VO-• о
i  2 ■

ф
щ ф

фн

3) Сосланныхъ въпоряд- 
ifb адмянистративномъ;

а) по приговорамъ об- 
ществъ............................ 18 — — — — — — — — — — —

б) по распоряжен1ю 
административныхъ вла
стей ................................. 16 — — — — — — — — — — —

Hroi'o . . . 2117 1561 522 535 148 ~ 1817 — 17 — — — •

Островъ Сахалииъ;
1) Ссыльно-поселевцевъ. 8643 7649 994

2) Водворяемыхъ рабо- 
ч и хъ .................................... 320 312 8 — — — — — — — — —

Итого . . . 8963 4961 1002 — — — - -- — — —

Во всей Сибири:
1) Ссыльно-поселенцевъ. 100595 — — — — — — — — — — —

2) Водворяемыхъ рабо- 
чихъ..................................... 396S3 — — — — — — — — — — —

3) Сосланныхъ на житье. 9881

4) Сосланныхъ въ поряд- 
Ki админиетративноиъ;

а) по приговорамъ об- 
щ ествъ............................ 146658 — — — — — — _ _ — — —

б) по распорлжен1Ю 
административныхъ вла
стей ................................. 1760 — — — — — — - — — — —

Итого . . , 298577 — — — — — — — — - - —

Изъ общаго числа 
ссыльныхъ.

Семейства
ссыльныхъ.



Приложеше М

Сводная в^Ьдомость

о числ* сосланныхъ въ административномъ порядк-Ь, распре- 
д4ленныхъ по Сибири въ 1892 — 1896 годахъ.

2*



i o 21

1 8 9 2  годъ . 1 8 9 3  ГОДЪ. 1 8 9 4  ГОДЪ. 1 8 9 5 ГОДЪ. 1 8 9 6 ГОДЪ.!

Ссыльных! Семейства 
при нихъ Ссыльных! Семейств*! 

при иихъ
Ссыльных'ь.1 «емействъ 

1 При нихъ.
1

Ссыльвыхъ. Семеиствъ 
при нихъ. Ссыльныхъ. Семействъ 

при нихъ.

муж. жен супь . дЬт муж. жен еупр . д'Ьт муж. жеп суцр . Д'Ьт. t‘ муж. жен. сунр. дЬт. муж. жен. супр. дЬ'г.

По Тобольской губернш.

Сосланпыхъ по притоворамъ
обществъ.

1) въ 1'. Т а р у ......................... 9( 10 и U
[

8 3 106 8 14 40 157 6 14 35
2 1

„ TapcKift у'Ьздъ . . . . 66̂ зс 281 736 1046 51 446 п зг 4f 291 737 692 46 310 719 1786 75 513 1370

2) нъ I'. Тюкалинскъ . . . . 64 If
Р
£ 19 11( И

L
и 24 89 С 4 1 132 1

8
о 16 51 1

2
5 16

„ Тюкалипсый у'(гадъ . . 1049 48 235 5-52 1196 55 365 777 361 27 137 353 475 13 58 113 8 — 3 7

3) въ г. И ш им ъ .................... 18
1
3 5 63 11

123 6 16 63 157 4 16 33
— 9 7 1

и Ишиысмй уЬзД'Ь . . . 24 1 10 24 498 6 66 134 484 23 161 384
616 45 216 491 231 9 106 291

4 1
4) въ г. Турпнскъ................ 35 1 5 20 1 20 1

96 18 16 13 10 — —
— 1 2 5

„ Турипсшй У'Ьздъ . . . 1 1 177 47 93
238 14 138 321 11 1 4 11

2 1
5) въ г. Тюмень.................... — — — — — _ — _

-  f
— — — — __

— —

„ Тюменск1Й уЬздъ . . . 5 — 1 4 102 58 36 80 65 19 49 116 1 1 — 1 1 — — — —

6) въ г. Ялуторовскъ . . . . 9 2 1 5 62 14 9 19 17 2 2 4 19 2 1 4 3 1 19 —

„ ЯлуТОрОВСк1Й У'Ьздъ . . — — — — _ — — _ 1 1 _ _ — — — — — — 1 —

7) въ г. Курганъ.................... 41 — 2 2 73 6 9 16 19 6 4 16 — — — - — — — — —

„ Кургансшй уЬздъ . . — — — — 1 — — _ 1 1
1

_ — — — — — — — —

8) въ г. Тобольскъ . . . . . 1 — — — 1 _ _ _ 1 - — — — — — — —

„  Тоболъсый У'Ьздъ . . . _ _ _ 474 16 72 165
>

805 29 172 409 — 1 2 2
1 6

Въ города . . 258 21 20 41 375 46 39 69 285 29 22
1

37 ;
476 35 52 136 378 12 36 84

1 8 1
„  уЬзды . . 1742 86 527 1318 2847 170 912 2126 2113 134 757

1
1848 1 2827 147 895 2054 2036 86 629 1681

6 9 19 3

Всего . . . . 2000 107 547 1359 3222 216 951 2195 2398 163 779
2

1885 3303 182 947 2198 2414 98 665 1765
6 10 27 4

Итого за 5 . l iT i .

Сснльныхъ.

муж. жен.

Семеиствъ 
при нихъ.

сулр. д4т

1772

11565

18387

143

623

169
11

3720
38

766 3889
49

367

9027

9394

Д 'ЬтоГ  "О  Тобольской губ. пбозпачают'ь: дтрры под-ь черто1( чисто жспъ п  падч, чер < По прочиыъ губерн1ямъ иоказанр лишь количество носл'Ьдовавших-ь за ссыльными женъ
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1892  годъ. 18 9 3  годъ. 1 8 9 4  годъ. 18 9 5 годъ.. 18 9 6 годъ. Итого за 5 л'Ьтъ.

Ссы.пьпыхт Семействъ 
при нихъ Ссы IbUHXI Семейстпъ 

при нихъ СсЫЛЬПЫХ'6 Семействъ 
при ывхъ.

ССЫ.1ЬНЫХ'Ь. Семействъ 
при нихъ. Ссыльныхъ. Семействъ 

ири ПЙХ'Ь. Ссыльныхъ. Семей 
при н

ствъ
ИХ'Ь.

муж жен жен д'Ьт муж. жен жен Д'Ьт муж жен жеп ! д'Ьт. муж. жен. жен. дЬт. муж. жен. жен. Д'Ьт. муж. жен. жен. дЬт.

П о  Т о м ск о й  гу б ер н т .
j

Сосланныхъ по приговорамъ 
обществъ. !

i j
i

1
i

Въ г. Каинскъ . . . 51 с li 17 181
1

Ij 91 13 10" 2Г 31 1 216 4 5 21 310 21 23 26

„ Каинсв!й у4з1'ь . . . 138 2 и 36 48Е 7 21 43 453 к
1

64 118 336 7 69 157 881 23 83 188

'  и г. Маршнск'ь . . . 5; i ' 2 ■8 4£ ) 12 26 142 7 И 13 15 5 3 1 2 1 — —

„ MapiHHCKitt у Ьздъ . . . . 118| 16 37 122 237 ! 1б! 33 107 362 12 61 111
' 1 — — — 3 — —

я ToMCKift у'Ьзд-ь . . 23 i 1 11 17 3 4 296 7 6S 143 907 18 107 212 546 35 164 355 •

Въ города . . 102 5 12 25 232 7 211 39 249 12 37 44 231 9 8 22 312 22 23 26 1126 55 101 156

„ уЬзды . . 270 19 62 175 725 23 56, 154 1111 29 194 372 1244 25 176 369 1430 58 247 543 4789 164 735 1613

Всего . . . . 381 24 74 200 957 30 77 193 1360 41 231 416 1 1475 34 184 391
1

1742 80 270 569 5915 209 836 1769

П о П н и сей ск о й  гу б ер н т . /

Сослапвыхъ по прцгово- 
рамъ обтествъ . . . 227 7 _ _ 420 11 565 9

1
790 34 — 735 20 — — 2737 81 — —

Сосланныхъ по распоряже- 
Н1ямъ властей................... 40 — — — 61

'
— — — 28 1 — — 1 169 3 — — 209 2 — — 502 6 — . ■ —

Всего . . . . 267 7 — — 481 11 — — 588 10 _
ч-

959 37 — — 944 22 — — 3239 87 —■ —

П о  И р к у т с к о й  гу б ер н т .

Сосланныхъ по приговорамъ 
бб1цес1 въ. “

Въ г. Иркутскъ . . . . — — — __ ■ — — — 1 __ 1 — — — — — — —

Иркутска уЬздъ . . . . — 1 — — 1 _ _ _ 2 3 6 3 _ ^3 1 — —

„ г. Балаганскъ.................... 3 — — 1 — — — 2 _ _ 1 — — — . — — —

„ Балаганск1й у4здъ . . . . 19 1 — — 10 1 — — 4 _
♦ (. — — — 2£ — —

„ г. Нижнеудинскъ . . . . — — — — — _ — 3 1 — — • — — — — — 1

„ Нижнеудинск1и у4здъ . . - — — 8 2 — — 11 2
i — — 1 — — — 1

1 1
„ г. Bejixojieiicifb................ 1 1 — — 6 — — — 24 2 _ 27 — — — 3 3 , — — 1

1

1

i
„ Bepxo.ieucKiii укздъ . . . Г

- — — - — — — 11 2 — - - 40 — — — 17 — —
11 1 1 -  ■
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1892 годъ.. 1893 ГОДЪ. 1894 ГОДЪ. 1895 ГОДЪ. 1896 ГОДЪ. Итого за 5 .!гЬтъ.

Ссыльиыхъ. Семействъ 
П2)и нихъ. Ссыльиыхъ. Семействъ 

при нихъ. Ссыльиыхъ. Семействъ 
при нихъ. Ссыльиыхъ. Семействъ 

при нихъ. Ссыльиыхъ. Семействъ 
при ннхъ. Ссыльиыхъ. Семействъ 

при нихъ.

муж. жен. жен. Д̂ т. муж. жен. жен. д4т. муж. жен. жен. д'Ьт. муж. жен. жен. Д'Ьт. муж. жен. жен. дЬт. муж. жен. жен. дЬт.

Въ г. Киренскъ................. 2 3

„ г. Илимскъ.................. 10 — — — 14 — — — 12 — — — 9 1 — — 24 — — —
„ Киренешй у'Ьздъ . . . . 24 3 — 11 14 — — — 6 — — — 11 — — — 16 1 — —

Въ города . . 16 1 — — 24 — — — 42 3 _ — 38 1 — — 60 2 — — 180 7

„ у̂ зды . . 45 5 — — 28 3 — — 34 7 — — 75 5 — — 63 2 — — 245 22

Итого . . . 61 6 — — 62 3 — — 76 10 — — 113 6 — — 123 4 — — 425 29 — —

Высланныхъ по распоряжен1ю
адмвнистративиыхъ властей:

Въ города......................... 3 — — — 19 — — — 15 — — — 8 — — — 5 1 — — 50 1 — —
„ У'Ьды......................... 37 — — — 21 1 — — 23 — — — 42 3 — — 44 — — — 167 4 — —

Итого . . . 40 — — — 40 1 — — 38 — — — 50 3 — — 49 1 — — 217 5 — —

Всего . . . . 101 6 — — 92 4 — — 114 10 __ — 163 9 — — 172 5 — 642 — __ —
Итого администрат.-ссыль-

выхъ:
Сосланныхъ по при-

говорамъ обществъ , 2669 144 — — 4651 260 — — 4399 223 — — 5681 256 — — 5014 202 — — 22414 1075 — —

Высланныхъ по рас-
поряжешю властей . 80 — — 101 1 — — 61 1 — —

.
219 6 — — 258 3 — — 719 11 ’— —

А всего . . . 2749 144 — — 4752 161 — — 4460 224 — — 6900 262 — — 5272 205 — - - 23133 1086 — —

Св-Ьд^п1я о семейномъ положео1п административно-ссыльиыхъ по Енисейской и Иркутской губер iiijixb доставлены общпмъ итогомт. за 12 л4тъ (1887—1898 тг-)-

По Иркутской ьубернт 

По Енисейской губернт

За этот'в пер1одъ вре
Всею ссилъныхъ.

934 муж. 48 жен.

4729 „ 164 „

меии поступило:
Изъ пихъ семейиыхъ. .

150 муж. 6 жен.
При иихъ.

245 муж. 263 жен.

Взрослыхъ. Д'Ьтей. 
373 муж. 1723 жен. 3029

Изъ общаго числа 4893 ссыльиыхъ, прибывшпхъ въ Енисейскую губерпш показано прпчпсленпы 
1853 пел. нпкакихъ свйдЬн]!"! ire сообщено.

1985 „ —

МП къ волостямъ въ крестьянское сослов1е 2826 и по городамъ въ мещане 214, а объ остальныхъ
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С В О Д Н А Я
о чиатЬ сосланныхъ на житье и семействахъ ихъ,

I. По Тобольской губерн1и.

Въ Тобольскъ . 
„ К.ур1-анъ . . 
„ Ишимъ . .

Тюкалинскъ 
„ Туринскъ . . 
„ Тару. . . . 
„ Ялуторовскъ 

Тюмень .. .

В с е г о .  . . 

II. По Томской губерн1и.

Въ Т о м с к ъ .................................
„ М арш вскъ................ • • •
„ К аинскъ.................................
„ Нарымъ....................................

Итого въ города.........................
Въ Томсюй уЬздъ, въ воло

сти Спасскую и Семнлуж- 
ную........................................

В с е г о

III. По Енисейской губерн1и.

Въ города и уЬзды................

IV. По Иркутской гу6ерн1и.

Въ города и убэды................

1 8 8 7 г.

Ссыдьныхъ.

Муж. Л1ен.

Семействъ 
ихъ.

Супр. Д'Ьт.

5 
11 
2 
5 

13 
16 
21.

73

3
32
35

70

70

12

23

И Т О Г О . 188

И

2
8

10

1 8 8 8 г.

Сеыльныхъ. Семействъ
ихъ.

Муж.

5
13
7

10
13
18

8

27 74

Жен. Супр.

5
40
31

76

13

3
6
3

12

76

15

37 2

12

23 45 211 33

Д'Ьт.

27

5

4

9

15

27

в ъ д о м о с т ь

распред'Ьленныхъ по Сибири за 1887— 1896 г.г.

Приложеше № 6.

52

Нримпчате 1. ПомЬпгенныя въ настоящей в'Ьдомости цифры по Тобольской и Томской губерн1ямъ 
кутскгй сообщили свЬдЬнгя настолько очевидно нев'Ьрныя, что пришлось зам'Ьвить их'ь данными, взятыми 
разд'й.гать число сослапных'ь на зкитье названных'!, двухъ губершй, на причисленныхъ къ тородамъ и кь 

Н рим пчаш 6 3. Цифры по Тобольской губ.,цаписапныя дробью обо-зпачаютъ; чпслптель=доорово.1ьио 
жеаъ и дЬтеи.

1 8 8 9 г. 1 8 9 0 г. 1 8  9 1 г. 1 8 9 2 г.

Сеыльныхъ. Семействъ
ихъ. Сеыльныхъ. Семействъ

вхъ. Сеыльныхъ. Семействъ
ихъ. Сеыльныхъ. Семействъ

ихъ.

Муж. 7Кен. Супр. ДЬт. Муле. 7Ееи. Супр. ДЬт. Муж. Жен. Супр. Д'Ьт. Муж. Жен. Супр. ДЬт.

1 1 4 1 2 4 1 2
22 — 4 4 10 1 4 7 8 — — 1 5 — 1 —

11 --• 2 6 4 1 — 4 — 2 4 12 — 1 4
9 1 — — 7 — — — 6 — — 3 15 2 —

8 — 1 4 8 — — — 9 1 — 1 10 — 2 3
14 — 2 4 26 1 2 7 23 — — 10 — 1 2
12 1 6 5 11 1 2/1

—

13
2

1 4
1

6
2

5 1
— —

77 2 15 23 67 4 8/1 14 69 2 8 19 61 1 8 11

5
1
4 7 11 5

3
2

1
4

2
6 52 15 18 а 3 10 17

25 4 12 25 1 2 37 11 14 19 1 О

80 11 23 82 6 10 89 26 32 53 11 20

2 — — 2 2 1 3 2 3 1 1 3

2 11 23 6 4 8 11 Г 2 28 35 F 4 12 23

. 19 2 4 18 2 — 1 20 — 7 2 20 1 4 7

26 4
'

7 5 31 3 6 15 24 2 20 7 16 1 2 1

210 35 55 209 22/1 41 209 63 63 154 26 42

.заимствованы изъ свЬдЬнш, доставленныхъ мЬстными губернаторами. Губернаторы же еиисейсшй и ир- 
изъ распредЬлительныхъ вЬдомостей тюменскаго приказа о сеыльныхъ, почему не оказалось возможнымъ 
волостямъ.
вослЬдовавшихъ лсенъ а знаменатель—мужей. По прочимъ губершямъ иоказано количество однЬхъ
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1. По Тобольской губерн!и.
Въ Тобольскъ.......................
„ Курганъ ...........................
„ Ишимъ...........................
„ Тюкалинскъ.......................
„ Туринсвъ.......................
I, Тару....................... ...  .
„ Я.чуторовскъ...................
„ Тюмень...........................

1 8 9 3 г. 1 8 9 4 г. 1 8 9 5 г. 1 8 9 6 г. 3 а 1 0 Л 'Ь т т

Ссыльныхъ. Семействъ
ихъ. Ссыльныхъ. Семействъ

И Х Ъ . Ссыльныхъ. Семействъ
И Х Ъ .

Ссыльныхъ. Семействъ
И Х Ъ ,

Ссыльныхъ. Семействъ
И Х Ъ .

Муж. Жен. Супр. Д̂ т. Муж. Жен. Супр. Д̂ т. Муж. Жен. Супр. Д*т. Муж. Жен. Супр. Д*т. Муж. Жен. Супр. Д1)т.

6
21
8

21
7

19
10

11

1

1
11
1

2
3

3
11
2

3
8

7 
4

15
8 
4

27
10

1
1
1
2
1

0/1
2/1

1
1
2
5
4

4
3
1
2
6

23
12

1
2
7
6

17
29
5
1

1
3

3/1
3
1

5
6 
2

2

12
2

33
26
9

1

2

1

1

6
2
2

2

1

12
3
3

Всего............... 91 12 18 27 75 6 15/2 51 68 4 7/1 13 84 3 12 21 739 46 115/4 233

II. По Томской губерши. •

В'ь Томскъ...........................
„ Мар1инскъ....................... 24 7 14 60 15 26 4 18 44 52 14 30„ Каинскъ........................... 22 2 1 6 1 — 2 Я„ Нарымъ............................ —- — — __ _

Итого въ города................... 46 9 15 66 16 26 76 18 44 55 14 30 3 129 217Въ Томсюй овругъ въ воло- п jti

сти Спасскую и Семилуж-
ную............................... 8 5 11 1 1 2 1 — 18 12 20

Всего . . . . . 54 14 26 67 17 28 77 19 44 55 14 30 711 141 237

►

III. По Енисейской губернш.

Въ города и у4зды............... 10 2 4 13 22 1 4 7 -
17 2 2 5 12 — 1 6 165 10 29 47

IV. По Иркутской губерн1и.

Въ города и уЬзды................ 19 3 5 23 1 2 3 22 2 4 11 12 1 2 233 18 54 72

И Т О Г О .  . . И 38 39 71 1Э5 38/2 89 192 32 73 1GG 28 59 1.922 339 590

Р .



— 30

С В О Д Н А Я
о числ'Ь водворяемыхъ рабочихъ, распредЬ

31

в ъ д о м о с т ь

ленныхъ по Сибири за 1887— 1896 г.г. ’).

Приложетг № 7.

') Кром'Ь того сослано на о-въ Сахалинъ:
въ 1895 г...................................

1896 . t . . • • •
189 м. — ж. 
363 ,, 7 „

В с е г о . 502 м. 7 ж.

1887 годъ. 1888 годъ. 1889 Г О Д Ъ . 1890 годъ. 1891 годъ. 1
-

1892 годъ. 1893 Г О Д Ъ . 1894 годъ. 1895 годъ. 1896 Г О Д Ъ . За 10 лй'гъ.

Муж. ■Жеищ. Муж. Женщ, Муж. Женщ. Муж. ,Женщ. Муж. ,Ж.енщ. Муж. Жеищ. Муж. Женщ Муж. Женщ. Муж. Женщ Муж, Женщ. Муж. Женщ. Изъ пихъ семей- 
ныхъ.

1. Енисейская губерн1я.

Красноярсый у'Ьздъ................. 12 — 28 — 19 — 16 -- 21 — 29 34 — 6 — 10 — 3 — 178 —

Енпсейск1й „ ................ 6 — 1 — — 2 2 — 13 — 11 — .') 15 1 6 — — — 57 3

Кансюй „ ................ 14 — 6 — 4 1 1 — 4 — 3 4 1 6 — 10 — 2 ■ — 54 2

Ачинсшй „ ................ 4 — 13 — 6 — 3 — — — 8 — 4 — — — _ — - — 38 —

Минусинск1й „ ................ 2 — 5 1 10 — 1 — 3 — 1 _ -- 1 4 — 9 10 1 46 2

В с е г о .  . . 

II. Иркутская губерн1я.

38 53 1 39 3 23 41

••

52 46 1 31 1 35 15 1 873 7 2: состовъ се- 
мепствъ непзв’Ь- 
стоиъ.

муж,, жел.
Р1ркутск1й у'Ьздъ................. 19 7 114 17 62 7 17 3 18 1 ( 16 3 75 8 25 15 17 9 16 4 379 74 о 3

Балаганск1й „ ................. 632 22 661 19 411 12 472 14 837 13 400 9 408 16 421 7 233 — 213 6 4688 118 22 1

Нижнеудинск1й „ ................ 631 6 691 15 458 11 296 6 370 6 335 4 345 9 28 — 83 — 20 — 3207 57 34 —

Верхо.тенскш „ . . . . . 370 15 341 2 76 5 624 28 428 8 191 3 187 10 277 3 293 1 114 2901 70 4 —

Киренсшй ........................ 170 1 175 — - 313 22 172 7 155 2 249 7 106 — 15 2 20 — 8 — 1383 41 13 1

В с е г о .  .  . 1822 51 1982 53 1320 57 1581 58 1808 25
, 1191 26 1121 43 766 27 596 10 371 10 12558 360 79 5- со-

ставъ семействъ 
нелзв’Ьстенъ.

III. Забайкальская область.

Питинскш округъ . . . . — — 1 — 3 — 1 — 1 — 1 2 — 3 — 8 — 1 — 21 —

Верхнеудинсый „  . . . . — — 2 — 3 — 25 — 19 1 3 1 1 __ 1 — 20 — 6 — 80 2

Селенгинсюй „  . . . . — — — 18 — 19 1 41 1 22 10 8 — 4 — 1 — 123 9

Баргузинск1й „  . . . . — — 5 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — 1 — 8 —

В с е г о .  . . — 8 — 25 — 46 1 61 2 26 1 1.3 — 12 32 — 9 — 232 4 ПС было.

По всей Сибири . 1860 51 2043 54 1384 60 1650 59 1910 27 1269 27 1180 44 809 28 6G3 10 395 11 13163 371 86
обоего пола.
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33 Прнложеиге М S.

С В 0 Д Н А 1|
О числФ осыльно-поселенцевъ, распред'Ьленныхт]

')  Кром'Ь того сослано на о-въ Сахалинъ: 
въ 1895 г. . . . SO ж. 
въ 1896 г. . . . 41 ж. и при нихъ 9 д'Ьтей. 

Всего . . 71 ж. и при нихъ 9 дЬтей.

1887 годъ. 1888 ГОДЪ. 1889 ГОДЪ. 1890 годъ. i

Муж. Женщ. Муж. Женщ. Муж. Женщ. Муж. Л1енщ.

1. Енисейская губ.
Красноярсюй у'Ьздъ..................................... 339 39 614 52 411 21 907 56

Енисейск1й „ ............................ 108 11 97 7 71 1 105 5

Канск1й „ ............................ 445 2 335 3 229 3 357 4'

АчиискШ „ ............................ 188 21 152 18 271 43 199 25

Минусипемй „ ............................ 113 8 141 14 210 12 155 6

В с е г о ................ 1.193 81 1.339 94 1.192 80 1.723 96

II. Иркутская губ.
Иркутскй У 'Ьздъ......................................... 153 11 252 15 141 15 177 8  1

Балагансв1и „ ...................• . . . 922 40 957 16 712 20 1.180 19

Нижнеудинск1й „ ............................... 349 21 823 32 737 26 660 26

Верхоленсыи „ ............................... 431 22 475 7 250 7 351 13

Киренешй „ ......................................... 654 10 612 10 823 27 713 21

В с е г о ................ 2.509 104 3.119 80 2.663 95 3.084 87

III. Забайкальская область.
Читинск1й округъ....................................... 99 11 134 7 246 15 275 6 ,

Верхнеудинск1й 362 24 272 23 203 31 226 7 ;

Селенгинскш „ .................................... — — — — 90 5 69 1 '

Баргузинсий .......................................... 89 1 82 1 — — 5 1

Нерчинско-заводск1й.................................... 1 — — — 4 — — -

В с е г о .  . . . 551 36 438 31 543 51 575 14

Но  в с е й  С и б и р и  . . . 4.253 221 4.896 205 4.398 226 5.382 197 i

В - Б Д О М О С Т Ь
ПО Сибири въ 10 л'Ьт1е 1887— 1896 г.г.

1891 ГОДЪ. 1892 ГОДЪ. 1893 ГОДЪ. 1894 годъ. 1895 годъ. 1896 ГОДЪ. За 10 л'Ьтъ.

Муж. Лёенщ Муж. Женщ Муж. Женщ. Муж. Л{енщ Муж. Женщ Муж. ' Лъонщ
1

Муж. Лгепщ.

326 34 205 20 360 31 305 36 402 26 186 10

128 7 132 9 243 13 202 16 314 21 170 8

544 5 313 3 974 9 393 6 687 9 864 12

128 7 135 9 6 — 2 — — — 1 —

100 3 76 2 64 1 34 1 55 4 66 5

1.226 56 861 43 1.647 54 936 59 1.458 60 1.187 35 12.862 658

169 4 82 8 93 7 140 51 419 35 232 8

1.353 31 1.007 32 986 24 875 21 820 14 790 8

507 24 357 5 546 7 403 10 884 14 505 7

562 9 727 8 562 13 563 5 343 1 405 2

792 25 756 21 542 16 179 11 197 8 177 8

3.383 93 2.929 74 2Л29 67 2.160 98 2.663 72 2.109 33 27.348 803

250 33 329 46 156 31 185 18 270 41 281 38

235 8 419 57 182 24 155 22 321 19 225 18

30 — 116 5 64 2 34 1 88 3 66 1

2 1 2 1 1 — 2 1 3 — 32 —

518 42 866 ПО 403 57 376 42 682 63 604 57 5.5.56 503

5.127 191 4.656 227 4.779 178 3.472 199 4.803 195 4 000 123 45.766 1.964
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Приложете М р.

В Е Д О М О С Т Ь

о писгЬ ссылыю-поселенцевъ, прибывшихъ въ Сибирь вх 1 8 8 7 — 1 8 9 6  гг. 
съ семействами и о состав^ этихъ семействъ.

Б|шс('йскан
ГубР])1ПЯ. Иркутская губсрн \ я . З а б а й к а л ь с к а я  о б л а с т ь .

а ^ = Э
е® л  2 ш Ссмсйпыхъ При пихъ Ссмсйпыхъ При ПИХЪ семействъ.

t  й
2 tо  ■-

ж ссыльныхъ. ОРМРЙГТВТ.. ссыльпыхъ. При мужчипахъ. При женагипахъ.

Муж. тКепщ. Муж. Жеищ. Обоего пола.
й Д4тей. Му- Д’Ьтсй.
Id м. п. ж. U. жей. м. и. ж .  I I .

— — - 246 4 257 408 84 — — — — — —

— — 208 7 350 5.50 81 1 — — — — — —

— — .S72 10 402 629 90 — — — — — —

— — 310 14 327 502 103 — — — — — . . .

— — 350 3 845 624 123 — — — — — —

— — 313 9 289 544 253 — — __ — — —

— — 296 7 200 517 00 — — — — -- —

— — 409 8 447 684 68 — — — — —

— — 534 21 558 938 87 — — — — —

— — 331 4 402 571 73 _

1

— — — — —

2608 6464 3478 87 3667 5967
1052

975 м. 77 ж .
809 ' 969 84.4 И 50 53

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

За 10 
atTb.



ON

О

A

о

о

О

«

tP

05
X)

X
X

tApq

Оч0̂\o

s?►»
;4
H

^̂ 4

tA
»
tA

tAnH О 
)Sо
a0̂

fcA
S

3
VO >̂A 
S ffl O-Д H

 ̂ о
tA «
S  О
Я’
nО)
»=;О)
о
Я
о
я

яо-

tA
3
я«]0>
яО)CJ

>̂Аг=-
CJ

— 3 5 —

СО О 05 (М •чл ь* (Г)
1C сч о сч X X t—

_ ..« - t lO X ю о »с X d X
3 S . йс .

я  =  1 1 - о I - - *о а о I - ' X сч
1C о 01 со 05 о

3 С4 со со X сч сч Т}1 X ТЛ

тр 1-* о X 05 1> X ■O’

V ^  = Й
сч

а
S  а О X сч с 05 X X d '«л

05 t> »с 1-н 05 о X X
О С1 со X X X сч »с X

со со »с 1^ - t 1-̂ 01 I '- 05
CD ю X X о X сч

§ .й
я  1 со о X t-» о 05 о сч X 1—

'!2
о а

о \ о 0 5 X X 1-Н сч

с^ С1 сч f-H 'З ' X

з "
М *Р ^ й 1 1

*  Я со о 0 5 X d сч X pH
о; ^  

О а
со со X X 0 5 ю X сч С1

:С X iC X X ,-1 "O' сч X

й
1 - о X I-N »с ._ со X

f-ч
S  X

Я  ® lO CD а X |> см сч X

а а
сч сч сч сч X кС X тл

С1 f-H г-1 1-Н нн
И

13 л ' И 1 1 1 1

п я со X ю ■31 о ю •ЧЛ иС о о

о  « а
со со X X ’3 ' id t - iC сч

CD |> сч о с о
X Tj( 0 5 о С5 X X

Я •—* сч —1 ■чл

•:j Н  S d о 0 5 X t -- 0 5 е PH
^  3 •X сч с 0 5 ю I '- X 05 X

3 •-Н сч

►* , <N X t - 1^ X

i i
^  =’ Й 1 1 1

3 S  а со CD 0 5 0 5 t -
g

сч X X

»
о X со X X С1

Q  ^ г-ч сч

01 uC сч сч - t I '- о \ о X X

Й
X о X iC X X сч X 0 5

в гн '~ ‘ X сч

?S Э  я |> X X 0 5 0 5 Xj*
а

X X 0 5 X 1-Ч X сч огн pH

Бм ,—1 1 - X X р-н

3
и

»я  3 Й 1 1

я  я f~« X X t-» сч г** h - ■глO' о
а

05 0 5 X о ; 0 5 сч о X •чл PH
О

X 1C X X X »с сч X о рр

й
о о X I '- 1-̂ X X X X о

g -Й
PH

эЗ Q  5 со X сч КН е сч X 0 5 о3 а
со X о X сч X оpH X

>> С1 С1 сч р_,

5 =>3 а й 1 1 1
я я о о сч сч d о X X

а
со ьО о 1C X X

гЭ
я

'
05 о pH сч X р Л X XX X d 05 05 05 05 X оX X X X X X X X X

р4 PH pH pH pH

;; р



- зг. — Приложете М ю .

В Е Д О М О С Т Ь

о числ'Ь сослаппыхч. администрагивнымч. порядкомъ, прибывшихъ въ 

1 8 9 4 — 1 8 9 9  г.г. въ ссылку съ деньгами, по Томской ry6epnin.

П р и м и ,чан1е. Въ графахъ 2 и 4-й двойныя цифры обозначаштъ: верхняя—число ссыльныхъ 
вмсЬстФ съ члепамп ссмействъ ихъ, а нижияя—одиихъ ссылышхъ. За 1897 п 1898 годы пмЬются 
CBtaliHix лишь объ общемъ числФ ссыльныхъ съ сеиействами.
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П р и л о ж с ш е  •№ п .

Разсчетъ расхода сеиейнаго ссыльно-поселенца Забайкальской области на доиообза- 
водство и npio6ptTeHie необходииаго сельскохозяйственнаго инвентаря (по среднимъ

ц%намъ).

В. Домашн1я птицы: 5 куръ.

И т о г о .

Г. Инвентаря; 1. Соха съ небольшими колесами (передками)
2. Борона (съ деревянными зубьями)..................  4
3. Одноколка (двухколесная рабочая телега) .
4. Сани (безъ подполозковъ)................................
5. Упряжь на одну лошадь (хомутъ, сЬделка

6. Веревка коноплянная 4 — 5 саж.
7. Литовка (к оса)................................
8. Ц'Ьпъ или молотило.......................
9. Топоръ.................................................

10. Пила поперечная .........................
И . Долото.................................................
12. Цендровка .........................................
13. Р1ожъ..................................................
14. Лопата жсл'Ьзная...........................
15. Тоже деревянная...........................

И т о г о .

Д. Утвари: 1. Самоваръ и чайникъ ..................
2. Чугунокъ ведра......................
3. Сковородка ....................................
4. Ухватъ и сковородникъ. . . .
5. Кочерга.............................................
6. Миска пр остая ,...........................
7. Чашка (2 шт. съ блюдцами) .
8. Ложекъ деревянныхъ 2 штуки
9. Глиняныхъ горшковъ 2 штуки

10. Тарелокъ 2 штуки......................
11. Ножей и вилокъ по 2 штуки .

200 руб. — коп.
30 ,чч

40
1 „ 50

271 руб. 50 кои.

10 руб. — коп.
4 Т» )>

15
2 „ 50 м

18
1 „ 50 •1
2 1) 1 *

— „ 50
2 ' и
3 и н

— „ 50
1 „ 20

— „ 50 и
— „ 80 1 9

— „ 20 9 9

61 руб. 70 коп.

15 руб. — коп.
1 „ 30 9 9

— „ 40 1 9

— „ 70 1 9

— „ 30 9 1

— ,, 25 1 1

— „ 60 1 1

— „ 6 1 9

— „ 50 1 9

— „ 50 1 1

1 М 1 1
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12. Дерсвянныхъ и же.тЬзныхъ ведеръ 2 штуки
13. Кадка для воды .......................................................
14-. Квашенка и .лоханка по 1 ш туки..................
15. Корытцо для муки.................................................
1Г). Сито к р1;ш ето.......................................................
17. Подойникъ деревянный................................ ... .
18. Крынокъ для молока 2 ш т у к и .......................
19. Корыто для стирки бЬлья..................
20. Ковшиковъ 2 ш туки.............................................
21. Коте.локъ....................................................................
22. Замокъ.........................................................................

1 руб. 50 коп.

П
5?

If
ff

1У

50

50
30

50
35

50

Е. Одежда и

И т о г о .  . 30 руб. 76 коп

1. Шуба мужская ....................................... 10 руб. — коп
2. ,, ж енская ....................................... 10 — л

3. Зипунъ........................................................... 8 — JJ

4. Курма или пальто. ................................ 5 — f f

5. Катанки ....................................................... 4 П — Л

6. Бахилы или ичиги ................................ 3 — Л

7. Башмаки и чулки.................................. 2 50 ff

8. UJanKa........................................................ t W 20 л

9. Ф уражка ................................................... — f) 80 1)
10. Рукавицы ............................................... 1 л 20 и
11. Кушакъ и шарфъ.................................. 1 л 60
12. Шаль и платокъ .................................. 3 л

. . .
Л

13. Рубашскъ 3 иужскихъ и 3 женскихъ. 7 15 — Л

14. Шаровары и подштанники................ 4 Л — Л

15. Кофта, юбка и capacfwHb................. 5 л — л

И т о г о .  . (1G л 30 л

В с е г о .  . 430 руб. 26 коп.
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П р пложеше 12.

В Е Д О М О С Т Ь

о наличности и объ отлучкахъ: по паспортамъ и безв^стныхъ, ссыльныхт. 
изъ числа постуиившихъ въ Сибирь, за разные пер1оды времени, вь

течен1е 1 8 8 7 — 1 8 9 8  г.г.

1) Тобольская губерн1я.

а) ая,минвстративио-ссыльпыхъ.

б) сосланпыхъ па житье. . .

2) Томская губершя.

а) адмииисгративио-ссыльныхъ. . .

б) сослаивыхъ па жптьс.....................

3) Енисейская губерн1я.

а) адмпвистративно-ссыльпыхъ. . .

б) водворлсмыхъ рабочихъ . . . .

в) ссыльпо-посс.ленцевъ.....................

Й.5 
с S
а я
0 3  V  н ts
о  в

3518

108

1261

357

1687

28

4912

24,9

13,7

20,6

45,0

34,6

15,5

36,3

о  ,0 
,4 §

О) S•ч = о
>» п

с ,
1=1

н
■ч 2 ® £

к 1
о.

е » 5-ч к

5013

287

4193

23

1567 

91 

39< 17

35,6

36,5

68,5

2,9

32,0

11,6

28,9

3482

251

670

413

1371

132

4081

24,7

32,0

10,9

52,1

28,0

72,9

30,2

2090

139

14.8

17.8

CBixiiiift
н^тъ.

268

620

5,4

4,6

W
О

са

2I
14103

785

s)
6124

*)
793

■)
4893

2)
181

13520

‘) Чпс.10 ссыльвыхъ, водворенпыхъ за 12 лТ.тъ—1887—1898 г.г 
а) Число ссыльвыхъ, водворенныхъ за пятил’1т1'е 1892—1896 г.г.
Число остальпыхъ ссыльныхъ показано за десяти.г'Ьгае 1887—1896 г.г. CBi.rliHia о иа-шчиостн 

в оглучвахъ ссыльвыхъ на житье были доставлепы явно певЬ1Ч1ЫЯ при чемъ по оказалось возмож- 
пнмъ ихъ исправить, почему они зд^сь не приводятся вовсе.
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4) Иркутская губерн1я.

а) адмииистративио-ссыльныхъ....................

б) сосланныхъ на жптье...............................

и) водворясмыхъ рабокнхъ.........................

г) есыльио-поселещевъ...............................

5) Забайкальская область.

ссылыю-носеленцевъ п видвиряемыхъ ра- 
бочнхь ....................  ....................

ш
£в .ва  аз 5* н ш 
“  о. О t=

<4

>>i£т
•ч
Н
О ffl «а

«  • ф  S  
V O -5Лаа >,

я  5  к -
ф
4  -а Ф о  
^  S
5  ^  с л

6

X
S
«а
н

я
ffi л
а  н

и
S

N

О
н X

Я
ей
Н

2  =  и! 

г, *  ®

X
В

н W  /
о
ао

*  5
«  сб 
•ч (3 О

о  я
X Н

В
Ф
Я-
о о . "  ® 

« 1 2  £

X
ф
яо ¥с .

и | g 1=1 Щ  а Н ^  р .
р .

и 6q

172

259

820

7040

1605

17,5

21,9

19,7

25

25,5

417

567

Ki40

13908

3084

42.5 

47,9

39.5 

49,4

49

392

357

1701

7203

1606

40

30,2

40,8

25,6

25,5

■S

ЧваО

')
981

1183
•i)

4161

28151

6295

Число сснльныхъ, водворевиыхъ за 12 л1;1ъ—1887—1898 г.г. 
з) Число ссыльных'ь, водворсниыхъ за naTuatric 1892—1896 г.г. 
Число остальныхь ссылышхь показано за десятилЬт1е 1887—1896 г.г.
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В Е Д О М О С Т Ь

объ имущественномъ положен1и и занят1лхъ ссыльныхъ въ Томской
губерши.

I .

Г орода Т ом ской 

губерн1н.

«в 1  Я ^
л  я

е в  о  
н

I IО оО о  О о  а ев
.2 Я S

2  ?
Р S л Ьч S'« С~  ® СС с s:

Оя*
в

св
•-Ч

И 3 ъ ч и е л а ц а л и  Ч ц Ы X ъ.

Я
ЯО«<
РвнжчаЕ

»/о

пхъ.

1ао
§■= S

s i s
й и о

ев О) в СО К В

“/о

ихъ.

•н0
1  о*
евА
е вн г вО и Н 5во  в  
о  е  

Q  к

О'о

ЫХЪ.

ебСы
е в«
ева
ая
^ в
о  g  

>» >о

“/«

нхъ.

1 58 1 1,4 ■)
г. Т о м с к ъ ......................... 474 2422 3(> 1,5 1 1 2,6 — — —

{ 98 1 4

„ Кавнскъ ......................... 3112 2226 7в 3,4 200 6,9 180 8 б. 2000 ок. 80

, Мар1инскъ..................... 8506 2135 63 3 250 4,7 180 7 б. 15(.И) ок. 78

„ Нарымъ . 'Т " ................. 254 227 10 •*,■1 12 5,2 36 16 18 8

О ’)
В с е г о  . . . . 0646 7010 185 2,6 681 9,7 366 8 3518 77

*) Въ V. ToMciti занимаются черными работами и не нм'Ьютъ опред^лениыхъ TauflxiH до 
2.000 че.1 .

Нзъ чис.1а находящихся въ yiздныxъ городахъ, крон!: г. Томска.

’) KpoMi того, въ г. Колнвани состоитъ на причисдев1и 46 чсл., число наличныхъ не опрс- 
д4лено; нм'Ьютъ дома 2, занимаются торговлей 4, уволены на заработки 10.
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I I .

Г орода Томской 

губерн1и.

ЛS ^К
О ф * *л .Н См
S i g
S . 2
^ “ е
3 ®

S *^ я t 'в а 00
Г* сь,^

нзи3в- вй
3V
©
Вп
в№•4

И 3 ъ Ч и (3 л а н а л И ч н Ы S Ъ.

еёS
Ок
(«нж46
я

Vo

ихъ.

1
Оял©
В
S
5 .
t
ж  яев О
» н В d  5 кев о СО В

“/о

в х ъ .

1ее
с  м ь- 5А Я© В

i i  
2 S.ев
1 = 
В ,s в фст ^

ихъ.

>fa
ф еВ
5  а  ® в еО ев

В в
Ф в
tS Si

“/0

ИХЪ.

г. Т о м с к ъ ......................... 12 153 7 4,5 08 04,0 18 11,7 25 16,3

„ MapiuBCKb..................... 560 161 — — 27 16,8 36 22,4 98 60,8

,  КаинсБъ......................... 212 40 8 20 8 20 — — 32 80

„  И а р ы м ' ь ................................... 3 3 1 33,3 — — 3 100 — —

В с е г о  . . . . 733 357 16 4,5 133 37,3 57 16 155 43,5

I I I .

У113ДН Томской 

губррнш.

* S
" S-
§ ® 
§  §

ё-2 s“ ffl 66ui Ф S
I I 5
5О Б U

7 o

Изь чвсла иивчиы.хъ.

«/о

* X [
X Эg $
ев 2

t  а.' I

5 If6 п  в
CD Й

7о
7 0

еВ
Я
Онну
Й
о;хо
CD

7«

ToMciiiii у Ь з д ъ ................ 12701 6017 47,4 3012 50,06 3005 49,96 2639 20,8 4045 31,8

Kuiincuift „ ................ 1441 4159 44,0 2133 51,0 2026 49 1540 16,3 3742 39,7

JlaiiiBUCKiii „ ................. 3175 2430 76,5 1692 09,6 738 30,1 Go6 20 3109 3,5

В с е г о  . . . . 25317 12006 47,8 6837 54,2 5769 45,8 4815 19 7896 31,2'
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Прнложете № 14.

Годовой бюджетъ небогатой семьи ссыльно-поселенда Забайкальской области, состоя
щей изъ двухъ душъ —  мужа и жены.

Д О X О Д Ъ.

Съ земли: Отъ продажи ярицы съ V* десятинъ 65 пуд., а за

С'Ьна 80 копенъ................................
Картофеля 6 мЬшковъ (24 пуд.)
Капусты 100 кочановъ..................
Огурцовъ .300 штук’ь ..................
Моркови на.........................................
Брюквы н а . .....................................
Свеклы на ..........................................

56 руб. — коп.
50 , — >

7 , 20 я
6 „ —
6 , — Щ
2 . — п
1 , 50 я
1 , 20 »

29 руб. 90 коп.И т о г о .  .

Съ заработковъ: 1. Въ течении З-хълЬтнихъмЬсяцевъ, исключая 
изъ нихъ праздничныхъ 20 дней и 50 по- 
денщинъ для собственныхъ работъ, 20 подеи- 
щннъ для вольныхъ работъ, считая по 50 кип. 
в'ь день всего въ среднемъ................................  10 ]пб. — ком.
2. Въ течен1и 3-хъ осеннпхъ м-Ьсяцевъ, исклю
чая праздничныхъ 20 дней и 45 поденщинъ 
для собственныхъ домашнихъ работъ, 25 по
денщинъ для вольныхъ работъ по 35 к. въ день. 8 , 75 ,
3. Въ течен1и 3-хъ зимнихъ мЬсяцевъ, исклю
чая праздничныхъ 20 дней и 30 поденщинъ 
для домашнихъ работъ, 40 поденщинъ для
вольныхъ работъ считая по 30 коп. въ день 12 , — ,
4. Въ течен1и 3-хъ весеннихъ м'Ьсяцевъ, исклю
чая 20 дней праздничныхъ 45 дней для обра
ботки поля, огорода и посЬва х.тЬба и 10 дней 
для отнесен1я натуральной повинности, (ис- 
правлен1е дорогъ и проч.) 15 поденщинъ для
вольныхъ работъ по 40 коп. въ день . . .  6 , — ,

И т о г о .  . 36 руб. 75 коп.

В с е г о .  . 166 руб. 65 коп.
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Р А С Х О Д Ъ ;

Подати...................................................................................... 4 руб. 20 коп,
Общественныя повинности какъ-то; междудворная 
гоньба, содержн1не сельскаго и волостнаго правлен!я, 
на наемь сторожей и земской квартиры................... 10 , — ,

И т о г о .  . 14 руб. 20 коп.
И р о д о в о л ь с т в 1е:
Ржаной муки 40 пуд..........................................................  48 руб. — коп.
Крупы 1 пуд..........................................................................  1 , 50 ,
Капусты 1 со т н я ................................................................ 6 ,  — ,
Огурцовъ 1 сотня...................................................... 2 я — я
Мяса (по 3 р. 50 к.) 3 п у д а .................................. 10 » 50 „
Чан 6 кирпичей по 60 к.—3 р. 60 к. и байховаго

10 ф. по 40 к.—4 р................................................  7 „ 60 я
Сахару 2 ф. по 30 коп............................................  — я 00 „
Соли 1 ’/2  пуд...............................................................  2 „ 10 „
Масла скоромнаго*...............................................................  3 „ — „

,, постнаго н а ...........................................................  2 „ — „

И т о г о .  . 83 руб. 30 коп.

Кормъ скота (безъ стоимости соломы):.......................  40 руб. — коп.
11одновле1не одежды............................................................ 12 „ — „
1Тодновлен1е посуды и утвари......................................... 4 „ — „
Ремонтъ инструмента и инвентаря................................ 7 „ 15 „
Церковные расходы:
Покупка св'Ьчъ и свящ еннику.................................... I d ОО „
Руги 30 фун........................................................................... — „ 75 „
Мелочные расходы:
Осв1зщен1е.............................................................................  1 „ 40 „
Мыло и спички....................................................................  3 ,. 60 „
Гвоздей н а ..............................................................................  — „ 20 „
ДeгткJ V2 ведра..................................................................... — „ 60 „
Смолы V2 ведра..............................................• . . . . — „ 30 „
За пом олъ .............................................................................  2 ,, — ,,
Ковка л о ш а д и ....................................................................  1 „ 20 „

И т о г о .  . 74 руб. 70 коп.

В с е г о .  . 172 руб. 20 коп.

Д е ф и ц и т ъ .  5 руб. 55 коп.
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В Е Д О М О С Т Ь

о числЪ ссыльно-поселенцевъ, уволенныхъ на разные промыслы и 
заработки въ 1 8 8 7 — 1 8 9 6  г.г.

п о  И р к у т с к о й  г у б е р н ш .

Г о д ы .

Иркутск1й

уЬздъ.

Балагаяск1Й

у*здъ.

Нвжвеудив- 

скШ уйздъ.

ВерхолевскШ

у4здъ.

Кяренсив

уйздъ.

По всей гу- 

берв1и.

Мужч. Жевщ. Мужч. Жевщ. Мужч. Жевщ. Мужч.|жевщ. Мужч. Жевщ. Мужч. Жевщ,

1887 . . . . 233 20 2119 61 935 19 769 8 484 7 4540 115

1888 . . . . 282 20 2480 G9 1260 26 827 11 553 8 5402 134

1889 . . . . 952 22 2552 66 11,59 24 784 9 834 15 5581 135

1890 . . . . 238 1G 2801 70 1543 19 759 11 725 17 6066 133

1891 . . . . 2G0 21 3213 97 972 15 825 11 797 14 6067 158

1892 . . . . 2.52 12 3183 78 1382 2G 1005 20 827 17 6649 1.53

1893 . . . . 238 14 30G5 G2 13G5 22 954 16 853 15 С475 129

1894 . . . . 245 20 2802 56 1278 22 900 15 871 16 6096 129

1895 . . . . 395 32 3177 57 1675 33 1009 11 833 13 7089 146

189G . . . . G41 40

i

3263 57 1603 25 10G0 15 801 13 7308 150

Вгего за К) 
л'Ьт'ь . . . . 3036 217 28655 673 13172 231 8892 127 7578 135 61333 1383
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П р и л о ж е н ге  i6 .

В Е Д О М О С Т Ь

о числ-Ь ссыльныхъ, аростованныхъ за преступлен!я и проступки въ г. Тюмени 
съ 1 Января 1895 г. по 1 1юня 1898 г.

Въ 1895 году арестовано ссыльныхъ..................................................  2.452 чел.

въ томъ числ'Ь: за пьянство......................
„ нищенство . . . .
„ буйство........................
„ кражи...........................
„ мошенничество. . .
в у61йство.......................
в безписьменность . . 

и за другая преступлехпя.

522
64
68

123
2
2

1.501
170

Изъ нихъ выслано этаппымъ порядкомъ въ м'Ьста при-
числешя.

Но роду, заняНй 799 чел. числились занимающимися разными 
а 1.653 чел.—чернорабочими и безъ опредЬленныхъ занят1й.

1.503 в 
ремеслами,

Въ 1896 году арестовано ссыльныхъ.

въ томъ числФ.: за пьянство. .
в нищенство.
в буйство............................................................ .....
в к р а ж и ................................................................
в мошенничество............................... ....
в уб1йство...............................................................
в безписьменность...............................................

и за друг1я преступлен1я....................................
Изъ этого числа выслано этапнымъ порядкомъ въ м'Ьста 

причисло1ня..............................................................................................................

По роду заият!й, 711 чел. числились занимающимися разными 
а 1.457 чел.— чсриорабочи.чи и безъ опред-Ьлеиимх-ь занят1й.

2.168 чел.

540 в 
69 в 
67 в

211 в
3 в
2 в

1.147 в 
129 в

956 в 

ремосламИв
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Въ 1897 г. арестовано ссыльныхъ...................................................... 2.217 чол.

въ томъ числ'Ь: за пьянство................................................................  535 „
„ нищенство................................................................ 67 „
„ буйство...................................................................... 37 „
„ кражи........................................................................  201 „
„ мошенничество.......................................................  7 „
„ уб1йство....................................................................  9 ,
„ безписьменность....................................................  1.182 „

и за друпя преступлен1я............................................ 179 ,

Изъ нихъ выслано этапны.чъ норядкомъ въ М'Ьста причислшпя. 1.333 ,
Но роду занят1й, 286 чел. числились занимающимися разными ре

меслами, а 1931 чел.— чернорабочими и безъ опред'Ьленныхъ занят1й.

По 1 1к)ня 1898 г. арестовано ссыльныхъ.....................................  780 чел.

въ томъ ЧИСЛ'Ь: за пьянство.................................................................... 197 „
„ нищенство............................................................... 32 ,
„ б у й с т в о ................................................................. 1 ,
„ кражи........................................................................  71 ,
„ мошенничество..............................................  1 ,
„ у61йство.....................................................................  1 ,
, безписьмениость....................................................  404 ,

и за другая преступлен!я..........................................  73 ,

Изъ нихъ выслано этапнымъ порядкомъ въ мЬста причисле1Йя 43(1 ,
По роду запнт1й 76 чел. числились занимающимися разными ремеслами, а 

704 чел.—чернорабочими и безъ опред1;ленныхъ занят'йъ
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Приложен'и I/.

С В Ф Д Ф Н 1 Я

о количеств'Ь полицейскихъ чиновъ, числегшостн паселен1я н пространств!;, 

пхъ участковъ по губер1пямъ Тобольской, Енисейской и Иркутской.

I .  Т о б о л ь с к а я  г у б е р ш я .

0 к Р у г л.

Число зас^- 

дательскнх'ь 

участковъ въ

округЬ.

Число воло

стей ВТ, 

y q a c T K i .

1

Число васе- ! Число жите-
!

леипыхъ |лей въ участ-
1

ПуЕШТОВЪ ВЪ I K*fe обоого

участк'Ь. 1 пола.
’’ 1

Приблизи
тельная длшии 

и ширина 
участка въ 
верста хъ.

л
3
3*:

К

Б
Sr

Тобольск!!).................................. 1 7 134 22994 100 253

2 7 233 39093 200 87

3 8 20!) .38175 166 289

4 8 205 17770 300 .525

Тюмопск1й.................................. П
7 101 31210 100 100

2)

3 8 91 28776 170 100

4 7 94 27467 210 70

Ту1>писк!й................................. 1 3 57 23888 72 50

2 0 115 29825 104 40

3 14 216 20202 501 300
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О К Р У Г А .

Число зас4- 

дательсквхъ 

участковъ въ 

округЬ.

Число воло

стей въ 

учясткй.

Число насе- 

леыныхъ 

пунктовъ въ 

участка.

Число жите

лей въ участ- 

кй обоего 

пола.

Приблизи- 
те.1ьвал длина 

и ширина 
участка въ 
верстахъ.

. я g н5к я
к  i S

я  jjTopoBCKifi....................... 1

'

6 120 64423 н о 60

3 8 68 35144 140 80

8 7 102 46137 100 60

4 9 75 52534 92 50

UmMCKiS.............................. 1 6 104 34327 ' 210 45

2 7 129 54000 160 140

3 б 74 35000 120 50

4 8 102 56552 180 80

5 6 67 37479 127 45

6 6 81 11356 176 127

TapcKiD.................... . 1 6 158 35492 210 100

2 б 63 26723 135 83

3 6 209 469.36 278 68

4 4 120 50946 161 63

ТюкалинскШ................... 1 б 100 84571 186 160

2 4 88 41538 171 82

3 в 100 44349 121 84

4 4 65 28153 141 90

5 4 89 53033 210 80

KypraBcxiS.................. ...  . 1 8 136 51655 95 80

2 7 163 581С0 150 55

3 7 86 49875 140 80

4 9 82 62049 153 55

5 7 182 56583 120 40



50

I I . Енисейская губершя.
а а•ч ~£ ев-  X

Числеппость васелен1я. Иростравство.

§ Р ^
S •* --5 3, с- а  а

Мужчвпъ. Жешд'шъ. Лесягвнъ. Саж.

Г. КрасооярсЕъ.......................................
■)
8 20395 11479
а) \  1934755 400

Кр ciinapcKifl у4здъ.................................. 6 42200 81361 1
Г. Евнсейскъ........................................... 1 *) 5745 4483

EBBceRcEifi уЬ»цъ ......................................
} , 0

28005 22862
208793816 150

Г. ТгрухалСЕЪ...........................................
} ^

104 77

TypyEaBCKiS край....................................... ) 5642 4967

Г. К авсЕ Ъ ................................................ 4527 8595 )
i 7 ) 7577707 1550

KaBcEift уЪяи% ........................................... 1 49762 63889 j
Г. Ачвнсеъ................................................ 8712 3314

i 7 \  4993970 —

ЛЧВ11СК1Й уйздъ........................................... I 54456 51960 1
Г. МвнусввсЕЪ........................................... ) 2982 2585 ]

У 8 1 10093712 174
МивусввсЕ!й у Ь зд ъ ................................. 1 84122 60181 1
Усивсе1й пограввчвый Е р а й ................... 2 — — —

I I I .  Иркутская губериш.

ПаомевоБаи!е у^здовъ, участковъ 

и городовъ.

л
Xя
а

l i

l i

^  i  *  ^  i

* ^ * * е 1 г * в < * 2 -^  К й.' о  
^  Я Я

с  =  2  f  .^  Ф X л  X е-

“ Й С Э г ф -  
X Н ^  С7 S

• |  Л  X 9*
С, >> . 
X  j a
с *• Й 
«  *  о. в £  с

*  п

«Б
V
н
фо
X
ош
о
5а

*
^  А р* «в и в
§ - i

S  §  
-fa 
а

5 й
м  а 
"  О

i  °я “ •

5 5
4а *

О о
г  i  ё  

ё ' %  S

ИрЕутсв:й уЬадъ........................ 4 452 116804 10 8 4

1 ставъ....................................... — 58 25827 3 1 —

п ................................................................................. — 122 43198 3 4 2

ш ................................................................................. — 202 21102 1 3 1

IV .............................................. ........ . . . — 70 26677 3 — 1

') Въ томъ числ’Ь полпп!ймейстеръ в его помощвпеъ.
*) Бътоаъ числЬ ^4лдиы& исарлкцвкъ, $го оовощиикь в чввы тородскагополвцейскаго вадзора
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Няимеповап!е у^здовт., участковъ 

и городовг.

Иаа0 3303 (0 Н ао
 ̂ вЗ

1 ^ ® л.=7̂ В

Л А а *® м ^ а S г «

5 "  г 2 £4в X и ^
о я Q ^  ,
2 ч h = 2л ф а ъ о> а
“ ев с ^ я 9* я н >• о* гз в

•S iВ р*
4
5 £ §я а я о оЧ ь*
о %  
^ “ л
» л

а43НUоч
Ол
о4о5
fcr̂

t i

в о
« .5в
S ^
S 5
г  3

Й оа в<

■S “
ё й
о S
5 | ё
6Г о <

Бялагапск1й у й з д ъ ................... 3 885 138123 12 12 _

I  станъ....................................... — 200 58555 5 3 —

I I  „ ......................................... — 452 49717 4 4 —

II I  в ...................................... — 233 39851 3 5 —

Нижнеудввск!й уйлдъ . . . S 130 54186 6 1 —

I  станъ...................................... _ 23 29779 3 _ —
•)

II ........................................... — 43 9336 1 1 —

III , ...................................... — 64 15071 2 — —

ВерхолевсЕ1и у4здъ................... 3 416 68997 5 11 1

I станъ...................................... — 157 30333 2 4 1

II » ...................................... — 85 21386 3 1 —

III ........................................... — 174 17278 — 6 —

Киревск!й уЬздъ........................ 4 852 45948 12 5 1

I станъ...................................... — 72 10978 3 1 — ■

II ........................................... — 82 19902 3 1 —

I l l  ........................................... — 189 15134 4 2 —

IV ............................................ 59 6934 2 1 1

Въ г. UpKyTCKi:

В риставовъ..................................................... 4

11хъ помощняковт............................................. 8

Нвхявхъ схухвтелей:

Копвнхъ стр аж ввко вг ................................ 20

Городовыхъ: старш вхъ .................................16

„ младшихъ.................................64

Въ г. Няжвеудиесхй; 

Полвцейсквхъ вадзвратедей ■ .

Въ г. BaxaraBCKi; 

Полнпейсквхъ вадзврателей. . • 

Въ г. Верхолевскй; 

Полвцейсквхъ надзирателей. . ■ 

Въ г. Квревскй.

Полвцейсквхъ вадзврателей • ,

')  Нвжвеудввскаа эеилвца.
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В Е Д О М О С Т Ь

о ссыльныхъ, призревавшихся въ богадельняхъ Томской губсрп1и
въ 1897 году.

Rasuaaid

богадЬлвнъ.

I
Поло

жено но 
штату.

5ё

Въ 1897 г. 
находилось пл 

лризр'1>и!и 
по Батегор1янъ.

Въ 1897 г. 
паходнлось на 

npiiaptiiin 
въ богад'Ъльн'Ь.

Назначено
по C M liT t

на кажлу|1> 
ooraAtHbiiK)

Руб. Коп.

Употреб
лено на 

содержат'е 
кажлойбог. 
В1. 1897 г.

Руб. Коп.

Стоимость 
содержан1Я 
одвнго ири- 
зр1'.ваемаго 

вь годъ.

I
Руб. Коп.

Наинснаго
округа.

П окровекая , 14 6 Ссыльно-по- Къ 1 Явва-
въ г. lIoKttOH- еелеице ъ . . 2 ря 1897 г.
еко-нл.оп.г. Том- Сосланныхъ осталось. . . 18
ска въ 573 вер. на житье. . .  3 Въ 1897 г.
по жел%1ной до- А л м II и и- ПОСТУПИЛО . . 3
poi'b в по груи- сг|1лти но-пе- Убыло. . . 4
ювой 71 вер. ресе leiiiihixb . 14 Къ 1 Япва-

Вольск и хъ ря 1898 г.
поресе лен- осталось. • ■17
цеьъ.............. 2

Тоискаго округа. ■ г

Керевская, въ 60 10 Ссыльно-по- Къ 1 Янва-
С. Керевгкомъ, 
отъ г. Томска

селенцеиъ . . 42 ря 1897 г.
Сослпнныхъ осгалгн'ь. . . 65

въ 60 вер. по на жнгье. . . 9 Въ 1897 г.
грунтовой доро- А I  м и н и- ппгтумнло . . 38
rt. страгивып-пе- 

реселеыыыхъ . 52
Уныло. . . 
Къ 1 Янва-

42

ря 1898 г.
61ос1алось. . .

Мар1инскаго
округа.

liO t о т  0.1 ь- 22 6 Сеыльво-во- Къ 1 Янва-
окая, въ с. Ною- селепиевь . . 6 ря 1897 г.
то.т, отъ г. Сосланиыхъ осталось. . . 23
Томска въ 345 на житье.- . 12 В ь 1897 г.
вер. по желйз- А л н в н и- поступило . • 12
вой дорогй. стратнв110-пе- 

ресолеывыхъ . 17
Убыло. . . 
Къ 1 Янва-

11

ря 1898 г. 
осталось. . . 24

1.128 59 884

2.660 60'/» 2.121

1.911 38 1.592

30 52

60 83

23

1744

85'/.

64 89'/»
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Назван1е

богал'Ьлевъ.

По.ю- 
жсио по 

штату.
Въ 1897 г. 

находилось на 
пр:13р'Ьн1и 

по категор1ямъ.

Въ 1897 г. 
иаходилось на 

npiisptniH 
въ богадельне.

Назначено 
но (Mine 

на каждую 
богаделы1Н1

Упогроб
лено на 

с»л)'ржан:е 
каждой бог. 
ВЪ 1897 г.

Стоимость. 
С(>держа1пн 
однаго при. 
зр1.ваемаго 

въ годъ.
ар*
'Л

РЗ

а
вО) Вуо. Кон‘ 1>уб. Коп 1'уб. Коп.

Колыонская, 14 6 Сснльно-по- Къ 1 Янна-
ВТ, с. ,Колыон- селенценЪ . . 4 ря 1897 г.
СКОМЪу отъ г. Сослан пыхъ осталось. . . 17 1.358 62'/4 1.341 31 69 97»/я
Томска въ 112 иа жигье. . . 12 Въ 1897 г.
М'р. по грунто- А д м и н и- посгупи.ю . . 7
вой дороге. стр тивно-пе- Убыло. . . 5

реседеиныхъ . 6 Къ 1 Янва-
иоЛЫ'КЯХЪ ря 1898 г.

иерее е д е н - осталось. ■ . 19
цевь............... 2

В а и м с к а я , 14 6 Сгнльно-по- Къ 1 Янва-
въ с, В а и м - селем цсьъ . . 4 ря 1897 г.
скомь, огъ Том- Сосланннхъ осталось. . . 15 1.367 8 1.154 19 75 l7 '/t
ска в ь 220' 2 |;рр. на житье . . . 8 Въ 1897 г.
по желе.'шой до- А д м и II и- иисгуиило . . 9
роге и 6 вер. стративно-пе- Убыло. . . 8
по грунтовой. реселеиныхъ . 11 Къ 1 Янва-

Польски хъ ря 1898 г.
иереселе ц - осталось . . 16
цевъ............... 1

Всего ляр1 Сходопапо па содержание богад-Ьленъ...................................... 7.093 р. бЗ^к.
Эготь расходт. распределяется сле.дукщчмъ образомъ:
1) На жалоганье служатимъ при богаде .иннхъ ......................................... 1,566 „ — ,,
2) На saroroajeuie ирипасоьъ для 11родовол1>ств1я призреваемыхъ и слу

жителей   4.6ЯЗ
3) На мелочные расходы по богадельнямъ ................................................ 844

7.0У9 р. 63 к.
Въ 1897 г. для призрЬгаеьшхъ въ богадельплхъ заготовлено одежды н 

обуви н а ...............................................................................................................................  ^88
Стоимость одежды па однаго мризреваемаго въ 1897 г. обошлась . . .  4
Содержап1е названиыхъ выше богад+>лен'ь производится на основапш 397 ст. усг, 

ва суммы экопомическаго ссыльно-поселенческаго капитала.

„ 13' . „ 
.1 '*9 '/»,,

р. 65 к. 

ссы.ьв.


