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Основным богатством России является земля. По площади Рос
сийская Республика занимает 1 s всей известной суши, т. е. 21.801,468 
квадратных километров, не считая Польши и Финдляндии.

Средняя плотность населения для всего государства 2,09 чело
века на 1 квад. километр поверхности. Сравнивая эти цифры с плот
ностью населения ее соседей, мы видим, что Россия населена очень 
слабо. Так для Германии плотность равняется 97 челоиек на 1 квадр. 
милю (1S95 г.), для Англии и Уэльса 192, (1891 г.), для Японии —111 
(1898 г.)'.

В то время как в Германии культурная площ адь составляет около
50|J всей поверхности государства, в России едва б'7и площади яв
ляются культурными. И тем не менее свы ш е 9 0 1 •> населения России 
живут землей и от земли. Это объясняется сравнительно низким куль
турным уровнем населения и первобытностью хозяйственного уклада. 
Говоря о культурной площади, мы подразумевали только площ адь 
занятую сельским хозяйством в узком смысле этого слова. Кроме ж е  
сельского хозяйства с землей и ее использованием тесно связано лес
ное дело, горное, использование движущей силы воды и многое 
другое.

При правильно, научно-организованном государственном хозяй
стве предполагается, что каждый клочек земли будет использован та 
ким образом, чтобы он давал наибольшую пользу для общества, для 
государств?;. Сказать наперед без подробного и всестороннего из- 
следования, каким образом должен эксплоатироваться данный участок 
земли, часто соверш енно нельзя: от очень многих причин это зави
сит, да ещ е и от таких, которые могут быстро меняться во времени. 
Сегодня недоступный, а поэтаму и неэксплоатируюшийся лесной мас
сив. завтра прорезается железной дорогой и становится центром круп
ной лесной промышленности.

Но знать точно, где и какие площади уже заняты земледелием, 
где находятся земли удобные для земледелия, где, в каком количе
стве и какого качества имеются леса, какие площади содерж ат в 
своих недрах полезные ископаемые и т. д., все это необходимо для 
выработки не только общего государственного плана всестороннего 
использования земли, но д аж е  и для решения вопросов, имеющих 
узко местное значение.

Таким образом точный учет как самой земли по качествам, так 
и учет ее использования в каж ды й данный момент является одним 
из необходимейших условий правильной постановки народного хозяй
ства в государстве.



В такие моменты, как переж иваемы й в настоящее время, ког^а 
происходит коренная ломка старого уклада жизни, когда жизнь властно 
требует выработки новых хозяйственных форм новых условий зем ле
пользования, отсутствие таких сведений ставит государство в весьма 
тяжелое положение: чтобы правильно распределить имеющуюся на
личность земли, необходимо точно ее знать, не только в общих циф
рах. но и в деталях дня каждой местности, а если этих сведений нет, 
то и распределение может носить только условный, временный ха
рактер впредь до выяснения всех деталей.

Россия громадная страна, охватываю щ ая громадное простран
ство. Различные ее части страшно различаются друг от друга по 
своим географическим, экономическим и бытовым условиям.

Здесь  есть и тундры, и песчаные пустыни, и богатый чернозем, 
и такие области, гд'П могут вызревать и зреют тропические плоды.

До самого последнего времени к такому разнообразию  естествен
ных условий прибавлялось ке меньшее разнообразие  экономических 
условий: здесь мы имели на ряду с высоко сравнительно культурным 
югом и юго-западом Европейской России, с их сильно развитой сетью 
железнодорожных и других путей сообщения, ещ е почти соверш енно 
нетронутые степи Западной Сибири, прорезанной только Сибирской 
магистралью, или первобытные леса ее северной части.

По плотности населения различные области России также сграшно 
разнятся между собой. Так в трех юго-западных губерниях (Подоль-- 
ской, Киевской и Волынской) на 1 кв. километр приходится 66,16 чело
век населения, для центральной России (Владимирская, Московская, 
Калужская, Тверская, Ярославская и Костромская)—35,59, для 2-х са
перных Вологодской и Архангельской это число падает—до 1.54, а 
для Сибири до 0.52 человек.

Эго, конечно, дает картину страшной неравномерности р асп р е
деления населения по территории Республики, что в свою очередь  
создает и крайнее разнообразие экономических условий для различ
ных ее частей.

Если ко всему этому прибавить ещ е разнокалиберность юриди
ческих норм, регулировавших в различных частях России землеполь
зование и отвечающих разноплеменности ее  населения и различию 
его культурных уровней, то для каждого будет ясна та пестрота ис
пользования земельного фонда, которую мы могли ещ е  недавно на
блюдать з нашей стране.

Война и революция, в корне разруш ивш ие старый строй, поста
вили во главу у~ла создание новых общественных форм, выработку 
новых, более рациональных способов, как земледелия, так в особен
ности и землепользования. А это требует таких данных, которыми 
сейчас мы не располагаем. Как же выйти из этого положения. Каким 
образом  разорвать  этот заколдованный круг?

До самого последнего времени наши сведения о земельном фон 
де носили самый общий и бумажный характер. Правда целый ряд 
земств вел оценочные работы, но все данные и все результаты сво
дились в форму таблиц, почти никогда не приурочиваясь к существу
ющим топографическим картам. Поэтому, когда, благодаря револю 
ции, встал на очередь вопрос о перераспределении земли, пришлось 
мобилизовать целую армию землемеров, основное ядро которой со
ставляют .землемеры столыпинской школы.



Эта армия на спех межует и переделяет землю, но про.'дет год 
или самое больш ее 5 лег, и придется повторять эту историю съизно- 
ва. ибо результаты этой дорого стоющей государству работы не бу
дут отвечать положению дел нл местах.

Читатель может задать вопрос: „почему же придется п ер ед ел ы 
вать эту работу? Почему она не может остаться на будущее время?1'

Да, очень просто: сейчас переделяются земли по так называемой 
трудовой норме, т. е. на участки, которые йожет без посторонней п о 
мощи обработать семья. Во-первых выведены эти нормы из земских 
статистических работ, задача которых была соверш енно другая, и эти 
данные можно было вывести только косвенным путем.

Во-вторых количество земли, которое может обработать  семья, 
прежде всего зависит от состава семьи, а этот состав величина непо
стоянная. Семья сегодня состоящая из 5 работников, завтра теряет 
отца, руководителя и главного работника, и на будущее время смо
жет едза едва обработать половину нарезанного сегодня участка.

С другой стороны семья, состоящая сегодня только из матери и 
сына, завтра получает прибавку к своей рабочей силе благодаря удач
ной женитьбе.

Далее, даж е если состав семьи остается один и тот же, количе
ство той земли, которую она может обработать зависит от наличия 
живого и мертвого инвентаря, которым она располагает, а у нас в 
северных губерниях зависит так же и от количества молочного скота, 
ибо распашка должна отвечать тому количеству удобрения, которым 
располагает данное хозяйство. А эти величины весьма колеблются во 
времен^, особенно сейчас.

И так, читатель может видеть, что семья вообще, выведенная 
из статистических цифр есть величина отвлеченная, если и не посто
янная, то .устойчивая в известных пределах, а каждая отдельная, жи
вая, неотвлеченная семья есть величина, которая непреры вно ме
няется во времени и меняется неправильно: одна семья убывает, теряя 
своих работников, растрачивая свой сельскохозяйственный инвентарь, 
а другая преуспевает.

Благодаря этому, сегодня правильно нарезанная земля соответ
ственно рабочим силам семьи, завтра оказывается или пустующей или 
крайне недостаточной.

Чтобы поддержать более или менее хозяйственное равновесие 
необходимо делать периодические переделы земли, чтобы уравнивать 
те изменения, которые непрерывно происходят в живой деревенской 
среде.

Распределение земли по трудовой норме требует непременно 
периодических переделов. В противном случае эта норма нарушится 
через несколько лет. Система эта, чтобы оставаться всегда на высоте 
положения, должна быть несколько гибкой, чтобы следовать всем из
менениям живой среды, обслуживать которую она предназначена.

Правда сейчас мало кто задумывается над будущим, но необхо
димо все таки работы ставить таким образом, чтобы раз сделанное 
удовлетворительно не приходилось бы периодически переделывать. 
В данное время земельный вопрос играет важную роль главным о б р а 
зом в центральной и западной частях Европейской России. Север и 
восток ее, а также вся Сибирь ещ е не чувствуют того земельного горо
да, который уже давно гонит переселенцев из центра на окраины.



Сейчас создается ряд организаций, озабочивающихся колониза
цией Севера, развитием его производительных сил и т. д. Но по су
ществу мы так мало знаем о колонизационной емкости Севера и Се
веро-востока, и о производительных силах этого края, что все планы 
строятся исключительно на основании умозрительных соображений, 
что не может, де, такая громадная страна не обладать  и громадными 
естественными рессурсами. В данном случае психология русского че
ловека остается на уровне знаменитого „шапками закидаем", только 
теперь говорится о неистощимых богатствах, которых никто и никогда 
не пробовал подсчитывать.

Само собой разумеется, что столь шаткая и неопределенная база 
для создания основного плана рационального государственного хо
зяйства, ставит это столь необходимое для текущаго момента дело в 
весьма неустойчивое положение.

Лихорадочная спешность, отсутствие вдумчивости и неосведом
ленность о постановке этого дела в других странах характеризует на
чатую работу по землеустройству. Если бы люди хотя обратили вни
мание на то. как это делается в других местах, то можно было бы 
избегнуть напрасной затраты  сил и средств, столь необходимых для 
государственного строительства в настоящее время.

В настоящей краткой заметке я хочу познакомить читателей с 
постановкой земельного дела в Соединенных Ш тагах Америки и в 
Канаде, странах наиболее подходящих к нашим естественным усло
виям.

В Соединенных Ш татах система землеустройства имеет за собой 
уже почти полуторасталетнюю практику. Срок вполне достаточный, 
чтобы по достоинсгву оценить всю простоту и практичность этой си
стемы. одинаково приложимой как к в:естороннему изучению зем ель
ного фонда, так и к учету его использования. В Соединенных ш та
тах закон об изследовании казенных земель в той форме, в какой 
это практикуется там и в настоящее время, прошел з 1785 году. С 
того времени эги работы охватили всю площ адь Ш татов и Аляски и 
все работы почвенные, геологические, землеустроительные, по исполь
зованию полезных ископаемых и всякие другие привязываются имен
но к этому так называемому „легальному подразделению" тосударст- 
венных земель. Таким образом создается всесторонний учет, кадастр, 
как самой земли по ее качествам и заключенным в ней или связан
ным с ней производительных силам, так и ее использования. Причем 
этот кадастр, благодаря простоте системы регистрации, все время д о 
полняется и исправляется соответственно или новым данным, откры 
тым последними исследованиями, или теми изменениями, которы е 
происходят в самом землепользовании.

Эта система кроме простоты и легкой применимости к самым 
разнообразны м естественным условиям позволяет легко вести и са 
мый учет землепользования в каких бы юридических формах оно ни 
практиковалось.

Главной особенностью американской системы землеустройства, 
яв 'яется  разбивка в натуре всей территории на правильные квадраты, 
ограниченные меридианами и параллелями. Причем разбивка эта еди
ная по своей общей схеме и приемам, является самостоятельной для 
каждого отдельного Штата.

Основной единицей этой системы является квадрат со сторонами 
по б английских миль (9 верст), т. е. с площ адью з  36 кв. миль. Та-



коп квадрат носит название „hvnship" („городище" в буквальном рус
ском переводе). Township в свою очередь делится на 36 секций (sections) 
по I кв. миле, каждая секция подразделяется на 4 четверти (quarters), 
а эти последние на четверть четверти (quarter-quarters). Каждый qiiartaT 
'.сдержит 160 акров (1 акр 0.37 дес.) и является основным ф ер м ер 
ским участком по закону 1862 года (liointslaed act).

Прилагаемый рисунок № 1 дает изображение типичного lownshij/a 
со всеми его подразделениями и принятой нумерацией.

Рисунок № 1.
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дованию.
Как я уже у п о м и н а л  выше, разбивка на (owitship'u делается в каж 

дом отдельном штате независимо от других.
Это производится следующим образом. Обычно недалеко от сто

лицы штата выбирается точка, принимаемая за начало координат, ее 
положение на сфероиде определяется самым точным образом. Затем 
через нее проводится с запада на восток так называемая „основная 
линия" (Ьа^е line) и с севера на юг—главный меридиан (principal meridian).

Эги линии являются основными координатами для всей разбивки 
штата. На них размечаются угловые точки towriship’on, от которых го
нятся линии по меридианам и параллелям, разбиваю щие всю площ адь 
на квадраты. Но так как меридианы конвергируют, т. е. постепенно 
сближаются по мере движения с юга на север, и наоборот расходятся 
в обратном направлении, то через 4 б township ов проводятся так на
зываемые поправочные линии (correction line), на которых разбивка на 
lownship’bi делается вновь.

Через такое же количество (owiiship’oB по широте проводятся с 
особой тщательностью руководящие (guide) меридианы.



Рисунок № 2.
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главный мериди
ан штата Уайо-
минг. Это дает вполне точное обозначение положения данного т а у н- 
ш и п а  в пространстве, ибо известно, что для штата Уайомига глав
ный меридиан идет через такую-то вполне определенную точку, ко
торая в данном случае является началом координатной системы д ан 
ного штата.

Такова техника разбивки в натуре государственных земель. Она 
позволяет вести одновременные работы во всех штатах независимо 
друг от друга, позволяет пользоваться для этого r-тене специализиро
ванным персоналом, чем требующийся для топографических работ, и 
которые ведутся в Соединенных Штатах независимо от этой работы  
федеральным геологическим учреждением (!". .8. Geological Survey).

Топографам только ставится в обязательство при съемках нано
сить на карту всю сеть легального подразделения государственных 
земель.

Получаемые в результате землеустроительных работ планы fmui- 
ship’oB служат основой для всевозможных работ, связанных с вопро
сами, так или иначе касающимися классификации земель.

Так как при точных топографических работах наносится на к а р 
ты вся землеустроительная сеть, то легко сводятся на общие карты и 
результаты таких работ— будут ли эго геологические, почвенные, аг
рономические и какие-либо другие.

Раз сделан1 !;:я и привязанная к этому подразделению работа, уже 
всегда найдет свое место, и ее не придется переделы вать  вновь, как 
это сплошь и рядом случается у нас в России.

Переходя к вопросу об учете землепользования, надо сначала 
сказать несколько слов об организации земельного дела в Америке 
вообще.

Всем делом администрирования государственных зем ель в Со- 
еди <енных Ш татах ведает так назы ваемая „General land office“ („Главная, 
зем ельная контора"), имеющая свою резиденцию в Вашингтоне. В 
каждом штате она имеет свои ф илиальны е отделения, а своих аген
тов ч во многих из мелких городов.



Как центральное учреждение, так и каждое его отделение имеет 
соответственные карточные каталоги всех! ownshji ов, секций и quarter ов, 
относящихся к сфере их деятельности. В этих каталогах все время 
отмечаются все изменения, происходящие в области использования 
казенных земель. При тех или других изменениях центральная кон
тора извещ ает соответственные местные отделения о происшедших 
переменах, а это последнее держит центр в курсе своих дел.

По закону каждый, желающий получить фермерский участок, 
должен точно указать какую четверть, какой секции, какого U-wnshipu 
в каком штате он желает получить.

Местный отдел General i.irnl ■ iTicc'u спразляется по своим ка т ал о 
гам свободен ли заявленный участок, к какой категории земель он 
относится— и, если заявка удовлетворяет поставленным законом тр е 
бованиям, го заявитель получает разреш ение занять участок. Если он 
выполнит все требования закона, то чергз  3—5 лег ом получает п а 
тент на владение участком. Таким образом Gencr.il lami office у прихо- 
лится вести целую бухгалтерию, отмечая свободные участки, участки 
замятые, но ещ е окончательно не закрепленны е за их владельцами, 
участки, возвратившиеся в казенный фонд, благодаря невыполнению 
заявителями тех или других требований закона.

Так кзк по законам различные категории земель, кроме п ред
назначенных только для сельского хозяйства, раздаются по особым 
для каждой категории правилам, то приходится вести точный учет 
земель по этим категориям.

Чгобы для читателя была ясна сложность той бухгалтерии, ко
торую приходится вести Goip ral l.md ol'fire’y, я приведу список тех кате 
горий, на которые з настоящее время разделяются государственные 
земли Соединенных Штатов, и каждая из которых сдается для ис
пользования по особым правилам.

Прежде всего зсе земли разделяются на сельско-хозяйственные, 
минеральные и земли, имеющие общественное или лож нообщ естзенпое 
значение.

Сельско-хозяйственные земли в свою очередь разделяются на 
обычные, т. е. раздаваемы е на основании закона 1862 г. (honiesleadael), 
на лесные хозяйства (Inre.t Iwnieslead), расширенные хозяйства, пустын
ные земли, орош енны е земли, изолированные отрезки и земли при
годные для разработки камня и строевого леса (timber and slow bmls)

М инеральные земли разделяются на угольные, нефтяные и га
зовые, жильные и рязсыпные, земли, содерж ащ ие строительный ка- 
мен̂ >, соляные земли и содерж ащ ие фосфориты.

К землям, имеющим общественное значение, относятся; 1) по
лосы земли вдоль линий железных дорог, по 100 футов в стороны от 
центра/ьной линии; 2) земли, которые могут быть орошенными;
3) земли необходимые для использования движущей силы воды;
4) земли, даруем ы е для проводки воды, постройки туннелей, кан а
лов и т. п., для надобностей горного и заводского дела, и 5) земли 
необходимые для обслуживания муниципальных нужд (городское водо
снабжение. силовые установки для обслуживания городов и т. п.). 
Кроме этих категорий земель есть ещ е так назы ваемы е дарован ны е 
(grants) земли.

К этим дарованны м землям относятся прежде всего ш кольные 
земли (srli"ol lands), к которым относятся во всех Штатах, о б р азо в ан 



ных из федеральных земель, каждая 16 секция каждого тауншипа, 
во многих штатах ещ е и 36, а в некоторых две 32 и Зб секции. На до
ходы из этих земепь каждый штат содержит свои школы.

Кроме того каждый штат, образованный из государственных зе 
мель. при своем нарождении получает по 1.000.000 акров  из ф е д е р а л ь 
ного земельного фонда на помощь возникающим штатским учре
ждениям.

Далее многие штаты получили особые земли, доходы с которых 
должны употребляться на внутреннее оборудование, т. е. на усш ой- 
ство грунтовых дорог, каналоз  и т. д.

Затем некоторые ж елезнодорож ны е компании получили громад
ные земельные площади, как особого рода государственную помощь 
при постройке линий, которым придавалось особое государственное 
значение, например все так назы ваем ы е трансконтинентальные линии 
получили такие дарованны е 'земли. Только 4 компании получили в 
д ар  от федерального  правительства 10^.000 000 .акров земли.

Из этого сухого перечня земель различных категорий читатель 
может видеть всю сложность земельной бухгалтерии, которую прихо
дится вести Оетта! land officp’y Соединенных Штагов.

Затем, т. к. президенту предоставлено право временного изъятия из 
общего пользования впредь до детальных исследований отдельных 
площ адей из общего государственного фонда, то необходимо ве'.ти 
учет и этих изъятий (withdrawals) и их восстановления (rtMwalioiis).

Всем этим ведает (icnrral land иПнт, и все эго отмечается .в соог 
ветственных каталогах. И, несмотря ка громадность территорий, слож
ность классификации земель, постоянные изменения, при которых ц е 
лы е области переходят из одной категории земель в другую, несмот
ря на все это—принятая и описанная ю лько-чтй система землеустрой
ства и регистрации земельного фонда с легкостью обслуживает все 
эти текущие потребности, благодаря тому, что все данные привязы 
ваются в поле к знакам, поставленным при разбивке в натуре.

Конечно, перенесение этой системы к нам в Россию потребует и 
некоторых ее изменений в деталях и больших работ по разбивке в 
натуре, кроме того наш е землепользовгшие. особенно в европейской 
России, складывавшееся исторически соверш енно иначе, чем ам ери
канское. потребует и много сил и средств, и при этом придется пре
одолеть известное сопротивление со стороны населения, но в общем 
эта система имеет такие большие преимущества перед всеми другими, 
что стоит преодолеть все эти затруднения, чтобы перейти к новым 
формам землепользования.

Сейчас именно такой момент общей ломки всех старых устоев 
жизни, который едва л и 'м о ж е т  скоро п<~ вториться. С другой стороны, 
национализированная земля, разделенная на участки, соверш енно не 
связанные со старыми владельческими межами, и разделенная между 
новыми ее владельцами, или, лучше сказать обрабатывагелями, при 
всяком изменении политического строя, в какую сы  сторону оно ни 
происходило, какую бы партию или класс ни ставило у кормила п ра
вления, не позволило бы ни в каком случае Еернуться к д о р ев о л ю 
ционному. помещичьему землевладению.

Здесь, я полагаю, будет уместным остановиться несколько по
дробнее  на этом вопросе.

Дело в том. что старое, теперь уже бы вш ее землевладение у 
нас в России держ алось  на документах 2-х родов: п ер во е—э ю  планы



так называемого генерального межевания, которое производилось с 
30-х по 60-е годы прошлого столетия, и которое впервые дало  з а 
крепленные на бумаге планы отдельных владений. Все планы со в р е 
менного землевладения являются выкопировками из планов генераль
ного межевания.

Документами 2 рода, дополняющими планы генерального м е ж е
вания, являются межевые книги, в которых занесены, как описания 
меж генерального межевания, так и всех изменений, происшедших 
с того времени в формах владения землей.

В натуре каждый земельный участок отмечен условными м еж е
выми знаками, за повреждение которых по закону виновные подвер
гались тяжелой уголовной ответственности, но эти м еж евы е знаки не 
привязаны ни к каким географическим определенным пунктам. П о
этому в случае утраты основных документов, т. е. межевых описей 
и планов генерального межевания, и повреждения или уничтожения 
угловых знаков, не будет никакой физической возможности востано- 
вить систему старых меж с необходимой точностью, даж е в самых 
густо населенных местах.

Передел земли по новой системе и использование ее в этой си 
стеме хотя бы в течение 2 3 лет, настолько изменяют весь х а р а к 
тер землепользование, что нельзя будет д аж е при желании вернуться 
к старой системе землепользования.

Постараемся теперь набросать схему землеустройства аналогич
ного американскому, но более отвечающего, как современному со
стоянию науки, так и нашим русским условиям.

Как мы только-что видели, а Соединенных Штатах система зем 
леустройства, единая в своей идее, ведется для каждого отдельного 
Штата независимо от других. Зго дает ряд преимуществ, позволяя в 
первую очередь устраивать земли более интересные с точки зрения 
их использования, что несомненно весьма важно для России, где н а 
блюдаются страш ны е контрасты, как с точки зрения качеств самой 
земли, гак и местных экономических и бытовых условий. Поэтому по
губернская, скажем, разбивка для нас гораздо выгоднее, чем обще* 
государственная. Здесь  скорее является другой вопрос: благодаря об
ширности некоторых губерний и областей, как Архангельская, Тоболь
ская, Енисейская,. Якутская и др.. может быть, было бы выгоднее при
менить поуездную разбивку. Но здесь приходится считаться с недо
статком людей, достаточно подготовленных для ведения таких работ. 
Конечно, можно вообщ е не приурочивать землеустройства к су щ е
ствующему административному делению, но это имеет свои неудоб
ства при организации и регистрации землепользования.

Но, во всяком случае, это деталь, которая может быть выяснена 
для каждого отдельного случая самостоятельно.

Необходимо отметить, что эта система позволяет и в пределах 
губернии, раз уже проведены „основная линия“ и „главный мери
диан", вести разбивку не последовательно, а выделяя в первую о ч е
редь или в первы е очереди части губернии, имеющие наибольш ее 
практическое значение.

Кроме того эта система, имеющая, вообщ е говоря, громадное 
государственное значение, может- по желанию быть приложена к з е м 
леустройству только одной губернии, не предреш ая вопроса о введ е
нии ее  в общегосударственном масштабе.



Сходная система практикуется у нас в России при лесоустрой
стве. Когда каждая лесная дача делится просеками на кварталы, то 
разница состоит в том, что ориентировка направления просек п ро
изводится применительно к фигуре лесной дачи или д аж е с о о б р а 
зуясь с направлением господствующих ветров. При этом не создается 
координатной системы, а просто одну из точек принимают за на
чальную, не определяя точно ее положения в пространстве. А так 
как и фигура дачи, вообщ е говоря, неправильна, то исходная точка 
быстро утрачивается, а с ней пропадает и вся затраченная на лесо 
устройство работа. Часто бывает, что даж е  местные старожилы, в свое 
время работавш ие сами над проведением губернских просек, через 
15—20 лет не могут уже найти на месте поставленных межевых 
знаков

Американская же система, привязываемая к точно географически 
определенной точке, может быть востановлена при желании в лю 
бое время.

Переходя к основной земельной единице, отвечающей ln\wislii]i у 
американцев, приходится прежде всего остановиться на ее  размерах. 
Во-первых, конечно, необходимо чтобы она вы раж алась  в метриче
ской системе мер. что весьма удобно в наших русских условиях, ибо 
русская площадная мера, десятина, почти в точности совпадает по 
разм ерам  с метрической—гектаром (1 гект. 0.9153 дес.).

Итак, всего рациональнее было бы принять за основную зем ель
ную единицу квадрат со стороной в 10 километров (10.000 гектаров), 
подразделяя его на 100 делянок по 1 кв. кил. (100 гект.), а каждую 
из этих последних на 4 четверти по 25 гектаров. При надобности 
каждая четверть может быть разбита ещ е и в свою очередь, или 
просто каждая делянка может быть разделена прямо на участки по
1 гектару, что имеет значение для таких ценных земель, как нефтя
ные, о р о ш аем ы е  или им подобные земли.

Но все зги вопросы имеют уже второстепенное значение, ибо 
раз будет принята в принципе американская система, то детали ее 
будут выяснены специалистами.

Важно усвоить самый принцип: 
разбивки в натуре всех националь
ных земель при помощи о д нооб раз
ных для всей страны методоз и по 
единому общему плану.

Ориентировка сторон квадратов 
параллельно меридианам и п ар ал 
лелям, является в данном случае 
наиболее простой и удобной для 
такой громадной страны ,как  Россия.

Рисунок №  3 дает картину та
кого квадрата с его п о др аздел е
ниями.

Есть ещ е  одна сторона вопроса, 
на которую сейчас почему-то со
верш енно не обращ аю т внимания.

Старое, административное д е л е 
ние России не сообразовалось ни 
с естественными, ни с бытовыми.

Рисунок № 3.
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нм с экономическими, ни с историческими, ни с племенными условиями 
страны. Губернии выкраивались из громадной площади государства 
почти что просто на глаз, или как того ж елалось сильным мира сего.

Поэтому, как только революция позволила населению выявить 
свою волю, началась эпидемия разделения губерний, уездов, волостей 
и образование из отрезков или новых административных единиц, как 
например Ч ереп сзецкзя  губерния, Северодвинская и другие, или при
соединение отрезков к другим административным единицам, как при
соединение Каргопольского уезда Олонецкой губернии к Вологодской, 
присоединение б волостей Кирилловского уезда к Кадниковскому и т. д. 
Таких примеров можно привести при желании сколько угодно.

Последней административной единицей у нас в России является 
волость. При этом в понятие волость вкладывается 2 соверш енно р аз 
личные смысла.

Во-первых, это административное деление, когда-то, хотя и грубо, 
но приспособленное к количеству населения. Во-вторых, это деление 
площадное: волость занимает известную площадь, в которую входят 
как земли крестьянские, так и казенные и частновладельческие.

Теперь, когда по приговору нескольких обществ волость делится, 
скажем, на 2. это дело по утверждении центоа становится законом, 
но никто не думает: „а как же между этими 2 новыми общественными 
организмами поделятся те казенные и другие земли, которые входили 
в состав материнской волости"?

Правда, в данный исторический момент, когда все расходы мест
ного самоуправления в последнем счете оплачиваются центром, это 
не имеет большого значения, но когда для покрытия местных нужд 
придется изыскивать местные же источники доходов, тогда р аспреде
ление земельного фонда между отдельными общественными едини
цами может явиться весьма важным обстоятельством, ибо везде и 
всегда обложение земли является источником для гюкрытия местных 
расходов?

Попробуем подойти к вопросу о стоимости землеустроительных 
работ на единицу площади; конечно, это будут только весьма п ред 
положительные цифры, но все же некоторую ориентировку они дать 
могут.

Но здесь необходимо прежде всего сделать разделение работ: 
одни имеют постоянный, так сказать, объем: как бы мы ни вели са
мую разбивку и последующую съемку, :па часть работ сохраняет свой 
объем: сюда относятся— разбивка на основные квадраты  и дальней
шая их разбиика на делянки и четверти, а также постановка необхо
димых угловых, межевых знаков. Далее, но существу, надо считать, 
что предварительная съемка основных квадратов силами нисшего гео
дезического персонзлз явится тоже несомненно одной из необходи
мых работ. Хотя простейшим планом основного квадрата является 
простая сетка, вычерченная в принятом масштабе, аналогичная изоб
раженной на рис, N° 3. Даже, еспи к такой, чисто схематической 
сетке будут привязываться все собираемые в поле данны е различ
ного рода исследований, или будут отмечаться условия зем лепользо
вания, то уж е и это во много раз облегчит сводку материалов и а д 
министрирование землепользования.

Если вести разбивку в натуре только, до делянок по 1 квадрат
ному километру, то на 1 основной квадрат придется провести до 200 
километров просек и вообще граней. Считая, что партия, состоящая



из 1 заведующего, 1 помощника. 2 десятников и 6 человек рабочих, 
может провести около 6 верст [ раней, устройство одногз квадр-.ггз в 
натуре без постановки угловых знаков займет у партии около 35 дней 
(200:6 33' дня). Стоимость партии в день определится 450 рублей, не 
считая инструментов и лошадей.

Устройство же всего квадрата обойдется в 450X35—15750 руб. 
или на 1 гектар 15750:10000 ~1,58 рублей.

Здесь в основу расценки положены официальные ставки мая и 
июня месяца 1919 года, т. е. 3Q рублей в день для чернорабочего. 
Конечно, эти цены соверш енно не отвечают нашей объективной дей 
ствительности. когда в деревне пеший оплачиваетск 100 и более руб
лями в день.

Если обезценение наших денер пойдет и дальш е тем же темпом, 
то к будущему году поденная плата может дсйти до 1000 рублей, но 
это в данном случае несущественно, ибо я хочу показать относитель
ную стоимость работы. Говорить же о ее абсолютной величине сей
час соверш енно не приходится.

Постановка угловых знаков, есги мы будем считать в основном 
квадрате 400 участков по 25 гектаров в каждом, потребует 400 зна
ков на ochodho!̂  квадрат. Не предреш ая сейчас, какие это будут знаки, 
примем пока условно, что один знак обойдется около 50 рублей, т. е. 
5 0 X 4 0 0 -  20,000 на основной квадрат или 22 рубля на 1 гектар.

Таким образом работы необходимые во всяком случае обойдутся
2 1,60 3.60, или, округляя и прибавляя, будем считать 5 рублей на 
гектар.

Кроме этого в стоимость землеустройства войдет постановка ос
новного пункта разбивки, общ ая триангуляция, измерение базиса. :<е 
обхбдимейп.ие астрономические и общие' геодезические работы, про- 
ложение основной лини^, главного меридиана, поверочных п ар ал л е 
лей через каждые 10 основных квадратов, руководящих меридианов 
и другие общие, основные работы, стоимость которых разлежится на 
всю губернскую сеть.

А так как, вообщ е говоря, губернские сети будут сильно отли
чаться друг от д р у п  по величине, соответственно разнице площадей 
различных губерний, то и эти расходы в разны> губерниях будут ло 
житься различными цифрами на гектар устроенной земли. Сейчас нет 
возможности точно учесть, что это будет стоить; примем, что при со
временных расценках это ляжет не более 5 рублей на гектар.

В таком случае полная стоимость землеустройства в тесном 
смысле слова ляжет 10 рублями на гектар (десятину) по соврем ен
ным расценкам труда. Пересчитывая это на дореволюционную сто
имость денег, получим стоимость в старой расценке около десяти 
(10) копеек на десятину, что надо признать весьма скромной ценой, 
особенно же принимая во внимание те удобства для изучения и упра
вления, которые дает эта система.

Конечно, для площади целой губернии это выразится в очень со
лидных цифра*, а особенно, если это дело проводить в общ егосудар
ственном масштабе, но надо учитывать ту громадную экономию в си
лах и средствах, которую дает такая система.

Кроме того, это землеустройство по необходимости растянется на 
целый и достаточно большой ряд лет, так что, хотя еж егодны е з а 
траты  на это дело и будут достаточно крупными, но не выходящими 
из границ крупных государственных работ.



Во всяком случае такой расход необходимо признать произво
дительным. ибо, как я старался это показать в предыдущем и злож е
нии, он в результате даст прочный фундамент для правильной о р га 
низации всего народного хозяйства. Практика наших более культур
ных соседей показала с очевидностью, что такого рода расходы 
быстро возмещаются государству общим подъемом производитель
ности и повышением общего государственного дохода с каждой д е 
сятины земли.

Конечно, не надо закрывать  глаза на то, что землеустройство в 
том виде, как оно здесь проектируется, является только основной, 
начальной работой, за которой необходимо следует целый ряд д р у 
гих, но это уже относится к общему детальному изучению всего го 
сударства, а это уже не входит в наш е рассмотрение.

Здесь я считаю только уместным отметить и подчеркнуть ещ е 
раз, что такая система землеустройства дает прочную основу для вся
кого рода исследований и позволит вести все такого рода работы  с 
наибольшей точностью и экономией в расходовании сил и средств.

Если бы сейчас мы жили в нормальных условиях, то можно, 
было бы произвести примерный расчет возможной экономии, но при 
настоящем в высшей степени неустойчивом положении, при постоян
ном и быстром обезценении денег, нет никакой возможности сделать 
даже приблизительный расчет такой экономии.

Я уже упоминал выше, что систему землеустройства Соединен
ных Ш татов приняла также и Канада для составления кадастра своих 
земель.

Эта страна, ещ е более подходящая по своим естественным усло
виям к России, чем Соединенные Штаты, сходна с нашим отече
ством и по плотности населения и неравномерности его распределе
ния по площади.

Восточные провинции Онтарио и Квебек населены сравнительно 
плотно,- а север  и особенно северо-запад являются такими же пусты
нями, как и наши Обдорский и Туруханский край.

Канадское правительство раздает свой земельный фонд, как 
своим гражданам, так и иммигрантам, приблизительно на тех ж е  усло
виях, как и соседняя республика, давая своим поселенцам только 
гораздо больш е льгот и озабочиваясь оборудованием страны всякого 
рода путями сообщения.

В Канаде кадастрирование (учет) земель той или другой области 
предшествует вг.егда открытию этой области для заселения.

ft так как здесь имеются весьма неравноценные с сельско-хо* 
зяйственной точки зрения земли, то иногда целые области временно 
оставляются без землеустройства, ибо нет надежды, чтобы они могли 
заселиться в ближайш ем будущем.

Все это может служить уроком для нас, ибо все эти условия мы 
находим в различных частях нашего обширного отечества.

Резюмируя все сказанное выше, необходимо прежде всего по
вторить, что учет (кадастр) всего земельного форда является необхо
димой основой здорового народного хозяйства такой страны, как Рос
сия, где 90°/о населения связаны с землей и ее  использованием.

Хотя существует много систем и способов кадастра земель, но 
американский метод представляется наиболее легко осуществимым, 
гибким и применимым к нашим русским условиям, особенно прини



мая во внимание, что пока ещ е  только б®/о площади государства во
влечено в сельско-хозяйственную культуру.

Американский способ кадастрирования дает возможность п ро
вести попутно весьма дробную классификацию зем ель  и с легкостью 
приурочивать все о б и р а е м ы е  данные различного рода исследований 
к положенному в основу землеустройства подразделению  земель.

Этот способ в высокой степени облегчает управление земельным 
фондом, позволяя применить самы е современные приемы бухгалтерии 
для обслуживания этого дела. Он позволяет с легкостью примениться 
к любым юридическим и экономическим формам землепользования.

Наконец, он дает возможность выделить и устроить в первую 
очередь наиболее ценные с хозяйственной точки зрения земли.

Относительная быстрота производства работ, экономия сил и 
средств, как для исследования, так и для управления землями, вот ха
рактерные черты американского способа землеустройства.

Не знаю, насколько убедительно я сумел изложить все удоб
ство и практичность этой системы, но то. что она практикуется уже 
около 150 лет в Соединенных Штатах, и Канада приняла эту же си
стему для своего землеустройства должно, мне кажется, быть д о 
статочно убедительным даж е  и для скептиков, ибо американцы  не 
такой народ, чтобы бросать на ветер столь крупные суммы из госу
дарственных средств.

Заканчивая свою статью, я льщ у себя надеждой, что мой сл а 
бый голос все же будет услышан, и не будет упущен столь удобный 
для начала такого рода работ момент, как переж иваемый Россией в 
настоящее время.

Новое народное хозяйство требует и новых способов работы  и 
новых методов управления, а для этого новая система землеустрой
ства может дать прочуую основу, на которой можно уже с уверен
ностью строить здание этого нового народного хозяйства.



Издания ^ауч«о-7бхнического комитета при 
^олог. 7 у5* Сов. j^ap. Хоз-ва.

(Вологда, улица Возрождения. Здание Сов. пуёл. Библиотеки).

1919 г.
Н. В. Ильинский.—Вологодский Север. (Очерки произ

водительных сил края). С фототипией и картой Северного 
края. Ц. 10 руб. 1920 г

Материалы по изучению и использованию производи
тельных сил Северного края. Вып. 1. Ц. 60 руб.

Н. В. Ильинский.— Тотемский край в прошлом и на
стоящем. (Опыт характеристики производительных сил 
края). С иллюстрациями и библиографией. Ц. 10 руб.

Яв. Яв. Снятков. Уфтюжский известковый район Кад- 
никовскою уезда. С 2 чертежами и картой. Ц. 8 руб.

Яв. Яв. Снятков. — О землеустройстве. С 3 чертежами. 
Ц. 8 руб.

Врач Я. Сняткоэ-—Научные новости и их значение для  
Народного Хозяйст ва. Ц. 5 руб.

П. Пальчинский.— Программа и инструкция по обсле
дованию озер и болот на присутствие в них сапропеля. 
Ц. 5 руб.

И. Я. П ерфильев.— Опыт с культ урой мака на опий 
в г. Вологде. Ц. 2 руб.

И. М. Богданов. Необходимость искусственною рыбо
водства в Северном крае. Ц. 2 руб.

Н. И. О рлов.— Ут илизация хвои. Ц. 2 руб.
Н. В. Ильинский.—Исследование лугрв в Вологодской 

губернии в прошлом и настоящем  (с картой). Ц. 6 руб.
Ю. Р. Васневский.— Леса и лесное хозяйст во в Воло

годской губернии. Ц. 10 руб.
Н. В. Ильинский.—А . А. Снятков (некролог). Ц. 3 руб.
Н. И.—Каргопольский у е з д  и его естественные богат

ства (справка). Ц. 2 руб.
Отчет о деятельности Научно-Технического Комитета 

при Волог. Губ. Сов. Нар. Хоз-ва к 1 января 1920 г. Соста
вил С. А . Ш устиков. Ц. 5 руб.

К арт а Северного края. 100 вер. в дюйме (26X32 см.). Ц. 3 руб.
К арт а района р.Уф тю ги. (Кадников, уезд) 6 в. в дюйме. Ц. 1 р. 50 к.
К арт а района озерских пожен в П рисухонской низм енност и. 2 вер. 

в дюйме. Ц. 1 р. 50 к.
Карт а Тотемского уезда  Волоюд. губ. 40 вер. в дюйме. Ц. 2 р. 

Издания Комитета продаю тся такж е в М узее Об-ва изуч. Сев. края (М. Петровка).


