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осле присоединения Северного Кавказа 

к России во второй половине XIX в., 

этот регион продолжал оставаться одним из 

самых неспокойных среди других националь-

ных окраин страны. Процесс интеграции наро-

дов Кавказа в российское государство занял 

достаточно длительный период и проходил да-

леко не равномерно. Органы государственной 

власти проводили преобразования, направлен-

ные на политико-административное и социо-

культурное объединение данного региона с 

остальными частями Российской империи. 

На этом фоне в конце 80-х гг. XIX в. во Вла-

дикавказ прибывает представитель легально-

го народничества Е.Д. Максимов, которому 

был предложен пост податного инспектора. 

Евгений Дмитриевич Максимов (псевдо-

ним – М. Слобожанин) родился 18 (31) янва-

ря 1858 г. в уездном городе Суджа Курской 

губернии. Его семья происходила из духов-

ного звания. Свою юность Евгений провел в 

Полтаве, где поступил в местную гимназию. 

В 1872-1873 гг. 14-летним подростком он 

работал счетоводом и казначеем в сапожной 

артели, созданной его старшим братом Пав-

лом. Уже в то время юноша увлекся идеями 

Н.Г. Чернышевского, и всю свою дальней-

шую жизнь посвятил идее служения народу. 

В 1876-1879 гг. Максимов учился в Москов-

ском высшем техническом училище, являлся 

членом народнических кружков. Однако, не 

доучившись всего год, молодой человек по 

совету брата принял решение бросить выс-

шее учебное заведение, чтобы отправиться 

работать сельским учителем в деревню. В 

период 1879-1883 гг. он преподавал в народ-

ной школе села Графовка Суджанского уезда 

Курской губернии.  

Начиная со второй половины 1880-х гг. 

Максимов был избран гласным Суджанского 

уездного земского собрания. Известно, что 

он принял участие в земском статистиче-

ском обследовании Курской губернии и 

произвел подворное исследование двух во-

лостей Суджанского уезда. В это же время 

начинается и активная публицистическая дея-

тельность Евгения Дмитриевича. Его статьи 

помещались в таких периодических издани-

ях, как «Экономический журнал», «Русская 

мысль», «Русское богатство», «Юридиче-

ский Вестник и др. В 1885 г. вышла первая 

крупная работа молодого публициста «Земские 

финансы» [4]. Его статьи о земской деятельно-

сти по ремесленному образованию, по насаж-

дению учреждений мелкого кредита, по зем-

ским финансам обратили на него внимание 

финансовых деятелей, и в скором времени мо-

лодой человек был приглашен на государ-

ственную службу в Терскую область. 

В 1888 г. Е.Д. Максимов переехал во Вла-

дикавказ, и с 1 октября заступил на службу 

податным инспектором. Институт податных 

инспекторов был образован в Российской 

империи по инициативе министра финансов 

Н.Х. Бунге в 1885 г. Их социальный статус, 

определенный Государственным Советом, 

был достаточно высок – по чинопроизвод-

ству они относились к VI классу «Табели о 

рангах», что в армии соответствовало долж-

ности полковника. В круг обязанностей по-

П 
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датного инспектора входило наблюдение за 

поступлением торгово-промышленных сбо-

ров, участие в раскладке налогов поземель-

ных и с городского недвижимого имущества, 

контроль за правильным исчислением по-

шлин по безмездному переходу имуществ. 

Помимо указанных функций накладывалось 

еще и множество других, связанных со все-

сторонним изучением экономического со-

стояния отведенного участка и наблюдением 

за тем, чтобы не нарушались существовав-

шие налоговые законоположения [2, с. 200]. 

«С назначением туда, – отмечал в автобио-

графии Максимов, – я еще ближе стал к эконо-

мическим и финансовым вопросам» [11, л. 13]. 

Однако с первых дней службы молодому чело-

веку пришлось столкнуться с полной экономи-

ческой неизученностью обширного Влади-

кавказско-Сунженско-Моздокском податного 

участка, а также вообще всей Теркой области. 

О своем затруднительном положении Макси-

мов сообщил начальнику области А.М. Сме-

калову. В ответ на это Евгению Дмитриевичу 

было предложено, не оставляя пост податного 

инспектора, занять должность секретаря ста-

тистического комитета. Данная должность 

оставалась вакантной по причине тяжелой бо-

лезни занимавшего ее Н.А. Благовещенского. 

Фактически возглавив Терский областной 

статистический комитет, образованный еще 

в 1872 г., Е.Д. Максимов задумал широкое 

обследование Терской области по своей про-

грамме. Прежде всего, подобная работа была 

связана с административными преобразова-

ниями и имела большое практическое значе-

ние (размежевание земель, развитие торговли, 

постройка школ и медицинских учреждений). 

Поскольку произвести подворное описание 

было практически невозможно, сведения со-

бирались с помощью экспедиций и рассылки 

бланкового вопросника, который направляли 

сельским и станичным правлениям, различ-

ным учреждениям и отдельным лицам. При 

составлении ответов использовались посе-

мейные списки, метрические записи, испове-

дальные книги, межевые планы, сведения 

журналов по проверке торговли, опросы 

населения, а также личные наблюдения. 

Занимая должность податного инспектора 

и секретаря областного статистического ко-

митета во Владикавказе, Евгений Дмитрие-

вич много времени и сил отдал изучению 

экономического быта, особенностей земле-

пользования и землевладения у народов Се-

верного Кавказа [10, с. 132]. В 1889 г. были 

собраны все необходимые статистические 

сведения, что привело к изданию статисти-

ческих таблиц населенных мест Терской об-

ласти. Обработка полученных сведений долж-

на была вылиться в ряд очерков, за которые 

взялся сам Е.Д. Максимов и его ближайший 

помощник и преемник на посту секретаря Тер-

ского статистического комитета Г.А. Вертепов 

[15, с. 59]. В конечном итоге результаты иссле-

дований были опубликованы Максимовым в 

монографии «Терское казачье войско. Истори-

ко-статистический очерк» [7], а также в работе 

«Туземцы Северного Кавказа», посвященной 

подробному описанию местных народностей 

[8; 9]. Помимо перечисленного, следует отме-

тить серию путевых заметок М. Слобожанина, 

изданных в 1891–1893 гг. в журнале «Наблю-

датель» [6]. Позже эти заметки в качестве от-

дельной главы войдут в состав книги «На 

культурной работе», вышедшей в 1907 г. [5]. 

В своей работе «Терское казачье войско. 

Историко-статистический очерк» Евгений 

Дмитриевич отводил значимое место вопро-

сам народонаселения, землевладения, разви-

тия промыслов, торговли, состояния грамот-

ности и т. д. Не обошел своим вниманием 

автор труда и историю появления первых 

казачьих станиц в Терской области. 

В частности, говоря об осетинах в работе 

«Туземцы Северного Кавказа» Е.Д. Максимов 

указывал на слабое развитие у них земельной 

общины, почти не распространявшейся на па-

хотные и сенокосные угодья. С выселением же 

части горцев на плоскость, земельная община 

быстро развивалась и по сравнению с казачьей 

общиной даже сделала шаг вперед. У кабар-

динцев же земледелие было развито гораздо в 

меньшей степени, чем у осетин и ингушей, 

вследствие чего разделение земельных угодий 

на пахотные, сенокосные и пастбищные прак-

тически не сложились. Тем не менее, автор вы-

разил надежду, что экономическое благососто-

яние кабардинцев пойдет правильным путем и 

сельское хозяйство в их среде будет постоянно 

прогрессировать [8, с. 165]. 
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Достаточно подробно в своих очерках 

М. Слобожанин охарактеризовал земельное 

положение горцев. В частности, он отмечал 

существование значительного по своим раз-

мерам арендного фонда, в основе которого 

лежали излишки земель станичных юртов, а 

также казачьих и неказачьих землевладель-

цев. Так, в конце 80-х гг. XIX в. в Терской 

области казачьи офицеры и чиновники име-

ли 560 участков, общей площадью более 100 

тыс. десятин земли (120 тыс. десятин), все 

они сдавались в аренду «по весьма дорогой 

цене, арендаторами являлись промышленни-

ки-скотоводы, крестьяне и туземцы». «Сда-

вали в аренду свои земли, – пишет Е.Д. Мак-

симов, – и все казачьи владельцы, так как 

собственного хозяйства они не вели из-за 

неумения и нежелания», а также недостатка 

средств для организации предприниматель-

ского хозяйства [14, с. 63]. 

Представляет определенную ценность 

описание отдельных видов ортака. Под дан-

ным термином следует понимать аренду ско-

та. Как сообщал Максимов, ортакчик полу-

чал стадо овец от хозяина на пять лет; поло-

вина шерсти, шкуры павших и зарезанных 

животных шли хозяину, а через пять лет все 

стадо делилось пополам. Если срок ортака 

составлял три года, то ортакчик получал 

только одну треть стада [14, с. 64]. 

Характеризуя особенности хозяйственного 

быта народов Северного Кавказа, Максимов 

отмечал, что у кабардинцев земледелие было 

распространено слабее, чем у осетин, больше 

развито скотоводство (коневодство). Небезын-

тересно также описание аренды кабардинских 

общественных пастбищ, площадь которых со-

ставляла почти 200 тыс. десятин (доля Кабар-

ды), по 18,1 дес. на двор. Но пользовались ими 

главным образом крупные коневоды и вла-

дельцы скота, в их интересах была установлена 

низкая арендная плата – по 10 коп. за десятину. 

Большая часть кабардинских крестьян не могла 

ими пользоваться – к 1890 г. 48,4% кабардин-

ских хозяйств не имели мелкого скота, многие 

являлись малоскотными. В итоге обществен-

ные пастбища Кабарды оказались в руках фео-

дальных и кулацких верхов. 

Необходимо упомянуть, что начиная с 

1889 г. по 1892 г. Е.Д. Максимов являлся ре-

дактором неофициальной части «Терских 

ведомостей». Первый номер данной газеты 

вышел 1 января 1868 г. Как и большинство 

губернских и областных периодических из-

даний тех лет, газета включала в себя два 

отдела: официальный и неофициальный. В 

городских новостях содержалась информа-

ция о ярмарках, народных гуляньях, о благо-

творительности и работе учебных заведений. 

Интерес читателей вызывали театральные за-

метки, справочные и практические советы. В 

каждом номере публиковались различные 

объявления – о продаже и покупке, о пропав-

ших и найденных вещах, о розыске наследни-

ков, о вызовах в суд и многое другое.  

На протяжении 10 лет редактором «Тер-

ских ведомостей» был Н.А. Благовещенский, 

сын полкового священника, выпускник Пе-

тербургской духовной семинарии, секретарь 

Терского статистического комитета. Под его 

руководством с 1884 г. «Терские ведомости» 

стали выходить вместо одного – два раза в 

неделю, понизился официальный тон, увели-

чился интерес к изучению местной истории. 

Разнообразней стали городские новости, а 

также корреспонденции из сёл и станиц. Ев-

гений Максимов занял место Благовещенско-

го в результате кончины последнего. Как от-

мечал Б.М. Городецкий, при новом редакторе 

престиж «Терских Ведомостей» стоял также 

высоко, как и при Благовещенском [1, с. 93]. 

В 1892 г. закончился кавказский период 

жизни Максимова. В том же году его пере-

вели в Петербург ревизором по податной ча-

сти при департаменте окладных сборов Ми-

нистерства финансов. Однако, несмотря на 

переезд в столицу, М. Слобожанин все еще 

продолжал печататься в «Терских ведомо-

стях» и в других терских изданиях. В 1893 г. 

разразилась полемика осетинского поэта и 

драматурга К.Л. Хетагурова (псевдоним – 

Нарон) с Е.Д. Максимовым о репрессиях про-

тив горцев. Национальный вопрос стал цен-

тральным в цикле статей Хетагурова «Письма 

из Владикавказа», которые явились откликом 

на «Петербургские письма о Северном Кавка-

зе» Максимова, напечатанные в «Терских ве-

домостях» [13, с. 157]. Нарон назвал вздором 

попытки автора петербургских писем выста-

вить ингушей и других туземцев в качестве 
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потенциальных преступников, чтобы оправ-

дать полицейские меры против них. Общую 

характеристику деятельности Евгения Дмит-

риевича Коста дал в сатирической поэме 

«Кому живется весело» под именем Максима 

Лизоблюдова. В частности, в данной поэме 

есть такие строки про Максимова: «И пись-

мами из-за моря ты кинул грязью в общество 

и осквернил печать» [3, с. 172]. 

Данные нападки со стороны Хетагурова 

не обошли стороной автора «Петербургских 

писем», и на страницах «Терских ведомо-

стей» был опубликован обоснованный и ар-

гументированный ответ [12, с. 4-5]. Макси-

мов отмечал, что разногласия по принципи-

альным вопросам при всем «недосуге и неохо-

те к спорам в печати» не могут быть оставле-

ны без внимания и без ответа. Главный вывод 

на все замечания Нарона Е.Д. Максимов свел к 

следующему: «для борьбы с преступностью, 

развивающуюся среди терских туземцев, 

необходимо наряду с коренными мерами, 

имеющими целью смягчение нравов, постоян-

но и энергично практиковать полицейские ме-

ры, заключающиеся в пресечении, прекраще-

нии и предупреждении зла, ибо, не предпри-

нимать таких мер, в ожидании влияния школы 

и экономического благосостояния, значит зло 

и бесчеловечно смеяться над мирной частью 

населения» [12, с. 5]. Не понимать этих истин, 

по мнению М. Слобожанина, можно только 

сознательно закрывая глаза на действитель-

ную жизнь и ее запросы. 

Таким образом, результаты деятельности 

Е.Д. Максимова на Северном Кавказе имели 

большое значение для его дальнейшего изу-

чения. В опубликованных им трудах были 

впервые широко представлены материалы об 

экономическом положении и быте осетин, 

кабардинцев, чеченцев, а также затронуты 

вопросы благоустройства и организации 

просвещения местного населения. Приве-

денные Максимовым статистические сведе-

ния не утратили своей актуальности и могут 

оказаться полезными для современных ис-

следователей Северного Кавказа. 
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The article examines the activities of the legal populist, publicist and public figure E.D. Maksimov (1858-

1927) in the North Caucasus in the period from 1888 to 1892. Special attention is paid in the article to          

E.D. Maksimov's study of the economic life and social relations of the peoples of the Caucasus. 
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