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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Настоящей выпускъ «Сборника статистическихъ сведвтй по 
Саратовской губернш» составленъ, главнымъ оброзомъ, на основа
ми тт-хъ матер!аловъ, которые были собраны Статистическимъ 
Отделетемъ Губернской Управы путемъ мъхтныхъ изследоватй, 
начатыхъ въ Аткарскомъ уезде въ 1884 г. и законченныхъ въ 
1886 г. Цифровыя данныя, полученныя указаннымъ путемъ, были, 
вслъ\цъ за окончатемъ местныхъ изследоватй, сведены въ таблицы, 
которыя и составили 1-й выпускъ VI тома «Сборника», изданный 
въ 1887 г. Что же касается текстовой обработки статистическихъ 
матер!аловъ по Аткарскому уезду, то къ ней, по общему ходу ра-
ботъ по основной статистик*, оказалось возможнымъ приступить 
лишь въ 1891 —1892 гг., въ теченш которыхъ и были составлены 
некоторые отделы настоящаго выпуска. Очередное Губернское 
Земское Собрате 1892 года на содержате Статистическаго Отде
ления при Губернской Управ* никакихъ суммъ не ассигновало, 
всл,Бдств1е чего остававппяся неоконченными работы по основной 
статистик* въ теченш 1893 г. могли быть продолжаемы лишь въ 
весьма ограниченныхъ разм'брахъ, определявшихся остатками отъ 
ассигновки предъидущаго года. Въ следующую очередную сессш, 

, имевшую м*сто въ Январ* 1894 г., Собрате, согласно доклада 
Управы, ассигновало средства на вторичное изследовате Петров-
скаго уезда и на издате «Сборниковъ» по Валашовскому и Аткар
скому уездамъ. Но, хотя вс* отделы этихъ «Сборниковъ» въ ру
кописи были составлены и частью напечатаны еще къ началу 
1894 г., однако, дальнейшее печатате ихъ замедлилось отвлечет'емъ 
всего персонала статистиковъ для более обширныхъ и спешныхъ 
работъ по Петровскому уезду, а зат'вмъ для подготовительныхъ 
работъ по оценке недвижимыхъ имуществъ; приступить вновь къ 
печататю 2-го выпуска «Сборника >> по Аткарскому уезду оказа
лось возможнымъ лишь осенью 1895 г., а закончить—-въ мае те
кущего 1896 г. 

При составление настоящаго выпуска, кроме матер1аловъ, по-
лученныхъ путемъ местнаго изследоватя, Статистическое Отделете 
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пользовалось также свъдъшями, извлеченными изъ данныхъ теку
щей земской статистики, изданШ Департамента Земледйгня и Сель
ской Промышленности. Центральная Статистическаго Комитета, 
мъстнаго Губернскаго Статистическаго Комитета, Геологическая 
Комитета, Саратовской Архивной Коммиссш, и многими другими 
источниками. Благодаря этому, свъдъшя оказалось возможными 
пополнить как'ь новейшими данными, такъ и за предшествовавппе-
переписи годы. Для нъкоторыхъ отдъловъ важнымъ источникомъ 
послужила, между прочимъ, относящаяся къ 50-мъ годамъ руко
пись г. Полимпсестова, любезно переданная посл'вднимъ въ Ста
тистическое Отдълеше Губернской Управы еще въ 80-хъ годахъ. 

Различные отделы настоящего выпуска составлены следую
щими лицами: часть П-й главы (о населенш и жилищахъ, стр. 
57 — 87). Ш-й о̂ надъльныхъ земляхъ и платежахъ, стр. 134 — 173), 
IY-й (о скотоводстве, стр. 259 — 276) и V-й (объ аренде пастбищъ, 
стр. 288 — 295)—Н. И. Горскимъ; часть II-й главы (о грамотности, 
стр. 88—183)—В. А. 1оновымъ; часть Ш-й главы (о формахъ 
землевлад'Ьшя, стр. 173—-189)—Н. И. Семеновымъ; часть той-ate 
главы (о способахъ пользовашя отдельными угод1ями, объ обще-
ственныхъ запашкахъ и о купчихъ земляхъ, стр. 189—210)— 
Н. Я. Коншинымъ; первая часть IV-й главы (о полевымъ хозяй-
ствъ, стр. 211—258)—3. И. Митинымъ; часть V-й главы (объ 
аренде земель, стр. 277—288)—Е. П. Смирновымъ; 1-я глава, 
(о естественныхъ услов1яхъ) и часть П-й (о заселенш уезда, стр. 
27—5 7)—Н. Н. Черненковымъ, которому прийадлежатъ тагике 
мнопя дополнешя въ другихъ отделахъ и общая редакщя насто
ящая выпуска. 

1896 г., 
21 Мая. 



I. 
Е с т е с т в е н н ы й услов|"я, 

Положеше, фигура и площадь Аткарскаго увзда.—РельеФъ.—Ръки.—Геологическое 
строеше.—Почвы и подпочвы. —Количество нетдобныхъ земель, л-fcci въ и др. угоддй. 

ДткарскШ уБздъ, по своей фигур*, представляется состон-
щимъ какъ бы изъ двухъ отд-вльныхъ частей, соединенныхъ между 
собою лишь узкою полосою земли (имеющею около 15 в. въ дли
ну и отъ б до S в. въ ширину и занятою селешями Баишевской 
волости). Большая изъ этихъ двухъ частей бол-ве широкимъ кон-
цомъ обращена на свверъ, а болъ-е узкимъ на югъ; эта часть уБз-
да занимаетъ почти центральное положеше въ губерши, будучи 
окружена уездами: Саратовскимъ (съ востока), Камышинекимъ (съ 
юга), Балашовскимъ (съ запада), Сердобскимъ (съ северо-запада) и 
Петровскимъ (съ сввера); въ северной своей части она переев-
кается, въ направлеши съ в. го. в. на з --с.—з., лишею Рязан-
ско-Уральской жел. дороги,, имеющей въ лредъ\лахъ уъ\зда 4 стан-
щи: Кологривовку. Аткарскъ, Лапуховку й Екатериновку*). Что 
касается, загвмъ, меньшей части увзда (составляющей, приблизитель
но, около 1/ъ — Чй всей его площади и занятой селешями Тернов-
ской. Еланской. Богородской, Краишевской иМатышевекой волостей), 
то она расположена къ юго-западу отъ предъидущей и Ймлзйтъ фи
гуру не вполне правильнаго четырехугольника; съ востока къ ней 
прилегаетъ КамышинскШ убздъ, съ юго-запада—Область Войска 
Донского, съ евверо запада - Балашовыми увздъ и съ сивера — тотъ 
узк!й перешеекъ. который соединяешь эту часть увзда съ описан
ною выше. 

*) Последняя етанщя находится собственно вн'Ь Аткарскаго уМда, а лишь 
близъ его границы: въ этой местности лишя жел Ьзной дороги проходить черезъ 
вдавшуюся небольшимъ клиномъ часть Пердобскагэ увзда, въ цред'ёлахъ которой и 
расположена сташця. 
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По своей 
губернш. какъ 

площади Аткарсшй увздъ занимаетъ первое м-всто въ 
это можно видеть изъ сл'Ьдущихъ данныхъ: 

J ii л д ы 

Аткарсий . . . 
Камышинсщй . . 
БалашовскШ . . 
Саратовский. . . 
Царицынсшй . . 
Петровсмй. . . 
Сердобсый. . . 
Хвалынске . . 
ВольскШ. . . . 
Кузнеций . . . 

бицкаго*) 
10999.8 
10911.5 
10440.9 
7018.2 
6795.з 
6509.6 
6477д 
5525.6 
4939.0 
4627.5 

квадратныхъ 
вычислению 

вейцера **) 
11464.1 
10805.0 

9623л 
7188.8 

(5803л) 
6361.5 
6478. з 
5253.1 
4726.8 
4211.2 

верстахъ. 
По даннымъ Губерн
ской Чертежной ***) 

11278.5 
(8322.6) 

9521.9 
7042.6 
6896.9 
6291.8 

456 о 
5332.2 

(6677.8) 
4^30.8 

74244.1 71916.2 72351. Губерия . . . 

Принимая за основаше вычислешя Стр^льбицкаго, площадь 
Аткарскаго увзда составляете 14.8 % площади всей губернш. 

По орошающимъ его ръчсамъ, Аткарсшй увздъ принадлежать 
къ Донской системе; онъ орошается почти исключительно р. Мед
ведицею и ея притоками, и только н< значительные районы на за-
пад-в и на сввер* захватываются верховьями pp. Аркадака и Ва-
кура—притоковъ р Хопра (принадлежащаго также къ Донской 
системе). Р. Медведица, протекающая по увзду съ сивера на югъ, 
делить, его на дв* половины, какъ увидимъ дал^е -весьма силь
но отличаюпп'яся между собою по свойствамъ поверхности, почвамъ 
и проч.; по величин*, западная половина уъчзда значительно превос-
ходитъ восточную. Главными притоками р. Медведицы въ пред'Блахь 
увзда являются: сл-вва — Калышлей, Идолга и Карамышъ и 
справа - Еткара (Иткара, Аткара), В^лгаза, Баланда и Терса (съ 
значительными притоками — Щелканомъ и Еланью). Юго-западная 
часть увзда, занятая Еланскою, Матышевскою и др. волостями, 
орошается исключительно р. Терсою и ея притоками. 

Для бол^е детальной характеристики р'бкъ, орошающихъ Ат
карсшй увздъ и СОСБДШЯ съ нимъ местности, а также для харак
теристики свойствъ его поверхности, почвенныхъ особенностей 

*) „Статистический Временникъ Росййской "Имдерш", cepia III, вып. 10, стр. 
20—21 (десятины переведены въ квадр. версты). 

**) „(/гатистич. таблицы Росййской Имиерш", вып. 2, стр. 40 (изд. Центр. Стат. 
Комитета). 

•***) „Сельско-хозяйств. статистика Саратовской губ.", изд. 1859 г., стр. 1 (деся
тины переведены въ квадр. версты). 
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и проч., мы воспользуемся, между прочимъ. рукописью г. Палимн-
сестова. переданною авторомъ вь распоряжение Губернской Зем
ской Управы еще въ 1884 г., въ виду производившагося въ то вре 
мя статистическаго изслъдоватя уъзда. Эта рукопись представ-
ляетъ собою начало обширнаго труда по описашю Аткарскаго увзда, 
предпринята™ г. Палимпсеетовымъ въ 1849—51 гг., но оставша-
гося неоконченнымъ и въ сохранившейся своей части написаннаго 
лишь вчернъ. Но, не смотря на отрывочность и неотделанность 
рукописи, содержаше ея представляется весьма ц'вннымъ, благодаря 
тому, что авторъ хорошо зналъ описываемую имъ местность и по
тому сообщаетъ о ней мнопя ташя СВЕДЪШЯ, которыхь часто не 
можетъ дать бътлое обсл^доваше. Конечно, НЕКОТОРЫЙ частности 
приводимыхъ ниже характеристикъ г. Палимпсестова въ настоящее 
время имъютъ, отчасти, лишь историческое значеше, благодаря про-
исшедшимъ впослъдствш перемЕнамъ; въ нъкоторыхъ случаяхъ эти 
частности, быть можетъ, были не ВПОЛНЕ точны и для своего вре
мени; но все это не уничтожаетъ значен!и даваемой авторомъ об
щей картины. КромЕ рукописи г. Палимпсестова, матер1аломъ для 
описашя естественныхъ условШ увзда намъ послужатъ геологичес
кая изслъдовашя проф. Синцова и СВЕДЕШН о почвахь крестьян-
скихъ надвловъ. собранныя при производств* земской перепи
си въ 1884—86 гг. 

МЕСТНОСТЬ, занимаемая Аткарскимъ уъздомъ, въ общемъ, 
имъеть наклонъ одновременно къ югу и къ западу. Точныхъ дан-
ныхь о ея ВЫСОТЕ надъ уровнемъ океана, къ сожалЕнио, имъется 
очень мало. Проф. Синцовъ въ своихъ работахъ даетъ, между про
чимъ. слЕдуюнця указашя относительно абсолютной высоты господ
ствующих ь пунктовъ, частью находящихся въ предълахъ уъзда, 
частью-же близь его границъ: 1) направляясь съ съвера на югъ по 
водораздълу Медвъдицы и Волги, высота МЕСТНОСТИ надъ уровнемъ 
океана равняется: въ верховьяхъ pp. Чардыма и Сосновки 31G метрамъ, 
къ верховьяхъ р. Б. Калышлея —300 м., въ верховьяхъ р. Б Идол-
га - 298 м. и недалеко отъ кол. Норки (Камышинскаго уъзда) — 
'253 м.; 2) въ томъ же направление, высота пунктовъ по водораз 
дълу Медвъдицы и Хопра равняется: въ съверныхъ частяхъ его 
(ГДЕ проходить болъе возвышенный водораздълъ между бассейнами 
об-вихь названыхъ ръкъ и бассейном ь р Узы) -261 .-272 м., въ 
возвышенной МЕСТНОСТИ между Б Екатериновкою и Полатовкою -
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258 м. у верховьевъ р. Белгазы — 245 м. и у верховьевъ р. Ба
ланды—247 м.; въ верховьяхъ р. Елани высота понижается уже до 
220 и 1*7-1 м., а близь р. Терсы. на границ* Аткарскаго уезда (Ма-
тышевской вол.) съ Камышинскимъ, высота равняется лишь 161 м. 

Но, при общемъ склон* на юго-западъ, разсматриваемая мест
ность не представляеть более или менее ровной покатости въ 
указанномъ направленш, аимееть террасовидное строен]'е. Въпродоль-
номъ направленш, съ севера на югъ, уездъ, какъ уже сказано, пересъ-
кается р. Медведицею, имеющею низменный левый берегъ и воз
вышенный правый и образующею, такимъ образомъ первую и 
притомъ главнейшую изъ террасъ или уступовъ, характеризующих*!, 
данную местность. Второстепенныя террасы (или уступы) идутъ уже 
въ перпендикулярномъ направление къпредъидущей и образуются ука
занными выше главными притоками р. Медведицы, впадающими въ 
нее преимущественно попарно, т. е. почти въ одной и той мест
ности и справа, и "слева (Еткара и Калышлей, Белгаза и И долга. 
Баланда и Карамышъ). У всехъ этихъ нритоковъ, если они впада-
ютъ въ Медведицу съ левой стороны, правый берегъ возвышенъ, 
а левый низменъ; если-же они впадаютъ въ нее съ правой сторо
ны, то, наоборотъ, возвышеннымъ является левый берегъ. а низ-
меннымъ правый Следуеть заметить, однако, что указанная раз-
ница между левыми и правыми берегами рекъ сглаживается къ 
югу, по мере того, какъ общШ характеръ всей местности все бо
лее и более прхобретает'Ь черты обширной, лишь слегка волнистой, 
степи. Это замечаше относится какъ къ самой р. Медведице, такъ 
и къ йпадающимъ въ нее рекамъ: южные притоки ея, какъ Тер-
са, Бузулукъ, Иловла, имеютъ уже характеръ степныхъ рекъ, при-
чемъ левый берегъ первой реки и правые берега дпухъ осталь-
ныхъ уже далеко не такъ возвышенны, какъ у более северныхъ 
притоковъ, и вообще не имеютъ того отроешя, которымъ они ха
рактеризуются у последнихъ,—строены*, представляющаго много об-
щаго съ нагорнымъ берегомъ р. Волги. 

«Р. Медвпдица беретъ свое начало въ Саратовскомъ уезде, 
изъ 2 ручьевъ: Малой Медведицы (у с. Нов. Бурасл) и Большой 
Медведицы (у с. Стар. Бурасъ). Вскоре после соединешя этихъ 
ручьевъ река вступаетъ въ Петровскш уездъ, недалеко отъ посел
ка Васильевскаго, и течетъ въ направленш къ западу. Отъ г. Пет-
ровска она поворачиваетъ къ югу, и въ этомъ преимущественно на-



правленш, дтлая часты я извилины, проходить вдоль всего Аткар-
скаго уЬзда (отъ дер. Якоб!евки до с. Н. Бахметьевки)- и, затъмъ 
вступаетъ въ Камышинсшй увздъ. Правый берегъ Медведицы, 
какъ уже сказано, вообще выше лЪваго; но высота его толь
ко въ немногихъ мъстахъ достигаетъ до 30 саж.; берегъ лт,-
ный большею частью отложисть и на всемъ пространств1!; южн4е 
г. Аткарска обиленъ озерами».') «Дно русла Медведицы, исключая Рсы 
омуты и заводи, состоитъ изъ чистаго песка бураго цв'Ьта, кото
рый, отъ неравномт>рнаго течёшя водь, часто передвигается съ М-Б-
ста на мъсто. засыпая поемные луга и портя пруды. Въ настоящее 
время ширина ръки незначительна; но прежде, судя по обширно
сти ея долины (древняго русла, покрытаго теперь наносами песка 
и ила, на которыхъ растутъ лъсь и поемная зелень), ширина pt-
кй въ северной части Аткарскаго ут,зда, вероятно, была не меняе 
1 версты, а въ южной части - до 8 вер. Поемные луга находятся 
по лъвую сторону ръки и тянутся почти непрерывною полосою отъ 
самаго истока ея до устья. По правую сторону поймы находятся 
только там ь, гдъ* были въ прежнее время ручные заливы, вдававппеся 
въ крутизны берега, или ГДЕ есть устья побочныхъ ръкъ, Озеръ 
на луговой сторонъ Медведицы, въ болФе южныхъ частяхъ ея те
чёшя, около 1850 г. насчитывалось до 150; но, по сказашямъ ста-
риковъ и судя по ложамъ изсохшихъ озеръ, число ихъ запредъиду-
mie 50 яътъ уже сократилось на половину. Отлопй характеръ_л,Б-
ной стороны р'вки нарушается лишь тамъ, ГДЕ въ нее впадаютъ 
побочный 'р-вки, сопутствуемыя на правой сторон* своей горнымъ 
хребтомъ. который и заканчивается у береговъ Медведицы. На 
всемъ иротяженш этотъ берегъ почти безлт.сенъ, исключая переев-
кающ1я его устья ръкь и овраговъ. озера и вообще нЪкоторыя мъ-
ста поемной полосы. Здъть можно часто встретить значительный 
пространства сыпучихъ песковъ. По правому берегу Медведицы 
возвышенный хребетъ вполне явственнымъ становится съ съвер-
ныхь границъ Аткарскаго уъзда, т. е. съ того м^ста, гдъ1 ръка 
принимаетъ южное направлеше; онъ значительно понижается въ 
предълахъ Камышинскаго увзда, и. наконецъ, еще южнъе совер
шенно сливается съ общимъ уровнемъ степи Войска Донского. Сто
рона этого хребта, обращенная къ ръкъ, очень крута^л местами 
почти отвесна; во многихъ мъстахъ горы въ немъ Лтеышаютси 

1-

') „Спвсокъ насел. м1;стъ Саратовской губ.", стр XIV. 
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одна надъ другою, образуя или глубошя впадины, или отлопя, ши-
рошя террассы, пли рядъ холмовъ. Склоны къ Медведице, не смот
ря на ихъ крутизну, но всему ея протяженно одеты Л'БСОМЪ, ПО 
большей части дровянымъ или частымъ кустарникомъ. Преоблада-

ч| ющимъ л*сомъ является дубъ, затемъ идутъ—кленъ, ольха, осина. 
^ вязъ, липа и др. Въ верхнихъ частяхъ течешя реки, за г. Аткар-

скомъ, преобладаютъ дубъ и осина; въ нижнихъ -дубъ и ольха. 
Дубъ и осина въ нйкоторыхъ м-встахъ имгвютъ ростъ строевыхъ 
деревьевъ; но такого леса теперь мало. Каковы же были леса по 
Медведиц* въ прежнее время, можно видеть изъ того, что во мно-
гихъ м^стахъ встречаются пни отъ 1 до 11/з арш. въ д1аметре, а 
въ омутахъ рекъ и озеръ находятся нередко болыше дубы, погру
женные въ нихъ сь корнями и ветвями. Вершины горнаго хребта 
Медведицы по большей части лишены лесного покрова; еще реже 
онъ сходить въ долины, примыкаюшш къ горамъ; но почти по 
всемъхтно л'бсъ идетъ по оврагамъ и рекамъ, впадагощймъ в ъ Мед
ведицу. На всемъ пpoтяжeнiи этого хребта только въ одномъ ме
сте встречается значительное пространство сыпучихъ песковъ, име
ющее до 2 вер. въ длину и V2 в въ ширину. Судя по обрывамъ, 
горный кряжъ повсеместно одътъ каменистымъ слоемъ, который въ 
иныхъ местахъ. по истреблеши леса, совершенно обнаженъ; ЦВ-БТЪ 
камня ДИК1Й, бурый или беловатый, съ дикими и бурыми пятна
ми и полосами. 

«Переходя къ притокамъ Медведицы, следуетъ отметить, что 
VĴ  реки, балки и овраги, впадаюппе сь правой стороны, имеютъ на-

правлеше преимущественно съ северо-запада на юго-восгокъ и вли
ваются въ нее подъ более острымъ угломь, чемъ притоки съ ле
вой стороны, причемъ это явлеше темъ резче выражено, чемъ выше 
мы поднимемся къ северу, тогда какъ самый южный въ Аткарскомъ 
уезде правый притокъ Медведицы, р. Терса, впадаетъ въ нее уже 
подъ прямымъ угломъ. Открытая, непрерывная покатость по ле
вую сторону Медведицы, дала возможность образоваться здесь боль
шому числу речекъ, балокъ и овраговъ, которые, вследств1е той-
же покатости, взяли нанравлеш'е къ Медведице более перпендику
лярное (съ востока на западъ); течеше здешнихъ рекъ более изви
листо, нежели рекъ правой стороны. —Нобочныя реки той и другой 
стороны Медведицы, въ свою очередь, принимаютъ въ себя множе
ство балокъ и овраговъ. которые въ прежнее время имели постоян-



ное течете, но ныне, по большой части, пред ста вляють ничто 
иное, какъ огромные овраги, дълаюшдеся оурными реками лишь во 
время водополья. Число р'Ьчекъ, балокъ и овраговъ гораздо значи
тельнее на северныхъ сторонахъ притоковъ Медведицы, чемъ на 
южныхъ; но этого нельзя сказать въ отношенш всего протяжения 

j р'вкъ: до того места, съ котораго начинается горный кряжъ реки, 
число овраговъ больше съ этой стороны, и, напротивъ, ихъ боль-

| ше на южной сторон*, где северная увенчана хребтомъ. Гори
стая сторона побочныхъ рекъ Медведицы (все равно—правая или 
лъвая) была некогда одета сильною лесною растительностью, ко
торая и до с ихъ поръ сохранилась въ вид* дровяного или кус-
тарнаго леса. Низменная сторона въ настоящее время почти по
всеместно безлесна, но и въ прежнее время, вероятно, имела ме
нее леса, чКшъ противоположная. Гористая сторона одета дубомъ, 
ЕЪ которому примешаны: некленъ, липа^ карагучъ, вязъ, бли
же къ реке—ольха и черемуха; но, чемъ выше, темъ более по
является осины, которая на вершивахъ горъ является уя«е господ-
ствующимъ деревомъ, заменяющимъ дубъ. Если лесъ тянется даль
ше отъ реки, то къ осине присоединяется береза, и часто встре
чаются, наконецъ. рощи, состояиця изъ одной березы *). Низмен
ная, прибрежная сторона р¥къ бассейна Медведицы имеетъ более ^ 
однообразную растительность, среди которой господствующими мож-
но положить осину или березу. 

«Съ правой стороны Медведицы самымъ севернымъ изъ зна-
чительныхъ притоковъ ея является р. Еткара, иначе Иткара или 
Аткара, начинающаяся близь границъ Валашовскаго и Аткарскаго 
уездовъ (въ пределахъ нынешней Переездинской волости) и впа
дающая въ Медведицу при г. Аткарске. Горный кряжъ ея замет
нее становится отъ с. Сластухи или съ того места, где течете 
ея, передъ этимъ имеющее направлете сначала съ юго-запада 
на северо-востокъ, а затемъ съ севера на югъ, меняетъ его на 
восточное: онъ каменистъ и имеетъ лесъ—дровяной или кустар-
никъ. Правый берегъ почти совершенно безлесенъ. Изъ притоковъ 
Еткары более другихъ значительна р. Лаурза (съ левой стороны), 
которая еще около 1820 — 25 гг. могла назваться проточною, глу
бокою рекою; крутизны ея береговъ были покрыты лесомъ, а ши-

') Такое распределен лЪсныхъ породъ наблюдается и по др. сосйднимъ pi-
камъ: по Волг*, Хопру и т. д. 
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рокая долина давала xopoinie СЕНОКОСЫ; теперь-же (въ 1850 г.) 
зд^сь лъса почти НЪТЪ НИ прута и луговъ ни клочка. 

«Ниже Ектары справа впадаетъ р. Вгьлгаза, истокъ которой 
/ V находится въ Аткарскомъ-же увзд-в (у хут. Абловки Колънской 
^ вол), близъ границъ его съ Балашовскимъ уъздомъ. Извили-1 

стое протяжеше этой ръки можно положить около 50—60 в. Гор-; 

ный кряжъ ея лъ"ваго берега начинается въ окрестностяхъ с. Ма-' 
матовки (Бългаза, Козьмодемьянское тожъ) и покрытъ, въ вид1;' 
перелъсковъ, дровявымъ и мелкимъ лвсомъ, который становится 
сильнъе и крупнъе ближе къ Медв-вдицъ 1). Правая сторона почти ' 
безлъсна. Ниже с. Галахова названная ръка им'Бетъ видъ сцъпле- * 
Н1Я многочисленныхъ озеръ, соединенныхъ между собою узкими про-1 
токами. Въ нижней своей половинъ она им'Бетъ богатыя поймы, 
шириною отъ 200 саж. до 2' з в., которыя, благодаря ихъ ровное- ' 
ти, извилистому течешю ръки и обшп'ю поддерживающихъ влаж- ' 
ность почвы озеръ и болотъ, даже въ cyxie годы даютъ xopomie ' 

iir укосы съна. Въ р. Бългазу съ правой стороны впадають pp. Веси- ' 
левка и Кочетовка, имъюии'я протяжеше каждая около 20 в. По 1 
этимъ ръкамъ также есть поймы, на пространства верстъ 10-ти. ' 

«Слъдущая къ югу р. Баланда значительнее предъидущихъ ' 
притоковъ Медвъдицы. Начало свое она беретъ въ западной части ( 

Аткарскаго увзда, въ предълахъ теперешней Софьинской и СОСБД- ' 
нихъ съ нею волостей, причемъ слагается первоначально изъ 3-хъ ' 
ручьевъ, которыхъ извилистое течеше почти равнаго размера - до 1 
20 в. Каждый изъ ручьевъ имветъ множество побочныхъ вътвей, ' 
въ вид* овраговъ. ИдущШ съ съвера ручей называется собственно J 

Баландой, идушдй съ запада - Прямой Баландой и идущШ съ юго- ' 
запада—Кривой Баландой. За ними уже начинается ръка Баланда, ! 

длина которой равняется приблизительно 60—70 в. Долина этой ' 
ръки (древнее ея русло) въ верхнихъ часгяхъ им'Бетъ среднюю ши- ' 
рину около 250 саж., въ нижнихъ—отъ 1 до 2 вер. и при устья — : 

до 4 вер. Видъ порядочной ръки Баланда имъетъ лишь отъ села 
того-женазвашя, напротяженшверстъ 50, а выше она имъетъ видь 
значительнаго ручья, текущаго въ обрывистыхъ берегахъ, безъ поймъ , 

\) „Р. Бвлгаза. между нрочимъ, служить гранью носЬва пшеницы-кубанки въ 
здвшнемъ Kpai: къ югу она зас*ваетея въ больнюмъ количеств* и роется хорошо, ; 
какъ по свойству грунта, такъ и но недавней распашк'Ь земли; къ сЬверуже огь 
этой р1>ки посевы кубанки очень редки, и родится только русская пшеница" („Сарат. 
Губ. В*д." за 1880 г., Ш 41, ст. г. Минха). 



* 

_ 9 — 

а безъ озеръ. Л/ввый берегъ до с. Баланды имъетъ кое гдъ- пере
лески, состояпце, по большей части, изъ осины; правый—совер
шенно безл'Ьсенъ. Ниже с. Баланды горный кряжъ становится воз-
вышеннымъ. образуя местами группы холмовъ, причемъ на немъ 
сохранились еще слъдь1 нъкогда сильнаго дубоваго лиса; по боль
шей-лее части л*съ дровяной—дубъ, осина, некленъ, карагучъ, а да-
Ле за хребтомъ—береза и т. п. Этотъ лъсъ тянется почти непре
рывною полосою, шириною отъ 50 до 400 с , до самаго устья р^ки. 
Правый берегъ также имеешь лФсъ, но въ гораздо меныпемъ количест
ве и, по большей части, въ видъ кустарника. Влизъ самой ръки, 
особенно по лъвую ея сторону, есть мъстами прекрасныя дубовыя 

1 рощи, въ которыхъ примъшано довольно много осины и черемухи 
имъющей видь высокихъ деревьевъ и едва-ли не составляющей Vi о 

всего лъса); въ болъе низкихъ местахъ, близъ ръки или озеръ, рас-
i тетъ ольха, Течение р Баланды слабое; берега ея круты, песчано-
глинисты и высоту ихъ, въ среднемъ, можно положить надъ уров-
немъ р1жи до 1 саж. Эта возвышенность береговъ препятствуетъ 
разливу р-вки, почему и поймъ по ней очень немного. Большею 
частью долина ея иодъ пахотными полями, отличающимися боль-
шимъ плодороддемъ. Въ темнокоричневой почвъ этой долины, близъ 
с. Баланды, при пережиганш, оказалось 20% органическихъ ве
ществ*. 30°/» глины и 50"/о песка и мелкаго камня. Глубина ръки 
отъ с. Баланды до устья въ ивыхъ мъстахъ не более 1 арш., въ 
другихъ болъе 4 саж.. а въ среднемъ ее можно принять въ 24/з е.; 
средняя ширина составляешь около 25 саж. - Побочный ръчки р. 

I Баланды имъютъ видъ болъе или мен4е сильныхъ ручьевъ. пре
вращающихся въ водополье въ бурные потоки и совершенно не 
им'Ьющихъ поймъ. Изъ нихъ болъе значительны: съ правой сторо
ны—Грязнуха и СЪЛ'БВОЙ - Елшанка(20 в. длины; при ней находится 

! озеро въ 4 в длиною). Въ эти побочныя ръчки впадаетъ мно
жество овраговъ. несущихъ воду въ р. Баланду со всего ея бассейна. 

«Послвдшй къ югу и самый большой притокъ съ правой сто
роны Медведицы —р. Терса. Верховье ея находится въ Аткарскомъ 
увздъ,. почти на границъ его съ Балашовскимъ, близъ дд. Табаков-
ки и Угр1евки; затъмъ, она описываетъ дугу въ Валашовскомъ 
уЬзд'Ь, снова; входитъ въ Аткарсшй увздъ (близъ с. Еловатки, Ба-
лашовскаго уъ\зда), проходитъ черезъ весь юго-западный, обособ
ленно лежащей, участокъ его и уже въ предъ\лахъ Камышинскаго 
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у*зда впадаетъ въ Медведицу. До сл1яшя съ р. Еланью, Терса, 
при юго-восточномъ направленш, им'Ьетъ довольно быстрое течете; 
глубина ея значительна тамъ, где она образуетъ собою озера, а въ 
другихъ м-встахъ она, въ этой своей части, имеетъ видъ сильнаго 
ручья; поймы здесь незначительны и большею частью превращены 
въ пахотныя ноля; озеръ немного, да и тт> большею частью пере-
сыхаютъ; берега местами носятъ следы прежнихъ л-всовь. Поел* 
слГянТя съ Еланью, т. е. съ твхъ поръ, какъ она принимаетъ во
сточное нанравлете, Терса нолучаетъ видъ значительной реки, съ 
слабымъ течетемъ, местами сильно расширенной, въ вид* озера, 
местами съуженной. Ширина ея колеблется отъ 10 до 20 саж., глу
бина—отъ 1 до 5 саж. Берега круты, суглинисты, вышиною надъ 
уровнемъ воды отъ 1 арш. до 1 саж. Хотя самое течете рт,ки 
очень извилисто, но широкая долина ея, после впадетя р. Елани, 
представляетъ, наоборотъ, лишь незначительный кривизны; при дли
не этой долины около 70 в , ширина ея равняется 5—10 в.; эта 
долина пересекается местами возвышетями, идущими, въ вид* мы-
совъ. кь ptKB отъ более возвышенныхъ окраинъ долины. Произ
водительность почвы долины, которой влажность поддерживается 
р'Ькою и множествомъ озеръ и которая обращена притомъ на югъ, 
и защищена съ севера и востока возвышенностями, очень высока; 
зд*шшя поймы даютъ еще более сена, чъчиъ Баландинсшя. Берега 
р-вки и озеръ опушаются мелкимъ лъсомъ, но далеко не повсемест
но; встречаются и отдельный рощи крупныхъ дубовъ, вязовъ, ольхъ 
и проч. Озеръ но р. Терс*, па пространстве отъ впадетя въ нее 
р. Елани до границы Камышинскаго уезда, около 1850 г. насчи
тывалось до 200; наиболее значительны изъ нихъ: Матышевка, 
Ильинское, Подлесное, Глубокое, Светленькое, Морецъ, Бабье. Су
дачье и т. д. Главныя иобочныя реки Терсы (нижней части ея те-
четя): съ правой стороны—Елань, съ левой—Березовка, Вязовка и 
Щелканъ. Первая изъ названныхъ рекъ имеетъ истокъ свой на 
границе Балашовскаго и Аткдрскаго уездовъ и, подобно Терс*, 
описываетъ дугу въ юго-восточной части Балашовскаго уезда, а 
затемъ АткарскШ у*зд'ь она захватывает! лишь своими низовьями, 
Ширина ея въ последнемъ у*здё отъ 5 до 15 саж., глубина—отъ 
1 до 2 саж. Берега довольно круты; но въ полую воду река силь
но разливается и образуетъ пойму отъ V* до 3 в. шириною. Бе
рега ея почти повсеместно опушены лесомъ, въ которомъ господ-
ствующимъ деревомъ является дубъ; среди поймъ также встреча. 
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ются перелески; но весь этотъ л*съ мелюй и кустарниковый. Сре
ди поймъ Елани есть рыбныя озера. Притоки Терсы сь л*вой сто
роны берутъ все свое начало на границахъ Баландинскаго и Тер-
синскаго бассейновъ; Березовка и Вязовка принадлежать Аткар-
скому ув8Д5 ВС/БМЪ или почти ВСБМЪ своимъ течешемъ, а Щелканъ 
захватываеть южную часть уезда лишь своими верховьями, а за-
тъмъ протекаетъ уже по Камышинскому уезду. Протяжеш'е пер-
выхъ 2 речекъ можно принять верстъ въ 4 0 - 5 0 ; берега ихъ до
вольно возвышенны, местами отлоги, а местами обрывисты; летомъ 
онЬ нредставляютъ собою едва не пересыхающее ручьи; леса при 
нихъ н'Ьтъ, поймъ—также. 

сйзъ числа значительных^ рекъ впадаЮщихъ въ Медведицу 
съ левой стороны, наиболее северное положете занимаетъ^/>. Ка-
лыгилей. образующейся изъ двухъ ручьевъ: Калышлейки и соЩщен-
но Калышлея. Течете его (поел!; сл1яшя съ Каль^Л|кою) им*-
етъ въ длину до 25 в.; правый берегъ -крутой, каа^шГстый, воз
вышенный въ вид* горнаго хребета и покрыть дровянымъ Л-БСОМЪ 
(въ виде перел'всковъ), который значительнее нъ устью реки, где 
и левый берегъ имеетъ л^съ. Поймы, прилегающая преимуществен
но къ левой сторон* реки, начинаются сь половины ея течен1я и 
им'Ьютъ въ ширину отъ 200 саж. до 1 в. Они даютъ богатые 
укосы сена, но съ течешемъ времени все более и более затяги
ваются наносами песку, глины, камней и т. п. 

«Лежащая южн*е р. Идолги значительнее предъидущей. Пра
вый берегъ щ имъетъ уже оформленный видъ горнаго хребта, ко
торый должно считать отрогомъ волжской цъпи горъ, идущимъ 
первоначально по правой сторон* Б. Курдюма, у истоковъ посл-вд-
наго к,акъ-бы выравнивающимся, а затъмъ загибающимся къ 
истокамъ Идолги и принимающимъ здесь снова видъ хребта, кото
рый, по м-вр* приближетя къ устью реки, делается все более и 
более холмистымъ, местами придвигаюсь къ р*къ\ местами отсту
пая отъ нея. местами образуя второстепенные отроги и т. д. На
чало свое Идолга беретъ въ Саратовском!, увзд* и до устья про
текаетъ, извилистымъ путемъ. до 50 верстъ. Разливъ ея распро
страняется преимущественно на левую сторону и бываетъ иногда 
очень значителен!., захватывая местами полосу до 3 в. шириною. 
Въ среднемь. шириму долины Идолги въ Аткарскомъ уезде мож
но положить вь 300 саж.; ближайшая къ р*к* часть ея находит-
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ся подъ с*нокосами, бол*е удаленная отъ р*ки—подъ пахотными 
полями, отличающимися тучною, плодородною почвою. Берега р*ки 

"i опушены мелкимъ ивнякомъ; крупный л*съ: ольха, карагучъ, оси
на и проч.,—въ вид* рощъ, примыкающихъ къ самой р*к*,—на
ходится только въ нижней половин* Идолги, а при усть*, по пой 
м*, встр*чается и дубовый л*съ. Хребетъ горъ по р. Идолг* почти 
повсеместно въ Аткарскомъ у*зд* покрытъ л*сомъ, образующими 
местами значительный рощи крупныхъ деревъ. 

«Р. Еарамышъ беретъ свое начало въ с*веро-занадной части 
Камышинскаго у*зда и течетъ первоначально на с*веро-востокг; 
затвмъ, поел* впадешя р. Голаго Карамыша, она поворачиваете 
къ евверу, поел* впадеш'я р. Горючки (на границ* Камышинскаго 
и Саратовскаго у*здовъ)—къ с*веро-западу, по перес*ченш гра
ницы Саратовскаго и Аткарскаго у*эдовъ—къ западу и, наконецъ, 
приблизительно съ половины своего течешя по Аткарскому у*зду, 
—къ юго-западу; т. е въ нижней своей части Карамышъ течете 
въ направлеши, совершенно противоположномъ тому, какое онъ им*ете 
въ своихъ верховьяхъ. Эта р*ка на своемъ протяженш принимаете 
много притоковъ,изъкоторыхъ важн*йшШ—р. Латрыкъ. впадающая 
въ нее въ пред*лахъ Аткарскаго у*зда (съ с*веро-востока) Какг 
Латрыкъ, такъ и Карамышъ разливаются въ л*вую сторону; раз-
ливъ перваго, среднимъ числомъ, можно положить въ 250 саж. вь 
ширину, а второй м*стами разливается на 2—4 в. Хотя время 
разлива бываетъ непродолжительно, сборъ с*на съ поемныхъ лу-
говъ получается почти всегда удовлетворительный. По правую сто
рону Латрыку-Карамышу сопутствуетъ высоюй хребетъ горъ, ко
торый, подобно Идолгскому, есть ничто иное, какъ отрогъ при-
волжскаго хребта. Этотъ отрогъ начинается верстахг въ 7 ниже 
Саратова и сначала идетъ въ вид* возвышеннаго гребня на с*веро-
западъ, а потомъ загибается къ юго-западу отлогимъ переваломъ, 
который, по м*р* дальн*йшаго течешя Латрыка-Кнрамыша, ро-
стетъ все выше и выше. Относительно уровня р*ки горы нижней 
части Карамыша еще возвышенн*е Идолгскихъ и отличаются боль-
шимъ разнообраз1емъ по своему виду, расположенно и проч. Эти 
горы украшены л*сными рощами, то см*шанными, то дубовыми, 
то осиновыми; особенно значительное пространство л*съ занимаете 
близъ устья Карамыша. До сл1яшя съ Латрыкомъ Карамышъ те
четъ среди равнины, не им*я по берегамъ ни горъ, ни л*са. Те-



чете его вообще более слабое, чемъ течете Латрыка. благодаря 
меньшему склону русла э '), 

При описанномъ выше террасовидномъ строенш местности, за-
- нимаемой Аткарскимъ уездомъ, если взять площади между от
дельными уступами,, обпцй видь поверхности ихъ можно изобра-

! зить следующимъ образомъ: «низменная сторона каждой реки, по 
nipt удалешя отъ последней, поднимается постепенно, пока не 
превратится въ горизонтальную равнину; загвмъ, она заметно 
склоняется къ следующей реке и, не дойдя до нея, образуетъ 
впадину, за которой уже сл'Ьдуетъ новый подъемъ местности, въ 
виде хребта, окаймляющаго нагорный берегъ этой реки. За рекою, 
въ общемъ, повторяется та-же картина » 2). 

Останавливаясь, въ частности, на различхяхъ въ свойствахъ 
поверхности между правою и левою сторонами р, Медведицы, 
г. Палимпсестовъ, отметивши более гористый характеръ правой 
стороны, въ тоже время указываетъ, что, однако, «нельзя считать 
этотъ край гористымъ на всемг протяженш, а вернее будетъ под
разделить его снова лишею, проведенною съ юга. съ р. Щелкана, 
черезъ с. Баланду и Сластуху, на р. Вакуръ. Местность, лежащая 
отъ этой линш къ р. Медведице, вполне мозьетъ назваться гори
стою, а местность по другую ея сторону -более ровною или слег
ка волнистою. Точно также и низменная местность по левую сто
рону р. Медведицы должна подразделиться на—1) ближайшую къ 
реке полосу, верстъ 10 шириною, которая, будучи пересекаема 
то возвышенными берегами рекъ, то оврагами, ближе подходить 
къ характеру гористыхъ местностей,, и 2) более удаленную отъ 
рвки полосу, которая вполне должна назваться ровною, потому 
что здесь мнойе мелше овраги, впадающее въ Медведицу, исче-
заютъ, и только берега Калышлея, Идолги и др. рекъ нарушаютъ 
обшдй характеръ всей этой площади. Къ сказанному следуетъ еще 
прибавить, что гористость вообще сильнее, по обе стороны Медве
дицы, въ северной части уезда и значительно слабее въ южной.» 

Въ геологическомъ отношеши Аткарстй уездъ быль подроб
но изследованъ проф. Синцовымъ въ 70 и 80-хъ годахъ и резуль
таты этихъ изследовашй систематизированы имъ въ издашяхъ 
Геологическаго Комитета, носящихъ назвавте: «Общая геологи-

1) Изъ рукописи г. Палимпсестова. 
') Тоже. 
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ческая карта Росши, листы 92 и 93». Эти листы геологически 
карты обнимаютъ собою большую часть площади уъзда, за исклк 
чешемъ лишь небольшой западной полосы его, о геологическом! 
строенш которой, такимъ образомъ, данныхъ не имеется. 

Въ мъстностяхъ уъзда, обнимаемыхъ указанными выпускам! 
«Общей геологич. карты Россш» *), встречаются выходы отложешй 
]) верхняго отдъла каменноугольной системы—С|, 2) нижняго от 
дъла меловой системы —О",, з) средняго отдела той же системы -
Сг̂ , 4) верхняго отдела ея Сг| и 5) эоцена (третичной системы 
— Pg,. О состав* этихъ отложетй вообще въ Саратовской губ. бы
ло подробно говорено въ «Оборникахъ» по Камышинскому, Кузнец 
кому, Вольскому и др, у^здамъ и потому мы его зд-Ьсь касаться 
не будемъ, а остановимся лишь несколько на распредпленги раз 
личныхъ геологическнхъ системъ въ предълахъ Аткарскаго уъзда 

Большая часть его площади .принадлежать, по кореннымъ по 
родамъ. непосредственно подстилагощимъ позднъйппя наслоешя, кт 
третичной системп,. Только тамъ, гдъ пласты этой системы под
верглись впосл'вдствш размыванш, поверхностными коренными по
родами являются образовашя еще болъе древнихъ системъ, преиму
щественно-же мчьловой. Въ частности, верхняя, извъстково-мер-
гелистая, группа отложешй последней системы (Сг|) занимаетъ вт> 
пред'Ьлахъ уЬзда довольно значительныя пространства, расположен-
ныя исключительно по лъвую сторону Медведицы и чаще всего 
представляющая собою окончашя (къ западу) почти сплошныхъ при-
волжскихъ отложешй той-же группы м'Ьловой системы. Первое та
кое пространство (по карт* проф. Синцова) расположено по pp. 
М. и В. Еалышлеямъ и занимаетъ большую часть пространства 
между ихъ верховьями. Почти соединяется съ нимъ также узкая 
полоса выходовъ той-же группы, идущая (съ запада на востокъ) 
по одному изъ мелкихъ южныхъ притоковъ Калышлея. Затъмь. 
сначала широкая, но затъмь съуживающаяся по направленш кь 
западу, полоса аналогичныхъ отложешй идетъ по р В. Идолгъ\ 
преимущественно по лЬвой ея стороне, отделяясь отъ русла р'Ьки 
ПОЗДНЕЙШИМИ наносами. Далъе, небодыше острова выходовъ верх
няго отдъла м'Ьловой системы находятся между верховьями Жилой 

г) Сл-кдуетъ огогориться, что на 93-мъ лист*, карты значительныя пространства закра
шены цв-Ьтомъ, означающимъ уже послЬтретичныя образовали — «лессъ и пески, скрывающк 
осадки неизв/ьстнто возраста, такъ как*, авторъ не хогЬлъ гадательно показывать распро' 
странеше тйхъ или других* коренных* oTiojgtHiu». 
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и Сухой Рельни, близъ верховьевъ р. Елшанки. вяадающей съ юга 
въ р. Карамышъ близъ В. Дмитриевки, при рч. Елшанке, впадаю
щей въ рч. Копенку (одинъ изъ мелкихъ восточныхъ притоковъ 

'Медведицы), и, вероятно, въ нъчсоторыхъ другихъ пунктахъ южной 
части уезда, проф. Оинцсвымъ вполне не обсле.цованныхъ.—Среднши 
отдФлъ меловой системы (CrJ) въ Аткарскомъ уезде былъ обнару-» 

' женъ проф. Синцовымъ лишь на небольшомъ протяженш въ по
граничной съ Саратовскимъ уездомъ местности, расположенной 
по водоразделу pp. Чардыма и Калышлея, между сел. Озерками и 
Полчаниновкою. съ одной стороны, и Огаревкою, съ другой. Этотъ 
отд'Ьлъ преимущественно состоитъ здесь изъ сврыхъ и охристыхъ 
песковъ,- съ прослойками краснаго песчаника.—Наконецъ, выходы 
отдоженШ нижняго отдела меловой системы (Or,) и верхняго от
дела каменноугольной системы (0|) встречаются также лишь въ 
одномъ месть уезда, пограничномъ уже съ Камышинскомъ уездомъ, 
а именно—по правому берегу р. Медведицы, между с. Куракинымъ 
и ел. Александровскою. Выходы каменноугольной системы распо
ложены здесь узкою полосою вдоль течешя реки, а выходы мело
вой системы—несколько отступя отъ последней (въ 2 оврагахъ). 

ДревнМния отложешя, —за исключешемъ немногихъ местно- / 
стей, где они совершенно обнажены отъ какого-либо покрова,— 
прикрыты позднейшими, послетретичными образоватями - поиму
щественно лессомъ, а изредка—пескомъ. Эти позднейпш отложешя 
къ земной поверхности превращены въ такъ называемый подпочвы 
и почвы культурных'ь угодШ. Западная половина уезда изобилуетъ 
также эрратическими валунами, изъ которыхъ крупнейпле раз
бросаны по поверхности земли, а мелюе обломки залегаютъ иногда 
и въ распространенной здесь подпочвенной коричневой глине. 
Восточная граница распространена этихъ валуновъ ') въ Аткар
скомъ уезде проходитъ приблизительно такъ: съ севера она всту« 
паетъ въ уЬадъ близъ д. Полатовки Сердобскаго уезда, а затемъ 
направляется къ югу, къ Медведице, подходя къ ней близъ сел. 
Полатовки и Лисичкина; около впадешя р. Белгазы эта граница 
рйзко подвигается къ востоку (за Медведицу), такъ какъ валуны 
неожиданно появляются въ верховьяхъ Калышлея, по обе его сто
роны; отъ верховьевъ названной реки граница распространена 

') Ko.iie подробное описаш'е ихъ см. въ «Сборникахъ» но Камыгапнскому и Сердобско-
иу уЪадамъ. 
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валуновъ снова отступаете постепенно къ западу, неправильно] 
литею приближаясь опять къ Медв'Ьдиц'Б, и отъ с. Рельни он 
идетъ уже все время по правому берегу рйки. 

Приступая къ описашю почвъ Аткарскаго унзда. мы прежд| 
всего приведемъ ту характеристику ихъ свойствъ и распредБлешя 
какзпю даетъ въ своей рукописи г. Палимпсестовъ. 

ИмЬя въ виду вообще юго-восточную часть Волжскаго и Донскаго бассейновъ. 
г Палимпсестовъ замечаете, что „здвсв въ распределении почвъ р-вки,—по крайней 
Mtpfe важнейппя изъ нихъ,—почти всегда служатъ более или мен'Ье резкими рубе
жами. Измвиешя глубины почвъ, качества и состава ихъ следуютъ по р-Ьчныжг 
уступамъ въ извъстномъ систематическомъ порядке, и хотя встречаются исключе-
шя изъ этого порядка (когда, напр., въ южныхъ МЕСТНОСТЯХЪ МЫ находпмъ такую 
черноземную почву, какая по преимуществу свойственна более сввернымъ м'Ьстно-
стямъ), но эти исключешя, при общемъ взгляде, ВЪ значительной мере стушевывают
ся. Такъ, если мы пойдемъ съ запада, начиная съ Тульской и Орловской губершй, 
на востокъ, то увидимъ, что глубина чернозема (почвы, господствующей въ описы-
ваемомъ крав) въ этомъ направленш сильно понижается: если, въ общей сложности 
эта глубина до р. Бороны равняется 1—I1/» арш., то отъ Вороны до Хопра она со
ставить уже не свыше 1 арш., отъ Хопра до Медведицы—до 3/4 арш., отъ Медведицы 
до Волги—ок. */» арш. и въ Заволжье—ок. 1 четв. При этомъ составь и физичесшя 
свойства чернозема также сильно изменяются. Тамъ, где толщина черноземпаго слоя, 
въ среднему равняется 1—l'/s арш., онъ черенъ, порошистъ, изобилуетъ мелкими 
песчаными частицами или мелкимъ щебнемъ; при мочке быстро превращается въ 
мягкую, вязкую грязь; засыхая, онъ разсыпается; находясь подъ продолжительной 
залежью, онъ не сильно затверд-вваетъ и покрывается преимущественно двусимено-
дольными растешями. Въ МЕСТНОСТИ между Вороною и Хопромъ свойства чернозема 
еще не представляютъ значительной разности отъ описанныхъ; во за Хопромъ они 
уже сии MI о изменяются: здесь въ черноземе, вместо песка и щебня, преобладаем 
глина; онъ сильнее твердеетъ, медленнее напитывается влагою, цвета более дикаго 
или бураго и т. д. Отъ Медведицы до Волги эти свойства чернозема становятся еще 
явственнее; а въ Заволжье, въ степи, онъ принимаете и видъ, и CTpQeHie, совер
шенно отличные отъ чернозема нагорной стороны: цветъ его бурый; въ составе пре
обладаем глина, лишь съ незначительною частью мелкаго песка; отъ продолжитель
ной залежи онъ твердеетъ до последней степени; во время жаровъ онъ трескается; 
покрывается преимущественно злаковыми растенгями. 

„Аналогичныя изменешя (хотя съ меньшею правильностью) мы уьидимъ, если 
будемъ идти въ направлена съ севера на югъ. Въ местности, захватывающей се-
верныя части Аткарскаго и Балашовскаго увздовъ, черноземъ имеетъ глубину, въ 
среднемъ, отъ 1 до I1/! арш.; южнее, до р. Баланды и соответствующихъ пунктовъ по 
той-же линш къ востоку и западу, черноземъ, въ общемъ, не глубже 3U арш.; еще 
ниже, до pp. Терсы, Бузулука и т. д., онъ становится еще тоньше (хотя здесь есть 
пространства глубокаго чернозема), а ниже этихъ рекъ—онъ имеетъ толщину преи
мущественно лишь до 1 четв. Точно также изменяются постепенно и свойства черно
зема: по направлешю къ югу, онъ постепенно превращается въ бурый еуглииокъ, но 
добный степному заволжскому". 

Въ другомъ месте своей рукописи, говори уже о почвахъ собственно Аткар
скаго уйзда, г. Палимпсестовъ говорить следующее: 

„Въ отношенш почвы Медведица служить въ Аткарскомъ уезд* довольно рез-
кимъ рубежомъ. По правую сторону, начиная почти отъ самаго истока ея, почва 
производительнее: она глубже, рыхлее, чернее,—и чемъ ближе къ реке, темь боль
ше въ ней находится мелкаго (редко крупнаго) камня; по левую сторону, —не говоря 



уже о прибрежной ПОЛОСЕ ВЪ 3—5 в. и бол*е шириною, которая имъетъ характеръ 
я супесчаный (полоса береговыхъ песковъ], а также объ обширныхъ пространствахъ 
1 чисто суглииистыхъ, глинистыхъ и т. п. ночвъ,—даже черноземная почва, въ общей 

сложности, менее производительна, плотнее, мельче и скор*е дикаго или темно-ко-
ричневаго цв*та, нежели чернаго. Зд*сь есть тоже чистый, глубоый черноземъ; но 

Э онъ занимаете отдельные лоскуты (преимущественно низменности), между т*мъ какъ 
по ту сторону ръкионъ гораздоспдошвее.—Въотношемиподпочвы Медведица но д*лаетъ 
большого отличгя между правой и л*вой сторонами: всюду бурая глина, которая ста
новится нлотнве по м*р* течешя р*ки и по м*р* удалетя отъ береговъ ея; или, 

) аначе: въ еъверной части бассейна Медведицы и на ближайпшхъ къ берегамъ ея 
i поляхъ подпочва рыхлве, а иногда дажесупесчана (это свойственнеел'Ьвой сторон*) 
- или камениста (что чаще находимъ на правой сторон*). 
• «Для бол*е подробнаго разсмотрвшя почвъ Аткарскаго уезда и, отчасти, 
" свойствъ его поверхности, мы весь уЬздъ и сосвдмя части окружающихъ его увздовъ 
' разд*лимъ, на 4 полосы: скверную, дв* внутренних!, и одну южную. Первая будетъ . М л ^ 1 ^ 
' находиться между реками Сердобой съ севера и Калышлеемъ и Еткарой съ юга; вто- |f А^^Ь1**. 
" рая - между Еткарой и Калышлеемъ и Идолгой и Б*лгазой; третья—отъ последннхър*къ ^ ' 
i до Карамыша и Баланды; четвертая—отъ Карамыша и Баланды къ югу. Разберемъ 
' подробнее эти полосы; но при этомъ разсмотр*ши не будемъ терять изъ виду того, 
1 что было сказано о различ!яхъ между правою и л*вою сторонами Медведицы. 

,Х!*верная полоса Аткарскаго укзда, въ общемъ, им'ветъ характеръ равнины, съ 
относительно малымъ количествомъ р*чекъл Для яродовольств!я жителей и ихъ 
скота въ междур'Ьчьяхъ служатъ пруды, делаемые въ оврагахъ, съ нездоровою во-

1 дою, и колодцы значительной глубины {до 10 арш.). Степей подъ свнокосами зд*сь 
мало; л*_ъ, въ вид* отд*льныхъ рош.ъ и незначительный по росту, встречается 
ишь по р'Ькамъ. Но за-то почва, особенно по правую сторону Медведицы, 
высокаго достоинства. Зд*сь лежитъ на обширныхъ пространстствахъ слой, можно 
сказать, неистощимаго чернозема, отъ 3 четв. до 2 арш. глубиною, по рвкамъ 
;и:ремешаннаго съ мелкими камешками. Почвы въ этой ПОЛОСЕ легки для обработки 
почему господствующее оруд1е зд*сь- соха. Въ отношенш воздЬлываемыхъ pac-
t̂ uiii, эту почву должно назвать ржаною; впрочемъ, кром1; ржи, зд'всь съ ycnt-
конъ возд'влываются овесъ, тречпха и конопля.—Мнойя возвышенности при р*-
цахъ и оврагахъ обнажены до каменистаго покрова (это—почва безплодная) или 
полуобнажены отъ черноземнаго покрова; посл*дшя места мало производительны и 
оываютъ плодородными только въ дождливые годы; но большей части, они остаются 
при зд'Ьшней систем* необработанными и служатъ выгонами для скота. Цв*тъ ихъ 
темно-бурый; это значитъ, что сквозь пахатный слой просв*чиваетъ подпочва. Въ 
нпхъ очень много мелкихъ камешковъ, почему нъкоторыя изъ прибрежныхъ почвъ 
могутъ назваться хрящеватыми; притомъ, отъ значительной прим*си глины и отъ 
скудной растительности, рыхлящей почву своими корнями, он* довольно глотны и 
тяжелы для обработки.—Въ свверо-западномъ углу Аткарскаго уЬзда, выдающемся въ 
Сердобсклй, и, особенно, по другую сторону Медведицы нередко встречаются округ
лые лоскуты земли, въ 1/*—'/s и даже въ 10—15 десятинъ, бол*е или мен*е выпучи-
ваюгддеся изъ общаго уровня и почитаемые зд4сь солончаками; но это едва-ли справед
ливо; скорее всего надо думать, что этп лоскуты обнажены отъ черноземнаго покро
ва обработкою, ветрами и водою, потому что они везд* бол*е пли мен*е возвышенны 
и цвътъ ихъ буроватый—ясный признакъ выхода, наружу подпочвы.—Къ р. Еткар!) и ( 
по левую сторону Медведицы много сунеочаныхъ и, отчасти, песчаныхъ почвъ.—Под- / ^1^ 
почва въ разсматриваемой ПОЛОСЕ, за небольшими исключемями,— бурая, довольно твер-' 
дая, глина; къ берегамъ р1шъ нередко въ ней преобладаютъ или песокъ, или ка
мень,—то щебневатый, то довольно круглый,кэта подпочва преимущественно свойст
венна береговымъ полямъ, более или мен*е возвышеннымъ. Такая подпочва нередко 
спускается до неопредвленной глубины; но чаще всего она лежитъ на каменистомъ 
СДОБ, тянущемся то въ вид* раздробленныхъ камней, то въ вид* неопредвленной дли-
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аы и ширины плитъ. Это— песчаяикъ, проникнутый окисью жел*аэ и, отчасти,, и: 
вестью, который въ крутыхъ обрывахъ глядитъ наружу, а въ покатыхъ прикр! 
вается на 1/г—1 арш. рыхлою землею. Идя дал*е отъ р*ки, прикрываюпий его ело 
становится толще, до 1—2—1 арш.; на вершинахъ же горъ онъ -часто совершены 
обнаженъ. Камень, находящейся по р. ЕткарЬ и по оврагамъ, впадающий, въ не 
съ левой стороны, идетъ на пЬкоторыя сельсия постройки. Бъ одномъ овраг!, вш 
дающемъ въ Еткару, особенно замечательны камни по своей величин*, прочности 
даже красот*. При сел* Иов. Сластух*, на лЬвомъ берегу Еткары, есть жерновая Каменс 
ломня, разработывавшаяся уже л*тъ 40 до 1850 г. При р*кb каменный нластъ зд*сь едв; 
прикрытъ землею; но, отойдя отъ р*ки саж. на 100—200, камень находится по# 
рыхлымъ слоемъ сажени на 3. Сначала идетъ на Va арш. черноземъ, за нимъ—арш 
на 2'/а бурая глина, ниже—светло-бурый песокъ, за нимъ идетъ песок» крупный 
прозрачный, стекловидный, потомъ опять бурый мелый песокъ и за нимъ или, луч 
ше сказать, въ немъ залегаетъ песчаникъ посредственной б*лизны, изъ котораго \ 
вырабатываютъ жернова. Слой этого песчаника толщиною въ 1—2 арш. Горизонталь 
ное протяжеше его неопределенно; но онъ не сплошной. Выламывали зд*сь плиты 
изъ которыхъ выдьлывали до 30 жернововъ пятернковыхъ и восьмериковыхъ. Uapj 
восьмериковыхъ жернововъ въ 1850 г. продавали руб. за ЗОсеребр. Если не затруд-
няетъ отломка глыбы, то двое въ два дня обд*лаютъ одпнъ восьмериковый камень. 
Жернова идутъ на окрестныя мельницы; но прежде, когда рудники были богаче 
и сподручнее, они шли за пределы Аткарскаго уезда. 

„Теперь перейдемъ къ следующей полос*, находящейся между Калышлеемъ в 
Еткарой, СЪО/ЮЙ стороны, и Б*лгазой и Идолгой, съ другой. М*стоположеше это! 
полосы, O_CJQ6JLHJO по правую сторону Медведицы, вполне гористое. Пространстве 
между Еткарой и В*лгазой можно назвать ллоскимъ сыртомъ, выходящимъ изъ воз
вышенной равнины, отделяющей Медв*дицкШ и Хоперсшй бассейны. Сыртъ этотъ, 
но M'bpt приближешя къ Медведиц*, ростетъ все выше и выше, а стороны его ста
новятся круче и круче; подойдя же къ р*кв, онъ несколько выравнивается и 
няется къ подошв* ея хребта. Не смотря на то, что л*вая сторона этого сырта от 
лога, а правая, образующаяся горами ВЬлгазы, крута и возвышенна, на него должн 
смотр*ть, какъ на площадь, склоненную большею своею половиною на югъ. Множест
во побочныхъ р*чекъ Еткары, Б*лгазы и рч. Аткарка д*лаютъэту местность какъ бы 
составленною изъ отд*льныхъ сыртовъ или уваловъ. Только по р4камъ и оврагам! 
она оживляется л*сною растительностью. Бдижайипя къ селешямъ и рЬкамъ поля рас 
паханы, а на западъ выдаются обширный стеиныя пространства, входяшдя въ Бала-
шовсяШ у*здъ*). Другая половина этой полосы, по ту сторону Медведицы, представ
ляется волнистою площадью, наклоненною къ югу и юго-западу. Степей нелочатых'ь 
на этой равнин* еще много; л*са. составляя береговую опушку р*къ и овроговг. 
раскидываются среди голыхъ степей довольно высокими рощами или мелкими перс-
лесками; но и они, в'Ьроятно, скоро нотопятся волнами съ каждымъ годомъ ддлЖе в 
дал'Ье расширяющагося степного моря. —Почва описываемой полосы представляет! 
несколько отличШ отъ предъидущей полосы. Во 1-хъ, въ общей сложности, черноземг 
зд*сь мельче: глубину его можно положить отъ 2V» до 3 четвертей, хотя долины в 
низменности при подошв* горъ и зд*сь всюду им-Ьютъ почву глубокую. Во 2-хъ, этой 
черноземъ тверже, плотн*е слегаетъ отъ залежей и дождей, чего нельзя не отнеси 
къ большей прим*си мельчайшихъ частицъ глины и къ меньшему количеству органи 
ческихъ остатковъ. Впрочемъ, такъ какъ зд*сь м*стоположеше волнистое, то ест 
очень много полей, въ которыхъ черноземг пелем*шанъ и съ мелкимъ камнемъ или 
дресвой; это особенно свойственно скатамъ, съ которыхъ рыхлый слой сносится в*т 
ромъ и водой, а камни, по большей своей тяжести, удерживаются и, такъ сказать, 

*) Не сд*дуетъ забывать, что зд*сь идетъ р*чь о томъ, что авторъ наблюдал» 
около 1850 г. и даже ран*е. 

к 
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бол'Ье и бол'Ье накопляются. Бол4е возвышенный мъста, съ крутыми скатами, на поверх
ности своей им*ютъ множество п!'мней, препятствующихъ обработке; въ числ* этихъ 

I вамйей попадаются: красный и темно-коричневый твердый песчаникъ, кремень, рого-
викъ, известковые валуны и т. п. Въ этой полосе также есть округлые неплодонос-

, ные лоскуты, о которых* мы уже говорили выше. Есть, зат*мъ, почвы, въ которыхъ 
преобладаетъ но черноземъ, а песокъ, какова, напр , почва по лйвую сторону Мсдп1>-

| дицы, тянущаяся версты на 3 - 4 и бол'Ье отъ нея; но объ этомъ тоже было сказано. 
довольно замечательное пространство сильно каменистой почвы находится къ гра-
ницамъ Оаратояскаго уЬзда, близъ сел. Каракозовки и СлЪпцовки. Почвы этой поло
сы уступаютъ въ производительности иредъпдущей. По роду воздЬлываемыхъ хл*6-
иыхъ растеши, ихъ тоже можно назвать ржаными; за рожью слтщуютъ: овесъ, гре
ча, полба, обыкновенная пшеница и, отчасти, просо. Первые три хл*ба и составля
т ь основу яомЬщичьяго и хрестьянскаго полеводства; полбу сЬютъ почти одни кре
стьяне и только длл собственная обихода,- обыкновенная пшеница встр*чается чаще 
по полямъ помъщиковъ, которые рискуютъ иногда ст>ять и бтаотурку, но всегда ре
зультата бываетъ неудовлетворительный; проса сЬютъ на новяхъ, ной они не всегда 

I хорошо удаются, чего нельзя, между прочимъ, не отнести къ суровой веснт,, кото
рая въ этой,—и т*мъ бол'Ье въ предъидуией, -полосахъ держится дол'ве, ч*мъ въ 
елъдующихъ.—Подпочва на всей этой полос* не имгетъ никакихъ отличгй отъ под А. 
почвы предъидущей: та же бурая глина и также она то тоньше, то толще прикры
ваете каменистый слой. Камень послт>дняго идетъ также на постройки. 

„Пристуааемъ къ третьей полос», граничащей на свнеи* съ Бъмгазой и Идол-
гой, на юг*—съ Баландой и Л трыкомъ-Карамышемъ. Эта полоса во вс*хъ отноше-
ияхъ можетъ назваться переходною между двумя предыдущими и следующею-чет 
вертою. М/Ьстоположете ея, въ обшемъ, можно назвать возвышенною равниною. Прав
да, здьсь есть побочный р*чки и овраги, виадаюшде въ вышеозначенные притоки 
Медведицы; но, въ сравнеши съ обширнымъ пространство};г, находящимся подъ этой 
полосой, они становятся какъ бы незаметными, потому что берега ихъ мало высту
пы тъ язъ общего уровня описываемой площади. Вставши въ средине между Ба
ландой и Б'Ьцгазой, вы видите обширную равнину, обставленную съ юга и востока 
горами МедвЬдицы и Баланды, на cfceepf, - наклонную къ горамъ Б-влгазы, а на западъ— 
заметно поднимающуюся увалами на возвышенность, служащую рубежемъ между Хо-
яерскимъ и Медв'Ьдицкимъ бассейнами. Только по горамъ Медвтдицы, Баланды а, 
частью, Бтвлгазы виднеются полоски древесной растительности, а то все—степь, степь 
и степь. Разсмагривая, однако, ближе пространство между Баландой и Вт.лгазой, мы 
замЬтимь, что его нельзя назвать совершенною равниною, а скоръе отлогимъ сыртомъ, 
гребень котораго начинается при яиадеши Баланды въ Медведицу и идетъ, прежде 
понижаясь, а иотомъ снова возвышаясь, къ верховью р*ки Аркадака. Этотъ гребень 
ближе иЪ р'Ьк* Бйлгаз*, нежели къ Баланд*, почему большая половина всей этой пло
щади наклонена къ югу. Да.И-е, стороны этого, обширнаго сырта нерЬдко перерезываются по
бочными ручками Баланды и БЬлгазы и между ними образуются какъ бы отдельные сырты,— 
гаиъ отроги глаинаго,— почему полосы, прилегажпщ'я къ р. БаландЬ и Б'Ьлгазт>, могутъ наз
ваться гористыми. Другая половина разематриваемой нами полосы, т. е, но ту сторону Мед
ведицы, должна назваться возвышенной равниной,, покатой во всв четыре стороны, но бол'Ье къ 
юго-западу. Правые, возвышенные, берега побочпыхъ рт.че1а. Медведицы, виалающихъ въ нее 
на этомъ пространств^, мало нарушать обпцй уровень этой площади. Степннхъ пространств?, 
въ сравнен»! съ первой половиной, здвсь меньше, но за-то вся эта местность оживлена упо
ившими, хотя и небольшими, лъснвмп рощами и мелкимъ кустарникомъ; значительный полосы 
rta украшаюгь правые берег*.Идолги и Карамнша. Зд1!Сь имеется множество источниковъ 
чистой, здоровой воды-, между гвмъ какъ другую половину той-же полосы, исключивши ири-
брежиня мЪста, мозвяо назвать безводное) степью. Колодцы тамъ имт>ю1ъ 15—20 саж. глубины 
а на протяжеюи ягой половины, въ общей сложности, они на половину мельче.—Черноземная / 
почва по правую «-.горону Ьъчказы и гввую Идолги значительно отличается оп почвы нредше-' 
таующихъ полость, Цвчзтъ ен— дикш, а иногда буроватый; на ощупь и по наружному виду она 
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представляется илистою, потому что въ ней преобладают* частицы глины; во время дождя онг I 
становится липкою, а во время засухъ или отъ продолжительной належи сильно тотн4етъ, по ч 

чему для ноднят]я ея требуется сильный плугъ. Глубину ея можно положить до 2*/а четвертей ' 
Впрочем*, такую почву нельзя назвать повсеместною въ этой полос*. Но многих* лоскутахъ да f 

жить почва чисто черноземная и глубокая, на другихъ—суглинистая, супесчаная или каменистее * 
причемъ этими оттенками особенно богата половина по л-Ьвую сторону Медведицы, МЕСТНОСТЬ * 
прилегающая къ Идолгт> и Карамышу, местами глубоко черноземная, особливо при восл'Ьдне! х 

piKi; на пути изъ этого угла къ Саратову тоже встречаются долины сь глубокой червоземиш ' 
почвою, черною, какъ уголь, Въ иочвъ- по горам* в скатамъ встречается значительная прим*о ' 
камня. Вся прибрежная сторона Медведицы имеетъ супесчано-черноземную и песчаную почву ' 
я'Бстами версты на 3 и даже на 8- По правую сторону Медведицы, въ местахъ, прилегаю ' 
щяхъ къ этой реке и къ Баланде, почва гакже глубже, чернее и. рыхлее отъ большой upiurfci ' 
камешковъ; черноземъ въ этой местности становится глубже и чернее къ бассейну Хопер ' 
скому, и чемъ дальше въ него, темь онъ болке иринимаетъ свои тииичесгая. черты. Кроме этих! ' 
особенностей «ъ общемъ почвенном! покрове, есть еще и друпл. Здесь ш значик.'льныхъ про ' 
е рансгвахъ, отъ 80 до 600 дес, есть сыпучее пески, которые, естественно, не остаются беж ' 
вреднаго влдятя на сосвднЫ почвы; супесчаныя почвы по л1;вую сторону Медведицы одела I 
лрсь такими отъ сыпучих* несковъ, находящихся во многихъ м4стах* на возвышенныхъ бере J 

гахъ реки. На правомъ берегу есть значительные лоскуты сыпучихъ несковъ, отъ который ' 
придегаюпця къ нимъ деревни называются „Песками", и которые имъ заносят* пахатныя поля 
луга и лЬс*. Кроме этих*, есть места (сь пахатными полями) каменистый, которыя большм -
частно, какъ уже можно догадаться, находятся на скатахъ горъ. Возвышенный уголъ, около К ; 

квадр. лерстъ, между Баландой и Медведицей имеетъ на покатых* поляхъ очень много камн! : 

въ Значительных!, кускахъ (эрратичесше валуны) и въ та ком ъ количестве, что на кажду! • 
квадр. саж. можно положить по 4 камня.—По роду произведенш, почву настоящей полосы нож 
но назвать среднею между ржаною и пшеничного. Здесь есть иного степей, которыя съ каждьш ' 
годомъ все б»лее в более распахиваются, почему господствующим* хлебом* въ этом* край можш • 
назвать хлФбъ яровой. На новяхъ обыкновенно засевают* просо, потомъ пшеницу; на стары» ' 
землях*—рожь, овесъ; гречи сЬют* очень мало; пшеница (иереродъ) по своей добротности мно 
го уступаетъ пшенице нижеследующей полосы; кроме этихъ растеши, здесь возделывают* иод 
солнечники, л е т (для семянъ), арбузы, дыни и др. —Подпочва сходна съ подпочвою предъидуще! ' 
полосы: та-же бурая глина, то идущая вниз* на неопределенную глубину, то переходящая въ ка-
менистый, знакомый намъ, слой, который и въ этим* крае тоже идет* на различная постройки. Н( 
есть въ подночпенномъ слое и свои особенности. Такъ, южная половина этой полосы, по праву! 
сторону Медведицы, имеетъ подпочву плотно-глинистую, темно-бураго цвета. Местами подпочш 
состоит* изъ красноватой или шеколатной, довольно жирной, глины. Въ прибрежныхъ полосах! 
Медвъдицы встречаются песчаная подпочвы, которыя, вероятно, местами находятся назначитель-
номъ нротяженш и ИМЕЮТ* большую толщину. Последнее предноложеше мы строим* на «Лысых! 
Горах*». Лисыя 1'оры т, Аткарскомъ уезде находятся по правую сторону Медведицы, повыш 
соименнаго имъ селения и против* Бахметьевки (селешя на противуположномъ берегу) Эти горы-
одне изъ высокихъ въ цепи Медведицкаго хребта и одна изъ нихъ,—вероятно, отъ разлиия поло! 
воды и ручьевъ, протекающих* въ Медведицу при подошве горы,—обрушилась и сторона, обра' 
ценная къ Медведице, сделалась совершенно отвесною. Почти вся она состоит* изъ песка, сверх.! 
нрикрытаго тонкимъ каменистым* слоемъ, на которомъ лежит* тоже тонкдй слой суглинв 
и каменистых* глыбъ, среди которихъ находится множество раковинъ. Сами вески, со
ставляющее эту гору, до чрезвычайности различны относительно толщины и цвета: есть ела 
("гЬлаго, бураго, желтаго, охряного, пунцоваго, розовато, сизо-чернаго, коричневато и др. цвг 
товъ. Съ другихъ сторон* эта гора покрыта местами лесомъ. 

„Последняя полоса, которой северною границею мы поставили Баланду и Каранншъ 
почти во всех* отношешяхъ резко отличается отъ предъидущихъ. М'встоположеше ея, исклю
чая берегогъ Медведицы, Баланды и Терсы (с* левой стороны), вполне можно назвать ров 
нымъ и чисто степным*; среди степи кое-где встречаются кусты терна, дикой яблони, ооя-
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рншника, береза и осины. Самая Медведица местами также им*еть л*съ, хотя по большей 
части кустарниковый, iio правую сторону Медведицы площадь этой полосы, отступя катсих*-
нибудь 15 — 20 верстъ, склоняется плоскими увалами къ югу,—къ ТереЬ. По правую сторону 
ей идутъ полопя горы; огъ них* опять м*стность возвышается, а потомъ снова склоняется къ 
югу,—къ р. Щелкану. Другая половина этой полосы представляется волнистою перпендикулярно 
къ Медведице.—Почва въ описываемой полос*, довольно однообразная на гсемъ пространств* по 
правую сторону Медведицы, резво отличается отъ иочвъ иредъидущихъ полосъ. Въ ней иреобла-
даетъ глина; она—дикаго, темно-воричневаго или шеколатнаго цвета; слегаетъ очень плотно, по
чему на посевных* земляхъ требуется илугъ; экспериментальный почвенный буравъ съ боль-
шимъ трудомъ входитъ въ эту почву. Во время дождя почвы ЗДЕСЬ делаются очень липкими, 
но, по своей плотности, не промокаютъ на большую глубину. Эти почвы можно назвать илисты
ми еще бол*е, ч4мъ почвы нредъидущей полосы. Глубина ихъ—до 11/г—2'/и четв. По произво
дительности возделываемых* растея!й, эти почвы должны назваться пшеничными; ЗДЕСЬ—родъ 
бт>лотурки, лучшш въ Саратовской губервй. Кроме этого хлеба, зд*сь прекрасно родятся про
со, овесъ, рожь и бахчевыя овощи. Описываемыя нами почвы— господствуюшдя къ этой полосЬ; 
но и среди нихъ, инаграницахъ ихъ есть очень много особенностей. Во 1-хъ, въ верховьяхъ 
pit* Баланды, Терсы и Еланп и далее къ Хопру суглинисто-черноземная почва переходить въ 
глубокую чисто-черноземную. Это шикнете почвы становится явственнымъ отъ с. Елани, а 
cteepate—отъ р. Таловки. Во 2-хъ, здесь, въ южнейишхъ частяхъ этой полосы, имеются зна-
чительныя пространства солопчавовъ; ниже, за Пузулукомъ, солонцы раскидываются еще шире. 
Въ 3-хъ, почвы по берегам* Медведицы каменисты, а на скатахъ ихъ совершенно безплодны, 
Въ 4-хъ, по самой Медведиц* и по нобочнымъ ея р*чкамъ, напр. но Елшинк*, впадающей 
въ Копенку, попадаются значительный горы, м-Ьловыя или мергельныя; въ б-хъ, много по Медве
диц* мт,стъ песчаных*.—Что касается подпочвы, то тамъ, гд* почва этой полосы сходна съ 
почвою предъидущей, и подпочва одинаковых* спойствъ, съ небольшими разе* особенностями; 
она какъ бы плотнее, ближе лежитъ къ каменистому слою и во многихъ местах* по Медве
диц*, особенно въ Камышипскомъ уезд*, часто непосредственно лежитъ или на мергельномъ, 
или м*ловомъ пласт* неопределенной толщины; иногда мълъ и мергели даже сами состав
ляют* подпочву. Камнемъ особенно богаты правые берега Медведицы, Карамыша и Латрыка. 
На л*вой стороне Терсы редко встречаем* каменистый слой; вероятно, онъ лежитъ очень глу
боко; но правую он* :1рикрытъ при подошве возвышенного берега j ыхлнмъ слоемъ— поч
вою и подпочвою—на 1— l1!?—2 арш. Ломка камня производится въ окрестностихъ с. Соснов-
ки, Судачьяго, Карамышевки и др. Впрочем*, этот* камень резво отличается отъ обыкновен-
ваго камня Волги и Медв*дицы и, вероятно, другаго образования: это—б*доватый известняк*, 
не имеюшди окрашенныхъ полосъ и пятен*; его называют* здесь опокой, и действительно он* 
похож* на обыкновенную опоку. Цвета он* б*ловатаго, въ земле мягокъ, но на воздухе сильно 
твердеетъ; тешется очень удобно, хотя в* нем* и есть значительная примесь мелкаго песку 
и глины. Толщина этого известковаго пласта около 1 арш., длина я ширина—неопределенны; 
под* этим* пластом* почти непосредственно лежит* другой, а за нимъ и трети; есть ли еще 
четвертый и т. д.—неизвестно. Этотъ известняк* должно считать драгоценным* строительным* 
матеркломь, и запас* его неистощим*. Крестьяне мало по малу стяли употреблять его на 
постройки. Дома ихъ в* селеш'яхъ по Tepdk^o большей части на фундаментах*, язъ этого кам
ня, бол*е или мен*е отесаннаго. Мнопе выкладываютъ им* погреба; связующим* цементомъ 
унотребляютъ глину, которая, впрочемъ, плохо снязывает* плотный известняк*". 

Обращаясь къ тъмъ свЪд^тямъ относительно качества почвъ 
крестьянскихъ надъ-ловъ. которыя собирались при производств* зем-
ских'ь статистическихъ изсл^дованШ*), необходимо сделать предва-

*) 1>оле.е подробно (но волостямъ и отдельными. селешямъ) эти свед*шя при
водятся во II отдЪле настоящаго „Сборника" и, отчасти, уже были напечатаны въ 1-мъ 
выпуск* „Сборника по Аткарскому уезду", вышедшемъ въ 1886 г. (таблицы). 
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рителъно сл*дуюнп'я аалгвчашя. Во 1-хъ, ташя св-вд^жя относятся 
почти исключительно къ пахотным* угодЬм*, а не ко всей илощаГ 
ди надъльныхъ земель. Во 2 хъ, отмътки относительно качеств^ 
почв* д-влались со слов* крестьян* (хота иногда при помощи ила* 
нов*, если таковые были подъ руками), причем* показатя полу я 
чались лишь приблизительный (* V* чернозема и 7а суглинка»; «чер1 

нозема. суглинка и супеси приблизительно поровну; «дес. 100 соi 
донцов*, а остальное—чернозем*», и т. п.); до иЬкоторьшъ (хотям 
немногим*) селетям* эти показания были настолько неопредъмен 
ны. что ихъ пришлось совершенно выкинуть при составленш Ц< 
шей цифровой сводки. Въ 3-хъ, наконец*, при СВОДЕ* им*вю< 
ншхея свтзд^нй но отдельным!, районамъ (по главнымъ р-Ькам*),! 
въ топ, или иной районь прйхо'Дилесь относить земли известных!I 
селен)й лишь на основан)и положенп: этих*, последних*, а не при 
надлежащих! имъ угодий, который иногда, конечно, переходяп 
за естественный границы района. По ВСГБМ* перечисленнымъ при 
чинамъ очевидно, что ирпводимыя да л "fee относительный количества 
различных* почвъ отнюдь не могутъ претендовать на особенную 
точность, а могутъ служить лишь для приблизительной обрисовки 
почвенных!, особенностей у*взда и отдельных* его частей. 

Въ общемъ вывод* по уведу, пахотныя земли крестьянских! 
над*вловъ, по принятой мп>стпымъ нмилетемъ термппологт, рас
пределяются въ почвенном* отношенш, приблизительно, следую щи мъ 
образомъ: 

Черноземные почвы различныхъ оттЬвковъ завимнюгъ ок. . . . 61°/о 
Суглинистыя и, отчасти, глииистыя почвы 16°/о1 0 : 
Солонцеватый почвы 10°/о| 
СутгеСчаныя почвы . . • . . . . . . 7°/oi 
Песчяныя Я, «части, каменистын почвы б"('о1 

И т о г о . . . . 100"/* 

Местности утззДа, лежашдя по правую и по л'ввую сторону Мед 
в-вдицы. при этом* представляют* слфдующш различгя: 

Правая Л"ВВАЯ 
П о ч в ы. сторона сторон.-' 

Мед в Ьдицы. Медведицы. 
Черноземный- . . . 730/» 31°/о 
Суглинистыя и глин.. I00/o|.J8U, 32"/оЦ5в((, 
Солонцеватый . . . 8"/о| 13%/ 
Супесчаный . . . . 6«/о) 9„,() * n « W i 
Песчаныя и вав. . . 3"» 13"/о| 

В* то время, как*' по правую сторону Мкдвьдицы чернозема 
занимает* почти 8/« крестьянских* пахатных* угодШ. по лъвук 
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сторону р*к,и количество его не составляетъ и */3, причемъ онъ го
раздо чаще зд-всь имъетъ характеръ суглинистаго чернозема и имФегь 
меньшую глубину (на что указывалось уже и выше, въ извлече-
шихъ изъ рукописи г. Палимпсестова). Но л'ввую сторону Медве
дицы, какъ видно изъ приведенныхъ сейчась цифръ, одинаковое съ 
черноземными почвами (или даже несколько большее) распростране-
Hie им^ютъ почвы суглинистый, а затъмъ СУГБДУЮТЪ почвы песча
ный и супесчаный (ок. 7* всей площади). 

По т*мъ естественнымъ районамъ, каше приняты г. Палимп-
сеетовымь. относительный количества различныхъ почвъ въ кре
стьянских!- над'Ьлахъ выражаются следующими цифрами (южный 
районъ v, Палимпсестова но правую сторону Медведицы мы под
раздела «мъ на два): 

ы а ^ я 
Районы по правую * а я g Районы ио д-ъвую * И S © 

о ' = ; « а & а о » ^ « •= ~ 
сторону МедвЬдицы. « § о в e g сторону Медведицы. » 5 о § § g 

- O w = o C 3 t r * О . . , О , Р . Ср СЗ 
Къ сЬвеву отъ Етва- •—— Къ свверу отъ Ка

ры. 75 10 3 12*) лышлея . . . . 34 2S 10 22 9 
МеждуЕткарошиБ*.!- Между Калышлеемъ н 

гавою 57 lti 15 ?> 7 Идолгою . . . . 27 28 18 Ь 22 
Между Бългазоюи Ва~ Между Идолгою и Ка-

ландою . . . . 61 18 12 6 3 рамышемъ . . . 23 28 !3 21 15 
Къ югу отъ Баланды, Къ югу отъ К а рамы-

до Байтевской во- ша. " . . . . . . 41 42 9 2 6 
лости 61 I I 16 8 4 

Юго западная часть -•— 
уЬда 88 4 7 \ 

Такимъ образомъ, и но отд'вльнымъ полосамъ количество черно-
земныхъ почвъ (не говоря уже о разниц* ихъ по глубин* и по ха
рактеру) ио правую сторону Медведицы везд-в значительно больше, 
чъип, по л^вую ея сторону, тогда какъ относительно суглинистыхъ 
и оесчаныхъ почвъ замечается совершенно обратное явлеше. Наи-
большимъ количествомъ черноземныхъ почвъ по правую сторону 
Медведицы отличаются районы юго-западный (88%) и северный 
(75%). а по л'ввую—южный (41%) и также северный (34%); 
наибольшимъ количествомъ суглинистыхъ почвъ характеризуется 
районъ къ югу отъ р. Карамыша (42%), а загвмъ стгБдуютъ ос
тальные районы по л'ввую сторону Медведицы (25—28е/"); солон-
цеватыхъ почвъ больше всего въ районахь между Калышлеемъ и 
Идолгою (lSn/o), между рекою Баландою и Баишевскою волостью 
(16%) и между Еткарою и Белгазою (15%); супесь занимаетъ 

*; Песчаныхъ почвъ очень мало-
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наибольшую долю (21 --- 22°••») общей площади крестьянскихъ па; 
шенъ въ районахъ къ с*веру отъ Калышлея и между Идолгою м 
Карамышемъ; наконецъ, песчаныя почвы сильно распространен!'; 
также въ посл*днемъ район* (15%) и къ свверу отъ него (22%)< 

По количеству неудобныхъ земель (6,8° о), Аткарсшй у*зД1 
занимаетъ въ губернш четвертое м*сто и стоить въ этомъ отно1 

шенш выше лишь Петровскаго, Сердобскаго и Балашовскаго у*з* 
довъ (им*ющихъ отъ 4.5 до 5,з° о неудобныхъ земель): на одном!' 
уровн* съ нимъ стоить Хвалынсшй у*здъ, несколько выгае—Куя] 
нецшй (7%)- а зат-вмь сл*дуютъ ВольскШ (8,8%), Саратовски' 
(11,1%), КамышинскШ (17,7%) и Царицынски (28,5%) у*зды.< 
Въ общемъ по губернш, % неудобныхъ земель равняется (10,2%) ')1 

Но количеству пашни (67,з%). описываемый у*здъ. вмъчггН 
съ Сердобскимъ, Балашовскимъ и Петровскимъ (отъ 64л до 69,4%) 
занимаетъ одно изъ первыхъ м*стъ, а по количеству л*са— одш' 
изъ низшихъ (8,4%) 2). ] 

Въ настоящемъ 1893 году Отд*лешемъ текущей статистики 
при Губ. Управ* собирались, между прочимъ, св*д*шя черезъ во 
лостныя правлетя о сыпучихъ пескахъ: о занимаемыхъ ими про 
странствахъ. м*стоположенш, вред* для культурныхъ угодШ и г 
д. Изъ 40 волостныхъ правленШ Аткарскаго у*зда 32 ответили ' 
что въ районахъ ихъ волостей сыпучихъ песковъ вовсе не им*ет- ' 
ся 4); остальныя-же 8 дали о нихъ вс* затребованный св*д*шя, ' 
Изъ этихъ св*д*нШ видно, что пространства сыпучихъ пес
ковъ въ пред*дахъ у*зда встречаются .близъ pp. Медведицы, Ба- ' 
ланды и Терсы, им*я наиболыше размеры въ южной части увзда -
(въ волостяхъ Еев*жкинской, Матышевской и Богородской). Общая 
площадь ихъ равняется, приблизително, 1300 дес. 

Въ частности, въ Невпжкинской вол. пески занимаютъ ок 
825 дес: ]) Въ дач* с Нев*жкина, въ 2!/г в. къ Ю.-З. отъ д, 
Шмаковой Валки, ок. 675 дес; это пространство окружено паш 
нею. лугами и л*сомъ; песокъ съ него съ давняго времени разно 
сится в*тромъ во вс* стороны и засыпалъ въ посл*дше годы д« 
50 дес. крестьянскихъ лашенъ и луговъ. 2) Въ дач* д. Шмаково! 
Валки, въ 5 в. къ 3. отъ селешя Нев*жкина, около 106 дес; 1 

') „Отатистич. Временникъ", 1884 г., сер. III, вып. 4. 
*) Т а ж ъ-ж е. 
*) Если не считать береговъ нЪкоторыхъ рЪкъ в р'бчекъ. 
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3) въ дач* с. М. Князевки, въ 2 в. къ 3. отъ д. Шмаковой Балки, 
ок. 50 дес. Посл*дше 2 участка окружены пашнею и лугами, но 
такъ какъ самые участки заросли травою „горчичникомъ", то пе-
сокъ съ нихъ на смежныя угод1я не разносится. 

Въ Матытевской вол. пески занимаютъ ок. 195 дее : 1 Въ 
над*л* крестьянъ с. Матышева, въ урочищ* «Пескахъ», (въ 2 в. 
къ 3. отъ с. Сосновки и въ 3 в. къ В. отъ с. Матышева) 60 дес, 
въ урочищ* «Цодл*сномъ» (въ 5 в. къ 3 отъ ел. Ильменя Камыш. 
у. и въ 10 в къ В отъ с. Матышева) 70 дес. и въ урочищ* 
«Бабьемъ» (въ 2 в. къ В. отъ д. М. Матышева и въ 3 в. къ 3. отъ 
с Матышева) 20 дес. Первые 2 участка окружены пашнею, а 
посл*дшй— выгономъ. садами и огородами. 2) Въ над*л* кресть
янъ с Сосновки, въ урочищ* «Горчакахъ» (въ 10 в. къ В. отъ с. 
Судачьяго и въ 7 в. къ 3. отъ с. Сосновки), 40 дес, окруж. пашнею 
и, отчасти, л*сомь; и 3) въ над*л* крестьянъ д. М. Матышева, 
въ урочищ* «Пескахъ» (въ 7 в. къ В. отъ с. Судачьяго и въ 7 в. 
къ 3. отъ д. М. Матышева), 5 дес, окруж. выгономъ.—Сос*дшя съ 
перечисленными пространствами угод1я, но отзыву вол. правлешя, 
песками почти не заносятся. 

Въ Богородской вол., при поселк* «Пришибъ» Березовскаго 
сельскаго общества !), въ урочищ* «ВертячШ Песокъ», пески за
нимаютъ 150 дес; съ С. къ нимъ прилегаютъ усадьбы названнаго 
поселка, съ В.—пашня, съ 3. — л*съ и р*ка и съ Ю. —пашня. 
Песокъ уносится в*тромъ преимущественно къ с*веру и засыпалъ 
въ посл*дше годы до 50 дес пашни, принадлеяшщей поселку. Раз-
дуваше песковъ зам*чается давно. 

Въ В.-Ольшанской вол., въ дач* гр. Шереметева (урочище 
«Пряниковъ»), пески среди пашни занимаютъ пространство ок. 
1 в. въ длину, причемъ ими занесена въ посл*дше годы м*ст-
ность на протяженш 7* в. (къ западу, въ пред*лахъ им*шя гр. 
Шереметева). Раздуваше песковъ зам*чается съ давняго времени. 

Въ Биландинской вол., въ над*л* крестьянъ с. Баланды, въ 
2 в. къ Ю. отъ него, при овраг* «Мастерномъ», пески занимаютъ 
до 6 дес. среди пашни; раздуваше ихъ стало зам*тно въ посл*д-
нее время, и въ настоящее время занесено до 4 дес. сос*днихъ 
щестьянскихъ угодШ (преимущественно къ С.-З.)- Сверхъ того, до 

' ) Пос. „Пришибъ" находится въ 8 в. къ В. оп> Березовки, въ 5 в. къ С. отъ дер. М, 
Матышева и въ 11 в. къ 10. отъ с. Вязоики. 
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16 дес. пески занимаютъ въ Дубровномъ участке (въ 5 в. къ С 
отъ с. Баланды, среди пашни) гр. Шереметева; раздуваше этихт. 
песковъ незначительно, хотя им^еть иФсто съ давняго времени. 

Въ Шереметевской вол , въ им з̂ши кн. Оболенской (уроч 
«Пески»), пески занимаютъ до 50 дес, и въ посл^дше годы ими 
занесено до 6 дес. сосвднихъ угодШ. Раздуваше ихъ замЪчалоа 
издавна; песокъ уноситси вт.тромъ преимущественно на свверъ Сл 
С.-З. прилегаетъ лт>съ, съ оетальныхъ сторонъ—пашня. 

Въ Александровской вол., въ над-вл* крестьянъ сл Александ
ровки, пески занимаютъ до 27 дес: 1) 15 дес. въ урочищъ- «Кутъ\ 
въ 4 в. къ Ю.-З отъ сл. Александровки и въ 2 в. къ О. 3. отг 
с Жирна го Камыш, у.; съ О. и В, къ нимъ прилегаетъ р. Мед-
в'Ьдица, съ 3.—пашня и съ Ю —Л-БСЪ и кустарникъ Раздуваше 
Началось давно, но незначительное, безвредное для сосвднихъ уго-
дШ. Песокъ уносится в-втромъ преимущественно на Заиадъ. 2) 12 
дес среди выгона (съ Ю. и 3. прилегаетъ пашня), въ 2 в къ 3, 
отъ сл. Александровки. Раздуваше стало заметно л'Ьтъ 10. но вре
да пока не причиняетъ; песокъ уносится преимущественно на За-
падъ. 

Въ Пригор -Аткарской вол., въ надели крестьянъ с Н. Оси-
новки (въ 1 в. къ О. отъ нея) есть до 15 дес. песковъ, окруж 
лугами и (съ Юга) пашнею. Раздуваше замечается давно; песокч 
уносится преимущественно на Ю. и В.; въ послгБДше годш и» 
занесено ок. 3 дес. крестьянской земли. Въ надъмгЬ д. Нестеровы 
(въ 250 с. къ Ю -3 . отъ нея) песковъ до 20 дес, и въ последи 
годы ими занесено дес 5 (тоже къ К) и В.): 



и. 
Народонаселегпе. 

Численность населеия Аткарскаго уЬзда къ 1 января 1893 г , по оффищальнымъ дан
нымъ.—Количество городскаго населешя. —Плотность населешя.—Колонизация уьзда.— 
Количество и величина селев1й и общинъ. Племенной и поразрядный составъ кре-
стьянскаго населешя ут.зда. —Приростъ населения со времени X ревизии.-Половой и 
возрастный составь населетя.—Распред'Ьлете хозяйствъ по числу работниковъм.н.— 
Средняя величина семьи при X ревизии н въ 1884—86 гг. —Крестьянсйя жилища.— 

Грамотность. 

По НОСЛ'БДНИМЪ оффищальнымъ даннымъ къ I янв. 1893 го
да) '). общая численность населешя Аткарскаго увзда равняется 
29316? челов об. п., что составляетъ около 12% населешя всей 
губернш ^24 18042 челов. об. п.). По еравненпо съ другими уезда
ми. Аткарсклй увздъ занимаетъ по численности жителей третье 
MfccTo, гсакъ это видно изъ сл*дующихъ цифръ: 

У Ъ 3 д ы. 

Камышинсмй 
Саратовск1й . 
Amicapcicit . . 
Балашовсмй . 
Петровски! 
Оердобсмй . 
Хвалынске . 
ГСольсий . . 
Кузаецый . . 

"Царицынски! . 

Общее коли
чество жи
телей къ 1 
янв. 189:! г. 

(душъоб-п.). 
348606 
306454 
293i67 
293063 
221391 
217164 
203418 
197534 
•88845 
148100 

2418042 По губерпли 

Изъ 203167 челов. об. п. въ г. Аткарекъ- проживаютъ, но 
тъмъ-же оффицтльнымъ даннымъ. только 8164 человека или 2,8° о 
всего населешя, а остальные 97,i° о проживаютъ въ уъ\здъ\ 

') Мы заимствуемъ ихъ изъ „Календаря Статистич Отдела Сарат. Губ. Зем. Упра
вы" (прилож. къ .Yi 3 „Сбора. Сарат. Земства" за 1893 г., стр. 26). 
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Во всбхъ остальныхъ уЗзздахъ Саратовской губернш % город.' 
скаго населешя выше указанной цифры, а по абсолютному коли' 
честву населешя ниже г. Аткарска стоитъ лишь г. Оердобскъ: J 

°/о городска-
Колпчество го населе!пя ] 

V Т> 3 Я Ы жителей об. къ общему А ' пола въ го- числу жите-
родахъ. лей въ каж-

домъ у*ЗД'Б. 

Аткарши 8164 2,8 
Сердобсый 7826 8,6 
БалашовсЕ1й 11244 3,8 , 
Камышинсшй 17684 5,i 
Петровсмй 15070 6,8 
Хвалывскш 16185 8,о -I 
Кузнецый 22715 12,о 
Вольский 37599 19,о 
Цчрицынсмй 56680*) 33,2 
Саратовсшй 118067 38,5 

По губернии 311234 12,а 

По плотности населешя АткарскШ уЬадъ занимаеть такж I 
одно изъ послъущихъ М"БСТЪ, что. связано съ недавнимъ заселешемт. 
большей части его площади. Следующая табличкч даетъ возмож 
ность видеть относительное положеше унзда въ разсматриваемомг | 
отяошенш: 

Количество жителей на ] кв версту**). 
У Т> 3 Ч Ы ^ ъ Г0Р°" Безъ 

' ' дам и. городовъ. 
Царнцынсмй . . . . 21,? 13,з 
Amicopciciu 26,т 25,9 
Саратовский . . . . 43,? 26,8 
Балашовеий . . . . 28,i 27,i 
Камышинсий . . . . 31,9 30,з 
Петровыми 34,» 31,» 
Сердобсклй 33,5 32,з 
Вольсмй 40,о 32,4 
Хвалынглпй ?6 в 33,9 
Кузнецке 40,8 35,9 

По губерюи . 32,6 28,4 

Останавливаясь на послЪднемъ столбце цыфръ этой таблички 
(т.-е. беря лишь одно сельское васедете, такъ какъ населенность 
городовъ часто обусловливается совершенно другими причинами, 

*) 39971 въ г. Царицын* к 16709 въ пос. Дубовк*. 
**) Для вычислений взяты цифры населен1я, указанныя въ 2-хъ прёдъвдущих'ь 

тябличкяхъ; площадь-же увздовъ взята согласно вычнслешямъ Стръльбицкаго. 
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ч$мъ населенность окружающихъ ихъ местностей), можно заметить. 
что наиболее густо населена северная полоса губерти, а особен
но восточная половина этой полосы; следующее место занимаютъ 
уезды средней полосы, и, наконецъ, низшее—южная часть губер
нш. Этотъ общтй порядокъ. вполн-Ь согласный сь временемъ засе-
лешя различныхъ частей губерти, нарушается лишь Камышин-
скимъ у4здомъ,—уездомъ южнымъ. но въ то же время по плот
ности населетя стоящимъ выше ут.здовъ средней полосы (Саратов-
скаго, Аткарскаго и Балашозскаго), Это отклонете объясняется 
одною важною особенностью въ колонизации Камышинскаго уезда, 
значительно выделяющею его вообще изъ уровня другихъ уездовъ 
Саратовской губерти; это —крупною ролью, которую играла въ его 
заселенш цемецкая колонизашя, другихъ уездовъ почти не коснув
шаяся и давшая ему, такимъ образомъ. иритокъ поселенцевъ. како
го не имели эти уезды. 

Заселеше Саратовской губерти. после продолжительная пе 
ршда полнаго запустешя занимаемой ею местности, последовав
шая) за паден1-емъ Золотой Орды въ конц* XIV века, могло на 
чаться лишь во второй половине или даже въ конце XVII столетия. 
До этого времени она въ теченш 2*/s столЪтШ посещалась лишь 
временно, съ одной стороны—разными промышленниками (рыболо
вами, торговцами, бортниками и т. д.) а съ другой стороны— 
«воровскими» и разбойничьими шайкими (какъ русскими, такъ и 
инородческими), которыхъ привлекали сюда торговыя суда, хо
дившая въ большомъ количестве по Волге, и масса приходившаго 
на отхож1е промыслы люда. Только на самой Волге съ конца XVI 
BtKa основаны были руссюе городки -Саратовъ и Царицынъ, ко
торые, однако, «представляли лишь передовыя укреплетя или фор
посты, выставленные, главнымъ образомъ, противъ Нагайскихъ 
татаръ, кочевавшихъ въ Заволжье» '). Весьма распространено, 
правда, мнете, что еще раньше основатя этихъ городковъ въ 
пределахъ Саратовской губерти была уже заселена местность къ 
западу отъ р. Хопра; но это мнете (какъ и вообще предположе-
н!е о существовати постоянныхъ поселетй въ описываемымь крае 
до второй половины XVII в.. хотя бы то были поселетя инород-
чесшя) представляется совершенно неосновательнымъ. На это уже 
было указано, на оенованш данныхъ относительно заселетя занад-

') в. 9. Чекалинъ. „Саратовское Поволжье до конца XVII в.", стр. 45. 
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НОЙ части Сердобскаго увзда, въ «Сборник* стат. св1зд.» по этой 
уъзду (стр. 83), а въ настоящее время тотъ-же факт-ь еще бол! 
убедительно доказывается г. Чекалинымъ на основанш свйд-вш 
относительно местностей, прилегающихъ къ западнымъ граница» 
Саратовской губернш: въ этихъ м*стностяхъ «колонизация так$ 
началась не ран-ве половины XVII или начала XVIII в.»*). 

Что такое представлялъ собою Саратовсюй край въ KOHif 
XVII столъчпя, можно ВИДЕТЬ, напр., изъ показанШ про-Ехавша̂  
черезъ него въ то время извъстнаго французскаго путешественник1 

и мисстонера Филиппа Авриля, приводимыхъ также г. Чекалиньиг 
..Авриль, прибывъ изъ Грузш въ Астрахань, вывхалъ отсюда въ Москву Ш 

октября 1687 г. на палубвомъ суднЬ, нагруженномъ рыбою для царскаго стола, щ 
рое шло лишь до Саратова. Путники прошли мимо Чернаго Яра и Царицына и I 
усиди доъхать болЪе 200 верстъ до Саратова, какъ Волга замерзла. Товарищъ Я 
риля по путешествш, патеръ Боволье, долженъ былъ отправиться со своею npnci 
гою пъшкомъ, по совершенно пустынной и весьма опасной дороаь, въ Саратовъ для TOW 
чтобы добыть там? сани, которыя и прибыли Ст> проводниками бол-fee чвмъ Mtcffl 
спустя- Только что путники тронулись въ гуть, какъ на нихъ напала толпа тага]! 
въ 60 человвкъ, на лошадахъ и вврблюдахъ, и не ограбила ихъ лишь потому, чтоц 
раванъ былъ вооруженъ огнестр-вльнымъ ору:немъ. Черезъ б дней Авриль прйха 
въ Саратовъ, гд-fi былъ весьма радушно принять въ мужскомъ монастыр-в его а 
химандритомъ, у котораго отдыхалъ 8 дней, а затъмъ отправился дадъе, въ Моей 

„Мы употребили, говоритъ онъ, первые три дня на провздъ бомье сором ц 
но пуетышь, не встрппывп ни деревьев», ни жи.шщв, ни хижине,'и это было, по прав) 
говоря, самое трудное изъ всего нашего пути, потому что пришлось везти съ сой 
дрова, воду и кормъ для лошадей, тяжесть которыхъ утомляла ихъ. Но ничего иоде 
наго намъ не пришлось уже испытывать послЬ того, какъ мы достигли Пензы, —мале̂  
каго городка, находящегося въ несколько лье отъ этой большой, невоздгьланнои pan 
ны, которую намъ необходимо было провхать. Зат-Ьмъ мы останавливались ка:' 
дый день уже въ поселкахъ, чтобы провести ночь подъ кровлей, если только намъ!| 
приходилось забираться въ некоторые изъ т!;хъ ужасныхъ л-Ьсовъ, которые нельзя б; 
ло проехать въ течете дня" **). 

*) Тамъ-же, стр. 74 и сгвд „Такъ, въ южной или степной, незаселепиой и 
кони мордвою, части Тамбовской губерши, колонизащя, по изыскашямъ г. Дубаем 
могла начаться лишь съ построетемъ въ 1636 году гг. Козлова я Тамбова и сторож 
вой четугы, направляющейся чрезъ эти города, и началось въ уоилеяныхъ размера] 
только въначалъ- 18-го в-вка: первыя деревни на караванномъ пути изъ Царицына! 
Тамбовъ въ половин* 17-го вика начинались лишь на Тамбовской украйнв, какъ 1 
видно изъ наказа станицЬ, отправленной въ 1654 году съ царскими лошадьми к 
Астрахани въ Москву. Воронежская губерн1я, по изыскаиямъ г. Германова, за i 
ключешемъ лишь евверо-западной ея части, „до конца 17-го в-вка представляла nj 
тую степь, совершенно открытую для набьговъ татаръ, и стала населяться въ кош 
17-го и первой половин* 18-го в-вка" И вообще, все пространство южной степной i 
лосы, простирающейся на занадъ отъ Саратовскаго Поволжья, начало заселяться i 
многимъ р-н-Ье посл-вдняго и, следовательно, не могло предоставить ему избытка i 
селеицевъ. Заселеше Пеизенскаго края, какъ показали мои (г. Чекалина) изыскав 
началось лишь посл-Ь основами Саратова". 

**) Чекалинъ „Саратовское новолжье до конца XYII в.", стр. 75—76. 
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Такимъ ^эбразомъ, - говорить г. Чекалинъ. —-„Авриль про'Ьхалъ 
Саратовское Поволжье, огь Царицына на Саратовъ и отъ Саратова 
|на Пензу, по дорогамъ Царицынской и Московской т.-е. путемъ, 
наиболее въ то время въ этомъ крае безопаснымъ. по которому 
совершались вс/fe правите. 1ьственныя и частныя сообщения. Если на 
всемъ этомъ пути до Пензы он ь не встретилъ ни мал'Мпшхъ 
признаковъ жилья и если даже вокругъ самаго Саратова, подъ его 
защитою, не могли еще возникнуть оельсшя поселешя, то очевидно. 
что нашъ край, вне двухъ-трехъ городовъ, не былъ пока обитаемъ 
ОСБДЛЫМЪ населешемъ. Лшпь после того, какъ Ломово-Пензенская 
стороясевая черта была продолжена въ 1683 году до Волги у Сыз
рани, на севере Саратовскаго края возникли нервыя сельсшя посе-
лен1я и около 1698 года—городъ Петровскъ. Голландсшй худож-
никъ де-Вруинъ, проехавппй въ 1703 и 1707 годахъ темъ-же 
путемъ, что и Авриль. нагпелъ уже два-три поселеш'я между Пет-
ровекомъ и Пензою и столько же на Волги, выше Саратова. Около 
поат.дняго разстилалось въ то время обширное «дикое поле» ко-
выла. какъ это видно изъ жалованной ему грамоты 13-го марта 
1701 го года „на выпускныя и табунный пастбища и на свиные 
покосы и лъчжыя угод1я", данный Петромъ Великимъ. Эта пожало
ванная городу дача имела въ д1аметре около SO-ти верстъ" *). 

Повидимому. первымъ ностояннымъ поселешемъ въ пред'Ьлахъ 
нын1,шняго Аткарскаго уезда была Еткаринскал слобода, иначе 
с; Еткара, впосл'вдствш преобразованное въ г Аткарскъ. Эта сло
бода представляла собою одно изъ основанныхъ правительством-!» 
въ северо-западной и центральной частяхъ губернш поселешй, кото 
рыя должны были служить для лучшей охраны прилегавшихъ 
местностей отъ вторжешя инородцевъ, отъ нападетя „воровскихъ" 
шаекъ и т. п. Прежде всего въ указанной местности съ этою 
ц̂ лью былъ основанъ г. Петровскъ (въ 1697—99 гг.), а вслъугь 
затаить были построены несколько слободъ по pp. Сердобе и Етка-
pl „Въ 7207 (1699) году, по великаго государя указу, велено 
было ехать Кондратью Булгаку, да подьячему Якову Баженову, 
на р Медведицу, въ новопостроенный городъ Петровской, осмот
реть угожихъ крепкихъ месть въ Петровскую сторону, где-бъ 
можно построить слободы, и чтобы те места, где быть слободамъ, 
описать и чертежъ учинить"**). Вулгакъ нашелъ сд-вдуюшш м'вста— 

*) Тамъ-же, стр. 76. 
**) я̂ РУДы Сарат. уч. арх. Коммиссш", т. I, вып. 5.—Документы къ истори 

г. Петровска". 
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„угояия и кр^шая. гдъ пристойно быть слободамъ": 1̂) въ 12 вер 
стахъ отъ г.. Петровска. у р. Сердобы, на 150 службъ; 2) у рви 
же Сердобы, между устьевъ pp. Бакуры и Елань-Сердобы, въ 2: 
верстахъ 240 саж. отъ г. Цетровска. за землею градскихъ люде! 
на 200 службъ; 3 около устья Елань-Вакуры, у р Сердобы, в; 
26 в. 480 саж. отъ г. Петровска, на 100 службъ; 4) въ устьъ рч 
Казанлы и р. Сердобы. въ 30 в. 540 с. отъ г. Петровска, на 301 
службъ, и б) на правой сторонп> Медвчьдш^и, при устъп> р\ 
Иткары, въ 25 верстахъ отъ г. Петровска, тоже на 300 службъ *| 
Самое достроеше слободъ, - по крайней м$р1; въ нвкоторыхъ из 
назначенныхъ здвсь пунктахъ, если не во всвхъ,—состоялось в: 
томъ-же 1699 г., и 2 изъ нихъ, Сердобинская и Еткаринскаа 
впоигвдствш были обращены въ увздные города. Сверхъ того, BI 
томъ-же 1699 г. была построена на вершине р. Медведицы, «н 
приходныхъ мвстахъ воровскихъ воинскихъ людей», слобода Еу 
рацкая (нынв с. Старые Бурасы Саратовскаго увзда), населенная 
какъ и остальныя слободы, пахатными солдатами и приписанная к 
г. Петровску. Затвмъ, «надо полагать, что вскоръ-же между BypauKoi 
слободой и г. Петровскомъ возникли еще сторожевые поселки: Ко 
солаповка (Яруга), Гремячка и Лохъ» **). 

Почти вся съверная половина теперешняго Аткарскаго увзда 
вм'Бст'Б сь СОСЕДНИМИ частями другихъ уъздовъ, повидимому, был 
первоначально назначена въ пользоваше «градскихъ людей» г. Пет 
ровска и пахатныхъ солдатъ. населявшихъ причисленныя къ нем 
слободы. 1»ашя громадныя пространства были отведены этимъ сто 
рожевымъ пунктамъ. можно судить по г. Петровску: ему отмеже 
вано было пространство «кругомъ по 20 верстъ» («тысячныхъ! 
кашя были приняты въ то время, т.-е. по 1000 саж. каждая), 
въ округ* 1600 круглыхъ (т.-е. квадратныхъ) верстъ, и въ том 
числв по СМЪТБ земли на пашню и свиные покосы ! 000 вереи 
а десятинами 416666*/з, кромв отъъзжихъ слободъ, которыя oi 
писаны къ тому ново построенному г. Петровску, а лъса и norapi 
заросли, водянаго поймища въ томъ же писанномъ округв 6(J 
круглыхъ верстъ"***). Что это отвэденное г. Петровску простра! 
ство (которое равнялось 6400 теперешнимъ квадр верстамъ, т.-

*) Т а м ъ - ж е. 
**) «Труды Оарат. уч. арх. Ком.», т. II, вып. 2, ст. р. Минха -»Истор. очеркъ на1 

ла заселешя Саратовскаго уЬзда», стр. 265. 
***) «Тр. Сарат. уч. арх. Ком,», т. I, выи. 4,—«Документы кь исторш г. Петровска», 
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- почти всей площади нын*шняго Петровскаго у*зда., равняющейся, 
- по Стр*льбицкому, 6509,в кв. в.) захватывало и обширную часть 
1 северной половины Аткарскаго у*зда, видно изъ того, что слоб. 
:, Еткаринская считалась, по приведенному выше перечню, отстоящею 
ь отъ г. Петровска лишь на 25 в, тогдашней м*ры; а что эта 
• irfepa одинакова съ принятою для отвода земли г. Петровску, до-
} казывается твмъ, что въ перечн* Булгака относительно проекти-
• роваыной им ь слободы на разстоянш 23 в. 240 с. отъ города при-
• оавляется, для характеристики ея м*стоположен1я, что она нахо-
ь дится «за землею градскихъ людей», т-е., очевидно, близко отъ 
ь границы этой земли, что и соотв*тствуетъ рад1усу ея въ 20 в. *). 
I Точно также значительный пространства въ той-же свверной части 
1 убзда должны были занимать угодзя, отведенныя приписаннымъ 
1 къ г. Петровску слободамъ. Въ частности. Еткаринской слобод* 
• «были отведены земли и л*са по об* стороны pp. Еткары и Мед-
i в-Ьдицы, по р. Лаурз* и вверхъ по правой сторон* рч. Калышлея. 
' Далт>е къ востоку отвод ь поцъ сторожевыя слободы шелъ по л*вой 
' сторон* Медведицы, правому берегу рч Калышлея до Саратовской 
• большой дороги и черезъ нее до болыпихъ 2 бугровъ подл* вер-

шинъ рч Чардыма и р. Медв*дицы, спорнымъ гребнемъ, до Бурац-
> кихъ л*совъ»**) 

Г. AmicnpcKs въ настоящее время стоитъ на л^вомъ, возвышенномъ, берегу р. 
Еткары, въ верстЬ отъ ея впадецгя въ р. Медведицу; на противоположномъ-же, пра-

, вомъ, бррегу р. Еткары растянуiacb до самой р. Медведицы пригородная слобода-
Когда и какимъ образомъ произошло раздйлеше на „городъ" и „слободу", мы ска-
жемъ ниже. Первоначалыю-же основанная въ 1699 г. Еткаринская слобода, „надо 
полагать, находилась вся на лъвомъ, возвышенномъ,. берегу р. Еткары. Но уже въ 
XVIII в. она была расположена на правомъ берегу, въ '/» в. отъ впаден!я Еткары въ 
Медв-Ьдицу; на л*вомъ, горномъ, берегу оставалось немного строенУ" ***). Но реве-
31и 1725 г.., въ Еткаринс[;ой (Архапгельской по церкви) сюбодв было: „церковныхъ 
нед'Бйствительныхъ свойственниковъ" 2, черносошныхъ крестьянъ 29, пашенныхъ сод-
датъ 152, отставныхъ солдатъ 1 и „новоявившихся" 6; всего 190 душъ Черезъ 22 го
да, по ревизш 1745 г., оказалось: еахотныхъ солдатъ 357 и черносошныхъ крестьянъ 
32, а всего 389 душъ****]. По III ревизш въ слободв было 6о9 душъ м. п. пахотныхъ 
солдатъ. Въ 1781 г., всльдъ за образовайемъ особаго Саратовскаго намвстничества, 

*) Въ одной изъ статей г. Минха (яГуб. ВЕД.", !885 г., >& 227) имеется и пря
ное указанге на существовав въ сЬв.-западной части Аткарскаго уЪзда, по планамъ 
межеван1я 1779 г., отрЬзныхъ отъ г. Петровска земель. 

**) „Тр Оарат. уч. арх. ком.", т. II, вып. 2, ст. г. Минха (указанная уже вы
ше;, стр. 265. 

***) „Тр. Оарат. уч. арх. ком.", т. II, в. 2, ст. г. Минха—„Матер!алы дл* 
исторш заселен1я Саратовскаго уЬзда", стр. 284. 

****) Тамъ же, ст. г. Голомб1евскаго—„Петровсмй уЬздъ по переписнымъ кяи-
гамъ 1723 — 5 гг в генеральной ревизш 1744—7 гг.", стр. 254—255. 
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слобода была преобразован» въ г. Аткарскъ, а населявппе ее пахотные солдаты-Л 
„иосадскихъ", причемъ общее число посл*днихъ определилось въ 1786 г. въ 1(L 
лушъ*), а въ 1788 г. (по IV ревизш; въ 1020 душъ м. п. Почти вс* жители остались! 
правой сторон* р. Еткары и только немнопе перешли на л*вую сторону, гд*£ 
1790 г., кром* ньсколькихъ гупеческихъ и м*щапскихъ, стояло уже около 20 дош 
чиновниковъ и др. лицъ. Въ 1795 г., по V ревизш, посадскихъ въ город* считало* 
1184 души и куппопъ 176 душъ, а всего 1360 душъ. Еще съ 1788 г. почти вс* посаб 
CKie стали просить объ обращенш ихъ снова „въ первобытное состоян1е пахотньпг 
солдатъ"; но д*ло о таковомъ обращ'йи тянулось бол'ве 20 л*тъ. Правда, въ 1796н 
г Аткарскъ былъ совершенно унразднеиъ, съ причислешемъ его къ Саратовское 
уьзду; но въ 1804 г. онъ былъ снова возстановленъ. Указомъ 1-го департамента Пр; 
вительств. Сената въ 1807 г. было предписано кунцамъ и м*щанамъ г. Аткарскав(с 
стояшде на правой сторон* р. Еткары свои дома перенести на л*ву>о, а вс*мъ, пец 
числяющимся въ крестьянское сословЬ1, -перенести дома съ Л*РОЙ стороны на пр̂  
вую съ т*мъ, чтобы и земли городи и образующейся вновь слободы разграничив 
лись р. Еткарою. Наконецъ, въ 1810 г. 1066 душъ м*щянъ были окончательно tiepfj 
числены въ гпервобытное зваше пахотныхъ солдатъ", а въ город* остались лвц 
290 купцовъ и мвщанъ; всего на л*вую сторону при этомъ должны были пересели!j 
ся 37 купеческихъ дворовъ, а на правую—87 крестьяпскихъ. Въ 1812 г. от. г. Мс 
карск* купцовъ и мвщанъ было 510 душъ: въ 1822 г.—въ город* 15 куищшъ и • 
м*щанъ, а въ слобод* 1118 душъ государств, врестьянъ; въ 1837 г.—въ город* ку!т 
цовъ 16 семей (въ нихъ 89 душъ) и м*щанъ 861 души; въ 1838 г., при томъ-же чш 
л* м*щанъ, купцовъ уже было 20 семей и въ нить 104 души м. п.; въ 1839 г.—% 
щанъ 866 мужч. и 852 женщ., цеховыхъ 5 муясч. и 1 жеищ., купцовъ 25 семей и i, 
нихъ 132 мужч. и 142 женщ.; въ 1840 г. -купцовъ 123 души м. п. (24 „капитала") г 
м*щанъ 872 души м. и,; въ 1.843 г.—купцовъ 112 душъ (съ 23[капиталами) и м*ща1( 
908 душъ; въ 1849 г. въ нрмгородиой слоб. было 1302 д. госуд. крестьянъ, жившш , 
въ 459 домахъ**). 

г Какъ сейчасъ сказано, первоначально Еткаринской слобода 
/было отведено «обширное пространство земель и лгвсовъ но pp. Ег 
/ кар'Б. Медведиц*,, Лаурз'Ь и Калышлего, доходившее на западъ д., 
\ средняго течешя р. Бйлгазы (с. Б'Блгазы Маматокки); но. по Выси 

чайшему манифесту 8 декабря 1765 г. (о которомъ. въ виду ег, 
громаднаго значешя для Саратовскаго крал, мы скажемъ низ» i 
подробнее), жителямъ слободы, какъ и другихъ селешй. нарьзав; 
была лишь указная пропорщя—по 15 дес на каждую душу и я, ( 
а остальная земля отмежевана и причислена къ «празднымъ» зе« 
лямъ, предназначеннымъ подъ поселеше «иностр ;нныхъ>, и взят; 
въ казенное ведомство * Опекунства иностранныхъ> ***) 25 Mai 

*) Въ томъ-же году, по ведомости Казенной Палаты, было купцовъ и м*щаш 
въ Саратов* 3463 души, Вольск* 2352, Хвалынск* 977, Петровск* 307, Сердобск* I79i 
Балашов* 58, Камышин* 469 и Царицын* 627 („Саратовсый Сборникъ", т. I, отд-
стр. 72). Въ 1781 г. въ г. Аткарск* была основана Ьоанно-Предтеченская ярмарн 
а въ 1834 г. —ярмарка „въ 9-ю пятницу", т. е.на десятой нед*ли поел* пасхи („Т| 
Сар. 74. арх. ком.", т. I, в. 2, стр. 229). 

**) „Труды" н „Протоколы" Сарат. уч. арх. ком. за 1887, 88 и 89 гг. 
***) „Тр. Сар. уч. арх. ком.", т. II, вып. 2, ст. Минха, стр. 284.—Это отр*зка земе.1 

коснулась, мея!ду проч., и г. Петровска, какъ это видно изъ жалобъ (между 1765 и 1769 гг 
черносошныхъ крестьянъ этого города на то, что ихъ стали ст*снять ради поселешя иш 



— 4о — 

по исторш колонизации увзда мы сгруппируемъ по отдЪльнымь во-
'пюстямъ, располагая ихъ, для удобства обозр^шя, по возможности, 
i съ севера на югъ *). 

Б.-Екатериповская вол. Крестьяне все—бывппе помещичьи -Сл. Б. Екатеринов
ка (малороссы) и Ад. Шутовка и Филатьевкн принадлежали гр. Воронцову и населены 

f были ок. 1800—20 гг. крестьянами, переведенными изъ его вотчинъ Воронежской 
губ. —Крестьяне д. Юматовки были переведены ПОМБЩИКОМЪ изъ ее. Пяти, Лопатина 

1 и др Сердобскаго у*зда около того-же времени. —Относительно остальных!, селене 
j волости СВ1;ДБН1Й н-ьтъ. 

Березовская вол. Крестьяне—бывппе помещичьи.—3 селетя этой волости, Ju-
тчкино, Иолатовка и Березовки, принадлежа™ къ числу древнвйшихъ въ у^зд*. По 
ревизш 1723 —"5 гг. въ д. Лисичкиной было—1) 2 однодворца, изъ которыхъ 1 вла-

.д1;лъ 4 душ. крестьянъ, и 2) 25 душъ крестьяиъ петровскаго яодъячаго Зевакина, 
всего 31 душа; по ревизш 1744—47 г. здЬсь-же, за 2 помещиками, состояло 76 душъ 

! крестьянъ: 1) за Пр^ображенскимъ солдатомъ Озеровымъ 61 д. (доставнпяся отъ его 
тестя Зевакина) п 2» за поручикомъ Вартеневымъ 12 душъ (купленыхъ у капитана 
Роднлова). Дд. Полатовка и Березовка возникли уже поел* рев1ши 1723—25 гг.; но 

j Ыдующей-жо peBusiii въ первой значится 37 душъ крестьянъ (20 д. г. Обухова, по-
(реведенныхъ имъ изъ своихъ имвн1й Юрьевск iro, Арзамасскаго и Владим1рскаго 
1у4здовъ, а частью купленвыхъ въ ('имбирскомъ уезд*; 9 д. г. Каракозова, перешед-
; михъ къ нему изъ д. Лисичкиной отъ тестя—однодворца; 5 д. г. Танеева—изъ Шац 
мго и Арзамасскаго уьзда, и 3 д. каптенармуса Мошенскаго) и во второй—90 д. 
к. п. (гр. Апраксииыхъ 36 д.. перевед. изъ Саранскаго уезда, и г. Дурасова 54 д., 
перевод, изъ гг. Петровска и Пензы**).-Крестьяне д. Мпрьчиой были переведепы 

, ок. 1840 г. помЬщикомъ изъ Огаревки.—Объ остальныхъ селешяхъ волости дан-
1 ннхъ нйтъ. 

Киселево-Чемизовспая вол. Крестьяне—бывппе помещичьи.-2 селешя этой во-
• мсти,—дд. Богдиновка и Сяряновкя,—возникли въ промежутокъ времени между ревп-
! 31ямп 1723—25 и 1744—47 гг., а с. Кнселевка— еще до первой изъ атихъ ревиз]й. Нт-
11723-25 г. въ посл*днемъ селен1и состояло 38 душъ крест:.яиъ, принлдлежавигахг 

капитану Киселеву, а въ 1744—47 ГГ.—158 душъ, принадлежавшихъ 2 братьямъ Кп-
[ селевымъ, причемъ 93 души значатся переведеннымп изъ Мурпмсгсаго, Арзамасскаго. 
I Сибмрскаго и Пензенскаго уьздовъ. Въ д. Богдановкт. по ревизш 1744—47 гг. было 
I 22 души крестьянъ, переведенпыхъ полковников Киселевымъ изъ Муромскаю, Ке-
I ренскаго и Арзамасскаго увздовъ, а въ д. Варановк'е в>'его 78 душъ, причемъ вла-
j гвльцами здксь были: 2 однодворца, переш. изъ Симбирскаго уЬзда (только одинъ изъ 
I нихъ имъмъ крестьянъ—3 д. м. п.); солдатъ Уфимскаго п-Ьхотнаго полка Р. Никулинъ 

(имЬлъ крестьянъ 3 д.)- кн. И. О. Волкоясий (43 д., перевед. изъ Пензенскаго у.); 
/ одоросль Никулинъ (1 д.): Нижегородски! Ара-нскШ монастырь (17 Д-, перевед. изъ 

I Нижегородскаго и Симбирскаго уу.), и капитанъ Глятковъ (9 д.) **).—Крестьяне 
I е. Чемизовкщ по ихъ словамъ, переселены более 100 л. т. назадъ г. Чемизовымъ изъ 

Владимирской губ,—Въ д. Днрмвку сначала 3 двора были переселены ок. 50 л. тому 
назадъ изъ д. Барановки, спустя 3 года—4 двора изъ д. Андроевки, а еще черезъ 
7 I,—нвеколько дворовъ изъ Шуи Владим1рской губ. 'фабричные).—Въ д. Андрсаку 
крестьяне были выселены пзъ Пензенской и Тамбовской губ. но не помнятъ—когда.— 
i. Петровская населена въ 1824 г. крестьянами, перевед. гг. Балашовыми пзъ Ка
лужской, Рязанской и Московской губ.— 4- Мисаиловка—крестьянами, перевед. въ 

J разное время изъ с Песчанки Саратовскаго уезда (последуй переводъ былъ въ 
1847—4; гг.).—О др. селешяхъ св-вдвшй ньтъ. 

*) Т* свадеши, который приводятся далее, безъ ссылокъ на печатные источим 
ки, были собраны при пзелвдованш уезда въ 1884—86 гг. 

**) „Тр. Сар. уч. арх, ком., т. II, в. 2, стр. 254-256. 
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Даниловская вол. Крестьяне быв. номЬщичьи, государственные, угЬльные и ci 
бодные хлебопашцы.—С. Даниловна (б. госуд.;. Населено ок. 200 л. т. наз., выходца), 
изъ разныхъ ryoepHift. — С. Копты (б. госуд.). Крестьяне поселились здесь, когда к 
карскъ былъ еще селомъ; сначала на месте селешя былъ хуторъ крестьянина Копе 
кина, отъ котораго оно и получило назваие. „По V ревизш здесь было однодво 
цевъ, удЬльныхъ и экономическихъ крестьянъ и перзходцевъ изъ Тамбовскихъ 1 
нодворцевъ 181 д. м. п. и 191 д ж. П., въ 56 дворахъ" *).—,/ Медвп.девгса—Ниж. ( 
.юс.пппвка тожъ (б. госуд.). Образована болЬе 150 л т. наз,, выходцами (однодворцу 
ми?) изъ губершй: Ярославской, Рязанской, Тамбовской и др.—//. Бубновна (б. госуд. 
Сначала зд'Ьсь жпли хуторами крестьян'' Аткарской вол. (это было л 80 т. назад{ 
по фамилш нерваго изъ нихъ, Бубнова, селене и получило свое назваше.—С. Jm 
!0>и;а--!:юрьевка тожг, (б. своб. хлебопашцы) Крестьяне лЬтъ 100 т. наз. были и 
реведены сюда г-жею Фелидовою изъ с Старой Лапуховки того-же уезда. -Д. Ilwm 
сена, Цгстрнковха тожъ (б. номвщ,.). Населена крестьянами, перевед. л'Ьтъ 100 то: 
назадъ изъ др имЬнш гг. Киселовыхъ. -Д. Japionoeica, Жуковка тожг, (б. номЬп 
населена около того-же времени, д. Александровна (б. помъщ.) -Л'Ьтъ СО т. наз., д. й 
pumoe.ua (б. цом*щ.)—л'Ьтъ 50 т. наз. 'изъ Тамбовской губ.). — ,/. Ивановка, Jayp 
тожг, (б. noMtui ). Крестьяне, б. Д. М. Куткина, выселены сюда изъ с. 1Я>лгазы .it1' 
70, а б. М. А. Куткиной- изъ с Ртищ<>ва Сердобскаго уЬздс л*тъ 30 т. наз. А- Мах 
Копены (б. удельные). Когда поселились въ с. Копенахъ—не иомнятъ, а сюда бы 
переведены по нарезки надела въ половин* 60-хъ гг. J Волосатовка б. удЬльнн 
Время поселены неизвестно; крестьяне—выходцы изъ разныхъ уЬздовъ Тамбовск 
губернш. 

Стстушинсная вол. Крестьяне быв. государственные, помещичьи и свободна 
хлебопашцы—С. Сластуха (б. госуд-). Въ немъ го V ревизш числилось экономнчм 
кихъ крестьянъ, малоросшянъ я вновь переведенныхъ изъ Камышинскяго уезда ale 
номическихъ и казенныхъ крестьянъ 458 д. м. п. и 470 д. ж п., въ 136 дворахъ*), » 
С. Земтные хутора (б. государ.). Раньше земля зд'Ьсь принадлежала Еткаринск 1 
олободв, жители которой лЬтомъ пргЬзжали делать посевы и жили въ землянках с 
откуда и произошло назваие поселка. Впосльдствш земля отошла въ казну, и на» 4 
были поселены „78 дворовъ еъ 201 д. м. о. и 203 д. ж. п. по V ревизш вновь пер и 
веденныхъ экономическихъ изъ мордвы новокрещенныхъ ясачпыхъ крестьянъ, съ i 1 
водомъ по 15 дес. на душу м. п."*)—Д. Синельнш;оиа(б. госуд.). Существуешь, послов» « 
крестьянъ, съ весьма давняго времени.—//. Качеевка (б. пом вщ.).- Существовала ;: с 
во время гёнер. межеватя, причемъ въ ней, вместе съ д. Андреевкою, было но а 
Ревизш 53 дворовъ съ 187 д. и. п. и 193 д. ж п.; земля при ней была намежевана 1 
число душъ изъ огрЬданной оть Еткаринской слоб. и, частью, куплена у г. lapioi I 
ва*).— Д. Квфросамовка (быв. помЬщ ).-Выла поселена свкундъ маюромъ Евфросш i 
иымъ при генер. межеванш, на земл*, прирезанной ему на прибылыя души V pel 1 
siп но ИМБИЯМЪ въ Сердобскомъ уезд**); крестьяне переведены сюда изъ е. Пи ! 
послЬдняго уезда и изъ Рязанской губ — Д. Шинка (б. своб. хлебопашцы). Посели i 
образовался .гЬтъ 80 т. наз. и населен* былъ крестьяаами, переведенными г. Лоп i 
новымъ изъ губернМ: Орловской, Тульской, Калужской, Пензенской и Тамбова : 
Въ 1844 г. они были отпущены на волю съ 1515 дес. земли (подробнее—см. опис» < 
этого селешя во II отд'Ьл£ настоящего „Сборника"). ' 

Перегьздинскап вол. —С. Д. Пере/ьздя (б. госуд ; вь остальпыхъ селетяхъ волос , 
крестьяне — б помещ.). Крестьяне выселились сюда изъ с. Сластухи ок. 1800 г.: > 
1807 году была построена часовня, а съ S826 г. начата постройка каменной церн , 
оконченная въ 1832 г. ЗдЬшие поселенцы первоначально пришли изъ Рязанской л 
(однодворцы и экономичесие крестьяне . По V ревизш числилось въ Переезде 268 

*) „Сарат. Губ. Ведом.", 1885 г., № 226. 

http://pumoe.ua
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ля. п. и 316 д. ж. п., въ 63 дворахъ *).—4- М. Екатериновка. Какъ уже сказяно выше, это 
селеше образовалосъ на земли, прирезанной гр. Воронцову на ирибылыя души ел. Романовки, 
юзникло оно, по словамъ крестьянъ, к* 1812 г., причемъ крестьяне были переведены изъВла-
IhupcEoi (?) губ.—//. Бтохрашшовт. Крестьяне переселены пом-вщикомъ л*тъ 70 т. наз. 

1 изъ с. Дукина Шаикаго у,—С Мерлшю-Москресенское и д. Птиира. ВОЗНИКЛИ, по словамъ 
' старожиловъ , л4тъ 80—100 тому назждъ и населены крестьянами, переведенными г. Мерли-
ныиъ изъ Тульской губ., <ъ Зубриловки Балашовскаго у., съ р. 11яши <ердобскаго у. и т. д. 
Земля была нарт.зана i лад'вльцу на ирибылыя души V* ревизш по имтшямъ его въ Сердоб-

'скомъ v. По плана мъ генер. межевашя. с Мерлино называется „новонаселеннымъ"* .—Объ 
' осталышхъ селевляхъ волости свтд'Ьнщ нт>гь, 

Ко.чънсквя вол. Крестьяне-б. ПОМЕЩИЧЬИ, кромв д. Шумаковки, населенной б. своб. 
хлебопашцами.—До 1800 г. въ волости существовало только одно с. Ко.:П>но. Время возникно. 
«еш пислЕдняго точно неизв1стно; но, вероятно, оно относится къ половин* нрошлаго cvo.vkrin 
ила даже къ болт.е раннему времени. Значительная часть населешя с. Кол-вна состоять, одна
ко, изъ сравнительно недавнихъ поселенцевъ, переводившихся сюда владельцами почти до самаго 
уничтожендя кр'Вн. нрава изъ Рязанской и Тамбовской губ., а также изъ другихъ селешй Са-
шовевой-же губернш. Въ селешй 8 «барщннъ»: 1) б. кн. Енгалычева, въ которой въ 1866 г. 
числилось 99 душъ «г. и.; въ томъ чнсл'Ь: 46 д. кор'енныхъ жителей, непомнящихъ времени своего 
лоселенля, 25 душъ были переведены къ нимъ помЬщикомъ ок. 1830 г. изъ д. Журавинки Ряж-
скаго у., 14 душъ—тогда-же изъ с. 1'ыхотскаго Данковскаго у. и 14 душъ—изъ с. Тресвятскаго 
Рязанскаю уйзда. 2) Б. г. Фрейманъ—86 душъ коренныхъ жителей и 5 душъ были переведены 
сюда БЪ 1842 г. изъ д. Карамышевки Аткарскаго-же у. 3) Б. г. Сафонова—31 д. коренныхъ 
кителей, 8 д. были переведены сюда въ 1845 г. изъ с. Миронова Козловскаго у. и 6 д. изъ 
д. ИереьЕсенки Рязанскаго у. 4) Б. г. Воскобойникова—40 Д. были переселены изъ с. Хопри-
ка Балашовскаго у. и 16 д.— изъ с. Безобразовки Хвалынска™ у. 5) Б. г. Минхъ—Ь8 д. 
старожиловъ, 4 д. переведены въ 1845 г. изъ д. Анниной Линецкаго у. и 33 д.—изъ д. Ло-
кыш Козловскаго у. 6) Б. г. Агишева —8 д. старожиловъ, а остальные переведены въ 1845 г.: 
10 д. изъ д. Шапуровой Елатомскаго у., 2 д. изъ д. Осиновки и 3 д. изъ с. Бт.лгазы Аткар-
сшо-же у. 71 В. г-жи Крымской—всЬ старожилы. 8) Б. г. Аблесимова—20 д. старожилов!., 
4 д, переведены ок. 1855 г. изъ с. Колпина Темниковскагв у. 2 д.—изъ с. Чернавки Бала
шовскаго у.— 4 fi'iitdpaiueeua. Населена была первоначально крестьянами, переведенными ок. 
1й30 г, из! с. Колена кн. Енгалычевымъ /65 душъ м. п.); загЬмъ, 50 душъ были сюда пере
ведены, по жеребью, изъ с. Журавинки Ряжскаго у., а остальные—ссыльные, отнраглявпиеся 
сюда въ разное время иом'Вщикомъ изъ интшш его Тамбовской, Рязанской и Пензенской губ. 
за воровство, пьянство и др. проступки.—4- Студеняа. Населена также кн. Енгалычевымъ, ок. 
1835 г., причемъ 45 душъ были переведены изъ с. Тресвятскаго и 17 душъ изъ с. Журавинки, 
1'яжскаго у., а остальные-ссыльные изъ др. имЬнш владельца. — J. Боюхранимовкп. Основана 
въ 1813 г, г. Слесаревы.чъ; кр-не были переведены—17 д. изъ с. Никольскаго Тамбовскаго у., 
15 д. изъ д. Шалчины и 1 дворъ изъ с. Колена.— С-цо Потгшное. Кр-не поселены зд4сь въ 
1843 г. г. Сафоновымъ изъ с. Миронова Козловскаго У.—4- Аихачсека. Въ1844 г. сюда были 
выселены г-жею Лихачевою 160 душъ №>ъ с. Колъна.—4- Надеждипа. Кр-не выселены сюда 
изъ предъидущаго селевдя въ 1&59 г. —4- Чампурь. Селевде образовалось въ 1843 г., когда 
здт,сь были поселены г. ('афоновомъ 63 души изъ с. Миронова Козловскаго у.—4- Алекаьевка. 
Состоитъ изъ 3 частей: первая населена была въ 1810 г. генераломъ Киселевымъ крестьянами 
нзъ с. Урусова Сердобскаго у.; вюрая—въ 1854 г. гр. Борхъ крестьянами изъ с. Куликовки 
Моршанскаг» у. и третья —въ 1864 г. изъ д. Куликовки, находившейся въ 9 в. отъ д. Алек-
cieeicn, населенной также въ 1854 г. и зат'Емъ переселенной въ АлексЬевку, но требованш 
здъщицы (теперь д Куликовки не существует!).—4- Бугушевка. Населена была въ 1848 г, 
ЕЙ. Кугушевымъ изъ с. Колена и изь с. Бабинова Мокшаяскаго ут>зда (13 душъ).—4- Орлоокп 
Шумановка). Зд*сь поселились въ 1824 г. однодворцы изъ Орловской губ., купившие участокъ 

изъ Всеиилостивъйше пожалованной бывшему Министру Финансогъ барону Компенгаузену ка-

•) „Сарат. Губ. В1)д.а, №№ 227 и 228. 
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зенной земли, отрЪзанной изъ дачи с. Бабинокъ Балатовскаго у. Около 1857 г. нереселещ 
продали часть своей земли г. Агишеву и почти вей перешли на отведенный имъ въ надЬ 
въ другой волости.— Д. Маръит. Крестьяне, въ числ* 20 душъ м. в., поселены i 
1836 г. г-жею М. Путиловою изъ д. Отуденки Балашовскаго у.—Дд. Елизавстипа и Березовка.-
Крестьяне переведены вь 1826 г. r-жею Е. Путиловою изъ с. Колена; въ 1836 г. сюда-же & 
ли переселены 6 душъ изъ Балашовскаго у. — Д. Федоровна. Населена въ 18^6 г. г. Филат! 
вымъ изъ д. Лубошной Аткарскаго-же у. (19 душъ] и изъ д. Филатовки Ряжекаго у.—Д. lit 
мепкп. Поселена въ 1800 г. r-жею Ознобишиною; крестьяне были переведены изъ д. Шад 
Тамбовскаго у. (19 душъ] и изъ с. Колена (5 д.).—Д. Вчрварипа. Въ 1840 г. переведены 6i 
ли сюда 14 д. изъ д. Осиповки г-жею Соеввою (урожд. Крымскою).—Д Ипгтиьина. i 
томъ-же году зд4сь были поселены 12 д. изъ д. Осиповки сестрою предъидущей влахвлицн.-
Д. Осиповка. Земля здъхь была куплена г. Крымскимъ у г. Овчинникова, которому ее поп 
рилъ Л. А. Нарышкинъ. Въ 1816 г. г. Крымскш перевелъ на купленный участокъ крестьлв 
изъ с. Колъна, с. Бычковъ Тамбовскаго у. и с. Шакурова Елатоискаго у.; въ 1835 г. и позя 
въ разное время, переводились сюда-же крестьяне изъ д. Вышеславцевской Полянки Елато) 
скаго у. -С. Б/ьдпяковка. Въ 1830 г. г. 1>'Ьдняков< перевелъ сюда 160 д. крестьянъ изъ ( 
Владыкина Сердобскаго у. Въ 1846 г. 20 д. отсюда были выселены въ Самарскую губ.—Д. Ш\ 
бимса (Тимбовка). Въ начал'Ь нынъчпняго въта Щубинская и Биркаловская дачи принадлежа] 
къ числу пожалованныхъ Нарышкннымь и первая была зат-Ьмъ продана г. Скарятину, а м ' 
нередана г. Сатину. Когда дача принадлежала еще Нарышкинымъ, здъеь проживалъ около 1 ' 
л'Ьтъ крестьянинъ Шубинъ изъ с Баланды. Въ 1826 г г Сатинъ сюда поселилъ 74 души m < 
Ахтырки Тамбовскаго у.—Д. Биркаловка. Дача Биркаловская была подарена Л. А. Нарщ • 
кинымъ своему управляющему, который продалъ ее г. Скарятину. Послвднш выселилъ сюда i ' 
1826 г. креотьянь изъ ее. Кобылина, Коптева и Иодасклея Тамбовскаго у. Назваще свое д( i 
ревня получила отъ крестьянина с. Баланды (гр. Шереметев) Биркалова, нрожипавшаго здЬ • 
еще во времена Нарышкина*). 

Софьипасая и Широко-)'ступская пол. Крестьяне — быв. помещичьи, — С М.Дмитргел ' 
(малороссы) и д. М. Олыичпка принадлежали гр. Шереметеву и возникли, по словамъ крестьян' ' 
лътъ 100—150 т. наз. Во второе изъ назеанныхъ селенш крестья: е были переведены графи • 
изъ Московской, Владим1рской и Пензенской губ.; иервое-же селеню, какъ говорятъ, образов ' 
лось изъ добровольних'1. поселенцевъ (преимущественно изъ Курской губ ), лишь вносл'Ьдсм J 

закрепощенныхъ.—С. Шир Уступа. Было населено Министр, иностр д-Ьлъ гр. Воронцовы! 
въ конц'ь нрошлаго столетия (поел* V ревизш, бывшей здъхь въ 1788 г.) малороссами изъ BIB ' 
веже кой губ. и великороссами изъ Морвовскои, Клаишрской и Пензенской губ. Внослъдствь! si с 

село перешло къ гр. Шуваловымъ**).—Д Шалиика. Населена въ 1842 г. крестьянами, щ * 
веденными изъ предъидущаго селешя**;.— Д. Кривуша — тоже въ 1^42 г., крестьянами, вин я 

денными иомЬщикомъ (фаншпд его неизвестна) изъ Пензенской губ.**}, а позже были перо» в 

дены сюда несколько семей изъ Серюбскаго у. Bci остальным селени об4ихъ волостей (врм Р 
д. Софьинки, о которой свЬд'виш н'Ьтъ были основаны въ первой иоловин'Ь текущаго cTo.itii в 

гг. Нарышкиными на пожалованныхъ имъ земляхъ, нерешедшихъ въ 1848 г., въ кол и чет Е 

42136 дес , также къ гр. Шуваловымъ. Изъ этихъ селенш возникли: о. Упор 'вки—въ 83В: к 

(изъ Балашовскаго у.), Богатовна и Сливновка ыеизвхстно когда именно, с. Софьино-i 
1819 г (изъ Моршанскаго у.; въ 1848 г. здъть была построена церковь), д. Биландиика г 
1844 г., д. Братская — въ 1831 г. (изъ Моршанскаго у.), д. Находка—въ 1837 г. (изъ в u 

Ольшанки и Зубриловки Балашовскаго у.), д. Б. Ключе — въ 1840 г. (изъ Шацкаго у.'-, д. А.и, * 
сандровка—въ 1821 г. (изъ с. НоворЬпнаго -Казанка тожъ Ьалашовскагоу ), д. Радушшшт,- в 

не ранйе 1810 г.**). в 

Гилаховская вол—Крестьяне, за исключен1емъ 2 селенш, б помещичьи.—Стартшщ 
селете въ волости--с. Моматовка-Б/ьлгаза тожл; оно возникло раньше Сластухи и Зе»: 
ныхъ хуторовъ, но почти одновременно съ Колт>номъ и Воеиодчиною; населено было первош 

В 

*) Bci св4дЬн1я о селешяхъ Колйнской волости заимствованы изъ обширнаго описан х 

последней, сдЬланнаго г. Минхомъ въ „Саратовскомъ Сборцикх", т, I, 
**) „QapaT. Губ. ВЬд и , 1885 г., № 227. 
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чадьно еходцашг изъ разпылъ мвстъ -великороссами, малороссами, мордвою и чудя» 
щами (посд1;дн]'ч, однако, впосгвдствш совершенно слились съ русскими); въ 1770 г.-
здвсь была уже построена церковь (иомвщикомъ Маматовымъ, который былъ въ сл+>-
дующсмъ году убитъ Пугачевцами). Изъ докумеятовъ 1779 г. видно, что Макатовка* 
была поселена на спорной (?) землв Ёткаринской сдоб, и была, окружена „пороз* 
яшми" государевыми землями, назначенными нодъ поселенка впостранцевъ; только вв. 
одномъ углу къ ней прилегала земля, нартнанная д. Воеводчинв поручика Ниминска--
го. Въ 1779 г. въ сел'В было 4 помещика, влад'Ьвшпхъ всего 49 д. м. п. креетьянъ w 
Г]*1,в дее. земли, и 27 дупгъ м. и. государственныхъ крестьянъ-мадороссовъ, BJJV-
д4вшихъ 620,» дес. По плану межевашя 1801 г., послание крестьяне-малороссы, въ: 
числъ' 34 мужч. и 40 женщ., значатся уже fBMtcTt съ 591,5 дес.) кр'кпостаыиа 
г-на Маматова. По разсказамъ одного старика (въ 60-хъ годахъ;, Мам «товка; 
населялась бътлыми и бродягами, а коренныхъ крЬпостныхъ здъсь вовсе не быч 
JO; НО ВСЬ эти поселенцы „задались" помъщикамъ и впослгЬдствш были закрвио* 
цены. Въ частности, хохлы жили сначала въ особомъ поселкъ, по такъ какъ ихъ. 
тамъ ТЕСНИЛИ солдаты и обижали чиновники, онп перешли въ Бклгазу в просили о» 
покровительств'В г. Маматова^/Иослъдщй согласился, потребовать сначала лишь пла-. 
тупо 1 р . съ души; но затъмъ ихъ стали приневоливать и къ „барской работв1'-. 
Снвъ прежняго владельца ввелъ у хохловъ уже настоящую барщину. Крестьяне ие^ 
однократно подавали жалобы, „искала волю", но „господа задарили судъ", и они-же 
были Наказаны плетьми*]- Крестьяне одной изъ общинъ с. Маматовки (гжи Гого
левской) были переведены на настоящее мъхто изъ Чембарскаго у. лишь лътъ за; 
9 до освобождешя. -Д. Воеводчша. Основана г. Зиминскимъ, вероятно-около полови-» 
вы ирошлаго столки я (въ 1779 г. она уже существовала); въ начал* текущаго сто" 
&ш въ нее ВОЙЫКЪ влад-вльцемъ (г. Карповымъ, купившимъ эту деревню) были пе
реведены еще крестьяне изъ Кузнецкаго, Саратовскаго и Петровскаго уу. **•),—/• 
Efi'.ioxoeica поселена была въ еамомъ концв прошлаго столъия г-жею Бутковскою **). 
Ёъ 1802 г. пом1;щикъ Гартонгъ поселилъ па р. Ввлгазт>,—„тамъ, гд1> въ концъ прош
лаго в+>ка сидъаи хтторомъ колънсые квестьяне Мухинъ и Коротковъ",—д. Андреев
ну (Коротковъ хуторъ тожъ), переведя сюда въ 1802 и 1805 гг. крестьянъ изъ Сер-
добскаго у.; позже ядвсь-же были поселены переведенцы изъ Пензенскаго у. **).—-Ок.. 
1803г. основано было помЬщикомъ Галаховомъ сел. Галахово, населенное переведенцами 
изъ Вольскаго у.; ок. 1820 г. сюда-же переведены были крестьяне изъ Мокшанскаго у., 
ок. 1824 г.—изъ Сарннскаго у. и въ 1862 г -вен крестьяне д. Небольсиновки, нахо
дившейся па др. сторон* р1;ки **).—Въ 1809 г. возникла д. Ивановка-Дубовская (кресть-. 
янебыли передены г-жею Ивановою изъ Кирсановскаго у.), въ 1810 г.—д. Понизье (пере-; 
вед. г. Брянцевымъ изъ Лебедянскаго у. нвъ 1847 г. изъТамбовскаго), въ 1817 г. —д. Сума--
роковка (перевед. изъ Сердобскаго у., а позже, въ 1822, 27, 45 и 47 гг., изъто-же увзда и 
т> Бъжецкаго у. Тверской губ.), ок. 1820 г.—д. Шадчина [изъ е. Волынщины, Шадчины-
и Рящина Сердобскаго у.) **). Въ 1823 г. выходцы (однодворцы) изъ Орловской губ. 
купили зд'Ьсь землю у г-жи Бутковской и основали небольшую д. Орловиу. Первоначально 
они, въ числъ 19 семей, купили 199 дес. за 4366 р. 16 к. асе, въ подворно-насл-Ьдственное 
мад4н!е, а въ 1824 г. еще прикупили у той-же помещицы 111 дес—Д. Касяновка (б. госуд.)> 

| поселена ок. 1830 г. пом'вщицею Касяновою (урожд. Брянцевою) иг,ъ Чембарскаго и Сер
добскаго уу : внослъдствш она перешла въ казну**).—Л. Павловка основана г. Павловыми 

1 въ 1835—37 гг.; крестьяне" были переведены изъ Усманскаго и Воронежскаго уу., а; 

въ 1840 году еще изъ Кирсановскаго п въ 1851 году изъ сердобскаго vy.—/f. Втщ* 
mem поселена на Бирючьемъ оврагв помЬщикомъ Блохинымъ ок. 1837 г. (изъ Мов-
шнсиаго-у. и пзъ Орловской губ). Наконецъ, въ 1840 г. упомянутый выше г. Пав-. 

• '•". ' ' . . ' . . • ." и • 1 

*) „Сарат. Г76. Видом.", 1880 г., Д°А« 36 и 39. - П о словамъ кр-нъ (въ 80-хъ гг7), -
хохлы были зд-всь первыми поселенцами, а затъмъ сюда были поселены правитель-
ствомъ каме-то ссыльные- . ' , , . 

**) „Сарат. Губ. В-вд.", 1885 г., Л» 227. 
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лоаъ аоевлялъ крестьян., перевед. и»ъ Кирсановскаго, Усмапскаго я Раненбурскаг 
уЬздовъ, въ теперешней г) Я. Алексиндровкп,. 

Аткарско-Пртородния «о..'.—Крестьяне б. государственные. Относительно А» 
карскок Пригородной емводы было уже говорено выше. Относительно возникновещи м 
тальныхъ сеаепж точныхъ св'Ёд'Ьшй н'Ьтъ (шЬкоторыя изъ нихъ, очевидно, предста! 
ляютъ выселка изъ Пригородной слободы). В., Ср. и В. Калыииеи, но сохранившими 
среди креетьянъ предан1ямъ, возникли лЪтъ 100 т. наз. и были населены первою 
чально однодворцами, получившими но '5 дес. на душу казенной земли. 

Варыпаевская вол.~Крестьяне б. помещичьи.—НЬкоторыа свъдЬтн есть лишь oi 
носительно сел. Иашювки. Хлкпсиндровкщ Евименка, В. Мотовим/вки и Вирыпаевки. Пер 
вое селевде возникло, по иоказатямъ креетьянъ, очень давно: „около 200 л. т. наз.' 
второе -ДЕТЬ70т. наз. (крестьяне были переведены тт. Балашовыми изъ Московски 
и др. губ.); третье—лвтъ 30—40 т. наз. (перевед. изъ с. Огаревки той-же вол.); чет 
взртое л*тъ 50 т. наз. (изъ Ст. Мотовнловки). Наконецъ, с. Варынаевка несомнЬш 
существовало уже въ первой половин!, нротлаго въка. Изъ документовъ, приводимые; 
гг Холмогоровыми, видно, что въ 1745 г. помъщикомъ Варыпаевымъ полученъ был 
уже, по его челобитью, указъ о построении церкви въ с-ц* Калышлев-Вирыпаевк! 
при которомъ он* владйлъ 100 четв. земли, полученной, по купчей 1748 г , отъ А. И 
Неклюдова *). 

Иологршювсио-Смьщопская вол.—С. Чо.трмовка (б госуд. и б. номъщ.). К. госу) 
крестьяне поселились здъеь раньше, но когда не номнятъ: б. поМ'Ьшпчьи были пере 
ведены г. Слйпцовымъ jrfsrb 70 т. наз. и позже изъ Мокшанскаго s. — Д. Б. (кнном 
(б. госуд..). Крестьяне (вольные) пришли ок. 1800 г. изъ Тульской губ., ради бодьнш 
земельна™ простора.— Вые. с. Викольскаю (б. госуд.) образованъ перешедшими сюда л*т, 
40 — 50 т. наз. крестьянами изъ названного села (Поел* размежеваны).— Д. Нятмш 
Клн/ця ;быв. иом'1'.щ ). Большинство креетьянъ живутъ здъхь давно, а 20 семей г щ 
чяновымъ были переведены язъ Спаескаго у - - / / . />"чримышевка (б. пом. . Крестья» 
переведены 50 л. т. и з . изъ Пензенской и друг. губ. и 29 л. —изъ е. Никольская 
этой-же волости.---Д. Феоороакн (б. пом.- Перевед. льтъ 80 т. наз. также изъ с. Hi 
кодьскаго.Д. Каменка (б. пом., -въ 1809 г. изъ Сердобскаго у. -Д. Ершивка-Тепловп 
(б. иоы.;. Крестьяне переведены г. Устияовымъ изъ Тепляковки Саратовскаго у. ш 
18ЗД г., такъ как* здЪсь у него было больше земли.-О др. селешяхъ нъмъ св1;д'!;н11 

'.'основами вол.—Д.М. Осиповка (б. госуд.). Переселились сюда, однодворцы! 
госуд. крестьяне Тульской губ. добровольно, „по утвененпо въ земл*", ов 1800 г.-
Д. Вадеждина (б. пом ). Крестьяне лвтъ 50—60 т. ваз. переселены изъ д. Надеждино! 
Мокшанскаго у,—Г. Осиновка (б. ном.). Крестьяне переводились изъ разныхъ Mtcn 
'купленные) на пожалованную зн'Ьсь помещику землю, но когда—не номнятъ. О. щ 
новча (б. ном ). Уже въ 1746 г. «ладЬльцемъ этого оелешя, Варыпаевымъ, былъ пол) 
ченъ указъ о построена въ немъ церкви Земля при селенги, въ количестве 400 чна 
нъ полв, а въ дву потому-жъ, была куплена въ 1713 г. у Неклюдова*). 

Лапухсшсния вол.—Д. Волышвкп (б. госуд.). Крестьяне поселились кдвсь изъ очи, 
Бъмгаэи ок. 1355 г., ноелв размежевания съ др владельцами того~же села.—Л- Ufa 
биновка и ее. Jmiyxoeica и Бп,лшзо (б. пом., какъ и век остальныя сслеша волости; с; 
шествовали уже во время генер. межевааи, нричемъ въ первой (поселенной на Вш 
СОЧАЙШК пожалованной А. А. Щербинину земл'в) было но V ревизш въ 70 дворам 
189 д. м. п. и 198 д. ж. и., во Морожь—въ 183 дв. 579 д. м. и 577 д. ж. н. и н 
третьемъ—въ 68 дв. 276 д. м. и 276 д. ж. и Владельцам'!, с Лапуховки была i;pi 
генер «ежев. едълана прирьзеа недостающей по числу душъ V ревизш земли**).-
С-цо Кочетовки также существовало при генер. межев. (по V рег.итп въ пей было 9 
двор., 283 д. м. и 289 д. ж п.)*).-О др. солен1яхъ св'ЬдъиШ нъ"гь. 

Шсремшевспая во.с.—Св'Ъдътая есть лишь о д. Воробывкп, <б. ном.). При генерал 

*) „Т|>. Сар. уч. арх. ком " т. III, в. 2, стр. 167-168. 
**) „Сарат. Губ. Ведом.", 1885 г., №228. 
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«ежев. это еелеше принадлежало гр. Шереметеву и др. и заключало въ себв 183 д. 
I. и 173 д. ж. п., въ 61 дв.*). По словамъ крестьянъ, сначала здъсь поселился бег
лый крестьянинъ помъщика Головина, по прозванш „Воробей", а къ нему уже при-
«оединидись и друпе. Во время Пугачевщины, ища защиты отъ Пугачевскнхъ шаекъ, 
крестьяне отдались подъ покровительство гр. Щеоеметева, который аиткмъ и зякр'в-
вилъ ихъ за собою. 

Ог^Федоровскан вол,—с. Федоровна. Б госуд. крестьяне поселились здвеь, по ихъ 
сяоваиъ, ок. 200 д. т. наз.; б. удельные крестьяне были раньше владельческими (про
дави удельному ведомству въ 50-хъ годахъ) и аереведены сюда ном-вщикомъ более 
100 л. т наз. Владим1рской губ.—Д. Графчшп (б. пом.). Основана тоже давно; бол'Ье 
100 л. т. наз. ихъ влад/Бльцемъ, кь жившимъ уже здвсь раньше его крестьянамъ, были 
переведены еще кр!шостные изъ Владим1рской губ. (эти переведенцы составляютъ 
большую часть населешя деревни). — С. Ст. Еахметьевна (б. пом ). Крестьяне, по ихъ 
сливамъ,—„иаб*глые" изъ разныхъ мЬстъ, „задавшееся" помещику, чтобы >>нъ защи
щал ихъ.-' С- 4ысыл Горы (6. ном.). Возникло поел!; Графчины; крестьяне, вероятно, 
также „наб);глые кое откуда". Кроме того, въ этомъ селенш живутъ б. пом. крестья
не, перевед. г. Вахметьевымъ пзъ с. Бахметьевки, и б. удильные, перевед. изъ села 
Федоровкв.— 4- Федоровна (6. пом.|. Населена лътъ 65 т. наз., кр-намн, перевед. изъ Сара-
товскаго у.--4- Шаховская. Б. лом. крестьяне не номнятъ ничего о своемъ иоселенш; б. 
своб. хлебопашцы принадлежали раньше г-же Прокофьевой, которою были отпущены 
на волю въ 1823 г. (раньше были на оброк*); живутъ здесь „изстари".--О д. Бутып-
Ю).м (б. пом.! ничего неизвестно. 

Копьиовская eoj. Крестьяне быв. помещичьи.---С Кввыловкя. Поселено д'Ьтъ 50 у 
т. наз. г. Устиновымъ изъ ее. Голицына и Тепляковки.—''. Ютервеш (Богородицкое). 
Coienie•--одно изъ старейшихъ въ данной цветности, хотя крестьяне нЪкоторнхъ об-
щинъ поселились уже въ сравнительно позднее время. • 4. И. Озерки. Населепа кре
стьянами,' купленными въ разныхъ местах* г. Устиновымъ. - , | . Харевкн. Крестьяне 
также—накупленные въ разныхъ оелешяхъ Саратовскаго у. (въ Иовиковкъ, Смороди-
SOBKB, Сокур-в и др.). 4- Блаюдатоика. Крестьяне, б. г. Логвинова, -наиболее старин-
вые поселенцы (перевед. изъ Тамбовской губ.); крестьяне-же, б. г. Штейнъ, вывезены 
позже изъ разныхъ губерми (Тамбовской. Харьковской и др.;.--4- Ь'пмкпдантсмя 
Озерки—возникла давно; крестьяне были вывезены изъ разныхъ мЬстъ.— 4- Александ
рии». Крестьяне .гктъ 40 иереведевы сюда изъ с. Сафаровки Аткарскаго-же увзда. 
f. Нсклюдовка- одно изъ старыхъ седеый**). О д. Карповыь н*Т'ь сведетй — Крестья
не а Андреевич были вывезены сюда изъ с. Юнгеровки лвтъ 40 т. наз.—-4- Липавка 
одинъ изъ етаринныхъ носелковъ.—Въ д. Серпевку крестьяне г. Устинова былп пере- V 
ведены изъ с. Голицына поел* 1816 г. 

Рельнская вол. Крестьяне быв. помещичьи.—С. Рельня и д. Александровна. При-
надлежади прежде гг. Ханеневымъ и сушествовали уже во время генеральнаго меже-
мшя, когда здесь названнымъ влад'Ьльцамъ (какъ на поселенныхъ уже здесь кре
стьянъ, такъ и на переведевныхъ изъ Ханеневки Кузнецкаго у.) было нарезано 11667 
дес. казенной земли, но числу душъ V ревизш***).— С. Ивановка. Крестьяне перевед-
сюда въ 1625 г. изъ с. Верезовки 'J-алтыковской вол.— 4- Никольская. Поселена (г. Ха
неневымъ) еще въ конце uponuaro к*ка въ 1795 г.?», изъ разныхъ местъ Саратов-
екпй-же ( Кузнецка!'" v.). Владпм!рской и др. губ. -С. Анастисьинское принадлежало 
тоже г. Ханеневу: поселены крестьяне льтъ <"и т. наз., изъ Кузнецкаго у., а частью 
изъ е.. К. Рельни (40 семей |. 

*) „Сарат. Губ В^дом % 1885 г., J6 228. 
**) По даннымъ г. Голомб1евскаго, какая-то д. Ыеклюдовка существовала въ 

ипедълахъ теперешняго Аткарскаго у. во время ревизш 1744—47 гг. („Тр. Сар. уч-
арх. ком.", т. II, в. 2). 

***) „('.арат Губ. Ведом " 1885 г., Я» 228. 



К. Ольшанская вол.-*-Крестьяне принадлежали гр. Шереметеву.—(.'. Б. Олыаанка- ш 
никло бол*е 100. л*тъ т. наз., изъ вольныхъ иоселенцевг, которые уже позясе были .M&Kpinvieai 
за гр. Шереметевымъ. С. Вовые Выселен— населено л*тъ 70 т. наз., выходцами изъ с, Балани 

Баланднтекан вол.—& Балчнба принадлежало также графу Шереметеву. Первыми а» 
селениями зд*сь били малороссы, нришедппе изъ Черниговской и Харьковской губ., по COXJII 
ВИВШИМСЯ нредашхмъ—еще л*тъ 200 т. наз.; великороссы-же были переведены графомъ изъ if 
имънш поел* того, какъ i ъ нрошломъ етолт.тш ему зд*еь было пожаловано обширное прост 
ранство земли (см. выше).—Д. Булановка (б. Рындиной) возникла также очень давно.--4-.</'» 
боровка (б гр. Шувалова)—RT> 1825 — 26 гг., когда были сюда переведена крестьяне изъ lien 
зенекой губ. . j 

Салтыкивская вол.—Крестьяне быв. помещичьи, к ром* с. Монастырскою <б. госуд.) 
|1оел*днее возникло давно и въ нрошломъ стол-Втш принадлежало монастырю.—-J. Колоиньевт 
Возникло давно: „приходили сюда поселенцы изъ разныхъ губервш". — (,'. Салтыкове. Осло 
вано было Салтыковым ь, а затъмъ перешло къ кн. Шаховскимъ. Крестьяне, б. г. Ягнъ, пере, 
ведены сюда позже изъ Сердобскаго у.—Д. Паицыревка. Ьремени основащя крестьяне» 
поынлтт; были перевед. изъ Кузнецкаго у.—,/- Варваршш-Гайка. Крестьяне перевед. сю* 
помЬщикомъ изъ Пензенской и Тамбовский губ. л*тъ 100 -:150 т. наз. — С. Безобразовка. II 
словамъ крестьян», возникло едва-лн не раньше Паланды - Д. Нишнсвая Гайка—л&гь 701 
наз. (изъ Тамбовской и др. губ,). 

Голицынскпн вол. Крестьяне быв. ноытлцичьи. — С, Голицыне возникло въ начал* про» 
лаго еголъ'пя и было населено крестьянами г. Нарышкина (изъ Сердобскаго и Саратовская 
увздовъ), поступивших'!, въ приданое за его дочерьми, вышедшими за-мужъ за кн. Голицына! 
Кушникова; впосл'вдетяш часть кн. Голицыныхъ перешла къ кн. Куткинымъ и гг. Меркуло» 
СЕИМЬ, а часть кн. Кушниковыхъ—къ М. А. Устинову. Do предашямъ, когда пришли сюда пер 
вые переведенцы, местность была вся покрыта лйсомъ и за разчистку ея они были освобожде 
ни на некоторое время отъ др. повинностей. Церковь въ селенш построена была, 8*роятао. 
въ воловин* лрошлаго в*ка, Къ М. А. Устинову въ 1816 г. перешли 2/i с. Голицына, и по
ловину своихъ крестьянъ онъ вскор*-же выселилъ на друпе, купленные имъ въ то-же врем», 
участки; такъ возникли сел. Ковьиовка, Серпевка и др.*). -Сельцо Николаевка-Чсмоира 
тожа. Населено переведенцами изъ Чембарскаго у.—Дд. Красавка и Cm, Пески принадлежа 
ли г. Ханеневу (см. Рельнскую вол.); крестьяне вывезены сюда л*тъ 60 т. наз.—Д. Тихмене!-
ка (Н. Пески). Крестьяне выселены владАльцемъ сюда ват. д. Песковъ въ половин* 60-хъ гг 

щ/ текущаго стол*пя (поел* размежевашя).—Сельцо Родфновка. Населено пом*щикомъ л*тъ 81 
тому наз. (изь Тамбовской губ.,. — Сельцо Протопопове. Крестьяне л*тъ 40 т. наз. переведем 
изъ Тамбовской и Пензенской губ. 

Чадаевскаи вол.— С Чадаевка и Симонов):» (б, ном.). Основаны бол*е 100 л. т. .нал,; 
крестьяне переведены влад*льцами въ первое—изъ Кузнецкаго у., во второе—изъ Рязанемй 
губ-—Д- Алекаьевка (б. пом.). Когда возникла—иеизв*стно; крестьяне перевед. изъ с. Алев-
евевки Скопинскаго у. 

J Б. Дмитр1евекая, Широко- Карамьжская и Коптская вол. Вс* селенш этихг волоете! 
принадлежали прежде Нарыгакинымъ, а зат*чъ лервыя 2 волости перешли къ кн. Кочубей. | 
третья—къ гр, Гурьевымъ. Стар*йиля селения зд*сь: с. Широкое, с. Корамышл — Никольскт 
и д. Двоенки, а затЬмъ ее. Б. Дмитрквко, Атоевка, Копепы и, в*роятно, дд. Каменка) 
Неековатка. Вс* эти селемя первоначально (въ нрошломъ в*к*) были основаны крестьянин 
Нарышкинскихъ вотчинъ Шацкаго (с. Конобеева и др.), а также Симбирскаго, Нижегородсо 
го, Муромскаго, Епифанскаго, Каширскаго и др. уу. Изъ остальныхъ селенш, с. Ключи на 
селено крестьянами, иеревед. л*тъ 70 т. наз. изъ Лукояновскаго у.; д. Б. Озерки--изъ е. &< 
рамыша (неизв*стно когда); д. Мариновка—"к. 1849 г. изъ разныхъ селенш Копенской им, 
Изъ стар*йшихъ селенш , однако, только 3 основаны были Нарышкиными ран*е ревнив 
1744—47 гг., но позже ревизш 1723—25 гг.: Широкое, Карамышъ и Двоенки (въ первош 
было по ревизш 1744—г47. гг. 127 Д- м- пч в(> второмъ—190 д, м. п. и въ третьемъ—60 л 

\ *) «Гаратовскш Сборникъ», т. I, ст. свящ. Надеадинскадо.-«С. Голицыне».; 

J 
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и. п.). С. Атаевка населено, по словамъ крестьянъ, ок. 140 л. т. наз. Церкви по
строены: въ с. Б. Дмитр1евкЬ въ 1748 г., въ с. Копенахъ—въ 1795 г., въс. КарамышЬ— . 
въ 1748 г., въ с АтаевкЬ—въ 1772 г.*). 

Нев/ьжшшская вол.—С. Всвтжкино (б. госуд.) возникло поел* ревизш 1723—25 г; 
Й по сказскамъ следующей переписи (1744—47 гг.) значится „новопоселеннымъ", съ 
50 д. м. п. ясачяыхъ крестьянъ, пришедшихъ изъ с. Козьмодемьянскаго (Ворона тожъ) 
Керенскаю у. По словамъ крестьянъ, предки ихъ были мордва, лишь впоследствии 
обруС'Бвппе.—Д. Шмакован Балка (б. госуд.). ЗдБшн1е крестьяне сначала жили 2—3 г. 
въ Синенькихъ, придя туда изъ Пензенской губ. (однодворцы и экономич. крестьяне); 
потомъ перешли на настоящее мФ»сто, гдЪ получили (ок. 1798 г.) над'влъ изъ земель, 
предназначавшихся раньше подъ поселете иностранцевъ (спорныхъ съ Нарышка-
нымъ, который въ 1798 г. и жаловался на отводъ принадлежащей ему земли д. Шма
ковой Балкв).— I'. Милан Князевы. Б. госуд. крестьяне пришли сюда сначала, въ 
ЧИСЛЕ 12 семей, изъ Б. Князевки Александровской вол., а затвмъ къ нимъ присое
динились однодворцы и б. экопомичеейе крестьяне изъ Ломовскаго у.; б. удъдьные 
крестьяне были переведены изъ той-же В. Князевки лвтъ 25 т. наз. 

Колоколщовская вол.—Оба селешя этой волости были образованы въ 1800 г. г. Ко-
.гокольцевымъ на пожалованной ему землв (о которой упоминалось раньше), переведен
и и (малороссами) изъ Воронежской губ. Впосл вдетвш эти селешя перешли къ Муравь-
евымъ, а ими были переданы въ удильное ведомство Церковь въ ел. Колокольцов-
rt существуетъ съ 1831 г.**). 

Александровская вол.- О с. Б. Ь'пязевкгъ (б. госуд.) CB'bxBHift пЬтъ.— Слоб. Александ
ровская (б. пом., малороссы) основана въ 1779 г., переведенцами изъ Харьковской и 
Полтавской губ.; церковь въ ней построена только въ 1871 г.**).—С. П. Бахметьевка 
(б. пом.). Населено ок. 1800 г. крестьянами, перевед. г. Бахметьевымъ изъ Рязанской 
губ. и изъ с. Ананьина Сызранскаго у. Лвтъ 70 т. наз. сюда-же были привезены 6 
семей хохловъ изъ Клещевки; церковь существуетъ съ 1802 г.**).—Крестьяне д. Бу-
шыроко были переведены въ начал* 30-хъ годовъ кн. Оболенскимъ изъ селешя того-же 
имени Корсунскаго у.; крестьяне д. Ключей-ъъ 1848 г. изъ с. Ключей того-же Кор-
суискаго у, 

Шкловская вол. Крестьяне б. помещичьи.—С. Шилова. Основано л*тъ 50 т. наз., 
когда г-жа Мартынова перевела сюда крестьянъ изъ с. Симоновки Чадаевской вол.— 
Се,(цо Владыкино—поселено г. Владыкинымъ въ 1829—33 гг., изъ Чембарскаго у.— 
Д Б. и М. Турковки—посел&ъы въ начал!; текущаго стол^ия крестьянами, перевед. 
изъ разныхъ Miscrb; первые поселенцы были изъ с. Турковъ Балашовскаго у., откуда 
оба поселка и получили свои назвашя. 

Таловская вол—Д. Гн/ьушевка (б госуд.). Крестьяне жили раньше въс. ПереЬз-
дЬ, а здЪсь получили над-Ьлъ въ 1852 г., поел* чего и переселились.—//. Шумаковка 
(б. гос.). См. КолБнекую вол.— Д. Кленовые Вершины (б. гос.). Крестьяне поселились л. 70 
тому наз. изъ Осиновки Сосновской вол.—Д. Таловка (б. пом.). Въ 1830 г. крестьяне 
переведены были сюда кн. Горчаковымъ изъ Епифанскаго у.—С. Милая Воронцовка 
(б. пом,малороссы). Принадлежало кн. Воронцову; поселено лЬтъ 70 тому наз. изъ 
Воронежской губ. и изъ Балашовскаго у. 

Дивооская вол.—С. Дивовка (б. пом.). Состоитъ изъ 4 кос >лковъ: Рязанскаго, Лаи-
шевскаго, Нижегородскаго и Урусовскаго (изъ Сердобскаго у.); назван1я поселковъ 
указываютъ мЪста, изъ которыхъ крестьяне были вывезены пом'Ьщикомъ. ДревнЬйпий 
поселокъ—Нижегородски, существующей съ 1822 т.—Дд. Озерки и Михакловка (б. пом.)-
Крестьяне 80 л. тому наз переведены Салтыковымъ изъ Спасскаго и Керенскаго уу.— 

*) „Тр. Сар. уч. арх. ком.", т. III, в. 1,ст. г. Голомб^евскаго; „СаратовсииСборник*", 
I, I, ст. свящ. Надеждинскаго—„С. Голицын»". 

**) „Сарат. Сборникъ", т. I, ст. свящ. Надеждинскаго. 
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Слоб. Николаевна и С. Малая Екатериновка (б. удельные, преимущ. малороссы). Нас 
лены первая ок. 1833 г., вторая—въ 1818 г., крестьянами, переведенными изъ Bopi 
нежской губ. Муравьевыми; въ 1848 г. были переданы въ удвльное ведомство. 

Въ юго-западной, какъ бы обособленной, части уезда, занимаемой въ настоящее время 
новостями, до ревизш 1744—47 гг. существопали, по даннымъ г. Голомб!евскаго, лишь 2 ce.i 
тя —Елань а Терса, оба—иаселенныя ясачными крестьянами (90 и 77 д. м. п. во время уп 
иянутой ревизш], пришедшими изъ с. Козьмодемьянскаго (BoponuJ и Архангедьскаго (Кевд: 
Керенскаго у.*). Вскорв-же возникли здесь, невидимому, и нккоторыя друг, селетя (относите! 
но наплыва въ эту часть уезда самовольных* поселенцев* см. приведенную выше жалобу в 
»т.рениаго Нарышкиной, поданную въ 1761 г.). 

Ба&шевсная вол Крестьяне быв. помещичьи (кроме 3 дв. б. госуд. я 4 двор. быв. св«' 
хлебопашцев*). ВсЬ селешя возникли въ текущемъ столетш. Крестьяне (). Бнишевки нересед 
иы сюда помещиком* 50—60 л. тому наз. изъ Липецкаго у.; д. Хвощинки—60 - 7 0 л. та 
ца*. изъ Тамбовской и Пензенской губ.; сельца Голицына—оо л. тому наз. кн. Годицыпш 
изъ Иовосильскаго у. (в* числе 60 тяголъ), и д. Ховрнной—лЪтъ 60 т. наз, изъ Кирсано 
скаго у. 

Еланская и Терновская вол. Населены малороссами, б. свеб. хлебопашцами, отпуще 
нымн на волю гг. Нарышкиными; великороссы, б. госуд. крестьяне (вероятно, потомки уйм 
нутых* выше ясачныхъ крестьянъ), населяютъ только село Елань (въ отличие отъ смежной к 
лорусской слободы Елани). Кореннымъ поселешем* малороссовъ является слоб. Елань, вокрл 
которой (частью выходцами изъ нея, а частью пришедьцами со стороны) основывались ноя 
пенно хутора. Сначала всЬ эти хутора гладили землею сообща. Народу было немного; км 
дни пахал*, где «облюбовал*», и жили больше тогда отдельными семьями и группами сей 
но ярамъ, речкам* и балкамъ. Потомъ, лътъ 70 т. наз., вся земля была разбита на 7 чает 
(после иногда еще подразделившихся), и тогда отдельный семьи стали группироваться въ бш( 
крупные поселки, получавппе назваше обыкновенно отъ фамплш «жореннаго» хуторянина, ш 
шаго раньше на месте известиаго поселка. Таким* путемъ и возникли вев сслеш'я обеихъ « 
лостей, причемъ начало большинству изъ нихъ было положено лвтъ 100—150 т. наз. (толп 
хут. Кириковъ выделился изъ хут. Еремкина лита 80 т. наз.). О том*, какимъ путемъ здЬ 
nie поселенцы сделались крепостными гг. Нарышкиныхг,—переводились-ли они хотя часи 
нзъ другихъ вотчинъ этихъ владельцев*, или закрепощались по водворешд на земле, ирина 
лежавшей Нарышкипымъ (что, въ техт. или иныхъ размерах*, несомненно имело место),—то 
ныхъ сведенш нетъ. Отпушены-же на волю (съ землею), крестьяне были въ 1803—181 
гг., по добровольному согдашенш съ владельцами, въ силу котораго крестьяне обязались ЕВ 
латить по 400 р. асе. съ души м. п. въ Банкъ, въ котором* они были заложены. 

Богородская вол.—По с. Богородскому—Вязовка тожъ (б. удедьн.) сведений нетъ,—I 
Березовка (б. госуд.). По сказскамъ X ревизш, здесь значится: 162 дв. быв. экономически 
крестьянъ, 2 дв. молоканъ и 6 дв. однодворцевъ.--С. Морсцъ (б. госуд.). Образовалось би1 
100 л. т. наз., выселенцами изъ с. Терсы, къ которым* затемъ присоединились выходцн i 
др. месть, преимущественно из* Тамбовской губ. По сказскамъ X ревизш, въ селе значив 
быв. однодворцев* 145 дв., быв. экономических* крестьянъ 63 дв. и быв. ясачныхъ 57 д». 
Морецые хутора (б. госуд.). Образовались благодаря выселемю из* яредъидущаго селеш'я i 
семей (земля в* общем* владении). 

Краишевская во.».—Относительно с. Терсы (б. госуд.) было сказано выше—Г. Б раит 
ка (б. госуд.) возникло летъ 150 т. наз.; первоначально, по словамъ крестьян*, пришли и 
семей 8 изъ Пензенской губ.—С. Шуривка (б. помещ.) поселено лет* 100 т. наз., когда а 
г. Львовомъ были переведены семей 60 изъ Тамбовской губ. 

Матышевская вол.—С. Матышево (б. госуд.). Существовало уже въ прошлом* вей 
('. Соеновка (б. госуд.). Первыми поселенцами были несколько семей съ Иргиза; затем*, при» 
сюда семей 20 изъ Камышинскаго у. и лвт* 40 т. наз.—до 60 семей из* с. Матышева.-
М. Матышево (б. удильные). Крестьяне жили раньше в* с. Матышеве, а выселились тъ я 

*) „Тр. Сар. уч. арх. ком.", т. III, в. 1. 
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гашь по отводе надЪда въ половник 60-хъ годовъ,— Хут. Борзенковь (б. ном.). Переселены 
фестьяне иом^щикомь 50—60 л. т. наз. изъ Б. Екатериновекой вол- этото-же уйзда,—С. Су
дачье (б. госуд.). Вол^е !00 л. т. наз. основано выходцами нзъ Воронежской и др. губ.— Д. 
.•/. Судачье (б. удельные). Крестьяне перешли сюда изъ иредъидущаго селешя поел* отвод» 
валила въ половин* 60-хъ годахъ. 

Мы привели здъсь фактичесюя данныя относительно */* всвхъ 
селен!й уъзда что, въ связи съ сказаннымъ раньше, конечно, 
вполне достаточно для получения правильной картины его 
колонизащи. Не останавливаясь бол'Ье на подробностяхъ, отмътимъ 
вкратце лишь наиболее характерный ея черты 1) Въ теченш • 
всего^ХУН столЪ1чя местность, занимаемая теперешнимъ Аткар-
скимъ уъздомъ, посещалось лишь промышленниками дворцовыхъ 
еелъ Шацкаго и. быть можетъ, другихъ уъздовъ. 2) въ 1691 г, 
вся или почти вся эта местность вошла въ составъ земель, по-
жалованныхъ гг. Нарышкинымъ; но такъ какъ количество и гра
ницы этихъ пустынныхъ земель были, повидимому, совершенно 
неясны, какъ правительству, такъ. вероятно, и самимъ Нарыш
кинымъ, то черезъ несколько-же л^тъ въ северной половин Б уЬзда 
отводятся обширныя пространства въ пользование г. Петровску и 
вновь построеннымъ сторожевымъ слободамъ, а затъмъ вскоре на
чинается и раздача земель въ предъмахъ увзда разнымъ частнымъ 
лицамъ, ясачнымъ крестьянамъ и т. д. Недоразумътя и споры по 
этому поводу съ Нарышкиными были прекращены лишь Выеочай-
шимъ указомъ въ 18 0 :jt г. 3) Если не считать Еткаринской сло
боды, образоваш'е постоянных'!, поселешй въ уъздъ началось толь
ко въ XVIII въкъ, причемъ эти поселетя основывались и по
полнялись двоякимъ образомъ: а) переводомъ частными владель
цами крестьянъ на пожалованный имъ или захваченный земли и 
б) самовольными перееелетями изъ сосвднихъ губернШ ясачныхъ 
крестьянъ, бътлыхъ кръпостныхъ, однодворцевъ и проч., которые 
впоелъдствш очень часто также закрепощались или путемъ пожа-
ловашя кому-либо занятыхъ ими земель, или же путемъ постепен-
наго закрънлетя за влиятельными помещиками, подъ покровитель
ство которыхъ они становились добровольно, или, наконецъ, ка
кими-либо другими путями *). 4) Въ теченш первой четверти XVIII в. 

") Весьма вероятно, что Аткарскш у. служить первоначально и однимъ изъ мт.стъ ссыл
ки. На это указывают!., мелгду нрочимь, нредашя, сохранввиляся въ н'вксторыхъ селешяхъ, 
находяпця себт. подтверждение въ томъ, что факты ссылки престунниковь вообще въ Саратов
скую туб. несомненно имЬли Micro. Указатя на это есть въ книг* г. Соколова—„Расколъ въ 
Саратовскомъ край". „Не мало, напр., выслано было сюда въ 1683 г. стр*лъцовъ-раскольниЕО»ъ 
изъ Москвы, посд-Ь бунта" (стр. 7}, 
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въ увзд-в возникли селешя: Лисичкино, Киселевка и, судя п 
приблизительнымъ показашямъ крестьянъ, некоторый друпя *) 
къ половине того-же века въ разныхъ частяхъ уезда было уж< 
десятка 3 — 4 постоянныхъ носеленШ 5) Въ 1764 г. у-БЗдъ во 
шедъ въ составъ местности, назначенной подъ поселеше иностран 
ныхъ колонистовъ, и въ юго-восточной его части были основань 
3 немецюя колонш. 6) Съ 1765 г. началось здесь „опекунско( 
межеваше", имевшее сначала целью нарезку земель подъ иностран-
ныя поселешя, а затемъ, когда вызовъ колонистовъ прекратили' 
производившееся уже въ видахъ упорядочешя земельныхъ отно 
шенШ въ крае, уотановлешя определенныхъ границъ отдельны» 
владенШ и т. д. 7) Въ начали упомянутаго межевашя ВСБМЪ рус 
скимъ поселеяшмъ и частнымъ лицамъ нарезалось лишь по 15 дес 
на крестьянскую душу м. п,, а остальная земля отбиралась BI 
распоряжеше казны;, но вскоръ-нге, въ виду прекращешя вызов; 
иностранныхъ колонистовъ, отр'Ьзанныя или остававоп'яся пусто 
порожними земли стали снова раздаваться частнымъ лицамъ и пе 
реселенцамъ изъдр местностей, изъ нихъ-же делались прирезки ш 
прибылыя души основанныхъ раньше селешй и селешй СОСЕДНИХ! 
увздовъ и т. д. Все это дало особенно сильный толчекъ колониза 
щи уезда, продолжавшейся затъмъ до самаго недавняго времени 
бол^е половины (ок. 55%) всЬхъ селешй, относительно происхо» 
дешя которыхъ выше приведены более или менее определенны! 
сведеш'я, возникли уже въ текущемъ столетш (до 120 селешй) 
причемъ, въ частности, на первую его четверть приходится до-
33°/о ихъ и на последующее время—свыше 20%- Вужно зам! 
тить, однако, что именно въ текущемъ столетш особенно крупнук 
роль въ заселеши уезда играло образоваше новыхь поселков! 
крестьянами местныхъ же, но более старыхъ, селешй. Прекратив' 
шеюся колонизацию уезда можно считать только съ половины на
стоящего столе'пя. 8) Главную роль въ колонизации Аткарскап 
уезда играло, въ общемъ, поселеше помещиками, на пожалованньш, 

*) Г. Согсодовъ указываете, что яа время съ 1700 но 1725 г. пъ пределах!* Аткарсвд 
у. возникло уже 2 церк прихода. По св'Ьдвшямъ того-же аьтора (не всегда, одиако, точны», 
каи. аа это указываюсь въ «Сборник'Б» но Сердобскому у.), церкогныхъ приходовъ было» 
Саратовской губ. къ 1700 г.: въ Сердобскомъ у. 8, въ Кузне цвомъ 10, въ Цетровскомъ 2,« 
Налашовскомъ 1 (въ Б. Kapai) и, въроятно, въ свверо-занадной части Саратовскаго у.-З: 
къ 1725 I'. прибавилось приходовъ: въ Сердобскомъ у. 11, въ Кузнецкомъ Г , въ Петровской 
3, въ Балашовскомъ 8, въ Саратовскомъ 2, въ Атклрскомъ 2, къ Хвадынскомь 3, i ъ Камыш»» 
скомъ'З и въ Царицыяскомъ 3 («Раскодъ въ Саратовскомъ край», стр. 5 и 12). 



— 57 — 

иуплевныхъ и т. п. земляхъ, щтпостпыхъ крестьянъ, количество 
юторыхъ въ состав* населетя увеличивалось еще частымъ закре-
ющешемъ вольныхъ поселенцевъ. 9) По нащональности, главны
ми колонизаторами у*зда являлись великороссы (преимущественно 
изъ губершй и увздовъ, лежащихъ къ северо-западу и, отчасти, 
къ северу отъ него), а зат*мъ—малороссы; оставляя въ сторон* нем-
девъ, следуетъ отметить, что въ заселенш уезда игралъ некото
рую роль и инородчесшй элементъ: преимущественно мордва, а 
отчасти чуваши и мещеряки *); но не* эти инородцы впоследствш 
обрусели. Малоруссшя поселения сосредоточиваются, главнымъ 
образомъ, въ южной и центральной частяхъ уезда. 10) Вслед -
cTBie указанныхъ различШ въ нащональномъ и поразрядномъ 
состав* колонизировавшаго его населешя. а еще более— всл*дств1е 
водворены, часто въ одномъ и томъ-же селенш, крестьянъ раз-
личныхъ губернШ и областей Россш, притомъ приходившихъ или 
переводившихся разновременно, и т. д., одною изъ характерныхъ 
чертъ населения уезда является его крайняя смешанность или раз-
носоставность, которая должна иметь весьма важное значеше въ 
бытовомъ отношенш. 

По переписи, произведенной Статистическимъ Отделешемъ въ 
1884-86 гг., въ Аткарскомъ уезде насчитывается всего кресть-
янскаго населения 235110 душъ обоего, пола, наличныхъ семей 
SS399 и отсутствующихъ семей 3065**), Эти семьи группируются 
въ 382 общинахъ и въ 299 селешяхъ. На среднюю наличную семью 
приходится въ уезд* 6,12 душъ обоего пола, на одну общину 615 и на 
одно селеше 788 душъ обоего пола. Средняя община заключаетъ 
въ себе 101, среднее селеше—-128 наличныхъ дворовъ. 

*) Въ 1867 г. считалось 24 души обрус4вшихъ мещеряковъ въ с. Краишевк$ (аСарат. 
Губ. Л'Ьд.<, 18S0 1',, Ха 03;. 

**) Но изданнымъ раньше таблицам*, отсутстнующихъ семей въ Аткарстмч. yfari; зна
чится только 2833, но въ эти таблицы не вошли, ио ошибке, еще 232 семьи по Крестовско-
Медвъмицкой волости, не кошедшш въ общую перепись, но занесенный въ особый еписокъ по 
книгам* сельскихъ правлений волости. 
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наличныхъ дворовъ селешя Аткарскаго уъ: 
ръзгая колебашя (отъ 3 до 1484 дворовъ на oi 

селеше), распадаясь 

Величина селешй. 

До 10 двор. 
Отъ Идо 25 двор. 

» 2 6 - 50 „ 
. 5 1 - 100 t 

„ 1 0 1 - 150 „ 
„ 1 5 1 - 200 , 
„ 2 0 1 - 250 „ 
я 2 5 1 - 300 „ 

Ч 

Сел -
шй. 

10 
32 
62 
81 

43 
17 
14 
11 

на слъдующдя группы: 

и с л о: 
2 *2 

Дворовъ въ «<g.2 
НИХЪ. в g g 

691 ° 
Ч8Ч 

2332| 1 8 5 с е л- f61,s' о) съ 8858 двор. .'23,i°/o)-48 дво) 
5874} 

53501 
28791 
3230! 8 5 с е л (28?*°/о) сь Ш38 двор. (37,в0/о)—170 двор 
29861 

. 301— 400 
„ 401— 500 
„ 5 0 1 - 600 
'.. 601— 700 
„ 8 0 1 - 900 
Свыше 1000 

15 
4 
3 
3 
2 
2 

5155 
1887 
1628 
1897 
1646 
2890 

29 сел. 19,э°/о) съ 1Ы03 двор. (39,з°/о)-521 двор 

По уЬзду . 299 38399 

Почти 2/s (39,з%) ВСБХЪ крестьянскихъ дворовъ группируют 
въ 29 крупныхъ селешяхъ, который по численности своей не ( 
ставляютъ и 10% (9,в) ВСБХЪ селешй въ уъздъ; селешй-же. ищ 
щихъ не болъе 100 дворовъ, насчитывается 185 или 61,8%. I 
количеству своему эти, сравнительно мелюя, селешя НБСКОЛЬ: 
превышаютъ % общаго числа селешй, но но количеству дворовъ oi 
не заключаюсь въ себъ и V* (23,i%) общаго числа дворовъ въ у-Ьзд 
Селешй, заключающихъ въ себъ болъе 500 дворовъ, въ и 
дъ только 10: слоб. Елань—1484 двора (состоитъизъ двухъ общие 
полныхъ собственниковь 1077 двор, и быв. государственныхъ Ш 
ел. Баланда—1406 двор, (дарственники1, с. Матышево (б. госуд.) 
842, с. Терса (Краишевской вол,, б. госуд,)—802, с. Краишек 
(б. госуд.) 645, с Большое Судачье (Матышевской вол.,, б. госуд.) 
627, с. Морецъ (Богородской вол., б. госуд.)—618, ел. Аткара 
Пригородная (б, госуд)—609. с. Крестовеко-МедвъдицкШ Буера; 
(нъыцы)—558 и с. Вязовка-Богородское (б. удълъные) - 533 дво; 

ВСБХЪ земельныхъ общинъ въ уъздБ 382,—на 83 больше щ 
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1тивъ числа селешй По размеру своему общины группируются cjrfe-
Лющимъ образомъ: 

еличилаоощинъ. 

Ч и с л о : 

Об- Дворовъ въ 
щинъ. нихъ. 

go 10 двор. 40 2351 
"тъНдо 25 двор. 66 11621 

2 6 - 50 „ 81 2877 
51— 100 _ 86 5612 

я «в S 
* я 

Р„ 1 0 1 - 150 
„ 151— 200 
„ 201— 250 
, 2 5 1 - 300 
„ 3 0 1 - 400 
„ 4 0 1 - 500 
„ 5 0 1 - 600 
, 6 0 1 - 700 
„ 801— 900 

Свыше 1000 

п 
у> 

И 

я 
я 
я 
я 
я 
я 
)» 

40 
18 
13 

9 
14 

5 
3 
3 
2 
2 

4991 
3123 
3036 
2409 
4888 
2294 
1715 
1928 
1646 
2483 

273 общ. (71,»«/о) съ 9886 двор. (25,т°/о)—36 двор. 

80 общ. (20,9» СЪ 13559 двор. (35,з%, —170 двор. 

29 общ. (7,б»о/) съ 14954 двор. (39"/о)~516 двор. 

Изъ 299 селешй 45 (15л°/о) заключают-!, въ себъ- по несколь
ку общинъ, а остальныя век -по одной (иди-же входятъ по 2 - 3 
въ составь одной сложной общины): 

Число об
щинъ въ се

ленги. 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

{или часть 
общины.) 

Число селе
шй съ ука-
занпымъ 
числомъ 
общинъ. 

1 
2 
2 
1 
2 
9 

28 
254 

Дворовъ въ 

иихъ. 

231 
405 
141 

90 
82 

953 
3875 

32622 

299 38399 

Сложныя 45 селенШ заключаютъ въ себЬ 130 общинъ или 
ок. 34% общаго ихъ числа и 5 77 7 дворовъ или 15°/" всЬхъ дво
ровъ въ увзд-в *). ЗатЬмъ, въ увздв насчитывается 9 общинъ, изъ 

*) С. Слъицовка Кологриновско-Слтшцовской вол. состояло изъ 5 общинъ собственниковъ 
[г-жи Лачиновой 126 душъ, г. Митрофанова—29, г. Фофанова—84, г. Иванова—66 и г. Кут-
вина—24 души) и изъ одной общины государств, изъ б. номьщичьихъ (гг. Кораблевыхъ, Аги
шева, Федорчукова, Залетова и Зиновьевой 34 души).—До 1861 года каждая община владела 
отдельно земельными угодьями, хотя и находившимися въ чрезиолосномъ владвши. При выход* 
на волю, въ виду большаго удобства пастьбы скота, крестьяне соединились въ одну общину, и 
надълъ, по ихъ нросьб'6,былъ нарйзанъ встшъ въ одномъм'Ьст'в.—Тоже им4ло агЬсто и въ с. Ни-
юлъеконъ той-же волости, состоявшенъ изъ 4 общинъ собственниковъ (г-жи Лачиновой—62 ду-
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которыхъ каждая заключаетъ въ себъ по 2 селеша, и одна общи 
на — изъ 3-хъ селешй. Общины эти слъдуюшдя: i) село Стара 
Вахметьевка и часть с. Лысыхъ Горъ (собственники, Федоровскс 
вол.), 2) С. Федоровка и частЕ» с. Лысыхъ Горъ (собственники, Ф( 
доровской вол.), 3) С. Морецъ и хуторь того-же назвашя (б, госуд, 
Богородской вол ), 4) С. КрестовскШ Буеракъ съ хуторомъ топ 
же назваШя (нъмцы, Крест.-Медв'Ьдицкой вол.). 5) С. Гречив 
Лука съ хуторомъ того-же назватя (нъмцы, той-же волости), { 
дд. Андреевна и Серпевка (собственники, Ковыловской вол.), 
С. Большая Екатериновка и д. Шутовка (дарственники, Болыш 
Екатериновской вол.), S) дд. Котовка и Надеждино (собственник; 
КОЛ'БНСКОЙ вол.), 9) С Лиходъево и хут, Руденковъ (полные coi 
ственники, Терновской вол.) и J0) хут. Еремковъ, выселокъ ху 
Еремкова и хут. Кириковъ (полные собств., той-же вол.). 

Въ племенномъ отношенш населеше Аткарскаго уъзда ДБЛИ 
ся на сл'вдуюшдя группы: 

s и 2 аз , ч 
>5v* о и ™ v§ в • 

п е I» t « ? 'й 8 '•'•-* J f ' S - ' ••' ' 
Нащопальности. S я я * ° g 2 £ " " « Ч 3 о в- я ч и « s S o « vo и в ' >• о о а. в 2- £ q О К ч Х я о~ О ч я к 

Г 
См1>шанные--великороссы 

и малороссы - - - - 4 4 1976 10725 4,6 494 
Шшцы 5 3 1320 11098 4,т 440 
Малороссы 18 15 4243 25701 10,9 283 
Великороссы - - - - 272 360 30860 187586 79,8 86 

По уЬзду- - - - 299 382 38399 235110 100,о 101 

Великороссы (не считая смъшанныхъ общинъ), по количеств 
душъ обоего пола, составляютъ 4/s всего населешя и живутъ въ ЗС 
'94,2%) общинахъ и въ 272 (91%) селешяхъ; малороссы соста 
ляютъ ок. '/» всего населешя увзда. живя въ 18 селешяхъ и 1 
общинахъ *). 

ши, г-жи Кузьминской—27, гг. Юрьевыхъ —9 и r-зки Пановой—8) и 4 общ. госуд. крести 
изъ б. помтшщчьихъ (г-жи Ясинской —17 душъ, г-жъ Сокольской и Мокринской—13, Г-ЖИ1 
онтьевой—14 и г-жи Мокринской—9 душъ); но такъ какъ надт.лы у собстпенниковъ и б. те 
дарственныхъ крестьянъ рамые, то они приравняли число душъ въ общинахъ съ меньшим! i • 
Д'вломъ къ б. государ., у которыхъ на душу приходи гея по 4,з дес; такимъ образ, мъ, нап; 
Кузьминская община, имеющая 27 душъ съ 851 2 дес, въ общей дележки имЬиа право толь , 
на 20 душъ (85,5:4,з=ок. 20). Эти ебщинн, следовательно, не вполвт. соединились, такъ-какь, ни ( 
разбивки земли между н/вдыми общинами, каждая изъ нихъ делила доставшуюся ей часть р ( 
по числу своихъ душъ. < 

*) Малороссы, за исключешемъ д. Малой Дмигр1епки (Щир.-Устунской вол., дарств.) ; 
с. Большой Екатериновки (тоже дарств.), сосредоточены, главныыъ образомъ, яъ южвой ча; < 
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Что касается см-вшанной группы - великороссовъ и малорос
совъ, то къ ней относятся только 4 селешя и 4 общины: с. Ба
ланда (1406 двор.) и с. ШирокШ Уступъ (333 дв.). населенный 
дарственниками, и ел, Никитовка (58 двор.) и с. Малая Екатери
новка (182 дв.) Дивовской вол,, населенный б. удельными кресть
янами. Эта группа, ВМ'ЬСТ'Б съ немцами, заключаетъ въ себ* самыя 
крупный общины въ уЬздБ по числу дворовъ; напротивъ, средняя 
величина общины великорусскаго племени, къ которому принадле
жать, главнымъ образомъ, крестьяне б. помъщичьи, представляетъ 
минимальные размеры. 

По разрядамъ населеше Аткарскаго уъччда группируется сл1з-
дующимъ образомъ: 

а и ± я w 
as я . S 9 f l ^3*3 

Р а в р я д ы . в . „; > и о й f >• S 8 S 
с Я 

4,2 
0,8 
2,9 
3,4 

3192 
1320 
1530 
105 

19356 
11098 
10231 
610 

8,2 
4,7 
4,4 
0,3 

200 
440 
139 
8 

* A S£"2 5 r t g o 
„ м *- О 5" Я •=« ФЯ ^ °*.— © 

(Г1 Я S- « ч Ч в S - я ч О Я я « 

Собственники - - - - 253 66,2 16077 93321 39,7 64 
Б. государственные - - 41 10,7 9576 62505 26,е 234 
Дарственники - - - - 45 11,8 6595 37988 16,i 147 
Полные собствен. . . . 16 
ПоСеЛ.-СОбСТВ. (Н*МЦЫ) • 3 
Й. уд-Ьльные 11 
Госуд. ИЗЪ ПОМ/БЩ. . . 13 

Разрядъ крестьянъ собственниковъ, состоя щШ почти исклю
чительно изъ великороссовъ (кром'Б 2-хъ общинъ малороссовъ—ел. 
Александровки и дер Ключей), и по числу общинъ, и по количе
ству населения, является преобладающимъ въ уБздъ\ Населеш'е это
го разряда, равное 2/s общаго числа душъ обоего пола въ увзд-Б, 
группируется въ 253 общинахъ (2/з общаго ихъ числа), при сред-
немъ размъф'Б общины въ 64 двора. Второе MISCTO ПО численности 
занимаютъ крестьяне б. государственные (ВСЕ великороссы) зки-
вупие въ 41 (10,7"/о) общин'Ь и составляющее бол1ве ' 4 всего на 
селешя. ЗагБмъ идутъ дарственники (45 общинъ, заключающих'!. 
почти У6 всего населеши), полные собственники (16 общинъ, за-

;да и большая половина ихъ принадлежите къ разряду полныхъ собствен.; такъ, вся Тернов-
ская вол. (9 селенш и 7 общинъ, въ ь-оторыхъ живуть 1832 семьи) и почти вся Еланская 
(ел. Е.1ань—1077 дв. и с. Дубовое—407 двор.) населены полными собств.; изъ остальной 
части малороссовъ одна общива населена б. удильными крестьянами (ел. Колокольцовка—259 
двор.), двъ' общины—собственниками (ел. Александровка—213 двор, и д. Ключи—77 двор.) и 
одна община (кром'В 2, упомянутыхъ yate выше)—дарственниками (ел. Малая Воронцовка-
Тадовка—289 двор.). 
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ключающихъ ок. 1/i2 всего населения; и т. д, Въ общемъ, крес 
яне б. ЙОМ'БЩИЧЬИ (собственники, дарственники и госуд изъ б. i 
М'БЩИЧЬИХЪ) составляютъ въ у^зд* 56.i°o, а если присоедиш 
сюда и нолныхъ собственниковъ, то 64,з%. Сверхъ того, ка 
было указано выше, къ категорш ПОМ'БЩИЧЬИХЪ крестьянъ относ 
лись раньше и MHorie крестьяне др. разрядовъ (напр., большинст 
б. УД-БЛЬНЫХЪ крестьянъ). Средняя величина общины б, ПОМБЩИЧ 
ихъ крестьянъ (безъ полныхъ собственниковъ) равняется толь: 
73 дворамъ. тогда какъ у крестьянъ остальныхъ разрядовъ. вз. 
тыхъ BMtcT'fe, она близко подходить къ 200 дворамъ (1.93). т.-
превышаешь первую въ 2'А раза. 

Среди увздовъ Саратовской губ. Аткарсшй увздъ по OTUOCI 
тельному количеству б ПОМ'БЩИЧЬИХЪ крестьянъ занимаете, одно из 
иервыхъ Mtcrb, уступая въ этомь отношенш лишь Сердобско! 
У*зду; 

К р е с т ь я н е 
( д у ш ъ о б о е г о п о л а ) : Т ° ж е в ъ ° / o V 

Б. nowt- Б. госу- Б. коло- Б. уд'Ьль- Б. пом*- Б. госу- Б. коло- Б. удЬ 
УЪзды. 

щичьи. дарств. нисты. ные. 
Сердобсюй . 131133 50839 
Аткарскш. . 151276 62505 
Саратовсий. 83816 55167 
Балашовсюй 129850 906)5 
Кузнецке. . 62365 71715 
Петоовсклй. 84516 100939 
Вольсклй . . 60759 64385 
Хвалынске. 45954 112025 
Царицынсый. 12201 4J918 
КамышинскШ. 39334 82351 

11098 
9865 

510 
113259 

1019 
10231 
1587 

26165 

78 
8415 

3688 
28191 

щичьи. 
71,6 
64,з*) 
55,7 
52,6 
46,6 
45,55 
45,5 
29,о 
20,9 
I4,s 

дарств. нисты. 
27,8 
26,6 
36,7 
36,» 
53,4 
54,и 
48,2 
71,о 
71,9 
31,3 

6,6 

43,1 

ные 

0,6 
4,4 
1,0 
0,8 
0,04 

6,3 

6,3 
10,7 

Погубернщ. 801207 732459 134732 79374 I 45,8 41,э 7,8 4,5 
По относительному количеству дарственниковъ среди б и 

М'БЩИЧЬИХЪ крестьянъ разсматриваемый увздъ занимаетъ, наоб 
ротъ, одно изъ низшихъ М-БСТЪ: 

Среди бывшихъ помьщичьихъ крестьянъ сколько: 
,,... ,т « _ „ . „ . „„*„,... Госуд. изъ бш 

У"взды. 
Д5 

Сердобсмй . 
Бадашовскдй. 
Ашкарскги. . 
КузнецкШ. . 
Канышинсмй. 
Хвалынске. 
Петровсый. 
Саратовсий 
Царицынскш. 
Вольеый . . 

Ногубервш. 

дхкугвенн 
шъ об. Я 
106809 
99341 
93322 
43034 
22039 
28295 
49974 
36385 
3155 

17705 
500059 

и ковъ. 
. «/о. 

81,5 
76,5 
61,7 
69,о 
56,о 
6М 
59,1 
43,4 
25,8 
29,i 

62,4 

дарствен! 
Душъ об I 

31773 
28246 
37988 
15974 
10828 
16725 
31990 
45346 
8329 

41603 
258802 

тышь. 
1. °/о-

lfi,6 
21,7 
25,1 
25,в 
27,5 
36,4 
37,9 
54.1 
68,з 
68,5 
2,з 

И Ч Л Н Ы А Ь С 

Душъ об. п. 
1563 

855 
19356 

2424 
6467 

934 
410 
040 
— 
902 

33371 

ииотв 
о/о. 
1,» 
0,7 

12,8 
2,9 

16,5 
2,0 
0,5 
0.5 

— 
1,5 

4, 2 

помъщичьихъ 
Душъ об. и. ")* 

988 0,! 
1408 1,! 

610 0,< 
936 l,s 
._ _ 

— 
2142 2,5 
1625 2,« 

717 5,s 
549 О,» 

8975 l,i 

*) Если изъ числа б. помЪщ. крестьянъ исключить нолныхъ собственнив 
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Какъ уже сказано, по переписи IS84 86 г., въ Аткарскомъ 
yfeflfc окава гось обоего пола душъ приписнаго крестьянскаго насе
лешя 235110. По Х-й реввзш. въ увзд-Б было крестьянъ 21108 
семей съ 178738 душами обоего пола; но число это не вполне 
точно, такъ-какъ по 11-ти общинамъ н^тъ св^д^шй О ревизскомъ 
населенш, причемъ по земской переписи въ этихъ 11 общинахъ 
оказалось 593 двора съ 3626 душами об. пола, Исключивъ послед
нее число изъ всего крестьянскаго населешя, получимъ приростъ 
его со времени X ревизш равньшъ 52746 душамъ обоего пола или 
29,о%. 

По проценту прироста населешя АткарокШ уЬздъ занимаетъ 
въ губернш следующее м^сто: 

У * з д ы. 
°/о прироста на
селешя со време

ни X ревизш. 

СердобскШ. . 
Царпцынсшй . 
Петровсюй 
Балашовсий . 
Хвалынске . 
Аткарскш -. . 
Камышинсйй. 
СаратовскШ . 
Кузнещай . . 
Вольсшй . . 

По губернщ. 

36,5 
35,о 
35,о 
31,7 
31,7 
29,6 
28,1 
25,о 
24,5 
20,э 

28,и 

Въ зависимости отъ племеннаго состава 
изменяется въ увзд^ такимъ образомъ: 

приростъ населенш 

Нацшнальности 

о 

и й 

23 н 

!) Великор. и малороссы. +13,з 
2) Шмцы +14,1 
3) Малороссы -f-29,5 
4) Великороссы . . . . -4-31,7 

a to 

6,0 
18,6 
10,о 
6,5 

- в 
в д. 
Я v-i 

РЗ » 

2,: 
7,ii 
7,07 

4.8 

«а » 

ев S 
—. ев о 

2 ю 
is е t— 
03 м Р. 

1,36 

1,45 

0,89 

1,30 

По уЬзду +29,6 7,4 5,04 1,65 

Великороссы, не смотря на мнопя невыгодные условия (срав
нительно меньшую величину надела и высоше платежи), даютъ 
ваиболынШ процентъ прироста. Второе м^сто занкмаютъ малороссы, 
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лишь немного уступающее по величин* прироста населешя вели) 
короссамъ; если-же принять во внимаше большое количество < 
нихъ отсутствующаго населешя, то и эту разницу необходимо при 
знать въ действительности не существующею. Громадный % тоге 
же отсутствующаго населешя среди н*мцевъ понижаетъ у нит 
°/о прибыли населешя (если брать одн* наличный семьи) до 14,i 
Наконецъ, въ групп* см*шаннаго великорусско-малорусскаго насе 
лешя малый приростъ объясняется, очевидно, малоземел1емъ н*кс 
торыхъ общинъ (въ 2 селешяхъ дарственныхъ крестьянъ это 
группы приростъ населешя равняется 8% и 16,з°/«, тогда какъ в 
селешяхъ лучше над*ленныхъ б. уд*льныхъ крестьянъ въ той-ж 
групп* онъ составляетъ уже 37,9% и 54° о). 

Но возростающему проценту прироста населев1я разряд! 
крестьянъ располагаются въ сл*дующемъ порядк*: 

Р а з р я д ы . 

1 Поселяне-собственни
ки (нЪмцы) 

2) Дарственники . . . 
3) Государ, изъ пом*щ. 
4) Собственники . . . 
5) Полные собственники. 
6) Государственные . . 
7) Удельные 
• _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ 

По у-Ьзду . . . 29,6 7,4 4,э 1,6 

Наибольшее возросташе численности населен!я наблюдается i 
крестьянъ б. уд*льныхъ, б. государственных!, и полныхъ собственна 
ковъ: эти три разряда, какъ богато наделенные землею (отъ 7,4 до 9J 
дес. на душу), им*ютъ И приростъ отъ 40,о до 43,б°/о. Сюда-же дола 
ны были-бы примыкать и н*мецшя селешя; но. какъ указывал*» 
выше, въ этихъ селеш'яхъ прибыль населешя ослабляется вы» 
кимъ °/о отсутствующихъ семей. 

Разница въ прирост* населешя между мало-и много-земельна 
ми разрядами окажется еще рельефнее, если соединить б, итщ 

н 
е- . 

ев Ф 

Её 
• и 
2. •* со 

Ф И я g Ф а 
-2. >• = ю 

Л 
4 . >и >-. 

и к 
05 Л 

Я , - , 

03 to 

83 «o 

14,1 
21,9 
23,з 
24,2 
40,о 
43,з 
43,6 

18,6 
5,92 
1,87 
6,69 

11,6 
6,5 
6,и2 

7,» 
l , i 
3,в 
3,7 

9,2 
8,0 

V 

1,4 

1,' 
1,' 
2,4 
0,7 

V 
1.» 
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щичьихъ крестьянъ въ одну, а б. госуд., б удельныхъ, поселянъ-
собственниковъ и полныхъ собственниковъ въ другую группу: • 

Р а з р я д ы . 

а 
о л в . Лег = 'Е 
ев в 

g 2 

М 

IS 
| а 
Я ев 

Рн И 

I группа 23°/о 3,i дес 
II группа 38,8"/о 7,8 „ 

4 й 
- в 

в й 
О* ш 

2,3 

Приростъ населешя многоземельныхъ разрядовъ. при более 
ч̂ мъ въ 2"i раза большей величин* надела и въ 2 раза мень-
шемъ размер* платежей, превосходитъ приростъ малоземельныхъ 
разрядовъ более, чемъ въ 14 2 раза. 

Прямая связь между приростомъ и величиною надела заме
чается и при распределен!!! населешя по волостямъ, если соеди
нить ихъ, по размеру землевладешя, напр.. въ следуюшдя 4 
группы: 

„, (,/о семей 
В е л и ч и н а н а д * л а 

До 2,5 дес земли на 1 рев. душу. 
Отъ 2,5 до 5 дес. „ 
Отъ 5 до 7,5 дес. „ 
Свыше 7,5 дес. „ 

Число 
волостей 

4 
23 
7 
6 

23,74 
27,94 
ЗЦоо 
42,ai 

6,36 
6,55 

11,20 
7,22 

Любопытно, что процентъ отсутствующихъ семей, за исклю-
чешемъ последней группы, возростаетъ здесь также параллельно 
еъ ростомъ надела. 

По отд'вльнымъ общинамъ движете населешя Аткарскаго уезда 
за последнШ ЗО-лЪтшЙ перпхдь времени (съ X ревизш) представ-
ляетъ громадный колебашя, какъ относительно прироста (отъ-|-0,1 
до-f-l 75° о), такъ и относительно убыли населешя (отъ — О,! до 
—67.4°/°)- Изъ 371 общинъ въ уезде 320 или 86,з° п общинъ 
им^ютъ приростъ населешя: въ 2-хъ (0,5°/о) общинахъ (дер. По
кровке. Переъздинской вол., собств., и дер. Коптевдъ- Березовской 
вол., собств ) со времени X ревизш населеше не изменилось, т.-е. 
не произошло ни прибыли его, ни убыли, и въ 49 (13.2%) общинахъ 
населеше убавилось. Последнш фактъ, т.-е. убыль населешя. ко
нечно, лишь въ редкихъ случаяхъ объясняется перевесомъ смерт 
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ности надъ рождаемостью; чаще же всего ЗД-БСЬ играютъ роль вы 
селешя, уходъ на сторону, переводъ крестьянъ въ др селешя пр 
отвод* надела въ 1861 г. и т. и. Но несомненно, что въ бом 
шинствП) случаевъ такая уоыль является несомн'вннымъ показать 
лемъ неудовлетворительности экономическаго подожешя населешя. с 

По размеру прибыли и убыли населешя веб общины групп» 
руются сл^дующимъ образомъ: 

Размъръ прироста ял и 
Съ приростомъ: Съ убылью: 

Число убыли населешя. Число »;апхъ ; "»«« » /0ИХЪ 
общинъ. ' общинъ ' 

Отъ 0 до 5°,о. . . . 
„ 5 до 25 „ . . . 
, 25 до 50 „ . . . 
„ 50 доЮО „ . . . 
„ 100 и бол бе (до 175°,о). 

14 
100 
140 
54 
12') 

31,9 
43,t 
16,2 
3,7 

10 
27 
т 
з3) 

20,* 
55,1 
18,* 
6,i 

Но уЬзду. 320 100,о 49 100,о 

Убыль населешя встречается преимущественно между собствев 
никами: изъ ВСБХЪ 49 общинъ съ убылью на долю ихъ приходи! 
ся 40 общ или 81,7°/о, на долю дарственниковъ—5 общ. ш 
10,2%, госуд. изъ б. ПОМБЩ. —3 или 6,1° о и, наконецъ, б. гост 
дарственныхъ -одна община или 2% Изъ т'Ьхъ-же 49 общин 
только 16 или 32.8% имъютъ над'влъ на рев. душу бол'ве 3-х 
десят., остальныя же 2 з общинъ имъчотъ над"Блъ менйе 3-хъ дее. 

1) Им1иотъ цриростъ въ 100"/° и бол'Ье сл1;дующдя общины: 1) дер. Юнгерсда 
Ковыловской вол., госуд. изъ помъщ.,—100°/0;' 2) дер. Осиновка Кёльнской вол., coi 
ствен.,—100°/о; 3) дер. Нестеровка Аткарско-Пригородной вол., быв. госуд.. — lOO.s' 
4) село В-Ёлгаза Галаховской вол., собств., б. Бугрвевыхъ, 105"/о; 5)село Лисички! 
Березовской вол., собств., — Ю5,з"/о; 6) дер. Ново-Александровка Галаховской т 
собств.,—1]9,4°/о,- 7) сельцо Протопоповка Голицынской вол., собств., б. С. Протош 
нова,—liO"/o; 8) дер. Орловка Голаховской вол., полн. собств., -130,з"/о; 9) село lit 
газа Лапуховской вол., соб., б. г-жи Трифоновой,—138,7°/о; 10) дер. Козловка Бем 
зовской вол.,собств.,—168,8"/о; 11 с. Кологривовка, б. госуд,—169,б",о, и 12) село Kcul 
но, соб , б. г. Енгалычева,—174,е°/о. 

2) Общины эти сл'вдувзшдя: 1) дер. Юнгеровка Ковыловской вол.—33,*"/»; 2) eel 
Никольское Кологривовско-Слвицов. в о л , госуд. изъ лом'кщ.,—33,s°/o; 3) дер. Янков 
Сластушинской вол —36,вл/о; 4) с. КолЬпо, соб.,б.г. Агишева,—26,8%; 5) с. КолЪно, собси 
б. г. Минхъ,—25,5"/о; 6) дер. Коитевка Березовской вол.—28,э"/о; 7) дер. Павлова 
собств, б. г-жи Андреевой,—33,з"/о; 8) дер. Новопавловка Лапуховской вол., собси 
быв г-жи Пыпиной,— 49,2°/о, и 9) дер. Елизаветина, собств.,—29,2°/о. 

3) Имъютъ свыше 50 7» убыли населешя сл-пдуюшдя общины: I) деп. Панцыря 
ка Салтыковской вол., собствен., б. г Путилова,—66,7°/о; 2) дер. Красавка Сосш 
ской вол., собств.,б. г-жи Карповой, -50,«°/о и 3)село Бвлгазг Лапуховской вол., собси 
быв. г-жи Карповой,—67,*°/о. 
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причемъ этотъ над*лъ у собственников!., кром* того, обремененъ 
высокими платежами. 

При группировке отд-вльныхъ обпшнъ по разм*рамъ надела 
связь между посл*днимъ и приростомъ населен! я проявляется осо
бенно ясно: 

Общины съ надвломъ °/о прироста 
на ревиз. душу. населешя. 

До 
Отъ 

я 
п 
V 

я 
п 
V) 

•л 

V 

п 
п 
п 

1 десят. 
1, ' 
2,1 

3,1 
4,1 
5,1 
6,1 

V 
8,1 
9,1 

10,i 
l l , i 
13,с 

ДО 

» 
» 
я 
Я 

У) 

п 
1, 

я 
V 

:: 
V 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13, 

дес. 
я 
» 
я 
я 
я 
я 
п 
я 
л 
я 

' я 

12,45 
18,37 
21,50 
28,46 
25,9 
24,75 
32,28 
39,75 
46,33 
52,59 
34,12 
71,01 
73,48 

(?!2,2°/о безь соиств.). 
( 3 1 % безг н'Ьмцевъ). 

(63,9i°/o безъ ел. Елани;. 

По уезду . . . . 29,G 

. Параллельно росту над*ла увеличивается довольно правильно 
и приростъ населешя, за исключешемъ только 3-хъ группъ (отъ 
4 до 5 дес, отъ 5 до 6 и отъ 10 до 11 дес.), им*ющихъ низпп'й 
приростъ въ сравненш съ предшедствующими имъ группами. Въ 
группу съ 4 - 5 дес. на рев. душу въ огромномъ большинстве 
(88,9° о) вошли крестьяне-собственники, которые и въ цъломъ им*-
ютъ только 24^"/» прироста; следовательно, этотъ составъ группы 
и нонижаетъ въ ней общШ процентъ прироста; за исключешемъ 
собственниковъ, остальные разряды (б. государ., полн. собств. и 
госуд. изъ пом*щ.) представляютъ приростъ въ той-же групп* уже 
въ 32,2°/о.- Въ групп* отъ 5 до 6 дес. общШ процентъ прироста 
понижается присутств1емъ н*мцевъ, у которыхъ прибыль населешя, 
благодаря большому количеству отсутствующихъ, равна въу*зд* толь
ко 14%; исключая же ихъ изъ группы, для остальныхъ 4-хъ разря-
довъ (собств., госуд., уд*льн. и полн. собств.) получимъ приростъ. 
равный 31°/" —Что касается, наконецъ, низкаго % прибыли насе
ления въ групп* съ 10—11 дес. над*ла, то онъ объясняется т*мъ, 
что въ эту группу вошла ел. Елань-одно изъ самыхъ многолюд-
ныхъ и торгово-промышленныхъ селъ, съ приростомъ только въ 
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RO,5°/o; за исключешемъ ея, приростъ для 2-хъ остальныхъ oi 
щинъ (б. государственныхъ) этой группы будетъ равенъ 63,9i°/«.-
Въ общемъ, сь увеличешемъ надела отъ 1-й (и мен'Ье) } 
1Я,6 дес. на рев. душу приростъ наеелешя увеличивается съ J2, 
до 73,5°/", I.-в. почти въ 6 разъ. 

Величина прироста наеелешя за ЗО-лъ г̂шй перюдъ времен 
(съ X ревизш) въ Аткарскомъ уЪзд'Б была, однако, неодинаков 
для обоихъ цоловъ По X ревизш, душъ мужскаго пола числилос 
въ увзд* 87664 и женскаго—91074 души; т.-е. на каждыхъ 1(1 
мужчинъ приходилось но 103,9 женщинъ. По переписи 1884—8 
гг., мужскаго пола въ у'ЬздЬ насчитывается 116413 и женскаго-
118679 душъ; т.-е. на каждыхъ 100 мужчинъ приходится уя 
только 102 женщины; следовательно, относительная численной 
женщинъ со времени X ревизш несколько сократилась. Такс 
фактъ наблюдается, впрочемъ. въ большинстве уЬздовъ губернш: 

У 'к з д ы. 

СердобсшЗ 
Царицынскш 
Петровскш 
Хвалынскш 
Балашове к!й 
AmuapCKiU 
Камышинскш 
Саратовскш 
Кузнецкщ . 
Вольскш . 

°/° прироста 

населения сь 

X ревизш. 

36,5 
35,о 
35,о 
81,7 
31,7 
29,6 
28,з 
25,о 
24,5 
20,9 

На 100 м 
ходится 

Но X реви
зш. 

103,6 
103,5 
103,8 
102,6 
102,8 
103,9 
100,6 
103,5 
103,1 
108,7 

ГШЧИНЪ п р и -

женшинъ: 

По переписи 
1882-86 г. 

104,6 
99,5 

100,7 
101,5 
102,о 
Г02,о 

99,2 
102,з 
103,2 
10G,3 

in 
hs 

M S i S 
+l,o»/o 
- З / / 0 
-3 ,o% 
-0 ,9° /o 
-0,8°/o 
- 1 , , V < . 
- l ,4° /o 
- 1 , ^ / 0 
+0,!"/» 
- V / o 

Co времени X ревизш только въ Сердобскомъ и Кузнецшь 
увздахъ перевесь женщинъ нисколько увеличился (на 1% н 0,i°/« 
во всбхъ-же остальныхъ у'Ьздахъ онъ сократился (отъ 1,2 до 3,э" о 
особенно въ Петровскомъ (на 3%) и въ Царицынскомъ (на 3,»°/»] 
такъ что въ послъушемъ, вместе СЪ Камышинскимъ уездомъ, и 
100 мужч. приходится теперь уже менее 100 женщ. Исключив: 
въ приведенной таблице Камышинсшй и Сердобсшй уезды (нещ 
мальное положеше которыхъ въ разсматриваемомъ отношенш ой 
яснено въ «Сборникахъ» по этимъ 2 у$здамъ) и сопоставивъ отш 
сительную численность женщинъ съ общимъ приростомъ населены 
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не трудно заметить, что они находятся въ обратномъ отношенш 
между собою: съ постепеннымъ понижешемъ " / ° ' т а прироста,: чис-. 
ленность женщинъ на ЮОмужч. увеличивается, и наоборотъ. При X 
ревизии по относительной численности женщинъ (103,9 на 100. 
мужч) Аткяр ;шй увздь уступалъ только одному Вольскому уезду; 
въ настоящее же время онъ, ВМ'БСТЪ- съ Валашовскимъ, занимаетъ 
4—5-е мт>сто. 

Отдельные племена и разряды крестьянъ представляютъ зна
чительный разлшая въ численныхъ отношешяхъ между обоими 
полами, причемъ эта разница замечалась какъ въ моментъ производ
ства X ревизш. такъ и во время переписи 1884—85 г.: 

I. Ид ( м е и а: 

Н^мцы 
Малороссы . . . . 
Малороссы и велико

россы 
Великороссы . . . 

величина 
надт,ла на 
1 ревизск. 

душу. 

7,и 
7,07 

На 100 мужчинъ при- На сколько измвни-
ходится женщинъ. Д«сь откошеше жен

щинъ къ числу муж-
По X реви- По переписи ЧИнъ со времени X 

зш. 1884—86. ревизш. 

4,8 

96,2 
101,6 

103,1 
104,8 

95,9 
97,6 

101,0 
103,о 

-0,з"/о 
— 3,Э4°,'о 

—3,о"/о 
—V'/o 

По увзду 

I I . Р а з р я д ы: 

Поселяне-собствен. 
Полные собствен. 
Удълыше . 
Государ. 031. П05ГБЩ 
Государственные . 
Дарственники . . 
Собственники . . 

5,04 

;,и 
9,2 

V 3.6 
8,о 
1,2 
3,7 

103,0 

96,2 
104,з 
103,8 
103,8 
104,7 
.02,6 
105,о 

Ю2,о 

95,9 
97,9 
98.2 

100,о 
101,о 
103,2 
104,1 

-1,8<>0 

- 0,з°/о 
—6,и°/о 
— 5,39" 0 

3,75"/о 
—-3,58Ч/о 
—0,58"/0 

0,86°/о 

Но у*зду. . . 5,04 103,9 102,о — 1,8°/о 

Наименьшая численность женщинъ наблюдается у н-Бмцевъ и 
малороссовъ, какъ въ моментъ переписи 1884 - 86 гг., такъ и при 
X ревизш. При этомъ у вЪмцевъ въ обоихъ случаяхъ 'при ревизш и 
при переписи 1884—86 гг.) мужской полъ имт>етъ перевесь надъ 
женскимъ. хотя къ последнему времени число женщинъ у нихъ 
сократилось иротивъ ревизш только на —0,з%- У малороссовъ при 
X ревизш женсшй полъ былъ нреобладающимъ (101,л ж на 100 
м); въ настоящее-же время численность женщинъ понизилась до 
97.6 душъ на 100 мужч. Незначительное преобладаше у малорос
совъ женскаго пола надъ мужскимъ при X ревизш и значитель
ное понижеш'е (дающее перев-БСЪ мужскому полу) ихъ .численности 
къ последнему времени вытекаютъ изъ того обстоятельства, что 
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большая половина малороссовъ (изъ 15 общинъ 9 самыхъ круп 
ныхъ) принадлежите, къ разряду полныхъ собственниковъ, кото 
рые, въ отношен!*» величины над'вла и размера платежей, нахо 
дятся въ самыхъ выгодныхъ услов1яхъ. Вообще-же констатиро 
вано, что населеше, поставленное въ лучиия экономичесюя уело 
юя, характеризуются обыкновенно наименьшею относительною чис 
ленностью женщинъ, въ чемъ не трудно убедиться и изъ сопостав 
летя между собою разрядовъ крестьянъ Аткарскаго у*6зда, особен 
но если соединить ихъ лишь въ 2 группы, изъ которыхъ перва 
заключаетъ въ себъ- разряды (дарственниковъ, собственниковъ i 
госуд. изъ б. помощичьихъ) съ худшимь экономичеекомъ достат 
комъ, а вторая (б. уд-вльные крестьяне, б. государ, и полные cot 
ствен.)—-наоборотъ: 

Число женщинъ на 100 мужчинъ. 
По X ре- По переписи Разность 

визш. 1884—86 гг. въ °/о°/о. 

I группа. - . - - - 106,8 103,« -2,7"/о 
II группа - - - - - Ю3,4 99,о — 3,7"/о 

Разность въ */о"/о —3,2°/<> ~4,i"/o 

Во второй группе,—съ болышшъ экономическимъ достатком! 
— численный перев^съ женскаго пола и при X ревизш былъ зна 
чительно слаб'Ье (на 3,2%), чЪмъ въ первой группе; въ послъушее-ж 
время (къ 1884—86 гг.) разность меяаду группами увеличила? 
еще бол!>е (до 4,i%), хотя относительное количество женщинъ по 
низилось сравнительно съ прежнимъ въ об-БИХъ группахъ. 

У дарственныхъ крестьянъ (наименее обезпеченныхъ) при I 
ревизш численный перевъ'съ женщинъ надъ мужчинам л былъ не 
значительный; въ послъушее-же время этотъ перевйсъ нъекол! 
ко усилился — на 0,58%, и, ПОСЛ*Б разряда собственником 
дарственники по перевесу женскаго пола занимаютъ теперь перво 
мбсто. Во вевхъ остальныхъ разрядахъ перев^съ женщив 
сократился отъ —0,86 до 6,14%, причемъ въ 2-хъ разряда» 
уд-вльныхъ и полныхъ собственниковъ, это сокращеше был 
особенно значительно (отъ 5,зэ до 6,14%), слъ\д,ств1емъ чег 
является уже преобладаше мужскаго пола надъ женским 
У государ, крестьянъ изъ б. ПОМ-БЩ. со времени X ревизш к ! 

переписи 1884—86 г. численный перев'Ьсъ женщинъ сократил 
на 3,75%, и въ настоящее время число мужчинъ и женщинъ одв 
наково. У б. государственныхъ крестьянъ наблюдается почти то» 
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самое: при X ревизш у нихъ на 100 мужчинъ приходилось 103л 
женщины; теперь-же, вследетв1е сокращешя относительнаго числа 
женщинъ, разница между обоими полами составляет^ только О,* 
души на 100 музкчинъ. Собственники, какъ при X ревизш, такъ 
и въ настоящее время, имеютъ самый большой численный пере-
вкъ женскаго пола, и сокращеше коснулось ихъ только на 0,8б°/о. 

При более детальной группировке общинъ, размерь надела 
ошываетъ следующее вл1яше на половой составь: 

на 

*>1 
Отъ 
-
.._ 
-
_ 
-
— 
— 

а чин а 

ревиз 

две 
1 до 
0 

3 — 
1 -
а — 
6 -
7 
8 -
9 -
0 -

11 -
12 

надъла 

дуга т. 

_ -
2 Д(-С 
3 — 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 -
1! 
12 -
13 -

"о при

роста насе-

левдя. 

12,45 
18,37 
21,50 
28,46 
25,09*) 
24,75**) 
32,и 
39,75 
16,33 
52,59 
31,12***) 
71,01 
73,4? 

На 100 мужч. 
приходится 
женщинъ. 
я а 
с 

о к 

99,4 
Ю3,5 
102,7 
i01^ 
105.fi 
98,4 

107.» 
102,i 
105,8 
101.0 
l ( H , i 
105,6 
107,6 

S 

в * 
§"1 
о °° 

— 1 ТН 

' 102,о 
!<'>:-> 
103.7 
101,5 
105,5 

98,8 
100,о 
101,4 

99,1 
99.е 

102,D 
101,1 
98,5 

При детальной группировке. 

На сколько 
"/о измени

Н а 100 мужч. 
приходится 

женщинъ. 
лось отно- 1 

nieuie числа g 
женщ. къ £. 

числу муж- м 
чинъ. 

+2 ,5 , 
0,0 

+ 1,0 1 
- 0 , 2 , 
- 0 , i 
+ 0 . 4 J 
-7 , ' t , 
- 0 , 7 
- 6 , 3 1 
- 4 , 8 ) 
- 0 , 9 1 
- 4 , 3 
- 8 , 5 I 

ХОТЯ И 

о ш 

102,7 

103,4 

104,6 

103,э 

ее 

g -
S3 гп 

°-1 

— СО 

102,8 

103,г 

100,? 

99,1 

замечается 

На сколько 
"/о пзм-Ьии-
лось отно-
raeHie чис

ла женщинъ 
къ числу 
мужчинъ. 

+0,1 

- 0 , , 

—4,з 

- 4 , 6 

, что еъ 

•d 

S % 
& 

I 
24,0 

43,6 

20,S 

1 Ъ 

уве 
дочешем* надела относительное количество женщинъ уменьшается, 
но уменьшеше это совершается неправильно; поэтому удобнее раз-
гматривать численныя отношешя половъ между собою по более 
крупнымъ 4-мъ группамь. Въ первой группе,—до 3 дес,--числен
ный перевьюь женщин ь со времени X ревизш даже увеличился, 
хотя и на самую незначительную величину на+Од°/о}; въ осталь
ных-!. 3-хъ группахъ, въ особенности—въ носяеднихъ двухъ, онъ 
заметно сократился, а въ наиболее наделенной землею группе онъ 
даже заменялся перевесомъ на стороне мужчинъ Точнее говоря. 
въ первыхъ' двухъ группахъ, — въ которыя вошли все крестьяне, б. 
помещичьи, численное отношеше между полами за весь 30-летшй 
промежуток!, времени почти не изменилось, если не считать раз-

* 32,а°/о безъ собственников!.. 
** i 31"/о безъ ывмневъ. 
***S 63,9i°/o безъ с. Елани. 

http://105.fi


ности, равной—:0,i°/o; тогда какъ въ цосл'Ьднихъ двухъ группах 
относительное число женщинъ сократилось на 4.2—4.6%- Въ 'of 
• щемъ. процеатъ изм/ьне^я численности женщинъ на !00 мужчин! 
да и самая относительная численность ихъ (за исключенгёмъ в 
посл-вднемъ случае 2-й группы), находятся въ обратномъ отноил 
нш къ величин* над-вла, а также и къ п-роценцу прироста. 

Для уяснешя вопроса объ измтщешяхъ половаго состава наа 
лешя значительный интересъ представляютъ свЪд'Ьвга,. приведе! 
ныя по некоторым!, приходамъ Аткарскаго увзда въ «Саратовом 
Сборник*», т. I, свящ. Надеждинскимъ; эти свъ\!ГЕшя, указьш 
численность нaceлeнiя приходовъ въ различные моменты текудр 
и Конца прошлаго столт>тШ по духовнымъ росписямъ), позволяй)! 
определить, кавдя перемены происходили въ половомь состав* ш 
селешя въ теченш указаннаго пер1ода времени 

По приходу с Голицына (заключающему въ себ* 5 селем 
свящ. НадеждинскШ даетъ слйдукнщя. средт'я по 10—-лттнл 
цифры *}: 

Г о д ы . 

1806 г. 
1807—17 гг. 
1М7—27 с, 
1827—37 • 
1837—47 « 
1 8 4 7 - 5 7 « 
1 8 5 7 - 6 7 « 
1867 77 « 

1879 г. 

Число 
мужчинъ 

656 
'308 
1281 
1505 
1436 
1462 
1528 
1553 
1728 

Число 
женщинъ. 

694 
1371 
1307 
1667 
1564 
16S1 
1724 
1760 
1946 

На МОмужч 
приходилось 

женщинъ. 

105,s 
104,8 
102,п 
110,8 
115.0 
108,9 
112,8 
113,3 
112,8 

По сл'Бдующимъ 7 приходамъ цыфры • даются уже не средш 
а за отдельные годы, разделенные Ю-лт/гними промежутками. Д] 
сбережешя мт>ста. абсолютных!, цифръ мы не приводимъ: 

1риходъ 
Pi 

Г о д ы . 

1809 
1819 
1829 
1839 
'849 
1859 
1869 
1879 

с. Б. Дмит-
евки. 

ИаЮОмужч. 
приходилось 

женщинъ. 
102,8 
124,7(?) 
102,1 
105,6 
113,0 
П7,в 
108,4 
112,8 

Приходъ 

Г о д ы . 

1798 
1808 
1818 
1828 
1838 
1848 
1858 
1868 
1878 

с. В. Копенъ. 

НаЮОмужч. 
приходилось 

женщинъ. 
95,9 
96,о 

107,4 
103,8 
114,2 
107л 
110,3 
116,1 
112,2 

. *) i'feidfl колебавля въ численности населемя ва некоторые- иер1оды объясняются щ 
водами крестьянъ ио расноряженш владельце въ. 
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Приходъ с Карамыша. Приходъ о. Нев-вжкина. 

Годы 

1796 
1806 
1816 
1826 
1836 
1846 
1856 
1866 
1876 

Приходъ С. 

Г о д ы . 

1806 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 

НаЮОмужч 
приходилось 

жешцянъ. 

79,6 
99,2 

108,о 
111,1 
102,9 
103,5 
103,9 
107,3 
109,2 

Бахметьевки. 

НаЮОмужч. 
приходилось 

женщинъ. 

102,о 
101,9 
104,5 
106,з 
104,о 
104,7 
100,4 
103,9 

Приходъ с 

Г о д ы 1 

1812 
1832 
1842 
1852 
1862 
1872 

Годы. 

1805 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 

Приход'ъ с 

НаЮОмужч. 
приходилось 

женщинъ. 

106,2 
111,8 
108,5 
101,5 
118,2 
114,0 
103,5 
104,4 

. Колоколь-
цовки. 

Г о д ы . 

18ЭД 

1840 

1850 

i860 

1870 

. Атаевки. 

НаЮОмужч 
|фИХОДИЛ0М 

ЖОНЩЙНЪ. 

104,9 
112,4 
111,1 
109,6 
126,2(?) 
113.1 

Н а 100 мужч. 
приходилось 

женщинъ. 

Ю8,о 

112,4 

97,4 

103,9 

106,5 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что половой составъ наое-
лешя въ течеши того першда, ЕЪ которому эти данный относятся. 
подвергался весьма крупнымъ изм'внентямъ, который притомъ въ 
разныхъ приходахъ им'вли довольно различный характеръ Частью 
въ этихъ измт>нешяхъ можно подметить какъ-бы некоторую перг 
одичнооть колебаш'й въ относительной численности обоихъ половъ, 
при преобладающей тенденщи къ усилешю неревъса численности 
женщинъ; частно-же эти колебашя представляются совершенно 
неправильными, находясь, вероятно, въ связи съ крупными пере
менами въ общемъ положенш населенья отдт>льныхъ местностей.— 
переменами, которыя должны были весьма часто происходить въ 
першдъ существованья кръ-постнаго права, когда, напр., каждая 
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смвна владЪ п.цевъ могла отражаться цълымъ переворотом!, въ по 
ложеши населешя. Чтобы по возможности устранить вл1яшят1 
кихъ МЕСТНЫХ!, и случайныхь причинъ. мы суммируемь цифр! 
всъхъ послъднихъ 7 приходовь по каждому Ю-лтлмо и вычислим 
уже по итоговымь даннымъ численный отногаешя между обоим: 
полами: 

Г о д ы . 

До 1880 г. 
1801—10 гг. 
1 8 1 1 - 2 0 „ 
1821—30 „ 
1831—40 „ 
1 8 4 1 - 5 0 . 
1851—60 ,. 
1861—70 „ 
Позже 1870г. 

НаЮОмужч. 
приходилось 

женщинъ. 

89.з*> 
101,0 
105,5 
104,4 
!09,i 
108,2(109,1** 
107,s 
109,з 
112,0***; 

Здъсь уже ясно обнаруживается фактъ постепеннаго увел! 
чешя относительнаго числа женщинъ по мвр'Б приближешя къ ш 
стоящему времени, -увеличешя, захватывающаго и першдъ вреж 
мени поел* X ревизш. Въ этомъ послъдшй першдъ, какъ мы BI 
д'Ьли, въ общемъ по ут.зду, произошло, наоборотъ, некоторое сокрг 
щете перевеса числа женщинъ надъ числомъ мужчинъ; если ж 
ЗДЕСЬ такого явлешя не наблюдается, то, вероятно, это стоить в 
связи съ тъмъ, что, во первыхъ, данныя последней таблички з! 
хватываютъ лишь часть перюда, протекшаго поел!; X ревизш (го 
сл'Ьдшя данныя относятся къ 1872. 76, 78 и 79 гг.), и, во втч 
рыхъ. онв касаются въ Ю-лвтае съ 1870 по 1880 г. лишь 4 при 
довъ. Что-же касается общаго, хотя и не вполне правильная , 
повышешя относительной численности женщинъ въ теченш вся 
предшествовавшаго перюда, то оно, вероятно, стояло въ связи съ ni 
степеннымъ сокращешемъ земельнаго простора, возникновешемъ 
уярочешемъ болъе тяжелыхъ формъ кръпостнаго права и т. п. и; 
монетами, неблагоприятно отражавшимися на иатер1альномь пм 
женш населенш. 

] 
* Число лицъ рабочаго возраста въ уъздв находится въ cat 

дующихъ отношешяхъ къ населенно вообще: работники состаш ш 
51,2°/о всего числа мужчинъ. работницы—52.з% всего числя .т 

i 
*) СвЪд'Ьшя есть только по 2 приходамъ. ' 
**) Безъ прихода с. Колокольцовки, въ которомъ 1850 г. характеризуется ом 

еильнымъ понижетемъ относительнаго числа женщинъ 
***) Св^д^щя есть лишь по 4 приходамъ. 
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щинъ. a rt и друпя BMBCTS - 51,8% всего населешя. Возрастный 
составь населешя, какъ указывалось въ „Сборникахъ" по др. уъздамъ, 
находится въ некоторой зависимости отъ прироста населешя: съ 
увеличешемъ послъдняго процентъ работниковъ и работницъ умень
шается, и наоборотъ. Это можно ВИДЕТЬ и изъ следующей таблич
ки, въ которой, въ видахъ большей однородности данныхъ, разби
ты на разряды лишь одни великороссы: 

"'о прироста 
Р а з р я д ы . 

населешя. 

Собственники - - - - 24,2 
Дарственники - - - - -29,е 
Уд'Ьльные - - - - - - 40,i 
Государственные - - - 43,з 
Полные собственники - 53,4 

Съ увеличешемъ прироста населешя процентъ работниковъ, а 
также работниковъ и работницъ ВМ'БСТ'Б, понижается довольно пра
вильно; отклонешя въ данномъ случае представляютъ полные соб
ственники и б. государственные, первые—по % работниковъ м. п. 
а вторые но "/« рабочихъ обоего пола. 

ВСБХЬ мужчинъ рабочаго возраста, по переписи 1884—86 гг , 
насчитывается въ уъздт. 59634 или въ среднемъ на одну наличную 
семью —1.56 работника; женщинъ рабочаго возраста—62087 или 
по 1,64 на одну семью; рабочихъ обоего пола приходится на семью 
8,?о души. Полуработниковъ м. п. въ уъздъ 8566. Въ числъ муж
чинъ рабочаго возраста заключается 3210 мужч (5,«%), неспособ-
выхъ къ физическому труду (хромыхъ, безногихъ, слъпыхъ и т. д.), 
и солдатъ, состоящихъ на действительной служб*. Такимъ обра-
зомъ, дъйствительныхъ работниковъ слъдуетъ считать на 3210 мень
ше, т.-е. 56424 или въ среднемъ на J семью по 1,*- работника, 
йзъ всъхъ 38399 наличныхъ семей 2349 или 6, i2%- безъ работ
никовъ и полуработниковъ м. п., 529 или 1,38"/»—только съ полу
работниками, 20768 или 51,4i'7o~ съ однимъ работникомъ, 10258 
или 29,37°/»—съ 2 работниками, 3357 или 8,75%—съ з работни
ками и, наконецъ, 1138 семей-съ 4 и болъе работниками. 

°/о работни
ковъ къ об
щему числу 
мужчинъ. 

5: ,5 
• >],3 
51,0 
50,3 
51,2 

°/о работни
ковъ и ра
ботницъ ко 
всему насе-

лешю. 

51,6 
51,2 
50,э 
51,2 
50,7 
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По числу работников!- наличный семьи различных!, нацюиаю 
ноотей и разрядовъ крестьян-!. группируются ел1;дующимъ образом! 

II роцеятъ семей. 

Нащональаости. 

Великороссы и малороссы 7,* 
Малороссы - - -
Нъмцы - - - -
Великороссы- - -

О 
о ж 
Р-ев 
tp С 
т aj (С £3 

- = 
7,* 
7,0 

1 , ' 
7,8 

"— — 
I» _: 

я • 
Г S 
t3 о 

O v c 

58,5 
5 1 , : 
41,2 
54,9 

в , -

£** 1 

см л 
с= с 
О с 

25,2 
29,о 
32,з 
26,з 

Р . В 

я 
эт И 
£ о 

О vo 

6,7 
9,1 

16,1 
8,3 

я 
-* 
i « 

и 
2 
Q 

8 
2 

я 

я 
Р. 
Щ 

+£ 
ч 

2 

» 
' 
2 

7,6 
9,5 
8,т 
6,0 
6,7 
6,8 

57,о 
60,0 
56.9 
49,2 
61,1 
41,з 

25,9 
22,9 
25,2 
28,9 
29,7 
35,4 

7,i 
5,7 
7,з 

11,3 
9,е 

11,5 

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

Но уЬЗДу- - - 7,5 54,1 26,7 8,7 3,о 

Р а з р я д ы . 

дарственники - - -
Госуд. изъ ном1;щ. 

' Собственники - - -
Государственные - -
Полные собственники-
Уд'Ьдьные 6,; 

Въ моменть производства X ревизш ВСБХЪ крестьянскихъ две 
ровъ въ уЬзд'Б числилось 21108 *). съ 178138 душ. об. пола;» 
статистической-же переписи 1884—S6 гг., ВМЪЧУГБ съ отсутствук 
щими, но безъ ГБХЪ семей, ревизское населеше которыхъ не 
известно, всъхъ семей насчитывалось 40639; т.-е. число семей с 
времени X ревизш почти удвоились—возросло на 92,5%- Въ ере; 
немъ выводе, на 1 дворъ при X ревизш приходилось 8.47 душ 
об. пола, а по переписи 18S4 —86 гг. —6,12 душъ об. пола; т.-( 
среднШ составь семьи, повидимому, къ последнему времени силы 
сократился (до 28°/"). хотя трудно сказать, насколько между собш' 
соизмеримы «дворъ» ревизскихъ сказокъ и «семья» земской не. 
реписи. 

Но средней величине наличной крестьянской семьи Аткарсш '• 
уъ\здъ принадлежите къ групп* уъчздовъ, имъющихъ численный а 
ставь семьи, выше средняго по губернш: 

Душъ обоего пола въ семьъ-

У ± а д ы. по переписи 1882—86 гг. 

1) Камышинск1й- - - 6,55 
2) Балашовсий - - • 6,5о , 
3) Сердобсмй - - - 6,24 

*) Но 9 общинамъ ревизское населеме неизвестно; соответствующее ему наличное i 
селеше состоитъ изъ 593 семей съ 1794 мужч. и 1832 женщинами. 

к 
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v .ь , „ „ Душъ обоего пола въ семь* 
у ь л д ы. ц о ц е р е п и е и 1882-86 гг. 

4) Аткарскш - - - - 6,12*) 
5) Царицынеий- - - 5,86*) 
6) Хвалынсклй - - - 5,85 
7} К у з н е ц к е - - - - 5,7<t 
8) Петровскш - - - 5,58*) 
9) Саратовсий - - - 5,46*) 

10) Вольсый - - - - 5,зв 

, По губерши - 5,э9*) 

Въ настоящее время на среднюю крестьянскую семью въ yfert 
приходится 3,оз мужч. и 3,09 женщ.. въ томъ числе 1,б« работ-
никовъ и 1.64 работницъ; на 1 работника (считая и самого работ
ника), въ среднемъ приходится по 3,96 едока. 

Среднш составь семьи со времени X ревизш у различных* 
племенъ подвергся неодинаковымъ изменешямъ, что можно ви
деть изь\ следующей таблицы: 

Нацшнальности. 

J) Н*мцы 
2) Великороссы- - - -
3) Малороссы - - - -
4) Великор. и малороссы. 

ПО У'БЗДу - - - 8,47 6,12 - 2 7 , 7 ° / 0 

Наибольшее сокращеше семьи коснулось, такимъ образомъ, 
гёхъ племенъ, семьи которыхъ при X ревизш были самыми много
людными — н'Ьмцевъ и малороссов*; у нихъ численный составь 
семьи уменьшился на 38,з—40,э%- Сравнительно съ другими 
ишеназш, средняя семья у великороссовъ потерпела самое меньшее 
сокращегие.—У смйшаннаго населешя (великор. и малор.) средняя 
семт.я въ настоящее время оказывается наименьшею. Малолюдность 
:емьи въ этой группе объясняется, между прочимъ, ГБМЪ, что въ 
юставъ ея входитъ ел. Баланда, средняя семья въ которой равна 
шшь 5,и душамъ, Средняя семья у немцев* по многолюдности 
жоей резко выделяется между другими национальностями, какъ въ 

*) Семьи, составъ которыхъ иейзвъетенъ, исключены при настоящихъ вычис-
ен1яхъ. 

Душъ оооего « с в 
пола въ 5*м § '" 
семь*: § « e g 

ft с , - ftS**' 
« ч о a

 s - оо • и g и 

Й в ю J2 В =3 ft К о оо Д н ч « 

, ', . ч> оо • и g и щ 
Х.5 с 2 £ ° « н я 

14,22 8,41 —40,э°/о 
8,11 6,08 —25,s"/o 
9,82 6,06 —38,з"/о 
8,18 5,43 - 33,б'/О 
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последнее время, такъ и въ моментъ X ревизии; современная Hi 
мецкая семья превосходить по величин* семью см-вшаннаго наее 
лешя на 55%, среднюю малорусскую семью на 39°/••• и средню! 
великорусскую — на 38%. 

По разрядамъ крестьянъ средняя величина семьи язм'вняем 
елъ'дующимъ образомъ: 

Душъ обоего 5! О 
В! О 

пола ВЪ а « к д 
семь*. ^ | я Р-

Р а з р я д ы . t g. , I g ^ X 
та ta &, 

_ И 
_ в- & 
£ а * . 

РнЗ о S S 

о w о 
З в Ниш Я М И И 

Поселяне-собственники - 14,22 8,« —40,э°/о 
Б. удельные 12,5* 6,е» —46,7°/о 
Б. государственные - - 11,85 6,53 — -44,э°/о 
Полные собственники - 12,7в 6,ое — 52,5°/о 
ГоСуД. ИЗЪ ПОМ'БШ,. - - 5,80 5,81 -|- 0,2°/о 
Собственники - - - - 6,вэ 5,во - -1б,в°/о 
Дарственники - ' - • ' » • ' " - 7,3i 5,?G -21,г0/" 

При поразрядной группировке, какъ и при племенной, наи-
большее сокращеше величины семьи произошло въ тъхъ разрядах! 
у которыхъ нри X ревизш семьи были самыя многолюдныя, а та 
кими разрядами являются многоземельные б. государственны; 
крестьяне, б. удильные, б. колонисты и полные собственники Эт! 
разряды и въ настоящее время, не смотря на происшедшее поел 
X ревизш сильное сокращеше состава семей, занимаютъ нервы; 
м'вста; но во всякомъ случат, въ последнее время значите.™ 
сгладилась та разница, которая существовала между этими разря
дами и остальными во время X ревизш. Въ общемъ, въ то врем 
какъ средняя величина семьи при X ревизш колебалась но раз{* 
дамъ между Г),во и 14,22 душ. обоего пола, въ настоящее время эй 
колебашя ограничиваются 5,76-8,41 душ. об. пола. 

Если мы соединимъ ВСЕ разряды крестьянъ лишь въ 2 груп
пы, отнеся къ одной вевхъ бывшихъ пом1зщичьихъ. а къ другой, 
б. государственныхъ съ б. удъльными, полными собственниками 1 
б колонистами, то получатся слъдуюпця цифры: 

Величина семьи. На сколько сокра-
К р е с т ь я н е . „ Y . По переписи т и л а с ь ^ л 1 " " ' ве" 

ПриХревиз1и .„„ . * „ личина семьи со 
времени X ревизш. 

Б. Пом'Ьщвчьи 7,оо 5,79 — 17,з°/е 
Госуд.,б. уд6льиые и проч. 12,о» 6,ei —45,>% 
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Среди быв. помьщичьихъ крестьян ь численность средней семьи 
сократилась менве, чъмъ на V», тогда какъ у б. государственныхъ 
съ прочими разрядами она уменьшилась почти вдвое. Въ моментъ 
X ревизш средняя семья государств, крестьянъ (съ прочими разря
дами; превосходила семью б. помъчцичьихъ крестьянъ на 72,7%. а 
нь последнее время—толъко на 14,2%-

38899 семей крестьянскаго наличнаго населешя Аткарскаго 
у*зда, состоящая изъ 235110 душъ обоего пола, живутъ въ 37519 
язбахъ. На 1 избу, въ среднемъ, приходится 6,28 человъкъ. По 
числу жителей на I избу (следовательно—по ГБСНОТ'Ь жилищъ. 
если не принимать во внимаше размеры посл'вднихъ), АткарсюЙ 
убздъ занимаетъ среди других; третье мъсто: 

., , Число жите-
• * * д ы- лей на 1 избу. 

Камышинскш - - - - 6,5о 
Царицынскш - - - - 6,»« 
AmKUjicitii, - - - - - S,ss 
Балашовскш - - - - 6,гт 
Ордобсмй 6,»« 
СаратоискШ- . . . - 6,is 
Петровскщ - - - - - 6,м 
Хвалынскш - - - - 5,7» 
КузиецкШ - - - - - 5,бэ 
Всш.екШ 5,и 

СреднШ разм'Връ семьи въ Аткарскомъ убзд'Ь —6,и душъ, а 
среднее число жителей на 1 избу 6,з«; следовательно, не вс4 
семьи имъютъ собственныя жилища и притомъ число семей бездомовыхъ 
не покрывается числомъ семей, ИМ'БЮЩВХЪ по 2 и болйе избъ. Изъ 
38399 семей 2511 или 6,54°/о бездомовыхъ. 'Данныя относительно 
числа семей, имвющихъ по 1 избъ\ по 2 и более, у насъ есть 
только для семей, владеющих* пахотнымъ над'Ьломъ. Изъ 32565 
такихъ семей 29598 или 90,9о/о имеютъ по 1 избе, 1351 или 
4л" о имеютъ но 2 избы и более и 1616 или 5,о° о не имеютъ 
собственныхъ жилищъ. Изъ 5834 безнад'вльныхъ семей число бездо
мовыхъ равно 895, т.-е. l5,si°'o. Такимъ образомъ, "/<> бездомовыхъ 
у безнад'вльныхъ семей слишком* въ 3 раза больше, ч'Ьмъ у вла-
дтдощихъ над'Ьломъ. 
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По общему 7" бездомовыхъ семей Аткарсюй уЬздъ въ губер 
Hiii занимаетъ 1-е мЬсто *): 

У i s д ы. 

Аткарскш. 
Камышинскш 
(>алашо1!Ск1'й 
Кузнецкш. 
Хвалынске 
Водьсйй . 
(ердобскш 

°;о бездомо-
выхъ семей. 

6,5 
6,9 
3,4 
2,8 
2,6 

2,1 

Наиболее высокъ ° о бездомовыхъ у малороссовъ. а затЬмъ идут 
нЬмцы. и великороссы. Въ следующей табличкЬ представлен 
распределение семей бездомовыхъ, имЬющихъ 1 избу и т. д. у раз 
личныхь национальностей въ уЬздЬ: 

У илад/Ьющихъ над'блоиъ число семей: Число семой 
Обшее число И м t ю щ и х ъ: беадомовахч. 

Нацюнадыюсти ,. , , ,, 
, „ . , . о 2 и оолге Ьездомовыхъ. H3F, чистабез-
бездомовыхъ. о 1 изо'Ь. , м н и и д а изоы. 

надВДЬНЫХЪ. 
Абс. % Абс. °/° А б ( - "А Х'!С- °/° А б с - "'° 

Н4ЫЦЫ 675 12,19 3401 82,15 328 7,ва 411 9,эз 264- 18,83 
Малороссы**) . . 95 7,2о 1193 93,го 2 0,is 85 6,64 10 25,оо 
Великороссы**). . 1741 5,зз 25004 92,io 1021 3,?? 1120 4,is 621 14,is 

Изъ числа семей, владЬющихъ над'Ьломъ, % семей, HMISB 
щихъ по 2 и болЬе избы, наиболее высокъ у малороссовъ, у влж 
нЬмцевъ онъ ничтоженъ, а великороссы занимаютъ среднее мЬсто 
°/о бездомовыхъ у им'Ьющихъ над'Ьлъ также выше всего у мало 
россовъ, затЬмь атЬдуютъ н-вмцы и, наконець. великороссы. Bi 
семьяхъ безнадЬльныхъ наибольшей "'/« бездомовыхъ дають нЬмцы 
а затъмъ малороссы и великороссы, причемъ °/п бездомовыхъ боль
ше того-же % У им'Ьющихъ над-Ьлъ: среди нЬмцевъ въ 3.8 раз» 
среди малороссовъ въ ],э и среди великороссовъ въ 3,4 раза. 

У различныхъ разрядовъ крестьянъ ° « семей бездомовьга 
имЬющихъ по 1 избЬ и по 2 и бол-fee изменяется такъ: 

Разряды крестьднъ. 

Дарственники . . 
Государ, изъ моывш.. 
Собственники . . 
i>. удЬльные . . . 
Б . государ, и посе
ляне -собственники. 
Полные собствен. . 

Но уйду 

р- S 

~ 3 

0,9 
2,8 
3,о 
5,2 

5,3 
6,4 

?,9 

Общее число 
семей О'здо-

мовыхъ. 

Абе. 
430 

16 
885 

71 

671 
438 

2511 

•/'• 
6,52 

15,24 
5,5 а 
4,0,4 

6,16 
13,72 

6,54 

У 
4i'o.io 

Но 1 

Абс. 
Я 691 

73 
12791 

1241 

9412 
2390 

29598 

и м е ю щ и х 1. н а д ж л 
селей, им'Ьющихъ: 

. , Но 2 и избъ. 
ИЗО' 

°, о Абс. 
93,21 109 
82,02 5 
92,оо 537 
90J72 90 

91,72 34S 
79,69 262 

90,9 1351 

болве 

°/о 
2,75 
5,62 
3,88 
6,58 

3,39 
8,74 

4,1 

ь. 

Пездомов^хъ 

Абс. 
160 

11 
558 

37 

503 
347 

1616 

"•'о 
4,04 

]2,зб 
4,пз 
2,70 

4,90 
11,57 

5,0 

Изъ часа 
безнадЬп-

ныхъ своди 
бездомовщ 

Абс 
270 

5 
327 
34 

168 
91 

895 

> 
10,я 

3,25 
14.81 
20,3! 

24» 
47,« 

15,з 

*) Взяты только т'в уведи, гдт> бол'ле точно выд'Ьлялш-ь при переписи и при подсчет 
отсутствующая семьи. 

**) Населеше смъщанныхъ общанъ зд^сь распределено сообразно ихъ племенному состан 
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Разряды крестьянъ расположены ЗД-БСЬ ПО величине надела 
на наличную душу м. п.; но cooTBfrrcTBiH между над'вломъ и °/в без-
домовыхъ и им'Ёющихъ по 2 избы и бол^е не замечается, Наи-
"олышй °/о бездомовыхъ, какъ изъ общаго числа семей, такъ и 
изъ числа владъчощихъ над'вломъ, наблюдается у двухъ разрядовъ: 
у полныхъ собственниковъ, наиболее обезпеченныхъ над'вломъ, и у 
государственныхъ изъ быв. помощичьихъ, сравнительно скудно на-
д15ленныхъ землей. Наиболышй °/о им'вющихъ по 2 избы и бол-ве 
наблюдается также у полныхъ собственниковъ, зат'Ьмъ у б. удъ\1Ь-
ныхъ. °, и бездомовыхъ изъ числа безнад'вльныхъ довольно правиль
но возростаетъ по разрядамъ съ увеличешемъ надела. 

Главнымъ матер1аломъ для постройки избъ служитъ въ Ат-
карскомъ увзд*, какъ и въ другихъ увздахъ, дерево. Изъ 37519 
избъ 37222. т.-е. 99.2i°/o, построены изъ дерева, и только осталь
ная 297.—что составить всего 6,79% общаго числа,—изъ камня. 
кирпича и др. матер^аловъ (сюда входятъ глиняныя постройки и 
землянки , По количеству посл'вднихъ построекъ Аткарсшй увздъ 
среди другихъ занимаетъ 8-е м-всто: 

У i з д ы 

Камышинсклй . . 
Балашовскш . . . 

Царицынскш . . 
Хвалынскш . 
Вольскш . . . . 
Сердобсюй . . . 

Петровский . 
Xmuupvhia . . . 
Саратовсвш. . . 
Кузнецкш 

Наибольший процентъ каменныхъ и т. и. построекъ даютъ б. 
государственные крестьяне ВМЕСТЕ съ поселянами-собственниками), 
затЬмъ—собственники; наименышй полные собственники и б. 
удильные: 

Разряды крестьян-! 

Дарственники . . . 
Государ, изъ пом-вщ. 
Собственники . . . 

"/о 

Каменныхъ и 
кирничныхъ. Сырцовыхъ. Деревянвыхъ. 

20,i 
6,8 

0,1 
0,7 

0,24 

6,1 

0,9 
О,: 
0.: 

2,4 
1,1 

-V 
0,5-

0,12 

'7,5 
91 ,т 
ЭЗ.э 
96,: 
98,1 
98,в 
99,1 
99,> 
99,1 
99,м 

Я = 

Ч и с, л о 

» о сырцовихт. it Дёревянныхть 
3 в проч. 

0,9 
2,8 
3,0 

Лбе 
6434 37 
95 0 

15736 132 

"Iе 0,« 
0 
0,. 

Лос. 
6397 
95 

15604 

"/. 
99,* 
100 
99,. 
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Разряды крестьянъ 

Б- удельные . . . . 
1». государ, в поселянё-

собствеинпки . . . 
Полные собственники. . 

й Э сЗ 

% = я. 1 5 5. 
33 = ~ 

5,2 

5,з 
6и 

i 
Ч и с л 

? . Каменныхъ 
a vo CHpnORHXT. 1 
В в 111)04 

S2 
1554 

10610 
3090 

4 0,з 

т i,i 
i () , i 

о и а б ъ. 

! |еревяннь>хъ. 

!550 

10489 
3087 

99,т 

98,» 
99,S 

Но уезду. 37519 297 0,8 37222 9(>,а 

Культурный особенности различныхъ национальностей, повиди 
мому, особенно силлно влгяютъ на характера построекь По губер 
нш, напр., % каменныхъ и т. и. избъ у различных!, племет 
представляетъ сл'вдуюипя различая: 

Иащонадьности. 

НЪмцы . 
Мещеряки 
Татары 
Малороссы 
Великороссы 
Чуваши . . 
Мордва . . 

",о каменныхъ 
и т п. избъ. 

41,» 
6,1 
<V 
З.о 
2.в 
i l l 
0,, 

Таюя-зке р^зюя квлебавш '/» каменныхъ избъ замечаются 
по Аткарскому увзду у разныхъ племенъ: 

Нацюнальности. 

НФ.мцы . , 
Великороссы 
Малороссы 

Деревянных!., 

I и с ло и з б ъ: 
Каменныхъ 

И Т. 11. 

Абс. "/о Абс. "/о 
1171 95,з« 57 4.М 

30672 99,57 227 0,7» 
5379 99.7« 13 О.м 

НаибольшШ % каменныхъ избъ наблюдается у н-Ьмцевъ, чатЪмъ-
у великоросс въ и наименышй у малороссовъ, причемь % /• i 
уъ\зду значительно ниже 7»*/° по губернш у гЬхъ-же племет. 
0/о каменныхъ избъ у великороссовъ выше, ч'Ьмъ у малороссов! 
тогда какъ по губернш наблюдается обратное явлен!е 

Изъ отдвльныхъ волостей чаще всего каменный, кирпичи 
и т п. избы встречаются въ В-Дмитр1евской (§,»7»), Кр.-Медв! 
дицкой (4,б"/о), Широк -Карамышской (4,а°/")> Варыиаевекой (I т" в) 
Ше; еметевской (1 i":;«), Даниловской (1,5° о) и Широко-У отупей 
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Изъ 37519 избъ 35263, т.-е. 94,<>70/«. крыты соломой; осталь-
ныя 2226 избъ, что составить 5.9з"/о, крыты тесомъ, иногда жё-
лЪзомъ или вовсе безь верха (крыты землей). По "/о тесовыхъ ижел-вз-
ныхъ крышъ Аткарсюй уЪздъ занимаетъ въ губернш одно изъ 
поел'Ьднихъ м-Ьстъ (8-е): 

И 8 Д 8. 

Хвалывскш. . . 
Вольскш . . . 
Кузнецкш . . 

Саратовскщ . 
Камышинскш . 

Цар цынскш , 
Петровски . . 
Amicavcnik . . 
Сердобскш . . 
БалашовскШ . . 

»/i 

Соломен-
ныхъ. 

43,7 
46,4 
55,3 

63,6 
67,4 

68,9 
82,, 
94,1 
98,4 
99,os 

к р 

Тесовыхъ 

н ш ъ: 

и Земляныхъ. 
жел-Ьзныхъ. 

55,6 
53,4 
44,е 

31,7 

1,' 
0,9 

v « . '«• 
36,4 

31,6 
17,3 

5,9 

0,7 
0,2 

Jb 
0,» 

0,1 
0,05 

Такое ноложеше Аткарскаго увзда среди другихъ по % тесо
выхъ (и, отчасти, жел'Ьзныхъ) крышъ вполне объясняется малымъ 
мйчествомъ л*са въ пред'Ьлахъ увзда и удаленностью его отъ 
Волги, но которой сплавляется Л-БСЪ ИЗЪ бол'ве свверныхъ мест
ностей, 

У различныхъ разрядовъ крестьянъ "/о тесовыхъ крышъ нред-
ставляетъ слъдуюпуя различ1я: 

Число избъ, крытыхъ: 

Р а з р я д ы . 

Дарственники . . 
Госуд. изъ полт.щ. 
Собственники. . . 
Б. удильные . . . 
В. государ, и посе-
ляне-собствен ники. 

я g 

£ а 1 

Н
ад

&
 

ли
чн

у:
 

му
ж

. 

0,9 
2,8 
3,0 
5,1 

5,з 
Полные собственники 6,4 

Соломой. 

Абс. 
6051 

86 
14764 

1528 

9900 
2964 

" / 0 

94,05 
90,53 
93,83 
98,33 

93,3i 
95,92 

/ ^ 

Гесомъ, 
Л'ВЗОМЪ к 

де8 

Абс. 
383 

9 
972 

26 

710 
126 

же-
зем-

eh 
0,95 
9,47 
6,17 
1,67 

6,6» 
4,08 

По уЬзду. 3.9 35293 94.07 2226 5,э» 

Наиболее высокъ "/« тесовыхъ и т, п. крышъ у государствен. 
крестьянъ изъ помъчцичьихъ. зат'Ьмъ у б. государственныхъ (вме
сти съ немцами) и еобственниковъ, а самый низюй °/о — У б. УДъ\яь-
юхъ, 
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Культурный особенности различиых-ь племенъ не остаются без! 
вл1яшя на матер1алъ крышъ: у нъмцевь наблюдается наиболее вы-
сокШ "/о тесовыхь крышъ, загвмъ идутъ великороссы и, наконець 
малороссы: 

Ч И с л о к р ы ш ъ: 
Начальное™. Смоме1шых ,ь Тесовыхъ 

и проч. 
Абс. "/о Абс. °/о 

Шмцы . . . . 1148 93,49 80 6,5i 
Великороссы . . 28938 93,«s 1961 6,35 
Малороссы . . . 5207 96,5? 185 3,м 

По волостямъ, "/о здашй съ тесовыми и т. п. крышами ко 
леблется отъ 0 ; Колокольцовская вод.) до 20"/» Кологривско-Ол'вп 
цовская вол,), иричемъ наиболее распространены таюя здашя пре
имущественно въ евверной половине увзда, а именно въ волостях! 
(не считая К.ол.-Слт.пцовекой): Сластугаинской (16,5°/о). Аткарско-
Пригородной (15,з%). Варыпаевской (12,«"/«У, Пфе-вздинско! 
(12"/о), Даниловской (ll,8°/«), Ковыловской (10,7" .. и Баландин 
ской (10,7"/о) Наименышй "/« избъ съ тесовыми крышами наблю
дается (помимо Колокольцовской вол.) въ сл'вдующихъ волостяхг. 
преимущественно южныхъ: Матышевской (0,»"/»), Нев^жкинсшй 
(0,э"/о), Больше-Ольщанской (1",«), Богородской (1,2%), Алек-
сандровской (1,2°/"), Таловской (1,->%), Чадаевской (1,з%), Баи-
шевской (1,>°/о), Шкловской (1,5%), Терновской (1,7%) и т. д 

По размъру крестьянешя избы Аткарскаго увзда разделяются 
такъ: 4140 избъ или 11,оз"/о имъютъ 6 аршинъ въ длину, 220Ш 
избы или 58,64°/"—отъ 6 до 9 арш., 9057 или 24,п"Д>—отъ 9 до 
12 арш. и 2319 или 6,1э"/«—болт.е 12 арш. П.ринявъ избы длинен 
до 6 арш, гЬсными, а отъ 9 арш.—просторными, лолучимъ, что 
болт>е половины ВСБХЪ избъ (58,64%) составляютъ средшя но раз 
Mtpy, просторныя избы составляютъ 30,33%, а ТБСНЫИ — 11 ,оз"/ч 
По °/о т-веныхъ и просторныхъ жилищъ Аткарсюй уъздъ зани
маете сл-вдующее м^сто: 

У t з д ы. 

Камышинсмй . 
АткарскИ. . . 
Саратовсий . . 
ЦарицынскШ . 
Балашовскш. . 
Кузнецвдй. . . 
Вольсий . . . 
ПетровскШ . . 
Хвалынсый . . 
Сердобсшй . . 

°/о И 

Т-ЁСНЫХЪ. 

5,о 
11,0 
10,2 
13,7 
10,8 

3,3 
8,4 
9,2 
9,2 
4,6 

з б ъ: 
Простор 

ныхъ. 

54,2 
30,о 
30,о 
21,2 
16,1 
15,8 
14,о 
13,8 
13,1 
10,7 
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По % просторныхъ избъ Аткарсгай убздъ занимаетъ, следо
вательно, второе место, хотя и 7» Т'БСНЫХЪ избъ въ немъ очень 
значителенъ. 

Въ общемъ по губерши. % просторныхъ избъ по племенамъ 
изменяется следующимъ образомъ: 

°/о просторныхъ 
П л е м е н а . избъ по губер

ши, 

НЪмцы 96,2 
Малороссы . . . ЗЧ,в 
Мещеряки . . . 27,? 
Великороссы . . 18,о 
Мордва 18,о 
Татары 11,7 
Чуваши 7,7 

Тагая-же колебашя % просторныхъ избъ у различныхъ пле-
менъ наблюдаются и по Аткарскому уезду: 

Душъ Число избъ, им^ющихъ въ длину: 

Племена. o 6 - D МенЬе 6 ар. 0 т ъ
я ^ ° 9 °%9*0 Бол*е12ар. 

ИЬ * dpil l . 1л а р . 
семь*, л б а "/о Абс. °/о Абс. °/о Абс. °/о 

Н*МЦЫ. . г 8,41 1 0,08 68 5,51 166 13,53 993 80,86 
Малороссы . 5,97 572 10,si 3171 58,ei 1481 27,47 168 3,н 
Великороссы. 6,ое 3567 11,5* 18764 60,тз 7410 23,эз 1158 3,75 

Наиболее высокъ ° о просторныхъ избъ у НБМцевъ (94,з§), 
отличающихся наибольшею величиною семей и наиболее развитой 
культурой. загЬмъ — у малороссовъ (30,5s) и, наконецъ, у велико-
россовъ (27,7з), хотя семьи у посл'вднихъ несколько крупнее, ч*мъ у 
иалороссовъ; при этомъ "о по уезду у первыхъ двухъ нащональ 
ностей несколько ниже "/о по губернш, а у великороссовъ, наобо-
ротъ, значительно выше. Соответственно изм-Бнешю % простор
ныхъ избъ у различныхъ национальностей изменяется и °/° из^ъ 
гёсныхъ (менее 6 арш. длины) и среднихъ (отъ б до 9 аршинъ): 
процентъ ГБСНЫХЪ избъ у немцевъ ничтоженъ, а наиболее высокъ 
онъ у/великороссовъ; число среднихъ по размеру жилищъ у мало
россовъ и великороссовъ составляетъ более половины общаго числа, 
а у нЬмцевъ ° о ихъ тоже незначителенъ. 

Размеры жилищъ, помимо величины семей и культурнаго 
развитая, находятся въ несомненной связи и съ экономическимъ 
шожешемъ населешя, а въ частности—съ величиной надела; по
скольку она служитъ ноказателемъ достатка. Связь эта обнару-
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яшвается, напр., изъ распредтаешя избъ по ихъ размерам* у ра 
рядовъ съ различной величиной надъ\ла. хотя строгой зависимой 
поразрядный таблицы не выясняютъ: 

Р а з р я д ы . 

Дарственники . . . . 
Государ, взъ пом^щ. . . 
Собственники . . . . 
В. уйльные . . . . 
Б. государств, и яоселя-

не-собстиенники. . . 
Полные собственники . 

щ 
5,75 
5,81 
5,82 
6,68 

ii 
0,9 
2,8 
3,0 
5,2 

5,з 
6,4 

Ч и с л о и з б ъ , и м й ю щ и х х къ 

Мен4е 6 ар. Отъ 6 до 9 ар. Отъ 9 до 12 ар. 

Абс. °/о Абс. °/о 

951 
3 

1791 
172 

1042 
181 

14,78 
3,15 

11,38 
11.07 

4005 
53 

9933 
898 

5463 
1651 

62,2в 
55.79 

т* 
57,79 
51,so 
53,43 

Абс. 

1215 
36 

3526 
437 

2700 
1143 

18.88 
37,89 
22.41 
2 8 , 1 ! 

25,44 
36,9 

д л и н у: 

Ьол*е12г 

Абс. °/i 

263 4, 
з £ 

486 3.. 
47 3; 

1405 13; 
115 3 

По \"Ьзду. 6.12 4140 11,оз 22003 58,64 9057 24 .« 2319 

Съ постепеннымъ возросташемъ средней величины над*] 
почти также правильно возростаетъ и средняя величина семьи, 3 
исключешемъ малочисленнаго разряда государственныхъ крестьяв 
изъ б. пом"Бщичьихъ, обпцй °,'о просторныхъ избъ (отъ 9 арш.) ра! 
няется—22,96, 25,5л, 31,и, 38,68, 40,62, т.-е. правильно увелич! 
вается, а % тъчшыхъ избъ (мент.е 6 арш.) также правильно умей 
шается—съ 14,78°/° до 5,8в"/о. 

Принявъ среднюю длину для избъ принятыхъ выше разм! 
ровъ равною 5, 7, 9 и 12 арш., ширину избъ - во ВСБХЪ случая! 
равною длинъ\ а высоту —въ 3 арш., получимъ приблизительну! 
вместимость (кубическое содержите воздуха) 1 избы въ yfej 
равною 6,67 куб. саженямъ. а на 1 человека —1,«в куб. саж. Л 
кубич. содержашю воздуха на 1 избу Аткарсгай увздъ занимает 
3-е мъчгго въ губернш, а по куб. содержашю воздуха на 1 челов! 

5-е: 
Куб. сод. 

У * з д ы. духа на 
избу. 

Камышинсгай . . . 9,6? 
СаратовскШ 
Ашкирапй. 
Кузнецкш . 
Царицынскш 
Сердобскш. 
ВоЛЬСКШ 
Бвлашовскш 
Петровский. 
Хвалынсый 

По ry6ept liH 

6',70 
6,67 
6,06 
6,01 
5,93 
5,80 
5,79 
5,74 
5,40 

6,во 

ВОЗ-
1 У ъ я д ы. 

Камышинскш 
ВОЛЬСКШ 
CapaTOBCKift 
Кузнецкш . 
АткпрекШ. 
Хвалынскш 
Сердобсый . 
Царицынски 
Петровскш . 
Балашовсгий 

По губерн ш . 

Куб. сод. воз
духа на 1 
человека. 

1,49 
1,10 

: 1,о9 
1,07 
1,06 
0,97 
0,9S 
0,94 
0,93 
0,92 

1,08 
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По губернш наибольшее куб. сод. воздуха на t человека на
блюдается въ жилищахъ немцевъ. затемъ идутъ малороссы, вели
короссы и, наконецъ, инородцы: 

Куб. сажен. 
П л е м е н а . воздуха на 

1 человека. 

Домны . 
Малороссы 
Великороссы 
Чуваши . 
Мещеряки 
Татары . 
Мордва . 

1,1» 
1,10 
1,01 
0,98 
0,98 
0,9Т 
0,»» 

По нащональностямъ Аткарскаго уезда наблюдается тоже из-
минете цифръ куб. сод. воздуха на 1 избу и 1 человека, какъ и 
по губернш, причелъ у великороссовъ среднее куб. содержаше воз
духа на 1 человека, совпадаетъ съ среднимъ по губернш, а у ма
лороссовъ и немцевъ лишь незначительно отстаетъ отъ погуберн-
скихъ среднихъ: 

II л е и е в а. 

Число Число .„ , , - Ьубич. сод. воздуха, душъ об. жителей J J 

п. на на На На 1 
семью. 1 избу. 1 избу, человека. 

8,41 
5,97 
6,08 

9,04 
6,11 
6,19 

14,52 
6,47 
6,98 

1,60 
1,06 
1,0» 

Немцы 
Малороссы , 
Великороссы 

У немцевъ средняя вместимость избы значительно больше, 
гёмъ у малороссовъ и великороссовъ, но за-то больше числен
ность семьи и число жителей на 1 избу; поэтому, въ то время, 
какъ вместимость избы у немцевъ превышаетъ более, чемъ въ 2 
раза, вместимость избы у малороссовъ и великороссовъ, кубич. со
держаше воздуха на 1 человека больше у немцевъ едва въ 1,» 

По разрядамъ крестьянъ цифры кубич содержашя воздуха на 
избу и I человека изменяются такъ: 

Р » з р I д я . 

Дарственники 
Госул. и:;ъ пом4щ. 
Собственники 
Б. удильные 
Б. государственные и 

ляне-собственники 
Оолные собственники 

Над'Ьлъ 
на наничп. 
душу и. п. 

. 0,9 
2,8 
3,0 
5,2 

носе-
5,з 

. 6,4 

Число 
На 

1 семью. 

5,75 
5,81 
5,82 
6,68 

6,75 
6,06 

душъ. 
На 

1 избу. 

5,90 
6,42 
5,98 
6,58 

6,93 
6,26 

Кубич. содерж. воз
духа на: 

1 избу. 

6,15 
7,04 
6,26 
6,47 

7,« 
6,99 

1 челов. 

1,04 
3,09 
1,06 
0,98 

1,08 
1,12 
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Эта таблица не даетъ возможности установить какую-либо за 
висимость между величиной надела и семьи, числомъ жителей на 
1 избу и кубич. сод, воздуха на 1 человека и на 1 избу. 

\J ' 
По переписи 1884 — 86 гг., въ Аткарскомъ у-изд* оказалои 

грамотныхъ и учащихся обоего пола 20859, что составляетъ 8,»°/i 
всего населешя. Вь этомъ числ'Ь нЗшцевъ насчитывается 3025 в 
русскихъ 17SH4. У нъмцевъ, какъ известно, существуетъ обяза
тельное обучеше грамот*, почему знаше последней представляет! 
почти общее яьлеше, какъ среди мужчинъ, такъ и среди женщит. 
Не касаясь здъхь вопроса о н*мецкихъ школахъ, относительно ко 
торыхъ были сообщены бол'ве подробныя свт.д'бшя ВЪ Сборнике 
по Камышинскому уъ\зду, ОТМ-БТИМЪ только, что по Аткарском; 
увзду грамотность у нЪмцевъ бол'ве или менве полно была заре 
гистрирована при переписи лишь по с. Крестово-Медв1;дицком] 
Буераку; по с. Песковатк-в были точно зарегистрированы одш 
учащдеся, а по с. Гречиной Лук* и по 2 хуторамъ- только знаю 
inie русскую грамоту и объучавппеся по-русски. Поэтому приве-
денная выше цифра по отношение къ немецкому населешю являет 
ся сильно уменьшенной. 

Если взять одно лишь русское населеше увзда, то получатся 
слЪдуюшдя цифры, характеруюпця уровень его грамотности: 

Грамотныхъ 
я 
я 

Учащихся 
я 
я 

Грам.иучащ 
я я 

*я я 

М. 
Ж. 
об 
м. 
ж. 
об 
.м. 
ж. 
об. 

п. 
п. 
п. 
п. 
п. 
II. 
п. 
п. 
п. 

. 12692 
. 982 
. 13674 
. 3844 
. 316 
. 4160 
. 16536 
. 1293 
. 17834 

или 
я 
я 
я 
я 
п 
я 
я 
п 

1 1,5°/0 
0,85"/0 
6,1"/о 
3 , 5 % 
0,28°/0 
1,9% 

1 5 , 0 % 

l , u > 
8,о°/о 

вс'Ьхъ мужчинъ. 
„ Ж(!НЩИНЪ 

всего населешя. 
всЬхъ мужчинъ, 

„ женщинъ. 
всего населешя. 
всЬхъ мужчинъ. 

я женщинъ. 
всего населешя. 

Среди другихъ увздовъ губернш Аткарсгай увздъ занимает! 
одно изъ среднихъ м'Ьстъ по грамотности крестьянскаго населешя 

У t з д ы. 

Камышинсмй -
БалашовскШ -

"/о грамотн. и 
учащихся об. п. ко 
всему населешю У t з д ы. 
(безъ н-ЕМцезъ и 

татаръ). 

10,7 КамышинскШ -
9,7 Вольскй - - -

"/о грамотныхъ, 
безъ учащихся,ере 
ди мужскаго насе 
лен1я (HtMflu и та 
тары также исклю 

чены). 

15,5 
14,2 
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У •Ь з д ы. 

Вольсюй - • -
Саратовскш- -
Amiinpcniu - -
Царицынсмй -
Сердобсмй - -
КузнецкШ - -
Х в а л ы н с к е - -
ПетровскШ - -

°/о грамотн. и 
учащихся об. п. ко 

всему н а с е л е т ю 
(безъ н'вмдевъ и 

татаръ) . 
9,в 
8,i 
8,о 
8,0 
7,з 

. 5,4 
5,з 
4,8 

У t з д ы. 

Б а л а ш о в с и й -
СердобскШ - -
Саратовсый - • 
Кткйрокьк . -
UaBHitbiHCKifl -
Кузнещпй - -
Х в а л ы н с к е - -
П е т р о в с к и - -

°/о грамотныхъ, 
безъ учащихся,сре-
ди мужскаго насе 
лешя (нЪмцы и та
тары также исклю

чены). 
13,7 
11,6 
11,5 
11,5 
11,2 
8,0 
7,8 
7,0 

Как'ь видно изъ этихъ цифръ, ВСБ увзды губернш, по общей 
распространенности въ нихъ русской грамотности, могутъ быть раз
биты на 3 группы, изъ которыхъ въ первую (съ наиболынимъ "/о 
грамотныхъ) входятъ увзды Камышинсюй, Вольсшй и БалашовскШ. 
во вторую -Оаратовсшй, Аткаршй, Сердобсшй и ЦарицынскШ и 
въ третью - КузнецкШ, Хвалынске и ПетровскШ (т.-е. У"БЗДЫ, ха
рактеризующееся большимъ количествомъ инородческэго населешя) 

Совершенно иное МГБСТО въ губернш занимаетъ Аткарсшй 
уйздъ по свт.д'ктямъ, имеющимся въ У'Ьздномъ и Губернскомъ по 
воинской повинности Присутств1яхъ относительно грамотности лицъ, 
принимаемыхъ ежегодно въ военную службу. Число такихъ лицъ 
въ увод-в и количество грамотныхъ среди нихъ видны изъ сл-Ь-
дующихъ цифръ: 

к 
IS 

Годы. аЗ 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
188: 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1867 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 

и 
о 

si 
497 
646 
703 
730 
681 
6i5 
653 
635 
656 
655 
613 
584 
634 
6b0 
767 
806 
767 
796 
890 

1 
E И 

32 
53 
40 
48 
43 
32 
42 
37 
30 
42 
55 
40 
43 
45 
50 
39 
66 
60 
48 

Изъ общаго числа при-
нятыхъ ик'Ьютъ право на 
льготы по образованш. 

Не имйютъ 
права на ль
готы пообра-

зовашю. 
всЬхъ грамотныхъ. 

в 

еЗ 
Р. 

ев 
О. 
О 

03 
Р. 
О 

13 
к 

4 
i 
2 
2 
2 
S 

2 
1 
•1 
3 
8 
2 
3 
7 

1 17 
6 20 
3 26 
1 20 

46 
1 34 
3 33 
2 29 

as -. л 
£ == Я 
— -0 X 
CJ [_ д. 
*Т ев 
S a l 
>. к 2 

80 
95 
80 
97 
77 
39 
64 
66 

103 
87 
82 
52 
60 
53 
93 

126 
80 

125 
99 

й 
ев 
О. 

И и 
416 
551 
619 
627 
600 
572 
584 
560 
551 
565 
524 
514 
546 
598 
653 
634 
652 
634 
660 

Къ общему Къ общему 
числу при- числу при-
няты'хъ на нятыхъ безъ 

службу. 

16,3} 
14,7 
11,9 } 
14,i 
11,9 
7,0} 

10,е1 
1',8-
16. о) 
13,7 { 
14,5 
12,о? 
13,9} 
12,1 
14,. | 
21,з | 
15,о{ 
16,5/ 
20,1 

14,i 

11,5 

12,8 

13,4 

13,6 

17,6 

н*мцевъ. 

17,4} 
16,0 15,1 
12,7} 
15,1} 
12,7 11,9 

7,<1 
11,3 
12,5 13,6 
16,«t 
14,7} 
15,9 14,5 
12,»| 
14,9} 
12,9 1*,« 
15,9} 
22,4, 
16,4 18,9 
17,=} 
22,0 
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Эта таблица показываетъ, что за Ю-л-ЬтнШ перюдъ съ 1874 
по 1892 г. % грамотпыхъ среди новобранцевъ изменился сравни
тельно мало. Оставляя случайныя колебатл по отд'вльнымъ годамъ, 
по Я-л4пямъ этотъ % сначала даже значительно понизился -а 
14,i - 15,i до 11,2—11,9, а зат*мъ повысился снова до 17.6 —18,!; 
въ З-л^Бие съ 1889 по 1891 г.*) За последнее З-л&пе, т.-е. за 
1 890 — 92 гг., % грамотныхъ среди новобранцевъ равняется 17,з—! 
18,7, что при сравненш съ другими увздами ставитъ АткарскИ. 
увздъ на низшее м^сто: 

У t з д ы. 

КянышинскШ • 
Царицынсый -
Саратовсшй • 
ВольскЮ 
БалашовскШ -
СердобскШ 
Петровсшй 
Кузнецке 
ХвалынскШ 
А ткарста 

По губорши -

"/о грамотныхъ среди 
новобранцевъ за 1890— 

92 гг. 
Къ общему 
числу ново
бранцевъ. 

27,о 
52,i 
50,G 
44,4 
38,7 
32,s 
26,8 

- 21,» 
19,4 
17,1 

31,5 

Къ общему 
числу ихъ, но 
безънъмцевъ 

и татаръ. 

63,i 
52,э 
52,9 
44,8 
38,7 
32,з 
28,2 
27,7 
25,4 
18,7 

36,8 

°/о город-
скяго насе-

летя ко 
всему насе-
ленш каж-
даго уЬзда. 

5,1 
38,2 
38,5 
19,о 

3,8 
3,6 
6,8 

12,0 
8,0 
2,8 

12,9 

Последняя таблица даетъ вообще несколько иную группиров 
ку увздовъ пр °/° грамотныхъ. ч"вмъ приведенная раньше анало 
гичная таблица, составленная но даннымъ переписи 1 882—86 и 
Такъ, Саратовсшй и ЦарицынскШ увзды изъ средней группы пе
решли зд^сь въ высшую, что стоить, главным ь образом ь. въ зави
симости отъ высокаго °/" въ этихъ 2 увздахъ городскаго наседе 

*) СвЬхЬшя, сгруппированный въ приведенной сейчасъ и посл'Ьдующихъ таби 
цах!., заимствованы изъ годичныхъ отчетовъ, представляемыхъ ежегодно УБЗДНШС 
по воин. пов. Присутств1емъ Губернскому. Тожественный цифры (иногда съ разница 
на 1—2 въ абсолютныхъ цифрахъ) приводятся по Аткарскому уьзду и въ доклад 
Собрашю 1887 г. г. Гардеръ, основывавшагося непосредственно на данныхъ У-взднаг 
Присутств1я.—Такъ какъ при upieMB новобранцевъ регистрируется обыкновенно ли 
знайе русской грамоты,которое у нвмцевъ (равно, какъ, въ другихъ увздахъ у» 
таръ) встречается довольно р-вдко, то бол-he правильнымъ представляется вычисли: 
°/о грамотныхъ не ко всему населенно, а только къ русскому (включая по друга 
уЬздамъ т 1кже мордву и чувашъ, какъ не имЪющихъ собственного иисьменнаго язынв 
Еще бол-be правильно было бы выкидывать изъ числа грамотныхъ гвхъ н1;мцевг (< 
татаръ, гд-Ь они есть), которые знаютъ русскую грамоту; но упомянутые выше годи 
ные отчеты У-Ьзднаго Присутств1я не позволяютъ этого сд-Ьлать. 
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шя, среди котораго грамотность вообще бол^е развита; напр.. по 
Саратовскому увзду.—по которому матер!алы Губернскаго по воин. 
пов, Присутств1я позволяютъ отделить городское населеше отъ 
сельскаго,—среди перваго въ последнее 3—лгвт1е % грамотныхъ 
новобранцевъ равнялся 75,в, а среди втораго—только 44,6. Загвмъ. 
какъ уже замечено выше, совершенно другое м^сто въ последней 
таблице занимаетъ, въ частности, Аткарсшй у^здъ, перем^стив-
шШся изъ средней группы на самое последнее м^сто въ губерши. 
По отношенш къ этому у*зду, конечно, некоторое значеше им*-
етъ тотъ фактъ, что онъ характеризуется особенно ничтожнымъ 
количеством*, городскихъ жителей. Но этимъ однимъ указанное пе-
ремъчцеше, очевидно, не можетъ быть объяснено, и другою причи
ною разсматриваемаго явлешя сл"Бдуетъ считать относительно-ма
лые успехи въ Аткарскомъ уЬзд'Б д-вла народнаго образовашя за 
посл^дте 20 30 л^тъ. Действительно, если мы возьмемъ СВЪТГБ-
ш о земскихъ школахъ въ увзд-Ь за першдъ времени съ 187°/* 
по 1892/з г., то увидимъ, что число учащихся въ нихъ почти за 
весь указанный перюдъ росло весьма слабо*): 

•* 

/ 

Годы. 

187"/i 
187'/2 

1872/з 
1873/4 
187*/« 
1875/в 
187°/7 
187г/8 
1878/э 
1879/80 
188"/J 
188V» 
1882/з 
1883/4 

' 1884/5 
1885/в 
188S /T 
1887/з 
1888/9 

1889/90 
189"/i 
1891/!! 
1892/з 

Число ШЕОЛЪ. 

63 

53 
СвЪд'Ьий 

СвЪдЪкий 
54**) 
41***) 
41 
46 
49 
51 
52 
54 
56 
63 
61 
60 
59 
59 
61 
61 
59 
58 
58 

Число уча
щихся обоего 

пола. 

2147 
Н'БТЪ. 

? 
Н'БТЪ. 

2000 
3200 
3360 
3168 
3381 
3796 
3200 
3146 
4150 
4259 
3736 
4327 
4171 
4097 
4263 
4097 
4409 
4844 
4955 

*) Сердита за 187°/i — 1885/G ГГ. заимствованы изъ доклада г, Гардеръ Собра
нно 1887 года, а за 1386/7—1892/з гг.—-изъ изданш Ут.здной Управы за соотвътствую-
пце годы. До 187"/i г. полныхъ СВ'БД'БМЙ О школахъ НБТЪ, такъ к^къ печатный изда-
ия и всв дт>ла Управы за болЪе paHHie годы были уничтожены пожаромъ. 

**) Въ томъ числ* 20 безъ noco6ia отъ Земства. 
***) Безъ земскаго пособ1я 2 школы. 
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Изъ этой таблицы видно, что, если оставить вь сторон* са 
мые посл'вдше годы, а также самые первые, когда школьное д1>л 
еще находилось въ крайне неопредъменномъ положенш и скор! 
ухудшалось (но крайней м-връ- въ количественномъ отношенш), ч̂ ли 
улучшалось, - въ теченш остальнаго першда времени только в 
1882/3 г. замечается значительное повышеше числа учащихся; д 
этого-же года и поел* него цифры въ теченш ц'влаго ряда л4т 
дерзкатся весьма устойчиво на разъ достигнутомъ уровне. 

- Для сравнешя Аткарскаго уьзда съ другими уездами по дви-
жешю грамотности среди новобранцевъ, мы приведемъ еще следую 
щ1я, средшя по З-лъиямъ, цифры по всей губернш: 

У i з д ы 

Камыпишеый 
С а р а т о и с и й 
Царицынск1й 
Балашовсшй 
Вольский. 
Х в а л ы н с к е 
AmniipcuiU 
Кузнеций 
Сердобскш 
Петровсий 

По ryoepmi 

"/о грамотныхъ 

1874— 
76 гг. 

. («,») 
. " 35,7 
. 30,9 
. 18,о 

15.1 
. 15,2 
. 15,i 
. Д1,9 

9,9 
. 7,8 

I . 20,6 

1 8 7 7 -
79 гг. 

(43,4) 
32,2 
31,i 
20,i 
21,о 
11,6 
11,9 

9,9 
11,5 
11,5 

20,i 

въ общему числу 

1 8 8 0 -
82 гг. 

38,9 
36,i 
34,7 . 
22,2 
27,9 
15,5 
13,6 
14,о 
10,4 
12,2 

22,з 

новобранцевъ (безъ 
и татаръ) . 
1 8 8 3 - 1 8 8 6 -
85 гг. 

41,6 
42,8 
41,о 
30,6 
27,2 
15,1 
)4,5 
17,7 
17,0 
12,1 

26,о 

88 гг. 

< 53, 

К 33, 

21,т 
26, 
17,2 

31,2 

1 8 8 9 -
91 гг. 

56,2 
52,7 
54,о 
34,1 
42,8 
21,4 
18,9 
25,2 
29,2 
24,1 

34,9 

н^мцевъ 

1892 г. 

47 , . 
52,4 
49,4 
47,7 
47,з 
31,2 
22,о 
32,1 
34,4 
31,8 

39,4 

I) Въ общемъ по губернш. °/° грамотныхъ среди новобранцев! 
за 18" л'Ьтъ (если не считать 1892 г. и брать лишь средшя циф 
ры за крайшя З-лъччя) возросъ приблизительно на 70°/о причет 
по отношешю къ общему числу новобранцевъ количество грамот 
ныхъ поднялось съ */5 бол^е ч^мъ ДО '/-:- 2) Между отдельным 
уездами разница въ распространен!!! грамотности была наибол* 
значительна въ начал* разематриваемаго першда, когда крайш 
уЬзды разнились между собою бол^е, чймъ въ 5—б разъ. тогда каш 
теперь они разнятся менЬе, ч-вмъ въ ;5 раза, 3) Наиболее быст 
рымъ ростомъ грамотности характеризуются увзды Петровскш. Сер ' 
добскШ к Вольсшй; затЬмъ сл"Бдуютъ--КузнецкШ и Балашовсш!.' 
дал е̂—- Царицынсшй и СаратовскШ и, наконецъ,—ХвалынскШ, Ai ' 
карешй и Камышинскш*}. 4) Всл,Бдств1е неодинаковаго роста гра-

*) По Камышинскому увзду, однако, данныя за первия 2 трехлЫя (а отчасти и за » ( 
елтаующее время), невидимому, весьма не точны, благодаря тому, что за некоторые годы здш, 
включались вь число грамотныхъ и лица, знающа лишь немецкую грамоту-
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мотности различные угвзды въ разное время въ течет и разсматри-
ваемаго 18—19-лтлчя занимали неодинаковыя мъста. Такъ, Аткар-
сшй увздъ въ первое З-лт/rie стоялъ по °/о грамотмыхъ на 4-омъ 
arkTi; (выше Кузнецкаго, Сердобскаго и Петровскаго^ увздовъ), во 
второе—далее на 5-мъ Mtcrfe. въ третье—уже только на 3-емъ, въ 
четвертое—на 2-омъ и во все остальное время- на посл'вднемъ. 

Возвратимся., однако, къ свъ,д'Бтямъ о грамотности населетя 
Аткарскаго уъ\зда по переписи 1884—86 гг. По этой переписи за
мечаются сл1здую1пдя различ!я менаду см'Ьшаннымъ, малорусскимъ и 
великорусскимъ населетемъ: 

Грамотные. ^ У ч а ш л е с я . g 
X . оз S S а ев . 

Мужчины. Женщины. I g Мальчики. Д'Ьпочки. * 4 S . * . ? >, & 
• 3 . . rf . § | rf •. s J " » » » I » . Zs 

Нацюнальности. . | >g S g ^ 2 S S ; « . J 4 ^ ^ ^ H I ^ U 
" a S - и Й Q,.O »г . * я . Uji О о В ж. я i; я я г а 

° Й >. о Й >. S3 o g g>.o« g ^ S s | g | = 5.2 §3 
~ - s- У о tr Д у p1 a ^ я" - Щ э в- Д у о о = о о о И V 

Смешанные (малор. 
и великороссы). . 894 16,7 181 3,зв 17,о 294 5,5 61 l , i 17,1 22,2 4,ie 13,зе 17,os 

Малороссы. . . . 1 9 6 9 15,о 54 0,42 2,1 475 8,7 33 (),гб 6,5 18,о 0,в8 Ю,о 3,1 
Великороссы . . . 9829 10,с 747 0,8о 7,о 3075 3,з 222 0,м 6,7 14,о 1,м 7,< 6.1 

НаибольшШ % грамотныхъ и учащихся, какъ мужчинъ, такъ 
женщикъ, наблюдается у смйшаннаго населетя, что обусловливается 
гЬмъ, что 2/= населетя этой группы приходятся на торговое село 
Баланду; затъмъ сл1;дуютъ малороссы; великороссы-же по общей 
грамотности, а также по грамотности мужчинъ. стоятъ на послед
ней. MtCTf.. Только по грамотности женщинъ великороссы стоятъ 
выше малороссовъ. 

Женская грамотность у большинства населетя очень незна
чительна, и только въ смъшанныхъ общинахъ она стоитъ довольно 
высоко (4.46%)- На 100 грамотныхъ и учащихся въ этихъ общи
нахъ приходится 17,05% женщинъ, тогда какъ у малороессовъ на 
100 грамотныхъ и учащихся приходится всего лишь 3,4, а у вели-
короссовъ 6.9 женщинъ. Следовательно, въ см-вшанныхъ общинахъ 
женская грамотность почти въ 5 разъ ниже мужской, у велико-
россовъ- въ 137я разъ и у малороссовъ—въ 26'/2 разъ. Если-же 
обратить внимание, въ частности, на отношете между учащимися 
мальчиками и девочками, то увидимъ, что оно и у малороссовъ 
уже значительно благопр1ятнъе для ПОСЛГБДНИХЪ: въ см'Ьшанныхъ 
общинахъ °/о учащихся д'Бвочекь тоже въ 5 разъ ниже °/о уча
щихся мальчиковъ, у великороссовъ—-почти въ 14.'/' и у малорос
совъ—въ 14 разъ. 



т 
По различнымъ разрядамъ крестьянъ Грамотность шм*ндо]вд 

сл'Ьдующимъ образомъ: 

р а з 

Дарственники 
Собственники - - - - -
Бышп. удельные -
Бывш. государств, изъ помЬщичьихъ 
Бывш. государственные -
Полные собственники 

На 100 душъ населешя соотв-Ьтствупщаго 
пола приходится грамотныхъ и учащихся: На 100 гран 

и учащих<;: 
Мужскаго 

иола. 

24,о 
13,о 
15,8 
15,» 
14,о 
16,1 

Женскаго 
иола 

3,оо 
0,:о 
0,94 
0,оо 
0,9" 
0,55 

Обоего иола. 

11,60 
6,75 
8,38 
7,66 
7,45 
8,47 

приходи 
жеыщи 

13.Ю 
5,s« 
5,50 
0,00 
6,10 
3,10 

Высипй процентъ грамотныхъ и учащихся наблюдается у дар
ственниковь; затвмъ сл^дуютъ полные собственники б. уд-вльные я 
б государственные, и на посл'вднем'г мйств стоятъ собственники 
Женская грамотность только у дарственниковь равняется 3°/о; m 
остальныхъ же группахъ она всюду ниже одного процента, а у 
государственныхъ изъ б. пом'вщичьихъ спускается до нуля 
Поэтому и °/° грамотныхъ и учащихся женщинъ къ общему 
числу грамотныхъ и учащихся об. пола всюду очень малъ. Bi 
этомъ отношенш выше всего стоятъ дарственники, загвмъ сл$-
дуютъ б, государственные, б. удъльные, собственники, полные соб[ 
ственники и, наконецъ. государственные изъ б. пом'вщичьихъ. 
которыхъ совсвмъ н^тъ грамотныхъ и учащихся женщинъ 

По отдъ\чьнымъ волостямъ % грамотныхъ и учащихся ко все
му населенно изменяется сл'Ьдующимъ образомъ (Крестовско-Медв* 
дицкая вол., населенная немцами, зд*сь выкинута): 

В о л о»с т 

s 3 
ее я 
р. я 

о л о с т и. 

Ко всему населению. 

Болыие-Олыианская - - - 16,4 4,о 20,4 Березовская -
Ьаландвнская . . . - - 14,о 3,6 17,6 Краишев< кая -
Широко-Карамышевская - 9,з 2,5 11,8 Рельнская - -
Еланская - - - - - - 9,4 2,о 11,4 Байшеиская -
Широко-Уступская - - - 8,1 2,7 10,8 Коиенская - -
Чадаевская - - - - - - 7,7 1,э 9,6 Шкловская -
Кологривовско Сл1шцовская- 7,з 2,о 9,з Шереметевская 
Даниловская - - - - - 6,1 3,5 9,6 Голицынская -
Тадовская - - - - - - 6,2 3,о 9,2 Колънская - -
Салтыковская 6,9 2,2 9,i Федоровская -
Сласт\шинская - - - - 6,о 2,8 8,8 Иере-вздинская-
Кодокодьцовекая - - - - 6,s 2,i 8,6 Софьинскал- -

Ко всему населен!» 

4,5 
5,7 

- 5,0 
- 5,о 
- 4,5 
- 4,1 
- 5,о 
• 5,о 
- 4,7 

5,1 
- 4,5 

•5,1 

2,з 
1,1 
1,5 
1,4 
1,9 
2,5 
1,3 

и V 
0,8 
1,3 
0,6 

6,1 
6,1 

<м 6,. 
6.. 
%:, 
6.; 
6,: 
6,; 
5,1 
5,! 
5.' 
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l e g » I i i 3 
о. в* е. а a , B " o . r t 

В о л о о т и . " *• Z. В о л о с т и . *" " £, 
o -̂ 5"~ сГ~ s о o~~ о ЕЯ 

Ко всему население. Ко всему населенш. 

В а р н п а е в с к а я . . . . . . 6,1 2,6 8,о Галаховская - - - - - 4,1 1,» 5,» 
Коиыловекая 6,о 2,о 8,о Больше-Дмитр1евская - - 3,» 1,5 5,» 
Богородская . . . . 5,9 1,- 7,6 Матышевская 4,6 0,7 5,J 
Аткарскп-Пригородная - - 5,4 2,i 7,5 Киселевско-Чемизовская- - 4,1 1,2 5,з 
Бшыие-Есатериновскан- - 6,о 1,» 7,5 Нев^жкинекая- - - - - 3,? 1,5 5,» 
(•невская - • - - •• - 5,5 1,г 7,2 Александровская- - - - 4,1 0,9 5,о 
Териовская - 5 , » 1,2 7,i Лоиуховская - - - - - 3,2 1,5 4,» 
Сосновская - - - - - 5,i 2,о 7,1 

Выше КСБХЪ по грамотности стоять Больше-Ольшанская и 
Валандинская волости (20,4% и 17,6% грамотныхъ и учащихся), 

ниже ве/вхъ—Нев'вжкинекая. Александровская и Лопуховская. 
Измйнеше "/о учащихся не совпадает* съ измъ-нешемъ ° о граиот-
ЁЫХЪ Въ этомъ отношенш (по % учащихся) на первомъ МТ>СТБ 
стоить также Вольше-Ольшанская и Валандинская волости, но 
ниже ВСБХЪ—уже Матышевская (0,7° о) и Софьинская 0,6%). Ко-
лебан1а % учащихся, очевидно, находятся, въ ТЕСНОЙ связи съ 
географическимъ распред-влешемь организованныхъ школъ по уьзду. 
Села бол мши почти всегда имъютъ ШКОЛЫ, И волости, состоящая 
въ нъсколькихъ крупныхъ сель, имт̂ ють по несколько земскихъ 
школъ (напр., Краишевская и Богородская вол.). Села крупный, 
торговыя нмъютъ даже каждое но двъ\ по три школы (напр , с. 

la, с Елань). 

Какъ шняетъ на развитее грамотности присутств1е въ селенш 
колы, видно, напр. изь того, что, въ то время, какъ по всему 
уЪзду "о учащихся обоего пола ко всему населешю въ 1884-86 
гг. равнялся лишь Г,»0/-, вь 52 селешяхъ со школами по списку 
1879 г.) тотъ-же °/« равнялся 3,i°/o. 

Съ вл1яшемъ организованныхъ школъ связано, отчасти, то 
явлеше. что въ крупныхъ селешяхъ (въ которыхъ преимуществен
но устраиваются ташя школы) грамотность населешя стоить, въ 
общемъ, много выше, чьмъ въ мелкихъ; хотя здъсь не малое зна-
qeHie имъютъ также болъе промысловый характеръ крупныхъ се-
летй (который обыкновенно усиливаете потребность населешя въ 
грамотности) и тотъ фактъ, что крупными селетями живутъ пре-
амущественно б, госуд. крестьяне и б. своб. хлъбопашцы, среди 
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лу дворовъ*). 

(.выше 1000 дворовъ . . 
Отъ 500 до 1000 дворовъ 

» 3 ° J „ 500 
я 2 0 ° я 300 
я ЮО „ 200 
я 50 „ 100 

Мен'Ье 50 дпоровъ . . . 

пола 

И,, 
5,7 

V 6,4 
5.2 
4,'s 
2,9 

Tt. 

14,1 
T,S 
9,4 
9,i 
6,8 
5,з 
3,4 

1 селеше. 

93 
26 
15 
11 
6 
3 

0,5 

t u UIWJ 

37,э 
23,o 
28,7 
25,o 
20,з 
19,o 
14,. 

которыхъ грамотность получила значительное развита еще въ доре
форменный перюдъ Следующая таблица показываетъ "/.. грамот-
ныхъ и учащихся но группами селешй разной величины, причем! 
рядомъ указываются также число торгово-промышленныхъ заведе-
шй и % семей безъ рабочаго скота (т. е преимущественно про-
мысловыхъ): 

4 

% гиамот- , "/» грамот- Среднее чис- „, Х03ЯЙРТВ, 
Группы селешй по чип- / 0 г Р а ш > 1 »/, учащихся н ы х ъ и т ч а ло торгово- /оХОЗЯИС™ 

ныхъ обоего • промышлен. безърабоча 
обоего пола. Щихся вмкс- заведеншна , 

rt. 1 селеше. 
2-,. 
1,5 
2,3 
2,7 
1,6 . 
0,5 
0,5 

ЗД-БСЬ только 2-ая группа селешй (въ 500 — 1000 дворов! 
представляетъ значительное отклонеше отъ общей правильности 
давая низний % грамотности, чъчиъ сл^дующ^я группы бол^е мел-
кихъ селенШ; при этомъ обращаетъ на себя внимаше тотъ фактг 
что въ этой групп* и % хозяйстнъ безъ рабочаго ниже, чъчиъ щ 
2 сл'Ьдуюшихъ. — Слъ\дуетъ отметить еще, что. при среднемъ ' 
грамотныхъ м. п. во всемъ уЬзд'Ь въ 11,5%. °/о грамотныхъ м п 
въ промысловыхъ семьяхъ ИЗ волостей увзда равняется 15,8°/о, 

Гласи. Н. В. Барановъ на земскомъ собранш 1887 г. пред 
ставилъ, между прочимъ. н-БКоторыя СВЪТГБШЯ за 1886 г. о числ! 
грамотныхъ среди населешя различныхъвозрастовъ по Кологривовско! 
и Варыпаевской волостямъ и нашелъ, чтотамъ. гдт. есть земсшя шко 
лы, ° о грамотности быстро увеличивается, а гд-в этихъ школ-
нъть — °/« грамотности очень низокъ**). Его таблицы, кромъ ток 
даютъ и друпе, весьма важные, выводы, почему мы и приведем: 
ихъ зд-Ьсь въ сокращенномъ вид*. Итоги сделаны г. Варановымъ-
1) по 7 селешямъ, им'вющимъ земсшя школы с. Кологривовй 
с. Карякину и с. Слъпцовпъ Кологривовеко-Слт.пцовской вол., с. Щ 
рыпаевкв, с. Огаревкв, д. Елениной и д. Александрович Варыпаен 

*) Въ 2-хъ селетяхъ первой группы боз*е 1 школы въ каждомъ, въ селешяхъ га 
дующей группы—по 1 школ-fe въ каждомъ, въ 3-ей групп*—школы имеются въ 3/*всй 
селешй, въ 4-й—въ З'ь общаго ихъ числа, въ 5-й—въ '.•?, въб-й — в ъ 1 / " и въ7-й-и 
лы совершенно отсутствуютъ. 

**) „Журналы XXII очер. земск. собр. 1887 г." 
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СЕОЙ вол.) и 2) по 16 селеш'ямъ. не им*щимъ земекихъ школъ (с. 
j Ново-Николюкому, дд. Карамышкъч Вязовк*, Юматовк*, Осиновк*, 
Теп.швк*, Мумловк*, Каменк* и Федоровк* Иологривовско Сл*пцов-
ской в.с.Марфину и дд Елениной. Ивановк*, Стар. Мотовиловк*. 
Новой Мотовиловк*, Ершовк* и Бровцыну Варыпаевской вол.)-

1-я г р у п п а 

Возрасты. 

1о 5 л*тъ . . 
Отъ 5 до 10 л-Ьтъ. 

, 1 0 „ 1 5 
, 1 5 « 2 0 
, 20 „ 25 
, 25 „ 30 
, 3 0 „ 3 5 
, 3 5 „ 4 0 
„ 40 „ 45 
, 4 5 „ 5 0 
, 50 „ 55 
, 55 „ 60 
» <« я 65 
, 6 5 „ 7 0 
, 7 0 , 75 
, 7 5 „105 

11 

я: 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
я 
» 
я 
я 

(7 

1 

Т ы 

в в 
Ш 03 

§ й 
а 
в fi 
о й 
оа 5 
949 
673 
608 
495 
327 
394 
4 0 5 
2 8 1 
299 
213 
265 
160 
259 

99 
П О 
104 

;е л 

Чп 

е н i Й). 

ело 
грамот 
ныхъ. 
<в & 
в и 
в £f 
£ В 
> . 03 

— 
— 

202 
134 
7 6 
70 
60 
22 
13 
10 

6 
2 
2 
1 
1 

— 

— 
18 

7 
3 
2 

2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
(а 2 В 

03 53 -г 
С а! ч 
Ш О . Э 
J Ы 5 
03 ~ О 

° В о 
и а 8 

._ 
36,2 
28,5 
24,2 
18,з 
14,8 

8,5 
4,з 
4,7 
2,з 
1,« 
0,8 
1,0 
0,9 

— 

а 
в 
о; 
аэ о 
X в 

И-я группа (16 селемй). 

£ to 

D3 ф 

s « 
03 о в я и & 
03 в 

03 = 
861 
622 
579 
459 
298 
345 
329 
345 
255 
155 
209 
131 
220 

92 
8 3 
89 

Чпсло 
грамот-

ныхъ. 

я S 
в- а; 
1 3 

_ . 
16 
27 
10 
30 
35 

8 
4 
1 
2 
1 
7 

— 
— 
— 

— 
1 

_ 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
-

с 
в н о 
вэ о в 
в 
OJ 
в 
о 
р. 
ы 

^ 03 
а в 
в о 

£ ° 
о-в — 
.2 2 
av§ 
„ 

3.0 
5,5 
3,1 
8,7 

10,в 
2,4 
1,6 
0,6 
0,9 
0,7 
3.» 

— 
— 
— 

2 
рч • 

в 
03 
Ч 
03 
о 
в 
я 

2 § . a a s 5.3 «°.з 
Q . B X ш 
ьГн 3 оз 

О п ч 
t° 0) е- J-
И ? ° « 
• § ? • » m 

° £ *" S 
о * . 2 § 
С а я се 

— 
20,о 
17,1 
14,1 
13,8 
11,4 

5,4 
3,1 
3,о 
V 
1,0 

V 
0,5 
0,5 

R c e r o 5641 599 32 ll,w 5072 141 2 2,82 7,si 

Таблица I группы селет'й (им*ющихъ школы) показываеть 
фактъ постепеннаго развит!я грамотности по м*р* перехода отъ 
старческаго возраста къ д*тскому: съ каждымъ покол*н]'емъ насе-
лете, им*я возможность пользоваться организованными школами, 
делается грамотнее. Таблица же второй группы (гд* н*тъ школъ), 
показываеть наибольший % грамотности въ возраст* 25 35 л*тъ. 
еоотв*тствующемъ возрасту лицъ, недавно вернувшихся изъ воен
ной службы Эти данныя изъ небольшаго района показываютъ. 
насколько важное значеше им*етъ тамъ, гд* н*тъ школъ. обуче-
Hie грамот* во время военной службы Но что вл1яше школъ стало 
теперь, однако, преобладающими можно вид*ть изъ последней гра
фы разематриваемой таблицы, показывающей %-ное отношеш'е гра-
мотныхъ къ общему населенно об*ихъ группъ селенлй: зд*сь (не 
смотря на то, что по численности наеелешя об* группы почти рав-



ны) понижеше грамотности но возрастамъ идетъ совершенно пра
вильно. 

Для 10 волостей у*зда (К.локольцовекой, Широко-Уступской, 
Лопуховской, Даниловской. Аткарско- Пригородной. Пере*здинской. 
Оофьинской, Галаховской, Киселево-Чемизовской и Березовской) 
имеются свъд*шя (по переписи 1*ч4—8fi гг.) о томъ. какое ко
личество грамотных-!, и учащихся обязано своими знанЬши орга-
низованнымъ школамъ и какое количество ихъ обучалось вн* та-
кихъ школъ. Именно, изъ общаго количества 3004 грамотныхъ об. 
п., зарегистрированныхъ въ этихъ волостяхъ, обучались въ шко-
лахъ только 890 или ок. 29,6°/" Это отношеше. в*роятно, может* 
быть принято бол*е или мен*е правильнымъ и для всего у*зда. 
т*мъ бол*е, что оно довольно близко подходить и къ соответству
ющими, цифрамъ по большинству другихъ увздовъ губернш, по ко 
торымъ подобный ев'КдЪшЯ имеются для всего сельскаго населешя 
Такъ, въ Сердобскомъ у*зд* обучавппеся въ школахъ составляют! 
В1 ,s"/o Bctx-ь грамотныхъ, въ Кузнецкомъ—31,6% (безъ татарь)., 
въ Хвалынскомь-тоже ttl.e'Vo. въ Камышинскомъ 35.»°/о (безъ 
н*мцевъ). въ Вольскомъ 24, °/о и въ Балашовскомъ — 43,*" ... На-; 
оборотъ, среди обучившихся грамот* въ 1884—86 гг въ т*хъ т 
10 волостяхъ Аткарскаго увзда школьники составлял» уже 75,7° о,( 
а учащееся вн* школъ только 24.з"/о; т.-е. въ последнее время 
школьное обучете, очевидно, значительно вытеснило обучеше вне
школьное (хотя высоюй 7» обучавшихся вн* школъ среди грамот
ныхъ зависитъ, отчасти, и отъ того, что мнопе изъ нихъ научи 
лись грамот* уже взрослыми—на военной служб* и т. п)—°. 
школьниковъ среди учащихся въ \ь*4 7н гг. въ другихъ увздахг 
составлял!.: въ Сердобскомь.- 87,9°/ . въ Кузнецком-!. 9 hi" о. вг 
Камышинскомъ—79,о0.., въ Хвалынском! 79.7" » и т. д. 

Во время кр*постнаго права школы среди номещичьихг 
крестьянъ существовали лишь въ немногих'!, селешяхъ и открыва
лись по инициатив* частныхъ лиц'ь (помещиков!, или священни-
ковъ). Г. Гардеръ въ своемъ доклад* очередному земскому собрз-
шю 1887 г. писалъ, между пмочимъ.- До открьтя въ 1*66 ri 
земскихъ учреждешй въ Аткарокомъ у почти не было народныхг 
щколъ; он* были лишь въ большихъ казенныхъ и уд*льныхъ се-
лешяхъ, а т*, который содержались на счетъ пом*щиковъ въ сво
и м большихъ им*н1яхъ (кн. Кочубея, Гурьева, гр. Шувалова и 
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др.), были закрыты съ уничтожешемъ кр"Бпостнаго права» Одною 
изъ лервыхъ въ уъздъ1 была открыта школа въ с Вязовкъ Вого 
родской в., именно въ 1833 34 г., удъльнымъ въдомствомь (за-
ГБМЪ она иерешла въ въугвше земства). - Въ 40-хъ годахъ открыла 
школы Палата Госуд. Имуществъ — въ 1840 г. въ с Елани и въ 
1842 г. въ с. Теров Краишевской в. (на наемъ квартиры для 
последней отпускалось въ годъ 45 р.), Въ 1845 г. открыта была 
школа въ с. Матышевъ\, на средства общества.—Въ с. Колокольцов 
й Д'БТИ прежде обучались въ центральныхъ удъльныхъ гаколахъ, 
куда принимались по 2—3 челов. съ каждаго селешя. Съ J 854 г. 
грамогв обучали священникъ и дьяконъ у себя на дому и денежнаго 
вознагражден]я не получали, а крестьяне приносили имъ хлъбъ. 
яйца и др. продукты: затъмъ, по распоряженш удъли. открыта 
была школа, съ платою учителю по 60 р. въ годъ. Въ 185s г, 
выстроено было школьное здаше и нанятъ былъ учитель за 100 р. 
въ годъ; въ 1860 г. въ школу былъ присланъ другой учитель, и 
ва содержаше его и школы удъяьное ведомство назначило денеж-
яый сборъ съ крестьянъ; ясалованье учителю положено было 120р 
въ годъ. На такихь началахъ школа существовала до 1864 г., а 
затвмъ. за отказомъ удгвла отъ учасия въ ноддержанш школы. 
общество само нанимало учителя. Въ 1869 г. изъ первоначальнаго 
здашя, за переполнен1емъ его, училище переведено было въ поло
вину здашя волост. правлешя. гдъ находится и теперь Съ 1872 г. 
школа перешла въ въдъше земства. - Въ с. Коиенахъ, какъ рань
ше, такъ и теперь, крестьяне раскольники отдаютъ своихь 
д15тей учиться раскольницамъ-келейницамъ, который учатъ по 
псалтири. Школа въ этомъ сель была устроена еще во 
время кр-Ьпостнаго права, помвщицей гр. Гурьевой; посл-б выхо
да крестьянъ на волю, она была церковноприходской и содеряса-
лась обществами селенШ: Копенъ. Песковатки и Мариновки. Обу-
тешемъ занимался священникъ, а большею частью дьячекъ —-Въ с 
Кологривовк'Б школа была открыта помъщикомъ еще л"втъ за 
20 до 1861 г.; обучеше тогда производилось дьякономъ и 
священникомъ. Поел* 1861 г. здаше школы было куплено у по 
мйщка всею волостью, которая взяла и содерясате училища на 
свой счетъ.—Въ с. Киселево-Чемизовкъ школа была открыта евя
щенникомъ въ 1861 г., въ соботвенномъ домъ. Въ с. Слъпцовкв 
раньше нанимали учителей частно, платя имъ по 30—50 к. въ 
мкяцъ, а въ 1864 г., по инициатив* быв. волостнаго старшины, 
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открыто было училище. Иомъчцеше было выстроено на пожертво 
ванныя деньги: учителя нанимались отъ сельскаго общества, кни
ги и бумага покупались такз'.е на его средства и, съ разръчиеша 
мироваго посредника, на деньги, полученный отъ штрафовъ. 

Объ открытш школь, на средства обществъ, въ 60-хъ годахг; 
имеются слъдуюпця СВЙД,БН1Я. Въ i860 г. открыта была школа въ ел 
Терновой (раньше обучеше д1втей поручалось отставнымъ солдатамъ); 
въ]861 г.— въ Большой Шереметевк-в; въ последней крестьяне вы 
строили школу тотчасъ по выходе на волю, на средства всей во 
лости, нанимая учить ребятъ солдата или дьячка и платя ему 
3 р. въ м'всяцъ. Въ 1864 г была открыта школа въ ел. Алек-
сандровк-в, на средства кн. Оболенской; общество дало помт.щеше 
для школы, а также для учителя и сторожа, что стоило 
рублей 30. Но черезъ 5—6 лт>тъ помещица перестала платив 
жалованье учителямъ. и школа закрылась (до 1883 г ) . Bt 
1866 г. была открыта школа въ с. Сосновк'Б, на средства г-на 
Тепляковой, причемъ здаше было выстроено ею же; до от
крытая училища обучеше производилось издавна духовенствомъ, въ i 
домъ- помещика; въ 1867 г. школа перешла въ въугЬше земства 
Въ 1867 г., по инищативъ- мъстнаго священника, была устроена 
школа въ с. Ключахъ Широко-Карамышской в.: до ея открыта 
д'Ьтей за деньги учили псаломщикъ и писарь, въ церковной сто: 
рожкт,; нанимали также крестьяне особаго учителя изъ дворо-
выхъ), платя ему по 1 р. съ мальчика въ зиму; д£ти учили» 
только читать и писать; учете продолжалось не болйе 4 м'всяцевь 
(декабрь—мартъ); число учащихся (мальчиковъ) доходило до 40:; 
на приглашеше крестьянъ с. Широкаго Карамыша—принять уча-
CTie въ устройстве общей школы, крестьяне с. Ключей отказались. 
за дальностью разстояшя (15 верстъ). Въ с. Д1ир. Карамышъ до 
учреждешя земской школы (въ 1874 г.) училъ д-втей исаломщикъ, ' 
въ церковной сторожке, но эта церк.-приход, школа передъ от-
крьпчемъ земской почему-то находилась въ бездъйствш. Bi 
с. Нов. Вахметьевк'Б Александровской в. въ СО-хъ годахъ BI 
селенш имелась своя школа, для которой общество нанимал 
номйщеше за 12 р. въ зиму. Учителемъ быль сначала брап 
М'встнаго священника, бывппй семинаристъ, которому платили ш < 
1 р. деньгами и по 10 фун. хд'Ьба съ мальчика; всего учителе! 
перебывало до 4 человъжъ, и школа, просуществовавши лишь 6 лъть 
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закрылась. вследствие неурожайныхъ годовъ. - Въ с-ц'Ь Владыкине 
Шкловской в 25 лътъ тому назадъ детей обучалъ кабатчикъ и 
бралъ по 1 р съ ученика въ зиму.—Въ с. Дивовке школа суще-
ствуетъ съ 1867 г. и помещалась сначала въ церковной сто
рожке, а обучешемъ чтенио, по часослову и псалтири, и письму 
занимался священник*, которому платилъ за учеше местный по-
мЪщикъ.— Въ с Безобразовк'Ь Салтыковской в, до открьтя зем
ской школы въ 1874 г.), около 15 лЬтъ, д'Ьти учились въ цер
ковной сторожке; учителямъ платило общество, а заводы вали хо-
домъ обучешя священники, которые предлагали въ учителя сво-
ихъ родственниковъ.—Въ ел. Большой Екатериновке школа суще-
ствуетъ съ 1865 г.—Министерствомъ Народнаго Просв-Ьщетя 
въ Аткарскомъ уезде устроена одна школа, въ ел. Баланд* 
(2-классное мужское училище). Она была открыта съ еже
годны мъ иособ1емъ отъ общества въ 400 р.; домъ былъ выстроенъ 
на средства казны. До устройства школы детей обучали дома сол
даты, потомъ стали обучать священники при волостномъ правленш 
я, наконецъ, общество наняло учителя. 

Въ 1871 г. насчитывалось *) по уезду 63 училища, который 
подразделялись на 2 разряда: 1) волостныя училища, помещавпия-
и частно въ отд'ьльныхъ здашяхъ, чаетт въ особыхъ отдЬле-
шхъ при волостныхъ правленщхъ; большинство ихъ впоследствш 
было поддержано Земствомъ; училищъ этого разряда (съ 2 город
скими) было 34, въ нихъ ]393 мальчика и 85 дЬвочекъ; и 2) 
ильешя училища, изъ которыхъ лишь нъкоторыя имели отдель
ный помЪщешя, а друпя помещались въ церковныхъ сторожкахъ. 
сельскихъ правлешяхъ и въ квартирахъ сельскихь писарей; та-
кихъ училищъ было 29; впоследствш большинство ихъ закрылось; 
учащихся въ нихъ было 6 7 мальчиковь и 62 девочки. Приводимъ 
шисокъ школъ, существовавшихъ ьъ 187 1 г., а параллельно съ нимъ— 
списки 1879 г.**) и 1884/з г.***): 

*) По докладу У'Ьздн. Учил. Совета Земскому Собранно 1871 г. 
**; Изъ отчета г Инспектора народиыхъ училищъ Шыпдтовавъ „Докладахъ и 

ичетахъ Управы XIV очер. земск. собр. 1879 г.и (стр. 187—215J. 
***,• Изъ доклада г Гардеръ Собршш 1887 г., стр. 42—44. 

- 1 
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Городсюя училища: 

Аткарское городское приход. 
мужское училище . 

Аткарское городское приход. 
женское училище . 

Волостныя училища: 
Лопуховсиое. 
Федоровское 
Болыне-Ольшанское 
Кол-внское. 
ПереЬздинское . 
Болыпе-Екатериновское. 
Даниловское . 
Рельнское 
Дивовское 
Софьинское 
Ко.югрпвовское . 
Варыпаевское 
Чемизовское 
Березовское 
Аткарско-Пригородное . 
Сосновское 
Шереметевское . 
Ковы.ювское . . 
Больше-Копенское 
Болыпе-Дмитр1евское 
Голицынское 
Широко-Карамышииское 
Шкловское 
Александровское. 
Симоновское 
Мало-Воронцовское 
Краишевское 
Колокольцовское. 
Терновское 
Матышевское 
Вязовское, 
Ела некое мужское 
Еданское женское 

Оельсвля училища: 

Александровское. 
Ивановское 
Никольское 
Анастасьинское . 
Озерское . 
Екатернновское . 
Сл*пцовское 
Карамышипское . 
Карякинское 
Болыпе-Оснновское 
Вязовское 
Тепловское 
Никольское 
Мало4)синовское. 
Юнгеровское 
Куликовское 
CeprieBCKoe 
Родшновское 
Песковатское 
Николаевское 
Красавское 

Ч и с л о у ч а щ и х с я , 
(подъ чертою—д квочки). 

Въ 1871 г. Въ 1879 г Въ 18<j4/s г. 

100 140 ? 

- 132 V 

27 
15 
18 
70 
58 
80 
35 
35 
23 
VO 
41/2 . 
69 
76 
15 
69 
43/з 
40/1 
20 
20 
15 
35/» 
10 
43 
39 
15/» 
50 г 
30 
31 
50/7 
60 
40 

136 
°/30 

34/< 
— 

55/s 
40/з 
88/1» 
103 
67 '» 
53/2 
46/» 
52/е 
43/т 
49/6 
42/в 
59/* 
28/IB 
45/в 
81Л 
42/10 

_. 
39/6 
55/4 
65/s 

— 
— 

10 
53 / . 
99 / . 
66/т 
68/к 
123 

- г 

50 

70 
78 

105 
96 
64 
38 

45 
66 
73 
69 
88 
49 
35 
46 
67 
72 
62 
91 
56 
48 
— 
--

100 
57 
52 

200 
100 
135 
°/52 

4 
15 
в _ _ 

10 - -
15/1 - — 
18 
ЗО./и 42/< 42 
21/ю - -
16/и 25/9 39 
12/6 - -
23'ю - — 
11/5 — -
15/5 —' — 
10 41 46 
10 -
8 — 
4 . . _.: 

15 - -
12 - — 
26 29/i -
Ю - -
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Ч и с л о у ч а щ и х с я . 

Въ 1871 г. Въ 1879 г. Въ 188*/» гг. 

Протопоповское . 
Ключ"вское. 
Ново-1>а листьевское 
Терсинское 
Жу конское 
Судачьииское 
Бчрезовское 
Морецкое 

Вновь устроепныл: 

Таловское . 
Огаревское 
Безибра: овское . 
Баландинское мужское . 
Баландинское женское • 
Прокудинское 
Алекспевское 
БЬлгазпнское 
Бвлгазннокое-Оружойниковск 
Мало-Копенское 
Атаевское. 
Матышевское 2-е 
Чадаепское 
Дубовское. 
Галаховское. 
Двиенское. 
Монастырское . 
Мало-Князевское. 
Новт.жки некое . 
Широко Уступское 
Землнно-Хутирское 
Сластушн некое . . 
Языковское 
Крестово Буеракское 
Гречнево-Лукское. 

_ 
48 49/i 
18 -
80 221 It 
20 64/. 
42 
27 -
40 56 

. 87/н 

. 27'• 
70 
85 
58 
— 

. . — 
. 30/н 

— 
. 97/si 

— 
•-
— 
— 

. 45/IT 
— 

. 26/» 
— 
22 

. ЗЗ/б 

. 

. 70/. 
36 

. 30/. 
33 

—1 

50 
—! 

100 
64 
— 
i _ 

91 

48 
44 
58 
68 
60 
54 
39 
34 
42 

123 
41 

180 
69 

105 
61 
31 
45 
42 
45 
87 

106 
86 
37 
51 
20 

Изъ приведеннаго списка видно, что изъ еуществовавшйхъ въ 
1871 году 63 школъ къ 1879 г. осталось лишь 36, а вновь 6т-
грыто было ча этотъ першдъ 16 школъ. Къ 1887» г. отъ суще-
лвовавшихъ въ 1871 г осталось 35 школъ, а открыто вновь 
а перюдъ сь 1879 г. по 1884/з г. 10 школъ. 

Выше было уже указано, что переписью 1884—86 гг. было 
зарегист, ировано въ увзд* учащихся (безъ н'Ьмцевъ) мальчиковъ 
3S44 и д'Ьвочекъ 316, а всего 4160. Полагая (по разечету, въ 
«ifyiHie годы признанному специалистами наиболее правильнымъ), 

но дъти школьнаго возраста составляютъ, при 3-годичномъ курс* 
йучешя. не свыше 7'7« населешя, получимъ сл"вдую1щ'я цифры: 

По переписи 1884 — 86 гг.; 

Мужчипъ . 
Жешцннъ . 
Обоего пол». 

Общее число 
душъ насе-

л е т я 

116413 
118697 
235110 

Приблизительное 
колич. двтей въ 
школьн. возраств 

8149 
8309 
16458 

% учащихся къ 
числу д'Ьтеи школь

наго возраста. 

47,, 
3,. 

25,» 
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Такимъ образомъ, во время производства земской переписи, 
обучалась въ уЬзд'Ь V* часть всъхъ дътей школьнаго возраста, 
причемъ. въ частности, изъ числа мальчиковъ обучалась почти 4Д 
а изъ числа дт,вочекъ—мен'ве 1/25. 

Нижеприводимый выписки изъ поселенныхъ описашй показы-
ваютъ, какими источниками пользовалось и пользуется сельское 
населеше для обученья грамот* при отсутствш организованно! 
школы, а такя;е въ тт>хъ случаяхъ. когда ташя школы почему-
либо не удовлетворяюсь существующимъ потребностямъ. 

Биландинская вол.—Д. Булановка. Д-Ьти учатся мало; лишь некоторые посЬщаготъ щ 
дище на сторон* (въ 1 вер.). 

Чадаевсиая вол.— С Симоновна. Кр-не желали-бы устроить школу у себя, но не хватает 
средствь; поэтому д-Ьти ходятъ учиться въ Чадаевское училище. —У раскол МШЕОВЪ (снасовцеИ 
въ с. Чадаевк-Ь обучаютъ д-Ьтей безплатно чернички, которымъ лишь иногда родители нриа 
лаютъ что нибудь изъ СЪ-БСТПОГО.—Д. Алексеевич. Одинъ грамотный учнтъ мальчиковъ (5 че!,1 • 
читать по складамъ, по-русски и но-славянски, съ платою но 2 р. въ зиму. 

Еланская вол.- Сл. Елань. Кром-Ь земскихъ (двухъ) школъ, есть lo t школы частный 
существоваше которыхъ обусловливается, главнымъ образомъ, недоотаткомъ ном-Ьщешл въ зем 
скихъ школахъ, такъ какъ не только постороннимъ, а даже своимъ крестьянамъ приходите 
въ upieM-b д-Ьтей отказывать. Кром-Ь того, зажиточные кр-не находят!, нрисмотръ вт. частим 
школахъ лучшимъ, ч-Ьмъ въ земскихъ, гд-fc одинъ учитель приходится на 100 учениковъ. Mimri 
учатся, какъ было и до открыт!» школъ, у черпичекъ, старыхъ д-Ьвиц-ь и солдатъ, которые о» 
чаютъ д-Ьтей за плату деньгами и хл-Ьбомь. Имъ крестьяне отдаютъ дътей по т-Ьм-ь же причи 
намъ, какъ и въ частныя школы, и, кромЬ того, потому, что находить цокый методъ ом 
чешя неиодходищимъ и иредночитаютъ обучеше по старинному способу: церковно-сдавянеш,! 
чтешю—по часослову и псалтири и 1. п. — Сл. Елань. BiMiiucTnie т-Ьсноты школьнаго пом! 
шя, учиться отдаютъ д-Ьтей къ «монашкамъ», съ платою по 50 к. въ м-Ьсяцъ съ ученик 
бол-fce богатые отдаютъ въ сл. Елань, къ частному учптелю. Зд-Ьсь обучаётъ одинъ отста 
солдатъ до 30 чел. д-г.тей въ своей квартир-Ii, за илату но (50 к. въ м-Ьсяцъ съ ученика; учит 
церковному и гражданскому чтешю, ариеметик-Ь и Закону Божш; учебныя книги покутит, а 
ми ученики. Въ с. Елани грамотных-!, сравнительно больше, чъмъ въ сл. Елани, но 
Tie грамотности сд-Ьдуетъ приписать не школ-Ь: пока училище было общее, то хотя русев 
ц несли одинаковые платежи съ хсхлами, но нгсл-Ьдше раньше наполняли школу своими дг., 
ни. Грамотность зд-ьсь есть результата частныхъ школъ (солдатскихъ и др.) — (.'. Дубовое. \Щ 
обучаютъ дома и у родныхъ; иногда складываются несколько доыохозяевъ и панимаютъ учите 
изъ отставныхъ солдатъ или какого нибудь прохожаго, которому платятъ въ зилу 1 -I1 ' ! 
съ мальчика. 

Больше-Дмип^певская в. —С. Бол. Дмит]4е»М. До открыла школы 1882 г.) д+ти. 
продолженш 3-хъ льтъ, учились въ Дмитр1евской экономш, въ частной ткол'я,ад»ромъ. Тепер 
до огдачи въ школу, д-Ьтей отдаютъ „начетчпцамъ" учить азбуку и псалтырь; это учете про 
должается зимы 2— 3; платятъ за все время по 7 р.; зат-Ьмъ отдаютъ д1ггей къ школ.-
Д. Двоечки. Когда не было школы (до 1884 г.), д-Ьти учились читать у сельскаго писаря, гак 
рому платили отг 40 до 50 к. въ м-Ьсяцъ съ мальчика, и у старика-односельда, который бра." 
по 1 р. съ челов-Ька за 4 м-Ьсяца (съ ноября по мартъ). 

Терновская в.— Сл. Терновая. До о т к р ы т школы(1860 г.) обучеше д-Ьтей норучалосьотс» ; 
ним-ь солдатамъ,— Сл. Волково. Для обучены ребятъ нанцмаютъ отстав, солдатъ или кр-нъ (сионг, ( 



— 105 — 

И прпгалвхт» ; напр, въ 1885 г. начинали за. 25 р. въ зиму и, крон* того, нанимали избу, 
исхода развёрстывались но числу учениковъ (15 мальч.1; учились они читать по-славянски и 
писать.-О. Бооиппшт. Несколько домохозяевь, складываясь, нанинаютъ для своихъ ребягь 
учителя «изъ проходящихъ», собирал ему въ зиму 25—40 р. .Учатся д'Ьти читать и писать, но 
старой медогЬ. Пон-Ьщеше — не; конная сторожка; столы- школьные. — А". Торпнои. Церковному 
чтешю и письму д'Ьти учатся у своихъ грамотныхъ кр-нъ, съ платою по 1 р. съ мальчика въ 
зиму.—Сл. Нодопышово Несколько домлхозлевъ нанинаютъ учителя, платя ему по 1 р и по 
1 jit.pt> жита съ ученика въ зиму: обучеше—но церковному. — Сл. Аи.ю'Ньева и х.Руленковъ. 
Швимаютъ ироходящихъ учителей, большею частью изъ солдат!.; платятъ имъ по75 к.—1 р. 
а по 1 ntpii жита съ мальчика въ зиму и даютъ квартиру. —А'. Приминай Ребята обучаются 
церковной грамот*, чтешю и письму у кр-нъ, когорыхъ нанинаютъ въ складчину, платя въ 
зплу во 60—75 к. и ио 1 M'bpls жига съ ученика. 

Алекс-.нпровсиая в.~Д. Бутырки. Прежде д'Ьти учились у зд-Ьшнихъ писарей, но по-
сАше 10—12 л'Ьтг учатся „другъ у дружки-*, но церковному. Поморцы возятъ своихъ д4тей 
«I с. Ольшанку.— С. Нов. Багметьевка. Грамотныхъ очень мало; теперь д^тей никто не учитъ, 
9 раньше была школа. —С. Большая Биязеьва. Д'Ьтей училъ до 1873 г. м-Ьетный священникъ, 
которому платили но 1 р. съ мальчика, но затЬмъ онъ не сталъ учить, а когда (въ 1883 г.) кр-не 
хтЬч нанять отставнаго солдата, то это имъ не разрешили. 

Шкловская *.—С. Шк.юяо. До основами школы (1873 г.) д1ти обучались у ддакона, въ 
(торожк'Ь; да и теперь,за неДоотатвояъ мЬсга въ школЬ, исаломщикъобучаеть 2мальчиковъ,— 
(-'•о Владыкино. Д'Ьти обучаются у своего кр на, который беретъ по 1—1 р. 50 к. съ маль-
ш;а въ зиму и учитъ ихъ (читать по псалтырю) отъ 15 ноября до Пасхи.— Д. Бо<. Турковка. 
Грамотные учились въ солдатахъ или у своихъ кр-нъ и у сельсвихъ писарей, которые брали по 
1 р. 40 к. съ ученика. Теперь ребята учатся у родныхъ.—Д. Мол Турковна. Учились неко
торый только въ солдатахъ. 

Рельчскоп «. — <'. Бол. Рельня. Прежде (шкота оспов. въ 1878 г.) дт>ти учились у солча-
п, которому платили по 5 р въ мъслцъ; училось у него до 20" мальчиком.; нодъ школу отво
ри одну половину сел. правл«'Н1я.— Jf. Александровна. Грамотныхъ въ селенш почти нт.ть — 
питься было негдт,; только въ 1885 г. общество наняло за 23 р. на зиму (съ декабря до Uac-
нп одного отставнаго солдата, у которая учатся 20 мальчиковъ и 2 дтлючки.— С. Ивановка. 
Д4ти (20 мальчиковъ) учатся у занаснаго фельдшера, которому общество нлатшъ 40 р. и 40 
ид. хлФ.ба за учебный годъ (съ 1 m яб. по 1 анр.). Преподаются — чтеше. письмо и ариоме-
твы (первая четыре дт,йств)я надъ и/влили и дробными числами). Ученье продолжается съ 7 
м. утра до 12; загЬмъ, поел* часоваго промежутка, занимаются еще 3 часа. Школа поме
щается въ здаш'и сел. мра*лемя.—Д. -Аюоовка. Д'Ьти учатся, у частнаго учителя, которому 
иатятъ но 4 р. въ мт>сяцъ. Два мальчика учатся въ с. Пвшовкт, (у занаснаг» фельдшера).— 
I. Никольская. Д'Ьти нигд/Ь не учатся; лишь въ i 88-/з г. учились у солдата, но потомъ ученье 
прекратилось.— Г. А настасьинское. Общество нанииаетъ учителя за 25 р. въ зиму; эти день
га собираются съ душъ; учатся до 50 мальчиковъ. 

Богородская в. С. Вязовка. Хотя есть земская школа, по 2—3 мяогосемейныхъ дома 
(имокане) ил'Ьютъ у себя частнаго учителя для самыхъ маленьких! дътей (15 мальч. и 2 
Й'очекъ), которыхъ ио малол'Ьтству не принимаютъ въ земскую школу. Учитель обучался въ 
ротной школ-Ь, когда служилъ въ солдатахъ: теперь обучает* онъ по новому методу, съ кото-
рал, познакомился у мьстнаго учителя (и учебники употребляет* гЬ-же), хотя читать учитъ 
только церковный книги. Кром'Ь того, обучаетъ ариеметикЬ. Иолучаетъ 30 р. въ зиму, на содержа
ли родителей обучаемыхъ .гДтеи. Кром'Ь занятги съ детьми, онъ пишетъ кр-иамъ разныя бумаги.— 
I Березовка-. Кр-не яанпм.штъ учителя изъ мЬстныхъ кр-пъ, который р..ныпе 
жиль въ прпкащикахъ; платятъ ему за 3 мЬсяца 45 р. пзъ обществ- суммъ. Д%тп (до 
50 мальч.) учатся въ его изб!;, обучаясь исключительно ч т е п ш „по-церковному".— 
t Морецо. До о т к р ы т земской школы въ 1879 г.) существовала частная: кр-не 
снимали помьщеше (по большей части чрезвычайно неудобное) и нанимали учителя. 
ХОДИЛО учиться человЬкь 3 0 - 5 0 в платили учителю руб. 20. Учителя были изъ кр-нъ; 
дащенникъ только надсматрпвадъ. за что ему также платило общество. Когда-же 

http://jit.pt
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свитденпикъ самъ занимался обучетемъ, ему платчли 100 р., при готовой «BapTnpi 
ПомЬщеше до спхъ поръ—наемное.—Теперь, не смотря на открьше земской школы, 
есть одинъ грамотный кр-иъ, у котораго обучаются о человЬкъ, съ платою по 80 к-
въ зпму-f-HBKOTopoe количества хл1;6а. 

Болыис-Олыштская в.—С. Бол. Олыианка. Грамотв обучаютъ чернвч'и или келей
ницы; беря по 75 к. съ мальчика въ мЬсяцъ; учат» по-церковному; за азбуку платятъ 
30 40 к., беря за псалтырь ] руб., за часословъ 2—3 р. -6'. Нов. Иыселки. HcMuoiie 
дЬти учатся у грамотпыхъ солдатъ и крестьянъ. 

CocHOi'cvnn о.—Д. Отир. <'оснониа. Кр-не, хотя и платятъ на школу въ волость, 
но Д'втей, за дальностью разстошия (4 вере.), не посылаютъ; панять-же частнаго 
учителя не въ силахъ. Хлтт.ли было отказаться отъ платы на волостную школу, что
бы нанять своего учителя, но „волостное начальство не позволяетъ".—Д. Зу'ювка. Те-; 
перь дЬти нигдЬ не учатся Грамотные обучались или въ солдат.'.хъ, или самоучкой^ 
или же по время проживала гдЬ нибудь на сторон!; — С- Языком. ,1.о открьтя шко
лы (1874 г.) дЬти обучались у отставныхъ солдатъ, дьячковъ и пришлых» учителей, 
которые брали по 1—1' /а р съ мальчика въ зиму, а содержаше и ночлегъ получал 
по оч.:реди у родителей учениковъ — Д. Мал. Осипович. До открьтя школы (1875 г,| 
д^тп обучались у своихъ и прпшлыхъ кр-нъ, за плату по 40-50 к. съ мальчика В1 
зиму.—Д. 11ш)сж<)шш. Хотя на школу и платятъ въ с. Сосповку, по дЬтей, за даль
ностью, не посылаютъ; только одинъ мальчккъ учится тамъ, живя у дъдушки.-
С. Осиповка. Грамотиыхъ двое, которые выучились въ солдатахъ; д-Ьтей нигдЬ не 
учатъ; въ Осиновскую школу безъ платы не прппнмаютъ, да и ходить далеко (2 вере); 
нанять учителя, нътъ.епдъ.—Д. Красавка. Хотя на школу платятъ въ с. Сосповку, но 
дьтей туда, за дальностью, не посылаютъ; своего же учителя нанять не въ силах». 
Взрослые грамотные обучались, пли будучи въ солдатахъ, или проживая на стороне 

Дивпвская в.—Д. Озерки. Несколько дЬтей учатся у здЬшняго кр-на, бывшего во-
лостнаго писаря (33 лЬтъ), который беретъ но 50 к. въ мъсяцъ. Въ 1885 г. у него 
училось 3 мальчика и 1 дЬвочка (отъ 7 до 12 льтъ). Учитъ читать, писать и ариеме-
тик*. Учатся года 2—3. Учебный принадлежности отъ учениковъ; наказашй ш 
употребляетъ-жалуется отцу. Занимаются съ ноября и до „ростепели" и только в» 
свободное время, ибо учитель занимается самъ хлЬбопашествомъ. Въ учебные дни за
н я т бываютъ съ утра до вечера, но субоотамъ до обЬда. Читать учатся по скла-1 
дамъ; черезъ мtcяцъ начинаютъ учиться писать, и съ 1-го же года учатся арпоме-
THKt. (съ поста); ио выучиваются ариометикЬ „плохо". Въ такомъ вид'Ь школа су-
ществуетъ уже лътъ 20 Раньше учплъ какой-то отставн. коллежеий регистратор», 
у котораго учился н нынЬпппй учитель. Прсжи»! учитель бралъ т. кже по 50 коп.и 
мъхяцъ; учились у него иногда по 15—20 человЪкъ. - Д. Михаилович. Съ 1885 г. дтзтн t 
(4 мальч.' стали учиться у одвого здЬшняго отставнаго солдата, съ платою по 30 & 
въ мъсяцъ.—О. Никитович. ДЬти ап теперь, ни раньше нигдЬ не учились.— С. Екат 
риновка. Учатся другъ у друга. 

/ олчцынекчя е.—С. Голицына. До открьтя земской школы (въ 1873 г.) д%ти учи 
лись въ церковной сторожкт, и при иолостномъ правленш, у солдата, которому пла-
тило общество по 6 р. въмЬсяцъ или 30 р. въ зиму, и, кромгЬ того, давали емухлЬбпм», 
кто сколько можетъ. Учете продолжается 5 мЬсяцовъ (съ ноября до Пасхи).—0-ю 
Николаевич. Ребятъ нигдЬ не учатъ.—Д. Красавка. ДЬти пе учатся: въ с. Голицыне, 3) 
дальностью, посылать д-Ьтей невыгодно, а въ своей деревн'Ь нътъ грамотЬевъ. Д. lira, 
Прежде учились у своихъ грамогкевъ зимою (съ ноября до Пасхп), за что платил 
имъ съ мальчика по 2—3 руб. Теперь никто не учитъ,•- „ycepiia у отцовъ 1гЬтъа.-
Д. Тилменениа. Ребятъ не учатъ: „достатковъ Н'Ьтъ''.—C-vfi I'odioitoeua. Ребятъ HnritHi 
учатъ. 

Таловская в. -Д. Гнщшевка. Д-втей (до 10 мальч ) обучаетъ свой кр-нъ, выучпвм 
читать и ппсать (по старинному) въ точеши 3-хъ зпмъ и получая по 2 р съ мал! 
чика въ зиму. Хорошего учителя нанять нт/гъ средствъ.—Д. Лленовыя Вершины. Преи-
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je обучать д<Ьтей (10—15 мальч.) нанпмали одпого мещанина, съ платою въ зиму по 
1 р. 60 к. съ мальчика за обучеие и по 1 р. иа квартиру Урядпикъ выпроводилъ 
этого учителя, вслъ\дств1е его чрезм'Ьрнаго пьянства, и съ тьхъ поръ дЪтей никто не 
обучаетъ. 

Ковьиовскап в.—С. Юнгеровка. Дьяконъ обучаетъ азбук* и письму 4 мал. и 1 д$в., 
беря по 2 р. иъ зпму съ каждаго: нЬкоторые читаютъ гсалтырь. Грамотные выучились: 
одяи у наемпычъ учителей, друпе отъ помкщика г. А., иные у духовенства, два 
мальчика кончили курсъ въ Ковыловской ШКОЛБ. -Д. Харгвка. Прежде учили сел. пи
саря; теперь никто не учптъ, а посылать дьтей въ волостную школу далеко, почему 
учатся таыъ лишь 2 мальчика —/I. Блаюдптпвка. Обучеше д-втей только домашнее, 
если есть въ семь* грамотный; спещально никто обучешемъ не занимается. Грамот
ныхъ только двое: старшина и сел. писарь—//. Комендшпешя Озерки. Свой кр-нинъ 
обучаетъ до 10 мальчнковъ церковному чтенпо и письму, начиная съ азбуки и кон-
чая псалтыремъ; выучиваются въ 2 зимы; плата—70 к. въ мЬсяцъ съ мальчика.— 
I lkiiJiu()o(ii;a. Два мальчика учатся въ с. Ковыловкв.—4- Апдретка.Тъ&мтвив обу
чены были солдатомъ-одвообщественникомъ. Теперь обучаетъ дьтей (15 мальч.) 
одннъ дворовый, беря по 50 к. въ м1;сяцъ съ каждаго; съ начпнающпхъ беретъ по 
Зэк. въ мЪс. или по 1 p. iO к. въ зиму, до Пасхи; за обучеше письму—по 1 р. въ 
itc. Зимою 1884/5 г. обучалъ только 2 м1;.С, а зат'ьмъ пересталъ, т.1къ какъ ему не 
штили за обучеше, и занялся сапожничеств-мъ. —Д Jtiwiica. Грамотв (церковной и 
гражданской-, обучиютъ два солдата, получаюшле по 1 р. въ МБС съ мальчика за 
обучеые письму и по 50 к. въ мьс. за обучеше азбукъч 

Широко-Ь'арамышскчя в. — 1'. Каменка. Платятъ на школу въ с. Шпр. Кара-
шшъ, но, за дальностью, туда дЪтек не посылаютъ. Учатся у евоихъ солдатъ и ста-
рнхъ дт.вицъ, платя за выучку азбуки 1*/> р., за прочтеше псалтыря 3 р., а за обу-
leflie письму по 50 к. въ мьс. Думаютъ устроить школу, куда каждый бы сталъ по
сылать дьтей учиться. 

Федоровская в.—С. Фсдоровка. Прежде нанимали частныхъ учителей, солдатъ или 
нообще кого изъ грамотныхъ, платя имъ по 1 р. и по 1 пуду муки съ каждаго уча-
цагося; по теперь этого не д+.лаютъ, такъ какъ задумали устроить школу, прюбрЬ-
и домъ (за 225 р.) и просятъ еще у земства пособия въ 500 тр.—4- Графчинп. Л*тп 
(5 мальч.) учатся у одного отставнаго солдата, который беретъ по 40 к. въ ьАъ. съ 
пальчика; дъвочки не учатся. —С Ст. Бахштъевкп. Дьтп учатся у отставнаго солда-
ia; кр-не хотълп бы выстроить школу, но свопхъ средс.твъ не хватаетъ, а помочь 
икому.—Вые. изг, Ст. Ьа.гметьеаки. Дьтп НИГДЕ не учатся.--,//. Бугныр/.и. Тоже. Хотя 
юглп бы нанять солдата, но „по недостаткамъ нельзя отдлвать ребятъ въ ученье— 
дома по хезяйству нужны".—А- Ша.говисия. Дьтп (20 мальч.; обопхъ обществъ учат-
ti читать и писать у отставнаго солдата, которому платятъ по V!*—2 р. съ мальчи-
(а за весь учебный сезонъ (съ Михайлова дня до Пасхи). -С-цо Федоровна. Читать и 
писать д'Ьти учатся у одного грамотнаго кр-на, которому платятъ по 1 р. 50 к. съ 
Нальчика за весь учебный сезонъ (съ ноября до Пасхи).—С. Корякине. До открьтя 
миской школы (въ 1874 г.) обучались у евоихъ грамотныхъ кр-нъ, солдатъ и прнш-
шхъ грамогБевъ. которымъ платили по 1 р. 50 к.; иногда нанимали сел. писарей 
йг!'.мъ услов!емъ, чтобъ они учили ребятъ въ сборной избв.—0. Никольское Грамот
нее обучались въ солдатахъ и „кое-гдъЛ—С-цо Иязовка. -Учителя нанимать дорого; 
другъ у друга не учатся.—4- Ь'прпмышка, Съ 1885 г. начали учиться 5 мальчнковъ у 
w. писаря, ксторому платятъ по 50 к. въ мвсяцъ Раньше только, л'Ьтъ 15 назадъ 
учился кое-кто тоже у писаря.—4- Гшл. Осшшяка. Дьти учатся у сел. писаря, въ его 
uaprRjyi; общество платптъ ему по 50 к. въ мъхяцъ за каждаго мальчика-—4- Нов, 
Ьмятоика. Д'Ьти нигд'В не учатся: нанимать учителя силы н!лъ.— 4- Иршовка. Тоже.— 
I Пшенка. 'Гоже. Есть несколько грамотныхъ кр-нъ. которые научились, будучи въ 
гмддтахъ.—Д. Федорович Грамотные учились вь с. КологрпвовкЪ. 
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Матышевская в.—С. Большое Судачье. Въ селт> устроена частная школа, которм 
помещается въ обществениомъ домв ( 9 x 9 арш., крытъ соломою) Въ немъ одна км( 
ната, съ печкой-голландкой; вентпляцш нЬтъ. Столовъ - 7 школьныхъ и 2 простым, 
Учитъ мъстиый кр-нъ, который занимается съ 1879 г., им!;я свое хозяйство. Црепи 
дается чтете русское и славянское, по складамъ. „Ходятъ, ходятъ въ школу- и пой-
мутъ только азъ да буки". Ариеметика преподается только въ вп'д'Ь счета до 100, 
Посещали школу въ 1884 г. до 70 мальчиковъ и 3 дЬвочки 10 15 л'Ьтн. возраста; 
ВСЕ—дьтв мветныхъ крестышъ. Уроки начинаются въ 8 ч. утра п кончаются въ) 
часа дня. Ученье продолжается мъсяца три (съ 15 ноября до начала марта), in том; 
что учитель нм'Ьетъ свое хозяйство. Платятъ учителю общество 30 35 р., на его хам 
чахъ. Школа существуете съ 1870 г. До этого года школа была земская, по, за смерти 
бывшаго учителя,^общество на земскую школу отказалось платить и у. троило частную.-] 
Д. Малое Матышево. ДЬти НИГДЕ ие учатся; грамотные учились, будучи въ солдата.хъ.-j 
С. Соеновка. Школы ньтъ, но грамотныхъ довольно много; учились они „промежъ се| 
бя". Въ 1883 г., . въ церковной сторожив, учнлъ исаломщикъ; общество платило еш[ 
25 р.. но занимался онъ плохо и неаккуратно, „все больше куда-то 'Ьздиль". Теней 
никто не учитъ, но кр-не съ удовольств]емъ наймутъ, если найдется подходнщш учн| 
тель. Въ Млтышевскую школу дътой никто не РОЗПТЪ. 

Салтыковекая в.—Д. Салтыковка. Грамотв обучаются у свопхъ же грамотных! 
крестьянъ, которые берутъ за обучейе: азбук!; 2 р , часослову 3 р. п псалтырю Зр[ 
Школы завести старообрядцы не желаютъ, такъ такъ они впдлнЬ довольны своив; 
грамотвямп.--Д. Болтр/ьевки. Читать и писать „учатся сами, между собою".—Д. Нант 
ревка. Некоторые крестьяне носылаютъ дьтей въ школу въ с. Монастырское, за чл 
платятъ въ Монастырское общество но 2 р. 50 к. съ ученика.—Д. Вишневая Гаш 
Дьтей не учатъ; сельейе грамотви ВСЕ научились въ солдатахъ. 

Пев/ьжкинская «.— Д. Шмаковая Балка. Мальчики учатся у старыхъ дввпцъ., И 
что платятъ имъ по 50 к. въ МБСЯЦЪ. Устроить школу „не хватаетъ сплъ".—С. Man 
Енязевка. До окновашя школы (въ 1883 г.) ДЕТИ учились у старыхъ д'1'.вицъ, которш 
за выучку азбуки брали 1 р. и за псалтырь (т.-е. за чтете псалтыря) 3 р., но „тон 
ку было мало". 

Биселеао-Чемизовская в. Д. Богдановна. Учатся грамотт, „другъ у друга".—Д Д/IJ» i 
евка. Дети нигд/Ь не учатся—Д. Барановка. Для обучешя д1;тей Грамот); общостпо на 
нимаетъ за 3 р. въ мЬсяцъ мЬстиаго сел. писаря, кото-гый учитъ только чнтаты 
писать.—Д. Петрово. Въ селетп была земская школа, которая съ 1885 г. уже не с; 
ществуетъ —Д. А ретина. Школы н-Ьтъ, но общество обыкновенно нанимаете учить дЬ 
тей кого ппбудь изъ грамотныхъ. Зимой 1885-86 г. д1;той обучалъ (только одни; 
чтенш) одпнъ кр-нъ, которому общество платило 27 р. за зиму. Подъ помьщеше для 
шкош нанимали простую крестьянскую избу, за 10 р. въ зиму. Ученье въ uinoi 
проголжалось съ 15 ноября но 1 г'прЬля. Деньги на школу и наемъ учителя общеспф 
удЬляло изъ доходовъ. 

Баишевская в. С- Баишевка. ДЬти нигде не учатся.—Д. Хнощанка. Раньше, до от 
к р ь т я земской школы (въ 1883 г.), дьти обучались у свопхъ односельцчгь, отстаи 
выхъ солд >тъ; п л а т я т по 3 р. въ зиму съ ученика,—Д. Хоаринка. Ньтъ ни одно* 
грамотнаго. 

Сластушинсиая в. С. Слпстуха. Есть земская школя, по д!;тей учатъ также ч(р 
нички и солдаты, получая 1 — I1/» р съ мальчика.-С. НемлА'ше Хутора. Кромт, зек 
ской школы, дьти НИГДЕ не учатся.—Д. Бичеевка. ЛЬтъ 15 тому назадъ, занпмаеш 
теперь сельскимъ управлен1емъ домъ былъ выстроенъ для школы, п^ичемъ льсъбш| • 
взятъ у ПОМЕЩИЦЫ подъ отработки (раньше для этой же шив у помещицы былъ si 
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pauoiaub другой домъ, который сторъчп»). Ученье продолжалось 5 лътъ; учителемъ 
оылъ сельскУ! писарь, но потомъ, въ продолженш 10 лвтъ, ученья не было,всл-Ъдствш 
частыхъ смвнъ писарей. Въ 1885 г. ученье опять было возобновлено и училъ опять 
«Mbcisifl писарь, получавши 8 р. жалованья въ м1;сяцъ. Въ передней комнать учп-
лщнаго дома собираются сельсие сходы; въ самой школ в живетъ писарь-учитель; 
устроены тамъ простые столы и скамейки, какъ въ кр. стьянскихъ избахъ; отон-
Jяeтcя школа соломою съ общ. запашки; всв nocooia покупаются на общественный 
счетъ. Д. Шинка. Солдатъ, свой односельчанинъ, учитъ до 8 мальчиковъ, за 50 коп. 
въ мт>сяцъ съ мальчика; выучиваются читать и писать въ 2 зимы. ДЕВОЧКИ учиться 
ВС ходятъ. 

Шереметевскпя в.—С. Дурасо«ка. Некоторые крестьяне отдаютъ Д'Ьтей учиться 
къ священнику, писарю или кому нибудь изъ грамотныхъ; зиною 1885 года съ ребя
тами занимался отставной дьячекъ, но „толку изъ того нЪтъ никакого".—Л. Черны
шевы!. Для школы общество снимаетъ избу за 6 руб. въ зиму и нанимаетъ на зиму 
учнтелемъ сельскаго писаря, которому платить по 3 руб. въ мътяцъ, на его содержа
нии. Деньги, какъ для учителя, такъ и на наемъ пом'вщен1я,собираютъ со всего Mipa 
подушно. 

Бопенская е. —С. Паримым». Своей школы нить. Въ 1884 г. зимой училъ читать 
и писать отставной солдатъ 15 мальчиковъ и бралъ по 50 к. въ мътяцъ. Больше учить 
иегд*; въ школу возить дктей далеко.—Д. Бплое Озеро. JIUTH учатся читать и писать у 
солдата, который получаетъ съ каждаго мальчика по 1 руб. въ мътяцъ и кормится 
но очереди у родителей учениковъ. Въ школ* никто не учится, потому что далеко, а 
свою школу устроить—„силы не берутъ".—Д. Песковатка. Мнопе учатся у старыхъ 
дйвицъ, гражданскому и славянскому (по псалтырю) чтенш. За первое платятъ 1 р., 
а за второе 3 р. Учатся разное время, смотря по способностямъ Многихъ продер-
живаютъ годъ. Два мальчика учатся въ зем. школ*, въ с. Копенахъ, гдЬ они живутъ 
у родственннковъ и платятъ за квартиру 50 к. на свои ъ харчахъ. За ученье пла
тятъ 5 р. въ годъ. 

Вщ/ыпаевския вол. —''. Мпрфкно-Пронуроика. Цеиковно-приходская школа откры
та съ 1884 г. и помещается въ сторожке; учатъ дьячекъ и священникъ безплатнр. 
Учатся до 20 учениковъ, возрастомъ отъ 8 до 12 л'Ьтъ, съ октября до Пасхи; методъ зву
ковой. Ученичестия принадлежности покупаются отъ церкки, книжки-отъ общества.— 
J. Бровцино. Въ Чрокуровскую школу ходитъ только одинъ мальчикъ; живетъ тамъ 
у родныхъ и за квартиру ничего не платить.— Д. Нртовка. Въ 1884 году писарь училъ 
jo 6 мальчиковъ и бралъ по 50 коп. съ каждаго въ мЬсяцъ. Кормился онъ по дво-
рамъ.—жп.тъ по неделя у родителей учениковъ; уч'нлъ читать но церковному и пи
сать. На другой годъ онъ ущелъ, а больше некого нанять. 

Кокохокольцовская иол.—Д. Федоровна. Платятъ въ волостной сборъ на содержи
те училища, но д-втей въ пего не отдаютъ, потому что тамъ дорого стоить содержать 
ихъ и, кромв того, безъ присмотрл родителей дЬти могутъ избаловаться. Некоторые 
панимаютъ учителей изъ своихъ же крестьяпъ и iiOMt.iiu'Bie для обуч"шн, причемъ 
съ мальчика въ заму платятъ по 1 р. 30 к. и на квартиру по 30 к. Въ 18<а4 г. д1,-
тей обучалъ одинъ крестьянину по старому—по склад <мъ, такъ какъ самъ обучался 
еще въ Вязовской удьльной школ*. 

Софышскин во.!.—Д. Находка. Для обучешя дьтей грамоть некоторые домохи-
«яева нанимаютъ на зиму (на 5 мът.) грамотея, которому платятъ по 30 коп. съ маль
чика въ мЬсяцъ и который выучиваетъ читать печатное „но азамъ" (айъ, буки и 
т. д.).—Д. Бп.льш Нлючь. До 1836 г ЗДЕСЬ было сельское училище, но не долго, 
j'1'.тъ 5; на него расходовали до 100 р., потомъ закрыла, а для обучен!,! ребатъ по
няли частнаго учителя, которому платили по 2 р.; учащихся было 25 мальчиковъ 
Д. Алексипдровка. Для обучешя ребятъ молитвамъ я чтешю напимаютъ учител сол
дата, которому платятъ но 1 р. въ зиму съ мальчика. Учить молитвы заставляет 
священникъ, такъ какъ незнающихъ молитвы онъ не соглашается вЬичать до тьхь 



иоръ, пока не научится.—,/. Ново-Дмитривха. Обучаться грамотв дътнмъ негдъ, а 
потому грамотныхъ почти нътъ. 

Лткпрски-Приюродмоя вол.—V. Повоя Осииовка. Имвкмше д$тей нанимаютъ учи
теля съ платою но 50 коп. съ пальчика; учатся 4 месяца, съ ноября и до Великаго 
поста, чтенш и письму.—//• Нестеровка. Сельсшй писарь изъ м*щанъ обучаетъ маль-
чиковъ (8 челов.) чтенш и письму, за что ому платятъ го 30 коп. въ мвсяцъ съ маль
чика и Чг пуда хдьоа. Квартира для обученм нанята была за 4 р. Учебный сезонъ-
съ 1 января и до Пасхи. 

Больше-Екатериновскаявол. — Сл. Больший Екатериновка. оромв земской школы 
двтей нигдк не учатъ.—Д. Еаииычелиш. Школы н*тъ и учителя не нааимаютъ. Года 
два тому назадъ было церковно-прпходское училище, которое и передъ этимъ суще
ствовало лвтъ 5—6. Устроена эта школа была вмЬств съ 2-мъ общ. д Епгалычевкн 
съ крестьянами д. Николаев к-н и д. ЛЬнтяевки. Школа закрылась потому, что кре
стьяне, на нмъюшде д-втей, отказались давать деньги на содержите школы, а ъъ\ 
ИМБВШИХЪ д-втей мнопе Также находили для себя держать школу обрем1шителыщмг. 
Школу закрыли и отказали учителю, хотя Земство брало на себя половину расходов* 
и у* жалованья учителя. Часть расходовъ уплачивалъ сосвдъ-помЬщпкъ г. С, а ос
тальные расходы несло общество. 

Комънская вол.—Д. Сампцръ. Некоторые крестьяне отдаютъ учиться своихъ д1-
тей въ с. Колено. На зиму нанимаютъ учителя (изъ воспитанниковъ Моск. Воспет. 
Дома), платя по 35 коп. въ мъхяаъ,- кормится онъ по очереди у родителей учащихся 
д'втей. Ученье происходить также по очереди въ домахъ родителей учениковъ. обык
новенно—понедельно. Учитель этотъ преподаетъ только чтете по псалтырю; _д1;т« 
выучиваются скоро и очень хорошо, но за ЛЕТО все забываютъ". 

Шнрока-У ступени я кол.—Д. 'Луковки. ДЕТИ не ходятъ учиться никуда — Д. Па
лия Ольшняка. Для обучен1я грамотъ' крестьяне отдаютъ своих!. Д'втей запасноху 
солдату, съ платою по 50 коп. въ м*сяцъ съ мальчика, обязаняаго им4ть всв необхо
димый nocooifl на свой счетъ. Зимою 1885/б г. у него училось до 15мальч. Учете ог> 
рнничивалось чтешемъ и, для н'Ькоторыхъ. письмомъ. Пом'вщете - изба учителя, не-
имьющая яикакихъ приспособлений1;—Д. Шилинка. Нанимаютъ зимою, м1,сяцевъ на 
5. учителя изъ унтеръ-офнцеровъ, который беретъ за обучение по 1 р. 10 к съ маль-
чнка, и, кромъ того, кр-не должны его кормить по очереди. Учитъ но нед'«л'1> и 
каждой пзб'в, гд-t есть учапдеся. 1-ю зиму учатъ азбуку, 2-ю—псалтырь и 3-ю писать-
Д. Радушенка. Каждую зиму кр-не нанимаютъ учителя, послЪдшя 3 зимы - солдата 
писаря; избу нанимали за 13 р. въ зиму, безъ всякихъ приспособлений. Начинаем 
ученье съ 14 ноября, кончается 1 апреля. Оъ мальчика за весь срокъ ученья пламя 
по 1 р. Книжки и др. необходимый nocooia учанцеся должны имъть свои. Первуш 
зиму учатъ азбуку, во вторую- псалтырь и начинаютъ учиться писать, въ третью 
иродолжаетъ обучете письму и нроходятъ четыре правила ариеметики, {задачи вв-
думываетъ самъ учитель^—Д. Упорояка ДгЬтей учнтъ но зимамъ отставной солдат!,! 
берушдй съ каждаго мальчика по 1 р. въ зиму. Учете, ограничиваясь чтеюемъ i 
письмомъ. продолжается 5 мъсяцевъ въ году и считается законченнымъ въ 3 зимы. 
Въ 3-ю зиму учатъ азбуку, во 2-ю—псалтырь и въ 3-ю—писать.—Д. Сливповки. Зимой! 
кЪсяцевъ на 5, нанимаютъ учителя—грамотнаго крестьянина. Учете продолжаете! 
зимы 4: въ ЭТОТЪ срокъ дьти выучиваются читать, писать и 4 дъйствтямъ ариометин! 

Пере/мдинская в.- Д. Милан Екатериновки.Бо-rhe зажиточные отправляют*, своей} 
д-втей учиться въ с. Пере'Ьздъ.—Д. Боюхранимовки. Д-вти нигдв не учатся. Прежде на
нимали учителя, но съ 1880 г., по бедности, перестали.—С. Мерлиио-Виснресепскы,-
Учатся только „другъ отъ друга". Желали-бы имвть церковно-приходскую школу,! 
покътдете для нея готово (прежде оно былоподъ кабакомъ), но что-то не открывают»: 

Березовская в.— Хут. Евгепьинъ. Учи шще—въ дер. Прокудиной; нлатятъ навет. 
по 5 к. съ души, но д/Ьти туда учиться не ходятъ. Учатся некоторые зд/всь, у солдат! 
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«оторымъ алатятъ по 1 р. въ иьсяцъ съ мальчика.— '.'. JUCUUKUHO. ОЪ 1885 г. закрыта 
еуществовавшая 2 года земская школа за отказомъ кпестьянъ давать школь пособи-
(130 руб.). 

JanyjcoecxaH о.— 4- Нов. Павловна. Двтей учиться въ е. Лапуховку не иосылаютъ, 
sa дальностью разстояшя, и дома учителя не нанимаютъ. 

Даншовския в. 4- Бубновка. Въ 1885 г. нанимали частнаго учителя, бывшаго 
|вороваго, и платили ему по 50 к. еъ мальчику; всвхъ мальчиковъ училось бол^е 
10. Училъ по старому методу; жилъ и кормился по очереди у родителей своихъ уче-
никовъ; учебники покупали также родители.— 4- Медвпдевка. Есть общественная шко-
ja, для которой квартиру нанимаютъ за 11 р. 30 к. въ теченш учебнаго года; учи
теля нанимаютъ изъ свонхъ-же кр-нъ, за 40 р. на весь учебный сезонъ, съ декабря 
до Пасхи. Въ 1883 г. учились 40 мальчиковъ и 10 Л'Б&Очокъ; школа помещалась въ 
изб+, учителя, который обучалъ церковному и гражданскому чтевш, письму и арио-
«етикв. Деньги на содержа uie школы, на жалованье учителю, а также на книжки 
в друпя школьный принадлежности, расходуются изъ суммъ отъ дох< дныхъ статей 
общины (кабака и сдачи душевой земли).--*'. Jany.roei;u. Есть Mipcicaa школа. Учите
ля нанимаютъ изъ своихъ же крестьинъ. Ученее производится съ 14 нояб. и до Пас-
1И, въ церковной сторожки Уч; тея читать, писать и 4-мъ правилам!, ариеметики. 
Учебныя nocooifl прюбр1;таются самими учениками Въ 188s/e г. учащихся было !4 
шльч. и 4 д'Ьвочки. Въ течеете одного учебнаго года выучиваются читать п писать. 
Жалованья учителю нлатилп 20 руб 18 руб собственно ему и 2 руб. собирають „на 
ippnoft"). 

II; и производств'!» Mt> тныхь статиетичеекихъ изслт-ювашй въ 
1884—86 гг.. статистическим!, бюро собирались подробным свйцт.-
т. по особой программе, и о существовавших ь въ то время въ 
УБЗД1; земскихъ школах!.. Однако, подобный св^д^нгя. --всл*Ьдств1в, 
главнымъ образомъ. того, что изсл/Ёдованш производились частью въ 
лътнее каникулярное время. - оказалось возможными, собрать изъ 
г>9—<51 школъ только относительно 47. 

Изъ этихъ 47 школъ, по времени ихъ основашя. 41 школа 
распределялись следующим'!, образомъ: 

До 1860 года оыли основаны :i школы. 
Он 1860 до 1865 г „ „ 5 

, 1865 „ 1870 „ 7 „ 
„ 1870 „ 1875 „ „ , Ю , 
„ 1875 „ 1880 „ ' „ 8 , 
\, 1880 у 1.68* ,'е ,. 8 „ 

Большинство школь (34 изъ 44) помещались въ обществен-
ныхъ здашяхъ и лишь о- ьъ здашяхъ, выстроенныхъ частными 
лицами. !—въ казенномъ вданш, 1 въ уд-вльномъ и 8—въ наем 
ныхъ номъчцешяхь *) Изъ 34 школьныхъ з'датй 20 (59%) были 

*) Въ 1879 г. иль 52 училищь 30 аомтицались въ отдвльныхь домахъ, нртбрйтен-
Biii или построенных* обществами для учшшщъ, 5 училищь—въ наемных* цомФщемяхъ (там. 
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построены изъ дерева и крыты тесомъ, 9 (27°/о) — йаъ дерева, Неi 
крыты желЬзомь, 4 (11°/о)—изъ дерева, но крыты соломой, и ;1 
(3°/о)—каменное. Разм'връ училищныхъ здашй колебался отъ 40 
квадр. арш. до 405 квадр. арш.; изъ 26 здашй одно было мен* 
50 квадр. арш . 8—отъ 50 до 100 9 —отъ 100 до 200. 5 - о в 
200 до 300, 2 —отъ 300 до 400 и 1 бол'Ье 400 квадр. арш Сщ 
шй разм'връ школьнаго здашя равнялся 160 квадр. арш. Высот) 
школьныхъ здашй колебалась отъ 3 до 5 арш., причемъ изъ 21 
школы I им'Ьла 3 арш. въ высоту, 3—3*/* арш., 4—З'/з арш. 
7 - 4 арш, 2 - 4 ' А арш, 3—4'/s арш. и 1—5 арш. Средня! 
высота школьныхъ здашй=3,9 арш Кубическая вм-встимост: 
здашй колебалась отъ 130 до 1721 куб. арш.; изъ 21 шко| 
лы 1 была размйромь отъ 100 до 200 куб. арш., 7 — отъ 200 i 
400, 6—отъ 400 до 700, 4 отъ 700 до 1000 и 3—болЬе 100 
куб. арш. Средшй размЬръ школы равнялся 607 куб. арш. % 
касается площади пола собственно въ классныхъ комнатахъ и объем 
посл'вднихъ, то здъхь имеются данный лишь по 23 школамъ. Ра; 
мЬръ площади пола въ нихъ колебался отъ 39,з до 211 квад| 
арш ; причемъ изъ 23 школъ 2 имЬли площадь пола менЬе 50 и 
арш., 13 школъ—отъ 50 до 100 квадр. арш , 7—отъ 100 до 200 
1— болЬе 200. Средшй размъръ—96 квадр. арш. Кубическое содк 
жаше воздуха въ классныхъ комнатахъ также сильно колебалои 
нзъ того-же числа школъ классныя комнаты въ 3 были размерен : 

отъ 100 до 200 куб арш., въ 16—отъ 200 до 500, въ 2 - oil ' 
500 до 700 и въ 2 бол'Ье 800 куб. арш ; наименышй разми 
классной комнаты (въ с Краишевкв) равнялся 1 27 куб. арш., а на» 
бодышй (въ ее ВЯЗОВКБ и Баланд-в) - 900 куб. арш; щ ' 
шй-же объемъ классныхъ комнатъ—378 куб арш. 

Площадь пола, приходившаяся на ! ученика (беря число у* 
никовъ но сиискамъ), колебалась по различнымъ школамъ отъ 0,1 ' 
квадр. арш (с. Терса) до 3,32 квадр арш. (с. Сл-Ьпцовка). Изъ! 
школъ въ 3 школахъ площадь пола, приходившаяся на 1 учения 
была менве 1 квадр. арш., въ 1 1 школахъ — отъ 1 до 2 кш; 
арш., въ 8 — отъ 2 до 3 квадр. арш. и въ 1—бол'ве 3 квадр. apl,: 
въ среднемъ, на ученика приходилось 1.з квадр. арш. 

что часть дома была подъ понкщетемъ училища, а въ другой жили хозяева дома), 11 , 
лищъ—въ домахь водоегныхъ правлейй, 2 училища—ирв сельских* ираш<еашхъ и 4 учти « 
в ь церкоивыхъ сторожках* (изъ доклада 'Инспектора вар. школъ г. Щмвдтова). I 
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Количество воздуха, приходившееся на одного ученика, коле

балось отъ 1,31 куб. арш. (с. Терса) до 13. < (с Слтшцовка). Изъ 
28 школъ въ 3-хъ приходилось менбе 4 куб. арш. ва каждаго уче
ника, въ 7—отъ 4 до 6, въ 9 —отъ 6 до 9 и въ 4—бол^е 9 куб 
арш. Такимъ образомъ, 43,5% школь (гшсломъ 10) совсЬмъ не 
удовлетворяли необходимымъ требовашямъ гипены, 39% школъ 
(9 школъ) можно было назвать удовлетворительными и только 17,5°/п 

(4 школы)—хорошими. Во всЬхъ 23 школахъ, въ среднемъ. на одно
го ученика приходилось б.з куб. арш , т. е. только 2/з того коли
чества, которое требуется гипеной*). 

Относительно осв'Бщеш'я мы имтземъ данныя по 21 школъу ко-
торыя, по % световой площади къ площади пола, располагаются 
стЬдующимъ образомъ: 

Въ 5 школахъ свВтовая плоцадь составляла отъ 5—10°/о площади пола. 
о 4 * » » » » 10—-15°/о » » 
• 7 » » » » » 15—20% 1) » 
в 5 » » » » » 20—26° о » » 

Размтзщете оконъ и. следовательно, направлеше св-вта и рас-
лред,Ьлен1е его въ классной комнат* часто не отвечали потребное-
тямъ школы; такъ, изъ 13 школъ въ 8 наблюдалось соотвътству-
ющеее 1ГБЛИ освищете—сзади и слива, а въ остальныхъ—вовсе не 
целесообразное: или сзади и справа, или спереди и слива. 

Вентиляцдя въ школахъ почти всюду отсутствовала, исключал 
естественной—чрезъ щели въ окнахъ, стънахъ и иолахъ. Изъ 23 
школъ въ 16 совс/вмъ не было форточекъ, въ 4 -имелось по од
ной форточке въ окн'Б или по одному печному вентилятору и въ 
3-хъ школахъ—по 2 форточки. Только Валандинская министерская 
школа вентилировалась хорошо, посредством?* стъъшыхъ вентиля-
торовъ. 

*; Данныя о школышхъ номbineuisixi. имЬютс.ч, между прочим?., въ отчетb и 
саиитарномъ состояли школь за 1888 г. (Журналы XXIV очер. Увздн. Зем. Собр. 
1888г., стр . 144—153). „Въсреднеиъ выводе, на каждаго ученика вс>;хъ 13 осмотрЬи-
ныхъ школъ приходилось площади пола 0,ве кв. метр, и объема 2,if, куб. метр- По 
отд1;льнымъ школамъ эти величины колебались иъ весьма обширныхъ границахъ: on. 
0.36 до l,5i кв . метр, площади пола н отъ 0,s» до 4,« куб. метр, объема. Минимальны я 
величины принадлежали школ'В с. Чемизовки, въ которой, при такихь незиачите.п" 
ныхъ размврахъ, учились 76 человЬкъ". 
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„Отхожи* места, имегоип'яся почти во ВСБХЪ школахъ, устрое 
ны. въ форме тесоваго, редко—Плетнева го. сарайчика, отстоящая 
въ нескольких'}» саженяхъ отъ здашя школы. Устройство ихъ са 
мое первобытное: весьма неглубокая яма и деревянный стульчаю 
съ однимъ или редко двумя отверстиями. Отхож1я места почти вез
де Содержатся очень грязно 

„Не редко встречаются въ школахъ »>тсутств1е особой комнать 
для верхняго платья и обпцй входъ въ школу съ квартирой учи
теля, что также составляешь одинъ изъ крупных*, недостатковъ" *) 

Что касается помещешй учителей, то изъ 27 школь въ 21 
имелись пом'вщетя при школахъ, въ 3—учителя нанимали кварт» 
ры отъ себя и въ 4—на счетъ общества. Въ большинстве случаев! 
квартиры учителей состояли лишь изъ одной комнаты, довольн 
скромныхъ размЪровъ. Такъ, изъ 20 квартиръ 9 состояли изъ од 
ной комнаты. 3 — изъ комнаты и кухни, 2—изъ комнаты, купи 
ш передней и в—изъ двухъ и более комнатъ Въ Баландинсш 
мужской школе квартиры учителей помещались въ отдельном 
флигеле, размеромъ въ 5Х'3 саж. и высотою въ 4' 1% арш. Ос мш 
но неудобно было помещеше при школе въ д. Малой Осиновк*,е 
которой квартира учительницы (1 комнатка) находилась между шю 
лой и сельскимъ правлешемъ. 

Отоплеше классныхъ комнатъ производилось большею часты 
посредствомъ обыкновенныхъ голландскихъ печей, въ квартир*.-;» 
учителя чаще всего имелась одна русская печь а иногда и гон 
ландка. Изъ 25 школъ въ 2-хъ было только походной русской ш 
чи, въ 13—одна русская и одна голландка, въ 7 -2 голландки 
1 русская, въ 3 — 3 голландки и 1 русская **j, 

_ • . 

*) „Журналы XXIV очер. Яемс. Собр. 1888 года", стр. 144 163. 
**) Нъ 1879 г. Инспекторъ нар. школъ г. Шмидтовъ указывалъ въ отчет* Собрам I 

на то. что изъ вс1;хъ школъ 42 получали отошеше натурою отъ сел. обществ., а тккгк» 
топливо заготовляется вм*ст* и для другихъ сел.здан1й,то, при недостатки въ немъ,пра' 
де всего безъ топлива оставляются школы, отчего сокращается и безъ того кратки уче -
ный нерюдъ Классные столы въ 1ь79 г. только въ 3 хъ училищахъ были 2-хъ-м*ствые,1 
систем* Купце, соразмърные съ возрастомъ учащихся; въ двухъ они были устроеян! 
( редстна Мин- Hsp. Про.св*щешя. Еще въ двухъ школахъ столы, хотя устроены и я-' 
новЬйшимъ образцаыъ, но могли считаться хорошими; въ остальныхъ же училища! 
классная мебель не соответствовала своему наяначенш ни по устройству, ни по ра I-
м+фамъ столовъ, съ покатыми узкими верхними досками, ни ио ихъ длив*,—вон 
ширину классныхъ комнатъ. Во многихъ училищахъ классные столы едва держали 
а скамьи были ппикрьнлены такъ далеко, что взрослые учащееся должны была «| 
чтен1и и письм* сид*ть, наклонившись всЬмъ корнусомъ 
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Относительно числа учениковъ въ першдь земской переписи 
И'Ьются данный только по 39 школамъ; въ этихъ школахъ въ 
188з/в4 и 1884/85 годахъ обучалось всего 2615 учениковъ. изъ нихъ 
шьчиковъ 2273 (87%) и д-ввочекъ :»42 (13°/«). Такимъ образомъ, 
на каждую изъ школъ приходилось, въ среднемъ, 67 учащихся обо
его пола. Максимальное количество учащихся (240 чел.) приходи
лось на школу въ с. Земляныхъ Хуторахъ Сластушинской вол., 

минимальное (29 чел.)—на школу с. Сосновки. По числу уча
щихся вс/Ь школы распределялись сл'Ьдующимъ образомъ: **) 

МенЬе 50 учащихся имтЬли 15 школъ или 38,t%. 
Отъ 50 до 100 » » 19 о •> 48,7°/о. 

» 100 » 200 о п . 4 » я 10,о°/о. 
Бол*е 200 » » 1 » » 2,б°/о. 

Въ заключение oniicania шкодьныхъ иом^щешй нелишне упомянуть обшдй от-
мвъ г. Инспектора народныхъ училищъ о санитаршшъ состоянш школъ въ 1888 г. 

Изъ осмотрьниыхъ 45 школъ, нисалъ -онъ, удовлетворяюсь своему назначешю 
шь 24; особенною ветхостью и теснотою отличаются 9 школъ, остальныя—болЬе 
т Mciite терпимы. Но, говоря о чистоте и удобствахъ училищныхъ здан1й, нельзя 
•мчать о школахъ Таловской, Б.-Колвнской, НевЪжкинокой, Осиновской, Елан-
тлмужской и женской и Краишевской, всъ- эти школы похожи скорее на конюш-
и, чкмъ на шкодьныя помьщеия. Въ н'вкоторыхъ изъ этихъ школъ полы настолько 
грнзньт, что безъ талошъ невозможно пройти, какъ по грязной улиц*. При этомъ вЬ-
шокъ для платья въ такихъ школахъ совершенно недостаточно, почему дьтеюншу-
(гаки и зипуншпки, и безъ того не особенно чистые, прямо разбрасываются по полу, 

ыады XXIII очеред. Зем. Собр. 1888 г.). 
Не,менве ярко были очерчены санитарные недостатки школьныхъ номьщентй 

л Д"клад1) Инспектора г. Шмидтоваза 1879 г. „Часто приходится вигЬть печи безъ 
цррокъ, рамы безъ стеколъ, а въ стИнахъ—щели, сквозь которыя пробиваются лучи 
рта. Отоутств1е вентиляюровъ заставляетъ задыхаться въ спертой классной атмо-
(ферв, а естественная вентилящя дьлаетъ жизнь въ этихъ помЬщеияхъ невыносимою. 
h аемаогихъ училищахъ имъетея особый человвкъ для поддержашя чистоты; 
(мылпнетво-же училищъ отопливаются сторожами вочостныхъ и сельскихъ упривле-
iil или церковными сторожами, которые не считаютъ себя обязанными поддерживать 
пучилищ.!; чистоту; вслЬдств1е этого для мытья половъ и обмывашя оконъ съ боль-
шгаъ тпудомъ наряжаются бабы, часто не болОД одного раза въ годъ. Изъ 52 школъ 
шь 12 имЬютъ теплыя передшя комнатки для оставлеюя верхней одежды, въ 40 же 
шцеся кладутъ верхнею одежду „нодъ себя"; когда же отъ смоченныхъ дождемъ 
ни снътомъ овчинъ зловон1е додается очень сильно, то верхнюю одежду сбрасы-
вютъ въ холодныхъ сЬняхъ, гдЪ и преходится потомъ д'Ьтямъ одьвать холодную, не-
|*до замерзшую, одежду". (Доклады и отчеты Управы XIV очеред. Земск. Собранш 

;. Юг.). 
*i Въ 1877 г. число учениковъ но училищамъ распределялось с.тпдугощимъ обрезан1*; 

Отъ 20 до 30 учениковъ было въ 3 школахъ. 
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(Изъ доклада членовъ Училищ. Совета Земс. Qo6p. 7 сен. 1877 г., стр. 40). 
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Процевтъ учащихся Д'ввочекъ ко всему числу учащихся въ 
различныхъ школахъ колебался отъ 1°/о (ел. Терновка) до 43°/» 
(с. Колено). Изъ 89 школъ въ 5 учились только мальчики, m 
16 — °/° Д'ввочекъ былъ ниже 10, въ 12—отъ 10 до 20°/о. въ 3 -
отъ 20 до 30% и въ 2-хъ школахъ—свыше 30°/<>; кромЗз того, 
имелась еще одна женская школа — въ с. Валандъч 

Изъ всего числа учащихся (2615) большинство составляли дй 
ти крестьянъ; постороннихъ (дЪтей крестьянъ изъ другихъ селъ,| 
м'вщанъ и духовенства) было всего 64 человека (54 мальчика и 18 
д'ввочекъ). 

Относительно распред'клешя учениковъ по возрасту есть да& 
яыя лишь по 22 школамъ, съ 1304 учащимися (1150 мальчи 
ковъ и 154 девочки). ВСЕ ЭТИ учащееся, за исключетемъ 29 (II 
мальчиковъ и 12 ДЕВ.), возрастъ которыхъ не указанъ, раенред* 
лялись сл'Ьдующимъ образомъ: 

6 дЬт. °/о ихъ 7 лит. °/о вхъ 8 л4т. °/о ихъ9 лит. °/о ихъ Юл^т. °/о ш I 

Учащихся обоего пола. . 2 0,IG 43 3,з» 103 8,и 191 14,м 231 Щ 
Учащихся д^вочекг. . . 1 О,™ 13 9,15 25 17,бо 22 15,5о 28 Щ \ 

11л. °/0 их. 12 л. о/о их. 13 л. % их. 14 л. °/о их.15 л. °/оих. 16 л. %их.Бол. l(i > i I 
Учащихся 
обоего пола. 221 17,г5 233 Щм 144 11,и 73 5,:» 19 l,so 9 0,tt 3 Ц 
Учащихся 
лЬвочекъ. . 26" *8,и 20 14,'ю 6 4,ю — _ — _ — — 1 0 , ; 

Такимъ образом'ь. наибольшее число учащихся обоего пола пр 
ходилось на возрастъ въ 1 2 Л"Бтъ, а загЬмъ стЬдують возрасты въ \> 
11. 9 и 13 л. Д'вти этихь возраставь составляли 79,95°/о, ai 
остальные возрасты приходилась только х/ь :20,os°o) ВСБХЪ т 
щихся*). Максимальный % учащихся дъвочекъ падаль на возрач 
въ 10 лт.тъ, а затЬмъ идутъ возрасты въ 11 л , 9 л., 10 л. и 12 л.;1 
эти возрасты приходилось 85,25°/». на всЬ.-жё остальные —14,75' 
учащихся д'ввочекъ. Крайн1е возрасты учащихся мальчиковъ—6 
20 лъ"гъ, а дт>вочекъ—6 и ] 7 Л'Ьтъ; средтй возрастъ для мальчиков!» 
10,9 Л'Ьтъ, для. Д'ввочекъ нисколько ниже—9,8, а для учащм 
обоего пола —10.8 Л'Ьтъ. 

*) Вь 1ьТО г. ученика (3200 чел. обоего пола), распределились сл'Ьлующимъ обрлЛ 
8— 9 лЬть 1832 или 57,« 7» 
9 - 1 0 „ 875 „ 27,» "/о 

10-15 „ 493 „ 15,» °/о 
И';ь Жури. Собр. 1876 г,в, стр. 24). , 
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По состоятельности и роду заня-ий родителей 840 учащихся 
(въ 14 школахъ) распределялись следующими образомъ: 

, . „'• „ . Обоего пола,,, У1 льчиковъ. ,о ИХ'Ь Дмочект.. о/ ихъ , . у . вхъ. 
ВМ'БСТь. 

Йиныхъ - - - - - 286 39,4 30 26,i 316 37,с 
Средней состоя нмьности 323 44,6 72 62.в 395 47,i 
Богатых* - - - . - - 116 16,о 13 111. 129 15,» 

Всего - - - 725 100 115 100 840 100 

По poiy занятШ родителей 657 учащихся (въ ]] школахъ) 
распределялись следующим!, образомъ: 

Бвдныхъ. Средней состоятельности. Богатыхъ. 

Мальчиковъ.' 182 88,4 24 11,6 224 86,1 36 13,9 55 61,i 35 38,9 
#вочекъ . 10 36,о 17 63,о 25 37,» 42 62,т 4 57,i 3 42,9 
[faro пола. 192 »2,4 41 17,6 249 76,i 78 23,9 59 60,s 3S 39,2 

Изъ приведенной таблицы видно, что большой % учащихся 
гЬночекъ принадлежать къ неземледельческому населенш; такь. въ 
группе бедвыхъ он* составляютъ 63°/°- в ъ групп* средне-состоя-
тельныхъ (52,7°/° и только у богатыхъ % ихъ спускается до 42.9. 
Изъ иальчиковь-же во всехъ трехъ групиахъ преоблатаетъ земло-
рьческое населеше. какъ преобладающее въ нашей деревне: ''/° 
[чащихся мальчиковъ неземледельческаго населешя изменяется оть 
П.б (въ группе бедныхъ) до 38,9 (въ группе богатыхъ). Такимъ 
«орачомъ, отсюда нужно заключить, что стремлете къ обучешю де-
мекъ у неземледельческаго населешя гораздо сильнее, чемъ уна-
селен1Я земледельческаго; относительно-же мальчиковъ изъ этихъ 
данныхъ такой разницы не заметно. 

Переходимъ теперь къ организацш учебной части въ школахъ. 
Время npieMa въ различныхъ школахъ очень различно. Крайш'е сро
ни—15 сентября и 1 о января, а иногда npieMb продолжался въ 
теченш всего учебнаго года; такь, изъ 31 школы въ В нллемъ произ
водился въ теченш всего года, въ 14 школахъ -между 1 сент. и 
15 октяб., въ 2-хъ школахъ—съ I сентября по ноябрь, въ 5 шко-
laxb -сь 1 сентября п<> декабрь, въ б школахъ—сь 1 октября по 
мбрь и въ 1 школе—сь ноября по январь. Тагае поздте сроки 
рема объясняются гЬмъ. что большая часть детей едва освобож
дается отъ полевыхъ работъ къ началу октября. 
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При npieM* учениковъ часто бываютъ отказы; такъ. въ 1 884— 
85 гг. изъ 33 училищъ въ 20 (60.6° о) —было отказано болъе или 
менъе значительному числу желающихъ учиться а, кромв того, кь 
одной школ* отказы устранены только благодаря введенш пооче-
реднЕЛХъ занятай съ учениками, что. понятно, не можетъ не вре
дить Д"влу образована. Главною причиною отказовъ является недо-
статокъ позгЁщешя въ школахъ. которыя и безъ того переполнены 
учащимися. Изъ 20 школъ въ i 4 причиною отказовъ была тес
нота помвщенля. въ 3—теснота пом^щешя и недостаток!, мебели. 
въ 3—недостаточный возрастъ и несвоевременное представлеше уче
никовъ. 

По продолжительности учебнаго года 28 щколъ распредвлялись 
сл1здующимъ образомъ: въ 2-хъ школахъ учебный годъ быль ра- [ 
венъ 160 днямъ, въ 5-ти - отъ 200 до 215. въ 2-хъ -отъ '380 т 
200, въ 4-хъ—отъ 160 до 180. въ 10-ти—отъ 140 до i60, m 
4-хъ - отъ 120 до 140 и въ одной—1 1 8 диямъ. 

Дневныя занятая начинались обыкновенно въ 8 часовъ утра. 
р-вдко позднве въ 8'/а и 9 ч.), и оканчивались большего частью 
въ 2 часа пополудни; лишь въ нвкоторыхъ школахъ они продол
жались до 4—5 часовъ. Такъ. изъ 33 школъ занятая начинались: 
въ 27—съ 8 часовъ утра, въ 2-хъ— съ 8'/г и въ 4-хъ съ 9 час, 
а оканчивались•--въ 19-ти въ 2 часа пополудни. въЗ-хъ— въ 21/!, 
въ 5-ти—въ 3 ч., въ 5-ти—въ 4 ч и въ 1—въ 5 часовъ Часть 
этого времени уходить на перемъны. Общая продолжительность учеб-' 
наго дня. но 33 школамъ, равнялась 5,2 час. Такимъ образомъ. m 
годъ. который, въ среднемъ, равенъ 169 днямъ, было около 814 
учебныхъ часовъ. 

Въ двухъ школахъ имълись вечершя занятая—отъ б до 8 час; 
въ 5 школахъ послв уроковъ, а иногда и вечеромъ, дъти обуча
лись пвнш; въ 2-хъ школахъ (Валандинской женской и въ с. Сие 
новкв) было введено обучеше рукодълш (часа 2—3 въ недвлю 
послъ уроковъ. 

Въ 20-ти школахъ практиковалось задаваше уроковъ на домъ; 
чаще задавались уроки по ариеметикв. русскому языку. Закону 
Вожш, р'Ьже только въ 5-Tii школахъ)—письменный работы. 

Предметы нреподаваша—Закинь Во.шй. арлеметлка, русски 
языкь, чистописате, славянское чтете, acropifl, географ|Я и есте-1 
ствознате. Иослвдше 3 предмета чаще преподавались со словъ учи-
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телей и р-вже—по книгв. Въ Баландинской мужской школ* Ми
нистерства Народнаго Просвйщетя преподавались, кромъ- выше-
упомянутыхъ предметовь, еще элементарная геометр!я и черчеше. 

Учебники употреблялись слЪдугоип'е. По Закону Божш: Св. 
HCTopia ветхаго и новаго завета Соколова, Св. ncTopbi Рудакова, 
Св, истор1я Козаревой, Св. истор1я и Богослужеше Соколова. Краткое 
наставлеше въ христианской в^рв его-же. Начатки хриспанскаго 
jieHia, Пространный и КраткШ катехизисы изд Св. Сунода, Мо 
мтвенники и Евангел1е. По русскому языку: Родное слово Ушин-
скаго, 1 и 2 годы, Въ школв и дома Бунакова, Буквари Буна
кова и Тихомирова, Книга для чтешя Паульсоиа, Д-БТСКШ Mipb 
Ушинскаго, ] и 2 части, Книга для чтешя Баранова, Книга для 
шля Л. Толстаго, Голопузова Oocooie къ изучешю русскаго язы
ка для н'Ьмцевъ, Грамматики Пуцыковчча, Кирничникова и Ги-
зярова, Правописаше Тихомирова, I и 2 части. По ариеметикв: 
Задачники Евтушевскаго (1 и 2 час). Лубенца, Воронова и Во-
иноа. — По русской истор1и: Краткая отечественная nc/ropia Рож-
дественскаго и Пуцыковича и Русская истор1я Бунакова. — По 
географш: Элементарная географ1я Пуцыковича и Смирнова—По 
истойнеайт: пришей Паульсона и Гербача.—По естествознаж'ю: 
Беседы о природ* Зобова. О земл* и тваряхъ, на ней живущихъ, 
Еекетова —По геометр1'и: Элементарная геометр!я Малинина и 
шидо.ва и таблицы Адамека (по черчению). 

Что касается наглядныхъ пособШ и учебниковъ, то они разсыла-
ись по школамъ Земствомъ, на что въ 1834 году было израсходовано 
iOOO р. Раньте (въ 1873 г.) расходъ ЭТОТЪ равнялся 64 ! р. 81 к,, 
но заттзмъ онъ ПОСТОЯННО увеличивался и уже въ 1879 г. достигъ 
настоящей цифры. 

Книгъ въ 1873 г. было въ 35 школахъ 5821 экз (mimiraum 
-16 экз.—въ Чадаевскомъ и Таловскомъ училищахъ и maximum— 
466 экз. — въ Кол1шекомъ) Общая стоимость ихъ была 1067 р. 
10 к ; по отд1зльнымъ-же школамъ она изменялась отъ 1 р. (въ Талов-
кой школ*) до 144 р 34 к. (въ Колтзнской) *). Въ 1884/s г. шко-
ш стали сравнительно богаче книгами (напр., въ 15 школахъ им*-

*) Доклады Земскому Собранш 1873 г. 
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лось уже 7827 книгъ), но и тогда библштеки книгъ для чтетя и 
пособШ для учителей находились въ плохомъ состоянш. Такъ, изъ 
40 школъ хорошая библмтека (1786 экз.) была только въ одной 
школъ- (Баландинской М. Н. Проев.), порядочныя (отъ 100 до 500 
экз.) - всего въ 4 школахъ, отъ 50 до 100 экз. —въ 8 школахъ, 
менФе 50 экз.—въ 20 школахъ и совсЬмъ ихъ не было —въ 7 школахъ. 
Такимъ образомъ, почти въ 2/3 школъ библштеки для чтетя были 
очень плохи или ихъ совсЬмъ не было. Не лучше было положеше 
учительскихъ библютекъ: изъ 40 школъ только въ 7 имелись кое 
кашя книжки для учителей (всего 968 экз.), и только одна Ба-
ландинская школа въ этомъ отношенш была поставлена хорошо 
(иагЬла 806 экз.). Относительно состава школьныхъ библютекъ 
имеются данныя лишь по 10 школамъ. i сЬхъ книгъ въ этихъ» 
школахъ въ 188%—188% гг. было 6407 экз.; изъ нихъ учебни-
ковъ 2652 (41,*%), книгъ для чтетя 2817 (44%) и книгъ для 
учителей 934 (14,в%). Бол'Ье подробныя данныя о школьныхъ 
библштекахъ для чтетя имеются по 3 школамъ; въ нихъ изъ 
629 книгъ 240 (40%) были релипозно-нравственнаго содер-1 
жаш'я, 91 (|4,4°/о)—басни, сказки, повътти и т. п., 125 f 
(20°/о)—историчесшя повести и бюграфш, 3! (4.8%) —по гео-
графш, 34 (5.4°/о)—по естествознанш, 23 (3,s°/o)—по гинеи* и 
сельскому хозяйству и 76 (12 /о)—по другимъ предметамъ. 

Немногимъ лучше были поставлены школы и въ отношеш ; 
учебныхъ и наглядныхъ пособШ. Учебники, хотя и высылались; \ 
Земствомъ, но въ большинстве школъ въ нихъ чувствовался громад
ный недостатокъ. Письменныя принадлежности, въ которыхъ также с 
почти во всЬхъ школахъ чувствовался недостатокъ, въ 1 2 школахъ J ' 
изъ 33-хъ доставлялись сельскими обществами, въ 9 они покупались J 

l i 
учениками на свои средства, въ 2-хъ отчасти на средства общества, 3 

а отчасти на средства учениковъ, въ 4-хъ—на средства попечителей ' 
F 

или на пожертвовашя частныхъ лицъ, въ 3-хъ—отъ Земства и въ в 
3-хъ—отъ Земства и общества. 
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Не менышй недостатокъ быль и въ наглядныхъ пособляхъ: 
азъ 32 школъ въ 13-ти ихъ совсвмъ не было, въ 11—очень мало 
и только въ 8 сравнительно не было недостатка. 

Желая содействовать распространен^ книгъ для чтетя и 
учебниковъ, Земство въ 1876 г. устроило при Училищиомъ Совать 

]нвъ4 пунктахъ по уЬзду склады учебныхъ книгъ для продажи, на 
что было ассигновано 2000 р. Но д^ло не пошло, и въ 1878 г. склады 
(ыло решено закрыть*). Учителя сельскихъ школъ пользовались 
шигами для чтешя изъ Аткарской Земской библштеки и притомъ 
(езплатно**). ЗатЗзмъ, на испрошенныя въ 1888 г. 2000 руб. на 
рштельсшя и ученичесшя библштеки, Училищный Совътъ поста-
ювилъ: прибрести полный отд'Ьлъ педагогическихъ книгъ и жур-
шговъ, необходимыхъ для чтешя учителямъ, и народныя издашя 
да учащихся и оканчившихъ курсъ. пом'бстивъ все это при библио
тек* Земской Управы***). 

*) Доклады и отчеты XIV очеред. Зенс. Собр. 1879 г., стр. 187. 

**) Аткарская библготека была основана на средства частныхъ лицъ, но уста-
i[, утвержденному 16 шня 1873 г. Уездное Земство съ 1874 г. ассигновывало въ по
ить ей ежегодно (за исключетсмъ 1876 и 1884 ГГ.), ПО 300 руб., а потомъ по 500 р. 
Ci6 окт. 1883 г. библштека перешла въ ведете Земства и стала именоваться 
,1карской Земской библютекой"; но учителя и учительницы сельскихъ школъ уже 
цныпе пользовались книгами безплатно; пересылка же по увзду была безплатной 
иавсвхъ подписчиковъ съ 1877 года. Общая ценность библютеки въ 1875 году опре-
Йлась въ 1852 р., а въ 1576 г. уже въ 2530 р. и ею выписывалось 9 першдиче-
шъ издатй: Отечественныя Записки, Дъло, ВЪстникъ Европы, Руссюя Ведомости, 
hccicifl Архивъ, Русская Старина, Природа, Собрате иностранныхъ романовъ Ахма-
гоой и Переводы отдЪльныхъ романовъ Лебедевой. Въ 1881 году журналовъ выни
малось уже 19: Отел. Запис, Двло, Въс. Евр., Рус. Мыс, Рус. РЪчь, Слово, Древн. 
IHOB. Poccia, Природа и Охота, Библ. для чтетя, Собр. ин. роман., Перев. отд^л. роман., 
Itic. Чтете, Семья и Школа, Семейн. Вечера, Задуш. Слово, Библшгр. Указатель, 
Наел, и Труды Ими. Вол. Эк. Об-ва. Въ 1883 г., при передач!; библютеки въ веде-
ш Земства, въ ней числилось 1670 экз книгъ п 1786 экз. журналовъ; стоимость био
токи определялась въ 5468 р 5 к. Всл1.детв1е Иысочайш.го повелЬтя а%ъ 5 ннв. 
И г , изъ библттеки былп изтяты 30 р 1знычъ со'!нн<>н1й, H;I сумму 50 р , н 6 пе-
рдическихъ журналовъ (Знате, Отеч Зап , ДГ.ло, Рус. Мыс Рус Слово и Устои), 
висл* 565 экз., на сумму 978 руб. (Журналы XIX чер. Собр. l as t г., стр. 149> 

***) Журн. XXIV очеред. Земск. Собр. 1889 г., стр. 127. 



Распределение расходовъ на ш;солы въ 1 S8*/*—8*/а гг. по 21 школ* было таково: 
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по17шк. ио 14 шк, ио 18 шв. по19шк. но 5 шк. яо 6 шк. по11шк. иоЗ шк. по 1 шк. по 5 шк. 
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Следовательно, почти половину (47.в"/о) средствъ школы полу
чали отъ крестьянскихъ обществъ. 36,з°/о отъ Земства и 16.1% отъ 
казны, частныхъ лицъ и платы за учеш'е Значительная часть 
(140 р.) суммы (470 р . получаемой отъ частныхъ лицъ. шла на 
преиодаваш'е или на улучгаеше дерковнаго пешя 

По величин* расхода 32 школы распределялись сл'Едующимъ 
ооразомъ: на 6 школь расходовалось отъ 200 до 300 руб.. на 14 
школъ отъ 300 до 400 руб , на 10 школъ on. 400 до 500 руб. 
и на 2 школы более чемъ по 600 руб. Меньше всего расходовалось 
на школу въ с. Чемизовкт., более всего—на Баландинскую школу 
|М. Н. Просвещешя. Но расходу сельскихъ обществъ 29 школъ 
распределялись такъ: 5 школъ получали отъ 100 до 150 руб, 13 
школъ отъ 150 д> 200 руб.. 6 школъ отъ 200 до 250 руб. и 5 
школъ свыше 250 руб. Менее всего расходовалось обществами на 
школу ел. Терновой (120 руб.). более всего (482 руб.^—на школу 
въ с. Баланде. Язъ 2S школъ получали отъ Зечства: 11 школъ 
отъ 100 до 150 руб., 14 школъ отъ 150 до 200 руб. и 3 школы 
отъ 200 до 250 руб.; при этомъ 8 школъ получали по 120 руб.. а 
1 школа (с. < основка)—243 руб. Отъ частныхъ лицъ и казны 
пользовались пособ1емъ всего 6 школъ, ппичемъ наименышй размеръ 
rocooin (20 руб.) получала школа ел. Терновой (отъ дерковнаго 
попечительства), а наиболышй (921 р. 74 к.)—Баландинская 
(отъ М. Н. Мросвещешя. Плата за учеше взид:алась только въ 3 
школахъ, более всего (520 р ) — въ 1 немецкомъ селг. (Крест.-Медвед. 
Буераке), менее всего (36 р ) — въ с. Дивовке. 

Если сравнить эти расходы 1883/* и Г88*/» гг! съ бывшими въ 
1873 году, то увидимъ крупное увеличеше средствъ училищъ за 
ио время. Такъ. въ 1873 году на 47 школъ расходовалось всего 
только 9443 руб. 7 1 к..причемъ изъ нихъ 16 школъ получали менее 
100 руб (одна даже 18 руб.), 10 школъ отъ 100 до 200 руб.. 
(О школъ отъ 200 до 400 руб и только 5 школъ более 400 руб. 
изъ нихъ Баландинская 1085 руб.). Отъ сельскихъ обществъ въ 
1873 году изъ 46 школъ 2 получали менее 25 руб.. 5 школъ 
въ 25 до 50 руб. 17 школъ—отъ 50 до 100, 14 школь -отъ 
1Ш) до 200, 7 школъ отъ 200 до 400 и одна (Вязовская) 425 
руб Отъ Земства пользовались пособемь всего 27 школь; изъ нихъ 
мшЪе 50 руб. получали 12 школъ ^minimum—6 р.—Голицы некая). 
отъ 50 до 100 руб. —11 школъ и более 100 р. - всего 4 школы 
(maximum— 175 р. — Коленская). 
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По докладу г. члена Уч. Совета, въ 1876 г. всего на школы 
расхода было 10399 р. 60 к. Изь нихъ жалованья 36 учителей полу
чали по 240 р., 1—320 р. и 1—З-iO р. и 3 помощника: 1 —120 р. 
(пополамъ отъ Земства и общества), 1 — 100 р. отъ Земства и 1 -
100 р. отъ Земства и 50 руб. отъ попечителя г. Котова. Изь 20 
законоучителей платилось жалованье только Н, по 50 р.. которые 
выплачивались Земствомъ и обществамъ пополамъ На учеб. пособ1я 
и книги расходовалось 519 р. 60 к. отъ Земства. На устроеше 
училищъ—лишь 50 р. („Журн. Собр. 1876 г," стр. 26). 

Стоимость обучешя одного ученика въ годъ колебалась въ 
188*/*—84/в гг по различнымъ школамъ отъ 3 р. 39 коп. (с 
Терса) до 18 руб. (с. Сосновка); въ частности, оно обходилось Meirfce 
5 руб въ 6 школахъ изъ 29, отъ 5 до 10 руб. въ 18 школахъ. 
отъ 10 до 15 руб—въ 3 школахъ и бол-ве In руб.—въ 2 шко 
лахъ. Въ среднемъ на каждаго ученика въ 29 школахъ тратилось 
6 р. 75 коп. Расходы Земства за промежутокъ времени съ 1871 
но 1885 г. возросли съ 1 р. 15 к. до 3 р. 50 к, на каждаго ученика; 
т.-е. въ 1885 г. на каждаго ученика тратилось въ 3 раза бол4е, 
ч'Ьмъ въ 1871 г. 

Переходимъ теперь къ одному изъ характерныхъ ивлешй сель
ской школы—манкировкямь учениковъ Въ 12 школахъ съ 65/ 
учащимися всего только 81 13.i6°o) ученикъ не пропустили ни 
одного урока; кромт. того, о 40 ученикахъ не имьлось св̂ д-вшй; 
остальные же по числу пропущенныхь ими дней распределялись 
сл'вдующимъ образомъ: 

, 5 „ g 

Число про- Во- g ,g § * ; 
и у щ е н в ы х ь л*е = g 2>~ \ 

дней. 1 — 1 0 1 0 - 2 0 2 0 - 3 0 30 - 4 0 4 0 - 5 0 5 0 6060 - 7 0 7 0 - 8 0 8 0 - 9 0 90 - § = | 
Число учеяи-
ковъ . . . 162 
"/о ихь . . 2й,г 
Число про
пущенных!, 
дней . . - 727 
Въ среднемг 
на 1 учаща-
гося ироцу-
щенныхъ 1ней 4,s 

Причинами манкировокъ служить, главнымъ образомъ, то. что 
дъти открываются на иолевыя и домашшя работы, загвмъ не-
им*н1е необходимой обуви и одежды, ptate болезни, дальность 
разстояшя, разлит!е полой воды, а иногда л-внь или нежелаше учить-

133 80 61 49 18 
21,5 12,5 10,3 8,1 2,9 

1808 1852 1959 2062 931 

13,« 23,i 30.6 42,i 51 

II 10 4 5 81 611 
1,8 1,64 0,65 0,8» 13,16 100 

676 * 728 310 480 — 11563 

61 72,8 85 96 — 18,; 
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ея. Средствомъ къ уменьшенш монкировокъ, по мнешю учителей, 
могли бы служить: обязательное ооучеше и назначеше штрафовъ 
за пропущенные дни, устройство общежитШ при школахъ, снаб-
жен1е детей теплой одеждой и обувью, а также улучшеше ирено-
давашя, которое возбудило-бы интересъ къ школе въ самихъ учащих
ся и сознаше пользы обучешя у ихъ родителей. 

Влгян1е на исправность посБщешя школъ нолевыхъ и доыаш-
нихъ работь ясно видно изъ распредБлетя числа учащихся но мъ-
сяцамъ года. Въ 6 школамъ въ 188*/з году учащееся распределя
лись такъ: 

Инв. Февр. Мартъ. Аир. Май. Дюнь. 1юдь. Авг. Сеят. Октяб. Нояб. Декаб. 
- Число 

учащихся. 371 374 321 175 91 — — — 42 133 225 264 

Отсюда видно, что большая часть учащихся перестаетъ хо
дить въ школу въ начале апреля (съ началомъ нолевыхъ работь) 
i начинаетъ снова ходить только съ ноября, когда большинство 
работъ уже кончено. 

По имеющимся даннымъ, гораздо слабее оказывается влйаше 
зажиточности родителей: хотя у богатыхъ и более потребности въ 
обученш, но у нихъ больше и работы, такъ что дети техъ и дру-
гихъ манкируютъ почти одинаково; исправнее же носещаютъ школу 
$ти крестьянъ средней состоятельности, что видно изъ следую
щей таблички: 

Бедные. Богатые. 
л зажиточности. 

Число учениковъ - - - - - 12" 129 29 
Число иропущенныхъ ими дней . - - 2965 2269 610 
Среднее число иропущенныхъ дней на 1 ученика - 23,г 17,е 21,о 

Возрастъ учащихся также оказываетъ слабое вл1яше на 
число манкировокъ. 406 учащихся въ 7 школахъ по возрасту и 
мелу пропущенныхъ дней распределялись следующимъ образомъ: 
Возрастъ учащихся: 7 л.8лвтъ 9 д*тъ.10 л. 11 л. 12 л. 13л.14л.15л.16л. 17л.18л,19л.20л. 

Число ихъ 3 27 72 74 72 52 27 12 5 1 1 — 1 1 
Сумма пропущен? 

дней 24 527 1469 1620 1796 1179 714 276 45 60 17 — 40 5 
Bi среднемъ на 1 

у ч е н и к а - - - - 8 19 20 22 25 22 26 23 9 60 17 - 40 » 

Наибольшее число манкировокъ приходится на возрастъ съ 
10 до 15 л.; о высшихъ же возрастахъ, а также о 7-летнемъ, нетъ 
возможности судить по незначительному числу учениковъ этихъ 
возрастовъ. 

•ч 
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Вл1ян1е числа лътъ, проведенныхъ въ школ*., видно изъ ел*-1 

дующей таблички (касающейся, впрочемъ, лишь 58 учениковъ): 

' Число лЬтъ, проведенныхъ въ школ!: 
1 годъ. 2 года. S года. 4 года. 5 л4и, 

Число учениковъ 14 8 17 13 3 
Число пронущенннхъ ими дней- . . . . 177 152 565 495 80 
Въ среднемъ на 1 ученика - - - - - 12.6 19 33 38 27 

Относительно числа лътъ пребывашя въ каждомъ отдъленш 
имеются елъдуюшдя данныя по 16 школамъ съ 1005 учащимися 
(о 17 ученикахъ младшаго отдълешя въ одной школ!, нътъ дан-
ныхъ): 

Младшее отд*леше. Среднее отдФлеше. Старшее отделен)?. 
1 Г. 2 г. 3 г. 4 г. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 л. 1 г. 2 г 3 г. 4 г. 5 J 

Число учениковъ . . . 3 7 1 95 23 10 4 238 70 21 3 1 8 109 34 11 

Изъ этой таблички видно, что большинство (отъ 2/3 Д° 3/0 м 

каждомъ отдъленш проводитъ лишь 1 годъ; такъ, 370 (74,«°/о 
учениковъ въ млацшемъ отдъленш учились 1-й годъ, въ среднем! 
отдъленш первогодниковъ было 23S (71,6%), а въ старшемг-1 
109 (61,7) *•). 

Большинство учащихся выходитъ изъ школы, не оканчивав 
полнаго курса, Главною причиною такого преждевременнаго остав 
летя школы является необходимость помогать семьъ въ работах! 
по хозяйству. Оставляютъ школу иногда и по другимъ причинам!, 
какъ-то: вслъдотв1е перемъны мъста жительства родителей, болъзни. 
неимъшя одежды и обуви, отдачи въ услужеше и обучеше ремес-
ламъ и т. п.; причемъ выходятъ обыкновенно изъ средняго отд4 
летя, когда уже немного научатся читать и писать. Вслъдстшс 
всъхъ этихъ причинъ, оканчиваютъ курсъ сравнительно немнопе; 
напр., въ 26 школахъ съ 1584 учащимися въ 1884/» году окон
чили курсъ всего 125 (113 мал. и 12 дъв.) или 7,9"/,» всъхъ уча 
щихся, Въ среднемъ, на 1 школу приходится окончившихъ курс! 
5 чело.ъкъ; причемъ въ 14 школахъ окончили отъ 1 до 5, BI 
9-ти—отъ 5 до 10 и въ 3-хъ—10 и болъе. Если же прослъдить 7< 

**) Въ lt76 году было: поступившихъ 392 
— — — — учившихся 2-й годъ 2154 
_ _ _ — — 3 й — 6 4 

(Изъ „Журн. Собр." 1876 г., стр. 36). 
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оканчивающихъ курсъ ко всему числу учащихся хронологически съ 
187s в года, то увидимъ почти постоянное увеличеше ихъ числа: 

Въ 187s/e уч. году на 3200 ученаковъ было выдержавших!, эыамет 21 ми 1,5°,'о. 
_ 1876/т - - - - - 2660 — — - — 64 - 2,<"/о. 
— 187т/8 - - — 3168 — - — — 78 — 2,4в/о. 
— 187" •'» -•- - — 3381 — — — 98 — 2,9"/». 
— 18"э/8о - - — 3798 — -— 164 — 4,«>. 
— 188*/? -•- — - 3200 — - — 203 - (у'Уо. 
— 1831/* - - 3146 - — — — 189 - 6.о"/о. 
— 183-'/з - - - 4 1 5 0 - 2 2 2 - 5,г°;<>. 
— 1885/е - — — 4327 — — 294 — 6,«°/о. 

Такимъ образомъ, °/п оканчивающихъ за 11 л'Ьтъ увеличился 
съ 1,5 до 6.8%, т.-е. въ 4'А раза. 

Принимая во внимание расходы на шюлы Земства и сел. об-
ществъ и число выданныхъ свидЪтельствъ объ окончгн]'и курса, 
гласный г. Гардеръ, въ доклад* Собрашю 1887 г., опред'Ьлялъ 
стоимость обучешя каждаго школьника въ 226 р. 50 к. По докла
де г члена Училищнаго Совета за 1 5-летшй першдъ (съ 1870 по 
1885 г.) было выдано всего 1400 свидетельству т.~е. менее 100 въ 
годъ, и каждое свидетельство обошлось въ 285 р. 50 к.*). 

Обращаемся къ персоналу учащихъ По числу преподавателей 
34 школы въ 18834 — 87» гг. распределялись сл'Ьдующимъ обра
зомъ: въ 3-хъ изъ нихъ было по 3 преподавателя (ВМЪСГБ съ за-
юноучителемъ), въ 29—по два и въ 2-хъ—по одному; всего въ 
34 школахъ. безъ законоучителей, было 88 преподавателей: 17 
(44;8°/о) мужчинъ и 21 (55.s°/o) женщина. По возрасту изъ 11 
учителей имели: менее 20 л.—1. отъ 20 до 25 л. - 2 , отъ 25 до 
30 л - 5 и бол^е 30 л.—3; наименьший возрастъ былъ 1 9 л., наиболь-
mift—35 л. Изъ 14 учительницъ менее 20 л. имели 5, отъ 20 до 
25 л.—6, отъ 25 до 30 л.—3; наименьший возрастъ ихъ—18 л., 
ааиболышй — 27 л. По семейному положешю изъ 12 учителей 10 
били женаты, а изъ 20 учительницъ только 4—замужшя. По по
лученному образовашю 13 учителей распределялись следующимъ 
образомъ: изъ гимназш и реальнаго училища 2. изъ учительской 
семинарш 1. изъ реальнаго училища 1, изъ духовныхъ училищъ 
8, имели свидетельство на зваше учителя - 3 (1 изъ нихъ окон-
шъ 2~классную Валандинскую школу и I—Саратовское началь

но „Журналы XX очеред. Земс. Собр. 1885 г.", стр. 289. 
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иое военное училище). Изъ 14 учительницъ 7 окончили enapxi-
альное училище. 2—съ домашнимъ образовашемъ (имели свиде
тельство на право учительницы), 4—изъ гимназш и 1 - изъ Сара-
товскаго Сретенскаго училища. 

О времени окончашя курса были данный о 10 учите-
ляхъ; изъ нихъ 1 окончилъ курсъ въ 1868 г., 4—между 1870 и 
1875 г . 2—между 1875 и 1880 г. и 3—позднее 1880 г ; изъ 13 / 
учительницъ: 3—между 1870 и 1875 г., 3 -между 1875 и 1880 гги 
7 - позднее 1480 г. Изъ 12 учителей начали педагогическую деятель
ность: до 1870 г . - - 1 . между 1870 и 1880 гг. —8 и поел*, 1880 г.—3; 
изъ 15 учительницъ: между 1870 и 1880 гг. —только З.аостальныя 
12 въ 1880 г. и поздние. Изъ учителей 8 были на учительских! 
курсахъ; изъ нихъ 4 по 1 разу, 1—2 раза и 3—но 3 раза; изг 
учительницъ были на курсахъ только 2 (1 — два раза). *) 

Жаловаше учителямъ народныхъ тколъ. на основан] и поста 
новлешй Аткарскаго Уезд. Зем. Собрашя 16 1юня 1868 г и 4 
Сентяб 1873 г., выдавалось сельскими обществами, но Училищному 
Совету было предоставлено возвышать его до 50"/» изъ суммь,ассиг-
нуемыхъ Земствомъ**). Обыкновенное жалованье учителей было 240 р, 
въ гедъ. Изъ 13 учителей 8 получали по 240 руб., 1 —270 р., 3 
по 300 р. и 1 -375 руб ; изъ 14 учительницъ 11 получали по 
240 р , ! -270 р., 1—300 р. и 1—315 руб. Большинство препода
вателей не им^ли иостороннихъ занят!й: изъ 27 человекъ лишь 
1 учительница по .твтамъ имела уроки, 1 учитель шгвлъ ихь на 
125 руб.. 1 заобучете петю получалъ отъ частиаго лица 120 руб. 
и 1 занимался покупкой и продажей овецъ. Изъ 9 учителей 6 
проводили вакацюнное время при школахъ. а 3 уезжали къ род-! 
ственникамъ; изъ 13 учительницъ только 4 оставались при школахъ. 

И » i4 преподавателей не было ни одного, занимавшаяся BJ 
данной школе более 4 лЬтъ: 

Служивших* 1-й годъ было 3 учителя и 2 учительницы. 
2-й годъ „ — „ 3 „ 
3-й годъ „ 1 „ 4 „ 
4-й годъ я - „ 1 

*) Для улучшешя методпвь и npieiioirb преподавашя Земствомъ были устроены кратко
срочные л-втше оедагогиче<ие курсы въ г. Аткарск-Ь, на что ассигновалось въ 1877 г. 800 р. 

**) Изъ объяснена въ иОтчету» за 1886 г., стр. 164. 
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Въ заключеше. нелишнимъ будетъ привести имЪющдяся запи
си (со словъ учителей) о снабженш школь поообзями, учебниками и 
книгами для чтешя. а также объ отношенш мйстнаго населешя 
къ библютекамъ при школахъ и т. п 

Сл. Бплпндп (мужская школа Мин. Нар. Просвйщевня). При училищ* есть библютека, 
щ пополнения которой ежегодно ассигн-ется известная сумма. Въ 1884 г. пртбрътена была 
II книга, на 25 руб 88 кои. Книги берутъ не только учанцеся, но и постороння лица (род
ственники учениковъ,. Пособня: географич. карть—22, атнассвъ—4, глобусовъ—2, картинъ по 
Св. Исторш - 61, по географш — 1, но исторш - 36, но естеств. исторш — 81, коллекция минера-
ювъ—1, физическш приборъ — 1 , другихъ iiocooia—123. iiocooia у учениковъ свои; покуп. въ 
ПМИПГБ, которое выписываетъ онтомъ и береть за коммиссйю 5" о. 

Сл. Баланда (женская школа;. Изъ наглядныхъ noco6ift имеются 3 геогр. карты, 
I яеторическихъ, 1 глобусъ, подвижная азбука и счета. Учебная пособгя частью прюбрйтаюгся 
на средства Земства и общества, частью - на средства самихъ учащихся. Библютека неволь
ная, основанная еще на средства г-жи С , въ ней 25 книгъ для учителей, 30 для учащихся 
• 68 учебниковъ—количество очень недостаточное, и населеме этой библютекой почти не поль-
зуется, обращаясь въ 2-хъ-классное министерское училище. 

С. Чадаевка. Въ учебныхъ пособ1яхъ большой недостаток*. Письменная принадлежности 
иются отъ попечителя. Книги высылаетъ Земство. Библютека очень маленькая, всего 65 кн.. 
вдылею частью по русской и Священной исторш; книги беругся охотно, но всв учениками уже 
кречитаны. Крестьяне книгъ не берутъ и сами ничего не выписываютъ. 

Сл, Елань. Взрослое населеше книгъ для чтешя беретъ очень мало, потому что библюте-
и крайне мала и плоха; даже учебниковъ нътъ для ВСБХЪ. Пособш мало. Окончивппе курсъ 
нить для чтения берутъ мало. 

Ц. Двоении. Бумагу, перья, чернила и т. п. школа получаетъ отъ сосвдней экономш. 
ребвиЕВ -отъ Земства. Пособий для нагляднаго обучения школа, не им'Ьетъ, и только предполагает
ся вхъ прюбр4сти. При школ* имеется библютека. устроенная также экономей. Книги для 
пешя учащиеся берутъ на расхватъ; прочее же грамотное население не изъявляло пока же-
шп'я пользоваться книгами. 

Сл. Терновая. Книги доставляются отъ Земства и частью отъ общества, которое жерт-
ииъ на это 25 руб.; чернила, бумагу, перья, доски и грифеля ученики имтдатъ отъ себя, 
Ваблютека пособш доставлена Земствомъ и заключаетъ въ себЬ не болйе 40 экземпляровъ. 
библютека для чтения вн* школы состоитъ изъ 316 экзем. Отпущается большой недостатокъ 
II книгахъ для учителей. 

6'.;. Александровна. Книги и пособия прп.брътаются на средства Земства, а письменныя 
иринадлежности—-на средства учениковъ. Для нагляднаго обучения имеются: глобусъ, таблицы 
ю зоологш и ботаники, картины но Св. Исторш, таблицы по анатомии человека. 2 картины 
м рус. исторш (Начало Руси и Русь во время Владимира). Ощущается недостатокъ въ книг* 
.Начальное наставление въ прав, вир*" Соколова, въ задачникахъ и книгахъ для чтешя. я, 
яавное— нЬтъ классном доски, Изъ имеющейся библиотеки книги берутъ очень охотно; она была 
«ована на средства г-жи О. и Земства, тенерь-же пополняется исключительно Земствомъ; въ 
1ЙЗ гаду было прислано 40 экз. разныхъ книгъ. Всего въ 1884 г. имелось книгъ и учебниковъ 
82 вазваия при 237 экземплярах'!,; изъ нихъ: по Зак. Вож!его 6 назв. и 43 экз.,""по рус язы-
ij—8 назв. и 59 эк?., по арифметике 3 назв и 5 экз., по географш—3 назв. 3 экз., книгъ 
ш чтешя на дому—42 назв. и 127 экз. 

С Шклово. По выхо i изъ школы у учениковъ сношешй съ ней никакихъ не имеется: 
готребвости въ чтенш почти не замечается, и только немнопе берутъ изъ школы и у священ-
яика книги духовнаго содержания, изредка покупаютъ сказки и т. п. произведения; однако. 
to времени устройства школы чтение полюбили больше. Въ пиколй большой недостатокъ въ 
учебныхъ пособияхъ: в ъ п ни картинъ (да;ке по Свящ. Исторш), ни другихъ наглядныхъ noco6ifi. 
Есть небольшая бибиотека, но также недостаточна но числу экземпляровъ: всего 67 назв. и 
Й7 экзем.; изъ иихъ; по Закону Нояпю 10 назв. и 83 экз., :ио рус. языку 15 иазв. и 
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135 экз., по аривметик'в 2 назв. я 23 экз, по геогряфш 1 назв. и 2 экз., no истор1И -1 назв. 
и 5 экз. и ЕНИГЪ для чтешя -38 назв. 79 в экз. Бумага и чернила отъ общества (10 р.), а 
книги отъ Земства. 

С. Большая Рельня. Учебныя нособ1я и канаелярсия принадлежности высылаются Зем
ствомъ; имъ-же пополняется и библютека, но мало; ощущается большой недостатокъ въ кнп-
гахъ для чтемя, въ задачникахъ Евтушевскаго и Малиновскаго; всего для чтения на дому 
имЪется 140 экземп. книгъ. 

С. Biuoeuri Окоячивцце курсъ часто иосЬщаютъ школу еще годъ, особенно если рано 
кончили курсъ. Учебныя пособ1Я прюбртпмюгся на средства общества; въ нихъ ощущается 
большой недостатокъ. Наглядныхъ пособш н4тъ никякихъ: въ учебникахъ также недостатоп. 
БиблЬтеки ве имеется и давать для чтешя на домъ нечего не только взрослымъ, но и д'Бтямг, 
На свои средства крестьяне иногда покуиаютъ сказки. Взрослымъ, особенно молоьаеамъ, нравам 
книги духовнаго содержаши. 

С. Mopeufi. Учебники ирмбр^Ьтаются на средства Земства, а письмеяныя принадлежа 
сти—обществомъ. Недостатокъ въ учеовыхъ поеоб!яхъ и т. п. сильный, болт.е всего—въ книгам 
для чтенгя; наглядныхъ цособШ Him никакихъ; желающде читать находятся постоянно, но н!п 
книгъ. Для учителя выписывается лишь «!'. Р. Общ. Кр. Креста». Изь книгъ у крестьян! 
распространены лишь жип'я святыхъ и сказки, 

С. Сосновкп. Съ 1876 г. по 1884 г. учебныя пособ1я покупала попечичельница шкож 
теперь, за ея отказомъ отъ попечительства, покуиаетъ общество. Для нагляднаго обучешя его 
3 геогр. карты, 1 глобусъ, 2 кн. истор. картинъ (но 100 шт. каждая). 1 азбука подвижна". 
2 обыкн. счетъ а одни болыше, классные. Библютека для чтешя состиитъ изъ 160 экз.; «an 
учашдеся, такъ и взрослые читаютъ книжки охотно, преимущественно—духовнаго и исторлче-
скаго содержания. Для учителей есть пособдя, штукъ 20. ВсЬхъ книгъ, съ учебниками, 375. По
полняется библютека Земствомъ, разъ въ годъ, а прежде, кромт. того, пополнилась и попечитель, 
вицей. Книгъ, какъ для учащихся, такъ и для учащихъ, весьма недостаточно. 

С. Языколо. Книги и учебныя пособ1я прювртлаются на счетъ Земства, Учебныя при-
надлежности—частью отъ Земства, частью отъ общества. Наглядныхъ noco6ift: 3 географ] 
карты, 1 атласъ и 4 поднижныхъ азбуки. Для чтешя вн4 класса есть библютека, содержат»! 
48 экзеип. Книги берутъ охотно, не только учашдеся, но и взрослые. Нравятся болйе книп 
духовнаго и историческаго содержашя. Пополняется библютека Земствомъ ежегодно, но веси 
скудно, такъ что ощущается большой недостатокъ въ книгахъ для чтешя какъ учащимся, таи 
и самимь учителямъ (для послъднихъ всего лишь 18 книгъ'). Учебниковъ всего 142 экз. 

Д. Малая Осиповна- Учебныя принадлежности прюбрйтаются на сределч а общества,! 
1гособ1Я и книги-отъ Земств». Для нагляднаго обучешя имеются только 1 подвижная азбука! 
2 географич. карты. Библютека для чтешя состой и, изъ 97 экз., преимущественно релипозио-
правственнаго и историческаго содержать. Книгъ для учителей 35. ВсЬхъ учебниковъ и кем 
въ школ* 272 экз Книги берутъ охотно не только учашдеся. но и взрослые. Библютека та, 
плоха; пополняется она 2 — 3 книгами въ годъ. 

С Днвоака. Учебныя iioco6in прюбрЬтаются на счетъ общества, которое ассигнует! на 
это 15 р въ годъ. йзъ пособш для нагляднаго обучев1л есть лишь 3 географ, парты (даж 
счетовъ н'Ьтъ). Для учащихъ недостаточно книгъ ко педагогики. Библютека поддерживается Зеи 
ствомъ, а отчасти обществом'!.. Всего къ ней 144 назв. и 390 экз.; изъ нихъ 308 учебников! 
и 80 назв. и 82 экз. книгъ для чтешя. Пополняется библютека раза 3 въ годъ (книгъ до 301, 
Одинъ инг. окончивгаихь продолжать и носл'Ь ходить въ школу, другой даже иомогалъ учитель 
ниц* въ школ!»; иные берутъ книги для чтешя и толкуютъ крестьянам'!, о польз!) грамотности, 
Попечитель переплелъ книги (иногда также покупает!, бумагу), Никоторые крестьяне берут» 
изъ школы книги для чтешя, больше духовнаго и историческаго содержашя; распространен» 
еще сказки и разсказы про Турецкую войну. Малороссы охотнее занимаются грамотой, чЬп 
великороссы. 

С. /»рестоиско-Мвдвпгдщкш Буерам- Книги и друпя учебныя принадлежности достав
ляются Земствомъ. Изъ учебныхъ noco6ift имЬются по географш: атласъ Сидова, карта Евр, 
Росми и всей Росети. Есть небольшая (до 40 назв.) библютечка; въ ней преимущественно в, 
ntciH историческаго содержяв1я, дйтсме разсказы. Земство ежегодно пополняетъ библиотек; 
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^сколькими экземплярами. Руководствъ для учителей недостаточно; которыя есть— 
уже устар'Бли, и хотя учитедя ежегодно треоуютъ новыхъ, но Земство высылаетъ не 
kite 1-2 книжекъ. 

С Голицына. Учебныя дособгя—отъ Земства, а письменныя принадлежности 
шжуиали родители учениковъ. Въ учебныхъ пособ*яхъ чувствуется недостатокъ, такъ 
какъ ихъ хватаетъ только на s/i учащихся. Книгъ для чтенхя не имьется; ученики 
охотно покупають книги въ местной лавкь, торгующей лубочными издашями. 

С. Милая Воронцовки (Таловка). Чувствуется недостатокъ въ учебникахъ но За
щу Божш и русскому языку, а также въ книгахъ для чтешя, которыхъ не болъе 
20 яазвашй и которыя давно уже перечитаны. Учреждена библют'ека исключительно 
на средства Земства. HeMuorie грамотные охотно берутъ книги на домъ. 

С. Попишек/л. Учебныя книги доставляются въ школу Училищнымъ Соввтомъ, 
письмен, принадлежности—отъ общества. Въ школь нътъ ни ящика съ кубиками 
i счетовъ, ни глобусовъ, ни геогр. карп.; кдаесныя доски облезли; вообще нагляд

ишь пособШ нътъ. Есть библ1отека; читаютъ охотно, даже посторонше. Виблн>теки 
разъ или два въ годъ пополняется Земствомъ. Учебныхъ nocooifi для учительницы 
достаточно, но книгъ для чтешя совсьмъ нътъ. 

С. Широкш Иарамышо. Учебники изобретаются на счетъ Земства, которое 
тогда высылало и канцелярия принадлежности. Въ последнее время попечитель 
ларается собирать денежный пожертвования, на которыя и покупаются письменныя 
принадлежности. Имеются: большая карта Poccin, карта полушарШ и карта Сара-
говской губ. При школ* есть и библиотека, устроенная Земствомъ; книги преиму-
цественно историческаго содержашя; всего не болъе 50 экз. Въ последнее время 
йблютека не дополнялась. Въ книгахъ для чтешя громадный недостатокъ, хотя 
пгёющдяся книги берутъ па расхватъ не только окончивпие курсъ, но и прочее гра
ммов населен1е. Спрашиваютъ бол'ъ'е историчеешя и релипозно иравственныя 
ШИЖКИ. 

С. Ключи. Учебныя nocooifl и книги высылаются Земствомъ, а письменныя при-
1адлежности въ 1884 г. доставлялъ попечитель, прежде же покупали сами крестьяне. 
Наглядныхъ nocooifl н'Ьтъ; недостаточно даже учебниковъ. Книгъ для чтешя вн'в 
шолы очень мало, хотя ихъ берутъ на расхватъ не только учащдеся и недавно окон-
ttBinte, но и взрослое населеше. Нужны книги иеторич. содержашя и разсказы изъ 
рскаго быта. Библютек! учреждена Земствомъ, заключаешь всего 28 экз. и попол
нится 8—10 экз. въ годъ. 

С. Кологривдвка. Населеше обучается съ большой охотой, что объясняется дол-
пнгь существовашемъ школы; къ учителямъ относятся съ уважешемъ. Книги для 
певтя некоторые изъ окончившихъ берутъ съ охотой, но ихъ очень мало и онт, век 
m перечитаны. Кончившее курсъ часто разучиваются писать и забываютъ ариеме-
гаку. Сами крестьяне покупаютъ большею частью книги духовнаго содержашя. 

С. Слшщовка. Къ шкoлt населеше относится хорошо и расходы на нее несетъ 
а охотою. Письменныя принадлежности прежде покупалъ попечитель, а теперь—об
щество и Земство; но вообще въ нихъ ощущается постоянный недостатокъ. Также 
чувствуется крайняя нужда въ учебныхъ пособ1яхъ (большинство книгъ растеряно). 
Наглядный nocooifl: 1 глобусъ, 5 географ, картъ, 2 подвижныхъ азбуки и 1 болыше 
иеты. Библиотека учреждена на средства Земства и попечителя. Книги читаются 
иень охотно, даже и взрослымъ населешемъ, но биб.иотека пополняется очень мало 
в въ книгахъ ощущается большой недостатокъ; которыя есть, i t ВСЕ уже перечитаны. 

С. Корякина. Учебныя nocooia школа получаетъ отъ Земства; въ нихъ, по заяв
кою учителя, недостатка нътъ. Есть географ, атласъ, 21 картина по Св. Исторщ 
124 иеторич. картины. Есть библютека, учрежденная Земствомъ, но пополняется 
шо. Для чтешя учениковъ есть до 70 экз. книгъ. Читаютъ охотно, какъ ученики, такъ 
взрослое населеше. Для учителей книгъ также недостаточно (всего до 30 экз.). 

Всего, съ учебниками, въ шкод* 241 книга. 
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С. Матышево. Книги изъ училища берутъ, но мало, и бяблштека незавидная; если-
же и берутъ, то только учившьеся ЗДЕСЬ раньше и преимущественно книги истори
ческого содержанья. Въ селеньи выписываются: „Нива", "Всемьрная Илдюстрапья", 
„Сарат Лисхокъ", „Рус. Ведомости" и „Огонек*.". 

С. Безобрамвка. Книги—отъ Земства, а все остальное - отъ общества. Присы 
даль книги и Петербургски Комитетъ Грамотности Сами ДЕТИ ничего не цокупаюп. 
Учительская бибдютека крайне б'Ьдна—НБТЪ даже книгъ но методикв иредметовъ. 
Недостатка не ощущается только въ главн'БЙьпихъ учебныхъ пособьяхъ; наглядных!,-
же ЦБТЪ никакихъ Есть небольшая библьотека для чтенья. Читаютъ охотно, но толь
ко старяце ученики. Иногда и взрослые цриходятъ за книгами, но просьбы ихъ ае 
удовлетворяются по недостаточности библьотеки; вообще же охоты ::ъ чтенью у взрос-
даго населенья мало. Спрашиваются для чтенья взрослыми, главньшъ образомъ, „бо-
жествецныя книги", затвмъ историч разсказы и повьсти. На сввтскья книги смотряп 
неодобрительно, хотя не ВСЕ. Газетъ никакихъ не вынисывается. Ученики любятъ чи

тать сказки, разсказы, вообще „занятныя1' книги, еерьезныя-же не читаются, 
т. к. мало доступны. Всего въ школ в книгъ 150 назв. и 500 экз.; изъ нихъ 300 экз. 
для чтешя на дому. 

С. Монастырское. Учебныя еособья прюбрътаьотся на средства общества. Я4п 
не только болыпихъ счетовъ, но и ученическихъ настольныхъ, а также и другяхъ на 
гляднььхъ посошй. Книги для чтен1я внк класса берутся очень охотно, къ Чему и ро
дители относятся очень сочувственно. Грамотное взрослое население также поль
зуется школьной библютекой и чтея1е книгъ находить ДБЛОМЪ полезнымъ. Библштеы 
учреждена на средства Земства и заключаешь въ себ* 175 сочин. въ 708 экз. По
полняется oua разъ въ годъ и очень нуждается въ мелкихъ бытовыхъ разсказад. 
каижкахъ но естественной исторш, сказкахъ и т. и. 

С. Маши Князевы. Учебиыя иособ1я огь Земства, а пиеьменныя принадлеж
ности свои. Въ иособьяхъ недостатокъ большой; книгъ для чтенья учениковъ есть* 
55 экз.; книги большею частью историческаго содержанья и читаются съ больше» 
охотою, какъ учениками, такъ и взрослымъ населен1емъ; последнее чаще береп 
книги релипозно-нравственнаго содержашя. Пополняется библютека Земствомъ ежг 
годно, но плохо. 

С. Краишеюса. Ощущается недостатокъ въ учебникахъ, наглядныхъ пособьяхъ i 
киигахъ для чтенья. Имвюшдяся книжки учашдеся берутъ охотно; родители зооц 
ряютъ ихъ къ чтенш, особенно—духовныхъ книгъ. Учительской библиотеки н*тъ. Пись-
менныя принадлежности высылаются Земствомъ, а при недостатке -прикупают 
обществомъ. 

С. Терса. Учебныя книги присылаются Земствомъ, а пиеьменныя нринадлеи' 
цости -отъ общества. Недостатокъ въ учебныхъ иособьяхъ постоянный, вслъдстви 
большаго числа учениковъ. Разръзныя буквы имеются въ 3~хъ зкземплярахъ. Да 
чтен1я учениковъ ВНЕ класса есть: Евангелле, чтеше евангелистовъ, молитвенники! 
др., которые, по словамъ законоучителя, охотно читаются и родители хорошо на эй 
смотрятъ. Грамотное населенье не пользуется ученическою библютекою, по недостат 
ку книгъ въ ней (не болве 100 экз.). Учреждена библштека на средства Земства! 
имъ же пополняется, но требоватямъ учителя. 

С. Шуровка. Ученическья принадлежности высылаются Земствомъ; въ случа! 
недостатка, съ большимъ трудомъ приходится вымогать ихъ отъ общества, т. к. ВСЕ Л 
занности по отношенью къ ШКОЛЕ обществомъ выполняются неисправно. Учебнш 
иособья также высылаются Земствомъ, но въ книгахъ и учебныхъ пособьяхъ больше! 
недостатокъ. Книгъ для чтетя почти Н^ЕТЬ, но им1;юшдяся берутся охотно. Населен» 
любитъ читать духовный книжки. 

С. Большая Шереметевка. Пиеьменныя принадлежности высылаются ивовд 
Земствомъ, но большею частььо прьобр1;таются нг, средста общества и самихъ учащи 
ся. Вообще въ учебныхъ пособ1яхъ недостатокъ, а наглядныхъ—н^тъ никакихъ. Eci 



— 133 — 

небольшая бибгпотека: книжки высылаются Земствомъ, но не часто; недостатокъ въ 
въ книгахъ громадный. Книги только историческаго и духовнаго содержали (а так
же военные разеказы); читаются охотно и всЬ уже перечитаны. 

С. Копты. Ученичесия принадлежности покупаются учащимися и лишь нвкото-
рыя присылаются Земствомъ, а иногда пркюрвтаются понечителемъ; въ 1885 г. недо
статка въ нихъ не было. Наглядныхъ nocooifl, кромв ариеметич. ящика, нвтъ. Есть 
оиблотека. Вновь иолучаюшдяся книги, какъ учащимися, такъ и вышедшими изъ 
колы, берутся очень охотно, а бывпия раньше—очень редко, т. к. вс* прочитаны. 
Взрослое населите пользуется книгами легкаго содержашя, a 6o.ite серьезныя не 
юнятны. Книги для вн'вкласснаго чтешя ежегодно высылаются Земствомъ, но въ не-
значительномъ количеств*. Нужда ощущается въ книгахъ историческихъ, географи-
«кихъ, а также по естеств. исторш, въ nyi'emecTBiflXb и т. и. 

С. Атаевиа. Вс* учебники присылаются Земствомъ, а ученичешпя принадлеж-
мсти пркюрвтаются самими учащимися. Большого недостатка въ иособ1яхъ не ощу
пается. Есть 1 стънная калта Европы. Въ библштекъ' 42 экз. книгъ, большею 
частью историч. содержашя, но онв BC1J перечитаны. Виблюгека устроена Земствомъ. 
ю теперь не пополняется, хотя въ этомъ есть потребность. Взрослое носелеше книгъ 
к беретъ, 

//. Хвогцинка. Ученичесюя принадлежности покупаются учениками; книги—отъ 
'яства. Въ библ)отекв всего 50 экзем, книгъ, по Священной и русской исторш. Чи-
мются книги лишь учениками старшаго отдйлетя, человеками 15-тыо. Взрослое населеше 
мдютекой не пользуется. Для учителя есть лишь одна книга—Ельницкаго. Нагдяц-
ши> nocooifl нЬтъ никакихъ; во всЪхъ нособ1яхъ громадный недостатокъ. Населе-
iie къ школв относится хорошо. 

6'. Колокольцовиа. Письменныя принадлежности прюбрвтаются на обществея-
ша, волостныя и земсия средства; книги-же высылаются Земствомъ; въ нихъ ощу
пается недостатокъ (напр, въ КНИГЕ Удшнскаго). Для нагляднаго об\чешя имйются 
рыю тведсме счеты, разрвзнал азбука и глобусъ. Библштека учреждена на зем-
т средства и пополняется ежегодно, такъ что особенной нужды въ книгахъ не 
амЬчается. Всьхъ книгъ 215 экземп., изъ нихъ 39 учительскихъ. Ученики беруть 
инжки для чтешя охотно, чвмъ очень довольны и родители ихъ. 



I I I . 

ЗемлевладЪьме и платежи 
РасчредЬлен1е земель по категор1ямъ владт.льцевъ, —-1 еличина надела и распределение ва-
д4льной земли по категор]Ямъ крестьян!., по во юстямъ и обществам!.. ВеанадФлышл » 
зяйства. — I'aciipe;if..ienie земель по уго.шмъ—Рисиоло.кеше надт>ловт>.— Крестьянине платеж! 
а недоимки.—Формы землевладеш'я —('иосооы иользовашл отдельными угодили.—Общественна! 

запашки. — Kynwi земли. 

По сведътямъ «Статистики поземельной собственности Евро
пейской Россли», вс/в земли Аткарскаго уезда по категор1ямъ вла-
двльцевъ распределяются следующимъ образомъ-

Десятинъ всей земли. °/о",/о 
У частныхь владельдевъ - - 561971 51,6 

крестьянскихъ общестпъ - - 440934 40,4 
„ казны- - 64830 5,9 
„ удела 17519 1,6 
„ остальныхъ - 5309 0,5 

И т о г о - - - 1090563 100,о 

По св'БД'Ьтямъ УЕЗДНОЙ Земской Управы за 1892 г., удобный 
земли уезда, подлежащая обложешю земскими сборами (т.-е. зз 
исключешемъ земель церковныхъ. затгЬмъ находящихся подъ посе-
лешемъ города Аткарска, подъ городскимъ выгономъ и т. п.), 
распределялись такъ: 

У частныхъ владельцевъ - - 531048,1 дес. ели 50,о°/о. 
„ крестьянскихъ обществъ - - 434631,8 „ _ 40,»° о. 
„ казны - - 60908,о „ „ 5,7°/о. 
„ удела- - 33022,1 „ „ 3,i0/o. 
л г. Аткарска - 3210,5 „ „ 0,з°'о. 

И т о г о - - - 1062820,5 дес. или ЮО/;«. 

Те и друия св$д$н1"я даютъ почти одинаковую картин} 
распредъ\лешя земель въ увзд-в: ок V5 и х ъ принадлежать частным! 
влад'Ьльцсгмъ, ок. 2/-> — крестьянскимъ обществамъ и ок. 8 - 9%-
другимъ категор1ямъ владвльлевъ. 

По перевесу количества владвльческихъ земель надъ коли-
чествомъ крестьянскихъ АткарскШ увздъ близко подходить ю, 
СОСБДНИМЬ (съ запада, северо-запада и востока) Балашовск>му 
Сердобскому и Саратовскому уездамъ: 



Раопред&яеше удобныхъ земель, подлежащихъ обложешю земскими сборами, оо земскимъ раскладкамь на 1893 т : 

У * а д ы. 

Сердобскш 

Балашовскш -

АткарекИ 

Саратовскш -

Петровскш 

Вольскш 

Кузнецмй 

Царицынскш -

Хвалынскщ -

Камышинсюй -

.V частиыхъ 
шадтаьцевь. 

3481i2,s 

522026,о 

531048,i 

2!)7895,i 

256963,о 

17223в,т 

148583,9 

102449,о 

134036,о 

85385,о 

У крестьянъ. 

259224,0 
438946,о 

434631,8 

236746,» 
344763,о 

245624,6 

207411,т 

197817,о 

352401,о 

645855,о 

У казны. *) 

4488,<> 
17440,5 

60908,о 

19236,7 

13644,0 

22748,5 

58231,8 

56431,о 

49011,5 

48744,о 

У удила. 

Зо22,о 

19860,2 

33022,1 

35*9,s 

2727,о 

12858,з 

28011,2 

2067,о 

— 
55967,о 

У городовъ. 

3146,о 

2437,з 
?210,5 

65550,о 

11855,о 

15527,2 

4870,9 

Ю147,о 

13377,о 

15864,в 

Итого. 
Т о ж е в ъ "/о °/о. 

У част. 5гкре- А ваз- У уд!>-У горо- Итого, 
влад. стьлнъ. мы. ла. довт.. 

618492,5 56,з 41,9 0,т 0,6 0,5 100,о 

100071(),о 52,з 43,9 1,т 2,о 0,а 100,о 

1062820,5 50,о 40,9 5̂ 7 3,1 0,з 10 > 

623017,5 47,8 38,о 3,1 0,6 10,5 ]00,о 

629952,о 40,8 54,7 2,2 0,4 1,9 100,о 

468997,з 36,т 52,i 4,8 2.в 3,з 100,о 

447109,5 33,2 46,4 13,о 6,з 0,i 100,о 

373650,о 27,4 52,9 15,i 0,6 4,о 100,о 

548825,5 24,з 64,» 9,о 0,о 2,5 100,о 

851815,о 10,1 75,8 5,7 6,5 1,» 100,о 

Но губернга - 2598737,5 3363420,4 350884,о 16l624,o 150723,9 6625389,8 39,а 50,8 5,з 2,4 2,з 100,о 

") Сюда отнесены и земли, находяяцяся въ общемъ или снорномъ влад'внш казны съ крестьянскими обществами и частными лицами. 
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Изъ этой таблицы видно, что наименьшимъ "/о частно-вла-
дЪльческихъ земель отличаются 2 южныхъ и 3 СБверо-восточныхъ 
увзда. а наибольшимъ -- средняя полоса губерти (особенно запад
ная ея половина); °/" крестьянскихъ земель особенно высокъ въ 
южномъ Камышинскомъ и съверо-восточномъ Хвалынскомъ уЬздахъ: 
% казенныхъ земель—въ Царицынскомъ, Кузнецкомъ и Хвалын
скомъ; "/о удтльныхъ — въ Камышинскомъ и Кузнецкомъ; ''/о го-
родскихъ — въ Саратовскомъ у-Езд* (болт>е Vu> всей площади).*) 

По свъд'Ьтямъ, собраннымъ въ1884 — 86 IT. Статистическими 
Отд'Ьлетемъ Губернской Управы (почти исключительно -изъ доку-
ментальныхъ источниковъ), всей удобной земли въ надълъ кресть
янскихъ обществъ Аткарскаго увзда состоитъ 439786.6 дес. По 
отношетю къ крестьянскому населенно уъзда это составить: 

На 1 окл. душу Казенной Палаты 
„ 1 В ал ич н(ж хозяйство 
„ 1 наличнаго работ пика и. п. 
„ 1 наличную душу м. п. 
к 1 я я Об. П. . 

По сравненш съ другими увздами губерти Аткарсюй увздг 
занимаетъ но средней величин* крестьянскаго надела одно изъ 
среднихъ мъхтъ, что соотв^тствует-ь и географическому его поло
женно, такъ какъ въ общемъ по губерти, если оставить къ сторо
не Хвалынсгай увздъ, обезпеченность щ естьянъ землею довольно 
правильно повышается съ сввера на югь: 

Средняя ве-
У i j т . личина надела 

на1 окл. душу.-

Кузнецый 
Сердобскщ . 
Саратовсий 
Вольский 
Петровскш . 
Балашовокщ 
Д ткирспча . 
Хвалынск». 
Канышинскш 
Царицынскш 

4,1 
. . 4,. 

и 4,« 
4.9 

&А. 
. . "TV 

7.1 
9,з 

Но губернш . . 5,5 

*) Что касается необлагаемых!, земскими сборами земель, то о количестве * соми 
и хъ можно судить по гл4дующимъ 2 прим'Ьрамъ: 1) пъ Саративскомъ у., оставляя иъ. сторон 
62682 s дес. неудобной земли, не облагаются: 2000 дес. подл» поселешемъ г. Саратова. В909,п« 
городсваго выгона, 2062,1 дес. церкопныхъ земель и 11235 дес. казачьих1!, земель; 2) нъ Ка-
дашовскомъ уЬз>Ь не облагаются 51784,75 дес. неудобной земли, 2237 лес. городсваго выпи; 
4069 дес. церковной земли, 64 дес. монастырской и 2401 дес, нринадлезклшдя всему дворявси' 
Ьалашовскаго уьзда. 

э,о дес. 

7,8 „ 
За! -
1>7 -
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По разрядамъ крестьянъ въ предЪлахъ увзда величина надела 
изменяется сл^дующимь образомъ: 

Р a s р я s 

Ьрсгвенники 
'осударств. изъ иом'Ьщ. 
'обственники 
1оселяне собственники 
Ильные 
Государственные . 
Полные собственники . 

По уЬзду. 

Царств., госуд. изъ пом 
Поселяне собственники 
Ыдьпые 
Государственные . 
Полные собственники 

ы. 

(нЪмцы) . 

и собств. 

Десятииъ 
удобной 
земли 

[надт.льной). 

18378,9 
865,8 

135893,2 
27673,2 
26296,5 

166479,4 
63689,1 

4397 86,е 

155147,9 
27673,2 
26296.5 

166479,1 
63689,1 

•в 

>» 
-в 
Щ 

X V 
о 

4,2 
0,2 

33,7 
6,1 
6,0 

3 >,б 
14,2 

100,0 

38,i 
в,1 
6,0 

35,6 
14,2 

щ 'if 
si 
л 
и «О 
16, 
0,з 

39,7 
4,' 
V 

26,6 
8,2 

100,o 

5U,i 

V 
4,4 

26,6 
8,2 

Десятииъ удобной земли. 

ЕЙ 
ев 
а, 

* Е 
1,2 

3,6 
3,7 
5,6 
' i7 

8,1 
9,2 

5,о 

3,о 
5,6 
?,' 
8,1 
9,2 

а 
л а сц о 

ев 
33 
2,79 
8,24 
8,53 

19,9 
17,1» 
17,38 
19,56 

11,42 

6,3 
19,9 
17,19 
18,38 
19,56 

о 
о. 
^ сё 
й н 

2,о 
6,4 
6,1 

10,1 
11,9 
11,1 
15,2 

7,8 

4,9 
10,1 
11,9 
10,1 
15,2 

Н
а 

1 
на

ли
ч

ну
ю 

ду
ш

у 
и.

 
по

ла
. 

0,9 
2,8 
3,0 
4,9 
5,2 
5,4 
6,4 

3,9 

2.4 
4,9 
5,2 

V 
6,4 

Н
а 

1 
на

ли
ч

ну
ю 

ду
ш

у 
об

. 
по

ла
. 

0,48 
1,42 
1,47 
2,49 
2,57 
2,69 
3,22 

1,87 

1,18 
2,49 
2,5Т 
2,«9 
3,22 

Наименее обезпеченными землею являются б. помещичьи 
ирестьяне (особенно дарственники): загвмъ слт.дуютъ поселяне соб-
ггненники (нтшцы) и б. удельные крестьяне; выше-же всего стоятъ 
шые собственники и б. госуд. крестьяне. Государственные кре

стьяне по количеству населения составляют!, въ у-бзд* ок. 7«; зем-
ш же во владЗшш ихъ находится 35.в0/" Совсъмъ другое отно
шение между количествомъ населешя и количествомъ земли наблю-
дется въ разряд* дарственниковъ; земли у нихъ имеется, въ ерав-
нен1и съ количествомъ населешя. въ 4 раза меньше. Собственники 
!'ь этомъ случат, дають уже небольшую разницу, хотя имт>кш1.ую 
ютъ-же характеръ 

Для большей ясности соединимъ ВСЕ разряды крестьянъ лишь 
»ь 2 группы, изъ которыхъ въ первую войдутъ ".', разряда кресть
ян!, бывш. пом'Бщичьихъ, а в вторую поселяне собственники, б. 
государственные крестьяне, 6. удельные и полные собственники: 

У крестьянъ б пом'Ишдчьихъ . 
У крестьянъ б. государствеыныхъ, 
посел еобств., б. удЬд. и полв. собств. 

Десятииъ 
удобной 
земли 
155147,9 

264132,2 

/о ея. 

38,, 

61,9 

е/о населена 

56,t 

43,9 

Последняя группа, составляя по количеству населешя мент.е 
Ъ населешя уЬзда, владйеть бол1;е ч'Ьмъ 3/5 (6I,»7«') всей кресть-
гаской земли. 
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Крестьяне различныхъ национальностей также представляют!. 
крупныя различ1я по величин* надела: 

«а Десяти нъ удобной земли. 
/ 

Н а ц i о д а л ь н о с т и . 

Смешанные (великороссы и мало
россы) 

Великороссы 
Нт.мцы . . . . 
Малороссы 

= 
О 
Г-£ 
Р* 

й 

М 
9857 

332724,9 
-7673,а 
69531,5 

>. 
Сн 
О 
н 

со 

2,24 
75,88 

6,0? 
15,81 

Сч 
сЗ 
S4 те 

5? 
-2. в 
о В 

4,56 
79,19 

4,72 
10,93 

а 
( • . 

и о 
а 
Ф 

сс5 

2,и 
4,88 
5,58 
7,07 

О 
а н о SB 
со 
о 
Х 
т-1 
ев 

S3 

4,' 
10,1 
19,9 
14.7 

СО 
и К 
ш н о ю 
с 

33 

4,18 
7,42 

10,06 
10 ,71 

2 я 
с*. *з 
a s э- с a . 
та р*, 

в a 
«5 Э 

1,81 
3,60 
4,89 
5,35 

S 
В»1 и „ г- о 

ш о 

0,9! 
1.;: 
2,1! 
2,7, 

Общины съ смт>шаннымъ населешемъ имъютъ наименышй 
среднШ надт,лъ, такъ какъ крупн^йшья изъ нихъ населены кресть
янами дарственниками; въ сравненш съ многоземельными малорос
сами он* почти въ З ' / J раза меньше имгвютъ земли на ревиз. ду 
шу. Великороссы обезпечены землею уже вдвое лучше предъиду-
шей группы; нъмцы им-вютъ надъ-лъ болт>е чт,мъ въ 21-/* раза боль-
или, ч"вмъ крестьяне смешанной группы, уступая въ этомъ отноше-
нш лишь малороссамъ. Средняя величина надела на 1 семью у 
н'БМцевъ, впрочемъ. да;; е превышаешь таковую-же у малороссов!,; 
но :пх) объясняется исключительно крупною величиною немецких! 
семей. 

По волостямъ средняя величина крестьянскаго надела колеб
лется между 1.1 и 9.7 дес. на 1 рев. душу. Наименышй иад*л1 
(мен*е 2 дес. на 1 рев душу) имт>ютъ 4 смежный волости 
средней части у-взда: Балаядинская, Б.-Ольшанская. Рельнскап l 
Широко-Уступская Наиболее надълены землею крестьяне юго 
занаднойз обособленной, части уЬзда, занятой волостями: Еланеко! 
(9л дес. на 1 рев. душу), Терновской (8,« Две), Богородской (8,( 
дес). Матышевской (s.:. дес ) и Краишевской (7.9 дес); загвмъ-
крестьяне Колокольцовской вол. (8,7 дес. . Крестово-Медвт>дицкой 
(5.6 дес), Дивовской (5.5 дес) и 4 смежныхъ волостей близъ 
г. Аткарска- Аткарско-Пригородной (7,i дес). Сластушинской ((v 
дес), Даниловской (5,8 дес) и Сосновской (5,6 дес.) Въ осталь-
ныхъ волостяхъ величина над/вла колеблется между 2л и 4,8 дес. 

Со отдельны къ общинамъ разм'ьръ надела на ревизскую душу 
колеблется отъ 0,5 до 13.5 десят.: 
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U б щ и н ъ. 
Наличныхъ душъ 
обоего пола. 
0:о и х ъ. 

0 б щ и н ъ. 

Наличныхъ душъ 
обоего пола. 

°'о и х ъ. 

0 б щ и н ъ. 

Наличныхъ душъ 
обоего пола. 

% И X ъ . 

( > б ГЦ I! Н Ъ 

Наличныхъ душъ 
обоего пола. 

°/о и х ъ. 

0 б щ и н ъ. 

Наличныхъ душъ 
обоего пола. 

•/о И X ъ. 

О б щ и в ъ. 

Наличныхъ душъ 
обоего пола. 

"'о и х ъ. 

О б ш и н ъ. 

Наличныхъ душъ 

обо т о пола. 
п/о и х ъ. 

О б щ и н ъ. 
Наличныхъ душъ 
обоего пола. 

°/о и х ъ. 

- 681 — 
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Изъ этой таблицы видно, что, въ общемъ по уезду, наиболее 
крупными по числу общинъ являются группы съ над&ломъ отъ 
1.1 до 5 дес. (особенно—отъ 4 л до 5 дес), а по численности 
наеелешя—группы съ надЪломъ въ 4,i—5 дес. (куда относится 
большая часть собственниковъ) и въ 1.1—2 дес ^куда относятся 
почти ВСЕ дарственники). Надълъ не свыше 2 дес. имЪетъ вообще 
почти '/з всего наеелешя, отъ 2л до 5 дес —около 2/s наеелешя, 
отъ 5,1 до 10 дес -несколько менее 2/з и, наконецъ. свыше 10 д. 
—менее * 25 

Колебашя средней величины надела по разрндамъ крестьян! 
выражаются следующими цифрами: 

У дарстиенннковь 
„ государ, изъ б. пои'Ьщ. 
„ собственнякопъ 
„ государственных* -
„ удъльныхъ 
„ полных* собствен. -

Максимум*. 

1,8 

7,, 
(i.o 

1*,5 
9.1 

11,, 

М инимумъ. 

о,-
0,1 
0.5 

3,. 
3,в 
4, ; 

1'азность. 

',' 
7,2 
5,5 

10,4 
5,5 

~ 7 5 

Отпошеше 
максимума 

к* минимуму 

2,57 
11,28 
12,0 

4,35 
2,47 
2,60 

Наиболее ръ\зшя колебашя величины надела замечаются 
разрядахъ собственниковъ и государ, изъ б. пом'вщичьихъ. Послед 
Hie 3 многоземельныхъ разряда, а также разрядъ дарственниковь, 
уже не представляютъ такихъ силъныхъ колебангй. хотя у б. го-
суд, крестьянъ разница между отдельными общинами еще довольно 
значительна. Безъ различхя разрядовъ. наибольшая и наименьшая 
величины надела по уезду представляютъ разницу, равную 27:1. 

Изъ всехъ 38 И 9 9 наличныхъ крестьянскихъ хозяйствъ Ат-
карскаго уезда 6104 или 15,9% семей не ИМ/БЮТЪ совсемъ ни-
дгьльний пашни; по количеству наеелешя (26202 души об. п.) эй 
безпашеныя хозяйства составляютъ, однако, лишь 1 l,i°/o населени 
уезда *). Такой фактъ, —неодинаковость %%-въ семей и всего 
наеелешя,—зависитъ отъ того, что средни составь семьи у не 
имеющихъ пашни (4,з души об. п.) въ Г/а раза менее, чемъ j 
имеющихъ надельную пашню (6.5 душъ об. п.). 

*) Численность безпашенваго наеелешя въ сраввемн съ итогами изданных* рань» 
таблиц* увеличена зд-вев на 270 дворовъ и на 1953 души обоего пола, такъ какъ присоеп-
невы еще дарственники д. Журавки Краишевсвой вол., у которых* пашня (25 дес.) истей 
телыю употребляется пол, общественную запашку.—Въ некоторых* других* обадвахъ наши 
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Изъ <U04 хозяйствъ 2556 или 41,9°/о, съ населешемъ обоего 
пола вь 14)47 душъ (55,5%), входятъ въ составь общинъ, въ 
которыхъ нсЬ семьи не им^ють надъльной пашни. Сюда относятся 
сдЪдуннщя селешя: 

Наз ! ашя селенш. £ I 

t! 
Баландинская вол. 
и. Баланда - - - Дар 

I Булановка „ 

, Федоровка - - „ 

Шкловская вол. 
I Мал. Турковка - „ 

Рельнская вол. 
С. Анасгасьинское - Дар. 

Таловская вол. 
£j. Мал. Воронцовка Дар. 

Ковыловская вол. 
I Юнгеровка - - „ 

гр.-СлЪпцовсная 
вол. 

(, Слгвццовка б. г. - „ 

Баишевская вол 
I Байшевка - -

Своб. 
хл*б. 

!м-Екатерйнов. вол. 
J. Филатьевка - - Дар. 

Населеше. 

as 

к * 5 
(в и 
= >ss >я 
н = -
« с J 
О О гч 

а» 

— il р и м i ч а ы i 

з 

1406 7185 3574,2 3263 Ио выход* на даръ, пашню запустили 
иода, выгонъ, по малоудобности ея (песча
ная), да и было ея незначительное коли
чество, Въ настоящее время подъ усадь
бой 800 дес. и подъ выгон 2774 дес. 

39 215 72 72, НадЬлъ подъ усадьбой и, главнымъ 
67 VI) 99е, OAQ(образомъ, подъ выгономъ. 

38 242 82,i 

152 992 348,8 

97 Надтаъ какъ нарйзанъ былъ изъ вы
гонной земли, такъ его и не распахивали. 

310 Пашни нарезано было въ даръ толь
ко 67,5 дес; посл-в постройки церкви въ 
1866—67 гг., изъ этого количества отре
зали для духовенства 17 дес, а осталь
ную пашню еще черезъ годъ, вслт>дств1е 
недостатка въ пастбищахъ, запустили 
аодъ выгонъ. 

289 1700 1107,з 983 Пашни, стшокоса и л'Ьса НБТЪ. 

6 13 12,4 11 — 

11 30 22,5 18 -

4 29 31,5 ? 

46 270 120,1 107 

инадълЬ также не было, пока невысоки были арендная цЬны на землю; но съ вознышешемъ 
юмвднихъ вести хозяйство исключительно на арендной землЬ оказалось неудобнымъ, и боль
на или меньшая часть своей надъльнои земли была распахана. Такъ, въ с-ц'1. Владыкин!) 
Ьловской вол. (дарств.] съ выхода на волю пашню запустили подъ выгонъ, но л&гъ черезъ 10 
снова распахали. Въ д. Еткяр'Ь Иереъздинской вол. (дарств.) чоаЛ выхода на колю года 3 
шали свой надт.лъ, но заН.мъ запустили подъ выгонъ; съ 1870 ''• опять начали распахивать, 
цавая участками на 2 года подъ бахчи, а затЬмъ д'Ьля ее на души. Въ с. Б. Ольшанкъ1 

мрств ) послъ цолучешя над'Ьла земля л'Ьтъ 10 была запущена подъ выгоаъ; зат1шъ ее распа-
ши и поделила подушно. 
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Яазвашя селенШ. й 

Нолънская вол 
Д. Федоров ка - - - Дар. 

Шир -Уступская вол. 
Д Шалинка - - -

ПереЪздинская вол 
С. Мерлино-Вискре-

сенское - - - -

Галахивская вол. 
Д. Ик.шовка - Дубов-

- з: 

5 и о. 5 
i* о. О. и 

Население. 

• S 
0> я Ф 
^ 

S3 

id 
О 
*q 

*я к 
"> Л 5 
и й ч £ = ж 
£ -4 та 

г- X s 

« tkS ' Ч х Н 

2 
S 

8. 
N 
я * Е71 «t 

П p u « 4 1 1 Е i ( 

198 

34 241 

68,<s 72 

90 80 Над.'Ьяъ расположен круголъ сме
тя, на 100 саж., и весь запущенi пол 
выгонъ; вм'1с'1"Ь Сь т'Ьнъ, онъ елужип 
прогономъ для скота на съем ыя. паст
бища. 

125 823 295,9 278 Съ выхода на волю пашню запусти
ли подъ выгонъ, ок[ ужающ.й селеше и 
3-хъ сторонъ. 

екая - - - -

Лапуховская вол-
С-цо Перевальное 

Краишевская вол 
Д. Журавка - -

Итого -

Своб. хл'вбопашц. 

Собствен. - - -

Дарствен. - - -

- Соб. 

- Соб. 

- Дар-

Число 
общинъ 

- 1 

2 

- 13 

оЗ 

10 

270 

— 

4 

42 

2510 

207 

69 

1953 

— 

29 

276 

14242 

121,5 

28.,5 

755 

-

31,5 

150 

6774,2 

8! 

22 

673 

— 

? 

103 

6164 

Только подъ общественной завашн! 
25 дес; остальная земля подъ выгоном! 
и усадьбами. 

Всего - - 16 2556 14547 6955,7 6267 — 

Изъ этого перечня видно, что общины, не имЪющ.я пашни 
своихъ надт>лахъ. принадлежатъ къ числу наиболее малоземельных! 
Такъ, изъ вевхь 45 общинъ крестьянъ съ дарственнымъ надъчкш 
13 или 29%, съ наличнымъ наеелен.емъ въ 14245 душъ обоеи 
пола (37,5%), не имт,ютъ пашни; обт. общины собственников^ 
лишенный пашня, по размеру над-Ьла одинаковы съ дарственника
ми (1,з - 1,5 дес ). 

Остальныя 354S безлашенныхъ семей, съ населетемъ въ 11655 
душъ обоего пола, являются уже членами обществъ, имеющий 
пахатную землю, но этою землею, по разнымъ причинамъ, не поль
зуются, какъ. напр , дворовые, приписанные къ обществу безъ на
дела, николаевеше солдаты, родивилеся послъ- X ревизш и отд* 
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швпнеся отъ отцовъ, вдовы, сироты, престарелые, отказавппеся 
отъ надЬла. недоимщики и т. п. Некоторые изъ такихъ безземель-
выхъ ИМ'БЮТЪ право на владвше усадебного, огородного и выгон
ного землею; друпе же лишены и этого права. ' слъ\дств1е того, что 
значительная часть (если не большинство такихъ семей принадле
жит! къ числу слабосильныхъ, мелкихъ семей, средняя величина 
иъ равняется лишь 3;з душъ об. п., тогда какъ средняя величина 
семьи вт перечисленныхъ выше 16 общинахъ, не имеющих* па-
итнаго надела, равняется 5,7 душ. обоего иола. 

По разрядамъ крестьянъ всв хозяйства безъ пахатнаго надела 
распределяются елъ-дующимъ образомъ: 

Дарственники - - - - -
Собстиеиннвя 
Государственно и поселяне собстненники-
Полные собственники -
Уд-адыгые - -
Государствен, изъ пом^щ. 

П р о ц 
Семей 

безъ пашни. 

47,6 
35,» 
10,« 
8,t 
2,' 
•л» 

о н т ъ: 
•Ёдоковъ 
въ нихъ. 

59,1 
27,1 
8,е 

- 2,8 
2,, 
0,8 

И т о г о - • 100,0 100,о 

Па долю дарственниковъ приходится почти половина ВСБХЪ 
(мпашениыхъ семей въ уъздъ (по количеству населешя даже 3А) и 

и долю собственниковъ более '/'>, такъ что оба эти разряда 
шючаютъ въ себ^ почти все безпашенное насеяеше: семей без-
шенныхъ приходится на долю ихъ 83,5%, а душъ об. п. 86,2%. 

По атношенш къ численности населешя отд'вльныхъ разря-
ръ крестьянъ количество безземельныхъ изменяется такимъ об-
цзомъ: / 

Дарственники -
Государствен изъ б. IIOM'1'.Щ. -
Собственники - - - - - -
Удельные - - - - - -
Полные собственники -
Государственные и поселяне собственники. 

Птоцентъ 

Семей 

въ своемъ раз
ряд* 

безъ пашни. 

44,о 
15,5 
13,7 
10,6 
6,1 
5,8 

•Ьдоковъ 
въ нихъ. 

40,9 
10,2 

7,6 
5,? 
3,* 
3,t 

По у*зду - - 15,9 11,1 

Наиболышй процентъ неим'вющихъ пашни наблюдается у 
иервыхъ трехъ рузрядовъ, т -е. у бывш. пом-вщичьихъ крестьянъ, 
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мен'Ье другихъ над-Ьленныхъ землею вообще, особенно-же у дар-
ственниковъ (по указанной раньше причин*) Ниже всего °/о без-
земельныхъ хозяйствъ у б государственныхъ крестьянь (вмьт/rt 
съ немцами) и у полныхъ собственниковъ. 

По общему °/о хозяйствъ безъ пахатнаго надела Аткарсюй 
убздъ занимаетъ высшее м^сто въ губернш, какъ это нидно из! 
слъугующихъ цифръ: 

У * 3 

Аткарскш 
Царицынсый 
Гаратовскш 
Кузнецюй -
Балашовскш 
Вольскш -
Хвалынсшй 
(!ердобскш 
Камышинскш 
Петровский 

д ы. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По губернли -

»/о семей 
безъ пахат
наго 

-
-
-
-
-
-

' -
-
-
-

• 

над1иа. 

15,8 
15,2 
13,9 
11 , . 

9,2 
8,9 
8,0 
7,6 
7,5 
6,7 

10,0 

Въ общемъ, сравнительно меньшимъ °/о безпашенныхъ хозяйств! 
характеризуется гуще населенная северная половина губорти (а 
исключетемъ Кузнецкаго увзда), а наиболее высокимъ - южна 
половина (кромъ- Камытинскаго увзда), гд-6 особенно часто встре
чаются Ц-БЛЫЯ общины (изъ числа малоземелышхъ), пользующею 
своими наделами, главнымъ образомъ, какъ пастбищемъ. 

Распредвлеше удобныхъ земель Аткарскаго увяда по угодшш 
(на основанш данныхъ Центр. Стат. Комитета) можно видеть ия 
сл'Ьдующихъ цифръ: 

У г о д ь я. 

Пашня -
Л-Ьсъ и куст. -
Покосы -
Пастбища 
Усад. земли 

И т о г о 

У крестьян-!.. 

Десятинъ. 

- 334096 
14030 
31130 
38145 
21046 

- 438447 

°/о. 

76,5 
3,9 
7,' 
8,7 
4,8 

100,0 

У владт-льцепъ. 

Десятинъ. 

352622 
86601 
61124 
34481 

7028 

536456 

°/о. 
65,т 
15,1 
11,5 
6,4 
1,3 

100,0 

У тт>хъ и 

Десятинъ 

686718 
94631 
9:2254 
72626 
28074 

974903 

ругихъ. 

V 
70,з 

9,7 
9,в 
7,5 
2,9 

100,о 

1) Пашня въ цт.ломъ увзд* (не считая, однако, земель казен 
ныхъ, удЪльныхъ и т. д.) составляетъ, следовательно, ок 70°/»;Н(| 
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частности, у крестьянъ она занимаетъ бол'Ье 3Л всей земли, а 
частныхъ владельцев!—мен1>е 2/з 2) Количество лъхныхъ угодШ 

нредставляетъ особенно крупный рязличгя у крестьянъ и у част
ныхъ владельцевъ: составляя въ увзд^ ок. */ю всей удобной пло
щади, эти угод1я у землевладЬльцевъ составляют* бол'Ье 7», а у 
ирестьянъ—всего l/si. '6) Покосовъ у крестьянъ также значительно 
иеныпе, ч'Ьмъ у землевлад'Ьльцевъ (7,i% вместо 11,5" о); по уЬзду-
же количество ихъ почти равняется количеству лЬсныхъ угодШ. i) 
Наоборотъ, количество пастбищныхъ и, особенно, усадебныхъ угодШ 

крестьянъ значительно превосходить количество ихъ у частныхъ 
ладЬльцевъ (8,7° о вмЬсто 6.4% и 4,9°/" вагЬсто 1,з°/о)| по уЬзду 
гастбяща занимаютъ 7>з удобной площади, а усадьбы—ок. !/з* ея. 

Относительное количество главнаго угод]я—-пашни—въ отд^ль-
ныхъ общинахъ крестьянъ представляетъ крупный различ1я; но въ 
яихъ различ1яхъ довольно трудно подметить какую либо связь съ 
общею обезиеченностью землею различныхъ группъ крестьянскаго 
гаселешя *): 
Группы общинь °'° п а ш и и к г о б щ е м у к о л и ч е с т в у у д о б н о й з е м л и . 

ю величин* над*ла Госуд. „ з ъ Госуд. и , . Полные 
и 1 приич vmu Дарств. , ' . Собс.тв. ' х лд'вльные. 
на 1 ревиз. ..ушу « t д. помт.щ. лосел -собетв. л сюств. 

Мен-Ье 1 лес. ЗЗ.о оп -. 
о л о к -зО.о 74,1 — — — 

2 „ 2],8 7J,o 59,5 
3 „ - 66,7 70,4 - - — 
4 я 63,9 70,5 69,8 56,о — 
5 „ — 58,г 69,5 64,8 - 57,; 
6 „ 79,5 72,з 60,о 92,з 
7 „ - 70,8 

1— 8 я 92.1 55,6 59,5 
1— 9 „ - 63,9 ' 74,1 61,6 
1 — Ю „ — — — 63,5 72,5 

11 „ — — — 65,о 58,9 
1-12 я 62.з - 86,в 

Св. 12 „ — — — 65,5 

Точно также не заметно ясной связи между величиною над*-
и и % пашни въ томъ случае, если мы возьмемъ цифры по все-
иу уЬзду. не различая разрядовъ крестьянъ: 

/о иашни 
въ над+.лъ\ 

Группы общипъ 
по величин/Ь надела 

на 1 ревиз. душу. 
До 1 лес. 38.1 

i , i - 2 „ зо;2 
2,1—3 „ 70,4 
3,1—4 „ 67,9 
4,i - 5 „ 69,1 
5,1 -6 „ ~1,з 

63,в°,'о 

Приводимым дал^е таблицы составлены по даннымъ насл^довата 1884—1886 гг. 
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Группы общивъ „, 
. . "Jo пашни 

. 1 п надо.!-в. 

на 1 реви;) душу. 

6,1-- 7 iec. 7<\si 

8,.- !> „ 67,» 6 5 ' Ч ° 
9,1-10 я 65,81 

10,1 11 „ 59,5) 
l ! , i 12 . 7',а 61,8% 

i.e. 12 .. 65,2» 

Зд*сь обр:ицаетъ на себя внимаше особенно низшй °/о пашни 
въ наиболее малоземельныхъ 2 группахъ; но онть объясняется тЫ\ 
что въ эги именно группы входятъ ВСЕ общины, не ИМЪЕОЩДЯ со
вершенно пашни въ своихъ надъ\лахъ. Если-же исключить тага 
общины, а всв остальныя разбить лишь на 3 группы (съ надълсш 
до 5 дес, отъ 5 до 10 дес и свыше 10 дес), то получимъ уже 
вполне правильное обратное отношеше между величиною надела 
°/о пашни, хотя и весьма слабо выраженное: 

Въ общинахъ "/о пашни къ 
съ над-вломь на общ. колич. удоб-
1 ревиз. душу. ной земли. 

До 5 дес 66,е 
Отъ 5 до 10 „ 65,1 

Свыше 10 „ 61,з 

Крестьннсше наделы у большинства общинъ Атка; скаго yt» | 
да заключаются въ одномъ участке, который непосредствен
но соприкасается съ усадьбами. Послт,дшя въ одн*хъ обпцшш 
расположены въ центр* надела, въ другихъ—въ конц*, а въ Ht-
которыхъ—съ какого либо боку над-вла. По протяженно своему 
надъльные участки, въ большинстве случаевъ, не представляют! 
особенной растянутости, затрудняющей обработку полей. Конечно, 
надълы много.!юдныхъ селешй, въ особенности б. государственный 
крестьянъ, б. удъльныхъ и полныхъ собственниковъ, отличающих
ся въ то-же время и многоземел1емъ, тянутся на значи 
тельное разстояше; но и такихъ случаевъ въ уъздъ насчитывается 
немного: только въ 6-ти общинахъ земля тянется на 10 верш 
въ 1-й на 11, въ .") ти на 12, въ селешяхъ Чадаевкъ, Краишевк! 
и Невъжкинъ -на 15. а у общества с Морца (съ хуторами) Бо
городской вол надълъ, при величин* въ 14903 дес. протянула 
на 25 вер ; тоже въ ее Крестовскомъ Буерак* и Гречиной Луй, 
Во вебхъ остальныхъ общинахъ иротяжеше над*ловъ не превы-
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шаетъ 10-ти верстъ. Въ н-вкоторыхъ н^болыпихъ общинахъ, пре
имущественно госуд. изъ б. пом'Ьщ., надйлы крестьянъ, при незна
чительной общей величины, тянутся также на довольно большое 
разетояше. Въ c-i'rfe Прогопоповкъ Голицынской вол., у собстаен-
никовъ б. В. Протопопова, над'влъ, величиною въ 110 дес . им-ьетъ 
въ длину 2 персты, въ ширину 80 саж. Эта полоса пересекается 
оврагомъ, который и дйлитъ ее на 2 поля—ближнее и дальнее. 
На дальнее поле, сь боку бллжняго, сд'Ьланъ прогонъ. шириною 
въ 20 саж —Въ томъ же с цъ, у госуд крестьянъ б. Ю. Прото
попова (7 рев. душъ), над/Ьлъ въ 24 дес имъеть въ длину 3 
версты, Между усадьбой и пашней находится 9 дес. собственной 
Ьмли 1 крестьянина этого лее сельца.—У крестьянъ госуд. б. Е. 
йерваго надЬлъ въ 3 1 ,ь дес. им'Ьетъ форму буквы Б; крючекъ обозна-
иетъ усадьбу съ гумнами, а шейка-прогонъ на пашню въ 18 саж. 
шириною и длиною въ 500 саж.—У крестьянъ госуд б О. Прото
попова 5 2 7* десят. надъ\яа имъютъ въ длину 21/з вер Еъ усадь-
бамъ прилегаютъ выгонъ и одно поле, позади котораго находятся 
ipyria два.—У своб. хл^бопашцевь д. Шаховской Федоровской вол. 
надельный участокъ узкой полосой проходитъ между соседними 
килями, лишь местами расширяясь, и, въ общемъ, при величине 
|ь 1102..1 десят., имъеть протяжен:е на 9 верстъ - У собственни-
ювъ с ца Федоровки волости того же назвашя о 4 дес надъльной 
млн, находящаяся въ черезполосномъ влад^нт съ г. Л . тянутся 
на 4 версты (ближнШ конецъ полей въ 2-хъ верстахъ отъ 
усадьбы), 

У н'вкоторыхъ общинъ, б. пом'Бщичьихъ, въ чертъ надела 
включаются небольшие клочки частно-владельческой земли, которые 
(гкняютъ крестьянъ въ пастбъ- скота. Такъ, въ д. Бъломъ Елю-
гё Софьинской вол среди надела находится 1 дес. „господской" 
«млн. изъ-за заселен^ которой выходятъ постоянно ссоры съ 
шторой. Въ надълъ- крестьянъ собственниковъ д. Радушенки 
Широко-Уступской вол. среди селешя находится господская усадьба, 
(ь прогономъ чрезъ крестьянская поля. Въ д. Николаевк-к Лапухов-
кой вол. чрезъ надълъ проходить барскШ прогонъ. а въ срединъ-

надела, на близкомъ разстоявли отъ усадьбы, находятся 2 дес бар-
ской земли. Въ д. Мал Еопенахъ Даниловской вол среди надъла 
» удЪльныхъ крестьянъ расположенъ удельный участокъ Въ с цъ" 
Вязовкъ Кологриво-Слъпцовской вол , у, крестьлнъ собственниковъ, 
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въ площадь надела вошелъ участокъ въ 160 десят, владельческого 
л"вса. лежашдй къ сиверу отъ усадьбы между выгономъ и пахат-
ной над'Ьльной землей 

Изъ ВСБХЪ 382 общинъ у^зда только 19 общинъ имъютъ 
наделы въ 2-хъ участкахъ и 7 общинъ—въ 3-хъ участкахъ; 
у остальныхъ гке 356 общинъ надълы состоять изъ одного 
участка. 

По 2 участка имъютъ сл1здующ1я селешя.—О. Елань (б, го-
суд.). Во 2-мъ участкъ, находящемся въ i й-ти верстахъ отъ усадь- [ 
бы, числится пашни 279 дес. 300 саж , покоса 1003 дес. 207 с 
и солонцовъ 381 дес.—Ол . Вабинка Терновской вол. (полн. собств.) 
2-й участокъ лъеной и покосный - въ 8-ми вер. отъ усадьбы, 
Хуш. Торяной той-же вол. .чполн. собств,). 8 сотен, покоса пор, 
Терсъ находятся отдельно, въ 12 вер. отъ усадьбы.—У кресть-
янъ дарственниковъ с. И. Бахметевки Александровской вол, 
2-й уч. (пашня)—въ 3-хъ верстахъ отъ усадьбы, къ которой 
прилегаютъ только 2 сотен, выгона; за этимъ выгономъ лежит 
барская земля, а за барскою землею уже крестьйнскга пашни,—С. 
Сосновка (соб. б, г. Аничкова). 40 дес. луговъ въ особомъ уча- | 
сткъ, отстоящемъ на 2 версты отъ усадьбы. — (). Дивовка (собств,), 
Одинъ изъ ея поселковъ—Урусовсшй — имъетъ участокъ отдельно -
2-й уч. (до 12 дес. лъса с. М Оудачьяго Матышевской вол 
(б. удъл.) въ 4-хъ вер. отъ усадьбы —Въ с. Салтыковы, у соб. б, 
г. Ягнъ, 2-й уч. за 3 вер. отъ усадьбы, за землею г. Ягнъ. - У 
дер. Юнгеровки Ковыловской вол. (госуд, изъ помъш,.) нътъ про
гона на 2-й участокъ.—6'. Бахметевка и Лысыл Горы Федоров
ской вол. (собств,) имъютъ общш надълъ въ 2-хъ участкахъ.—24 
уч. д. Шаховской той-же вол., заключая въ себъ 170 дес. 150| 
саж. удоб. и 4 дес. 900 саж. неудоб, земли, находится въ 20-ти 
верстахъ отъ селешя —2-й уч. с. Сластухи(собств.), въ 390 дес, 
въ 4 вер. отъ селешя.—Собственники с. Еолтш, б. г. Агишева, 
полевую землю имъютъ въ 3 хъ вер. отъ усадьбы; прогонъ на нее 
—по большой дорогъ.—Въ томъ же селенш, у собств б г. Сафонова, 
усадьбы съ пашней заключаются въ особомъ уч.; между собою участ
ки соединены неудобнымъ прогономъ (овраги), такъ что крестьяне 
арендуютъ другой. У крестьянъ собственниковъ, б. г, Флейманъ, 
16 десят. находятся по другую сторону р. Аркадака, къ которо! ] 
идетъ прогонъ. —У кр-нъ госуд. с Кологривовки усадьбы, выгом ] 
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и часть пашни около селешя; 2-й участокъ, почти втрое болышй и 
заключающей въ себъодну пашню, находится отдельно.—Въ 0. Црик-
шовтъ Березовской вол. (собств.) 15 дес с/внокоса—въ 3-хъ вер. 
отъ усадьбы. - В ъ с. Лисичкиюь той же вол. (собств.) луга въ 
8-хъ вер отъ селешя, за землею д. Алексвевки.—У госуд. кресть-
янъ д. Волъновки Лапуховской вол. Л-БСЪ ВЪ 10-ТИ верст, отъ 
усадьбы. 

По 3 участка въ над-вл* имъчютъ сл,вдующ1я общины: Сл. 
Елань (полные соб., малороссы). Въ 25 верстахъ находятся 2 уча
стка (между ними земля с. Морда Богородской вол.); въ Ьмъ, 
Лысыгорскомъ. числится удобной земли 1341 дес. 2103 с. и не
удобной 123 дес. 1060 с , во 2-мъ, Ивановскомъ,—удобной 2028 
jec. 1116 саж. и неудобной 29 дес, 667 сазк.—Въ с. Сосновкть 
(собств), кромъ- приусадебнаго, есть еще два участка: 1-й изъ нихъ, 
нахатный, въ 2-хъ верст., 2-й, луговой,—въ 6-ти верстахъ.—Д. 
Щмаковая Валка Нев^жкинской вол. им-Ьеть 9Р1 дес. пашни въ 2-хъ 
цачахъ; одинъ участокъ, въ 163 дес, прир'взанъ къ надълу отъ каз
ны и находится въ 10-ти верстахъ отъ селешя. среди казеннаго 
участка; луга и л-всъ заключаются въ 3-мъ уч., на разстоянш 
7-ии верстъ отъ усадьбы близъ с. Коненъ - Пашня и луга с. Ко-
таи (собств., б. г. Минхъ) находятся въ 2 ОТД'БЛЬНЫХЪ отъ усадьбы 
участкахъ.—С. Дурисовка Щереметевской вол. (госуд.). Первый 
участокъ,—лесной и луговой, —въ 2-хъ верстахъ отъ селешя; 2-й, 
иахатный (до 200 дес), въ 7-ми верстахъ. и 3-й при усадьбахъ; 
выгонъ у ВСБХЪ 3-хъ общинъ с. Дурасовки въ общемъ владЪыш.— 
С Рречипа Лупа съ хуторами. Крест Медв'вдицкой вол. (нт.мцы). 
На главномъ участке находятся хуторсюя усадьбы, а 2-й уч. рас-
положенъ при д. Шмаковой бадкт>, будучи отдъ\ленъ отъ сельскаго 
участка р Медведицей. 

Въ большинстве случаевь въ отд'Ьльныхъ участкахъ заклю
чаются покосы и Л"БСЪ, а одинъ только л^съ въ 2-хъ случ. Въ 
i-хъ общинахъ (ее. Сосновки и Колена) при селеши находятся 
только усадьбы съ выгономъ; пашня же и покосъ въ отд'Ьльныхъ 
участкахъ. 

Н-вкоторыя общины имт>ютъ наделы, въ которыхъ СОВСБМЪ 
гётъ воды, какъ, напр., д. Юнгеровка Ковыловской вол. и д. 
Юиатовка Б.-Екатериновской вол Въ носл'вднемъ селеши над-вль 
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совсвмъ безводный. Въ селенш есть 1 прудъ, но и тотъ завода 
кивается тиной. Рыли колодцы большой глубины, и все-таки 
воды н-вть. Покупаютъ право пользоваться водою изъ колод-
цевъ у другаго общества, но для 2-хъ обществъ воды до-
стаетъ только въ л-Ьтнее время; зимою же пользуются грншов 
водою изъ пруда. Поэтому общество предполагало просить о на
резке какого-либо другаго участка для поселешя. Въ д, Енга-
лычевк*. у соб , б. г. Алыбина. во всемъ надвлъ нътъ воды, такь 
что скоть гоняготъ на арендный участокь. Въ дд. Студенк* я 
Котовк* Кол^нской вол. надвлы тоже безводные. 

Въ никоторых!» общинахъ не ВСЕ три поля примыкают* къ 
выгону, такъ что нельзя свободно прогонять скотъ на каждое по
ле, и, BCJiiviCTBie большого протяжешя над-Ьла, при узкой ширин* 
его, поля нарезываются поперекъ: ближнее, среднее и дальнее, 
и въ этомъ случай съ одной какой нибудь стороны ближай-
шихъ полей дЪлаютъ прогонъ на дальшя поля или-же гонякт 
скотъ по чужимъ землямъ. У собственников* д. Николаевна 
Екатериновской вол. над^лъ, напр., тянется къ югу узкой поло
сой на 6 верстъ, при ширин* въ 1 20 саж., а въ средин* въ 80 
саж.; поэтому 3 пола наръзаны одно за цругимъ; на 3-е 
поле приходится гонять скотъ черезъ паръ другой общины 
(б. г-жи Окуньковой). Въ д. Ершовк* (Мумдовк*) Кологри-
во-Сл*пцовской вол. над*лъ тянется узкой лентой, поперек/к 
которой нар*заны поля; сл*довател:.но. къ усадьбам* прилегаеп 
только 1 поле; по краю этого поля отр*занъ прогонъ для скота 
на дальшя поля. Тоже самое наблюдается въ д Николаевк* Кп 
селево-Чемизовской вол., у которой над*лъ въ 4 68 дес тянется 
узкой полосой на 7 верстъ; къ поперекъ иар*заннымъ полямъ од*-
данъ прогонъ, шириною въ 15 саж . при длин* въ 2 версты. 

Въ н*которыхъ общинахъ изолированнымъ является тольки 
одно поле, какъ, напр., въ д. Жуковк* Кол*нской вол. Для про 
гона скота на 3-е поле, прямо упирающееся въ гумна, общество 
ежегодно отр*заетъ изъ пашни 29 дес. (большое количество 
земли, отрезаемое подъ прогонъ. объясняется сильнымъ недо-
статкомъ въ выгон*). 

Въ с-ц* Вязовк* Кологриво-Сл*пцовской вол. и въ с. Колъчгё, 
б. г. Сафонова, какъ уже упоминалось, прогоны сделаны через! 
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владельческую землю. Въ надЪлъ 1-й общины вошли 160 дес. бар-
скаго леса, расположенная между выгономъ и надельной пашней; 
владелецъ леса отре.залъ крестьянамъ для прогона скота 25ХЬ50 
саж Во 2-й общин* над-влъ разделенъ на 2 части, соединяющаяся 
прогономъ въ 400 с , который, однако, по неудобству (овраги), не 
мужитъ ни для проезда, ни для прогона скота; для последней 
цтзли крестьяне «купили» за !0 руб. прогонъ у г. Енгалычева. 

Черезполосное влад-вше встречается въ следующихъ общи 
нахъ. Въ с -iris Владыкин* Шкловской вол. и въ с. Колене (у 
соб., б. г-жи Крымской) до сихъ поръ сохранилось черезполосное 
владЪше пашней съ быв. ихъ помещицею, а выгонъ находится въ 
общемъ владенш съ арендаторами занад-вльной земли. У трехъ общинъ 
собственников ь д Панцыревки Салтыковской вол. существуетъ 
черезполосное влад*ше съ б. Путиловскими крестьянами и част
ными владельцами. Въ д Федоровк* (Тихменевк*) Федоровской 
вол. (собств.) черезполосица съ г. Л, Д. Николаевка Б.-Екатери-
вовской вол. (собств.) выгонъ и усадьбы им*етъ въ черезполос-
вомъ владенш со другою общиною и съ гг. Сосвдовымъ. Гудко-
вымъ и Окуньковымъ. 

Въ Аткарскомъ уезде встречаются также несколько слож-
выхъ общинъ. которыя прежде имели въ общемъ владенш вс* 
!емельныя угодья, но впоследствш, въ силу экономическихъ раз-
(четовъ, размежевались между собою, причемъ одн* изъ нихъ про
извели полный раздели, всехъ угодШ, а у другихъ некоторыя угодья 
1 до сихъ поръ находятся въ общемъ владенш. Хут. Еремковъ и 
Кириковъ Терновской вол. (полн соб.). напр , составляли одну об
щину до 1859 г.. после котораго размежевались. С. В Екатери-
иовка и д. Шутовка получили дарственный вад&гь вместе, но въ 
188В г. также размежевались. Дг?е общины (собств. и госуд. изъ 
пом. хут. Борзенкова Матышевской вол. только пашней владеютъ 
^дельно, остальныя же угодья ямеють въ общемъ владенш. С. Ше
реметеве (собств.), с. Тер'-а Краишевской вол. (госуд.) и с. Мо-
рецъ Богородской вол" (госуд ) въ общемъ владенш имеютъ 
rtca 1217 3/4 дес. 

Несколько общинъ въ уезде, въ силу также экономическихъ раз-
яетовъ (преимущественно ради большихъ удобствъ при пастбе ско
та), соединились вместе уже поел* нолучешя надела, причемъ въ 
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н/Ькоторыхъ случаяхъ онт. совершенно слились въ одну общину. 
въ другихъ — удержали отдельное влад'Ьте некоторыми угодьями 
и въ третьихъ установили лишь общее черезполосное влад-вше. 
Напр., двт> общины (собст. и госуд. изъ пом-Ьщ) д. Идолги Ше-
реметевской вол . получивши одинаковые наделы. пахатные свои 
участки соединили вмт.стт>, а лт.съ, огороды и луга община «об-
ственниковъ имт;етъ отдельно С. Сл'Ьпцовка (Оериенка) Кологрн-
во-Олъчщовской вол. состоитъ изъ сл'вдующихъ общинъ: собствен-
никовъ, бывшихъ—а г-жи Ивановой, б г. Фофанова, в) г. Мит 
рофанова. г) г. Куткина и и) г-жи Лачиновой, и государ, изъ по-
мгьщ., бывшихъ—е) г. Кораблева, ж) г. Агишева, з) г. Федорчу-
кова, и) г. Залетова и i) г. Зиновьева: при выход* на волю, вс1; 
эти общины, по собственному же.танш, соединились ВМ-БСТ*. BI 

видахъ большаго удобства въ пастбт. скота Другое селенле этой 
же волости, Никольское (Каракозовка). состоитъ изъ следующих! 
общинъ: дарственник о въ. бывшихъ —а) гг Карповыхъ, б) г. Ко
лесникова, в) г. Заварзина, г) г-жи Канищевой; собственников?), 
бывшихъ ~-д) г-жи Лачиновой. е) г-жи Кузьминской, ж) гг, Юрь-
евыхъ. з г-жи Пановой, и государствен, изъ помтц. разныхг 
(7-ми1 владъ'льцевъ Веъ эти общины, подобно с С.СБПЦОВК! 

соединились вмести; при этомъ, въ виду разницы въ величий 
надела, уравняли ее сл'вдующимъ образомъ: если у госуд кресть
я н е напр., над'Ьлъ былъ нарт>занъ на 20 душъ въ количеств* 
80 дес, а у другой какой либо общины — на 15 дупл !5 дес . то 
эти 15 душъ при общемъ передт-лъ" пашни между общинами при
нимались лишь за 10.5 душъ. и т. д.; между своими лее членами 
каждая община делила землю по числу СРОИХЪ душъ 2 общины 
собственниковъ д. Ивановки Даниловской вол., при выход* на во
лю, въ видахъ большаго удобства пастбы скота, также соедини
лись вмт>стъ\ 

Bcfe денежные платежи крестьянъ Аткарскаго увзда. по окла 
ду на 1885 годъ, равнялись, за исключеш'емъ страховых!, плате
жей, 7 13298 рублямъ, что составляло: 

На 1 наличное хозяйство . . 18,е рублей. 
„ 1 работника . . . . 12,6 ., 
,, 1 окладную душу . . . 8 , 2 „ 
„ 1 десятину ладила . . . 1,ва „ 
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Въ ряду другихъ уЬздовъ губернш. по количеству платежей, 

ладающих'ь на 1 десятину падала, Аткарсшй уЬздъ занима ъ одно 
нзъ послЬднихъ мЬстъ (отъ конца 3-е); такое же мЬсто онъ зани-
иалъ и по высот* арендныхъ цЬнъ внЬнадЬльной пашни, а по 
фнЬ надельной пашни даже предпоследнее мЬето (выше одного 
Царицынскаго уЬзда): 

У % я д а. 

Оаратовсюй 
Сердобсклй 
К у з н е ц к е . 
Петровскш 
Балашовыми . 
Вольсюй • 
Хвалынсклй 
Аткарапа. 
Камышпнсклй . 
Царицынсклй . 

Въ ереднемъ пс 
губернш. 

Количество 
платежей на 

1 десят. 

2 р .31 к. 
2 ., 07 ., 
2 , 0 4 ; , 
1 я 93 „ 
1 я 83 „ 
' г 65 „ 
1 „ 63 , 
1 „ 62 „ 
J „ 34 , 
0 , 93 „ 

i 

1 я 69 я 

Арендная цъна 1 дес. 
пашни. 

ВнБнад-вль Н а д + > , ь н о п . 
ной. 

8 р. 05 к. 
9 „ 02 „ 
6 я 12 , 
7 в 50 „ 
8 , 2 9 , 
7 я 31 „ 
7 я 83 „ 
6 „ 45 „ 
4 „ 4 1 „ 
2 , 66 , 

6 , 99 „ 

6 р. 20 к. 
7 я 3 5 я 
4 я 77 „ 
« » * » , 
5 39 
6 я 72 , 
5 „ 60 „ 
з „ 31 , 
3 ,. 34 „ 
1 „ 80 .. 

* я "п •; 

Почти такое же М'Ьсто Аткарсшй уЬздъ занималъ среди дру-
къ уЬздовъ и по количеству платежей, падающихъ на 1 оклад-
|ую душу Казен. Палаты и 1 наличное хозяйство. Въ первомъ 
пуча*, т. е по размеру платежей на окладную душу, ему при-
адлежало 8-е М'Ьсто 8 р. 20 к.), и ниже его стояли только Ца-
ицынсшй (8 р. 10 к.) и Вольсшй (7 р. 16 к.) уЬзды; во вгоромъ случаЬ 
1гкарскШ уЬздъ занималъ 7-е мЬсто (18 р. 54 к. на 1 хозяйство), 
L к. меныше противъ него платежи несли хозяйства Кузнецкаго 
18 р. 13 к.), Царицынскаго (18 р. 07 к.) и Вольскаго (15 р. 10 
i) уЬздовъ (во всЬхъ прочихъ уЬздахъ размЬръ платежей на 1 
юяйство колебался отъ 18 р. 90 к. до 21 р. 50 к.) 

Но разрядамъ крестьянъ размЬры платежей измЬнялись такъ-

Ьретвеиники -
[осударствен изъ помт.щ. 
ясгвенники - - - - - -
[«^дарственные и поселяне собственники 
ильные - -
1шые собственники 

По уизду -

РазмЪръ 
над'Ьла на 

ревизск. 
душу. 

1,' 
3,6 
3,7 
7," 
7, ' 
9,» 

Сумма 
всвхъ пла

тежей. 

31061 
1811 

324319 
269956 

40742 
45409 

К оличество платежей 
въ 

На 1 десят, 
удобн.земли 

1,' 
2, , 
2,< 
1,4 
1,8 
0,' 

РУ'-
На 1-го ра 

бот пика. 

3,* 
13,« 
14,5 
15,2 
18,! 
11,. 

5,0 713298 1,6! 52,6 
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Каждый изъ разрядовъ крестьянъ, бывшихъ ПОМ-БЩИЧЬИХЪ, не 
смотря на меныпШ надъ\лъ въ сравненш съ 3-мя много
земельными разрядами, вносилъ ежегодно податей съ 1-й деся
тины гораздо больше, чЪмъ послЪдше; даже дарственные кресть
яне, хотя и не платили выкупныхъ платежей и иодушной подати 
однако, съ каждой десятины несли платежей больше, ч^мъ кресть 
яне многоземельныхъ разрядовъ Выше всего платежи съ 1 дес 
были у собственниковъ. а ниже всего -у полныхъ собственником 
Между крестьянами собственниками и б. государственными кресть 
янами (ВМ'БСТ'Б съ б. колонистами) разность въ количеств* плате 
жей равнялась 90 коп на десятину, въ зависимости, во первыхь, 
отъ разницы въ величин* надъчт (такъ какъ подушная подать, 
волостные и MipcKie сборы гЬмъ тяжеле ложатся на землю, чъть 
ея меньше по отношешю къ населенш) и, во вторыхъ, отъ разли 
Ч1Й въ размер* выкупныхъ платежей и оброчной подати: выкуп
ные платежи у собственников-!, на 1 десятину составляли 1 p. HI 
коп., тогда какъ оброчная подать у б. госуд. крестьянъ 56 коп.; 
т.-е. выкупные платежи были почти въ 2'/я раза больше оброчно! 
подати или превышали ее на 141° •>. Исключивъ въ обЪихъ разря 
дахъ означенные платежи изъ общей суммы платежей,, получим! 
у собственниковъ на издольную десятину 1 р. 5 к., а у б. государ 
ственныхъ—94 кои.; т.-е. неравномерность обложентя въ таком! 
елучат> значительно сглаживается. 

Въ общемъ. изъ приведенных!, выше данныхъ видно, что й 
увеличешемъ надела количество платежей, падающихъ на 1 дес 
постепенно понижается, причемъ сильное отк.юнеше представляют! 
только малоземельные и свободные отъ вГБКОторыхъ сборовъ дар
ственники. Наоборотъ, количество платежей на 1 работника й 
увеличешемъ надела правильно возростаетъ. за исключешемъ поз 
ныхъ собственниковъ. у которыхъ общая сумма сборовъ понижает
ся отсутств1емъ выкупных!, платежей. 

Соединивъ ВСЕ разряды лишь въ 2 группы, изъ которыхъ m 
1-ю войдутъ :! разряда бывш помт,щичьихъ крестьян-!., а во 2-ю-
б государственные съ поселянами-собственниками), б. удельные 
полные собственники, получимъ следующее: 

"/о деся- °/о населе- в / . - - * , - П л а т е ж е й на: 
типъ удоб- Hi я обоего " 1 , 1десят удоб- 1-го ра
ной земли, пола. илаюлни. н о й з е м л и . ботинка. 

I групп я - - - 38,i - 56,i 50,1 2,28 ll,3s 
II группа - - 61.9 43,9 4У,э l,se 14,и 
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Бывшле помещичьи крестьяне, составляя большую половину 
васелешя. но владея мен-Ье ч^мъ 2Д всей удобной земли, несли 
равную сумму платежей съ остальными 3-мя разрядами, во владт>-
нш которыхъ находится бол/Ье г/ъ всей крестьянской земли. По
этому последняя группа платила ст десятины на 1 р 2 к. или 
на 45"/« меньше первой. 

О различ1яхъ въ размер* платежей у крестьянъ различных», 
аацюнальностей можно судить по следующей таблиц*: 

Нацюнальнооти. 

П л а т е ж е й : *= Десмтинъ удобной земли: .2 § 
•ё . 5 © . 

На 1 дес. На окладн. н =с На окладн. На налич- £ ч 03 F3 о с " 
удобной душу Казен. 3 >. душу Кааен. наго домо- g e t - . 

^ о 
земли. алаты. 

8.SS. 
10,32 

2,85 
8^9 

_о_ о 
о --
83,э 

5,6 
1,9 
8,6 

п алаты. 

4,8 
7,и 
2,п 
7,от 

хозяина. 

10,1 
19,9 

•V 
14,7 

с " о с 

79,79 
4,72 
4,56 

10,93 

В(ЧИКОрОССЫ - - - 1,80 
Я1;мцы' - - - - 1,45 
Великороссы я малороссы 1,зс 
Малороссы - - - 0,89 

Малороссы, им^я одинаковые платежи съ великороссами на 
окладную душу, съ над-вльной десятины платили вдвое меньшую 

сумму. Такая неравномерность происходить, во 1-хъ, отъ того. 
то малороссы имтзютъ гораздо больше надельной земли (7,.7 дес. 
ia рев. душу), и. во 2-хъ, отъ того, что они принадлежать пре
имущественно къ разряду полныхъ собственниковъ, не несн1ихъ 
м выкупныхъ платежей, ни оброчной подати. Если же выделить 
зъ числа малороссовъ разрядъ полныхъ собственникевъ, то на ] 
(есятину надела, вместо 89 коп, придется уже 1 р. 78 коп.,— 
цифра, близко подходящая къ ВЫСОТЕ платежей у великорусскаго 
иемени.—Малые платежи (особенно на 1 окл. душу) см^зшаннаго 
населешя (великороссовъ и малороссовъ) зависили отъ того, что 
{ольшая часть населешя этой группы принадлежитъ къ разряду 
ирестьянъ дарственниковъ. - Наконецъ, разница въ платежахъ у 
великороссовъ и н'вмцевъ объясняется, главнымъ образомъ, разли-
адмъ въ величин* надела. 

Размерь платежей по разрядамъ крестьянъ и по группамъ об-
рнъ съ различной величиной надела изменялся елтздующимъ 
образомъ: 
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Группы об
щи нъ по ве-
лмчин'Ь на
дела на 1 
ревиз 

м. 
душу 

II. 

Менъе 1 дес 
Съ 1 а 

1 -
о _ 
о — 
4 ~ 
5— 
6 -
7— 
8 -
9 -

1 9 -
1 1 -

1 3 , i -

По уЬ 

2 а 
3 « 
t а 
5 « 
6 а 
7 « 
8 а 
9 « 

10 « 
1 1 а 
12 « 
13,5а 

зду 

Платежи 

о о 
а . 9 

о s ? ° 1-1 ~ 

к 
— 
— 

1,98 
1,80 
1,52 
1,52 
1,28 
1,24 
1,29 
1,14 
1,12 
1,88 

1,3, 

3 • 

5'я о о 
'-* ~ 

2,40 

3,35 
2.04 
1,81 

1,86 

— 
_ 

1,84 

— 
— 
— 
— 
— 
2,13 

на 1 

^ 
л 

а 
о «О 
о О 

2,84 

3,28 
2,86 
2,43 
2,26 
2,12 

— 
-
— 
_ 
— 
— 
— 
2,36 

две. 

2 
а 
J ^ 

^с ?*» 

— 
— 
'— 
2,35 

— 
1,73 

-
1,49 

— 

1,54 

въ рубл. 

ь 

5 
о 
— 
— 
— 
— 
_-

1,30 
0,96 

— 
0,82 
0,72 
0,70 
0,70 
0,61 

— 
0,72 

=3 

SL 

" *Ч. 

\ 1 , " 
1 1,83 

1,69 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 

1,69 

Платежи на 

а . а • н а о н ю 
О о 
о . о (Я 
"С ц 
о 6 
в о 

г-* Я 

) : 

9,0 
13 ,88 
14,25 
1 1,97 
15,84 
15,51 
15,78 
15 ,59 
15,89 
21,60 

15 ,28 

а а 
3 • 

»о а 
а 

Л. н £1 
" Я 
С о 

4,0 

13,о 
30,о 
12 .15 
12,о 

19 ,33 

— 
_ 
_ 
— 

13,64 

а 
•л 
а 
а 
а 
03 а н о 

о 
о О 

7,92 

8,82 
11,61 
13,72 
16,15 
11,99 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

14,45 

1 ра 

Я 
а 

• а 
< Р» 

— 
— 
— 

14,59 

— 
13 ,41 

1 7 , 8 9 

— 
— 

16,81 

ботни 

а н о \о о 
5^ 

а 
•ч 
о = 

Ч 
— 
— 
5,9о 
8,оо 

8,23 
8,19 
8,83 

1 1 , 0 1 
9,75 

— 
9,23 

к а. 

я 
я 
о 
р . 
я 
к 
2,11 
3,04 
3,53 

_ 
_ 
— 
— 
— 
_ 
-. 
— 
-

3,41 

Изъ этой таблицы можно особенно ясно видеть, что (если 
оставить въ сторон-в частныя отклонешя) количество платежей на 
1 дес съ увеличешемъ надела сильно понижа<-тся, а количестве 
платежей на S работника, наобороть, повышается. Кром* того, 
приведенная таблица позволяетъ сравнить между собою размеры 
платежей у разныхъ разрядовъ крестьянъ при одной и той же ве-
личин* над-вла. 

Следующая таблица иоказываетъ, изъ какихъ именно сборов! 
состояли крестьянские платежи Аткарскаго ут>зда въ 1885 г.: 

Р а з р я д ы . 

Дарственники • 
Собственники -
Удельные 
Госуд. изъ помвщ -
Государств, и пос.-соб. 
Полные собствен. -

Оброчная 
подать и 
выкупные 
платежи. 

Сумма, "/о 

— 
- 185276 56,9 

19367 47,7 
5 6 4 31,з 

- 108881 40,з 
— — 

Подушная 
подать и го
судар, нозе-
мельн. на-

логъ 

Сумма. °/о 

1404 4,5 
48907 15,i 
11205 27,5 

686 37,8 
9 3 9 0 3 34,8 
24752 54,е 

Земсше 
сборы и 

рента жел-
дороги. 

Сумма °/о 

2365 8,5 
2123S 6,8 

3904 9,5 
1 3 3 7,з 

27704 10,з 
9 1 3 5 20,i 

Полостные 

сборы. 

Сумма. °/о 

9497 30,6 
253Н4 7,8 

2^57 5,5 
1 7 0 9,4 

12249 4,5 
2 9 6 9 6,5 

Обществен 

ные сборы 

Сумма. °| 

17525 56, 
43514 13, 

4009 9, 
258 14, 

27218 10, 
8553 18,. 

П о уЬзду - - - 314088 43,9 180858 25,4 64749 9,i 52526 7,4 10107' Щ 

Въ разряд* дарственниковъ преобладали платежи MipcKie, со 
ставляя бол-ве половины всего денежнаго оклада, а зат'Ьмъ—во
лостные, равные почти х/а вевхъ платежей. Поземельные налоги 
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государственные и земств, вслъдств1е малоземелья крестьянъ рас
сматриваемая разряда, представляли весьма малую величину.—У 
полных], собственниковъ самыми крупными налогами являлись по
душная подать и госуд. позем, сборъ, на долю которыхъ (всл^д-
ств1е отсутств1я выкупныхъ платежей или оброчной подати) падала 
шьшая половина (54,t.°/o) всвхъ платежей разряда.—Въ осталь-
шхъ разрядахъ главную суэиму платежей составляли: у собствен
никовъ и б. удельных'!.—выкупные платежи, у б. государствен-
ныхъ—оброчная подать и, загвмъ, друпе государственные плате
жи и у госуд. изъ б. пом^щичьихъ подушная подать съ госуд. 
аозем. налогомъ и. затъмъ, оброчная подать. 

Въ общемъ по увзду, государственные сборы составляли бо-
ate 2/з всего оклада (69,з°/о), земсше -ок. */*« годоваго оклада, 
волостные—ок. '/м и MipcKie - ок. */'• Изъ госуд. сборовъ. въ 
истяости, оброчная подать и выкупные платежи составляли ок. 
44°/о всвхъ крестьянскихъ платежей. 

Государственные платежи (выкупные, оброчная подать, подуш-
подать и государственный поземельный налогъ) у 2 главныхъ 

разрядовъ крестьянъ. со''Ственниковъ и б. государственныхъ, пред
ставляли следующую разницу по своей величин* при сравненш 
къ по 3-мъ группамъ землевладъъш!, въ пред'влахъ которыхъ эти 
разряды могутъ быть сопоставлены между собою: 

Общины съ раз-

йромъ надвла на 

ревиз. души. 

8—4 дес. 
4—5 « 
5 - 6 « 

Крестьяне собственники, въ сравненш съ государственными, 
съ десятины надела платили госуд. сборовъ значительно больше, 
i именно на 17,7 •-28,.'.%; притомъ у собственниковъ. съ ростомъ 
надела, платежи понижались гораздо слабъе, чЪмъ у государствен-
шхъ крестьянъ. 

Государственные платежи, какъ уже сказано, составляли въ 
885 г. до 70% всего годоваго оклада; въ виду такого ихъ аре-

1'азмЬръ государствен, платежей 

на 1 десятину 

У б. государствен. 

крестьянъ. 
1,« 
1,27 
1,13 

ВЪ 

У 

рубляхъ. 

собственниковъ. 

1,« 
1,65 
1,S8 

На сколько "V/o 
госуд. платежи у 
собственниковъ 

превышали та-
ковые-же у б. го
сударственныхъ 
" крестьянъ. 

+ 17,»% 
+ 23,о°/о 
-f 28,s°/o 
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обладан1я. небезъинтересно проследить изменения величины этихг 
платежей въ связи съ размереиъ кадила (параллельно приводимг 
данныя и о земскихъ сборахъ). 

Приходится па десятину над*.-.»: 
Группы общинъ 
съ над-Ьломъ на 
1 ревиз душу. 

. До 1 
1— 2 
•2— 3 
а - 4 
4 - 5 
5 - 6 
о— 7 
7— 8 
8 - 9 
9 - 1 0 

10 -11 
л—и i3,i 13,s 

десят 
•1 

i, 

0 

И 

« 
ц 

ft 

*( 
,, 

,< 
• 

Государ 

11 л атежей 

0,23 
0.51 
2,oi 
1,13 
1,35 
1,16 
1,1. 
0,89 
0,38 
0,84 
0.40 
0,55 
1,04 

Разность 
меж 5 у со
седними 

группами. 

Зе5!с:;ихъ 

сборовъ, 

0,20 
О.и 
0,14 

~°J* 0.13 

4-0,» 
- j - ] ,50 

-0,38 
- 0,19 

0,04 
- 0,22 ' 
- 0 . О 1 
—6,-4 
• -0,4-i 
+ 0 , 1 5 
+ 0 . 4 9 

0,11 
(1,11 
(j-13 
0,10 
О.и 
0,09 
0,11 
0,10 
0,11 

Низше платежи первыхъ 2-хъ групиъ обусловливались значи-
тельнымъ преобладашемъ въ нихъ крестьянъ дарственныхъ; но 
такъ какъ во 2-ю группу вошли уже 30 общинъ собственников!. 
то сумма сборовъ съ 1 дес. (0,5i к.) повысилась более чемъ въ 
2 раза сравнительно съ 1-ю группою. Оъ 4-й группы платежи съ деся 
тины надела начинаютъ уже понижаться, составляя, однако, до 7-1 
группы не менее 1 рубля, т. к. въ эти группы входить разрядъ собствен-
никовъ. Съ 8-й группы налогъ на 1 десят оказывается уже менее руб
ля; въ этихъ грунпахъ заключаются полные соб. и госуд. крестьяне. 
Резкое понижение суммы съ 84 коп. на 40 к. во 11 -й групп* объ
ясняется крупнымъ преобладашемъ въ ней перваго разряда надо 
посдеднимъ, а новое повышеше въ 2 следующихъ группахъ-
обратнымъ преобладашемъ втораго разряда. Земсше сборы, каи 
видно изъ таблицы, изменяются мало съ изменешемъ величины 
надела; только въ группе наиболее малоземельныхъ общинъ ош 
даютъ р-взкч выделяющуюся по величин* сумму. 

Волостные сборы по отдельнымъ волостямъ представляли ко 
лебашя отъ 29 коп. до 1 р. 95 коп. на окладную душу, причем! 
эти колебашя сильно зависили отъ населенности различныхъ во 
достей: 
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В о л о с т и 

Крестовско-МедвЬдицкая • 
Краишевска* 
Баландинекая 
Матышгвская 
Тсрнивская-
Г>огородская 
Еланская 
Лапухонская 
Аткарско-Иригородняя 
Б(М1.шеДмитр1евсьая 
Сосновская -
Фёдоровская 
Киснлсвско- Чемизовек» в -
Широко Уступскан 
Сластушинская 
Даниловская 
Варыпасвская 
Бсрсзонская 
Кологривовско Сл ьнцова;. 
Широко Карамышевская -
Польше-Ольшанскн я 
Александровская 
Рельнская -
Салтыковская 
Ковыловская 
Дивовския -
Больше-Екатеривов^.ля -
Колвнекая -
ПереЪздннская 
НевЬяскннская 
Чадаевская• 
Галаховская 
Софьвнская -
ПБфеметевская 
Шкловск-я -
Ь'оиенскяя -
Гол ицыпская 
Колокольцовская 
Таловскля -
Бапшевская 

По уЬзду 

Число 
окладныхъ 

душъ. 

3891 
4162 

обе 
4206 
3357 
3901 
3845 
2005 
2)00 
1 3 0 6 
1929 
1503 
2256 
2764 
: 9*.0 
220) 
1983 
! 856 
2! 93 
i489 
1614 
!609 
2121 
:;304 
1645 
1 w b 
2454 
2396 
2453 
1765 
1452 
1784 
1315 
I3s j< 
1076 
2221 
1476 
793 

1678 
408 

87290 

Сумм» 
волостнаго 

сбора. 

И08 
1311 
1321 
1641 
14)3 
1634 
1674 
903 

1070 
682 

1042 
531 

1239 
' 1522 

1647 
1262 
1133 
1087 
1323 
915 
966 
999 

1357 
1523 
1102 
1000 
1820 
1790 
1909 
1370 
1219 
1541 
1164 
12S8 
10-6 
2209 
1507 
860 

2281 
797 

52526 

Размвръ 
его на 1 ок 
ладн. душу 

0,5» 
0,31 

о.»-
0,39 
0,« 
0,42 
0,44 
0,45 
0,45 
0,51 
0,54 
0,55 
0,55 
0,59 
0,56 
0,57 
0,57 
0,59 
0,60 
0,61 
0.61 
0,65 
0,64 
0,66 
0,67 
0.7» 
0,74 
0,75 
0,78 
0,78 
0,84 
0,86 
0,89 
0,93 
0,98 
0,99 
1,02 
t , 0 8 
1,37 
1,95 

0,60 

Общественныхъ или М1"рскихъ сборовъ въ 1884—1886 гг. 
крестьяне несли i 01077 руб. Вь эту сумму пошли расходы лишь 
циинистративнаго характера, но не хозяйственные, и притомь 
(включительно денежные. Сюда не включены также мнопе расхо
да, которые не входятъ въ м1рскую раскладку, а покрываются 
язь общественныхъ доходовъ Принимая все это во внимаше. мож-
ю заключить, что въ действительности MipcKie расходы пред-
мнляютъ значительно большую сумму, ч4мъ какая указана 
даше. 

Принимая однако, указанную минимальную цифру, получимъ, 



160 

что на каждаго наличнаго работника сельскихъ сборовъ приходи 
лось у различныхъ разрядовъ крестьянъ: 

Р а з р я д ы . 

У б. государ, и пос. соб. 
» полныхъ собствен 
« б. удЪльныхъ 
<• собственниковъ . 
* дарственниковъ -

Седьскаго 
сбора на 1 
работника. 

1 р. 54 к-
1 - 75 -
1 78 — 
1 — 94 -
1 — 94 — 

Удобной 
земли на 1 
работника. 

10,9 
15,» 
11,9 
6,. 
2,0 

Средюй 
P<l3Mtpb 
селешя. 

264 дворовт, 
224 
148 
68 « 

157 (безъ ел Баланды--121 

Сельсюе сборы находятся въ тесной зависимости, между про 
чимъ. оть размера селешй, а размъфъ селешй имЬет* связь ст 
разрядомъ крестьянъ Многоземельные разряд.,! живутъ преиму 
щественно болт,е крупными селетями и на мтреюя нужды платят! 
несколько меньшую сумму, чЪмъ малоземельные; напр . у б. госу-
дарственныхъ крестьянъ въ сравнения съ собственниками М1"рскихг 
платежей съ работника сходить меньше на 20,4%. Вообще же, за 
некоторыми отклонешями, сельсюе сборы находятся въ оГ>ратномъ 
отношеши къ величин* над-вла и къ размъру селенШ 

На 1 окладную душу Каз. Палаты М1рскихъ сборовъ дричи-
тал ось: 

У нЪмцевъ - - 1 р. 27 к. 
•< малороссовъ - 1 — 18 — 
о великороссовъ - - 1 — 17 — 

великорос. и малороссовъ - - 0 • 90 — 

Въ последней rpynnife. представляющей самую меньшую сумму 
сборовъ, заключаются 2 большихъ селетя (ел. Баланда съ 3301 
оклад, душами и с. Широюй Уступъ съ 848 душ. . которые в 
понижаютъ среднюю сумму сельскаго сбора съ души. 

Раскладка денежныхъ платежей между членами обществ! 
представляетъ въ уъ-зд* мало разнообраз1я. Обыкновенно ВСЕ ЭТИ 
платежи складываются въ одну общую сумму и загкмъ разверсты 
ва.ются равномерно на ВСБ «земельныя души», на который въ дан
ное время распределена земля въ обществ*. Но почти въ каждом! 
селенш. кромт. крестьянъ, пользующихся наделами на одинако 
выхъ правахъ, есть еше дворовые, кантонисты, солдаты, i 
писанные къ обществу для счета и т. п. Тагая семьи обыкно 
венно или вовсе не несутъ платежей, или-же несутъ лишь ЕЫ 
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торые изъ нихъ Такъ, солдаты въ большинстве общинъ, по выхо
де изъ службы, пользуются однимъ льготнымъ годомъ, въ теченш 
котораго освобождаются отъ всякихъ платежей и, вместе съ темъ. 
ае пользуются и землею; зат'вмъ, по наделенш ихъ землею, солда
ты облагаются и денежнымъ сборомъ, но освобождаются отъ пла
тежа подушной подати, а иногда также — государственная позе-
юльнаго и даже земскаго споровъ Въ раскладочныхъ приговорахъ 
солдатсюя. приписанный къ обществу и т п. души выделяются 
особо, съ указашемъ суммы платежа съ каждой души. Общество 
с. Салтыкова (б. гг Шаховскихъ), напр., подушную подать расклады
вало на 475 7а душъ, выкупные платежи и поземельный^ налогъ— 
на 468, а земсшй и м1рской сборы - на 480 душъ Общество с 
Большой Дмитриевки собирало платежи такъ: съ 511 рев. кресть-
янекихъ -душъ по 12 р. З'/з коп. (он1з нее платили и за умерппя 
125 Душъ), съ 32 полныхъ собственниковъ—по-3 р. 48'Д коп.. 
съ 1-й солдатской души — 10 р. &63/4 коп и съ ;-:-хъ щшписныхъ--
по 2 р 65 V* к, (волостной и сельеюй сборы). Общество д. Нико-
иевки Голицынской вол. все платежи раскладывало на 260 кресть-
янскихъ душъ по 9 руб. 39 коп. и 4 безземельныхъ, прииисан-
ныхъ къ обществу.—по 3 р. 35 коп Въ д. Шмаковой Балке Не-
вЬккинской вол. денежные сборы раскладывались на 203 
крестьянскихъ души по 6 р. 11 коп. и на 16 оолдатскихъ—по 
3 р. 12 коп. Въ д. Федоровке Баландинской вол, и въ д. Михай
лове Дивовской вол солдаты не пользуются никакими льготами, 
ИМИ имеютъ наделъ; а въ д. Карамышевке Кологриво-Одепцовской 
вол. солдаты, наобороть, освобождены отъ всякихъ платежей, кро-
rt взимаемыхъ «съ дыма» Общество с. Шклова не облагаетъ ни-
сакими сборами солдата, прослужившихъ 10 летъ, но и земли имъ 
ае даетъ; на солдатъ же. пробывшихъ на действительной службе 
5 летъ. по выходе изъ нея, после перваго льготнаго года, накла-
мваетъ по 1 */а душев. надела, освобождая ихъ только отъ по
душной подати, которая уплачивается мзромъ. 

Некоторый общества часть податей кносятъ изъ суммъ. полу-
чаемыхъ съ оброчныхъ статей. Общество ел. !5оаковой Терновской 
вол. изъ получаемыхъ съ кабака 500 руб. часть вносить въ пода
ти, а часть употребляетъ на Mipcde расходы; въ ел. Александров
ич получаемые съ кабака 300 руб. вносятся въ подати и часть 
отчисляется на церковь; въ с. Малой Воронцовке (Таловк*)—600 
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р. зачисляются въ подати и м1рсше расходы; въ с. Корякин* (б 
гг. Карповыхъ) Кологриво-Слт>пцовской вол -на тотъ зке предметъ 
150 р , въ с п/в Вязовкъ- 2'JO р., въ д. Карамышевк*в —170 р., 
въ д. Ершовктэ — 75 р., въ с ОгаревкЪ Варыпаевской вол—620 р.; 
въ д Богдановкъ- Киселево-Чемизовской вол изъ 236 руб зачис
ляются въ подати 103 р ; въ д, Шинкъ" Оластушинской вол 70 р. отг 
сдачи 10 сор дес. и доходъ съ каменоломни вносятъ въ подати; 
въ д. Александровкъ- Софьинской вол на тотъ лее предметъ упо
требляются деньги отъ сдачи земли, покооовъ и отъ продажи соло 
мы съ обществ, запашки, всего 278 р.; въ д Анниной Пере!;здин-
ской вол.—250 р.; въ о. Данилове изъ 611 р дохода въ подати 
зачисляется 100 р ; въ с. Бубновкъ- Даниловской вол. съ водяной 
мельницы 500 р и съ кабака '200 р. идутъ на уплату податей; об 
щество с Большой Ольшанки получаемые съ кабака 1903 руб. 
употребляетъ на уплату податей и ремонтъ общественныхъ здаш'й; 
въ д. Новыхъ Выселкахъ Вол.-Ольшанской вол. 450- 500 р а 
кабака вносятся въ подати и за безвестно отлучившихся, и т. а 

Н/БМЦЫ Крестовско Медвъдицкой вол не ВСБ платежи раскла 
дываютъ по душамъ, а только часть; остальную же сумму упла
чивают^ изъ общественныхъ доходовъ и частью разлагаютъ на 
скотъ Такъ, общество с. Крестовскаго-Буерака въ 1884 г вносило 
подати сл'Ьдующимъ образомъ: въ первое полугодие (9516 р. 67 к. 
съ 3440 наличныхъ душъ собрали по 1 р. 50 коп., всего 5160 р.; 
изъ общественныхъ доходовъ уплатили 2162 р., и изъ поступив-
шихъ на иогашеше недоимки суммъ 2992 р. 67 коп ; во 2-е по
лугодов (10483 р. 13 к.) собирали съ каждой головы крупнаго 
скота (3643 по 45 коп. и съ мелкаго (2572) по 15 коп, всего 
3 118 руб. п коп.; изъ оеталышхъ 7365 руб. 8 коп. съ каждой 
наличной души собрали по 90 к. (всего 3401 р. 60 к.), изъ до
хода еь мельничной копи внесли 27в4 р. 4-н к. и изъ обществен
ныхъ свободныхъ суммъ 1175 руб. Солдаты льготой не пользуют
ся, такъ какъ при поступленш въ военную службу каждому дает
ся отъ общества по 25 р.—Н-ЕМЦЫ С. Песковатки въ первую поло
вину 1884 г сумму въ 3585 р. 6*> к раскладывали на 1440 налит-
ныхъ душъ. но 2 руб 49 к ; изъ суммы 2-Й половины года (4480 р.) 
разложили часть на скотъ: съ крупной головы (1667) взимал 
по 30 к и съ мелкой ,945) по К) к., всего 594 руб. 60 к..: загЬмь, 
съ влад'вльцевъ огородовъ и гуменъ собрали 509 р. 40 к. и осталь 
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вую сумму (3384 р ) разложили на 1440 наличныхъ душъ по 
2 р, 30 к. 

Въ ел Большой Екатериновке раскладки податей и другихъ 
повинностей делать не приходится, потому что ВСЁ казенные, зем-
сые и MipcKie расходы покрываются изъ общественны хъ доходовъ 
в даже остается свободныхъ 1500 руб , которые въ 1836 г. упот
ребили на часовню. 

Кромт. обычныхъ м1рскихъ расходовъ. крестьянская общества 
несутъ еще расходы случайные, заранее непредвиденные и обык-
аовенно невносяпцеся въ м1рскую раскладку. Расходы эти иопол-
аяются или чрезъ особый душевой сборъ. или же изъ суммъ об
щественныхъ доходовъ. Предметами такихъ расходовъ преиму
щественно служатъ постройка и ремонтъ общественныхъ здашй 
(дома для духовенства, для сельскаго управлешя. для школы, 
обществен, магазины), ведеше тяжбъ и т.п. Приводимъ здесь сл4-
1уюнце случаи такихъ расходовъ. 

Бъ с Чадаевк-в на ремонтъ церкви и домовъ духовенства 
5ыло употреблено 926 р. 26 коп. Въ с. Симоновке Чадаевской 
вол. на тотъ же ремонтъ - 275 руб. и. кроме того, на обществен
ное призр'вше 24 руб. Въ ел. Елани поверенному по судебнымъ 
Йламъ выдано въ вознаграждеше НПО руб и на постройку домовъ 
щ сельскаго правлешя и для священника въ 1S83 г. было израс
ходовано 4660 руб. Въ с Дубовомъ Еланской вол. въ 1883 г. на 
ремонтъ церкви было употреблено 2500 руб. Въ ел. Терновой затра
чено изъ общественныхъ доходовъ на постройку здатя для школы 
500 руб. и на постройку общественнаго магазина 1500 руб. Въ 
с. Нов. Бахметьевке (б. г. Гардеръ) Александровской вол. за 
йльнаго внесено 22 руб Въ д. Кологреевке Салтыковской вол. 
вг 1881 г. на ходатайство о земле затрачено 400 руб., а въ с. 
Монастырскомъ той же вол. на постройку церкви употребили 
2802 р. и на школу 300 руб. Въ ел. Малой Воронцовке (Талов-
й) на церковную ограду израсходовали 300 руб. и на прекра
тите чумы 200 руб Въ д. ТаловкБ (Горчакове) на покупку 
антиминса употребили 3 р. 24 коп.; въ с. Гнеушевке на церков
ную ограду 418 р. (собирали по 1 рублю съ души) и на ремонтъ 
колокольни 480 р. 70 коп. Въ с. Федорове на покупку здашя 
ря школы - 225 руб. Въ с. Широкомъ КарамьшгЬ въ 18S4 г. на 
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ремонтъ церкви, священническаго цома и школы употреблено изъ 
*прскихъ суммь 1767 руб. -!41/2 коп Въ д. Каменкъ- выстроили 
домъ для сельскаго правдешн за 120 руб. Въ д. Бол. Осиновк* 
КолАгриво-Саъпцовской вол на постройку двора псаломщику истра
тили 7 руб. 30 коп Въ с Коненахъ и д. Атаевт, на ремонтъ 
церкви 17+56 руб. Въ с-цъ Голицын* Байшевской вол. на 
постройку запаснаго хлъчшаго магазина въ 1884 г. израсходовано 
200 р. Въ с Чемизовк-в на ремонтъ общественныхъ зданШ—160 р 
Въ с. Бол. Екатериновкъ- на постройку часовни въ 1886 г.— 
1500 руб. Въ д. Николаевкъ (б. г-жи Окуньковой) той же вол
на покупку колокола 25 р. Въ д. Мал. Екатериновки Перезздин-
ской вол. на ссылку 8-ми челов'Бкъ въ Сибирь по приговору об
щества израсходовали 276 руб 64 коп. Въ д. Новыхъ Выселках! 
Бол. Олынановской вол. 40 р. заплатили изъ «кабацкихъ суммъ» 
за неизвестно куда отлучившихся. Въ д. Озеркахъ Дивовской вол, 
на церковь собрали по 2 руб. съ души и до 600 руб. на судеб
ный процессъ, который вели съ еалтыковскими крестьянами изъ-
за земли съ 1S75 г. 

Кромъ платежей по годовому окладу, во время изслъдовашя 
Аткарскаго уъзда за крестьянскимъ населетемъ его числилось 
27 9910 руб. недоимки, что составляло 39,2% всего годоваго окла
да; въ среднемъ на домохозяина падало недоимки G р. 70 к. и на 
десятину надъла—64 коп. 

Среди другихъ убздовъ губернш по отношенш недоимки и 
годовому окладу Аткарсшй увздъ занималъ 2-е мъсто, уступав 
только одному Саратовскому увзду: 

Годовой 
У Б з д ы. окладъ 

въ рубл. 

Вольскш . . . . 376424 
Царицыиемй 
Оердобсшй 
Петровсый 
Кузнецнй 
Хвалынске 
Камышинснй 
Балашовсый 
Ami;upci;ia 
Оаратовсмй 

По iyoepHin 

177979 
559644 
639237 
423500 
546195 ' 
870560 
79983г> 
713298 
527386 

5634058 

Сумма не
доимки по 

годовому 
окладу. 

16497 
24331 
92470 

110517 
122846 
158775 
335048 
308432 
279910 
457451 

1У06277 

"/о недо
имки къ 

окладу. 

4-4 
13,: 
16,5 
17,3 
29,о 
29,i 
38,5 
38,6 
39,2 
86,7 

зз,» 
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Въ аред-Ьлахъ увзда недоимки по волостямъ распределялись 

ш. 

15. 

20 

25. 

30. 

35. 

40. 

В о J 0 с т и. 

Баландинская 
Чадаевская . 
Широко-Карамышевская 
Кисел евско-Чемизовская 
Крестовско-Медв'Ьдицкая 
Сластушинская 
Оалтыковская 
Голицынская 
Больше-Екатериновекая 
Варыл невская 
Кол1.нская . 
Кологривовск(>-('.л4пЦ|>вск 
Ковыловская. 
Копенская . 
Лапуховская . 
Федоровская. 
Шкловская . 
Софьннская . 
Перейздинская 
Даниловская 
Болыне-Дмитр1евская 
Гал^ховекая . 
Неввжкпнская 
Широко Уступская. 
Еланская 
Рельнская 
Таловская 
Сосновская . 
Байшевская . 
Богородская . 
Териовская . 
Аткарско-Пригородная 
Березовская 
Краишевская 
Колокольцовская 
Дивовская 
Шереметевская 
Александровская . 
Болыпе-Ольша некая. 
Матыптевская 

t—i 

се 
ч 
~Х 

>-• 
• • « < 

р.^ 
•Р т 
2 * 5 я 
eg CD 

Он р . 

• 1,1 
• 4,* 
. 3,5 
- 3 ,1 
. 5,6 
. 6 ,4 

3,8 
3 ,0 

• 2 , , 
4.з 

. $1 
. 4,» 
. 3,5 
. 4,3 
. 2,в 
. 5,6 

3,5 
. 3,4 

2,9 
5,8 

. 3 ,3 

. 4,з 
4,8 

и 'V 
• 1,« 

3,8 
. 5,е 

3,4 
, 8,* 
. 8,4 
• Г,1 

3,7 
7,9 
8,7 

. 5,5 
• 4,6 

3,8 

V 
8,3 

• 
и 
я 
я о 
к 
ф 
я 
ев я 
я 
о 
— 
— 
— 
— 

1500 
1145 
1158 
1035 
1392 
1809 
2148 
2452 
2097 
3544 
2478 
2549 
1649 
2324 
2713 
4030 
3032 
3663 
4240 
2982 
8149 
1989 
3484 
710! 
2001 

20768 
10600 
12271 

8476 
25605 
10478 
12066 
14970 
17177 
5339 

71423 

Н а 1 
хозяйство 
въ 

6 
о •* 
Я ев 

щ 
=Я И 
ф о 
я =» Ф £ • 

*" я 
К к 

3, . 
19,0 
7 , ' 

16,0 
28,9 
22,» 
15,9 
14,2 
15,1 
18,4 
17,з 
20,о 
17,1 
19,7 
16,3 
19,9 
19.5 
18,7 
12,4 
18,4 
17,8 
17,1 
17,4 

9,8 
16,6 

6,7 
17,1. 
20,6 
21,о 
24,7 
11,2 
18,а 
13,6 
21,о 
35,9 
18,6 
20,о 
16,4 

5,7 
26,5 

)убл. 

я 
и я в о 
Ф 
ПЗ 

— 
— 
— 
l , i 
0,9 
1,0 
1»' 
1,* 
1,8 
It» 
2,5 
2,3 
2,9 
2,7 
3,» 
2,9 
3,6 
2,5 
3.7 
4,1 
3,8 
4,8 
2,4 
4, ' 
1,9 
6,8 
7,5 

10,1 
12,4 

5,8 
9,6 
9,4 

14,6 
28,9 
19,! 
22,о 
20,4 

7,4 
39,7 

H a l десят. 
надвла въ 

рубл. 

о 

о -< 
С еЗ 

та а 
ф о 
И ,-. 
« -н Я 
4 о 
а 5 

1,* 
2,з 
2,з 
2,о 
1,5 
1,5 
2,1 
2,5 
2,8 
V 
2,* 
2,о 
2,4 
2,5 
2,в 
V 
2,3 
2,7 
2,0 

м 2 б 
2,о 
1,-
2,з 
0,9 
2,» 
1,6 
1,8 
3 . 
1, ' 
0,7 

V 
V 1,3 
1,8 
1,6 
2,2 
2,2 
2,3 
1,' 

я 
as за 
ЕС о 
»< 
ев 
я 
.— 
— 

0,05 
0,06 
0,13 
0,2! 
0,19 
0,22 
0,26 
0,24 
0,33 
0,37 
0,44 
0,28 
0,40 
0,52 
0,38 
0,29 
0,53 
0,45 
0,46 
0,57 
0,26 
0,73 
0,55 
0,64 
1,46 
0,61 
0,33 
0,73 
1,16 
0,93 
1,56 
т,в1 
2,50 
2,73 
2,98 
2,04 

, 
О 
я о 
К о 

<* 

я 
as 
я • . 
я к О ев 
«< ч ф и 
я о 
^- я 

„ 

— 

3,7 
3,9 
5,6 
8,7 
9,» 

10,0 
l l , i 
12,о 
13,5 
14,6 
16,1 
16,8 
17,1 
'9,4 
19,8 
20,2 
20,8 
22,8 
24,2 
24,9 
25,а 
28,i 
33,8 
36,5 
46,5 
48,9 
52,3 
52,9 
68,4 
70,7 
87,о 

102,8 
109,8 
124,i 
130,i 
149^4 

Изъ 40 волостей только 4*) совершенно не им4.ли недоимокъ; 

*, Эти волости состоятъ: Баландинская- изъ 3-хъ общинъ дарственниковъ, Ча-
иевевая -изъ 3 хъ общинъ собствен., съ нядвдомъ въ 4,4 дес, Широко-Карамышев-
(ш—изъ 1-й общ. дарственниковъ и 2-хъ еобственниковъ, съ над*ломъ въ 4,4 дес, и 
Ивселевско-Чемизовская —изъ 2-хъ общинъ дарственниковъ и 13-ти общинъ собствен-
шковъ, съ над'Ьломъ въ 3,i дес. на душу. 
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эти волости заключали въ себе 9,2°/» населешя обоего пола въ 
уезде, надельной земли 5.5% и алатежей 6,9% Въ следующих! 
6-ти волостяхъ недоимки не превышали !0"/„ годовяго оклада. 
въ 10-ти волостяхъ он* колебались между 11 и 20е/*, въ 10 ти 
волостяхъ—уже отъ 52.з до 87%, а въ последнихъ Г>—сумма не
доимки была больше годоваго оклада, составляя отъ !02,8 до 1 00% 
по отношению къ последнему. 

По отдельными, волостямъ трудно подметить связь величины 
недоимки съ над-вломь и платежами; поэтому мы ра8дъ\иимъ век 
волости лишь на 4 группы, изъ которыхъ въ i -к» войдутъ 4 без-
недоимочныя волости, во 2-ю—16 волостей съ недоимкой до 20 s°/o 
оклада, въ 8-ю—15 вол. съ недоимкой до 100"/о и въ последнюю 
5 волостей съ недоимкой отъ 103 до 150%: 

Г р у п п ы в о л о с т е й : 

4 волости безъ недоимки 
16 вол. съ недоимкой до 20,2"/" 
15 « « « до 100"/о 
6 • \ бол. 100°/о (до \Ьщ . 

При такой группировке размеры недоимки оказываются сто
ящими въ прямой зависимости отъ величины надела: по м-вр* 
перехода отъ безнедолмочныхъ волостей къ наиболее недоимоч-
нымъ средшй разм'връ надела повышается съ 2.7 до 5,6 5л дес, 
Количество окладныхъ платежей, падающихъ на 1 н дельную де
сятину, въ томъ же направленш понижается, за исключешем'ь 
лишь одной последней группы (съ недоимкою свыше 100% годо
ваго оклада). TaKie факты,—совершенно противоположные наблю
даемым^ въ большинстве другнхъ местностей, - объясняются отча
сти последнею графою приведенной сейчась таблички: какь видно 
изъ нея, вместе съ возросташемъ размеровъ недоимки, сильно по
нижается доходность надельной земли, по скольку она выражает
ся арендного ценою (съ 5 р. 72 коп. за 1 дес до 2 р 57 к.) 

Вопросъ о соотношенш размеровъ недоимки съ величиною на
дела, однако, настолько важенъ, что необходимо проследить его 
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по общинамъ и разрядамъ крестьянъ. а не только по волостямъ, 
вакь это сделано выше. 

Размерь няд-tua въ 
общннахъ 

До 1 ДРСЯТ 
1 - 2 дес. 
2 - 3 , 
3 - 4 ., 
4 - 5 „ 
5 6 „ 
6 - 7 „ 
7 - 8 ,. 
8 - 9 „ 
9 - 1 0 „ 

1 0 - 1 1 „ 
1 1 - 1 2 „ 

13,1 - 13,5 „ 

П р о ц е н т а н е д о и м к и к ъ г о д о в о м у о к л а д у *). 

Государ- Полные УдЪль- Собствев-
отвенные. сооств. ные. 

2.1 
32,4 
Щ 

28.5 
112,.! 
29,4 
68,5 
32,9} 

95,i} 

13,г 

86.! 

65,6 

J О.з 
107,i 28,* 

58,ol 
56,4/ 5 ' ' 
20,3 
0,о 

10,4 

33,5 

47,6 

4,о} 
21,о 
11,о | 
З.',б 
21,о/ 

3.» 

14,о 

23,6 

Дарствен. 

6,' 
12,4 

0,4 

Приведении» цифры ясно показываютъ. что главными недо
имщиками почти во ВСБХЪ разрядахъ являются крестьяне не мало
земельных ,̂ и не многоземельнныхъ обшинъ. а занимающихъ сред
нее положеш'е по величин* над-вла или. точнее, стоящихъ лишь 
несколько выше средняго уровня Въ общемъ по уъ'зду. гд* сгла
живаются особенности отдЪльныхъ разрядовъ, получается точно 
такой же выводъ: 

Группы общпнъ съ надЪ-
ломъ на 1 ревиз. душу. 

До 1 десят. 
1 - 2 д е с 
2 - 3 « 
3 - 4 « 
4 - 5 « 
5 - 6 « 
6— 7 « 
7 - 8 « 
8— 9 « 
9—10 « 

10—11 « 
11—12 « 

13,1—1 ?,5 и 

"/о наличнаго 
селешя об. по-
ла къ поуздно-

му итогу. 
2,6) 

16,i/ 
4,7 

26,о | 
7,8 \ 
3,9/ 
9 , i \ 
9,о 
8,11 
2,9) 
0,5 
0,5} 

18,7 

34,8 

11,7 

26.2 

3,9 

°/о годоваго 
оклада къ по-

уЬздному 
итогу." 

0,6) 
5,в/ 
V 

• 9,6) 
31,9/ 

8,9) 
4,6 / 

10,4} 
10,5 
9,з} 
2,8 
0,4 
1,0 1 

6,5 

41,5 

13,5 

30,5 

4,» 

% недоимки къ 
годовому 

5,8) 
1Я,о/ 
10,9 
31,*) 
21.о) 
10,о1 
28,5/ 

106,61 
« М 
61,о} 

4,6 
8,7 

95,7} 

окладу. 

12,» 

23,4 

16,8 

69,7 

26,i 

100,о 100,0 

По разрядамъ крестьянъ, взятымъ въ ГГБЛОМЪ (безъ раздътгешя 
на группы по величин* надъчт). размеры недоимки разнились 
такъ: 

* Въ эту таблицу не включенъ разрядъ государ, крестьянъ изъ б. пом-Ьщичь-
иъ, вслЬдстте того, что недоимки имеются только въ 4-хъ общинахъ этого разря
да, съ над'вломъ въ 3—4 дес, въ размер* 412 р- (34,5°/о год. окл.). 
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Удобной '/о недо- Н е д о и м к и : 

* • • > « « - . 3рееМвЛиИзсНка ™ » Н ^ - n » 0 , ^ у ю Н а 1 д е , 
душу. окладу. Домохоз. д у щ у надела. 

Собственники - 3,7 24,5 4,6 2,2« 0,58 
Полные собствен. - - 9,s 27,* 3,5 1,85 0,1s 
Дарственники - - l,s 31,о ],t о,ез 0,52 
УД'БЛЬНЫе - 7,7 53,0 13,2 6,20 0,82 
Государственные - - 7,4 57,9 13,4 5,9; 0,»0 

Зд-Ьсь уже трудно заметить какое-либо определенное отноше-
Hie между недоимочностью паселешя и размъфомъ над&да Наиме
нее недоимочными (по отношен'ю къ окладу) являются собствен
ники и полные собственники, т.-е. два разряда, pfai;o различаю-
шдеся между собою и по наделу, и по высот* окдадныхъ плате
жей; наибол^е-же недоимочными являются б госуд. и б удельные 
крестьяне. 

При сравненш величины недоимокъ по племенамъ наблюдают
ся бол^е резшя колебашя, ч1шъ по разрядамъ: 

Нацюнальности 

НЕМЦЫ -
Великороссы и малороссы 
Великороссы -
Малороссы 

Удобной 
земли на 
ревизск. 

душу. 

5,7 

2,' 
4,8 
7,07 

% недо
имки къ 
окладу. 

3,7 
34,7 
39,8 
44,2 

Недоимки яъ рубляхъ на: 

1 хо
зяйство 

1,08 
2,21 
7,1, 
5,74 

Окладную 
душу* 

0,59 
0,99 
3,43 
2,7 п 

1 десят 
надела. 

0,0! 
0,4Т 
0,71 
0,39 

Наиболее исправными плательщиками оказываются Н-БМЦЫ, J 
которыхъ °/о недоимки не превышаетъ 4"/о, а на десятину на
дела приходится ея только 5 кои. Если исключить н-ьмцевъ, то 
% недоимки къ годовому окладу въ остальныхъ группахъ насе-
лешя изменяется сравнительно мало и иритомъ опять таки вь 
прямомъ отношенш къ изм1шешямъ величины надела. 

Источниками пополнешя недоимокъ большею частью служат 
продажа администрацией разнаго рода имущества, сдача обществен 
ной земли, оброчныя доходныя статьи, отдача неплательщиков! 
по общественнымъ ириговорамъ, въ заработки и т. д. Приводит 
несколько случаевъ съ указашемъ источниковъ уплаты недоимки, 
Въ ел. Александрове недоимки накопилось до 4000 р., ьелъдств'е 
неурожайныхъ годовъ; для пополнешя ея почти каждый годъ про-
даютъ скотину у крестьянъ, а также отбираютъ съ этою ц1>л'ю 
холсты у женщинъ, у к jro они есть. Въ с. Нов. Вахметьевк* и 
въ дер. Бутыркахъ той же вол. въ 1882—1883 гг. за недоимку 
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продавался скотъ. Въ с. Малой Воронцовк'Ь (Таловкй) въ 1883 г. 
у неплателыциковъ было продано до 100 головъ крупнаго и мел 
иго скота, Ц/БНЫ на который, однако, были не нпзтя, вслъдствге 
конкурренцш. Въ д. Еленовыхь Вершинахъ той-же вол. въ 1877 -
1878 г, брали продовольственной ссуды 730-+-400 р.; въ 1885 г. 
уплатили 602+400 р. изъ арендной суммы за выгонъ Въ с. Лы-
сыхъ Горахъ (высел. изъ с. От. Вахметьевки) Федоровской вол. 
недоимки осталось до 350 руб., да еще разсрочено 390 р.; въ 
1869 г.. вслъ\дств1е 3-хъ неурожайнныхъ годовъ, недоимка дохо-
даа до 5000 р., для уплаты каковой суммы продано было много ско
та, даже и куры поступали въ продажу, и все таки набрали сум-
иу всего до 2000 руб. Въ д. Бутыркахъ той же вол., года 2 на
задъ, за недоимки принуждены были продать несколько головъ 
£рупнаго Скота, по Щ—25 р. за голову. Въ с. Карамынтв Копен
кой вол.. л*тъ 15 назадъ, продавали скотину за недоимку; въ д. 
Атаевк* той же вол . у недоимщиковъ старшина продалъ 1 
ишадь и 8 овецъ, Въ с. Сластухгь за недоимщиковъ платитъ само 
«бщество, и потомъ уже съ нихъ собираетъ, иногда—чрезъ продажу 
кота. Въ д. Сорочьей Крепости Бол. Екатериновской вол. у не-
даимщиковъ общество сдаетъ надт>лы за подати. Въ с. Коло-
юльцовк-в л-втъ 8 назадъ накопилась недоимка; на шшолне-
iie ея въ прошломъ году продано было до 80-ти головъ овецъ. 
Ибществомъ д. Федоровки Баландинской вол. за недоимку сдано 
шло 112 душев над'Ьловъ за S97 р. 68 коп, Въ с. Бол. Ольшан-
tt становой приставъ продалъ 2 лошади и 3 свиньи, да сами 
ф-не распродали много лошадей Общество д. Нов. Выселковъ той 
ке вол. недоимщиковъ отдаетъ въ заработки. Въ с. Дивовкй съ 
1877 г. накопилось недоимки до 1000 р., по случаю неурожаевъ; 
въ 18S5 году продавали скотъ. Въ с. Озеркахъ той же вол. всей недо
имки за обществомъ накопилось 2382 р. 43 к., всл^де/гм е неурожаевъ 
I низкихъ ЦБНЪ на хлт.бъ: «мало родится, и продашь ни почемъ». 
На торгахъ. которые происходили въ ел. Баландъ 14 дек 1885 г.. 
фодано было скота на 533 руб. 90 коп. (13 лошадей, 16 коровъ, 
52 овцы и I свинья); кром'Б того, „повольно" продавали, да за 
аренду заплатили скотомъ 500 руб. За обществомъ д Михайловки 
ш же вол, числится до 2000 руб. недоимки, которая чакопи-
ись вслт>дств]е запрещен]я скотокихъ ярмарокъ въ ел. Баландъ-
и случаю эпизоотш), а потомъ—вслъдств]'е падежа скота и неуро-
ш; на пополнеше недоимки въ 2 npieMa было продано съ тор-
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говъ 26 лошадей. Общество с. Краишевки, BMiytcTBie болмпап 
числа неплателыциковъ. вынуждено было неоднократно принимать 
стропя миры по oTHoraeHiio къ намъ Приводамъ зд-всь сл*6дукщя 
выписки изъ книгъ приговоровъ м-встнаго сельскаго схода.—Приго-
воръ Ж 36-й, 19 декабря 1883 г : Порвшили продать за недоимку 
имущество у 40 неплателыциковъ и съ этою ц1шю избрали 
2-хъ домохозяевъ для указашя имущества и присутств1я при про
даже его, -№ 37. Некоторые лица, выдавъ обязательство платит 
деньги за самовольную распашку общественной земли, за аренду-
емыя рыбныя ловли и пользоваше MipcKoio землею, за все это 
не платятъ; по сему случаю выбрали двухъ крестьянъ для взыска 
шя съ оныхь денегъ судомъ. - № 14, 12 марта 1884 г. Крупных! 
недоимщиковъ податей р-вшено отдавать въ работники, съ обраще 
шемъ заработанныхъ денегъ на погашеш'е недоимокъ —,М 50, я 
октября 1882 г. Для погашешя недоимки неплательщиковъ р̂ шши 
продать (кромв предметовъ первой необходимости) все движимое 
недвижимое имущество ихъ.—Ж 52 того же года в По обсуждеш 
вопроса о томъ, какъ поступить съ тЪми крестьянами, которые, ш 
нерадътю, распутству, пьянству и друг, причинамъ. накопили i 
мадную недоимку', порушили: 146 неплателмциковъ отдать 
постороннн1е заработки, къ 7-ми изъ нихъ назначить опеку, ei 
105-ти продать имущество. 

Заслуживаютъ внимашя св-вдЪшя о разм'Ьрахъ платежей, й 
торые несли крестьяне до уничтожетя кр^постнаго права, и 
1854 1855 гг.. т.-е назадъ тому 30 л'Бтъ *). У государстве!' 
ныхъ крестьянъ въ 1S54 г. съ ревиз. души (Rcero 20043 души 
сходило платежей: 

Подушной подати 
Оброчной — 
Оборовъ: въ капиталъ продоволъств1я 

„ общихъ земскихъ 
„ общественна™ . . . . 

И т о г о . 

. 2 р. 

5 

. 5 р . 

95 
86 
6 

68 
57 »/> 

18*/* 

коп. 
П 

г> 
я 
л 

КОП. 

'*) СвЪдЪтя за указанны*1 годы зипмствувмъ изъ „С'ельско-хозяйств. статней 
Сарат. губ" изд. 1859 г. 
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Съ 1-го января 1855 г., вслт.дств1е н^котораго изменен*я но-
(атной системы, денежные сборы несколько изменились по окру-
?амъ; въ иныхъ уменьшились, въ другихъ увеличились; къ числу 
ЮСЛ'БДНИХЪ относился и Аткарсшй уЬздъ. Въ немъ. ВМЕСТЕ сг 
Валашовскимъ округомъ, вслът1,ств1е большаго размера надела и 
ршаго качества угодШ, платежи повысились съ 5 р. 12 7-2 коп 
Ю 5 р 53 коп Прибавиеъ къ этой сумм* 55 коп . представляв
ши приблизительную стоимость натуральныхъ повинностей, полу
пить, что каждая ревиз душа госуд крестьянъ Аткарскаго уъзда 
июсила денежныхъ сборовъ 6 р. 8 коп., а на десятину над-вла 
въ то время земли было у госуд. крестьянъ 147554 дес. да л^са 
\и дес.) 83 коп Въ настоящее время госуд. крестьяне съ оклад-
ш души платятъ по 10 руб. 30 коп., т.-е. на 4 р. 22 коп. боль 
пе (въ 1,в раза), а съ десятины—вдвое больше (1 р. 60 коп.). 

Помещичьи крестьяне, кром* денежныхъ или натуральнныхь 
овинностей въ пользу своихъ владт,льцевъ. платили на государ-
твенныя, губернсшя и др. нужды съ ревизской души: 

Подушной подати 95 коп. 
На государственный и земсыя повинности . 59 „ 
„ каиитадъ продовольств1я . . . . 3 „ 
„ содержаше гимназй •/*.,„ 

В с е г о . . , 1 р . 573/* ., 

За исправный взносъ этихъ суммъ отвйча^и помещики, кото 
ме или непосредственно собирали ихъ съ крестьянъ, ши уплачивали 
въ своихъ суммъ, за что накладывали на крестьянъ. по разсчету, 
шнюю барщину. Въ оброчныхь HM^Hinxb крестьяне въ бодыпин-
тв* одучаевъ сами вносили подати. 

Въ пользу своихъ помъщиковъ крестьяне отбывали или де-
!ежную повинность (платили оброкъ). или натуральную (правили 
арщину). или же, наконецъ, несли смешанную повинность, т -е. 
истью платили оброкъ и частью отправляли бярщину. Въ Н-БКО-

юрыхъ общестиахъ одна часть домохозяевъ. преимущественно бо-
*е состоятельная, платила оброкъ (не всегда для всвхъ одинако-
мй), а другая часть, б-влняки, отправляла барщину. Кром* бар-
рны и оброка, въ нъжоторыхъ эконом1яхъ женщины обязыва
ясь доставлять известное количество пряжи, холста, сукна, поло-
:енцевъ и т. п. 
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Помещичьи крестьяне Аткарскаго у*зда въ болыпинств* слу-
чаевъ состояли на барщин*, преимущественно — 8-дневной. Зем
ли вг свое пользоваше получали отъ помещика неравное коли
чество на тягло, отъ 1 сор. (и даже менъе) до 8*/а шестидес. въ 
пол*, но чаще всего имъ отводилось по 2 сор. дес; зат*мъ, по
коса давалось отъ 2-хъ до 15 возовъ, а некоторые получали и 
л*съ. Приведемъ для примера несколько общинъ, съ указашемъ, ка-
кого рода повинности отбывали крестьяне и какое количество по
лучали земли 

Въ с. Голицын*, б. г Устинова, до ьоли только немнопе 
были на оброк*, котораго платили по 30 руб. съ тягла, и, кром* 
того, каждое тягло убирало по 1 шестид дес. ржанаго и яроваго 
хл*ба и поставляло 4 подводы въ Саратовъ. Земли получали кр-не по 
2 шестидес. на тягло. Въ с Широкомъ Карамыш*, б. кн Кочу
бея, только малая часть была на оброк* -по 30 руб. съ мужчины 
и по 10 руб. съ женщины; кром* этого, крестьяне обязаны были 
на тягло сжать 1 шест. дес. хл*ба или выкосить соответствую-1 
щее количество травы. Земли получали по 2 шестид дес. на тяг-1 
ло. Въ д. Графчин* Федоровской вол. «бол*е на барщин* были,! 
ч*мъ на оброк*», котораго платили 40 руб ассигн. При г-ж* 
Андреевой несли половину оброка и барщину, получая земли З'/i 
шестид. во вс*хъ поляхъ и с*на по 15 возовъ Въ с. Карамынгё 
Еопенской вол. часть крестьянъ правила барщину, а часть платила 
оброка 71 руб.; об* части получали на тягло по 4О-4-Ю0 саж. 
въ каждомъ пол*. Въ дер Находк* Оофьияской вол. съ ду
ши платили оброка по 17 руб. ассигн. Въ с. Широкомъ Уступ* 
оброка платили по 10 руб. съ души въ годъ, получая земли 9 ка-
зен. дес въ 8-хъ поляхъ Въ с Варыпаевк* крестьяне, состоя на 
барщин*, полчали по 3 сор. дес. на тягло, съ i4 л.—*/.» тягла, 
с*на 12 возовъ и л*съ на топливо. Въ д. Егорьевк* Кисел.-Чеми-
зовской вол. крестьяне были на барщин* и земли получали не
одинаковое количество на тягло: кому давалось '/2 Дес-> Е0МУ ' 
дес, и притомъ мнопе были дворовыми. Въ с. Мерлин*-Воскре-
сенскомъ Пере*здинской вол. до воли правили барщину, получая 
на тягло въ озимомъ пол* 2 сор дес, въ яровомъ 23/* сор. дес, 
и '/« дес покоса, 

Въ общемъ сумма оброка, который платили крестьяне своим 
влад*льцамъ, въ приведенныхь случаяхъ колеблется между 9-ю и[ 
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40-ка руб., а въ среднемъ для уезда ее можно принять прибли
зительно равной 20 руб. Крепостное «тягло» можно признать со-
ответствующимъ работнику, который теперь въ разряди собствен-
никовъ несетъ всехъ платежей 14 руб. 50 коп., а вообще у б. 
помещичьихъ -11 р. 30 к. Прибавивъ къ 20 руб. оброка 1 р. 
58 коп. государственныхъ сборовъ, что на работника составить 
около 3-хъ руб.. окажется, что платежи у помещичьихъ кресть
ян!, за 30-ти летшй перюдъ времени сократились по отяошеш'ю 
къ населешю приблизительно вдвое. Барщинные я̂ е крестьяне 
до 1861 г. несли еще больше платежей, чемъ оброчные. 

Форма крестьянская землевладения въ Аткарскомъ уезде, 
почти всюду общинная; т.-е. общество везде является хозяиномъ 
земли и распределяете ее между своими членами по темь или 
другимъ основаниями. Вследствие разнообраз1я условШ общинной 
жизни и ихъ изменешя. общества вынуягдены видоизменять осно-
ватя распределешя земли, откуда проистекаетъ и большое разно» 
образце въ формахъ разверстки иногда даже между общинами одной 
\ ток яге волости. Все виды разверстки. существующее въ Аткар
скомъ увзде, однако, можно разделить на три главный категории; 
щбочую, т.-е. разверстку по сил* семей, по работникамъ и т. п.; 
ревизскую, где въ оенов'аше берется число муле, п. душъ Х-й ре-
визш, и наличную, при которой земля развёрстывается по налич-
нымъ душамъ мужскаго пола. 

Въ сущности, очень трудно, а въ нъжоторыхъ случаяхъ и не
возможно, строго разграничить эти виды разверстки другъ отъ дру
га: одна форма такъ близко подходить къ другой, такъ незаметно 
I постепенно переходить въ эту последнюю, что общДя правила, 
выработанныя для ихъ различешя, бываютъ иногда почти непри-
южимы къ отдельнымъ конкретнымъ нримерамъ, ибо те ха
рактерные признаки, которые присущи каждой форме разверстки, 
часто существуютъ вместе, одновременно; такъ что приходится 
вринимать всю сумму признаковъ и общШ характеръ общинной 
жизни, чтобы определить, съ какимъ именно видомъ разверстки 
ш имеемъ дело въ данномъ случае. 
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Для удобства обозр-Ънля существующихъ въ у'бзд'Б формъ раз-
веетки, мы разсмотримъ ихъ отдельно по каждому разряду кресть
ян!.. Всъхъ общинъ въ уъзд'Ь 882; но изъ нихъ о 16 мелкихъ 
общпнахъ нить точныхъ СВ'БД'БШЙ относительно порядно въ пользо
вания надельными землями. Населеше уЬзда, какъ известно изъ 
предъидущаго, состоитъ изъ б. государственныхъ крестьяне б. 
удельныхъ. б. свободных!. хлебопашцев* и, наконецъ. б. пом$-
щпчьихъ, которых!, мол.но разделить на 2 главныя группы: соб-
ственниковъ а дарственниковъ. Разсмотримъ сначала землевлад'Ьше 
у б. государственныхъ крестьян*. 

ВС/БХЪ общинъ этого разряда (относя сюда и поселянъ-собствен-
никовъ, т.-е вс'Ьхъ н'вмцевъ) 44; изъ нихъ 8 общ. распределяют* 
землю по работникамь. '12 общинь—по ревизскимъ душамъ и 23 
общ.—но наличными душамъ м. иола; объ одной общине Бай-
шевской вол.) петь свед'Ьшй. При X ревизш б. госуд. крестьяне 
везде разделили землю по ревизскимъ душамъ; но въ начал* 80-хь 
годовъ во многихь общинахъ началис!) переделы земли уже на 
других* основашяхъ Причиной этихъ иеред'вловъ послужило силь
ное изм'ьнеше состава Многих* семей, вследствз'е котораго мало
душный семьи оказались часто владеющими большимъ количе
ством* земли, Ч'БМЪ семьи многодушныя или ч'ьмъ сколько он! 
могли обработать и оплатить. 

Приведемъ несколько примеров* того, какъ распределяется вь 
настоящее время земля въ общинах* б. государственныхъ кресть
янъ, принявших!, разверстку по работникам*.-'Въ с. Елани Елан
ской вол. до ] 883 года делили землю по ревизскимъ .душаш, 
чрез* каждые 4—6 льтъ, причем* наделы умерших*, въ случае 
отсутствия родственников*, распределялись обществом* но «сот-
нямъ». Вь ]S84 г крестьяне разделили землю но новым* душам! 
м. пола, начиная с* 15 до 60-.ГБГНЯГО возраста. Причина пе
редела была та. что прежде за умерпня души платили преиму
щественно родственники, причем* малосильные сдавали эти души 
богатым* скуищикамъ душевых* наделовъ за безц-внонъ и гкь 
накопляли недоимки. Души, за который некому было платить, сда
вались сотнями или пропивались. Въ обоих* случаяхъ подати за 
нихъ платило общество. Вс'Ьхъ работников* отъ 15 до 60 лЬп 
при переделе было насчитано 677: окладныхъ же душъ въ обще
стве -929. Вместо того, чтобы все излишшя души разложить 
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между 677 наличными, общество сдало въ аренду участокъ земли, 
находящейся въ 15 верстахъ, и арендную плату вносить въ подати 
за эти души. Всл'Ьдствхе этого, явилось значительное пониже Hie 
платежей (съ 16 руб. до 10 руб. надушу), хотя, вместе СЪ ТВМЪ, 
уменьшилось и количество земли на душу. Но такъ какъ некото
рый малосильныя семьи все-таки не въ сплахъ обрабатывать своего 
еадьла и принуждены часть его сдавать и притомъ по низкой 
И'Ьн'Ь (всл1здств1е разбросанности загоновъ). то. чтобы избежать 
наконлешя иедоимокъ на этихъ хозяевахъ, общество отвело имъ 
землю въ одномъ месте и сдаетъ ее съ торговъ подесятинно. Бо
гатые долго противились этой мере, такъ какъ. благодари ей, они 
лишились дешевыхъ сдатчиковъ земли.-Общество с. Б. Князевки 
Александровской вол. также до 18S1 г переделяло землю по ре-
визскимъ душамъ; переделы совершались только при ревиз^хъ. 
Поел* X ревизии а4тъ 5 не было ни складки, ни накладки надт>-
ювъ. ВслгБдств1е накоплены вымершихъ душъ. стали поговаривать 
о переделе земли, но на это не соглашались тъ\ у которыхъ не было 
шшнихъ душъ и которые не хотели принимать ихъ на себя, такъ 
какъ земля не окупала платежей Споры эти тянулись очень дол
го и окончились приговоромь сельскаго схода въ 1881 г.. кото-
рымъ постановлено было переделить землю по работникамъ, начи
ная съ 18 л'втъ На каждаго работника накладывается одна душа; 
солдаты и вдовы, у которыхъ есть 1 8-летше сыновья, могутъ 
также пользоваться землею.—3 общины Матышевской вол. также 
сначала делили землю по ревйзекимъ душамъ, чрёзъ 3—4 года, 
пустовыя же души сдавались киромъ; въ 1881 —1S82 гг. разделили 
землю по работникамъ, начиная съ 15 или 1 Я лътъ, причемъ въ раз
верстку приняты были также солдаты и сироты.—Тоже и въ с. Краи-
шевкт. Краишевской вол. Передвловъ здесь не было до 1883 г.". 
пустовыхъ душъ накопилось 343: узнавъ отъ начальства, что 
иожно разделить землю по новымъ душамъ, въ 1883 г. передвли-
т ее по работникамъ. съ обязательной накладкой съ 15 летъ (сол
даты также принимаются въ разверстку). -По темь же нричинамъ 
поделили землю по работникам!., на G летъ, въ с. Терек той же 
волости. 

12 общинъ б. государственныхъ крестьянъ разверстывают!, 
надвдъ по ревйзекимъ душамъ, Напр., 3 общ. НевЪжкинской во . 
(Щмаковая Палка, Невежкино и М. Князевка) владеютъ землей 



176 

по ревизскнмъ душамъ, хотя составь семей сильно изменился. 
Наделы умершихъ съ ихъ семей не снимаются; если же въ семьи 
никого не остается, то пустовыя души переходятъ въ общество и 
сдаются имъ въ аренду желающимъ; деньги же за землю идутъ 
въ подати. Bet неревизсме не пользуются землей; для идущихь 
въ военную службу «д'Ьлаютъ сниехсшдеше»: они пользуются зем
лей на 1 душу впродолженш одного года безвозмездно.—Въ одной 
изъ 3 ревизскихъ общ. Слъпцовской вол. свалки и навалки душъ 
нъ'гъ (въ с. Карякин'в); землю ДБЛЯТЪ чрезъ каждые 3— 4 года, 
но кореннаго передала не было съ последней ревизш. Въ другихъ 
двухъ общинахъ существуетъ свалка и навалка; переверстки бываютъ 
года черезъ 2—3, но кореннаго передала не было съ Х-й ревизш.—Въ 
двухъ общинахъ Таловской вол. переверстывали землю за время съ 
Х-й, ревизш до 1884 года два раза—Въ с. Mopirfe съ Морецкимя 
хуторами Богородской вол. делили землю за это время три раза, 
но эти дълежи вызваны были особыми причинами: въ ] -й разъ по
делили потому, что количество земли въ столбахъ было неодина
ково; во 2-й разъ—по случаю наръзки земли духовенству, и въ 3-й 
разъ, въ1881 г.,—вслъдств1е наконлешя иустовыхъ душъ, который 
общество брало на себя и сдавало изъ податей желающимъ; въ 
] 881 г. такихъ душъ было 200; для нихъ выделили 2 столба 
земли и сдавали ее въ аренду, а деньги вносили въ подати. Осталь
ную землю дълили по старымъ ревизскнмъ душамъ. 

Но наиболее распространенный видъ разверстки среди госу-
дарственныхъ крестьянъ, это—разверстка по наличнымъ душамъ. 
принятая въ 23 общинахъ. Bel; эти общины сначала делили своп 
наделы также по ревизскнмъ душамъ, но въ конп/в 18 70-хъ и на
чал* 1880-хъ годовъ приняли наличную разверстку; при этой 
землю обыкновенно переделяли на сроки отъ 6 до 10 Л/БТЪ. 

Въ Березовской общ Богородской вол., напр.. переделы ш 
ревиз. душамъ происходили въ 1874, 1876. 1878, 1881, 18831 
1884 гг. причемъ причина такихъ частыхъ дележей заключалась 
въ накоплвН1й значительна™ числа « пустовыхъ душъ», которых* ел, 
Х-й ревизш накопилось до 200 (было 900 душъ, стало 700). Когда 
иустовыхъ душъ накопляется немного, то эти души идутъ въ доходным 
статьи и сдаются въ аренду; когда же ихъ бываетъ много, то являете» 
уже необходимость въ передал* но живымъ ревизскнмъ душамъ 
(если основашя разверстки не изменяются). На эти души и двлила 
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землю Березовская община до 1885 г.; въ этомъ же году кресть
яне поделили ее на наличный души, начиная еъ 6 л'Ьтъ до 60; 
33 души были освобождены отъ платы и на 14 душъ отвели зем
но особо; остальную же землю поделили на 1000 душъ Въ с. 
Гнъушевкъ- Таловской вол. до 1884 года также делили землю но 
ревизскимъ душамъ, но затймъ разделили, срокомъ на 10 летъ, 
на наличным души, включая и новорожденныхъ. — Въ нЬкоторыхъ 
мучаяхъ, въ качеств* ближайшихъ поводовъ къ переделу земли 
на иаличныя души, играли известную роль и случайныя при
чины. Такъ, въ с. Иокровскомъ Салтыковской вол. до 1880 г. 
землю делили по ревизскимъ душамъ, но въ этомъ году, послгь 
пожара, потребовалось много леса, который ДЕЛИТЬ ПО ревизскимъ 
душамъ общество нашло неудобнымъ, а потому разделило его, а 
ат'БМъ и всю землю, по наличнымъ душамъ, хотя подобное двле-
sie и вызвало неудовОльстлме со стороны многосемейныхъ, кото-
рымъ ревизская разверстка была более выгодна. Переделили землю 
на 6 л'Ьтъ, съ услов1емъ, что если кто запуститъ свои полосы, то 
эта же земля достанется ему и въ атвдующШ передвлъ. Упал ы я 
души въ продолженш 6 летъ остаются въ семьяхъ, души же вы-
мрочныя идутъ въ общество. Въ с. Песковаткв Кр.-Медв'Ёдиц-
юй вол. (немцы, б. колонисты) причиной передела послуяшло, 
иежду прочимъ пёреселеше многихъ хозяевъ въ Самарскую губ., 
1слвдств1е котораго возникла большая путаница во владвнш землей 
среди оставшихся, почему въ 1874 г. они и переделили землю на 
8 лътъ по наличнымъ душамъ. Въ 1882 г. снова былъ передвлъ, 
также но наличнымъ душамъ, на 9 лътъ. Солдаты и вдовы съ 
сыновьями ЗДЕСЬ также принимаются въ разверстку. Bet 7 об-
ществъ Аткареко-Иригородной вол., дъливцпя сначала землю по 
ревизскимъ душамъ, въ 18S2 г. перешли къ наличной разверстке. 
Въ нъжоторыхъ изъ нихъ передвловъ не было съ Х-й ревизш, въ 
цругихъ земля до 1882 г. переделялась несколько разъ. но по ре-
визскимъ-же душамъ Здесь, помимо общихъ причинъ передела на 
шичныя души, были также и частный (напр., пр!емъ дворовыхъ); 
землю въ разныхъ общинахъ делили не на одинаковой срокъ: на 
5, 7 и 8 летъ. 

Перейдти къ наличной разверстке стремятся и остальныя об
щины б. госуд. крестьянъ, остаюпцяся пока при прежней разверстке. 
Такой переходъ замедляется иногда привычкой делить землю только 
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при ревизгяхъ, иногда—соиротивлешемъ тФхъ домохозяевъ. кото-
рымъ подобный перед'блъ невыгоденъ. и т п. причинами. 

По экономическимъ услов1ямъ къ б. государственным!, доволь
но близко нодходятъ крестьяне б. удельные и полные собственни
ки. Преобладающим!- типомъ разверстки среди крестьянъ этихъ раз-
рядовъ является ревизская разверстка и лишь самый незначитель
ный °/о составляюсь общины съ разверсткою по наличнымъ ду
шамъ и по раоотникомъ. Кроме того, среди иолныхъ собственниковь 
встречаются 2 случая подворно-наследственнаго владешя землею. 

Изъ 11 общинъ б. бывшихъ уд-вльныхъ крестьянъ 1 общ. де
лить землю по работникамъ, 2 общ. по наличнымъ душамъ и 8 
общо.—по ревизскимъ. 

Община, б. уд'ьльныхъ крестьянъ с. Федоровки Федоровской 
вол, д-Ьлитъ по работникам!, со времени освобождешя: тогда всякй 
взялъ земли „по состояние-», такь передьляютъ и теперь. Передала 
бываютъ чрезъ 3 — 1 года и вызываются частыми складками и 
накладками душъ Посл-Ьд'нгй разъ делили въ 1881 г. 

Все 8 б, уд-вльныхъ общинъ съ ревизской разверсткой схожи 
между собой въ томъ отношенш. что он1з не строго придерживают
ся распределения земли по ревизскимъ душамъ, т. к. бываетъ свал
ка и навалка душъ. причемъ часто наделяются землей и неревш-
сше. Переделы почти во всехъ общинахъ бываютъ очень часто, 
черезъ 3 - 4 года (вследств1е неодинаковаго качества земли); м 
д. Федоровке Колокольцовской вол. переверстки происходят!, даже 
ежегодно, причемъ производится и свалка и навалка душъ. Въ ел, 
Колокольцовке, где прежде делили землю черезъ каждые 3 года. 
въ настоящее время срока не определено. Тоже въ 2 общинахт 
Дивовской вол., только съ той разницей, что въ одной изъ ния 
(с. Екатериновке) пустовыя души выделяются въ особый участок! 
который сдается въ аренду. Въ с. М. Князевке Невежкиншй 
вол. свалка душъ существует!, только съ умершихъ, земля кото-

f рыхъ сдается обществомъ желающимъ; навалки же душъ не бы
ваетъ. Землю делятъ чрезъ различные промежутки времени, смот
ря по качеству земли: такъ, одно ноле, въ которомъ земля плохая, 
не делили летъ 18, а два другнхъ, съ лучшей землей, дт.лят! 
летъ чрезъ 8—9. Въ с Вязовке Богородской вол., хотя и про-
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дажаетъ существовать ревизская разверстка, но сильно изменён
ная другимъ началомъ - силою семей. Эта община составляешь пе-
реходъ отъ ревизской разверстки къ рабочей. Даютъ здесь землю 
в неревизскнмъ, но редко; у желающихъ отказаться или не мо-
г)щихъ вносить платежей землю отбираютъ. 

ДВ'Б общины б. удйльныхъ крестьянъ Даниловской вол. (Во-
юсатовка и М. Копены) съ 3 883 г. стали разверстывать землю 
ю наличнымъ душамъ. Николаевсга'е солдаты, отказавшееся отъ 
юсобхя, также получаютъ землю. 

Изъ 16 общинъ полныхъ собственников!, 2 разверстывают?. 
шлю по работниками 11 — по ревизскимь душамъ и 2 общ. вла-
гЬютъ землей наследственно. Описываемая категор1я крестьянъ. 
юрошо наделенная землей и не обремененная платежами, стрем ит-
я перейдти къ наличной разверстке и только благодаря различ
ишь препятстрлямь остается при прежней ревизской. Такъ, въ 
з. Елани въ прежнее время обыкновенно переделяли землю при 
аждой ревизии. После X ревизш въ первый разъ делили землю 
в. 1S76 г. Причину этого передала крестьяне точно указать во 
ремя переписи не могли, но нужно думать, что таковою было 
вкопдеше „упалыхъ" душъ. Другой разъ переделили землю въ 
382 г., по живымъ ревизскимь душамъ. Однако, при этомъ не 
рдерживались строго указанной разверстки, такъ -какъ мноие 

Полее богатые) брали земли больше, чемъ сколько следовало по 
вслу живыхъ ревиз. душъ въ ихъ семьяхъ. а друпе (бедные), 
аоборотъ, брали земли меньше. Неудобство владешя по ревиз-
шмъ душамъ вполне сознается населешемъ, но крестьяне не 
кмтъ землю на наличный души потому, что дожидаются 
евши, не зная, что и безъ ревиз1И имеютъ право переделять 
шлю на новомъ основанш. Въ 1883 г. г. Губернаторъ при ре
ши губернш нашелъ болыте безпорядки въ распределенш земли 
во взносе платежей по ел. Елани и офищальной бумагой сове-

овалъ переделить землю по наличнымъ душамъ. Бумага эта, одна-
• ;о. не была прочитана своевременно на сельскомъ сходе, и кресть-

к были очень удивлены, узнавъ изъ чтешя ея во время перепи-
и, что начальство позволяете имъ делить землю по новымъ душамъ. 
общинъ Терновской вол. (малороссы) также делятъ землю по ревиз. 

. гшамъ, хотя мнопе желаютъ передела по наличнымъ душамъ; пре-
«TCTBieM'b къ этому служатъ, во нервыхъ, ожидаше новой ревизш 
, во вторыхъ, нежелаше техъ домохезяевъ, которые при новомъ 
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переделе должны получить земли меньше, че'мъ ИМГБЮТЪ теперь. 
такъ какъ число душъ въ ихъ семьяхъ уменьшилось. Но всъхъ 
этихъ общинахъ кореннаго передела не было сь последней ревизш 
и производятся лишь года чрезъ 3 — 4 переверстки; во всъхъ нихъ 
существуетъ также свалка и навалка душъ, 

Въ одной общине полн. собств. Терновской вол. (ел. Бабинка) пе
ределили землю по работникамъ съ 14 лътъ, въ виде опыта, на 6 лътъ. 
На подростке въ съ 14 до ] 5 лът"ь общество наклады ваетъ '/4 души, 
съ 15 до 16 лътъ— 7з души, съ 17 до IS лътъ - 1 душу и съ IS 
до 60 лътъ — 2 души; старики 60 лт.тъ могутъ складывать сь 
себя души; солдаты и вдовы, если имъютъ детей мужскаго пола, 
получаютъ землю. По работникамъ же владъютъ съ 1875 г, 
крестьяне д. Бутырокъ Федоровской вол (надъляютъ детей, начи
ная съ 18 лгьтъ). Община с. Лопуховки Даниловской вол. съ вы
хода на волю разверстываетъ землю но наличнымъ душамъ еже
годно; каждому родившемуся мальчику тотчасъ же даютъ надвль, 
но иеределяютъ всю землю года чрезъ 3 или 4. а въ этотъ про-
межутокъ времени раньше наделяли изъ запасной, нераспаханной 
земли; въ настоящее время, однако, запасной земли уже нътъ - т 
распахана. Вдовы безъ детей м, п, не получаютъ земли: солдатам 
земля дается. 

Подворно-наслъдственное владйте, какъ уже упомянуто выше, 
существуетъ въ 2 обществахъ полныхъ собственниковъ: 1) Кресть
яне дер. Орловки Галаховской вол. (изъ однодворцевъ, вышедшихт. 
изъ Орловской губ.) въ 1823 г. купили землю въ вечное наслед
ственное владъше; въ 1840-хъ годахъ часть домохозяевъ выселе-
лась и передала свою землю односельцамъ; въ 1850-хъ годахъ 10 
домохозяевъ продали свою землю помещику; въ 1886 г. 17 хоз. ку
пили у соседней помещицы 80 десятинъ, изъ нихъ 60 дес. паш
ни, которую думали разверстать по наличнымъ душамъ. 2) Другое 
общество съ наследственными владешемъ находится въ с. Коря
кине Слепцовской вол.; состоитъ оно изъ двухъ братьевъ (прежде 
бывшихъ помещичьими), между которыми поровну и поделена земли, 

Самая многочисленная группа крестьянъ въ уезде, это 
крестьяне собственники, бывнпе помещичьи Наиболее распростра
ненною среди нихъ формою землевладения является ревизская раз
верстка, принятая въ 135 общинахъ; загвмъ следуетъ разверстка 
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JO работникамъ—въ 101 общинахъ, и только 5 общ, разверстыва-
ютъ по наличнымъ душамъ (о 12 общинахь нЬтъ свъдъшй). Такое 
аезначительное число общинъ съ наличной разверсткой объясняет
ся ГБМЪ, что эта группа крестьянъ, при маломъ надълъ, наиболее 
(бременена платежами, вслъдстае чего земля очень часто не оку-
юетъ платежей и является тягостью для ея владъльцевъ, такъ 
ITO при раснредЬленш земли приходится сообразоваться съ пла -
гокной силой семей, а не съ ихъ потребностью въ землъ\—Во 
йхъ общинахъ указаннаго разряда крестьяне до 1861 года 
надъли землей по тягламъ, а по выходъ на волю въ болыпин-
твъ случаевъ разделили ее по ревизскимь душамъ; но въ 1870-хъ 
одахъ, вслъдств1е чрезмерной высоты платежей при низкихъ въ 
0 время арендныхъ цънахъ на влад'Ьльчесюя земли, крестьяне 
шогихъ общинъ перешли къ разверстке по работникамъ, которая 
II частностяхъ, однако, представляетъ большое разнообраз1е, такъ 
• ;акъ въ различныхъ мъстахъ опредълеше состоятельности или 
силы» семей и возраста работниковъ неодинаково, равно какъ и 
мело надъчювъ, накладываемыхъ на каждаго работника Такъ, 
pp., въ с Чадаевк'Ь Чадаевской вол. до 1873 г. владели зем
ли по ревизскимъ душамъ; въ этомъ же году раздълили землю 
я наличнымъ рабочимъ душамъ съ 14 до 65 Л'БТЪ, причемъ на под-
мстковъ съ 14 до 16 лътъ накладываюсь 7а души, съ 16 до 65 
4тъ~-1 душу, а съ 65-лътняго возраста душа снимается (солдаты 
1 вдовы въ развестку не принимаются), Въ сел'Б Симоновкъ той 
;е волости разверстка болъе дробная: землю начинаютъ наклады-
ать съ 11 лътъ, причемъ на иодростковъ И —12 лътъ даютъ 
I души, 13 — 14 лътъ — * 2 души, 15—16 ЛЪТЪ—3/* ДУШИ, 
1 лътъ—17* Д, съ 18 до 56 Л'БТЪ — 17а, съ 57 до 58 Л'БТЪ— 
'А души, съ 59 до 60 лътъ—1 душу, съ 60 до 64 Л'БТЪ— 3А 
rain, съ 65 до 69 лътъ—1 душу и съ 70 до 75 лътъ—'/4 ДУШИ 

! акая же дробная разверстка существуешь и въ нъкоторыхъ дру-
вхъ общинахь, напр. въ д. Алексъевкъ Чадаевской волости, съ 
къ лишь различ1емъ, что свалка душъ со стариковъ зависить 
$сь не только отъ возраста, но и отъ ихъ физической силы, а 
иже и отъ имущественнаго состояния. Въ с. Двоенкахъ В. Дми-
ревской вол, съ 60-лътняго возраста землю, по желанш, снимаютъ 
* слобод* Александровкъ Александровской: вол. накладывают!, съ 
!-лъ"гняго возраста по V4 ДУПЩ с 'ь женитьбы даютъ цйлую ду-
у; съ линь идущихъ въ военную службу, и съ неимущихь земля 
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складывается на общество и снятия души обыкновенно расклады
ваются по '/* души на подростковъ. 

Распред'Ьлете земли по ревизскимъ душамъ, какъ мы уже 
сказали, представляетъ наиболее распространенный видъ разверстки 
среди крестьянъ-собственниковъ, быв. помещичьихъ; ВСБХЪ общинъ 
съ ревизской разверсткой въ этомъ разряде 135. Большая часть 
этихъ общинъ не придерживается, однако, строго делетя земли по ре
визскимъ душамъ, принимая въ соображете также состоятельность 
или силу семей, какъ это мы встречали и въ другихъ категор1ЯХ1 
крестьянъ Аткарскаго уезда. Въ такого рода общинахь, хотя зек 
ля делится на число ревизскихъ душъ, но происходить более илв 
менее часто свалка и навалка над'Ьловъ. Такъ, въ с. Дмитр1евк4 
Дмитр1евской вол. съ выходомъ на волю землю поделили по ревиз
скимъ душамъ, хотя и тогда уже оказалось много умершихъ i 
слабосильныхъ душъ; когда, зат^мъ, число пустовыхъ душъ стало при 
бавляться, то землю, приходящуюся на эти души, отделили въ особ-
някъ и стали сдавать въ аренду; такъ продолжалось до 1877 я 
а съ этого времени стали накладывать пустовыя души на под
ростковъ. 

Другой типъ ревизской разверстки представляютъ те общим 
собственниковъ, где встречается чистый видъ этой разверстки 
Въ такихъ общинахъ свалки и навалки не существуете Такой 
рода ревизская разверстка встречается главнымъ образомъ въ не 
большихъ селен1яхъ. 

Только 5 общинъ изъ быв. ПОМ'ВЩИЧЬИХЪ влад'вютъ зеи 
лей по наличнымъ душамъ: Якобьевка Березовской вол., Сорочы 
Крепость В. Екатерининской вол , Новоиавловка Лопуховш! 
вол. (крестьяне, быв. г. Сатина), Ефросимовка и Языковка С» 
стушинской вол. Причина перехода этихъ общинъ къ налично! 
разверстке та-же, что и въ другихъ группахъ крестьянъ. Bi 
с. Якобьевке по выходе на волю крестьяне въ продолжен» 
13 летъ делили землю по тягламъ и переделяли ее ежегодно 
томъ разверстали землю по ревизскимъ душамъ, причемъ ни свал 
ки, ни навалки не было. Въ конце 1870-хъ годовъ передвлил 
землю по наличнымъ душамъ. Давали землю всемъ душамъ мух 
скаго пола, начиная съ 12 летъ; малолетнимъ не давали потом 
что въ такомъ случае пришлось бы делить на очень большое чиы не 
душъ, вследств1е чего земля сильно раздробилась-бы. ЗемлЕо подо но 
лили на 6 летъ. для того, чтобы ее не запускали. Въ 1883 г. ев) К 
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ia переделили землю, на 198 наличныхъ душъ. Въ двухъ упомя-
зутыхъ выше общинахъ Сластушинской вол съ выхода на волю 
1амлю не переделяли и не переверстывали до 1881 года; вымороч
ная души накладывали на кого-либо по желанш. Въ 1881 г. по
длили землю на наличныя души, на 5 летъ, включая младенцевъ 
S стариковъ. 

Крестьяне государственные изъ б. помъщичьихъ по услов1ямъ 
роей общинной жизни близко иодходятъ къ группе крестьянъ соб-
твенниковъ изъ б. помъмцичьихъ; группа эта очень немногочислен-
i и заключаетъ въ себе только 13 общинъ. изъ которыхъ о трехъ 
1тъ сведенш, 2 ДГБЛЯТЪ землю по работниками а остальныя 8— 
зревизскимъ душамъ. Характерные черты рабочей и ревизской 
ормъ разверстки здесь те~же, что и въ предыдущихъ группахъ. 

Перейдемъ теперь къ последней группе крестьянъ— дарствен-
ковъ (45 общинъ). V* обща го числа общинъ дарственниковъ не 
гёютъ пахотной земли, а запустили пашню подъ выгонъ. Пре-
Ьгадающей формой разверстки въ этомъ разряде является рабочая, 
шатая въ 17-ти общинахъ изъ 32, имъющихъ пахотную землю; 
1т!;мъ следуетъ ревизская, принятая въ 14 общинахъ. Последняя 
«верстка во многихъ селешяхъ применяется, какъ и у другихъ 
юрядовъ, не въ чистомъ виде. Такъ. въ с. Б. Ольшанке Б. Оль-
шокой вол. крестьяне, когда вышли на даръ, сначала запустили 
ню погь !!ыгонъ; потомъ стали ее пахать, разделивши по ревиз-
шм'ь душамъ; однако, наделы умершихъ сдаются въ общество, 
JTopoe и распределяетъ ихъ на подростковъ, съ 18 летъ по 1 ду-
1; те-же души, который не могутъ быть разложены на подрост-
)въ или на зажиточныхъ домохозяевъ. развёрстываются на всехъ, 
) числу душъ въ каждой семье. Въ другихъ общинахъ. преиму-
ктвенно съ небольшимъ населетемъ. ревизская разверстка выпол-
ктся строго, Напр , въ д. Свищевке Переездинской вол. крестья-
l после выхода на даръ землю поделили по резизскимъ душамъ и 
i Т'БХЪ поръ ни разу не переделяли; складокъ и накладокъ нетъ; 
аько выморочный души раскладываются на общество или пере-

. ютея домохозяевамъ по ихъ желанш. Тоже мы находимъ въ 
Новопавловке Лопуховской вол. (4 7 ревиз душъ) и др. Нако-
щъ, лишь въ одной общине дарственниковъ, въ с. Б. Екатери-
КБ Б. Екатериновской вол., земля делится по наличнымъ ду-
аиъ: съ выхода на волю до 1883 г. всю пахотную землю здесь 
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сдавали въ аренду; въ 1883 г. разделили ее на наличныя души, 
а въ 1886 г. разделили въ другой разъ, срокомъ на 2 года. 

Подводя итогт всему сказанному, мы видимъ, что въ Аткар-
скомъ уБздъ- преобладающимъ типомъ разверстки надельной земли 
является разверстка по ревизскимъ душамъ. которая принята 187 
общинами; второе мътто занимаетъ разверстка по работниками ко
торая практикуется въ 130 общинахъ, и последнее мтзсто -развер 
стка по наличнымъ душамъ, существующая въ 3 4 общинахъ *), 
Въ такой же последовательности слъугуютъ эти группы одна за дру
гой по количеству принадлежащей имъ земли и по численности на-J 
селешя, хотя процентныя ихъ отношения другъ къ другу при та-
кихъ сравнешяхъ получаются уже иныя, чъчгь при еравненш по чи
слу общинъ: 

Число об-' „. Душъобо-,,, ^65ИЙЧ„, 
"о ихъ "/о ихъ. надельной % ихъ 

щинъ. ого пола. земти 
Разверстка по рсвиз. душамъ 187 53,з 88263 40,5 3 80341 40,J 
Разверстка по работниками. . 130 37,о 86960 39,' 160104,е Зб,е 
Разверстка по налич. душамъ 34 . 9,7 44196 30,1 97244,з 22,5 

И т о г о . . 351 100,0 219449 100,о 437690 ЮО,о 
Ревизская форма разверстки, какъ это видно изъ приведенной 

таблицы, охватываетъ немного болЗзе '/• ВСБХЪ общинъ, рабочая 
разверстка—несколько мен'Ёе 2's и наличная—ок. 7*о, По площа-
ди земли общины съ ревизской разверсткой, хотя и занимаютъ 
вое МГБСТО, но уже значительно низшее, чъмъ въ предъпдущеш 
случат,; а именно имъ принадлежать только 40,»" о всего простри 
ства крестьянской земли, т. е. около 2/s, что довольно близко под-
ходитъ къ количеству земли, принадлежащей общинамъ съ рабоче! 
разверсткой (36360/»)- Пространство, принадлежащее общинамъ съ на 
личной разверсткой, составляетъ 22,5% или бол'Ье'/s всей крестьян
ской земли. Въ подобныхъ же численныхъ отношешяхъ находята 
разсматриваемыя три группы общинъ и по количеству населеш 
общины ревизсюя, хотя по прежнему занимаютъ первое мъсто. i 
лишь немного превосходятъ по количеству душъ обоего пола га 
щины съ рабочей разверсткой, а наседеше общинъ съ налич 
разверсткой составляете до '/з населены всего увзда 

14зъ приведенныхъ данныхъ можно вывести то заключена, 
ревизская разверстка преимущественно распространена въ мей 
крупныхъ общинахъ (47 2 дугаи обоего пола, въ среднемъ, на общину 

*) Не приняты въ ризсчотъ: 1) общины, о которыхъ нгЬтъ СВ-БЦТНПЙ ыносител 
но пользования землею, 2) общины, не пм-вюшл'я пахатнаго над'Ьла, и 3) 2 общем 
съ нодворно насльдственньгаъ влад1нпемъ. 

( 
1 
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федне-над'вленныхъ землей. Разверстка по работникамъ существуетъ 
!ъселен1яхъ бол'ве крупныхъ (668 душъ обоего пола въ среднемъ), но 
аадъленныхъ землей несколько б^дн'бе, ч'вмъ ревизскш общины. 
Иапротивъ, общины съ наличной разверсткой почти воъ- богато на
едены землей и отличаются многочисленностью своего населешя 
!въ среднемъ 1299 душъ обоего пола). 

Если мы будемъ разсматривать распространенность той или дру
гой разверстки по группамъ общинъ съ различнымъ надФломъ, то 
•вязь формы землевлад'ьшя съ величиною надъ\ла будетъ весьма 
iaMtTHa: 

Рабочая разверстка.Ревизскаяразверстка.Паличная разверсткя. 

Размвръ надт>ла на 

1 ревизскую душу. 

До1'/2 дес. 
Отъ 1' /гдо 2'/г дес. 
Отъ 2'/гДО 4 дес. 
Отъ 4 до 6 дес. 

Гпыше 6 дес. 

ВсЬхъ об
щинъ въ груи-

\Л(тъ чис
ла 351). 

44 
32 
87 

136 
52 

Число 
об

щииъ. 

24 
12 
34 
53 
7 

"/о ихъ къ об
щему числу 
общинъ въ 

каждой груп
пе 

54,5'>/о 
37,5% 
39,о% 
39,0V 
13,5% 

Число 
об

щинъ. 

18 
18 
50 
78 
23 

% ихъ къ об
щему числу 
общинъ въ 

каждой rpyii-

41,о°/о 
56,2% 
57,5°/о 
57,з% 
44,2°/о 

Число 
об

щинъ. 

2 
2 
3 
5 

22 

°/о ихъ къ об 
щему числу 
общииъ въ 

каждой груп
пе. 

4,5° 'о 
6,з",о 
3,5*'/о 
3,7% 

42,з% 

Изъ приведенной таблицы видно, что рабочая разверстка все-
:о бол-ве распространена среди общинъ, им'вющихъ мен-Ье 1V» дес. 
и душу; среди общинъ съ надъ\ломъ отъ l'/г до 6 дес. на душу 
мучается уже преобладаше общинъ съ ревизской разверсткой (они 
яставляютъ болФе !/а всего числа таковыхъ общинъ, тогда какъ 
щины съ рабочей разверсткой составляютъ мен^е '/»); наконецъ. 
р. общинахъ съ над'вломъ свыше 6 десятинъ на душу, хотя най
мов распространенною остается ревизская разверстка, но число 
мщнъ съ рабочей разверсткой сильно падаетъ, а число общинъ 
:ь наличной разверсткою почти сравнивается съ чясломъ общинъ 
евизскихъ, составляя 42,з0/" всего числа общинъ въ групп*. 

Если мы будемъ разсматривать формы разверстки по катего-
JHM'b крестьянь, то придемъ къ тому же заключенно относитель-
н связи этихъ формъ съ величиною надела: 

Над'Ьлъ Общинъ "/о ихъ ко Общинъ "/о ихъ ко Общинъ °/о ихъ ко 
Разряды крестьянь. н а Х Ре" съ„Раб°- " с е м У«- съреви|- всему,и- съ иалич- всему чи-

г иизскую чей раз- слу об- скои раз- слу оо- пои раз- слу об-
душу. версткою, щинъ. версткою, щинъ. версткою, щимъ. 

швне собственники . 9,2 дес. 1 7,7% 11 84,в°/о 1 7,7% 
Ьудвльные . . . . 7,7 „ 1 9,i°/o 8 72/"о 2 18,2(|/о 
I государствен, и по-
I селяне-собстненники 7,4 „ 8 18,б"/о 12 28,о% 23 53/\о * 
Игавен. изъ помъщ. . 3,7 „ 101 41,7"/о 135 59,9"/о 6 2,6°'о 
Ьртенники . . . 1,2 г 17 51,5л/о 14 42,4% 2 6,1% 
[«суд. шъ помЪщ. . . 3,6 „ 2 20,о% 8 80,о°/о - — 
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Наибольшей процентъ общинъ съ рабочей разверсткой наблю
дается среди малоземельныхъ б помещичьих ь крестьянъ, и у нихъ 
же имЪетъ М"БСТО наименьшей процентъ общинъ съ наличной раз
версткой. Последняя разверстка встречается всего чаще у много-
земельныхъ быв. государственныхъ крестьянъ, хотя среди быв. 
удъчиьныхъ крестьянъ и свободн. хл'Ьбопашцевъ, им'вющихъ еще боль
шей над^лъ преобладаешь пока ревизская разверстка. 

Кром-в общихъ коренныхъ неред'вловъ земли, производятся при 
общинномъ илад'вши еще переверстки пахотной земли и др. угодД 
т. е так]'е переделы земли, которые не изм'вняютъ распредъ\1'1ешя 
ея въ количественномъ отношеши и заключаются лишь въ перем!;-
н-в однихъ душевыхь над1зловъ на другче Услог-пя. создакшця по
требность въ переверсткахъ. далеко не одинаковы въ различных! 
общинахъ^ вслъу1,ств1е чего и сроки, черезъ которые онъ* произво
дится, также не одинаковы. 

По Аткарскому увзду имеются полный и точныя свйд-ь^я о 
переверсткахъ пашни по 149 общинахъ. Группируя эти общины но 
формамъ разверстки надъльной земли, степени однородности или 
разнородности почвы въ надгвлъ\ численности населешя и величин-); 
надела, получимъ следующее: 

О б щ и н ы : Общины, имкюпия Общвяы, Общины 
« ^ пахотные надълы: заключаются: съ над'Ьломъ 

Группы об- в р. 
Б Ш О « _ L= 

2 5 S 2 • я а 

та 5 я р - к ^ м. а о. 5 о » ч в я 1ЦИ1П.. я ^ *3 5. в* • о -и * I. s ~ о в с 
Р-в Р-е в •} я . 

Я т 9 С 
i? э t° « 1= v t= J О т O P . О та O n 

Небыло аере-
вгрстокъ съ 
61 г. или съ 
X ревизш . 73,3"/о 26,7% <J3,3"/o 6,7% 0,0% J00"/o 0,0% 0,0% 33,3% 20,0% 4б,7°/о 
Бывала не 
чаще 10.и1;тъ 80,07о 20,0% 50,0% 90,0% 20,0% 70,0% 30,0"/о 0,0% 30,0"/о 30,0"/о Ш 
Черезъ5 -10 
лътъ. . . . 81,8% 18,2% 45,4% 3fj,4°;n 18,2% 36,4% 27,2ъ/о 36,4% !>,1°/о 18,2°/о 72,7|/0 

Черезъ Г—5 « 
Л'БТЪ . . . 68,0% 32,0" /о 45,2% 35,5°/о 13,3% 45,1% 25,8% 29,Г'/о 16,1% 16, ("/о 67,8"|< 

Ежегодно . 30,0"/о 70,0% 12,0% 48}0% 40,0% 28,0°/о 36,0°/о 36,0°'о 32,0"/о 32,0% 46,о% 

Бывали часто 
или ежегод
но, но въ по
следнее вре
мя сроки УД
ЛИНИЛИСЬ . 62°/» 38% 34,5% 58,6% 6,9% 31,0% 38,0% 31,0'/о 20,7% 17,2% ЩЦ" 

о 
о . 
«С [О 
о ад 

W О вт О Х 

ВС И I и 

ВС 

-S. р; * .-- № • Б 

a . j a g 
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Бывали еже- Такихъ общиыъ только двт., въ Ковыдовской волости, обf; бывипя 
годно, а те- государственна дЪлятъ землю по наличиымъ дугаамъ- почва 2-хъ вп-
лерытрекра- довъ; число дворовъ въ одной—14, въ другой -16; надвл* въ первой 
тлись. . . 13,1 дес. и во второй-10,3 дес. иа 1 ревизскую душу. 

Изъ этой таблицы видно, что общины, въ которыхъ земля ни 
разу не перевёрстывалась, принадлежать преимущественно къ об-
щинамъ съ ревизской и наличной формами разверстки (73,3е/о все
го числа общинъ этой группы; остальные 26,7"/| принадлежать къ 
общинамъ съ рабочей разверсткой). Загбмъ, по мт-ръ1 перехода къ 
группамъ съ краткими сроками перев'ерстокъ, процентное отношение 
изменяется въ пользу общинъ съ разверсткой по работниками такъ, 
изъ общинъ, переверстывающихъ землю ежегодно, общины съ ревиз
скою и наличной формами разверстки составляютъ только 30"/о, 
остальные же 70°/ •• разверстываютъ по работникам ь 

Но форма разверстки земли оказываешь лишь косвенное вЛ1яте 
на переверстки, такъ какъ сама зависитъ отъ суммы разнообраз-
ныхъ условШ, отъ которыхъ зависать и переверстки. Однимъ изъ 
такихъ условш, какъ мы уже говорили, является почва, и связь 
между качествомъ почвы и переверстками земли ясно видна изъ при
веденной таблицы. Такъ, общины съ почвой 3-х* и бол^е иидовъ 
вовсе не содержать въ себ'Б группы общинъ, ни разу не перевер-

(стывавшихъ земли, и даютъ только '20°/" общинъ, переверстывавшихт. 
землю чрезъ сроки бол-fce 10 лгвтъ Наоборотъ, общины съ однород
ной почвой заключають въ ceot почти всв общины (93,3"/"), не пе-
реверстывавппя землю, и 50% тЪхъ общинъ, гд'В производились 
переверстки р"Бже 10 лъть. 

Еще т'Бсн'Ье связь нереверстокъ съ величиной общинъ. Общины 
]съ числомъ дворовъ менгве 50 преимущественно держатся долгихъ 
фоковъ между переверстками. Всв общины, въ которыхъ не было 
нереверстокъ съ 1861 года, относятся къ этой группе и большею 

пастью Бмъчцаютъ въ себт. даже значительно менъе 50 дворовъ, 
Напротивъ. частыя переверстки преобладаютъ въ общинахъ крупныхъ. 

Изъ следующей таблицы будетъ яснъе видна связь перевер-
стокъ съ указанными услов]ями: 



Число общинъ Число общинъ Число общинъ Число общинъ Число общинъ Число общинъ Число общинъ Число общинъ Ъ 
съ ревизской и съ почвами я 

съ рабочей съ почвами съ почвами мен!>е 50дво- отъ 50 до свыше 100 л 
наличной раз- 3-хъ и болйе о в 

ровъ 100 дворовъ. дворовъ. § 3 версткой. разверсткой. 1-го вида. 2-хъ видовъ. видовъ. 

Небылопере-
верстокъ съ 
61 года . . . 11 (17,2°/о 4 I 7,6°/о 14 (31,8% 1 ( 2,3°/о — (0,0°/о15 (27,8°/о — f 0,0°/о ( 0.0°/о 15 

Переверстки 
бывали не ча
ще 10 л*тъ . 8 43,80'о('12,5"/о 2 14,6% ( 3,8"/о 5 54,4% (11,3% 3 28,6°/»( 7,0°/о 212,2%( 6,67» 7 48,9%(20,47о 3 18,8%( 9,47о — 12,9%( 0,0% 10 

Переверстки 
бывали черезъ 
5—10 лътъ . 9 (14,1"/о 2 ( 3,8°/о 5 11,3°/о 4 ( 9,3% 2 ( 6,б7о 4 (13,0% 3 (' 9,4% 4 (12,9°/о 11 

Переверстки 
бывали черезъ 
1—5 л*тъ . 2 1 32,8% 10 |19,6%14 

Переверстки 56,2% 
происходили 
ежегодно . . 15 

85,4% 45;6% 

23,4% 35 '65,8% 6 

31,8% 11 |25,5"/о 6 /20,2% 14 i25,9% 8 |25,0% 9 

71,4% 87,87» 51,8%', 81,2% 88,1°/, 

13,8"/о24 '55,9% 20 167,67о 14 '25,97» 18 '56,2% 18 

29,0% 31 

58,1% 50 

64 100% 53 100% 44 100% 43 100% 30 100% 54 1007» 32 100% 31 1007» 117 
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По мере того, какъ почва становится разнообразнее и величина 
селенш увеличивается, переверстки учащаются. Число общинъ съ пере
верстками, совершающимися ежегодно или съ промежутками отъ 
1до5 л-Ьтъ, при почве 3-хъ и более видовъ еоставляютъ 87,8% всего 
числа общинъ, имеющихъ подобную почву, тогда какъ среди общинъ 
съ однородной почвой число общинъ, переверстывающихъ землю еже
годно и черезъ сроки отъ 1 до 5 л., равняется только 45,6%. Общины съ 
населешемъ менее 50 дворовъ, переверстывающая ежегодно и черезъ 
1 — 5 летъ, еоставляютъ 51,8%, а общины съ населешемъ свыше 
100 дворовъ еоставляютъ 88,i%. 

Въ половине 80-хъ годовъ среди крестьянъ Аткарскаго уезда 
уже было заметно стремлеше удлиннить сроки переверстокъ; ВСЕ 
ийнешя въ переверсткахъ направлены именно въ эту сторону, и 
lie встречается ни одной общины, где бы переверстки стали произ
водиться чаще, чъмъ прежде. Такое Явлеше объясняется темъ, что 
шля стала настоятельно требовать удобрешя и крестьяне стали ее 
авозить; вследсте этого и явилось желание удержать долее въ 
воихъ рукахъ свои душевые наделы. 

Изъ 32 общинъ, въ которыхъ сроки переверстокъ изменились 
р конце 70-хъ или начале 80-хъ годовъ, большая половина по
становила переверстывать землю черезъ 10 и более летъ; вообще 
ке въ нихъ установлены сроки: 

4 5 6 7 8 10 12 15 20 Отменены 
года. л4тъ. л'Ьтъ. л*тъ. л'Ьтъ л'Ьтъ. лНтъ. лъть. л4тъ. 

Число об- переверстки, 
щинъ: 3 2 1 2 2 10 4 1 1 3 

Въ одной изъ 3-хъ общинъ, совершенно отменившихъ пере-
ерстки, последшя>, однако, продолжаютъ практиковаться по отно-
кнда къ небольшой части пашни. 

Усадебным мгьста или помкетъя въ общинахъ Аткарскаго 
4зда переделамъ обыкновенно не подвергаются. Въ некоторыхъ 
йцинахъ поместья были уравнены при выходе на волю, въ дру-
ихъ же до сихъ поръ владеютъ ими „по захвату", благодаря че-
iy усадебные участки отличаются въ этихъ общинахъ крайнею не-
шшомерностьго. Вместо «перемерокъ» и «уравнешй», усадьбы иног-
|а облагаются особыми платежами. Такъ. въ слоб. Александровке 
шЪстья разделены на три разряда, съ платой за первый—4 р. 
19 к., за второй—3 р. 25 к. и за третШ— 2 р. 62 к.; „хотели 
нло все участки уравнять, но никакъ не могли сговориться". 
Пределы помеелчй въ настоящее время бываютъ только после 
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большихъ пожаровъ. Такой переделъ ИМ'БЛЪ, напр., место въ 1886 
году въ с. Мерлине Переездинской волости. Местами среди кре-
стьянъ существуетъ взглядъ на дворовыя места, какъ на частную 
собственность, которую можно отчуждать какимъ угодно образомъ 
Въ с. Баланде, напр.. до 1882 г. поместья продавались даже по-
стороннимъ лицамъ: но въ этомъ году было запрещено продавать 
ихъ пришлому населенш. 

Коноплянники въ значительномъ большинстве общинъ нахо
дятся въ уравнительномъ владенш, подвергаясь, наравне съ пахот
ной землей, и кореннымъ, и частнымъ неред'вламъ. Олучаевъ не 
уравнительнаго влад'вшя ими сравнительно немного, и встречаются 
они главнымъ образомъ среди б. государственныхъ крестьянъ. При 
свалкахъ и навалкахъ душъ, вместе съ пашней, переходять обыкно
венно и коноплянники. Въ тт>хъ общинахъ, где существуютъ пере
верстки, перевёрстываются, по большей части, и коноплянники, при-
чемъ происходитъ такъ называемая «передвижка» ихъ, при которое 
«подгоняютъ» коноплянники каждому хозяину по возможности вI 
его двору, для чего ихъ д^лятъ не по жребш, а намечаютъ го 
порядку домовъ. 

Наоборотъ, огородами гораздо чаще владеютъ подворно, «го 
старине», «по захвату», безъ всякихъ уравнешй До последняго вре 
мени переделы огородовъ имели место въ следующихъ общинах! 
Въ с В. Дмитр1евке огороды делятся черезъ 1— 2 года. Въ ce.rt 
Ивановке Рельнской вол. переделили огороды въ 1877 г., на не
определенный срокъ. Въ с. Лисичкине Березовской вол. также был 
только одинъ переделъ после выхода на волю. Въ д. Филатьевй 
Б. Екатериновской вол. огороды, вместе съ остальной усадебдо! 
землей, переделялись въ 1880 году, а въ д. ЛубопигЬ той же 
лости — въ 1885 г. Въ с. М. Князевке Невежкинской вол. дело: 
огороды въ начале 80-хъ годовъ; въ с Журавке Краишевской вя 
—въ 1882 г. Въ с. Кологрявовке, въ общине собственников!, 
б. г. Слепцова, огороды делятся черезъ ! — 2 года. Въ с. Голицы
не, у собственниковъ, б. г Устинова, въ 1882 г. огороды под 
ли на 10 летъ, а у бывшихъ кн. Куткина они давно уже ДЕЛЯТСЯ 
по земельнымъ душамъ на такой-же срокъ Въ дер. Кондрашевк* 
Коленской вол. разверстка огородовъ происходитъ черезъ каждьк 
5—6 летъ; въ д. Надеждине той-же вол делили ихъ после выход! 
на волю раза 2—3, а въ д. Самиуре, где раньше бывали еже 
годные переделы огородовъ, теперь разверстали на 15 летъ. 
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ц, Каменке Широко-Карамышевской вол. огороды переделяются черезъ 
каждые 5 лЪтъ. Ежегодные переделы огородовъ бываютъ: въ с-це 
Владыкине и д. М. Турковке Шкловской вол.; въ общине соб
ственниковъ, б. г-жъ Архиповой и Андреевой, д. Кочетовки Лапу-
ювской вол. (BQ ĝjOTftie ежегодной свалки и навалки душъ); въ 
>}. Красновидовк/Б Переездинской вол.; въ двухъ общинахъ собствен-
никовъ д Красавки и въ с Языковке Сосновской вол.; въ дер-
Ст. Мотовиловке Варыпаевской вол.; въ с-це Родшновке Голицын
о й вол. и въ общине собственниковъ, б. г-жи Гоголевской., села 
йлгазы Галаховской вол. Одновременно съ пашней огороды пере-
йляются: въ д. Шинке Сластушинской вол., въ д. Ново-Павловке 
Ъшуховской в., д. М. Екатериновке Переездинской в., въ общине 
собственниковъ, б. г. Сафонова, с Колена и въ с. Даниловке, Въ 

Б. Оудачьемъ Матышевской в. одновременные съ пахотной зем-
ift переделы огородовъ въ последнее время заменены разверст
ай ихъ на более долпе сроки, Въ несколькихъ общинахъ переделы 
городовъ происходили после крупныхъ пожаровъ, когда неределя-
шсь все вообще усадебныя угодья, а также при переходе отъ одного 
ода разверстки къ разделу земли на другихъ основашяхъ Такъ, 
рилиеь огороды при переходе отъ ревизской къ наличной раз
верстке въ с. Монастырскомъ, с Сластухе и дер. Ефросимов-
к, где переделъ этотъ былъ первый после выхода на волю; въ 
| Галахове огороды, наравне съ коноплянниками. переделили 
ми замене ревизской разверстки тягловою (по работникамъ). 
р другихъ общинахъ делятся только такъ назыв. «капустни-
•»• въ с. Симоновке Чадаевской вол. огородовъ не делятъ, а 
лнустники—--черезъ 2— 8 года; въ с. Лаиуховке ихъ делятъ черезъ 
I л'Ьтъ; въ д. Н. Мотовиловке Варыпаевской вол. и въ общине 
руд; крестьянъ с. Корякина Кологривовской в, капустники пере
даются одновременно съ пахотной землей; въ общине собствен
ников ь, б. г. Облесимова, с. Колена капустники подъ рядъ делили въ 
(384:, 1885 и 1886 гг. (въ последнш разъ—на 12 летъ); причина 
астыхъ переделовъ — крайнее разнообраз1е почвы подъ капустни-
ами.—Вообще огороды въ хозяйстве крестьянъ Аткарскаго уезда 
е имеють важнаго значешя; во многихъ общинахъ даже вовсе нетъ 
городовъ, а въ другихъ устраиваютъ ихъ, за недостаткомъ подходя-
пей земли, «кто где найдетъ» (д. Ершовка Варыпаевской в.). Изъ 
еречмсленныхъ выше случаевъ видно, что переделы огородовъ про-
кодятъ, главнымъ образомъ, у собственниковъ; но и среди этого 
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разряда заметно стремлеше къ замене частыхъ д'Ьлежей ихъ бол*е 
редкими или даже къ полной отмене ихъ. Въ с. Широкомъ Кара-
мыше, напр., огороды переделялись раньше ежегодно, а въ 1879 г. 
былъ составленъ приговоръ о разделе ихъ «на вечно». Кое-гд4 
встречается уравнеше усадебной земли посредствомъ прирезки или 
отрезки пахотной земли. Напр., въ с. В, Олыпанкв усадьбы пере
меряются одновременно съ полевой землей: у кого окажется уса
дебной земли больше, чъччъ следует!,, у того отрезаютъ изъ полевой 
земли сажень за сажень; въ д. Радушенке Широко Уступской вол 
усадьбы оказались неравны въ длину и были уравнены полевой 
землей, и т. д. 

Въ трехъ немецкихъ общинахъ Крестово-Медведицкой волости 
владеше усадебными угодьями мало чемъ отличается отъ выше-
описаняыхъ порядковъ въ великорусскихъ и малорусскихъ общи
нахъ. Въ с. Крестово-Медведицкомъ Буераке имеется обшдй ого-
родъ, который переделяется черезъ каждые 6 летъ; въ с Песковатй 
огороды поделены подворно, а коноплянники по наличнымъ душамъ, 

Сады, по большей части, ничего обособленнаго отъ остальной 
усадебной земли не представляютъ. Иногда места подъ садами 
уравниваются также полевой землей или-же за нихъ полагается особая 
плата. Напр., въ д. СОСНОВКБ Матышевской в за каждую сажень 
садовой земли взимается по 50 коп. 

Покосы во всехъ общинахъ, о которыхъ имеются сведешя, еже
годно переделяются между отдельными домохозяевами (или сначала 
между «десятками « и «сотнями ») по числу земельныхъ душъ, находя
щихся въ пользованш каждаго. Делятся покосы на «пайки» обык
новенно «на глазомеръ», причемъ принимается во внимаше ка
чество травы и т. п. Въ громадномъ большинстве общинъ каждый 
пайщикъ выкашиваетъ и убираетъ свой участокъ въ одиночку Об
щественная уборка покосовъ, съ разделомъ между домохозяевами 
накошеннаго «м}ромъ» сена, встречается крайне редко. Такъ, п 
ел. Терновой луга ежегодно сортируются по качеству травы и 
каждый сортъ делится между 9 сотнями, на 9 частей; сотня вы
кашиваетъ свой пай общими силами и затемъ уже скошенное и 
высушенное сено делится копнами, сначала по десяткамъ, а потов 
по земельнымъ душамъ. Подобнымъ-же образомъ убирается сЪно \л 
д. Новопавловке Лапуховской волости. Въ ел. Б. Екатериной^ 
существуетъ, кроме того, общественный покосъ, сено съ которая 
идетъ на прокормлеше трехъ м1рскихъ быковъ 
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Почти въ третьей части всЬхъ общинъ Аткарскаго уЬзда къ 
моменту переписи не было не только бол'бе или мен1зе крупнаго 
тса, но даже и мелкаго кустарника. Сплошная и безпорядочная 
вырубка л'всовъ имъма здФсь м'Ьсто не только «въ старину», «дав
но», но продолжалось до самаго последнего времени. Такъ, въ 
с. Баланд* въ 1885 г- былъ, между прочимъ, составленъ следую
щий приговоръ; «такъ какъ общественная лесная дача подвергается 
постояннымъ иорубкамъ. отъ которыхъ ее уберечь нельзя, то вы
рубить ее всю, л^съ сложить на площади при сельскомъ правленш 
и употреблять его на общественныя нужды, каждый разъ съ осо-
оаго разр1зшешя общества». Въ томъ-же году подобный приговоръ 
былъ составленъ въ с. Вязовк* Богородской в., где решили весь 
крупный лъчгь разделить и вырубить, чтобы положить конецъ 
иорубкамъ, отъ которыхъ «Л"БСЪ можетъ придти въ ничтожность». 
|Въ д. Кочеевк'Б Сластушинской в. вырубили все въ два раза, при-
чемъ скотина не даетъ подростать новому кустарнику. Весь л'Ьсъ 
вырубленъ также въ д. Якобьевкъ- Березовской в.; оставтшйся-же 
кустарникъ рубятъ безъ запрета—кому сколько надо. Въ д. Бубновкъ-

Даниловской вол. «л'Ьсъ только числится: давно вырубили и распа
ши землю»; кустарникъ тоже поделили между собою. Въ деревне 
АлексЕевк^ Чадаевской вол. весь лъсъ вырубили поел* пожаровъ въ 
1864-—5 гг , и т. д. Въ большей части общинъ, где уцъчгвлъ лъчуь 
(правильнее—кустарникъ), онъ рубится «по усмотрешю» общества, 
(сколько и когда решить «впръ». Такъ, въ ел. Волков* Терновской в. 
(есть до 50 дес. мелкаго леса; рубятъ его на плетни и т. п нужды 
]года черезъ 3—4; сообща нарубленный лътъ дЪлятъ сначала между 
;отнями, потомъ между десятками и домохозяевами. Въ ел. Бабин-
;й той-же вол. до 200 дес. кустарника; рубится онъ сообща л'Ьтъ 
дерезъ 5 - 6 . Въ хут. Торяномъ той-же в., 11 д. кустарника; рубятъ 
-«какл, подростетъ», л*тъ черезъ 5 — 6. Въ с. Березовке Богородской 
вол, л'Ьсъ раньше былъ раздъленъ для вырубки на 7 участковъ, но 
теперь его стали вырубать весь л*тъ черезъ 5—6; лт,тъ 30 тому 
шадъ, по словамъ крестьянъ, начальствомъ было приказано разво
дить по оврагамъ и лощинамь ветлянникъ, но въ настоящее время 

, i онъ почти весь вырубленъ. Въ с. Березовки Березовской вол. 
, пустарникъ (до 150 д.) весь вырубаютъ лъ"гъ черезъ 6. Въ сел* 
i Оосяовке въ конце 60-хъ годовъ вырубили весь л'Ьсъ и затемъ до 
, i 1881 года почти не трогали; въ этомъ году вырубили на дрова и 

плетни половину вновь подросшаго леса. Весь л'Ьсъ также рубится 
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въ с. Лисичкин* -черезъ 5 — 6 л*тъ и д. Любовник* Березовской 
вол.—черезъ 10 лътъ. Въ с. Дубовомъ Еланской вол. до 80 дес, 
кустарника; вырубаютъ его черезъ 3—4 гг. на плетни, для чего, по 
усмотрено, отводятъ участокъ, который разбивается на части по 
чисцу сотенъ; сотни полученныя доли вырубаютъ сообща и д*лятъ 
срубленный лътъ кучками по десяткамь и душамъ. Въ д. Граф-
чин* Федоровской вол. л*съ рубятъ лътъ черезъ 7; въ остальное 
время онъ состоитъ «подъ запов*дью». Р>ъ значительно меньшему 
числ* общинъ рубится каждый годъ лишь определенное простран
ство л*са. Такъ, напр , вь общин* государственныхъ крестьяне 
с. Кологривовки ежегодно вырубается участокъ въ 0,7 дес. (всего 
л*са 50 десятинъ); въ с Никольском'!, той-же волости по 
10X18 саж. (всего 9 дес. кустарника) и т. д Лишь въ очень не-
многихъ общинахъ существуетъ бол*е или мен*е правильное л*сное 
хозяйство, съ д*лен1емъ л*сной площади на изв*стиое число участ
ковъ, которые вырубаются въ оиред*ленной пося*довательности, сг 
наймомъ особыхъ пол*совщиковъ и т д. Часто и тамъ, гд* .ito 
разд*лены на участки, эти посл*дн1е рубятся, все-таки, «по усмо
т р е н ) » . Въ общин* б. государственныхъ крестьянъ слоб Елани. 
напр , вся л*сная площадь разд*лена на двадцать участковъ, кото
рые рубятъ, какь р*шитъ «м1ръ»: вь 1883 г. вырубили ц*лыхь 
пять участковъ, въ 1884 г. —одинъ; караулятъ л*съ по очереди 
лица изъ оставшихся вн* воинской очереди. Въ с В. Князевк* 
Александровской вол. кустарникъ разбитъ на 15 участковъ. и каж
дый годъ вырубаютъ по одному. -Нельзя не зам*тить, что въ 
посл*днее время наблюдается бол*е бережливое, ч*мъ раньше, отно-
шеше къ л*су. Напр., въ с Оимоновк* Чадаевской вол. л*съ (до 
140 д. л*са и кустарника) рубятъ только для отопления сельскаго 
правлешя, да погор*льцамъ даютъ на изгороди. Въ д. Двоенкахг 
В -Дмитртевской в. л*са въ над*л* не было, но въ него попала 
земля изъ подъ вырубленнаго пом*щико<.ъ л*са, которая и была 
оставлена крестьянами < подъ заросль»; теперь этоть участокъ по
крылся л*сомъ толщиною въ оглоблю, но его не рубятъ; только и 
1884 г , съ разр*шешя общества, иогор*льцы (46 дворовъ) нарубили 
но 150 кольевъ на дноръ. Въ с Нев*жкин* л*съ не рубили уже 
лътъ двадцать: разр*шается лишь подбирать хворость; на общест
венный счетъ содержатся два пол*совщика. Въ с. М. Князеве 
Нев'вжкинекой волости кустарникъ рубятъ только при крайней 
нужд* Въ с. Карамыш* Коненской вол. л*съ (49 дес. кустар-
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ника) позволяютъ рубить лишь на плетни, и то -—«по нужд1з глядя», 
Въ дер. ПесковаткЪ той-же волости л*съ (30 десятинъ кустар
ника) вовсе не рубятъ, а лишь время отъ времени подчища-
ютъ ВСБМЪ обществомъ Въ н*которыхъ другихъ общинахъ л*съ 
также берегутъ «для несчастныхъ случаевъ».—Не мало вреда 
приносить л*су скотина, которую крестьяне, за недостатком^ 
истбищъ, часто вынуждены бываютъ пасти по кустарнику. Кром* 
того, л'Ьсъ часто вырубается тайкомъ что, какъ мы видели, за-
:тавляетъ иногда крестьянъ. за невозможностью установить пра
вильный караулъ, прибегать къ такимъ энергическимъ м*рамъ, какъ 
зырубка обществомъ всего л*са. Въ ел. Елани (въ общин* полныхъ 
юбетвенниковъ) еще до выхода на волю л*съ поделили но ревиз-
асимъ душамъ и съ т*хъ поръ имъ пользуются только т*. которые 
участвовали въ д*леж*. Семьи, образовавпняся потомъ. л*сомъ не 
юльзуются, такъ что весь онъ находится въ рукахъ части домо-
шзяевъ. Въ начал* 80-хъ годовъ владельцы л*са сговорились 
шбитъ его на НЕСКОЛЬКО участковъ и ио одному участку, съ согла-
аа вевхъ, вырубаютъ года черезъ 2—3. Для охраны л*са нанимаютъ 
караулыциковъ. Въ дер. Ключахъ Софышской волости весь л*съ 
20 дес. кустарника) поделили по ревизскимъ душамъ въ I 867 году 

ji теперь каждый пользуется своимъ участкомъ, какъ ему угодно. 
Въ дер Кленовыхъ Вершинахъ Таловской волости такой - же 
«орядокъ установился въ начал* 80-хъ годовъ, когда л*съ (70 д.) 
!шлъ разд*ленъ между домохозяевами но ревизскимъ душамъ: «каж
дый самъ смотритъ за своимъ участкомъ». 

За недостаткомъ л*са, въ громадномъ большинств* общинъ 
1ткарскаго у*зда крестьяне топятъ свои избы, главнымъ образомъ, 
юломий и кизяками Хворостъ и дрова употребляются преимущест
венно л*томъ 
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Общественный запашки были зарегистрированы въ моментъ 
переписи въ 193 общинахъ Аткарскаго увзда, т е. въ половин!; 
общаго ихъ числа. ВСЕ ЭТИ общества по волостямъ увзда распре
деляются сл'Бдующимъ образомъ: 
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Въ 9 волостяхъ, лежащихъ въ центральной и. отчасти, южной 
частяхъ уЬзда (Чадаевской, Еланской, Терновской, Богородской, 
Нев-Бэккинской, Краишевской, Копенской, Аткарско-Пригородной и 
Колокольцовской), общественныя запашки существують во всъть 
общинахъ; затбмъ, по степени распространенности запашекъ cui-
дуютъ занимающая тотъ-же районъ волости: Александровская, Сос
новская. Валандинская, Федоровская и Чемизовская, г/гв общинъ 
безъ запашекъ оказалось лишь по одной въ каждой волости. Вовсе 
Н'БТЪ общественныхъ запашекъ въ 4-хъ волостяхъ: В -Дмитр1евской. 
Б.-Олыпанской, Кр.-Медв-Бдицкой и Березовской; мало также ихъ въ 
Дивовской, Шереметьевской и Широко-Уступской в. ПОСЛ-ЕДШИ семь 
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волостей разбросаны на восточной и западной границахъ Аткарскаго 
уЬзда Остальныя 20 волостей по числу запашекъ занимаютъ средтя 
г&ста. 

Между различными этнографическими группами населешя 
1ткарскаго увэда число общинъ съ запашками распределяется сл"Б-
зующимъ образомъ: 

к Число общинъ°/о-ное отношеш&об-
S съ обществен-щинъ съзаиашками ко 

Н а р о д н о с т и : & 
о я ными запаш- всему числу общинъ 

V % ками. каждой группы. 

1. Великороссы 360 177 49,2 

2. Малороссы 15 13 86,7 
3. Смешанные (иеликорос-

сы и малороссы). . . . 4 3 75,0 

4. Нъмцы 2 — 0,0 

382 193 50,5° /о 

Наиболее распространены общественныя запашки среди мало-
юссовъ; у великоросовъ запашки существуютъ почти въ половине 
seix'b общинъ; у н^мцевъ, ц-вликомъ населяющихъ Крестово-Медв'Ь-
щцкую вол., запашекъ вовсе нт.тъ. 

О распространенности общественныхъ запашекъ среди отдъчль-
шхъ рязрядовъ крестьянъ можно судить на основати следующей 
габлицы: 

* Число общинъ о/о-ное отношение об-

( и съ обществен-щинъ съзаиашками ко 
Р а з р я д ы : ё 

2 я ными запаш-всему числу общинъ 
£ \о ками. каждой группы. 

1. Дарственники 45 16 35,6 

2. Собственники 253 121 47,8 

3. Полные собственники 16 12 75,0 

4. Государств, изъ иом'Ьщичьихъ . 13 3 23,1 

5. Б. государственные 41 32 78,0 

6. Б удельные 11 9 81,8 

7. Поселяне собственники(н'вмцы). 3 0 0,0 

382 193 50,5 
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Первыя мйста по распространенности общественныхъ запашекъ 
занимаютъ бывпле удельные крестьяне (81,8° о), бывпле государ
ственные (7 8"А>) и полные собственники (75°/о); за ними сайду-
ютъ собственники (47,8°/о) и дарственники (85,6°/"). и, наконецъ, 
на посл'вднемъ м^стт, (не считая нймцевъ) стоятъ государственные 
изъ б. ПОМ'БЩИЧЬИХЪ (23,1%) Такимъ образомъ, общественныя за
пашки наиболее распространены среди тЬхъ разрядовъ крестьянъ, 
общины которыхъ, съ одной стороны, лучше наделены землей, а 
съ другой—-отличаются значительною величиною. 

Что касается времени, когда были заведены въ АткарскзЬмь 
У'Ьзд'Б общественныя запашки, то по этому вопросу мы имеешь 
св'БД'Бтя только относительно 127 общинъ: 

и $ Время, когда заведены общественныя запашки: 
я Jj к „Изстари" Въ 60-хъ 1!ъ 70-хъ Въ 80-хъ Н е" 
2 S S иди известно Ч в к 
2 з а „издавна", годахъ. годахъ. годахъ. \о л когда. 

К р е с т ь я н е : 

1. Дарственники 16 1 — 1 11 3 

2. Собственники 121 9 1 7 60 44 

3. Полные собственники. . 1 2 9 — — 2 1 

4. Госуд . ИЗЪ !10МТ,ЩИЧЬИХЪ 3 — — — — 3 

5. Б. государственные. . - 32 14 — — 8 10 

6. Б. удельные 9 1 — — 3 5 

193 34 1 8 84 66 

127 

Надо заметить, что въ нтжоторыхъ общинахъ, гдт,, по сло-
вамъ крестьянъ, запашки ведутся «изстари», поел* выхода на во
лю бывали небольшие перерывы въ ихъ существованш; такъ было, 
наприм., въ д. Бутыркахъ Федоровской вол. и д. В Осиновк* 
Кологривовской вол. Точно также въ общинахъ, гдъ' запашки заве
дены недавно, онт, существовали иногда и «до воли». Такъ, изъ 
числа общинъ, въ которыхъ запашки введены были вновь лишь 
въ 80-хъ годахъ, въ 8 общинахъ онт. практиковались до выхода 
на волю. Кромъ- того, общ. запашки до воли существовали еще въ 
2-хъ общинахъ, въ которыхъ онгв были потомъ возстановлены въ 
70-хъ годахъ. 



— 199 -

Изъ приведенной выше таблицы видно, что большая часть су-
ществовавншхъ во время обследовашя уезда общественныхъ запа
шекъ заведены въ 80-хъ годахъ, а именно 66°/» общаго числа за-
шпекъ, о времени возникновешя которыхъ есть сведешя; «изста-
ри», «издавна» запашки ведутся лишь въ ?А общинахъ (27"/°)-
Среди ОТД-БЛЬНЫХЪ разрядовъ крестьянъ запашки, существующая 
• издавна», преобладаетъ у полныхъ собственниковъ и б государст-
венныхъ крестьянъ; у собственниковъ и дарственниковъ, наобо-
ротъ, большая часть запашекъ возникла въ 80-ые годы. 

На ряду съ возникноветемъ въ 80-хъ годахъ новыхъ запашекъ 
есть несколько случаевъ и ихъ уничтожешя въ те-же годы. По 
времени возникновешя и по разрядамъ крестьянъ эти, уничтожен
иям недавно, запашки распределяются следующимъ образомъ: 

Въ томъ числ4 запа
шекъ, заведенныхъ: 

Негов4ст- „ „ В ъ 
80-хъ-же но когда. г о д а х Ъ 1 

— 1 

7 5 

1 

14 7 7 

Вообще относительно Аткарскаго уъзда' можно констатировать 

(шктъ, отмеченный уже при рдел^додавди Кузнецкаго уезда *), 
!то общественныя запашки «являются учреждешемъ, сравнительно 
зрочно привившимся», лишь у бывшихъ государственныхъ кресть-
шь и полныхъ собственниковъ. Запашки (теперь существую-
щя) у собственниковъ и дарственниковъ - явлеше нозднейшаго 
времени, по большей части вызванное къ жизни усил1ями Зем
ства. Где есть отметки въ бланкахъ, по чьей инициативе заве-
1ены общественныя запашки, почти всегда встречается стереотип-
аая фраза: «по предписанда начальства». Татя отметки мы имй-
ръ относительно 51 общины (беремъ только те общины, где 
шашки заведены въ 80-хъ годахъ, такъ какъ съ этихъ именно 

*) „Сборникъ по Кузнецкому уЬзду", стр. 171-172. 

К в е с г ь я н е: 

S 
% 
ш '-• с > 

н л 

3 

н о 
Е «J 
Я (Э 
> . а 

1. Дарственники . . . . 1 

2. Собственники 12 

3. Б. государственные . . 1 
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поръ Аткарское Земство начало усиленно хлопотать о введеши въ 
УЕЗДЕ общественныхъ запашекъ): 

• t=i • • 

. и ю Й Въ том* числи заведенныхъ 
\е ,JT и « по инищатив'Ь: 

if ° I я g 
К р е с т ь я н е : о § ш » тт *, 

2 Я S * Земства. Общества. 
£ I S o но чьей. 
™ о « с о 

1. Дарственники . . . . И 4 1 6 

2. Собственники 60 35 2 23 

3. Полн. собств 2 1 1 — 

4. Госуд. изъ пом'Ьщичьихъ — — — _ 

5. Вывш. государственные. 8 4 — 5 

6. Бывш. удильные . . . 3 3 — 
84 47 4 33 

По собственному желанно крестьяне завели въ 80-хъ годахг 
общественный запашки въ слЕдующихъ селешяхъ: 

1) Въ с. ЖуравкЕ (дарств.) Краишевской волости, ГДЕ за
пашка была еще «до воли», но потомъ ее уничтожили; завели 
вновь «лътъ шесть назадъ, когда голодные года были»; 

2) въ д. ШИНКЕ (ПОЛН. собств.) Сластушинской вол. запаш. 
ку завели «4 года тому назадъ» (т.е. въ 1882 г), вслЕдств1е то
го, «что готовымъ хлЕбомъ съ домохозяевъ собирать не стало воз
можности»; 

3) въ д. БогатовкЕ (собств.) Широко-Уступской вол.—по 
той же причине, какъ и въ предыдущемъ селенш; 

4) въ д. ВоробьевкЕ (собств ) Шереметьевской вол. — въ 1885 г.; 
мотивы неизвестны. 

Выше было сказано, что въ 80-хъ годахъ общественныя за
пашки были отмЕнены въ ] 4 обществахъ. Интересно сопоставить 
съ только что приведенными случаями проявлешя собственной им-
ш'ативы крестьянъ въ делЕ введешя запашекъ ТЕ мотивы, каше 
побуждали ихъ иногда черезъ годъ—два бросать заведенную было 
запашку: 

1) Въ д. ГнеушевкЕ (б. госуд.) Таловской вол. запашка бы 
ла всего только одинъ годъ. Бросили ее при новомъ передЕлЕ по 
лей, вслЁдств1е неурожая. 



— 201 — 

2) Въ д. Каменке (собств) Колънской вол. запашка тоже 
!ыла ] годъ; посеянный о в е с ъ уродился плохо, и MipoMb ръши-
ш запашку бросить. 

3) Въ с. В. Дмитр1евскомъ (собств.), по словамъ крестьяне 
«бщеетву не захотелось «возжаться» съ запашкой, и она, поел* 
деухлътняго существовашя (въ 1882 — 3 г.г.) была отменена. 

4) Въ д. Двоенкахъ (собств.) Б. Дмитр1евской вол. запашку 
уничтожили (была въ 1881—82 г г.) вслъдств1е того, что она «от-
шмаетъ слишкомъ много времени». 

5) Въ д. Никольской (дарств.) Рельнской вол. уничтожили за~ 
зашку потому, что «время на ней даромъ тратишь». 

6) Въ с, Широкомъ Карамышъ (собств.)— общество не захо-
гёло «хлопотать» съ запашкою. 

7) Въ д. Вязовкъ (собств,) !£ологривовской вол. обществен
ная запашка велась не постоянно: то свяли, то забрасывали. Въ 
1882 г. прекратили совсъмь, всл^дсл^е неурожаевъ. 

8) Въ с. Оофьинв (собств.) запашка велась лътъ 5, причемъ 
ici работы исполнялись наймомъ. Такъ какъ въ селенш много ухо-
щихъ на заработки, то остающимся обработка обходилась очень 
дорого, и запашку ръшили бросить. 

9) Въ д. Новой-Бахметьевкъ (собств.) Александровской вол. 
шашка существовала одинъ годъ; ръшили бросить вслъдств1е не-
фожая и большихъ хлопотъ: «двое сутокъдълили между собою ра
иту—только время проводишь». 

Въ остальныхъ (о) общинахъ, какъ на причину прекращешя 
машекъ, указывается на плохое качество земли, неурожаи и т. п. 

Вообще отзывы крестьянъ, въ особенности тамъ, гдъ- обществен
ная запашка заведена не по инищативъ самихъ крестьянъ, не осо
бенно благопр1ятны: «только время тратишь», «лишшя хлопоты», 
"неохота возжаться» и т. д. Земля подъ запашку отводится иногда 
:амая плохая (напр., въ с. Сластухъ); работы исполняются «спус
тя рукава» (с. Голицыне), вслъдств1е чего и урожаи получаются 
?амые посредственные; въ с. Земляныхъ Хуторахъ Сластушинской 
{вол. идутъ « постоянныя пререкашя > изъ-за запашки: по наряду ста
росты выходятъ на работу неаккуратно, делать почти нече
го, а время пропадаетъ даромъ. Указашя на «пререкашя» и 
(ссоры» имеются и относительно другихъ общинъ. Напри-
йръ, въ дер. Баландишсв Софьинской волости, за засыпку ам-
jiapa готовымъ хлъбомъ стоятъ всЬ зажиточные домохозяева. 
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а за общественную запашку—бедные; первые принуждены бы
ли уступить, такъ какъ въ противномъ случат, трудно было 
бы собирать хлъбъ. Отзывовъ, благощпятныхъ для общественныхъ 
запашекъ, крайне мало. Судя по словамъ крестьянъ при первой 
возможности ихъ уничтожили-бы въ очень многихъ общинахъ. 

Деятельное учаспе Аткарскаго Земства въ заведенш общест 
венныхъ запашекъ въ уБздъ1 начинается съ начала 80-хъ годовъ, 
Какъ видно изъ журнала XV очередного Ообратя, отъ 29 октября 
1S80 г , вопросъ этотъ возбудилъ среди гласныхъ не мало прети, 
причемъ некоторые отрицали даже право Земства издавать «обяза-
тельныя постановлетя для одного сослов1Я», a друпе видели ъъ 
общественныхъ запашкахъ «одну только возню». ТЧвмъ не мен/не, 
на этомъ же Собранш была выбрана для выработки правилъ отно
сительно общественныхъ запашекъ коммисмя, докладъ которой и 
былъ утвержденъ чрезвычайнымъ Собрашемъ. состоявшимся 10 мар
та 1881 г. Упомянутый докладъ содержитъ въ себе слъдующк 
9 пунктовъ: 

1) Общественная запашка признается обязательною для ВСБХЪ 
крестьянскихъ общинъ увзда. По мнъшю коммиссш, «эта мт,ра од
на только можетъ усилить продовольственный средства увзда и 
обезпечить его наеелеше отъ возможныхъ случайностей». 2) «За
пашку начать съ озимаго поевва на 1882 г., причемъ тв общества, 
которые того пожелаютъ, могутъ начать запашку съ весны 1881 г, 
посввомъ яровыхъ хлъбовъ». 3) Размеры запашки устанавливаются 
следующее: для обществъ, получившихъ въ даръ 1 дес. 300 саж, 
на душу, взявшихъ на выкупъ 1 дес. 1200 саж. или владъю-
щихъ землею до 27^ дес, обязательна запашка въ количеств!; 
1 дес. въ каждомъ пол* на сто душъ. Общества, вдадъчощдя on 
2'/з Д° 4 дес, обязаны запахивать въ каждомъ полъ по 2 дес, 
на сто душъ Общества съ надъломъ отъ 4'/з до 8 дес. должны запахи
вать по 3 дес , владъющдя-же болйе чъмъ 8 дес на душу—по 4 дес вь 
каждомъ пол "Б на сто душъ. «Коммисся убеждена, что такое назначение 
въ размъръ общественной запашки, основанное на размъръ земельнаго 
вла;гБн1я крестьянскихъ обществъ, вполнъ уравновесить тягость ея 
для населешя. Съ другой стороны, хотя размъръ запашки очень 
ограниченъ коммисслей, но она, во-первыхъ, полагаетъ, что для на
чала достаточно и этого, а во-вторыхъ -убеждена въ томъ, что 
крестьяне, разъ убъдясь въ неоспоримой для нихъ пользъ общест
венной запашки, со временемъ сами увеличатъ ея размеры» 
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О Въ избъжаше дробности, каждыя 25 душъ считаются за единицу, 
причемъ менйе 12 душъ откидываются, а бол^е—считаются за 
названную единицу; -напр., 88 и 112 душъ считать за 100; 113 
и 132—за 125, и т. д ». 5) Яровой ПОО/БВЪ признается обязатель
ным^ но выборъ хл^ба предоставляется на усмотрите крестьянъ. 
5) Урожаи съ общ. запашекъ принадлежать не всему крестьян-
скому населешю убзда, а каждому обществу отдельно «Мира эта 
ювершенно справедливая и вполне устраняетъ возможность эксплуа
тации одного, бол'Ье д'Ьятельнаго, общества другимъ, мен£е рачи-
гельнымъ къ своимъ интересамъ». 7) Наблюдете по общественной 
запашкв лежитъ на волостныхъ правлешяхъ, подъ контролемъ 
Земской Управы. 8) Накопляющейся, какъ отъ уплаты недоимокъ, 
гакъ и отъ общественной запашки, хл'Вбъ должеяъ храниться въ 
шасныхъ магазинахъ. въ размт,рт> на каждую наличную душу м. 
I. по 1 четверти ржи и '/а четв. ярового хлт.ба. Остальной хл'вбъ 
щженъ продаваться съ ведома и разртлпешя Земской Управы и 
вырученныя деньги причисляться къ продовольственному капиталу, 
кранящемуся въ Управ*. 9) Ведеше отчетности, наблюдете за 
«равильностью исполнения и вообще ближайшее урегудироваше об-
цественныхъ запашекъ возлагается на УЬздную Земскую Управу, 
в отчетностью ея передъ Земскимъ Собрат'емъ. 

Однако, уб^ждете коммиссш, что «крестьяне, разъ уб'Ьдясь въ 
неоспоримой для нихъ польз!; общественной запашки, со временемъ 
сами увеличатъ ея размеры»,—далеко не оправдалось. Такъ, У'взд-

рая Управа въ своемъ доклад* XYIII очередному Земскому Ообра-
зш (1883 г.), представляя св'вд'Бтя «о ход* въ увздъ вводимыхъ 
щественныхъ запашекъ», говоритъ, между прочимъ, следующее: 
Смотря на цифру засвянныхъ общественныхъ хл'вбныхъ деся-

|шнъ земли *), можно было бы придти къ заключетю, что общест-
шная запашка встречается населетемъ радушно и что оно приня
лось охотно за выполнете этого предпр1ят1я; но на самомъ д^лт, 
Сказывается, что общественная запашка далеко не находится въ 
ккихъ благоприятных'!. услов1яхъ, какъ это видно изъ доставленныхъ 
|Ш'ЬД,БН1Й за 1883 г., ибо мнопя селт.сюя общества, даже сделав-
ППЯ ПОЛНЫЙ ВЪ ПроШЛОМЪ ГОДУ ПОСБВЪ ОЗИМаГО И ЯрОВОГО ХЛ*б0ВЪ, 

юдатайствуютъ въ Земской Управ* о замсвн* общественной запаш-
ш засыпкою извъстнаго количества хл"Вба въ запасные магазины, 

*) 1698 дес. оаимаго и 929 дес. ярового. Определено было подъ посЬвъ по 2092 дес. 
мои другого хл+>ба; не доставало, следовательно, 394 дес. озимаго и llfi3 дес. ярового. 
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сверхъ положеннаго по закону количества. Эти ходатайства остав
лялись Управою безъ уважешя, во 1-хъ. потому, что Управа не 
имъ'ла на это никакихъ указанШ Земскаго Собрашя, и, наконецъ, 
въ виду того, что если-бы допустить для HTiKOTopbiXb обществъ 
исключеше. то, смотря на это, и остальное населете угьзда не 
преминуло-бы ходатайствовать о томъ же-» .. 

Къ сожал'внш, въ пошгБдующихъ докладахъ Управы (до 1886 г.) 
не имеется никакихъ СВ'БД'БНШ о томъ, какъ стали относиться 
крестьянсюя общества къ запашкамъ; да и вообще сведъ-тя ПО 
этому вопросу очень скудны—иногда даже не представлялось ве
домости о количестве засЪянныхъ десятинъ. 

Въ моментъ переписи, за исключешемъ Аткарско-Пригородной 
и Ковыловской волостей *), въ Аткарскомъ увзд* находилось иодъ 
общественными запашками 3473.2 дес, изъ которыхъ подъ ози 
мымъ хл'Ьбомъ было 1346.6, подъ яровымъ—999.7 и подъ паромъ— 
1126.9. Сравнивая зти цифры съ данными объ общественныхъ за-
пашкахъ за 1883 г. Аткарской У-вздной Управы, мы найдемъ, 
что посЪвъ озимаго хлт>ба сократился, а ярового несколько уве
личился; 

Озимого Ярового. 
Въ 1883 г. (безъ Аткарск. и Ковыловск. вол.) было засвяно . 1641.5 две 895.5 дес. 

„ 1884-86 г.г. „ „ .1346.6 „ 999.7 „ 

—294.9 + 1°4-7 „ 

Интересно, что аналогичное явлете, т. е. уменыпеше ози-
мыхъ ПОСБВОВЪ и увеличеше яровыхъ, отмечено и въ Кузнецком! 
У'Ьзд'Ь. 

Изъ приведенныхъ выше общинъ въ двухъ—д. йвановкт. Та-
лаховской вол. и д. Елизаветиной Лопуховской вол.—запашка 
практикуется не ежегодно, а черезъ два года на третШ. 

Въ громадномъ большинстве случаевъ общественная запашка 
ведется на надт,льныхъ поляхъ. На съемной земли запашка ведет
ся только въ 5 общинахъ (2 собств. и 3 дарств.). Изъ хлЪбовъ 
евются преимущественно рожь и овесъ, изредка ячмень. 

Общественныя запашки ведутся въ Аткарскомъ УЕЗДЕ исклю
чительно съ продовольственными целями, причемъ хлъ̂ бъ съ заю-
шекъ тотчасъ же ссыпается въ общественные магазины. Что д$-
лаютъ съ соломой — указашй мало Въ нгвкоторыхъ общинахъ ее 

*) КроитЬ того, н^тъ СВ'ВД'БШП относительно озимаго носЬва въ 5 обшинахъ, 
ярового-также въ 5 и о количеств!; земли иодъ паромъ-въ 8 общинахъ. 
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иродаютъ, и деньги идутъ въ м1рской капиталъ; въ другихъ—упо-
гребляютъ на отоплеше школы, волостного правлешя. церковной 
:торожки; наконецъ, въ третьихъ общинахъ этой соломой кормятъ 
йщественныхъ быковъ. 

Что касается установившихся при запашкахъ порядковъ ра-
адтъ и т'Ьхъ основашй, на какихъ работы распределяются между 
СДЕЛЬНЫМИ домохозяевами то въ этомъ отношенш ВСЕ общины 
южно разделить на елъдуннщя группы: 

1) Чаще всего работы по запашке производятся «сообща >, 
iBCBM'b М1ромъ», въ заранЬе назначенные для этого дня, преиму
щественно въ праздники Характернымъ признакомъ такого рода 
1ирядковъ служить то, что всякая операщя (обработка, по-
ввъ, уборка и т. п.) производится одновременно ВСЕМИ работаю
щий по запашкъ, причемъ каждый домохозяинъ (или каждый де-
тгокъ) получаетъ ИЗВЕСТНОЙ величины участокъ, сообразно съ 
шсломъ владъемыхъ имъ земельныхъ душъ, и производитъ на 
(гомъ участкъ последовательно ВСЕ сельскохозяйственный работы. 
Зь д. Малой Турковкъ Шкловской вол., напр., съ каждыхъ 1 УЙ душъ 
шагается по 1 работнику и 1 лошади; въ д. ЖуковкБ КОЛЕНСКОЙ 

рд. — 1 работникъ съ души, и т п. НЕКОТОРЫМИ особенностями 
мичаются работы по запашкъ- въ с—ЦБ ГОЛИЦЫНЕ Вайшевской 
р . , гдъ ОНБ, по показанш крестьянъ, производятся «безъ вся-
р о распредълешя, ВСБМЪ обществомъ разомъ, кто сколько 
спЕетъ». 

2) Въ значительно меньшемъ ЧИСЛЕ общинъ работы по за-
ЙШКЕ распределяются по извъстнымъ числовымъ группамъ —«сот-
шмъ», «десяткамъ», которыя въ свою очередъ распредъляютъ 
1азличныя операщи между своими членами или меньшими группами. 
ря примера мы приведемъ несколько общинъ, ГДЕ существуетъ та-
ш порядокъ работъ Въ с. Березовкъ Богородской вол., вся за-
тшка ДЕЛИТСЯ на участки, которые раздаются «сотнямъ»; въ каж-
[ой сотнъ четыре десятка пашутъ и съютъ, а шесть убираютъ и мо-
итятъ Въ с. OocHOBKt Матышевской вол. пять десятковъ вспахи-
аютъ и СБЮТЪ, а пять —исполняютъ остальныя работы. Въ с. Фе-
юровкъ работы производятся «десятками •: въ каждомъ двое па-
iyrt, двое косятъ, четверо жнуть, четверо молотятъ и т. д. 

3) Еще реже ВСЕ работы по запашкъ разбиваются на ИЗВЕСТ

ИЯ операщи и каждая изъ послъднихъ поручается определенной 
исти общественниковъ. Точный указатя на такой порядокъ имъ-
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ются только относительно трехъ общинъ: д. Щербиновки, Лопу 
ховской вол., д. Ломовки Чемизовской вол. и д. Шумаковки Та 
ловской вол Одна часть домохозяевъ (по числу душъ) занимаете! 
ПОСБВОМЪ, другие убираютъ, третьи молотятъ и т. п. Въ Шумакове 
лошадные пашутъ и боронуютъ, безлошадные—косятъ и молотятъ 

4) Наконецъ, въ нъкоторыхъ общинахъ (есть точныя указани 
относительно 21 общ.) часть работъ, а иногда и всъ\ исполняются 
«наймомъ». Въ первомъ случае нанимаютъ, обыкновенно, обрабо
тать^—вспахать и взборонить, убираютъ же и молотятъ крестьяне 
сами. Наемъ производится или ВСБМЪ обществомъ, или отдельно 
тт>ми группами (напр., •< сотнями»), между которыми распределены 
работы по запашкв Въ д. Баландинкт, Софьинской вол., какъ на 
причину замены общественной уборки наемной, крестьяне указали на 
то, что «никакъне могутъ сговориться» при уборкъ- своимъ трудом, 
Во многихъ общинахъ къ ^тому побуждаешь вообще небрежное от-
HouieHie отд'Ьльныхъ крестьянъ къ запашкв. а также большой "/• 
въ селенш безлошадныхъ, отсутствующихъ и т, д 

Купчихъ земель у крестьянскаго населешя Аткарскаго у-Ьзда 
по переписи оказалось 14584.9 десятинъ; изъ этого количества 
8458.7 дес. принадлежать на правахъ личной собственности, от-
д'вльнымъ семьямъ (иногда товариществамъ), а 6126.2 дес. купле-; 
ны въ разное время целыми обществами. Въ виду совершенно 
разнаго характера той и другой категорШ купчихъ земель, мы ии 
раземотримъ особо, начавъ съ земель, нредставляющихъ собою лич
ную крестьянскую собственность. 

По отд'вдьнымъ разрядамъ крестьянъ купч1я земли этой катр-
горш распределяются сл'вдующимъ образомъ: 

ЧИСЛО ОТ- Количество 
д4льныхъ се- Десятинъ десятинъ ея 

К р е с т ь я н е . мей, влад$ю- на семью, имъ-
щихъ купча- купчей земли, ющую такую 
ми землями. землю. 

1. Дарственники 26 980.5 37л 

2. Собственники 149 2791.8 18л 

3. Поли, собственники . . 30 191.о 6.4 

4. Государств, изъ пом. . 1 13.о 13.о 

5. В. государственные . . 228 4427 з 19.4 

6. В. удельные 3 55л 18.4 

437 8458.7 19.1 
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Какъ видно изъ этой таблицы, ВСБ купч1я земли (не считая куп-
шныхъ обществами) распределяются между 437 семьями; сл^дова-
гльно, только 1 , i% всъхъ крестьянскихъ семей увзда владъютъ землей 
аправахъ личной собственности, причемъ въ среднемъ на одну семью 
рходится 19.1 дес. Среди отдъльныхъ разрядовъ крестьянъ наи-
мышй °/о семей съ купчей землей падаетъ на б. государствен-
нхъ (ок. 272%); затъчиъ слъдуютъ полные собственники (ок. 
.о°/о) и собственники (0,9%); на посл^днемь мъстъ СТОЯТЬ дарст-
шники и б удильные, у которыхъ % семей съ купчей землей 
ставляетъ всего 0.4—0.»"/<>. На оборотъ, по количеству купл. земли, 
сходящейся, въ среднемъ, на 1 семью, дарственники занима
ть первое М'БСТО (37.7 дес), а последнее—полные собстьенники 
1.4 дес). У остальныхъ разрядовъ крестьянъ, въ среднемъ, на одну 
»иью приходится почти одно и тоже количество (18.4, 18л и 
9.1 дес). Какъ показываютъ приведенный цифры, личная позе-
ыьная собственность одинаково слабо развита среди всъхъ разря-
рвъ, не исключая и наиболее обезпеченныхъ въ экономическомъ 
гаошенш. 

Покуиокъ земли целыми обществами до 1886 года въ Аткар-
' |юмъ уЕзд* было немного; всего къ моменту переписи было куп-
шо обществами 6126.2 дес, причемъ время покупокъ, услов1я 
£Ь и проч. можно видт/гь изъ сл-вдующаго: 

1) Въ 1883 г., при помощи Крестьянок. Банка, обществами с. Ога-
евки (собств), Варыпаевской вол., дд. Софьинки и Марьевки 
1гс>же собств.) Березовской вол и д. Языковки Петровскаго ут>з-
:i было куплено у г. О. 1850 десятинъ за 72150 руб. (изъ нихъ 
S500 руб. выдалъ Банкъ). На долю с. Огаревки приходится 800 
.жятинъ (разверстана на 404 наличн. души), д. Софьинки — 37.в 
№. и д. Марьевки—29.е дес. 

2) Въ 1883 г. общество д. Потъшки (собств.) Колънской 
и. купило у г Ч. 91 дес , по 63 руб. за каждую десятину. Кр. 
)анкъ- выдалъ въ ссуду, съ разсрочкой на 34 года, по 50 руб. на 
рятину; остальные 13 руб съ десятины общество уплатило преж-
flty владельцу въ теченш одного года. Земля разбита на два поля 
развёрстывается по наличнымъ душамъ м. п. 

3) Въ томъ-же году и въ той-же волости общество (собств.) д. 
)товки (Лихачевки) купило у г-жи Ч. 200 дес. земли за 11300 

jro; въ счетъ этой суммы 9800 руб., съ разсрочкой на 34 года, 
реетьяне получили изъ Кр. Банка, а остальные 1500 руб. общество 
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уплатило владелице въ течете одного гола (въ 3 срока, безъ %)• 
Земля разверстана неуравнительно. 

4) Въ 1884 г. обществомъ д. Б. Турковки (собств.) Шклов
ской вол. куплена у г-жи Ч. оставшаяся за над'кдомъ земля, въ 
количестве 1338 дес, за 30 тыс. руб. Банкъ выдалъ, съ разсроч-
кой на 34 года, по 22 руб. 80 коп. на десятину. 

5) Въ 1885 г. общество д. Синельниковой (госуд.) Сласту-
шинской вол. купило у г. Э , при помощи Банка, 517 дес 2(H) 
кв. саж. за 23220 руб. Ссуда разсрочена на 24'Д года, съ ила-
тежомъ по 986 руб. 85 коп. въ годъ. Расходъ по составленш куп
чей - пополамъ съ об-вихъ сторонъ. Земля распределена между 
семьями но платежной силе 

6) Въ 1885 г. дарственники с. Мерлина ПереЛ.здинской вол 
обществомъ купили у купца Г. 976.5 дес. земли за 56580 руб. 
Кр. Банкъ выдалъ въ ссуду 47150 руб. Купчая земля находится 
въ Сердобскомъ уезде; поделили ее по наличнымъ душамъ м. п. 

7) Въ 1885 г. собственники д. Н. Мотовиловки Варыпаев 
ской вол. купили обществомъ у г-жи С. 240 7 дес. за 11725 руб. 
Крест. Банкъ выдалъ ссуду въ 1 1525 руб., на 34 года. Пахот
ная земля разбита на 3 поля и поделена по наличнымъ душамъ. 

8) Въ 1885 г. той-же волости общество с. Марфина (собств.), 
купило у г-жи С. 73 дес. за 53621/2 руб , при помощи Крестьян-
скаго Банка, который далъ въ ссуду 8550 руб. на 24 7« года. 

9) Въ 1885 г б. государственные крестьяне д. Натальиной 
Коленской вол. купили у г Ж. 90 дес. по 60 руб. Въ счетъ этой 
Кр. Банкъ выдалъ 3750 руб ; остальныя деньги заплатило само 
общество, въ одинъ разъ. Земля разверстана на наличныя ду
ши м. п. 

10) Въ 1885 г. собственники д. Ивановки (Дубовской) Гала-
ховской вол. обществомъ, въ числе 32 домохозяевъ или 97 наличн. 
душъ, купили 279.з дес. земли за 11870 руб., съ ссудой изъ Ер. 
Банка. Землю разверстали по наличнымъ душамъ м. п 

11) Въ 1885 г. той-же волости общество собственниковъ д 
Павловки купило, въ числе 40 домохозяевъ и 120 наличныхъ душъ. 
у г П. 302.4 дес. земли за 15000 руб, Кр. Банкъ выдалъ въ 
ССУДУ 13275 руб. Разверстали землю на 111 душъ (мнопе отка
зались потомъ «по маломощности^) 

12) Въ 1886 г общество собственниковъ с Галахова. въ чис
ле 151 домохозяина и 417 наличныхъ душъ м. п.. купило у Общест-
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ва Взаимн. Позем. Кредита 922 десятины земли въ 3-хъ участ-
кахъ (8255 95 и 2 дес), которые прилегаютъ къ крестьянскому 
надт.лу, за 39400 руб., изъ которыхъ 10000 руб. уплатило само 
общество, а остальныя деньги были взяты въ ссуду изъ Кр. Банка), 
срокомъ на 34 года. Ржаное поле въ 1886 г. было въ аренд*; 
ласть ярового поля сдавало въ аренду само общество, а часть крестья
не засбвали, разверставъ на 182 души (остальныя отказались), 
по 0,7 дес. на душу. 

18) Общество д. Волосатовки (б. удъмг.) Даниловской вол. ку
пило съ торговъ у Уд^льнаго Ведомства оставпняся за надт.ломъ 
ирестьянъ 46 4 дес. за 1523 руб. При покупки внесено было 500 
руб , а уплата остальной суммы разсрочена обществу на 4 года* 
въ платежомъ 6% годовыхъ (всего уплачено °/° 147 руб.). Куп
ил земля смежна съ 2 надъльными полями и потому пр1урочена къ 
ммъ; разверстана она на 95 душъ; пайки отводились однимъ до-
«охозяевамъ въ одномъ, другимъ въ другомъ пол*. 

14) Всъчиъ обществомъ (собств.) Прокудинскаго выселка Бере-
ювской вол. куплено у г-жи М., съ помощью Кр. Позем. Банка 
182.6 дес. земли за 9576 руб. Банкъ выдалъ 8190 руб ; осталь
ную сумму (въ 1386 руб.) общество обязалось уплатить въ тече" 
т 4 Л'БТЪ, по 346 руб. 50 коп, въ годъ, съ 6°/« годовыми про
центами. 

Кром* того, общество д. Андреевки (собств.) Галаховской вол. 
л, 1886 г. решило купить у г. П 106 дес. по 50 руб, за де-
гатину. 

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, купленная общест-
ши земля распределяется по годамъ сл"Бдующимъ образомъ: 

Неизвестно 

Въ J883 г. 

„ 1884 г. 

„ 1885 г. 

„ 1886 г. 

когда куплено обществами . . 

я я • • 

Я Г) ' ' 

п я • • 

Я я ' ' 

. . 229.0 дес. 

. . 1158.2 ., 

. . 1338.0 „ 

. . 2479.0 „ 

. . 922.о „ 

6126.: 

Изъ 6126.2 дес. безъ помощи Кр. Банка было куплено только 
31523 десятины. 
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По отдт>льнымъ разрядамъ крестьянъ купленныя обществами 
земли распределяются такъ: 

s 8 S ^ ; 3 ш • <» 3 ^ 2 

_ ™ о * ^ и £ H <= но 
O r - ° H . ^ CO &* H 

' « P " J » . 2 = * ё -• "ч н >и о о 
5 5 S 5 I « 5 ; 3 H O « rf « и 
f 3 S f ! я К н и <=C a ! < в 

1. Дарственники 1 108 976.5 976.5 9.о 

2. Собственники . . . . . 12 651 4496.2 374.7 6,9 

3. Госуд. изъ номт/щичьихъ 1 6 90.о 90о 15.о 

4. Б. государственные . . 1 62 517.1 517л 8.1 

5. Ь. уд'вльные 1 31 46.ч 46.i J.5 

16 858 6126,2 405.3 

Купчими землями влад'Ьютъ только 16 общинъ, т, е. 4.а°/« 
всбхъ общинъ Аткарскаго ут>зда, причемъ, въ среднемъ выводе, на 
1 общину приходится 405 з десят. купленной земли. Въ этихъ 16 
общинахъ купчей землей пользуются 85М семей (2.2% общаго чис
ла семей въ увздт.), такъ что на каждую семью приходится 
7.1 десят. 



I У. 

К р е с т ь я н с к о е х о з я й с т в о 
Система полеводства.—Распределение кулътуръ.—Землед'Ьльчесмя орудия,- Техника 
обработки пашни. -Густота зосЬва.—Уборка хл'кбовъ.-Урожаи.—Нйкоторьтя данныя 
о скотоводстве въ укзд'Ь въ конц'Ь 40-хъ годовъ. — Крестьянское скотоводство по зем
ской переписи. — Зимнее еодержаше скота—Ц^ны на скотъ и на продукты 

скотоводства. 

Система полеваго хозяйства у крестьянъ Аткарскаго уезда 
повсеместно трехпольная, за исключешемъ 5 общинъ крестьянъ 
собственниковъ Лопуховской вол. и 1 общины дарственниковъ Сал-
тыковской вол. Именно, наделъ одной общины д. Симоновки Ло
пуховской вол , весь заливаемый полой водой, распаханъ былъ 
лишь 15 л'втъ тому назадъ и съ того времени засевается яровыми 
хлебами, ни разу не бывъ подъ паромъ. Поле другой общины то-
го-же селешя «засевается большею частью яровымъ хлебомъ и па-
руетъ черезъ 4-- 5 летъ». Поля 2 общинъ с. Белгазы той-же воло
сти (по одному нолю у каждой) «всегда засеваются яровымъ хлебомъ» 
и иаруютъ по одному разу въ !0 летъ Въ пятой общине (крестья
не того-же с. Белгазы, бывш. г-жи Трифоновой), получившей въ 
наделъ по 2.5 дес на ревизскую душу, однопольное хозяйство ве
дется «безъ правильнаго севооборота» (въ 1886 г оно было подъ 
рожью). Наконецъ, крестьяне-дарственники с Везобразовки (б. 

jr. Молчановой) Салтыковской вол. ведутъ на своемъ наделе двух
польное хозяйство: ежегодно одно поле засевается яровыми хлеба
ми, а другое остается подъ паромъ и прогономъ. 

Кроме того, отступлешя отъ трехполья наблюдаются еще въ 
хозяйстве двухъ общинъ крестьянъ собственниковъ с. Колена (бывш. 
гг. Воскобойникова и Фрейманъ) Коленской вол. и въ общине 
крестьянъ-дарственниковъ с. Дивовки Дивовской вол ; но отступ
ления эти касаются не столько севооборота, сколько общиннаго по
рядка ведешя хозяйства, потому что каждый отдельный домохо-
зяинъ здесь более или менее придерживается трехпольнаго сево
оборота. Пашня въ означенныхъ общинахъ заключается въ одномъ 
поле, въ которомъ какъ-бы соединяются все три клина, почему та
кое хозяйство характеризуется крестьянами назвашемъ «разнополье» 



— 212 — 

«пестрополье», «разнотрав1е». «Поле одно и определенной системы 
полеводства н^тъ: кто сЬетъ рожь, кто - овесъ и друпе хлеба, у 
кого—паръ, а у кого и совсЪмъ полосы запущены; но каждый въ 
отдельности хозяинъ на своихъ загонахъ ведетъ трехпольное хо
зяйство» (сЬвооборотъ). 

Какъ на случай существовала на поляхъ крестьянъ Аткар-
скаго уезда отстатковъ весьма распространенной прежде перелож
ной системы хозяйства можно указать ел. Екатериновку Дивовской 
вол , удельные крестьяне которой на запольномъ участке «обык
новенно въ продолженш 3—4 л*тъ сбютъ различные хл*ба, а за-
темъ летъ на 5 бросаютъ землю подъ залежь». 

При нормальномъ трехпольномъ хозяйств* каждый годъ по
очередно два поля засев аютъ, а третье отдыхаетъ, находится въ 
пару. Самое чередоваше полей совершается въ такомъ порядке: 

I иоле. II поде. Ill поле. 

1-й годъ . . . . ОЗИМЬ. Ярь Паръ. 

2-й годъ Ярь. Паръ. ОЗИМЬ. 

3-Й годъ . . . . Паръ. ОЗИМЬ. Ярь. 

Но, вследеттае малоземелгя, которое является причиною боль
шей части и указанныхъ выше отступленш отъ трехполья, иногда 
и строго трехпольный еввооборотъ ведется крестьянами лишь на 
двухъ или даже на одномъ поле. Въ первомъ случат* чередоваше 
полей бываетъ следующее: 

1-е поле. 2-е поле. 

1-й годъ . . . . Паръ. Озимь. 

2-й годъ Озимь. Ярь. 

3<-й годъ Ярь. Паръ. 

Во второмъ случае •'- единственное поле последовательно въ те
чения 3 летъ бываетъ подъ паромъ, рожью и яровыми хлебами. 

Изъ 316 *) общинъ уезда въ 239 (76"/») общинахъ полевое 
хозяйство ведется на трехъ поляхъ, въ 41 (13%) общин* - на 
двухъ и въ 36 (11%) общинахъ—на одномъ поле. (Сюда вошлии 
перечисленный выше общины съ 1 и 2 полями, въ которыхъ хо
зяйство более или менее существенно разнится отъ трехпольнаго). 

*) Вс*хъ общинъ въ уЬзд'1; 382; изъ нихъ 16 общинъ не ИМБЮТЪ пашни въ на-
ДВЛБ, а относительно 42 мелкихъ общинъ нвтъ точяыхъ св'Ьд'Шй о систем!' хозяйства, 
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У общинъ съ 2-мя полями всей удобной земли на ревизскую 
Ifiny приходится, въ среднемъ, 2 дес, а у общинъ съ однимъ по-
гемъ—только 1.5 дес, тогда какъ средшй по убзду разм^ръ надела 
ia ревизскую душу составляетъ 5 дес. Въ числ* общинъ, им^ю-
цихъ одно поле, дарственниковъ - 21 община, собственниковъ—13 
и государственныхъ изъ б. пом'вщичьихъ—2 общины, а изъ об-
цинъ съ двумя полями—собственниковъ 29 общинъ, государст-
жнныхъ изъ б. помЪщичьихъ 3 и дарственвиковъ уже только 9 
]бщинъ. 

Пом'Ьщаемъ здъч:ь представляющая большой интересъ свъугБшя 
1 системахъ полеводства, существовавшихъ въ Аткарскомъ уЬздФ 
ft коштЬ сороковыхъ (1848—50) годовъ, заимствованный изъ не-
вданной рукописи г Палимпсестова, которою мы пользовались уже 
!ъ I глав*. 

„Система полеводства,— говорить г. Палимпсестовъ,—въ Аткарскомъ у£зде 
щъ видовъ: трехпольная и переложная; но и та, и другая изменяются, смотря по 
етеству и количеству земли, по роду возд'Ьлываемыхъ на нихъ pacreuifl, по способ
ности производить сЬнокосныя травы и т. п.; такъ что, разбирая строго, можно най-
:а несколько системъ полеводства и несколько полеводствъ, которыя не держатся 
какой системы. Кроме этого, въ Аткарскомъ уезд* уже положены начала систе-
!Ш2> МНОГОПОЛЬНЫМ!.. 

„Трехпольная система преимущественно распространена въ трехъ верхнихъ 
мосахъ уЬзда *), т. е. съ сввера до pp. Баланды и Карамыша, по ту и другую 
юрону р. Медведицы. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы она исключительно господ-
гаовала на всемъ этомъ пространств!;: здесь еще много степей, особливо ниже 
йлгазы, которыя или видоизмъпяютъ эту систему, иди даютъ ей неболыше сравни-
мьно участки. Видоизм'внеше состоитъ въ томъ, что она изъ трехпольной нерехо-
иъ въ переложную, т. е. известное пространство земли, черезъ 9—12—21 гоцъ 
намается подъ залежь и, прослуживши 10—20 л-втъ пастбищемъ для скота и св-
экосомъ, снова распахивается подъ просо или пшеницу, после которыхъ опять делит-
«на три клина и ироходитъ 3—6—7 разъ трехпольный севооборотъ. Такой трех-
"ньно— переложной системы держатся почти все помещики на своихъ э коном и-
гскихъ поляхъ. Естественно, что при такой смене, особливо, если она будетъ де
нься регулярнымъ образомъ, трехпольная система не отяготитъ полей и долго не 
:рвведотъ ихъ въ то истощеме, какое связано съ неизменной трехпольной системой. 
йрочемъ, и те пространства, которыя издавна неизменно следуютъ трехпольной систе-
в, говоря вообще, здесь еще богаты производительными, силами. 

„Переложное полеводство трудно подвести подъ какую нибудь систему; поэтому 
Йрн'Ье назвать его безсистем1емъ, которымъ управляетъ произволъ, авось. Где мно-
|» земли, тамъ, снявши 2 - 3 хлеба, оставляютъ ее на длиннейние сроки, а где ея 
то, тамъ чаще повторяются севообороты. Съ другой стороны, где земля тучна 
производительна, тамъ она 6 и даже 10 .тЬтъ безъ отдыха возделывается подъ пже-
щу и, къ удивленш, даетъ xopoinie урожаи; напротивъ, менее плодородная земля 
topbe оставляется подъ залежь для запаса новыми силами. Мы упомянемъ здесь о 

*) Дедете уЬзда на полосы указано въ I главЬ. 
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поляхъ, которыя более или менее слЪдуютъ определенной перелояшой систем-в, причемъ 
зам'Ьтимъ, что переложная система более господствуетъ по правую сторону р. Мед
ведицы, но БЬлгаз'Ь и Баланде, и гораздо менее по левую сторону Медведицы. По 
Б'влгаз'в, а также выше и ниже ея, общая норма переложнаго севооборота можетъ быть 
указана такая: на нови, поднятой съ осени, с/вется просо; по обороту, делаемому тоже 
съ осени, опять просо, а по большей части пшеница—кубанка или обыкновенная; 
последняя даже предпочитается, какъ болве надежная и более дающая зеренъ; да 
3-й и 4-й годы свется она-же; на 5-й, смотря по добротности земли,—или паръ, или 
овесъ, или гречиха; после овса и гречихи нередко опять сеютъ пшеницу кубанку. 
которая особенно хорошо родится, если оставить поле после гречихи на годъ въ па
ру и въ продолжеши лета передвоить его. После этой пшеницы или после вышеуно-
мянутыхъ овса и гречихи на 2-3—6 .ГЕТЬ поле оставляютъ подъ залежь, которая въ 
первые два года служитъ настбищемъ для гуртовъ, а въ иоследуюшде—сенокосоыь 
По истечеши указаннаго числа годовъ пребывашя подъ настбищемъ, поле зароста-
етъ высокими травами, преимущественно изъ семейства Composita. Эти травы (по
лынь, морковникъ и др.) съ осени или весною выжигаются, и поле, при благопр1ят-
ноиъ лете, на этотъ же годъ покрывается сенокосными травами; при противный 
случаяхъ сено собираютъ на второй годъ после выжигашя. Поел!; этихъ л!;тъ-
опять следуетъ такой же сьвооборотъ.—Если земли не такъ тучны или уже несколь
ко разъ были подъ перологомъ, то, снявши разъ просо и 2 раза пшеницу, нотой 
сеютъ овесъ, а после овса поле пускаютъ на 5--7 летъ подъ залежь, которая также 
сначала служитъ настбищемъ, а потомъ с/Ьнокосомъ. Въ другихъ эконом1яхъ, напр. 
въ Широкомъ Уступе (кн. Воронцова), а также и въ лежащихъ по р. Баланде 
многоземельвыхъ имешахъ, переложная система образуется изъ трехпольной н, та-
кимъ образомъ, система полеводства является смешанною. Переходъ изъ последней 
въ первую называется залужеш'емъ. Подъ залужеше преимущественно отд'Ьляютъ во-
ля съ оврагами, въ которыхъ можно устраивать пруды для водопоя гуртовъ, пасу
щихся на залуженныхъ ноляхъ. Залужеше обыкновенно начинается по снятш рям. 
такъ какъ после нея земля скорее кркинетъ и быстрее заростаетъ ныреемъ. На 
первые два года, какъ сказано выше, залуягенное поле отдается подъ гурты, потопу 
что оно въ эти годы заростаетъ травами несенокосными: полыиью, морковникомън 
др. На 3-й годъ старь выжигается съ самаго ранняго открьшя весны и на этотг 
же годъ снимается укосъ травы, что делается въ последнпхъ числахъ попя. Оваоко-
шен1е продолжается 7 - 8 летъ, такъ что все залужеше продолжается 10—11 Л"ьть; 
подъ конецъ этого цершда трава уменьшается въ количестве, хотя и принимает! 
лучнпя качества. Если оставить залужеше далее, то будетъ пробиваться ковылъ, и 
черезъ 20 летъ отъ начала залужешя ноле покроется однообразньшъ ковыломъ. По 
нрошествш срока залужешя на первый годъ свютъ просо, потомъ 2 - 3 года ншеви 
цу, после нея овесъ или ячмень; но чаще ПОСЛЕ пшеницы или другихъ яровыхъ x.ifr 
бовъ поле идетъ подъ годовой паръ, которымъ п начинается трехпольная система. 
Смотря но достатку зман и добротности, по встречающимся нуждамъ, трехпольны! 
севооборотъ делаетъ 3—4—5 оборотовъ, а потомъ земля снова залужается.— Вотъ болъе 
или менее обшдя нормы перелоговъ; но часто они нарушаются произволом!, или елу-
чайно встречающимися обстоятельствами. Напр., снимаютъ залежи или нови приш
лые земледельцы и пользуются ими 2—3 года, после чего оставляютъ ихъ до новаго 
востребовашя. или, если поднятая новь родитъ хорошо, то ее нашутъ сря^у 10 ЛЕТЪ. 
а потомъ на столько же оставляютъ подъ залежь; или, если по снятш ржи пол1 

обещаетъ хоронпй урожай, то лродолжаютъ ПОСЕВЫ. 

О южной половине уезда *), которая входила раньше въ очерченный г. Па-
лимпсестовымъ районъ возделывашя кубанки, приводпмъ изъ рукописи следующее: 
„Хотя мы будемъ описывать полеводство по pp. Елани и ТерсЕ, но главныя черты 
его будутъ относиться ко всему бассейну кубанки. Въ прежняя времена, когда земли 

*) Лежащей къ югу отъ pp. Баланды и Карамыша. 
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зд-Ьсь было—паши, сколько хочешь (хотя она и была нарезана государственнымъ 
врестьянамъ и частнымъ владельцамъ, но ея было много или она снималась за са-
иую незначительную сумму), въ эти времена не соблюдали никакого порядка въ по
леводстве: всяшй старался распахать новь, бралъ съ нея 2—3 хлеба и переходилъ 
ва другое место; взявши дань съ этого -пахалъ третье, и т. д. Такъ и теперь дф.ла-

[втъ въ степяхъ между Терсой и Баландой, на степяхъ Бузулука и др. При заведе-
sii на пшеничныхъ степяхъ хуторовъ и огромныхъ запашекъ лицами изъ чужихъ 
иЬстъ, при умноженш народонаселешя, земли начали приходить въ более поло
жительный границы и стала наблюдаться последовательность въ воздйлываши ихъ; 
при еще более увеличившемся народонаселеши, при более определенной и притомъ 
щеньшенной нарезке земли, явилась трехпольная система. Въ сравнеши со всвмъ 
золеводствомъ она занимаетъ здесь малую часть: ея, и то не совсвмъ строго, дер-
ится всв жители селешй по Tepct, Елани и въ окрестностяхъ, на техъ поляхъ, 
которыя нарезаны имъ на души; но хлебопашество на этихъ поляхъ составляетъ 

' зезначительную часть въ сравненш сь ТБМЪ, какое производится ими на земляхъ 
;ъемныхъ, гдв не наблюдается строгаго порядка даже въ переложной систем*. 
Зд'Ьсь есть залежи, которыя даютъ, при последней системе, подъ рядъ 6—10 урожа-
!въ пшеницы, а затЬмъ они на 10 ЛБТЪ остаются подъ выгономъ и свнокосомъ. Въ 
пой систем* мало сказать -господствующей, а скорее единственный хлебъ - пшеница-
нбанка. Въ большинстве случаевъ после трехлвтняго сбора пшеницы иоле остав-
мется подъ залежь, причемъ наблюдается слвдуюптДй порядокъ. Первые 3 года за-
южь идетъ подъ пастбу гуртовыхъ овець, откармливаемыхъ на убой; отъ этой 
истом овца скоро и много нагуливаетъ сала, почему залежи сдаются по 1 руб. за 
1есятину; на 4-й годъ пускается рогатый скотъ, промышленный (съ тою же платой) 
•ни туземный, а при хоронгеиъ лет* на иныхъ земляхъ бываетъ и покосъ въ этотъ 
годъ; на 5, ' , 7 и 8 годы сряду—покосъ, причемъ травы бываютъ прекрасны;!, съ 
п;осами, въ общей сложности, далеко превышающими укосы съ сЬнокосовъ степ-
шхъ, не поднимавшихся плугомъ". 

Удобрете надъ\льныхъ полей обнимало въ половин* 80-хъ го-
давъ северную часть Аткарскаго увзда, немного не доходя на юг* 
bo pp. Баланды и Карамыша. т. е почти весь тотъ районъ, въ 
которомъ, по словамъ г. Палимпсестова, раньше распространилась 
трехпольная система. Но на этомъ обширномъ- пространств*, состоя-
щемъ изъ 19 волостей, удобряющ1я землю общины были разбросаны 
единично, не говоря уже о томъ, что въ хозяйств* большинства изъ 
нихъ удобрете играло самую незначительную роль, а въ иныхъ 
находилось пока еще въ зародышномъ состоянш, применяясь лишь 
неболыпимъ числомъ домохозяевъ. Изъ 271 *) общинъ. входящихъ 
въ составъ этихъ 19 волостей, удобряющихъ над*льную пашню 
общинъ насчитывалось 51 или 18,8%. Въ четырехъ волостяхъ изъ 
19—Больше-Екатериновской, Аткарской, Кологривовско-Ол'Бпцрвской 
и Федоровской — удобрете полей вовсе не применялось, а въ 
остальныхъ 15 волостяхъ оно применялось лишь местами. Число 

*) Всехъ общинъ 282, но изъ нихъ исключены 11 общинъ, не имьющихъ па-
тотнаго надела. 
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общинъ, крестьяне которыхъ практиковали удобреше. по этимъ во-
лостямъ распределяется сл'Ьдующимъ образомъ: 

Число 
всЬхъ 00- Число VO С . 

В о л о с т и 

Березовская . 

Кисел.-Чемизовская 

Даниловская . . 

ПереЪздинская 

Сластушинская 

Варыпаевская . 

Галаховская . . 

Кол'Ьнская . . . 

Шир.-Уступская . 

Лопуховская . . . 

Рельнская . . . . 

Сосновская . . . 

Шереметьевская . 

Ковыловская . . • 

Голицынская . . 

общИНЪ, В>5 в оо м 

ЩИНЪ ВЪ ВО- ' И ta Ч ю о 
„ . КОТОРЫХЪ К а 5."= g 

ЛОСТИ, ИМЪ- ,: t в „ о Е удобрялась «о t« э 5 ющихъ над 
пашню. 

24 

16 

12 

11 

7 

11 

16 

30 

8 

20 

4 

9 

8 

22 

14 

пашня. 

4 

5 

3 

4 

1 

6 

8 

7 

1 

1 

1 

3 

1 

4 

2 

3 

5 

1 

2 

1 

3 

4 

4 

211 51 *). 30 

,Такимъ образомъ, общинъ, въ которыхъ удобряли землю боль
шинство домохозяевъ, оказывается только 30 или немного болк 
половины (58,8°/о) всего числа удобрявшихъ общинъ Размерь 
удобрешя въ остальныхъ 21 общинахъ въ достаточной M'fep'fe ха
рактеризуется ответами крестьянъ на предлагавшшся имъ по этому 
поводу вопросъ при м^стномь статистическомъ изсл'вдованш у£зда: 
«удобряютъ немнопе». «некоторые навозятъ», •• навозятъ ръуггае по
немногу», «не удобряютъ, развт, кто изредка и по малости», 
«удобряютъ ближше загоны, у кого есть время и охота», «очень 
мало навозятъ», «2—3 человека удобряютъ», «земля, можно ска-

*) Изъ 51 общинъ, удобрявшихъ землю, крестьянъ-собственниковъ 42 общ. 
дарственниковъ 4 общ., бывш. государств, крестьянъ 3 общ. и своб. хлебопашцев!, 
2 общины Общинъ съ 3-мя полями 44, съ 2-мя 4 общины и съ однимъ полемъЗ общины 
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зать, не удобряется, такъ какъ только ръуцие хозяева возятъ навозъ 
па ближше загоны», и т. д. Принимая во внимаше, что масса 
навоза идетъ на топливо, валится на коноплянники и • огороды, 
а во многихъ случаяхъ. кромт. того, расходуется на запруды, 
плотины и изгороди, можно вообще заключить, что удобреше 
полевой земли и въ большинстве общинъ первой группы (изъ числа 30) 
не имъ\до значительиыхъ разм^роБъ ни по площади, ни по коли-
теству полагаемаго на нее навоза. Обыкновенно навозилась ближш'я 
ноля, а изъ нихъ—ближше къ усадьбамъ загоны. О разм^рахъ и 
интенсивности удобрения въ этихъ общинахъ можно судить по 
гл'Бдующимъ указашямъ, полученнымъ отъ крестьянъ на MiTTfe а) 
зъ д. Богохранимовкт, Переъздинской волости до половины всвхъ 
домохозяевъ навозятъ надельное поле (всей пашни на душу 37 Х80 с) , 
нричемъ средшй хозяинъ вывозитъ до 50 возовъ навоза, уваливая 
нмъ площадь въ 10X80 е., срокомъ приблизительно на 10 лт,тъ; 
5) крестьяне д. Ивановки Даниловской вол. кладутъ на десятину-
гридцатку 50 возовъ навоза; в) крестьяне дарств. д. Красавки Го-
шцынской вол. навозятъ только ту землю, которую поделили на 20 л. 
всей пашни 0,56 дес. на душу); кладутъ навоза, кто сколько 
вожетъ, иные — на 6X60 с. до 50 и болт̂ е возовъ; г) въ д. Ломовкт, 
Киселевско-Чемизовской волости крестьяне V* Дес занаваживаютъ 
иногда 200-ми возовъ навоза, но больше навозятъ понемногу; д) кр-не 
[ела Варыпаевки Варыпаевской волости въ одномъ полт., около 
гуменъ, разделили на 12 л^тъ «подъ навозъ» по 6 саж. на душу; 
гредшй хозяинъ вывозитъ на душу до 40 возовъ; е) въ селыгв 
Икобьевк'В Березовской волости удобряютея ближайпня поля, на 
каждую душу саженъ по 10; больше не хватаетъ навоза; ж) кр-не 
№ухъ общинъ д. Красавки (собств.. бывш. гг. Карпова я Измайловой) 
Сосновской волости удобряютъ—сколько кто можетъ, 5 — 6 д. на 
все селеше; з) кр-не д. Шинки Сластушинокой волости (вольные 
игБбопашцы) «навозятъ только ближше загоны и то не ВСЕ; на 
казенную десятину вывозятъ навоза до 50 возовъ» (мнопе хозяева 
не навозятъ потому, что скота мало); и) кр-не д. Харевки Ковы-
говской волости > только ближше загоны навозятъ»; среднш хозяинъ 
до 30 возовъ вывозитъ подъ картофель и на паровое, поле; i) въ 
I, Влагодатк'В той-же волости подъ картофель, который садятъ 
въ полъ\ вывозятъ навоза возовъ по 10 на каждаго хозяина; но 
шыпе берегутъ навозъ для плотины; к) въ д. Кондрашевкъ' Ко-
]Т5Нской волости * большая часть домохозяевъ удобряетъ поля », при-
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чемъ кладутъ по 100 — 150 возовъ на сороковую десятину; л) въ 
д. Жуковк'Б той-же волости землю удобряютъ «почти веб домо
хозяева», вывозя на сотенникъ до 400 возовъ (100 в. на десятину) 

Почвенный составъ полей въ общинахъ, прим'бнявшихъ удобреше. 
сравнительно съ составомъ полей общинъ, которыя совевмь не 
удобряли пашни, характеризуется обыкновенно или полнымъ от-
сутств1емъ чернозема, или преобладашемъ нечерноземныхъ почвъ 
надъ черноземной. 

Относительно давности примйнешя удобрешя различными об
щинами св'Ьд'Бшй имеется очень мало. Въ д. Богохранимовк-в (соб., 
бывш. г. Апушкина) Пере^здинской вол. крестьяне начали навозить 
пашню еще до «воли». Въ д. Свищевк* (дарств,, б. гг. Свищевой 
и др.) той-же волости и въ д. Ивановки (собств., б кн. Куткина) 
Даниловской в. начало удобренш положено со времени реформы, «съ 
выхода на волю», а въ д. Любовник* (собств., б. г. Жедрин-
скаго) Березовской вол. —со времени окончательнаго получеш 
крестьянами надела, Крестьяне другихъ селешй практикуютъ удобре-
Hie полей съ болйе ноздняго времени: въ д. Ломовк* (соб., бывш, 
Рославлева) Киселевско-Чемизовской вол., д. Красавки (соб., бывш. 
г. Храповицкаго) Голицынской в. и с. Оосновки (соб., б. г. Тепля-
ковой) Сосновской в. удобряютъ пашню съ 1875 — 76 гг., д. Ст, 
Мотовиловки (дар., б. г. Балашова). Варыпаевской в., с. Галахова 
(соб., б. г. Павлова) Галаховской в. и д. Сампура (соб., б, г. Сафоно
ва) КОЛ-БНСКОЙВ.—съ 1884: г , т. е. со времени отмены частыхъ пере-
верстокъ пашни и установлешя для нихъ болгве иродолжительныхъ 
сроковъ (5, 15, 20 Л'втъ для всей или только для ближней къ 
селешямъ пашни). Крестьяне с-ца Якобьевки (своб. хлгЬб., бывш, 
г-жи Киселевой) Березовской волости «навозятъ ближайипя пола 
издавна, а больше съ т'Ьхъ поръ, какъ разделили пашню по налич-

нымъ душамъ» (1877 г-). Въ больгаинств-Б остальныхъ общинъ, судя 
по ничтожности разм'Ьровъ удобрешя, последнее введено, по всей 
вероятности, также не ран^е начала 80-хъ годовъ. 

Въ общее число удобрявшихъ надельную пашню общинъ не 
включены дв* общины, изъ которыхъ въ одной (с. Голицыне Го
лицынской вол.) кр-не «навозили только огороды, а некоторые и 
купленную землю», а въ другой (д. Зубовка Сосновской волости) 
надельную пашню кр-не не навозили (далеко возить по гористой 
местности), но возили навозъ на арендную землю, хотя и мало, «тай 
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:акъ снимали ее (2 поля) на KopoTKie сроки и потому не было 
азсчета удобрять». 

ВпЪ очерченнаго выше района съ общинами, практиковавшими 
;добрен]'е, лежитъ только одна д. Вайшевка Вайшевокой вол , въ 
второй вс£ крестьяне удобряли только коноплянники, «а два 
шора и полевую землю». 

Въ нтжоторыхъ общинахъ производились попытки примъиешя 
добрешя, но результаты получались отрицательные, на которые 
;рестьяне ссылаются, какъ на обстоятельства, оправдываюшдя от-
j'TCTBie у нихъ удабривашя. «Пробовали унавоживать, но разницы 
)ъ уроягаяхъ не нашли > (с. Копены Копенской в.). «Навозъ на поля 
фобовали возить, да соръ одол$ваетъ; теперь бросили» (д. Екатеринов-
;аДивовской в.)- «Землю не навозятъ—не выносить: соломой хл-вбъ 
иростетъ, а зерномъ очень тощъ» (д. Озерки Дивовской в.), «Какъ 
>о разъ вывозили навозъ—одна лебеда родилась» (с. Лысыя Горы, 
:об., б. г. Комарова, Федоровской в.). Пашня «не навозится—грунтъ 
в принимаетъ; еще хуже родить будетъ. если навозить» fc-цо 
'олицыно Байшевской в.), «Если навозить, то на этомъ МЪЧУГБ 
родятся татарникъ и лебеда» (д. Кленовыя Вершины Таловской 
мости). «Не навозятъ: на удобренной земли въ урожайный годъ 
;лъбъ пропадаетъ; земля пока еще не требуетъ удобрешя» д. Кру-
:ояръ Перейздинской волости). 

При изсл1здованш уЬзда получено отъ крестьянъ 56 отв'Ьтовъ, 
бъясняющихъ, почему они не удобряютъ землю. Какъ на причину 
тсутств]я унавоживашя полей, крестьяне указываютъ: 1) въ 
12-ти случаяхъ (21.5%)—на неудобства надвла, затрудняю-
щ возку навоза (горы, овраги, р'вчки) или двлаюпця вывозку 
;авоза «не стоющей затраты труда » (отдаленность полей отъ 
тацьбы); 2) въ 14 случаяхъ (25"-о)—на недостатокъ навоза, ко
торый употребляется на постороншя землед'влш потребности («на 
гопку не достаетъ», «на поля нехватаетъ топятъ имъ и 
ш прудъ, на плотины и на изгороди для дворовъ берегутъ» и 
I. д.; 3) въ 8 случаяхъ (14%)- на частыя или ежегодный пере-
зерстки пашни; 4) въ 12 случаяхъ (21.5°/о) — на естественное пло-
1ород1е почвы, не требующей, по мн^нт крестьянъ, внесетя 
добрешя («земля не требуетъ», «грунтъ не принимаетъ», «не 
шноситъ», «не истощилась», «пока и такъ родитъ», «хороший 
юрноземъ» и пр.), и. наконецъ, 5) въ 10 случаяхъ (18°/о) моти-
юмъ отсутств1я удобрения выставляется обычай: «не навозятъ — 
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не въ обыча'Б», «привычки такой н'Ьтъ». «не навозятъ изстари», 
«старики этого не Д'Ьлали», «отцы наши не навозили и намъ не 
вел'Ьли» и пр. 

Навозъ вывозился, главнымъ образомъ, на паровое поле (весной 
и подъ зиму) и, частью, на яровое поле (подъ картофель). 

Въ 40-хъ годахъ убодреше полей при трехпольной системе при
менялось лишь въ немногихъ, передовыхъ для того времени, частныхъ 
хозяйствахъ 

„Мы съ удовольствтемъ упомянемъ, говорить г. Палимпсестовъ,—о гг. Топа-
чевЬ, Н. Р. Иванове, II. И. Павлове, Н. М. Кайсаров*, Фохтъ, Мясо'вдов-в,—хозяе-
вахъ, далеко но явкоторымъ статьямь опередившнхъ обыкновенную рутину и про-
бивающихъ свьтлую дорогу хозяйству здншняго края. Первое, что д'клаютъ эти 
и еще некоторые друпе хозяева, это—удобреше пароваго поля, конечно—не всего при 
зд'вшпихъ обширныхъ запашкахъ, но известной части, такъ что удобреше обходитъ 
век поля (замЬтимъ—ближайппя) черезъ 6 — 9—12 л'Бтъ. Выгоды удобрения на ЗДБШ-
нихъ черноземныхъ глубокихъ цочвахъ поразительный: урожай въ общей сложности 
полагаютъ вдвое. Впрочемъ, если навозъ не усп'Ьваетъ хорошенько разложиться и 
если въ годъ созръвашя ржи будутъ засухи, какъ было, напр., въ 1850 г., то 
хл-Ьбъ выгораеть, а если будутъ сильные дожди —рожь пышно ростетъ соломою, завя-
зываетъ мелкое зерно и полегаетъ (впрочемъ, иногда она полегаетъ также отъ слишкомъ 
грузнаго налива колосьевъ и длинноты соломы). Поэтому здъсь ожидаютъ вЪрнМ-
шихъ выгодъ отъ удобрешя въ послвдуюшде годы. Но со временемъ устранять выго-
paHie хлт.ба и въ первый годъ: этого легко можно достигнуть чрезъ совершенное 
изучеше, применительно къ здешнему клниату и почве, свойствъ навоза. Невыгоды 
отъ удобрев1я частью уже устраняются здешними хозяевами. Некоторые изъ нихъ 
не придерживаются общепринятая правила: вывозить навозъ до или ПОСЛЕ весен
ней ростепели, передъ паромъ, но вывозятъ его или еще въ концт. осени, по снятиз 
нровыхъ хл'Ьбовъ, или по первому санному пути, или впродолженш зимы, и свали-
ваютъ его въ огромныя кучи, которыя передъ паромъ разбрасываются и навозъ 
запахивается. Такого порядка, напр., держится г. Топачевъ, хозяинъ, какихъ у насъ 
на Руси немного. На свои шестидесятныя десятины онъ вывозитъ отъ 500 до 2000 
коня, возовъ навоза и складываетъ его въ 5 кучъ, въ которыхъ къ 4— 5 шня 
онъ до того перегораетъ, что, при всходъ' ржи, едва можно узнать, унавожено поле 
иди н'Ьтъ. Крестьяне его также удобряютъ поля свои; за этимъ онъ смотритъ строго. 
Но и у него иногда хл4бъ выгораетъ отъ навоза. Друпе хозяева, удабриваюшде поля, 
иногда тоже вывозятъ навозъ по первозимью. Разбросанный навозъ запахивается 
обыкновенно сохами, но г. Топачевъ употребляетъ для этого плугъ, пашущШ на 
глубину не менье 3!'2 вершковъ. Къ сожал'Ьнш, не всв это могутъ сд'клать, потому 
что большею частью на обработку употребляются рабочгя силы крестьянъ. Топачевъ 
же на это употребляетъ своихъ воловъ. 

„Польза удобрешя сознается не только помещиками, ной крестьянами. Крестья
не не унавоживаютъ своихъ полей, главнымъ образомъ, но нерадешю. Времени 
у нихъ достало-бы на это, т. к. зиму они ничего не д-Б.чаютъ: навозъ, который можетъ 
быть собираемъ при зд^шяемъ не незначительномъ скотоводстве въ достаточной 
количестве, теперь остается безъвсякаго употреблены и даже служить во многихъмй-
тахъ порчею скопляемой въ оврагахъ воды и заразою воздуха. Есть, однако, и друпя 
причины, удерживающая крестьянъ отъ удобрешя полей; он*. тгЬ же, что и въ по-
М'вщичьихъ эконом1яхъ: это, во 1-хъ, страсть къ обширнымъ заиашкамъ, возможный 
при здъчлнемъ многоземелти, и, во 2-хъ, нашимъ хоаяевамъ памятны еще тв златыя 
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времена, когда кой-какъ всковырянныя земли давали богатыя жатвы; съ каждымъ 
годомъ они ждутъ возвращешя этихъ временъ, и съ каждымъ годомъ обманываются. 
Нашъ совътъ—сократитьиахотныя поля и разд+.лить ихъ на дв+. части, ближайшую и 
отдаленную; въ первой ввести обыкновенную трехпольную систему, съ удобреиемъ, 
а во второй—переложную, съ травосвянтемъ, которое становится необходимымъ для 
здЬшнихъ хозяйствъ и пойдетъ очень хорошо. Г. Павловъ держится, хотя и не во всей 
строгости, именно такого хозяйства. Ближайнпя поля его им1иотъ трехклинное Д'Ьлен1е; 
паровой клинъ заключаетъ 60 десятинъ, изъ которыхъ ежегодно удабривается до 6 
десятинъ навозомъ съ коннаго завода. Озимый клинъ занять озимою рожью, яровой— 
преимущественно овсомъ. Отдаленяыя поля сл^дують переложной систем* и зас*-
!аются просомъ, пшеницей и, подъ конецъ, озимою рожью. Одна часть изъ этихъ 
нолей,-въ количестве 400 казенн. десятинъ, производить тимофеевку (это травоеЬя-
iie представляетъ собою въ здт,шнемъ край едва-ли не первый и не единственный 

Крестьяне Аткарскаго уезда на своей и арендной земле возде-
лываютъ: рожь, овесъ, яр. пшеницу, просо, гречиху, подсолнухъ, 
горохъ, полбу, ячмень, ленъ, коноплю, картофель и, иногда, бахчевыя и 
лгородныя растешя (огурцы, арбузы, дыни, тыквы и проч.). Глав
ную роль въ полевой культуре играютъ: рожь, овесъ и яровая 
пшеница, второстепенную—просо, гречиха, подсолнухъ и последнюю---
стальные хлеба. 

По даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета и зем-
жой текущей статистики, взятымъ въ обоихъ случаяхъ за 1886 г., 
иощадь поеввовъ въ уезде (какъ крестьянскихъ, такъ и владгЬль-
гескихъ вместе) распределялась между главнейшими хлебами слъ--
1ующимъ образомъ: 

По даннымъ 

Центр. Стат. 

Комитета. 

<15,з 

21,G 

15,7 

7,» 

2,7 

6,s 

По даннымъ 

земской те

кущей стат. 

48,7% 

20,о°/о 

16,i"/o 

8//о 

2/ /о 

4 / / 0 

Б ы л о з а н я т о: 

Рожью . . 

Овсомъ . . 

Пшеницею . 

Просомъ . 

Гречихой . 

Остальными хлеб 

Данныя обоихъ источниковъ весьма близко подходятъ другъ 
дъ другу; заметная разница оказывается только по отношешю къ 
пощади, занятой рожью и, отчасти, овсомъ: по св'вдъ^ямъ Центр, 
Отатист. Комитета, посевная площадь для ржи получилась немно
го мен-ве, а для овса, наоборотъ, немного более, чемъ по даннымъ 
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текущей статистики. Если для сравнешя взять площади посЬва 
обоихъ хл'Ьбовъ въ сложности, то разница эта почти совсЬмъ 
сгладится. 

По даннымъ м^стнаго изследовашя 1884—86 гг., площадь 
крестьяискихъ посЬвовъ распределялась по культурамъ так'ь: 

Доля посвв-
цой шоща-

Назвашя хдМовъ: ди въ нро-
центахъ. 

Рожь 49,о 

Пшеница 16,о 

Овесъ 20,о 

Просо 8,2 

Гречиха 2,8 

Ячмень . . . 0,э 

Ост. растешя 3,i 

По уЬзду . . . . 100,о 

Рожь, какъ главное пищевое средство населешя, возделываем 
повсеместно въ Аткарскомъ уезде, но въ особенно широкихъ раз-
мерахъ—въ северной половине уезда. По мере удалешя отъ севера 
къ югу, площадь посева ржи постепенно сокращается. Въ боль
шинстве северныхъ волостей рожь занимала въ 1884—86 гг. боА 
половины общаго посева, а по отдельнымъ общинамъ размеръ посева 
ея доходилъ даже до 70%. Въ южныхъ волостяхъ этого севернаго 
района (Рельнской, Федоровской и др.) рожь, хотя и оставалась 
еще преобладающимъ хлебомъ, но уступала первое место уже яро-
вымъ культурамъ, и въ Ковыловской и Голицынской волостяхъ 
овесъ занималъ одинаковую съ рожью площадь («овса и ржи сеется 
поровну»'. Далее къ югу, въ средней части уезда, рожь оказы
валась уже вторымъ (после овса или пшеницы) растешемъ, а въ 
южной части—даже и третьимъ хлебомъ. 

Южный районъ заключаетъ въ себе 10 волостей: Таловскую, Алек
сандровскую, Колокольцовскую, Крестово-Медведицкую, Байшевскую, 
Терновскую, Богородскую, Матышевскую, Краишевскую и Еланскую 
Преобладающимъ хлебомъ въ этихъ волостяхъ является пшеница— 
кубанка русская и переродъ. Предпочтительно передъ русской пше
ница кубанка сеется крестьянами крайнихъ южныхъ волостей 
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Матышевской, Богородской и Еланской. Кубанка принадлежитъ къ 
<твердымъ» хлъбамъ и требуетъ для своей культуры «кръпкихъ» 
земель; но такъ какъ такой земли въ над^лБ крестьянъ давно уже 
НБТЪ, то посввъ кубанки производится на арендной землъ 
(залежи), которую крестьяне переснимаютъ въ Донской области 
у арендаторовъ казачьей земли. На томъ разстоянш, на какомъ 
«быкновенно арендуется земля (15 — 25 в), залежи находятся не 
тарше 10 ЛБТЪ, а чаще подъ ПОСБВЪ идутъ 6, 7 и 8~ми-лБття 
залежи. Ковыльныя степи крупные ПОСЕВЩИКИ изъ крестьянъ 
арендуютъ не ближе 40—70 вер. отъ своихъ селетй.—Въ остальныхъ 
I волостяхъ описываемаго района, лежащихъ къ северу отъ выше-
гказанныхъ трехъ волостей, благодаря менъе благопр1ятнымъ усло-
иямъ аренды залежей (отсутствда ихъ въ достаточномъ количестве 
too близости и. вслъдств1е этого, высокой арендной плагв), кубанка 
мтавляетъ только часть пшеничнаго посъва, который состоитъ 
Ц'всь гдавнымъ образомъ изъ русской пшеницы, а въ Таловской 
мести - изъ русской пшеницы и перерода. Въ общемъ, размеры 
культуры пшеницы уменьшаются въ направлены отъ южныхъ 
юлостей къ сввернымъ, т. е. въ порядкъ обратномъ сокращенш 
юсъвовъ ржи, нричемъ сокращеше посввовъ пшеницы совершается съ 
юлыпею скоростью. Въ то время, какъ рожь съ лерваго мъста на 
йверъ передвинулась на юг'Б лишь на третье мъсто, пшеница съ 
герваго мъста на югъ уже въ средней ПОЛОСЕ *) переходитъ на 
третье, а на съверъ - на 5-е и 6-е мъста. 

Наиболее равномърнымъ распространетемъ въ уъздъ отличался въ 
1884 — 86 гг. овесь, потому что, какъ на свверъ, такъ и на юг'Б, за ис-
рючешемъ самыхъ южныхъ вол, онъ оставался среди посввовъ на вто-
рмъ мъсгв.— Просо было распространено по всему у'Езду, но въ болъе 
ша<штельныхъразмърахъ оно воздълывалось въ самыхъ южныхъ вол,, 
.̂особенности въ той части ихъ. которая находится за ръкой Терсой, 

звъ волостяхъ свверной половины увзда, нрилегающихъ къ р. Медвъ-
ЙЦБ: Аткарской, Лопуховской, Шереметевской, Федоровской, Голи-
зднской и Болыне~Дмитр]евекой. Посввъ проса въ этихъ волостяхъ 

1 юстигалъ до 15°/» всей ПОСЕВНОЙ площади, и оно имъло здъсь зна-
raie третьяго растешя. На югъ ПОСЕВЫ проса были еще значи
вшие: въ Краишевской волости просо считалось первымъ расте-

*) Къ среднему району относятся сл1;дуюшдя 12 волостей: Софьинская, Широко-
«тупсвая, Еольше-Одыпанская, Каландинская, Диьовская, Салтыковская, Шкловская, 
Вдаевская, Болыне-Дмитр1евская, Широко-Карамышская, Еопенская и Нев'Ьжк.инская. 
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HieMb, а въ Матышевской — вторымъ. Посъвъ проса произво
дился здт>сь обыкновенно на пшенищахъ, т. е. на зележи, вы
шедшей изъ-подъ посева пшеницы.—Гречиха, ячмень и полба во 
многихъ мъстностяхъ увзда вытесняли просо съ 3-го на 4-ое и 5-ое 
мътта. Ячмень съялся въ 16 волостяхъ (изъ 22) средняго и юж-
наго районовъ. ПОСЕВЫ его были, однако, незначительны и въ 
большинстве волостей, въ которыхъ онъ культивировался, отводи
ли ему въ общей площади посъвовъ 5-ое мъсто.—Изъ 81 вол,, 
въ которыхъ заявлено было крестьянами о ПОСББ'Б гречихи, въ бо-
лъе замътныхъ размърахъ она воздълывалась въ 18 волостяхъ, 
расположенныхъ по большей части по скверной, восточной и за
падной окраинамъ увзда: Б -Екатериновской, Даниловской, Кисел,-
Чемизовской, Варыпаевской, Кологривовской, Оосновской, Ковы-
ловской, Широко-Карамышской, Рельнской, Дивовской, Таловской, 
Байшевской и др. Въ 10 волостяхъ гречиха, по размъру посвва, 
стояла впереди проса, занимая 3-е— 4-ое мът/го ВЪ культурной 
площади.—Посъвъ полбы производился въ скверной части уЬзда, поч 
ти въ ГБХЪ же самыхъ волостяхъ, въ которыхъ съялась гречиха *). 
Въ Б.-Екатериновской и Кисел.-Чемизовской волостяхъ полба сня
лась въ равномъ размъръ съ просомъ. а въ Оластушинской вол.— 
въ равномъ количеств'Б съ гречихой (б" о). Крестьяне д. Графчи-
ной Федоровской волости почти все яровое поле (пашни въ 3-хъ 
полахъ З.з дес. на душу) засввало одной гречихой (почва вся 
песчаная); полба съялась на низкихъ мъстахъ. Въ Кис. - Чеми
зовской вол. посъвъ полбы колебался отъ 5'/= до 8% всей 
ПОСЕВНОЙ площади, въ Аткарской равнялся 3°/о, Даниловской-
5 6"/о, Варыпаевской —7—8°/о и Рельнской— до 1 Я"/о.—llol 
солнечпикъ воздълывался въ слъдующихъ частяхъ увзда! во 
ВСБХЪ волостяхъ, которыя расположены къ свверу отъ р. Б'БЛ-
газы, во всей восточной ПОЛОСЕ, лежащей по лъвую сторону р 
Медвъдицы, и въ волостяхъ средней части уъзда, находящихся по 
правую сторону Медвъдицы (Рельнской, Валандннской, Салтыков-
ской, Шкловской, Таловской, Дивовской, Колокольцовской и Алек
сандровской), всего въ 23 волостяхъ. Кромъ того, подсолнухи СЕЯ
ЛИСЬ въ двухъ южныхь волостяхъ: Еланской и Богородской. Въ 
волостяхъ Переъздинской, Сластушинской, Аткарской, Варыпаев
ской. Голицынской, Кологривовской, Киселев.-Чемизовской и Алек-

*) ПерсЬвдинская, Б.-Екатерииовская, Даниловская, Кнс-Чемизовская, Соснов-
екая, Гольдская, Федоровская, Кологривовская, Шереметевская. 



вдровской подсолнечникъ игралъ бол'ве видную роль въ кресть-
щскомъ хозяйстве. Въ последней волости, напр., его снялось боль-
ие, Ч'БМЪ проса, такъ что въ ПОСЕВНОЙ площади ему принадле-
кало четвертое мътто *).—ПОСЕВЫ гороха распространены были 
)ъ тт,хъ еамыхъ М"БСТНОСТЯХЪ увзда, гдъ- воздт>лывался подеолвеч-
шкъ, а посъвы льна преимущественно въ средней части увзда, 
ю pp. МедвБдицъ- и Баландъ. и въ южномъ районъ\, за исклю-
кшемъ Матышевской волости. Гороха вообще СЕЯЛОСЬ «понем-
зогу», «для ребятишека». Въ Варыпаевской волости, напр, по-
*въ его колебался отъ 1 до 4%, а въ сосЬдней Кисел.-Чемизов-
:кой вол.—отъ О.г, до 2 s0/11 общей ПОСЕВНОЙ площади. ПОСЕВЫ 
;ьна были еще бол-ве ничтожны; въ той-же Кио.-Чемизовской волости, 
шр., льна СЕЯЛОСЬ не болъе 2% (отъ 0,в до 2%). Въ Федоров-
кой волости «ленъ съялъ каждый, но только понемногу», въ 
^городской и Шкловской его СЕЯЛИ только 2 — 3 чел., а въ Ма-
ышевской, Ковыловской, Переъздинской и др. волостяхъ его со-
)сЬмъ не съяли. На довольно значительные ПОСЕВЫ льна, однако, 
южно указать въ слъдующихъ волостяхъ: Широко - Устуиской, 
№ которой ПОСБВЪ льна составлялъ '/« посвва ржи или, считая 
осъвъ последней въ 50°''о, до 10% общей ПОСЕВНОЙ площади; въ 
(аниловской, гдъ льна съялось ок. Vis площади овса (30"/о), что 
«ставить 2"/о, и въ д. Варвариной Гайкъ Оалтыковской волости, 
•рестьяне которой на своей землъ, въ яровомъ клину, СЕЯЛИ преи-
.ущественно ленъ, подсолнухъ и гречиху. 

Картофель и коноплю крестьяне возд'Блываютъ. главнымъ 
оразомъ, на усадебной земл-в: гумнахъ, огородахъ и кононлянни-
ахъ и лишь часйю въ поляхъ, «на загонахъ». Изъ 19 волостей. 
0 которымъ есть свгьдън1я о воздълыванш конопли, въ 5 волостяхъ 
жоло 36'7о) ПОСЕВЫ ея производились и на полевой землъ—своей 
1 арендной («по низкимъ мъстамъ») Крестьяне д. Барановки Кис-
ймияовской вол засъвали коноплей до 5% общей площади посъ-
ръ. Коноплянники повсюду хорошо удобряются, но не каждый 
здъ, а черезъ 1 -2 — 4 года Черезъ 4 года коноплянники удоб-
штся, напр., въ д. Графчиной Федоровской вол., причемъ кладется 

*) Въ Варыпаевской вол. подсолнечникъ занималъ 5°/о ПОСЕВНОЙ площади, а въ 
ire. Чемизовской 6,4°/о (по отдЬльнымъ общинамъ размйръ посвва колебался отъ 
цо 11%). Въ Крестово-Медв'вдицкой волости, но словамъ поселянъ, „подсолнухи 

штъ больше бьдпые, такъ какъ на сотенникъ надо пудъ съмянъ, а онъ стоитъ 
да 1 рубль". 
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на I1 2 души (на душу 2X30 с.) до 50 возовъ навоза; въ д. Дарье BE* 
Кисел.-Чемизовской вол. «коноплянники сильно удобряются»; на 
на душу вывозится 20 возовъ навоза.—Въ 9 волостяхъ воздъ\лыва-
Hie картофеля перенесено было съ усадебной земли на полевую; 
на усадьбахъ она оставлена была лишь въ томъ размер*, какой 
необходимъ для лт,тняго потреблешя. Поселяне Крестовско-Медвт>-
дицкой волости садятъ на картофель въ поляхъ съ самаго начала 
колонизации. Русское населеше стало садить ее на полевыхъ заго-
нахъ съ 1875 — 76 гг. (въ Голицынской вол.) и даже съ бол-Ье 
поздняго времени (въ др. волостяхъ). Крестьяне дарств. с-ца Бе-
зобразовки Салтыковской вол. все небольшое яровое поле занимали 
картофелемъ и бахчевыми растешями, а крестьяне дарств. д Кра
савки Голицынской вол.— однимъ картофелемъ. Крестьяне собствен
ники д, Симоновки Чадаевской волости садили въ пол* кар
тофеля по 240 квадр. саж. на ревизскую душу *). — Бахче-
выя растенгя (арбузы, дыни, тыквы и пр.) въ бол'ве или 
менгЁе значительныхъ размт>рахъ воздгвлывались въ волостяхъ юяшой 
и средней части увзда: Еланской. Богородской, Матышевской, 
Терновской, Крест.-Медв'вдицкой, Баландинской, Салтыковской, 
Голицынской и Больше-Ольшанской. Величина бахчей, подъ кото
рый обыкновенно отводилась, периодически (года черезъ 8), часть 
выгона, колебалась отъ 200 до 400 кв. саж. на разверсточную душу. 

Для болгЁе или мен^е точнаго опред'влешя гвхъ кзм-Бнешй, 
кашя происходили въ относительныхъ количествах'!, ПОСБВОВЪ раз-
личныхъ хл'вбовъ въ Аткарскомъ увзд'Б, данныя имеются лишь за 
время съ 1881 г СлгБдуюшДя цифровыя данныя Центр Стат. Комитета 
за 1881 и 1886 гг. даютъ возможность проследить, кашя измгБнен1я 
въ распределены культуръ (для крестьянскихъ и влад'вльческихъ 
хозяйствъ вместе) произошли въ течете означеннаго пятился 
т, е. ко времени окончания м^стныхъ изатЬдовашй въ Аткарскомъ 
увзд*: 

Въ посвв'В было. **) 

Въ1881г. Въ!886г. 

Ржи 44,о°/о 45,»"/о 

Пшеницы яров . . . • 13,i°/o 15,7°/о 

Овса 20,э"/о 21,е°/о • 

*) Въ н1:которыхъ селен1яхъ Кисел.-Чемизовскоп и Варынаевской волостей по-
сЬвъ картофеля занимаетъ до 2—3"/,, посЬвврй площади. 

**) Распределение площади сделано за исключея1омъ посева подсолнуховъ. 
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Въ nocbeij было. 

Въ 1881 г. Въ 1886 г. 

Проса . . . . . . . . . 8,8"/о 7,9°/о 

Гречихи •'. 5,б°/о 2,7п/о 

Ячменя 0,9% 1,*' /о 

Гороха 1,е"/о 0,б"/о 

Картофеля . . . . . . . 0,9°/о V°/° 

Пшеницы озимой . . . 0,2"/о 0,з°/о 

Полбы 1,о°/о 1,1°/о 

Льна 2,2"/о 1,з°/о 

Конопли 1,1°/о . 0,4°/о 

Какъ видно изъ таблички, изъ числа главныхъ хлъбовъ зна-
штельное увеличеше произошло въ ПОСБВЪ' яровой пшеницы (на 
!у,5°/|>)з а сокращеше—въ ПОСБВ-Б гречихи, подъ которой площадь 
менынилась почти вдвое. 

Чтобы выяснить загЁмъ измънешя въ распредъленш культуръ 
ia время посл'Б 1886 г., мы сравнимъ здъть цифровыя данныя 
:екущей земской статистики за этотъ годъ и за 1894 г. (для 
шдъльческихъ и крестьянскихъ посъвовъ вмъст'Ь, но уже со 
ыючешемъ и посъвовъ подсолнечника): 

°/о посЬвной площади. 
X J i б а: 

Рожь 

Яр. пшеница . . . . 

Овесъ 

Подсолнечникъ . . . 

Просо 

Ячмень 

Горохъ 

Гречиха 

Остальные 

Въ 1886 г. 

48,65 

16,09 

20,0 

1,57 

8,22 

0,89 

1,05 

2,82 

0.71 

в-ь1894 г 

40,5 

23,9 

21,5 

6,4 

3,, 

1,3 

0,7 

0,4 

2,2 

100,0 100,о 

Какъ видно изъ этихъ цифръ, за время съ 1886 г. расшире-
iie ПОСБВОВЪ пшеницы пошло еще дальше, чФмъ за предыдущее 
rtfrrie, а также сильно увеличились посъвы подсолнечника; 
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ПОСЕВЫ гречихи сократились наоборотъ, за это время уже до со
вершенно ничтожной величины; посевы проса, сокращение кото-
рыхъ въ предыдущее б-ти-лъчте было едва заметно, уменьшились 
теперь бол^е, ч'Ьмъ вдвое, и значительно сократились также посе
вы ржи Вторымъ по значешю хл'вбомъ въ 1894 г. стала въ 
увзд* пшеница, а овесъ отступилъ па 3-е мътто (хотя его ПОСЕВЫ 
также немного увеличились). 

Пахотными орудьями у крестьянъ Аткарскаго увзда служатъ 
соха и плугъ. Господствующимъ оруд1емъ соха является на СБверъ-

уЬзда, а плугъ— на ЮГЕ. ВЪ районъ сошной обработки земли вхо-
дятъ вся восточная полоса уъ'зда, расположенная по лт,вую сторону 
р. Медведицы, за исключешемъ Крестово-Медв'Ьдицкой волости 
(всего I ] волостей), и вся северо-западная часть увзда, до р. Ба
ланды, за иеключешемъ волостей: на запад*—Софьивской, Широ-
ко-Устуиской, Вольше-Ольшанской и Баландинской и на СБвер1>— 
Болыне-Екатериновской; весь районъ состоитъ изъ 2! волости 
Волости, лежанця по р Баланд*, и вся часть увзда, расположенная 
къ югу отъ этой ръки, составляюсь районъ распространешя 
плужной пахоты. Въ трехъ волостяхъ этого района—Таловской, 
Дивовской и Шкловской— у крестьянъ однихъ селенШ (малорос-
совъ) преобладаетъ плугъ, а у крестьянъ другихъ селенШ (велико-
россовъ) —соха. Такое распред/Блеше по площади увзда пахотныхъ 
орудШ находится, между прочимъ, въ СООТВТУГСТВШ съ физическими 
свойствами почвъ. Почвы северной половины увзда, всл*дств1е 
продолжительной обработки ихъ, «мягки •>, а благодаря значи
тельному содержание песчаныхъ и каменйстыхъ частицъ—рых
лы и «легки въ обработки, почему господствующее opyflie здт>сь 
(въ двухъ свверныхъ полосахъ) —соха» (г. Палимпсестовъ) Напро-
тивъ, почвы южной половины уЬзда сравнительно «новы», а бла
годаря преобладащю въ нихъ глины и ила- плотны, припадливы, 
«слегаютъ очень плотно, почему на ПОСБВНЫХЪ земляхъ требуется 
плугъ, а для подняия ихъ въ состоянш залежи—сильный плугъ» 
(г. Палимпсестовъ). 

Употребляемые крестьянами плуги — трехъ видовъ и носятг 
назваше трехъ национальностей, изъ которыхъ состоитъ население 
Аткарскаго увзда: малоросслйскШ, русскШ и нт>мецшй. Нт.мецкгё 
плугъ бол'ве совершенной конструкш'и, въ немъ больше же.тБзньш 
частей и д1злаютъ его особые мастера. Плуги руссше и хохлацюе 
крестьяне «д'блаютъ сами», т. е. всякШ, ум^юнцй мало-мальски 
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владеть топоромъ, потому что преобладающей матеркалгь въ нихъ— 
дерево; желъчзныя части (лемехъ, ножъ и пр.) при этомъ покупают
ся. Руссшй и н-вмецшй плуги—конные, тягой въ 3 лошади (въ 
яйкоторыхъ случаяхъ въ нихъ впрягаютъ и по 4 лошади); глуби
на открываемой ими борозды—] 7»—3 вершка, предельная — 4 верш. 
ЕадороссШсше плуги, по массивности и прочности конструкции, 
юдразд'блаются на тяжелые и легше; первые предназначаются для 
подъема нови и МНОГОЛ-БТНИХЪ залежей, а вторые—для мягкихъ зе
мель. При увеличенш силы тяги, «легши» плугъ во многихъ слу-
?аяхъ заменяетъ тяжелый плугъ. Въ легши плугъ запрягаютъ 
1—4 пары воловъ или 3—4 лошади, въ тяжелый—4 —5 паръ 
воловъ или 4—б (до S) лошадей; первымъ плугомъ можно пахать на 
глубину 2. 8 и 4 вершковъ, а вторымъ—на 4, 5 и 6 вергаковъ. 
При тяге 3 лошадей и глубине пахашя въ 2 - 3 вершка мало-
госсшсш'й нлугъ отваливаетъ пластъ въ 4 верш, (при сухой земле—ши
ре), при тяге въ 5 лошадей —въ 6 верш.; предельная ширина 
ашаста—8 вершковъ. Немецшй плугъ не им'ьетъ большого распростра
н и : имъ пашутъ главнымъ образомъ, поселяне Крестово-
Иедведицкой вол и крестьяне СОС/БДНИХЪ волостей: Александров
ичи, Невългкинской. частью Копенской и Шкловской. Территор1я 
испространешя «русскаго» плуга несколько шире: онъ въ ходу у 
феетьянъ восточныхъ волостей: Варыпаевской, Кологривовской, 
Переметевской, Федоровской, Ковыловской, на западе —въ Дивов-
кой. Коленек ой, Галаховской. ПереЬздинской, а также вт Рельн-
!вой вол. Въ северо-западной части уезда, до р Белгазы (за исклю-
кшемъ В.-Екатериновской вол.), и въ восточной части, съ севера 
ю волостей Федоровской и Ковыловской включительно, малорос
лой плугъ у крестьянъ. можно сказать, совсбмъ не встречается; 
;ъ волостяхь, расположенныхъ по южной границе района сошной 
рхоты: Рельнской, Садтыковской, Голицынской. Болыпе-Дмитр]'ев-
ской и Широко-Карамышской, хохлацшй плугъ имеется лишь у 
рхъ домохозяевъ. у которыхъ есть быки (въ Б.-Дмитр1евской 
|:ад. до Уз домохозяевъ. въ Голицынской—4 челов.), МалороссШ-
|сш нлугъ является гоеподствующимъ во веема плужномъ районе. 
1а исключешемъ вышеуказанныхъ волостей съ обработкой почвы 
пЬмецкимъ плугомъ, въ которыхъ хохлацшй плугъ играетъ второсте
пенную роль. Упряжной силой при обработке земли малороссч'й-
•ким'ь плугомъ служатъ волы и лошади. 

По численности волы преобладают!, надъ лошадьми только въ двухъ 
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южныхъ вол.—Терновской (Г)Р,8% общаго числа рабочаго скота ) и Ма-
тышевской (50,9°/о); въдругихъ волостяхъ этой частиувзда процентъ 
воловъ колеблется отъ 39 до 46; въ волостяхъ средней части 
увзда онъ равняется: въ Колокольцовской—свыше 47%. Александ
ровской и Таловской —36—38%, Баландинской, Б.-Дмитр1евской, 
Чадаевской и Невъ\жкинской— 30 — 33%, Ерестово - Медвгьдиц-
кой, Шкловской и Дивовской—отъ 22 до 24%; въ волостяхъ, 
лежащихъ по южной границе района распространен!)! сохи, про
центъ воловъ среди рабочаго скота колеблется отъ ] 2 до 20°/», 
а въ волостяхъ северной части увзда, въ которыхъ земля обра
батывается отчасти русскимъ плугомъ, численность воловъ ко
леблется отъ 0,а до 10%: въ Кологривовской, Рельнской, Федоровской 
и Вольше-Екатериновской отъ 0,я до 2%, Сластушинской 2,з°/о, 
Даниловской и Сосновской 6 7% и Ковыловской 10%. Воловъ 
н^тъ вовсе въ 10 волостяхъ *). Изъ южныхъ волостей исключеше 
составляетъ Байшевская волость, въ которой число воловъ не пре-
вышаетъ 7"/"- Ореди 5 увздовъ, въ которыхъ распространены у 
крестьянъ рабоч1е волы,, АткарскШ увздъ занимаетъ среднее поло-
жеше; онъ уступаетъ уЗзздамъ Царицынскому (70,5%) и Еамы-
шинскому (33,з"/°) и стоитъ выше Балашовскаго (14,i%) и Оара-
товскаго (11,'%) убздовъ. Въ общемъ выводе по пяти увздамг 
волы составляют'!, 26,9°/о всего количества рабочаго скота, а по 
одному Аткарскому увзду—23,8°/". 

При недостатке рабочаго скота крестьяне спрягаются по 
нескольку дворовъ въ одинъ плугъ. Въ Матышевской и Нев1;ж-
кинской волостяхъ складываются въ нлугъ по 2 — 3 хозяина, въ 
Дивовской вол.—по 2—4 хозяина и т, д. Никоторая часть домо-
хозяевъ вообще нашетъ землю складомъ во всвхъ волостяхъ, гд4 
принята плужная обработка. Однолошадные крестьяне и въ нуж
ной местности вынуждены пахать сохой. Ьъ южной части уЬзда. 
гд'Ь въ обычае плужная обработка и гдъ- почва такова,, что ее 
«СОВСБМЪ нельзя пахать сохою» (земля грубая), «есть, однако, не
которые, бедные» скотомъ хозяева, которые пашутъ землю именно 
ею (вол. Богородская, Матышевская). 

По даннымъ текущей земской статистики, относящимся ко 
второй половин* 80 -хъ годовъ, на югЬ угвзда въ это время 

*) Эти волости сл'Ьдуюшдя: Софьинская, Кол'Ьнская, Галаховская, Переиздав-
екая, Березовская, Кие.-Чемизовская, Варыпаевская, Аткарская, Липуховская и 
Шереметевская. 
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тачали появляться «американке» плуги (Богородская волость). 
h Крестово-Медведицкой волости, кроме немецкихъ и малорос-
йскихъ плуговъ, у 22 поселянъ имелись «американсгае» 
Эккерта 2, 3 и 4-лемеганые плуги, на 3 - 6 лошадей (глубина 
ихоты 2'/а верш.); стоимость 3-хъ лемешныхъ 75 руб., 2-хъ ле-
«ешныхъ 60 руб., тогда какъ цена Н'Ьмецкихъ плуговъ всего 
шшь 8 — 10—15 руб. хохлацкихъ и русскихъ—10—13 руб. (съ 
келъ-зомъ, а безъ железа 5—6 руб.). На севере уезда все более 
я более сталъ распространяться «руссюй» плугъ, Въ волостяхъ 
Сластушинской, Переездинской, Даниловской, Ковыловской, Коло-
рривовской появились плужки деревянные, съ жел'Бзнымъ леме-
юмъ, подъ назвашемъ тоже русскихъ, «англШской формы», въ 
!—3 лошади; дтлаютъ ихъ сами крестьяне и стоимость такихъ 
нужковъ не превышаетъ 5 р. (д. Н. Озерки Ковыловской в.). Въ 
Еологривовской в. „какъ только появились землевладельцы-купцы, 
крестьяне начали, по примеру ихъ, заводить 2 и 3-конные плуги, 
при помощи которыхъ легче бороться съ сорными травами, и уро
жаи стали лучше" (д. В. Осиновка), „Крепшй парь соха не беретъ; 
зачали (съ 18S5 г.) заводить „русские" 3-конные плуги, глядя 
ва людей, будто лучше хл'Вбъ родится" (с-цо Вязовка той-же вол.)» 
Крестьяне д. Шатчины Галаховской волости „л^тъ 10 пашутъ 
юяными плугами въ 4 лошади". Въ с. Марфине и д. Урвановке 
Варыпаевской волости крестьяне „года два (съ 1884 г.) какъ за-
|№ли 3-конные плуги (числомъ 2 или 3) для залежей", которыми 
пашутъ. однако, и паръ; „больше отъ немцевъ стали научаться". 
Въ дер. Ершовк'Ь той-же вол. „плуги (6 шт. русскихъ) заве
зи, глядя на купцовь, для лучшей вспашки; НЫНЕ ими съ 
«сени подъ овесъ зябили". Первый решительный толчекъ къ во-
воренш плуговъ у крестьянъ Даниловской и Переъздинской вол. 
|1анъ арендаторами и землевладельцами, которые требують отъ 
:крестьянъ, при найме ихъ на работы, обязательно плужной пахоты, 
]а за'гвмъ крестьяне сами пришли къ сознатю пользы и необходи-
яости глубокой пропашки плугомъ и своей надельной земли, „а 
|гн она стала хуже родить" (д. Красновидовка Переездинской вол.). 
Въ Переездинской вол, плуги вводятся во всехъ 12 селеш'яхъ Съ 

|[фоведен1емъ жел. дороги извозъ упалъ; кр-не начали наниматься 
Ьахать къ владельцамъ, а для этого надо заводить плуги, да и 
своя земля хуже родитъ и требуетъ глубокой пропашки" (с. Пе-
ретзздъ). Крестьяне дд. Эткары и Крутояра около 10 летъ 
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пашутъ 3-конными плугами; «научились отъ мЪстныхъ зем-
левладъ-льцевъ»; «теперь больше стали пахать плугами, и парь, и 
подъ яровое: урожаи лучше иротивъ сошной обработки» Въ селе-
шяхъ: Прпо'гЬ, Красновидовктз. Анниной, Покровке «3- кон
ные (есть и 2- конные плуги завелись Л-БТЪ 5—6; переняли у 
арендаторовъ и Екатериновскихъ хохловъ». Въ д. Богохранимовкь-
«плугами до 10 хозяевъ пашутъ года 4 (начали господа нанимать 
на пахоту, такъ ужъ и свою землю стали пахать)», а въ с Мер-
лин'Б-Воскресенскомъ крестьяне «завели плуги года 2, какъ купи
ли землю» (надельной пашни не ыло). Въ с. Копенахъ Дани
ловской вол. «до ' / ' с е л а пашутъ 3--конн. плугами»; начали приоб
ретать ихъ около 3 лт.тъ. сначала для пахоты у арендаторовъ, а 
потомъ и свою землю ими стали пахать. Плуги деревянные, цтша -
10 руб.; ихъ крестьяне сами дълаютъ. Малороссийскими плугами 
крестьяне «своей земли не пашутъ», хотя и имгьчотъ до 10 штукъ. 
заведенныхъ специально для работъ пи найму у арендаторов!; 
этимъ плугамъ ц̂ зна 15 руб Въ селешяхъ Даниловкъ1, Медв'Ьдев-
кт, и Лопуховкъ- 3— 5 л1зтъ какъ появились плуги «малоросЫйсше, 
3-конные». которые заводятъ для того, «чтобы лучше пропахивать 
землю»; «земля плохо родить и стали заводить плуги»: плугами 
земля лучше пашется (на 3—4 вершка) Въ волостяхъ Колт.нской 
и Оластушинской 3-конные плуги вводятся съ 1885 г.—Есть, 
наоборотъ, и ташя селешя, въ которыхъ плуги оставлены, и крестья
не обратились къ сошной обработке земли. Такъ. напр., въ Ат-
карской Пригородной слобод* «дДзды и прадеды пахали плугами», 
теперь же практикуется исключительно сошная обработка Крестья
не д. Бубновки «прежде плугами пахали», для чего «водили бы-
ковъ»; «бросили плуги до 20 лт.тъ назадъ». потому что земля <<и 
сохами хорошо пашется». 

Различными пахотными орудиями исполняется следующее ко
личество работы въ день: американскимъ 3—4-лемешнымъ плугомъ 
въ б лошадей вспахивается 2 каз. десят (глуб. на 21/» верш.) 
хохлацкимъ въ 5—6 лошадей или 3 — 4 пары воловь — 1 дес. (глуб на 
2'/г—3 верш.), н^мецкимь и русскимъ въ 3 лошади - ' з и сохой V3 

сороковой десятины. 
Сохи у крестьянъ Аткарскаго увзда обыкновенныя. велико-

русская, съ веревочными подвоями, двумя сошниками и палицею, 
Ерестьянсшя бороны повсеместно деревянный, съ желъзнымн 

зубьями; число зубьевъ колеблется отъ 25 до 32; длина ихъ отъ 4 до 5 
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вершковъ; вътл> 32 зубьевъ (длиной въ 4 вершка) немецкой бороны 
составляете 18—-20 фунтовъ; стоимость бороны отъ 3 руб. 

Г. Палимпсестовъ даетъ слтдующш указатя относительно пахотныхъ орудШ, 
^потреблявшихся въ Аткарскомъ ув8д* въ 40-хъ годахъ. „Общеупотребительное у 
шоросс!янъ и русскихъ пахотное оруд1е- обыкновенный малоросмйсмй плугъ въ 
J—4 пары воловъ. Онъ бериъ въ глубину на 3 - 4 вершка и отваливаетъ пластъ 
шириною до 8 вершковъ. Пашня такими широкими пластами не можетъ заслуживать 
иобретя и знаюшде зд'вшше хозяева никогда ея не допускаютъ, такъ какъ при 
мрокихъ пластахъ, во 1-хъ, много остается гривъ (пропусковъ); во 2-хъ— таще 
насты неплотно ложатся на землю, оставаясь или полуперевернутыми, или, такъ 
:казать, сборчатыми, въ 3-ихъ—въ силу такого положешя пластовъ бороньба сильно 
атруцняется и не можотъ быть удовлетворительною; въ 4-хъ-широко-пластовая 
ишня изнурительна для скота и тяжела для рабочихъ. Одна выгода на сторон* ея— 
коръе идетъ пахота, что, при всеобщемъ зд'г.сь стремленш посЬять побольше такого 
$ннаго хлт>ба, какъ пшеница, составляетъ большой разсчетъ. Въ особенности широ
та пашутъ наемные плугари.—Другое мъствое пахотное оруд1е—4-конный плугъ. Онъ 
|ю всвхъ отношешяхъ сходенъ съ воловьимъ, только поменьше. Пашня изъ подъ него 
чыходитъ очень хорошая. -Третье оруд1е—обыкновенная соха; но она мало употреби
тельна и скорее можетъ быть названа иъ этомъ крат; огороднымъ оруд1емъ, Ч'БМЪ 
юлевымъ,—Четвертое оруд1е—борона. Бороны .вообще здъхь тяжелыя, воловьи или 
ироконныя. Длина и ширина, бороны—272 и бол'ве арш. Большею частью она 
мтоитъ изъ 5 довольно толстыхъ брусковъ, въ которыхъ 25 деревянныхъ или же-
йзныхъ зубьевъ. Бороньба производится преимущественно сразу несколькими бо-
йнами~4— 6—10 и даже 15-ью. Большее число употребляется поел* дождливой 
|сени, когда поле сильно заростаетъ сорными травами, или на нашняхъ широко-
.иастовыхъ.—Пятое оруд1е, употребляемое зд1;сь, это—рало. Вотъ подробное описание 
ртого оруд1я. Два квадратныхъ дубовыхъ бруска, толщиною въ 2'.а вершка и длиною 
№ 2—2'7* аршина, концами вдтланывъ два боковыхъ бруска, длиною до 3 четв., такъ 
что видъ всвхъ 4-хъ соединенныхъ между собою брусковъ похожъ ва косяки, встав-

|

1яемые въ строюшдяся каменныя ствпы; разстояше между длинными брусками— 
•/*—2 четв.; по срединв этихъ брусковъ при1;ртшлено дышло, свободный конецъ 
;отораго кладется на передки, какъ дышло плуга; колеса—малаго формата и обык-
]ювенно довольно уклюапя; отъ передковъ идетъ оглобля кь ярму. Въ заднемъ изъ 
шнныхъ брусковъ обыкновенно помещается 5, а въ- переднемъ 4 ножки, эти ножки 
цн лемехи железные, до 2J/s четв. длиною; до 11/2 четв. длины они прямы и четве-
юугольны; толщина ихъ спереди въ 1 верш, и сбоку—полвершка; нижняя часть, 
циною въ четверть, исподоволь загнута, на подоб!е лалотнаго кочедыка или обык
новенной сохи; конецъ острый, какъ у копня го плуга, по кверху онъ постепенно 
расширяется до Vi или до 3 вершк. и потомъ снова съуживается. Вообще лицевой 
(аелдъ всей ножки очень иоходитъ на остроконечную столовую ложку; по средин* 
нагнутой части, но продольному направленш, идетъ довольно возвышенная грань, 
ш;ъ что въ разр+.з'Е поперечномъ въ самомъ широкомъ мт>ст1; загибъ ножки предста-
итъ равносторонщй трехугольникъ, у котораго высота равна половник основашя 
)i узкомъ и '/* въ широкомъ лемех*. Ножка отъ ножки стоятъ на 1 — 1J/э четв., 
|ричемъ четыре, находящаяся въ переднемъ брускФ,, противоположны промежуткам^ 
сходящимся между задними ножками. Оратай нравитъ раломъ иосредствомъ руко-
иокъ; въ движете рало приводится одною или двумя нарами воловъ". 

Для укатывашя ПОСБВОВЪ и всходовъ въ Крестово-Медв'вдиц-
;ой волости употребляются одноконные деревянные катки, длиною 
)ъ 1 саж. и въ д1аметр,Б отъ 1 '/а до 2 четвертей. Некоторые нс-
жляне для заделки СБМЯНЪ ИМЪЮТЪ 3-лемешныя рала, 
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Съ начала 80-хъ годовъ и въ особенности со второй половины 
ихъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ въ чначительномъ количестве 
начали распространяться веялки и молотилки Точныхъ свъмгБтй 
о количестве этихъ орудШ не имеется; но. судя по многимъ от-
д'вльнымъ указашямъ, число ихъ во всемъ уезде довольно значи
тельно. Такъ. напр., въ трехъ южныхъ волостяхъ — Краишевской. 
Еланской и Терновской—молотилокъ зарегистрировано 68 шт., въ 
западныхъ вол: Дивовской и Таловской —]2 шт., В.-Ольшанской 
— 3 , Баландинской —6, Софышской— 28; въ восточныхъ вол: Ковы-
ловской - 4 , Сосновской—14, Чадаевской—4, Колокольцовской 3. 
а всего по 12 волостямъ—142 шт. Молотилки преимущественно 
6—8-конныя (сапожковсшя и, частью, моршансюя), реже 4—5-
конныя. При 16—20 (до 30) рабочихъ (плата мужчин* 40 — 50 к, 
и женщин* 20—25 к. въ день) 8-конными молотилками обмола-
чивають отъ 30 до 50 — 60 копенъ въ день. Хозяева молотилокъ 
работаютъ съ ними и по найму, Услов1я молотьбы следующая: при 
рабочихъ и лошадяхъ отъ хозяина хлеба, плата за молотилку (съ 
мастеромъ при ней) составляла: въ Краишевской, Колокольцовской, 
Байшевской и Б.-Ольшанской волостяхъ отъ 4 до 5 руб. 50 коп. 
съ сотейника, въ Шкловской вол. — 3 руб. съ 20—25 копенъ, въ 
Краишевской—1 руб. съ одонья (2 —8 одонья въ день), въ Ба-
ландинской вол—съ копны въ 60 сноповъ по 15 коп., въ Ди
вовской вол.—по 10 коп., въ Аткарской вол.—по 20 коп., въ Ча
даевской—по 10 коп. съ телъти и въ Ковыловской—по 5 коп. съ 
четверти. При рабочихъ и лошадяхъ отъ хозяина молотилки, плата 
за молотьбу бралась въ Краишевской, Богородской и Баландинской 
вол. по 50 коп. съ копны; въ Сосновской и въ Кологривовской 
вол. лица, ИМ"БЮЩ1Я 6-конныя молотилки, молотятъ крестьянски 
хлт,бъ по 40 — 50 коп. съ четверти, а въ Ковыловской в.—по I1/* коп, 
съ пуда. 

Число вт>ялокъ у крестьянъ гораздо больше, чКшъ молоти
локъ; приобретаются он'Б въ Баланде, у Камышинскихъ немцевъ 
(въ кол. Гололобовкт., где он* делаются, и кол. Иоркв) по 25-
50 руб. за штуку. Въ Голицынской волости первыя веялки по- ! 
явились въ конце 70-хъ гг., т. е вскоре после того, какъ возник- ' 
ло (въ 1876 г.) кустарное производство ихъ въ кол. Гололобовк$ 
Сосновской вол. Камышинскаго уезда. Крестьяне начали обзаво- ' 
диться веялками преимущественно съ 1883 г., когда обычная цена на ( 

нихъ съ 50 — 40 р. пала до 30—25 р.—Много веялокъ (и сортиро- 1 
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вокъ) у поселянъ Крест.-Медвйдицкой вол. (въ одномъ с. Песко-
ваткъ- до 100 шт.), въ Колокольцовской вол. ихъ 10, Александ
ровской—6, Дивовской—10, Рельнской—17, Невйжкинской—3, 
Ковыловской10 и въ с. Шир. Карамышт,—15, итого въ 8 не-
иилныхъ волостяхъ 171 шт Хозяева ВГБЯЛОКЪ нанимаются вт,ять 
!ужой хлЪбъ ВЪ большинстве случаевъ за плату по 2 миры съ каж-
щхъ 100 мъфъ чистаго зерна, или по 1 коп. съ мЪры; въ нгЬко-
горыхъ случаяхъ В-БЮТЪ хлт>бъ по 1 м. съ 60 и со 100 мт,ръ, или 
ю d, 2 и 2 коп. съ м*ры, Въ день можно провеять м^рь 200 зерна. 

Распространешю молотилокъ, В'БЯЛОКЪ и другихъ сельско-хо-
шйственныхъ машинъ и орудш мт,шаетъ сильно, между прочимъ, 
ircyTCTBie мастеровъ, которые могли-бы поправлять частыя мелшя 
неломки машинъ 

Въ волостяхъ Колокольцовской. Крест.-Медв-Ьдицкой, Невъж-
шнской для молотьбы пшеницы употребляютъ каменные катки; въ 
фугихъ волостяхъ ее молотятъ телегами, фурами и лошадьми — 
1гономъ». Н'вмцы-цоселяне покупаютъ катки (въ Славной, за 70 
Ю вер.) по 10, 12 и 15 руб. за штуку; длина катковъ 1 арш . 
юлщина (въ раметр'Ь) —'/» арш. Въ свверныхъ волостяхъ моло-
•ятъ хлт>бъ, главнымъ образомъ, цъпами и лишь сухой хлт,бъ - ло-
надьми. Такъ какъ рожь идетъ для собственнаго потреблешя 
грестьянъ, то она молотится исподоволь и исключительно цвпами; 
?акже и гречиха, которую не молотятъ лошадьми потому, что 
портятся и солома, и зерно». Урожай (средшй) съ каз. десятины 
1вое рабочихъ обмолачиваютъ цт>пами въ 3 дня. Въ Краишевской вол. 
аботникъ съ работницей обмолачиваютъ урожай съ 40X100 с: 
жи въ 4 дня. пшеницы въ 6 дней, проса въ 2 дня, ячменя въ 
I дня Для обмолота урожая съ сотейника въ Валандинской вол, 
фебуется: 6-конной машиной 7в дня, лошадьми (въ 5 лош.) 3 дня 
1 цвпами (въ 5 ц*новъ) 3 дня. 

Техника обработки почвы у крестьянъ различныхъ местностей 
1ткарскаго уъ\зда не одинакова. Наиболее резкая разница при 
ггомъ наблюдается между свверной и южной половинами 
4зда или, точнее, между сошнымъ и плужнымъ районами. Въ 
«лышшствт. волостей плужнаго района вся обработка земли (счи
тая и задт>лку СБМЯНЪ) аодъ век хлт>ба заключается въ одной 
кпашк'Б и одной бороновк'Ь (по поевву); въ сопшомъ районе 
аа состоять изъ 2—3 венашекъ и 2--3 бороновокъ. По отноше-
ш, въ частности, къ обработке пара нодъ поеввъ ржи уъ*здъ мож-
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но разделить на три следующая части: южную (13 вол.), въ ко
торой обработка пара (до посвва) ограничивается однимъ взме-
томъ, безъ послъдующей бороньбы, которая производится уже при 
зад'влк'Б СЁМЯНЪ; восточную (по левую сторону р. Медведицы), за 
исключешемъ Крестово-Медведицкой вол, (всего 12 вол.), ГДЕ 
взметъ пара боронуется, но почти никогда не двоится, а посЬвъ 
ржи производится подъ соху или подъ соху съ бороной, и северо-
западную (между pp. Медведицей и Баландой), за исключешемъ 
Оофьинской, Широко Уступской и Больше-Ольшанской волостей, въ 
которой (всего 11 волостей), кроме взмета и бороновашя, практи
куется еще двоеше пара, а ПОС/БВЬ ржи заделывается сохой или 
сохой съ бороной. Остаются, затемъ, 4 северныя вол. южной половины 
уезда: Валандинская, Дивовская, Шкговская и Чадаевекая. В'б 
трехъ первыхъ волостяхъ, а также въ Таловской и Байшевской, 
рожь сеютъ: по плужному взмету подъ борону, а по сошному— 
подъ соху, т. е. въ 1 или 2 вспашки. Въ Невежкинской волости 
рожь сеется по двоеному пару подъ борону Двоеше пара, хотя и 
встречается во всехъ волостяхъ северо - западнаго района, но 
не составляешь у крестьянъ твердо установившегося npieMa обра
ботки: въ однихъ селешяхъ крестьяне не двоятъ паръ вовсе, въ 
другихъ—его двоятъ «немнопе и только жесткую землю» (Ковы-
ловской волости д. Нов. Озерки и Варыпаевская вол.). « Крепшй 
паръ соха не беретъ, почему его пашутъ плугами, а некоторые 
даже двоятъ его» (с, Юнгеровка Ковыловской вол.) Въ Кологри-
BoiCKofi вол. «двоятъ редко, только кто пашетъ сохой». Въ Федоров
ской волости подъ рожь двоить стали съ конца 70-хъ годовъ и 
притомъ «только семейные», такъ какъ одиноше хозяева «не 
успеваютъ». Въ Сластушинской волости пашугще плугами ограни
чиваются однимъ взметомъ, а пашушде сохой паръ до посева еще 
разъ перепахиваютъ Въ д. Харевка Ковыловской в. «паръ не дво 
ятъ такъ какъ земля рыхлая, песчаная» Крестьяне Лопуховской 
вол «подъ рожь двоятъ, а некоторые даже троятъ •>. Въ Кол̂ нской 
вол. крестьяне многихъ селенШ паръ двоятъ, Въ д. Шубинке. той-
же вол., «на мягкой земле пашутъ и боронуютъ подъ рожь по 2 
раза (съ запашкой посева), а на залежахъ — по 3 раза». Кресть
яне д. Красавки 11 ереездинской волости паръ поднимаюсь плу-
гомъ, а двоеше производятъ сохой, Въ д, Эткаре. той-же вол. 
«подъ рожь все двоятъ изстари» Въ д. Ершовке «паръ до '/' 
домохозяевъ издавна двоятъ». Въ д, Богохрашшовке Переездин-



оной вол. «подъ рожь меньшинство двоить: некогда; больше бар
скую двоятъ». Въ д. Серпевк* Ковыловской вол. паръ двоятъ, 
гакъ какъ «иначе пырей одол*ваетъ». 

Взметъ пара крестьяне Аткарскаго у*зда начинаютъ обыкно
венно съ первой половины тяп месяца. По ОТД'БЛЬНЫМЪ волостямъ 
время для начала пахоты пара колеблется въ одномъ и томъ-же 
году отъ 15 мая по 29 шня, а въ различные годы для однехъ и 
тЬхъ-же местностей—отъ 15—25 мая до 15—25 поня (вол. Ковы-
ювская, Копенская, Шкловская и др.). Крестьяне запазды-
ваютъ со взметомъ по причине недостатка «приволья» для ско-
га, такъ какъ во многихъ общинахъ паровое поле, до уборки 
^покоса и ржи, служить единственнымъ пастбищемъ. Взметъ 
пара продолжается до 2 недель и оканчивается обыкновенно во 
второй половине шня, около Петрова дня. При плужной пахот* 
взметъ производится на глубину отъ 2 до 4 вершковъ (средний 
глубина 3 ' / ' верш), при сошной—отъ 2 до 3 верш, (средняя глу
ша 2'/а верш). Паръ «горнтъ» и «пр*етъ» въ бороздахъ отъ 1 
jo 3 недЬль, а въ среднемъ недели 2, по прогаествш которыхъ 
зроизводится бороноваше. Бороноваше, какъ и взметъ, сптшатъ 
произвести вскоре поел* дождей, когда земля д*лается мягче и 
юмья легче разбиваются. Въ сухое л*то и при отсутствш двоешя 
паръ боронуется позлее, нер*дко въ 20-хъ числахъ шля, а при 
)братныхъ услов1яхъ—раньше, иногда всл*дъ за взметомъ. Тща
тельность бороновки зависить отъ погоды, рода почвы, степени 
асоренности и комковатости взмета и последующей обработки 
бываетъ или не бываетъ двоешя): почвы грубая и тяжелыя, поч-
!Ы, вспаханныя плугомъ, съ комьями и сильно зароеппя сорными тра-
зами, боронуются въ большее число боронъ или сл*довъ, нея{ели почвы 
|1ягшя, легкля, разсыпчатыя, поднятый сохой и бол*е свободный отъ 
юрной растительности. Крестьяне северо-западной (до р. Белгазы) 
мсти у*зда боронуютъ взметъ въ 1—2—3—4 следа, или въ 2—3—4 
юроны идушдя одна за другой. Въ волостяхъ, пограничныхъ съ плуж-
зымъ райономъ, бороньба производится въ В—6 сл*довъ, а въ 
греднихъ волостяхъ плужнаго района (Таловской, Дивовской, 
Шкловской) пырьистый взметъ боронуютъ въ 6—8 —10 и более 

|

>оронъ. Крестьяне южной половины уезда поднятый (хохладкимъ 
гаугомъ) паръ не боронуютъ и не двоятъ; после взмета поле снова 
аростаетъ травой и продолжаешь служить пастбищрмъ для скота 
jo самаго посева ржи. Двоеше пара, гд* оно принято, произво-
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дится въ первой половине ноля, следуя за бороньбой взмета че
резъ промежутокъ времени отъ 3 дней до 2—3 недель. Чаще 
крестьяне двоятъ паръ ровно черезъ мътяцъ после взмета, что 
приходится около 8 --10 шля, «вокругъ Казанской», и оканчива
юсь эту работу къ Ильину дню (20 поля). Передвоенный паръ бо
ронуется или-же не боронуется; если боронуется, то работа эта по 
большей части производится непосредственно за пахотой. Бороньба 
двойки практикуется преимущественно крестьянами слЗздующихъ 
волостей северо-западной части уезда, въ которой, главнымъ обра-
зомъ, и распространено двоеше: Коленской, Галаховской. Переез-
динской, Даниловской, Березовской, Аткарской и Лопуховской 
Въ восточной ПОЛОСЕ двоеше, въ виде исключешя, встре
чается въ волостяхъ; Кис.-Чемизовской, Варыпаевской, Голи-
цынской и Федоровской. Вторичное бороноваше применяется 
здесь еще реже, Ч-БМЪ двоеше. Крестьяне Отарой Бахметьев-
ки замечаюсь, что двоеше почвы оказываетъ заметное вл!ян1е 
на увеличеше урожаевъ, 

ПОСБВЪ ржи у крестьянъ южной половины уезда производит
ся по плужному взмету и заделывается бороной въ 6 -8 следовъ, 
Здесь сеютъ рожь подъ соху лишь въ техъ немногихъ общинахъ, въ ко-
торыхъ обрабатываюсь землю сохой. Въ большинстве волостей севе
ро-западной части уезда и восточной полосы крестьяне предпочитаютъ 
посевъ ржи запахивать сохой безъ бороны; только въ небольшой 
сравнительно части хозяйствъ некоторыхъ изъ этихъ волостей по
севъ закрывается сохой съ бороной. Наконецъ, въ меньшинств* 
волостей (въ 6 *) изъ 2 1) той же северной половины уезда крестья
не сеютъ рожь и подъ соху безъ бороны, и подъ соху съ бороной, 
Заделка семянъ ржи одной бороной (въ 4 — 6 следовъ), безъ за
пашки сохой, употребительна у крестьянъ Б.-Екатериновской в. 
и въ редкихъ случаяхъ (по взмету пара плугомъ) производится (въ 
2 — В следа) крестьянами Переездинской, Сосновской и Ковы-
ловской вв. Въ Даниловской в. на двоеной земле, при дождяхъ. 
рожь сеготъ подъ борону, а на недвоеной—подъ соху; крестьяне 
Галаховской в. въ первомъ случае ее сеютъ подъ соху, а во вто-
ромъ — подъ соху съ бороной. Въ д. Шинке Сластушинской в. по
севъ по плужному взмету заделывается одной сохой, а по взмету, 
произведенному сохой,—сохой съ бироной, Въ Б. - Ольшанской в, 

*) Оалтыковской, Рельнской, Галаховской, В.-Дмитр1евской, Сосновской и Ко-
JOrpllBOBCKOU. 
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крестьяне свютъ рожь обыкновенно по неборонованному плужному 
взмету подъ борону, а въ сухуно погоду ее С/БЮТЪ ПОДЪ плугъ. У 
крестьянъ Крестово - Медв'вдицкой в. обычный способъ посева ржи 
—подъ борону, по если во время свва выпадетъ дождь, то семена 
запахиваются плугомъ: иногда передъ сввомъ паръ двоится плу-
гомъ. причемъ посввъ заделывается, какъ и при одномъ взмете, 
бороной. 

Посввъ ржи у крестьянъ Аткарскаго уезда начинается обык
новенно въ теченш первой половины августа, а оканчивается въ 
промежутокъ времени съ 6 августа по I сентября. Случаи начала 
посвва раньше августа (съ 20-хъ чиселъ шля) и окончашя его 
позже 1 сентября очень редки. Среднее время для начала съва ржи 
приходится на 3 августа, а для окончашя его — на 20 августа. 
т. е. средняя продолжительность посввнаго иершда менее 3 недель 
(17 дней). При отсутствш своевременныхъ дождей, къ которымъ 
вообще приноравливается посввъ, окончане послъ-дняго затягивается 
иногда до второй половины сентября. 

Подъ посввъ яровыхъ хл-Ббовъ крестьяне Аткарскаго уезда 
аашутъ землю преимущественно съ осени. Вспашка «на зябь» 
распространена повсеместно въ уезде, за исключешемъ восточной 
полосы, почвы которой въ значительной своей части состоять изъ 
эегкихъ суглинковъ и супеси, которые вообще мало пашутся подъ 
даму. Такъ, напр.. въ волостяхъ ГСопенской, Широко-Карамышской, 
Б,-Дмитр1евской. Шереметьевской, Голицынской и Крестово-Мед 
8гЬдицкой вовсе не иашутъ подъ зиму, въ волостяхъ Кис.-Чемизов-
жой, Варыпаевской, Сосновской и Ковыловской осеннюю пахоту 
производить только немнопе хозяева и притомъ единичныхъ 
!елен1й; въ Федоровской волости ее практикуютъ лишь въ двухъ 
эбщинахъ. Въ ПОЛОСЕ уезда, лежащей по правую сторону 
р. Медведицы, крестьяне не пашутъ ржанья съ осени въ следу-
ющихъ волостяхъ: на юге—въ Богородской, Еланской и Матышив-
ской («зябятъ мало»), на севере—въ Березовской («р-вдше» и в'ь 
Ьедней части полосы—въ Рельнской и Невьжкинской. 

Способъ осенней пахоты, хотя и распространенъ въ большинстве 
юлостей(въ 24 изъ 40), но, какъ npieMb новый въ техники обработки 
шли, онъ усвоень не всеми, а лишь более или менее значительною 
Группою сильныхъ и состоятельныхъ хозяйствъ. Малосемейные хо
зяева или исполняющее въ течете осени чуж!я работы по найму. 
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лишены возможности пахать свою землю подъ зиму за недостаткомъ 
времени. Крестьяне с. Мерлина-Воскресенскаго Перевз шнекой вол. 
«подъ осень начали пахать около 10 л*тъ». «Съ осени около 2 лътъ 
пашутъ: весной меньше хлонотъ» (д. Богохранимовка той-же вол.). 
Крестьяне д. Бубновки Даниловской в. «л*тъ 10 какъ начали пахать 
подъ зиму». Число еторонниковъ осенней пахоты съ каждымъ 
годомъ возростаетъ «Осенняя метка ржанья увеличивается у 
крестьянъ»,- сообщаетъ, напр . землевлад. г. Агринсшй изъ Дани
ловской волости. Местными изсл*дованиши въ 1885 году было уста
новлено полное отсутствие взмета подъ яровые хл*ба съ осени 
въ волостяхъ: Нев*жкинской, Голицынской и Шереметевсксй; но 
данныя текущей статистики за 1890 годъ указываюсь на существо-
BaHie, хотя и въ малыхъ размьрахъ. вспашки подъ зиму и въ этихъ 
волостяхъ. Распространенно осенней пахоты препятствуютъ иногда 
весенше переделы яровыхъ попей, а больше— недостатокъ пастбищъ 
для скота, который пасется по жнивамъ обыкновенно до глубокой 
осени и даже «до снъта». ОсеннШ взметъ, который производится 
по большей части съ сентября месяца, а иногда съ 15 — 20 августа 
и гораздо р*же съ октября, сокращаешь, такимъ образомъ. пастбищ
ный першдъ на жнивьяхъ, «Оъ осени пашутъ немнопе; если-бы 
вс* пахали, скотин* негд* было-бы пастись» (с. Сосновка той-же 
волости). «Назябь не пашутъ, такъ какъ скотин* негд* ходить» (д. 
Коменд. Озерки Ковыловской волости) Крестьяне с. Варыпаевки Вары-
паевской волости «незябятъ» потому, что весною бываетъ дележка, да 
и скотин* негд* ходить По отд*льнымъ годамъ размеры осенняго 
взмета также значительно колеблятея, въ зависимости отъ метеоро-
логическихъ уеловШ даннаго года. Крестьяне Кол*нской волости 
«подъ зиму пашутъ только въ cyxie года», Въ д. Анниной Пере-
•вздинской волости «въ хорошую осень почти вс* зябятъ, вром$ 
одинокихъ». «Н*которые прежде зябили, до настоящаго (1836) 
мочливаго года» (д. Егорьевка Кис.-Чемизовской вол) Крестьяне 
д. Шатчиной Галаховской волости •• ныньче не пахали лодъ зиму 
—м*шали дожди». Въ Б.-Екатериновской волости въ 1886 г. «не 
пахали подъ зиму, всл*дств1е проривныхъ дождей». Пахаше подъ 
зиму не везд* даетъ одинаковые результаты. Крестьяне д. Бубновки 
Даниловской вол. менаду осенней и весенней пахотой находятъ 
«мало разницы: земля кр*пкая и, какъ сойдетъ сн*гъ, садится че-
репкомъ». Крестьяне с, Баланды, напротивъ, указываюсь на поль
зу пахоты подъ зиму: «наша м*стность любить пахоту съ осени», 
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Осентй взметъ предназначается, главнымъ образомъ, подъ по
съвъ ранвихъ хл-вбовъ: въ южныхъ волостяхъ подъ овесъ, пшени
цу, ячмень, а иногда и подъ просо (Матышевская вол ); въ сред-
нихъ волостяхъ -подъ овесъ и пшеницу, ряже подъ ячмень и под
солнухи и еще р'Бже подъ горохъ (Дивовская вол.) и просо (Софь-
инская вол); въ съверныхъ волостяхъ подъ овесъ, пшеницу, 
полбу, р'Бже подъ подсолнухи и просо. Пахота подъ зиму произво
дится или плугами, или сохами и на ту-же глубину, какъ и па
ровой взметъ. Бороноваше осенняго взмета съ осени-же, какъ 
исключеше, наблюдается въ двухь волостяхъ восточной по
лосы —Федоровской (с-цо Федоровка, соб Тихменева) и Шере
метьевской и въ трехъ волостяхъ съверо-западной части увзда— 
Колънской, Сластушинской и Галаховской. 

1]ри описанш техники обработки яроваго поля удобнее дер
жаться того же дълешя уЬзда на три части, какое сдълано было 
выше относительно способа обработки пара подъ посъвъ ржи. Въ 
южной части увзда (точнве—въ плуншомъ районв) посъвъ вспхъ 
ировыхб хлпбовь производится по ржанищу, предварительно вспа
ханному весною или съ осени нлугомъ, и заделывается бороной, въ 
5-4—6—8 — 10 слъдовъ. или 3 — 8 боронами, идущими въ одинъ 
РЛЪТГЬ другъ за другомъ, Отступлешя отъ этого общаго правила 
кжольно рвдки или они касаются лишь нъкоторыхъ культуръ. 
ГаЕъ, напр , въ с. Песковаткв Кр -МедвФдицкой вол. овесъ, пше
ницу и подсолнухи, а въ Нев^жнинской волости ВСБ хлъба, за 
ясключешемъ проса и гречихи, крестьяне предпочитаютъ съять, 
подъ плугъ съ бороной, по непаханному жнивью. Посъвъ проса и 
гречихи въ последней волости также запахивается и боронуется? 
но предварительно предъ тъмъ земля «парится», т. е. также па
шется и боронуется. Въ Александровской вол. (с Нов. Бахметьев-
ка) подъ просо земля пашется плугомъ два раза (двоится), а боро
нуется одинъ разъ, по посъву, который производится по второй 
вспашкъ Въ гЬхъ селешяхъ Байшевской, Таловской, Дивовской» 
Баландинской и Шкловской вол., въ которыхъ принята сошная 
обработка, всъ яровые съются подъ соху съ бороной, причемъ пше
ница, овесъ и горохъ—прямо по жниву, а просо, гречиха, коноп-
]ш. ленъ и подсолнухи по взмету, чаще боронованному, а иногда 
l неборонованному. По последнему способу, т. е. въ 2 вспашки и 
! бороновку, крестьяне с-ца Владыкина Шкловской вол. съютъ 
также овесъ и пшеницу. Въ В -Ольшанской вол , если земля не 
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пашется съ осени, въ сухую весну ПОСБВЪ яровыхъ производится 
подъ плугъ съ бороной. 

Въ восточной ПОЛОСЕ ранше хлъба —овесъ, пшеницу, горохъ. 
полбу и подсолнухи—крестьяне съютъ по жниву, запахиваютъ сохой 
и тотчасъ-же боронуютъ въ 3 — 5 боронъ или слъдовъ. Незначительное 
число хозяйствъ, въ которыхъ имъются плуги, пашутъ подъ пше
ницу и овесъ съ осени, а посъвъ производить весной подъ борону, а 
иногда и подъ соху съ бороной (Б.-Дмитриевская волость). Въ Го-
лицынской, Сосновской. Федоровской и Иовыловской волостяхъ, при 
соганой обработки, пшениц,i неръдко съется въ 2 вспашки и 
2 бороновки. Первая вспашка и бороноваше производятся весной— 
«съ воды", а вторая—черезъ нътколько дней поел! первой, при 
ПОСБВЪ Въ Федоровской волости (с-цо Федоровка, б. г. Тихменева) 
предварительная обработка сохой съ бороной) производится съ осе
ни Иногда въ этой волости овесъ съютъ при такой обработки: въ 
началъ сентября пашутъ плугомъ или сохой, весной перепахива-
ютъ, съютъ и скородятъ. 

Съверо-западная часть уъзда отличается болъе сложной обра
боткой ярового поля. Наиболее употребительный пр1емъ обработки 
подъ посъвь овса и пшеницы—вспашка сохой или плугомъ осенью, 
безъ весенняго бороновашя, и задълка съмянъ сохой съ бороной. При 
весенней обработке за предварительной вспашкой слъдуетъ бороно-
ваш'е. Бол!е упрощенный способъ посъва овса и пшеницы—по 
осеннему взмету подъ борону или по жниру подъ соху съ бороной— 
въ этой части уъзда не имъетъ такого значительная распроотра-
нешя. какъ первый, болъе сложный, npieMb, Техника посева 
гороха, полбы и подсолнечника одинакова съ овсомъ и пшеницей. 
Посъянные по жниву и запаханные сохой съ бороной овесъ и иод-
солнухъ (весьма ръдко пшеница) иногда черезъ 3, о и 7 дней еще 
разъ боронуютъ или даже перепахиваютъ поперекъ сохой съ боро
ной, т. е. «ломаютъ» ПОСБВЪ, «чтобы земля не заклекла». Ломаше 
ПОСБВОВЪ, кром! разрыхдешя. способствуетъ также истреблений сор
ной растительности. 

Обработка пашни подъ ПОСЕВЫ проса, льна, конопли, картофеля 
и гречихи обыкновенно производятся весной, «по отс!в! раннею 
ярью». Во всей СБверной половин! уъзда подъ просо въ боль
шинстве случаев!, пашутъ во второй половин! апръля, т. е вскоре 
же послъ посъва овса, боронуютъ вслъдъ за сохой или черезъ 
нъсколько дней и съютъ, спустя 1 — 2 недъли, подъ соху съ бо-
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роной. или, по второй вспашкв,—подъ борону. Изъ другихъ npiesroB'b 
шце практикуется иосъвъ проса по жниву, подъ соху съ бороной, 
зли по осеннему и весеннему взмету, подъ борону, съ послъдую-
щимъ «ломашемъ;' всходовъ сохой съ бороной или одной бороной. Въ 
волостяхъ Переъздинской. Федоровской, Галаховской «ломаше» 
Ш1т,няется двоешемъ, и. ВМЕСТО одной, просо получаетъ, такимъ 
)бразомъ ДВЕ предварительныхъ вспашки. Случаи посъва проса по 
книву или по осенней пашнъ подъ соху съ бороной сравнительно 
гЬдки. Ломаше производится до или ПОСЛЕ появлешя всходовъ. во-
)бще въ промежутокъ времени отъ 4 до 10 дней послъ посъва. 

Гречиха свется преимущественно въ 2 вспашки и 2 боро-
зовки. Въ первый разъ крестьяне пашутъ черезъ 2—3 недЕли 
зослъ посъва овса, т. е. въ перюдъ съ конца апръля по 20 мая, а 
юустя 2 — 3 недели (съ 9 мая до половины шня), вообще 
юсл'Ь дождей, взметъ перепахиваютъ сохой съ бороной и св-
этъ подъ борону; или-же съмена разсйваютъ по взборонован-
зому взмету и запахиваютъ сохой съ непосредственно идущей за 
зей бороной. Въ волостяхъ Пере'вздинской, Федоровской, Галахов-
жой, Колънской ПОСЕВЕ гречи производится по двукратно обрабо
танной сохой и бороной землъ, подъ соху съ бороной. Въ очень 
рдкихъ случаяхъ земля подъ гречиху пашется съ осени и тогда 
ке боронуется. 

ПОСБВЪ кинопли производится по взмету и обыкновенно запа-
швается сохой, такъ какъ.по словамъ крестьянъ, «изъ подъ боро-
зы грачъ зерно выбираетъ». Ленъ чаще свютъ подъ борону, по второй 
шашкв, а изредка его съютъ и въ I, и въ 3 вспашки и боро-
ювки. Картофель, какъ и подсолнухи, садятъ обыкновенно черезъ 
1орозду, подъ первую или вторую вспашку. Всходы картофеля 2— 
1 раза мотыжатъ и, во время цвътешя, одинъ разъ опахиваютъ. 
Зодсолнухъ мотыжатъ два раза: при всходв в при достиженш имъ 
)оста въ V* арш.; опахиваютъ его при высоте въ '/а аРш-

Укатываше посввовъ и всходовъ (ВСЕХЪ хлъбовъ) практикует-
:я только у нвмцевъпоселянь Крестово - МедвЕдицкой волости. 

Крестьяне стараются произвести ПОСЕВЫ яровыхъ какъ можно 
аныпе, во влажную еще почву, такъ какъ замечено, что ранше 
ПСЕВЫ удаются обыкновенно лучше позднихъ. Къ пос.вву яровыхъ 
]'риступаютъ, «какъ только стаетъ снътъ» и поверхность поля об-
охнетъ настолько, что земля перестаетъ мазаться и сильно лип-
зуть къ орудпо, а скотъ вязнуть въ ней. На песчаныхъ почвахъ 
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ПОСЕВА начинаютъ раньше, а на глинистыхъ и черноземныхъ поз
же; на ровныхъ мъстахь и возвышенностяхъ раньше, Ч'ЁМЪ въ до-
линахъ и низменностяхв, а на южныхъ склонахъ раньше, чъмъ на 
свверныхъ; на Ц'БЛИН'Б И залежи свютъ прежде, а на мягкой пос-
лъ\ притомъ на веиаханной съ осени раньше, чъчиъ по невспахан
ной. Такъ, напр., въ с. Киселевкъ' (Кисел.-Чемизовской вол.) 
крестьяне ВСЁ яровые хлт.ба свютъ раньше другихъ селешй на 
1 неделю, потому что »грунтъ песчаный», а у крестьянъ с. Его-
ровки уборка и ИОСБВЪ начинаются на одну недъмгю раньше чеми-
зовскихъ, такъ какъ «земли бугроватыя, на припеке». У кресть
янъ д. Новой Мотовиловки время работъ на 3 — 7 дней раньше 
крестьянъ с. Варыпаевки (Варыпаевской вол.), потому что «зд'Бсь 
земля повыше, скор'ве снътъ сходитъ». Въ д. Софьиной (Березов
ской вол) крестьяне заявили, что у нихъ посп'Ьваетъ хл'Ьбъ на 
1 неделю позже березовскихъ, у которыхъ «земля бол'Бе песчана». 

Продолжительность переда посева яровыхъ хлъбовъ, считая 
отъ средняго начала до средняго окончашя его, для различныхъ л1>тъ 
колеблется отъ 5' 2 до 7'/з недель (въ 1888 г. съ 29 марта по 
24 мая, въ 1889 г. съ 1 1 апръчш по 22 мая). Время окончашя 
общаго пос*внаго nepio.ua болве постоянно и мало зависитъ отъ 
времени начала, которое разнится по, годамъ на двт> недъмш. 
Ячмень, овесъ и пшеница свются въ одно время, въ перемежку; 
сл'Бдомъ за ними—подсолнухи и горохъ, зат'Бмъ просо, картофель 
и ленъ. далЪе конопля и послт, всвхъ-— гречиха. 

Следующая табличка, составленная по свт>дт>тямъ земской 
текущей статистики за 1888 и 1ь89 гг., даетъ ясное понят1е 
какъ о времени посъва, такъ и о продолжительности посввнаго 
перюда для различныхъ культуръ. 

http://nepio.ua
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поздн1й, отложенный вслвдств1е засухъ,--въ последней половин* августа и въ пер
вой сентября. Обмена обыкновенно прикрываютъ сохою и поел* уже не боронуютъ. 
Говорятъ, что ноле въ бороздахъ способствуетъ удержавш ент-га и дождевой весен
ней влаги, отчего урожай ржи становится надежн-Ье. Но безусловно этого принять 
нельзя: на поляхъ возвышенныхъ, холмистыхъ или скатистыхъ оставлеше неразби-
тыхъ комьевъ и бороздъ нринесетъ пользу, но въ низменностяхъ и на поляхъ ров-
ныхъ нЬтъ осиовашя оставлять поле подъ зиму неборонованнымъ. 

„П. И. Навловъ двоитъ свои поля на-перекрестъ конными плугами сна 3 
вер.), которыми над'влилъ и своихъ крестьянъ (при поселеши ихъ изъ Тамбовской губ. 
на настоящее мвето), и за послъднимъ плугомъ непосредственно идетъ борона. У 
г. Кайсарова введено двоеше и даже TpoeHie пара, и выгоды отъ этого всегда очень 
ощутительны. Г. Ненарокомовъ паритъ землю 4-хъ-парно-воловыми плугами, евмена 
прикрываетъ сохой, вслт>дъ за которой идутъ до 6 тяжелыхъ воловыхъ боронъ. 
Некоторые первый разъ парятъ землю съ осени, что не можетъ не быть выгоднымъ, 
особливо, если поля не удобряются: зд1;сь запахиваются яровое жнище и сорная тра
ва и земля зимуегь разрыхленною. Взметъ пара съ осени практикуетъ, напр., 
г. Мясо'вдовъ. Г. Топачевъ взметанный паръ сильно боронуетъ, съ цтаыо тщатель-
н^йшаго уравнены поверхности поля. Семена прикрываются сохою до 2—2'/2 верш,, 
а у г. Толачева верш, на l1,^. Поел* сохи большею частью здтшше помъш.ш 
оставляютъ noie незаборонованнымъ. Но г. Топачевъ тутъ-то и у потребляешь тща
тельную бороньбу; боронуетъ во вейхъ возможиыхъ направлешяхъ, такъ что пода 
принимаютъ такой или», какъ выхоленныя и ириглаженныя гряды въ огородв: не 
видно комьевъ земли больше яблока, да и т/Ь рвдки. Такая обработка земли рвзко 
бросается въ глаза всякому проезжему. Тщательная бороньба и на крестьянский 
поляхъ соблюдается у него строго. 

„Помещики стараются свои ноля обсеменить какъ можно раньше. По мп'ввш 
г. Топачева. лучшей еввъ—самый ранвш; онъ начинаешь его съ 24 шля. Въ первой 
ПОЛОВИНЕ августа 1850 г., когда въ здъшнемъ крав почти не было въ першдъ иоевва 
ржи дождей и земли везд-в лежали голыя, у г. Топачева и его крестьянъ поля был 
одеты въ густую зелень. Лучшему урожаю осъ раиаяго иоевва у г. Топачева способ
ствуют'!., впрочемъ,гдубошй плужный взметъ и тщательное бороноваше. ОЬмянъ на поеввъ 
полагается обыкновенно отъ 8 до 10 четвериковъ; г. Топачевъже, при 6лагопр1ятньш 
обстоятельствахъ, выевваетъ 3—4 мЪры, а при менъе благопр1ятныхъ или обыкно-
веилыхъ услов1яхъ—5 четвериковъ. Количество—неимоверно малое на десятину В5 
3600 кв. саж.! Г. Топачевъ дЪлалъ опыты лоевва еще меньшаго количества евмянъ я 
еще болве убъдился, что обработка земли—главное д'Ьл'о въ noclet.. Крестьяне его 
тоже сьютъ 4—5 мвръ и даже некоторые иомЬщики начали увлекаться его иримЪ-
ромъ. Немаловажную роль при л octet, малаго количества евмявъ играютъ у г. Топа
чева природный глубошй черноземъ и сильное удобре)йе нолей. Кромк того, г. Топа
чевъ употребляешь еще двв операцш—ломку всходовъ ржи и вытравливаше ихъ 
скотомъ. который также сильно помогаютъ его малочисленнымъ съменаыъ давать 
богатыя жатвы. Ломку всходовъ ржи онъ дълаетъ съ осени и даже сохами. Вытрав
ливаше скотомъ озими Т. Топачевъ допускаетъ всегда; оно, внрочемъ, принято и дру
гими хозяевами. Вытравливаше—та-же осенняя ломка всходовъ: оно заставляешь весною 
рожь раскуститься сильнее. 

„Мы ВИДЕЛИ, что евмена ржи вообще прикрываются сохою; но неръдко, за 
неим'вшемъ времени, крестьяне и даже помвгцики исполняюсь это бороною. Въ эво-
ном1и кн. Воронцова (въ Широкомъ Уступ*) и въ другихъ имвшахъ, расиоложенныхъ по 
р. БаландЬ, принято за правило свять рожь цодъ борону. Дт-йстнительно, принявши 
въ соображеше плуговую обработку, сильное oopoHoeanie воловыми боронами, здеш
нюю 6o.ite плотную почву, составляющую, какъ мы видъди, иереходъ къ пшеничной 
ябольетеплый климатъ, нельзя не извинить этого обычая. Въ болйе южных-., частях! 
Аткарскяго, а также въ Кямыптинскомъ и Царицынскомъ увздахъ. рожь часто евюго 
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безъ всякой обработки земли сохой или плугомъ, а прямо подъ борону или, какъ здъхь 
говорить, наволокомъ, и разницы въ урожа'Ь иногда не бываетъ. 

„Обычный средшй урожай ржи въ уъзд'Е самъ 6, т. е. около 48 четвериковъ съ 
(есятины; выснпй урожей—самъ 15. Г. Топачевь счптаетъ свой средней урожай 
между 10-17 четвертями, а выснпй—въ 45 кош нъ [по 62 снопа) на десят. Г. Кайса-
ровъ считаетъ свой выспип урожай съ хозяйственной десятины иъ 17 четвертей, при 
посЬвт. 5 четвериковъ на десятину (онъ путемъ опыта нашелъ, что. въ общей слож
ности, урожай отъ 5 четв. гораздо лучше, нежели отъ 8). Гг. Ивановъ, Павловъ и Фох'ъ. 
ичичаюшдеся особенною тщательною обработкою нолей, также получали богатые уро
жаи, иъ сравнены съ т*ми хозяевами, которые остались при рутинной обработки 
земли. 

„Въ озимомъ пол*, кром* ржи, пытаются пока ст.ять одну озимую пшеницу, но 
всегда безъ должныхъ усньховъ, на первый годъ она родится хорошо, на второй менве 
удовлетворительно и,затт,мъ, чьмъ далыш, тъмъ хуже. Въ имьши кн. Кочубея озимая 
пшеница сьется съ 1S40 года; нвкоторые годы она родилась довольно удовлетвори
тельно, въ друпе-же совсьмъ пропадала, п ее вовсе перестали ст.ять. Въ 1846 году, 
напр., она родилась сама 8, а въ 1848 г. вовсе не уродилась. Въ имьшиг. Кайсарова 
ярежде свили озимой пшеницы до 70 десят., но оставили ее на томъ основаны, 
но, будто бы, она перерождается въ рожь. Г. Павловъ, вывезнпй ст.мона изъ Там
бовской губ., сьялъ десят. 8, который на первый годъ дали 70 четвертей, а затпмъ 
урожаи стали все хуже и хуже. Такой-же результата получился и у другихъ, пытав* 
шихся развести озим, пшеницу, которая имьла-бы здгсь вт.рный и цвнний сбытъ на 
крупчатки; этотъ хльбъ но продавался здъсь дешевле 5 руб. серебр. за четверть. 

„Яровое поле въ трехпольномъ рийонт. npeiuijmeciBeHHO занято овсомъ. 
Въ верхней ПОЛОВИНЕ Аткарскаго уьзда, до рвки Бвлгазы съ правой стороны Мед
ведицы и до р.Идолгисъ лъ^ой, яровое поле занято двумя главными хлебами—овсомъ 
и гречихою; но гречиха, въ сравнены съ овсомъ. занимаетъ x\i или даже, '/в часть; 
еще менытя доли занимаютъ полба и пшеница. Спускаясь ниже отъ этихъ рт.къ и 
удаляясь отъ Медвъдвцы, пшеница и просо занимаютъ все болышя пространства въ 
яровыхъ поляхъ; къ Баландт. и Латрыку и ниже гречиха совершенно исчезаетъ, и 
ошеница дълается господствующимъ хльбомъ. Впрочемъ, и выше этихъ рубежей, 
какъ-то между Бвлгазой и Баландой, пшеница занимаетъ значительныя прострпн-
ства, но эти пространства входятъ въ составъ системы переложной, о которой мы 
будемъ говорить ниже. 

„Овесъ сьется обыкновенный,- но въ последив 10 лътъ сильно взялись за овесъ, слы
вущей здъсь подъ именемъ многоплоднаго(нт,которые называютъегоанппйскимъ). Надоб
но полагать, что онъ скоро войдетъ во всеобщее унотреблен1е, < собливо въ эконом1яхъ по-
ивщиковъ. Въ самомъ дтаъ, выгоды его значительны. Во 1-хъ, его сьютъ на хоз. десятину 
10 четвериковъ, а обыкновениаго—20, урожай-же въ xopomie годы одинаковъ—до 24 
четв.; во 2-хъ, овесъ многоплодный не боится зисухъ. Зерно здГ.шняго многоплоднаго 
овса длиннее а острве, нежели у простаго. кожурка тонкая, кисти сильный и упвси-
гаыя, солома не отличается отъ обыкновенной или нисколько покрупнее. 

„У многихъ крестьянъ и въ эконом1яхъ иомЬщиковъ подъ овесъ земля пашет
ся весною, но разсъяннымъ съменамъ, причемъ за сохой идетъ борона. Но опытные 
юзяева совт>туютъ приготовлять земли» съ осени, и еще лучше, если дт.ло будетъ сдв-
мно плугомъ. Здъсь заиашутся жниво и сорныя травы озимой ржи и земля такимъ обра-
зомъ удобрится; въ продолжений зимы она промерзнетъ, разрыхлится, напитается 
влагою, которая удобн I е сохраняется въ ней, когда весною прикроютъ сЬмена одной 
бороною, какъ это и дълаютъ при осенней обработки; впрочемъ, некоторые съмена 
покрываютъ и въ этомъ случае сохою. PaHHifl пос1въ овса считается л\чшимъ; онъ 
начинается съ нервкхъ чпселъ апрвля и продолжается до 26 того-же мьсаца. Сборка 
большею частью производится крюкомъ, т. е. косою съ граблями. 

„Подъ гречиху обыкновенно обрабатывают землю весною. Обработка обыкно
венная. Оввернве сг.въ производится раньше; на свверв, напр.,г. хоначевъ сьетъ ее между 
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10 и 20 числами мяя; поэтому урожай у него бываетъ нередко xoponiifi; друпе евютъ BI 
первой половин* шня. а большая часть, и притомъ южн-Ье,—съ конца шня. С*мянъ 
употребляется на хоз. десятину 8—10 четвериковъ. Урожай гречихи, особливо между 
Б*лгазой н Аткарой, къ Медведиц*, почти постоянно xopoiuiii; но въ годы засухъ она 
совершенно пропадаеть. Съ хоз. десятины берутъ 16 и 18 четв. Убираютъ ее въ 
всход1!; августа Неръдко иосл* подняла пара и бороньбы его является падаль 
гречихи и даетъ отличные урожаи,- такъ случилось въ 1850 году 

„Полба родится въ 3-нольномъ район* удовлетворительно и считается гораздо 
надежнЬйшимъ хл-вбомъ, ч*мъ пшеница, но не входитъ во всеобщее употреблете 
потому, что. при яд'Ьшнемъ многоземелен и большомъ количеств-в новей, пшеницу 
все-таки лредночитаютъ ей. Полба преимущественно держится на поляхъ крестьян-
скихъ, старыхъ, неспособныхъ для выращиватя пшеницы. Посввъ—paHirifl; обработка 
— большею частью весенняя. С*мяпъ идетъ на хоз. десятину 2'/2 четв. Хороший уро
жаи— 16те.гьтъ, причемъ съ тел*ги намолачивается 12 четвериковъ, т. е. съ хоз. дес. 
до 25 четв. Taitie урожаи не редкость на земляхъ. вспаренныхь съ осени 

„Ияъ растеши, зашшающихъ незначительные участки въ яровомъ клину, го-
тюхъ въ прежшя времена с*ялся въ довольно значительномъ количеств!;: иныя эко-
HOMin свяли его болве 20 десят; но нын* съ каждымъ годомъ посввъ его сокращает
ся, такъ что едва-ли найдутся им*н1я, зас*вающ1я горохомъ 10 десят., и, ч*мъ ЮЖ-
в-Ье, т!;мъ мен*е с*ется гороху. Причину уменынешя его пос*вовъ находятъ въ климате) 
то убнвающемъ горохъ ранними заморозками, то изсушающемъ его, причемъ его 
по*даетъ червь, то въ перерожденш круинаго, болве ц+шнаго, гороха въ медый, то 
въ неравном!;рномъ созр-вваши его. отчего горохъ бываетъ на половину зеленый. 
ПосЬвъ его предпочитается самый рани1й—въ грязь, какъ зд*сь говорятъ; впрочемъ, 
вногда с!;ютъ и до 25 апръля. Свмянъ идетъ отъ 8 до 9 четвериковъ; урожай—8—12 
четв. Обработка земли-или осенняя, или весенняя; первая предпочитается, потому 
что ускоряетъ посЬвъ. 

„Ленъ крестьяне с*ютъ для собственнаго обихода, на волокно, а пом'Ьщики-
большею частью на е*мя (почему и уборка его производится косою). На с1;мя сми 
с*; ть его въ значительномъ количеств* всл,вдств1е требованш въ Ростовъ-на-Дону) 
откуда сГ.мя идетъ за границу. Его сплавляютъ по Медв-вдицв, съ хлъбомъ. Значи-
тельнЬйцпй посввъ льна на с*ня началъ производиться въ вм^ти кн. Кочубеевъ— 
С'1. 1810 года. Зд*сь годами с*ютъ его до 600, а въ 1850 году—до 1000 шестидесят. 
десятинъ. Лучнпй урожай его бываетъ самъ 7''2, въ иной годъ, напр. 1848,—и св
мянъ не беруть. Оьмянъ выевваютъ на десятину 4 четверика. Въ другихъ эконом1яхъ. 
преимущественно бол-ве южныхъ, евютъ льна, для той-же цвли, отъ 10 до 30 хоз. 
десят. Продажная ц*на его— 40—50 коп. за пудъ. Сбытъ— въ с. Копеиы, на пристань. 
Впрочемъ, большею частью ленъ. зас!;ваемый въ значительномъ количеств*, занп-
иаетъ нови или идетъ по поднятш ихъ вторымъ или третьимъ растеиемъ. Следова
тельно и эту статью, по справедливости, должно отнести къ переложной систем! 
Для волокна свотся ленъ въ незначительномъ количеств* крестьянами, по ' в—1,'* де
сятины; они выевваютъ до 5—6 четверик, па хоз. десятину. Ленъ зд1сь стелятъ-
Волокно вообще не бываетъ хорошее: грубо, жестко, коротко, но иногда его полу
чается до 25 пуд. съ десятины. Вчооще-же для с*мянъ выгодн*е свять коноплю,если 
ст вит въ разечетъ нею обработку льна. Но конопля р*дко встречается въ яровомъ 
пол!,, разв-в гд!< пибудь въ глухомъ мЬстЬ или по сильно унавоженному подъ озимь 
полю. Ее возд> лываютъ на коноплянникахъ, находящихся позади дворовъ, при pi-
кахъ, блнзъ гумеиъ и вообще въ огородахъ. Но и зд1;сь она не занимаетъ значнтель-
выхъ мростраиствъ: ном!.щпки сЬютъ по 1—2—5 каз. десятины, крестьяне по '/'—'!< 
«аз десятины. Поэтому конопля зд!;сь не составляетъ предмета вывозной торговли,а 
расходуется на собственный пужды, преимущественно на холстъ для б-Ьлья. Въ верх
ней полови 1гв Аткарскаго упзда крестьяне одйваютея своими холстами и даже до-
ставляютъ его барской дворн-в. Желательно было-бы, чтобы конопля занимала болве 



— 249 -

важное И'Ьсто въ посЬвахъ: навозъ здесь пронадаетъ даромъ, а руки для обработки 
волокна совершенно свободны въ зимнее и весеннее время. 

„Макъ сеется только въ нтЬкоторыхъ эконом1яхъ, и то въ незначительномъ 
количестве, по ili—*/а —1 десят. Выли попытки сиять его въ болыпомъ размере, но 
он-Ь не заохотили хозяевъ, и ныне онъ считается самымъ ненадежнымъ растешемъ: 
лолагаютъ изъ 5 посЬвовъ одиоь удовлетворительный. Благощнятяому росту этого 
растен1я, кажется, много нрепятствують довольно холодная, по большей части, иого-
ja въ первой половин* мая, нередко сопровождаемая въ исходе месяца замороз
ками, и за нею следующая жары и засухи. Г. Топачевъ сЪетъ макъ съ осени, въ 
октябре, такъ, чтобы сЬмена его остались невзошедшими въ зиму, но и онъ редко 
пользуется хорошими урожаями. Семянъ употребляютъ на хоз. десятину отъ 10 до 
20 фунтовъ. Макъ продается руб. по 6—7 за четверть. Сорта его-обыкновенные: 
серый и б*лый. последуй ценнее, но первый считается более надежнымъ и потому 
яредпочитается белому. Убираютъ макъ серпами или просто ломаютъ руками: мо-
ютятъ на пологу палками или вальками; нпрочемъ, въ одной экономхи я виделъ 
иолотильную для мака машину. 

яСурепица сеется тоже въ очень немногих* гкояошлхъ; впрочем*, въ некоторых* 
десятин* до 15-ти. Обработка земли и уборка очень обыкновении. Урожаи вообще можно поло
жить удовлетворительными; с*мя и масло сурепное всегда, имеют* хороши сбит*; но воздь-
шваше этого растешя не входить во всеобщее употребление потому, что оно не даетъ 
соломы, которая, при значительном* здешнемъ скотоводстве составляет!, значительную цен
ность. ПОСЕВ* его производят* въ конце апреля или начал* мая. СЬмянь идет* отъ '/г до 
1 четверика. Урожай —отъ 5 до 8 четвертей. Семя продается по 2 р. 50 к. до 4 р. серебр. 
а четверть. 

„Картофель до сих* нор* владеет* преимущественно огородами, а такъ как* 
огородовъ зд*сь очень немного, то, въ общей сложности, надобно считать, что возделывайте 
его очень ог))аниченно. Некоторые помещики водворяют* его на нолях* крестьян*. Такъ, 
г. Павлов* выделил* крестьянам* особый лоскут* земли, гдв они, ежегодно на одном* и 
томъ-же месте, воздвлываютъ для себя картофель по удобрешю навозом* Г Топачевъ также 
виенилъ своимъ крестьянамъ въ обязанность садить его въ яровом* клину. Обработка земли 
под* картофель догольно тщательная, но, говоря вообще, во время роста его не принимают* 
шжныхъ мер*, а именно мало окучивают*, отчего при здъшнихъ жарах*, получаются 
скудные урожаи. 

„Подсолнечник* въ Аткарском* увздтв стали возделывать на полях* назад* тому около 
5—7 лет*. По всей вероятности, возделывание его было заимствовано у Саратовских* горо-
жанъ-земленашцев*. Первые опыты увенчались хорошим'), успехом* и увлекли многих* хозяевъ, 
даке помещиков*, так* что в* 1850 году въ половине Аткарскаго у-езда насчитывали до 300 
хозяйств, десятин* под* подсолнечником*; но, но всей вероятности, это число съ каждым* го-
ши'ь будет* возростать выше и выше, потому что, не смотря на засухи, подсолнечник* дает* 
хорошую прибыль. Подсолнечник* светел или на яровою пол*, или на озимом*, а также на 
трехлетней нови или залежи. 

„Ячмень мы ставим* на самом* последнем* плане иолеводства, потому что онъ зани-
«аетъ здесь самые незначительные лоскуты пахатныхъ нолей- но 1—3 десят. въ экономш; 
крестьяне-же еще менЬе занимаются посъвомъ его. Обработка земли аод'ь ячмень и уборка 
его обыкновенныя. Зерно идетъ большею частью на корм* свиньям* и. частью, лошадям*. 
РЪдие делают* изъ него крупу, и то только про себя. 

„В* яровом* ноле 3-хъ-клинной системы сеют* также пшеницу и просо, но это дела
ют* крестьяне; пом.чщичьи-же экономии почти всегда возделывают* ихъ на нови или на по-

|мхъ, более или менее следующих* переложной системе 
„Просо въ переложной системе полеводства считается самымъ надежным* и прибыль

ным* х.т1;бомъ, особенно между Вг.лгазои и Баландой; здесь оно даже на старой земле удается 
хорошо. Возде.чываются двЬ разновидности проса: кистевое и комковое: последнее даетъ, повиди-
яому, лучпые урожаи и бывает* крупнее, но часто первое предпочитается ему. потому что 

. имеет* тонкую кожурку, почему, по обдирке его, больше выходить пшена, да и цв4тъ 
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последнего *нтарно-желтый, красивее, отчею за такое прососкорьеберетсяиокуиатель. Подъ просо 
преимущественно назначаютъ верный годъ поднимаемый залежей или нови. Обработка земли 
ст. осени, плугами или сохою, есть лучшее ручательство за урожаи, потому что тогда весною 
просо светел подъ борону, что ускоряет, его посЬвъ, а следовательно даетъ ему возможность 
воспользоваться весеннею влагою. Некоторые хозяева, напр. въ Шереметьевкт., но выходе про
са, его ломают», т. е. иеренахиваютъ сохами, а спустя 2—5 дней боронуготг, и въ результат!. 
этихъ операций получаютъ постоянно превосходные урожаи. У г. Кайсарова на хозяйств, де
сятину по пластам* евютъ l ' /s четв., а но второму взлому 1 четпер. Г. Гадаховъ въ с. Uo-
кровскомъ свял» просо съ осени, въ исходе сентября, и всегда получалъ прекрасные урожаи, 

„Пшеница, возделываемая въ переложной системе, трех» сортовъ: обыкновенная 61uo-
турка и гирка. Нозд/влываше первой гораздо значительнее въ средней полос» Аткарскаго 
уезда, ч'кмъ въ северной: тамъ, какъ мы видели, господствующе яровые хлеба —овесъ, гречиха 
и полба. Она надежнее, нежели кубанка, и редко случается, чтобы она совершенно 
пропала; но она сильнее страдает» отъ головни, нежели друпе сорта пшеницы, а также огь 
сорныхъ трав», преимущественно отъ куколя. ЧМиъ ниже ьъ бассейну реки Баланды, t in 
больше пространства занимает!, бе.тотурка; но она не имеет:, здесь твхъ превосходныхъ ка-
чествъ, какъ пшеница еланскал, Mnorie помещики даже северной полосы, напр. г. Тоначегл 
возделывают» этот» сортъ пшеницы и тщательнейшим!, отбором» сЬмянъ достигаюсь того, 
что бЬлотурка не перерождается у нихъ даже черезъ 10 генерацш, но все-же она не га. 
какая получается съ полей Елани: мельче, тусклее и мука не такой добротности. Даже возд'г.-

лываемая въ огромн'Мшихъ размерах» по Баландинскому бассейну пшеница не имеетъ вевхъдосго. 
инствъ пшеницы елавской. Между прочимъ, следует;, отметить, что во вс'Ьхъ этихъ м'Ьшх. 
высевается сЬмянъ на десятину больше. - одной, двум*; а еще севернее даже тремя мерами.-
ч'вмъ около Елани, что зависать, вероятно, отъ того, что. почва вообще здесь рыхлее и, огь 
давней обработки, старее, т. е. здесь меньше новей. Нельзя отвергать и того, что въ этихъ 
местахъ уже самый климат» имеетъ значительных отдичтя отъ елансгсаго: тамъ иногда, гаже 
въ сравнения съ Баландой, посев» начинается раньше неделею, даже двумя. 

„Что касается гирки, то, если не ошибаемся, надобно честь водворешя этого прекрасна-
го хлеба приписать гг. Павловым!.. Сказываюсь, что они, первые, назадъ тому .'гвгъ 10-12,] 
вывезли гирку изъ своего именья Тамбовской губернж, и сначала она посеяна была въ вид'Ь овита 
а теперь они засЬвають ея до 30--40 десятинъ. Им» стали подражать .ipyrie помещики, в 
надобно ожидать, что гирка заиметь на здьяшихъ нолях!, одно ивъ первых!, местъ, особливо 
когда подберутся нови и мало останется залежей, на которыхъ так» хорошо родится кубанка 
По опытамъ гг. Павловых-!,, гирка—самый надежный ияъ всех» сортовъ нщеницы. Они еввгь 
на хозяйст. десятину 12 четверик, и урожай, въ общей сложности, получаютъ въ 12 четвертей 

между твм» как» кубанки они высеваютъ 9 четверик, и получаютъ отъ 8 до 10 четверг., 
причемт, зерно на первый-же годъ тускн4ет», а черезъ 4 года непременно поставляется ш 
за правило менять семена, иначе перерод» неизбежен». 

„ 1'жи въ переложной системв обыкновенно дают» предпоследнее место между хлебали, таи 
что она идет» здесь или 3-мъ, или 4-мъ хлебом», а если поле—слишкомъ давняя залежь, то рожь 
сеют» после пяти и даже более урол;аевъ проса и пшеницы. Некоторые хозяева водъ рои 
снова перепахивают!, землю и евют» ее ноль борону, а друпе ограничиваются даже обработ
кою наволокомъ, т. е. поле поел* пшеницы только сильно перебороновывается. Этого обы«« 
прилежнее держатся ближе къ южной полосе Аткарскаго увяда, нежели въ средней и север
ной. Въ обшей сложности несколькихъ .теть оказывается, что на вспаханной земл!, урожай ржи ю 
крайней мер* на ' / з ггревышаетъ урожай но наволоку. 

„Овесъ въ обыкновенной колее переложной системы занимает» последнее место. Чаи 
после 2 — 3 урожаевъ пшеницы и 1—2 урожаевъ ржи, поле снова ноступаетъ подъ залоге. Но им 
разъ, смотря по пуждамъ и видамъ или благопр1ятной весенней норе, и овесъ занимает!, зш 
огромныя пространства. Въ воздеднванш его при этой системе ничего и§т*ь оеобеннаго. 

„Кстати уже здесь сдйлать два—три общих» замечан1я на счетъ яровыхъ хлебовъ.-за 
мечатя, который опытнейшими хозяевами этого края приняты за иенреложныя правила, й 
1-хъ, исключая, можетт, быть, одну гречиху, для вейх» яровыхъ хлебовъ выгоднее пахать я 
осени и ч*мъ глубже /на 3—4 вершка), темь надежнее и богаче урожай. Во 2-хъ, весям 
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о слъдуетъ с*ять какъ можно раньше и свмена лучше прикрывать бороною или неглубоко сохой, 
г потому что при мелкой покрышке иос*янное скор*е проростетъ, окустится, а следовательно в*рн*е 
в будетъ противостоять сл'Ьдующимъ весеннимъ жарамъ. Въ 3-хъ, очень полезно для проса и овса 
ь ломать ихъ, т е. перепахивать, какъ для истреблешя сорныхъ травъ, такъ и для большаго-
- раскущешл. Поел* ломки чрезъ 2— 5 дней непременно должно поле гладко забороновать. 

^Хе1шрьзь1^неревдемъ_ьъ тотъ край, гд* господствующая система полеводства—пере-
" ложная и гд* родится одна *аъ лучшихъ ншеннцъ въ нашемъ отечеств*—еланская кубанка или 

б*лотурка,—та пшеница, которая обогатила эготъ край и привела въ движение огромные капиталы 
'• на сторон*. Между прочимъ, первоначальные отмена для обс'Ьменешя почвы заволжскаго края, 
'" которыхъ силы еще не были всесторонне изгЛ-.даиы, были заимствованы отсюда; да и крон в 
0 Заволжья, мнопя губерши получали и получаютъ с*мена отсюда. Первые елепдо'е купцы 
а закупивпле въ Елани пшеницу, продавали ее за высокую ц*ну на свмена, и неудивительно: эта 
0 пшеница должна была возбудить живой интересъ въ жителяхъ указанной части Россш, потому, 
ь что зд*сь, до большихъ поеввовъ въ Елани и Заволжье, немнопе были знакомы съ этнмъ 
ъ иревосходнымъ видомъ пшеницы. 

„Откуда перешла въ Елань кубанка? Жители говорятъ—изъ-за Кубани. Но, вероятно 
просто изъ южнаго края Росыи, можетъ быть изъ Украины. Поселенцы Елани, бывппе 

' крестьяне А. Л Нарышкина, были выходцы всякаго рода и частью пришли изъ 5'крайны; 
'' добровольно записавшись за пана и увидавши черный ржаной хл*бъ и тощую обыкновенную 

пшеницу, они, вероятно, пожалели о своей крупно-зернистой пшениц* и решились водворить 
невиданную з Л ь кубанку. Одни говорятъ, что за ебменами отправлялись туда нарочные, лрупе 
утверждаютъ, что кубанку перевезли новые поселенцы, третьи—что снабжешемъ съменами ея 
еланцы обязаны своему доброму пану. Такъ или иначе, но первыя свмена встретили зд*сь 
благопр1ятную почву, и воеввы кубанки въ какихъ-нибудь 40—50 д*тъ захватили обширный 

ъ 
раионъ. 

„Бассейнъ, въ которомъ родится самая лучшая въ этомъ кра* кубанка, можно ограничить 
следующими лишями. На запад* онъ подходитъ въ Хопру и переходить въ Воронежскую 

l" 1'убершю; къ югу въ составъ его входятъ земли по р. Буаулуку и оканчиваются 
^ Филиниовской станицей; он этого пункта должно протянуть извилистую лишю на с. 
'а Колокольцчкву, а отъ Колокольцовкн къ востоку, на Рудню; отсюда, исключив!, каменистыя 
и или суиесочныя земли но Медведиц*, она идетъ къ Щелкану и поднимается до бассейна р*ки 
0 Баланды и нотомъ, нротивъ Баландинскаго городка, ударивъ на Песчанку Балашокскаго 
•а уЬзда, по р Елани сходится съ западнымъ пунктомъ въ пред*лахъ р. Хопра. Впрочемъ, б'вло-
'ъ гурка родится, какъ мы уже вид'Ьли, даже въ евверныхъ пред'Ьлахъ 4ткарскаго у*зда; значи-
:и тельные посевы и удовлетворительные урожаи ея наблюдаютъ -между pp. Баландой и Бълга-
'•, зой; мы найдемъ ирекрасныя нивы ея въ окрестностяхъ г. Балашова; тоже вотр*тимъ въ 
и Камышинскомъ, въ Царицынскомъ гвздахъ и вемл* Войска Донсваго и т. д ; но во вевхъ 

этпхъ и имъ подобныхъ м*стахъ, во 1-хъ, б*лотурка родится или годами, или скоро перерож-
ЕЪ дается, и, во 2 хъ, нъкоторыя встречающаяся зд'всь почвы, — нанрим*ръ рыхлая, черно-
сь земныя, если и нроизводятъ б*лотурку, то только потому, что он* новы. Не то мы 
1ь видимъ въ ограниченномъ нами бассейн*: ЗДЕСЬ почва представляется въ вид* одно-
г- образпаго (съ незначительными сравнительно изъятиями) покрова; зд*сь кубанка 
i« постоянно сохраняетъ свой типичеейй характеръ и перероды ея, при соблюдены 
р- извветныхъ услов!й, даже невозможны; зд*сь она нередко на одномъ м*ст* даетъ 
но несколько л*тъ сряду богатую жатву и не теряетъ своихъ качестпъ. будучи посЬяна 

даже на земляхъ старыхъ, и. новидимому, истощенныхъ. Центромъ этого бассейна— 
е должно поставить Елань, колыбель зд*шней кубанки; вс* земли въ окрестностяхъ ек ино 
)И ръкамъ, впаднющимъ въ Терсу съ ЛЕВОЙ стороны, особенно отличаются своею про-
сь изводительностыо этого хл*ба. Но, при сгустившемся народонаселенш и при всеоб-

щемъ стремленш къ обширнымъ занашкамъ, земли зд*сь стали старвть и уменьшать. 
а ся урожаи и главные ПОСЕВЫ кубанки перешли на дъвственпыя степи по Бузулу-
Зо ку и ниже его, за р. Елань, къ Хопру, на р. Щелканъ и т. д. 
съ „Приступая къ описашю полеводства при pp. Елани и Терс*, скажемъ преж-
т де всего о привившейся уже и зд*сь трехпольной системе. Въ сравиевш со ВСБМЪ 
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нолеводствомъ она занимастъ малую часть площади; а именно ея держатся,- и то 
не совеъмь строго,—век жители селетй по Терек и Елани и въ окрестностяхъ, на 
твхъ поляхъ, которыя нарезаны имъ на души; но хлебопашество на этихъ поляхъ 
составляетъ незначительную часть нъ сравненш съ твмъ, которое производится 
на земляхъ съемныхъ, гд* не наблюдается строгаго порядка даже переложной 
системы. 

„При трехпольной систем* здьсь возд'Ьлываютъ больше рожь, пшеницу, овесъ 
и просо; были попытки свять гречиху, но безъ ycntxa. Господствующей хл'Ьбъ—пше
ница; она ст>отся и ПОСЛЕ пару вмътто озим, ржи; она лее большего частью слЬдуетъ 
за рожью, а иногда даже вытЬсняетъ и самый .паръ. Овесъ, просо п горохъ сЬютъ 
только для домашняго обихода, и просо гораздо мен'Ье овса. Въ общемъ и при трех-
клинвомъ полеводстве вев хлШя эти, т. е. рожь, овесъ и просо,зашшаютъ лишь около 
iji площади, засеваемой пшеницею. 

„Взметъ пара модъ озимую рожь производится обыкновенными плугами, въ 3-4 
пары волонъ, или конскими, въ 4 лош.; эта работа начинается ст. L5 iioaa и продол
жается до поло кипы ноля. Замечено, что, чпмъ раньше поднять наръ, тЬмъ лучше, 
потому что земля усп*етъ лучше перегорать и проветриться, или, ];ыражаясь научнее, 
запастись подыми туками отъ разложошя органическихъ и неорганичеекпхъ остат-
ковъ Парятъ землю доЗ-хъ вершковъ глубины. До 15 авгу с т а вспаханная земля по-
ростаетъ сорными травами и служить выгономъ для скота, и эта пастба, по ув^ре-
н1юзд'1'.шнихъхозаевъ,зам'Бня(>тъ двоош'е.Въ этомъсовершенвоможно согласитьсясъвиыи. 
потому что скотъ разбиваетъ комья, разрыхляегъ землю, уничтожаетъ мно
жество сорныхъ травъ, и своимъ пометомъ удобряетъ з::млю. Съ 15 августа 
посЬиъ начинается и продолжается до нервыхъ чиселъ и даже половины сентября. 
Обмена прикрываются воловыми или тяжелыми конскими боронами, которыя идутъ 
въ ЧИСЛЕ нити одна за другой: впереди— двъ' или три жел^зныя, а задюя— деревяшшя; 
въ годы дождливые, когда сильно разростаютса сорныя травы, иускаютъ одну за. 
другой 10 боронъ Этимь и кончается вся обработка земли иодъ рожь и уходъ за 
нею: хозяииъ приходитъ къ пей уже съ серномъ. Свмянъ на казенную дес идетъ отъ 
5 до 7 четвериковъ. Иногда рожь евютъ просто подъ борону, безъ предварительной 
вспашки; это бынаеть и на З-клиныыхъ поляхъ, и на переложныхъ, нричемъ, одна 
ко. такой поеввъ ржи доп\скаютъ только при сухихъ л'Ьтахъ; при дождливыхъ рожь, 
обработанную одной бороньбой, заглушаютъ сорныя травы. Уборка ржи производится 
большею частью серпами и начинается съ первыхъ чиселъ шля, а иногда (напр. въ 
1850 г) она уже кончается до Казанской, т. е. до 8 шля. Самый хоропйй урожай ржв-
50 четв или самъ 10, средш'й—самъ 5. На другой годъ, по снятщ ржи, нередко по-
лучаютъ xopouiie урожаи надалн. Здесь были опыты посЬва также и озимой пшени
цы, но неудачно. 

„ПОСЛЕ ржи елкдуютъ посевы яровыхъ хл'Ьбовъ, въ числъ который 
главное мвето занимастъ пшеница ::убанка и обыкновенная. Большею частью, особ
ливо въ cyxie годы, пшеницу сьютъ зд*сь подъ одну весеннюю бороньбу, по вообще 
ва лучшее признано пахать съ осени, и чЪмъ раньше, тЬмъ лучше; весною произво
дится поеввъ подъ бороны, которыя, въ ЧИСЛЕ 6 или 10, идутъ одна за другой, 
|'впереди 3 или 4 железны».). Достаточно одного прохода этою вереницею тя-
желыхъ боронъ и обработка твмъ и кончается; полотья почти не бываетъ, исключая 
случая сильно дождливой погоды весною, когда нельзя произвести хорошей боронь
бы. Зампчаютъ что пшепица въ трехпольномъ сЬвооборогв скоро перерождается, 
т .къ что чрезъ 7 льтъ будетъ редкое зерно чистой кубанки. Урожай пшеницы въ 
обшей сложности и количествомъ и добротностью зеренъ хуже, неягели нв новыхъ I 
дальнихъ залежахъ. 

„Овесъ сеется обыкновенный; обработка подъ него и поеввъ его гя-же, что и 
для пшеницы Его с*ют1. въ послъднихъ числахъ марта, и въ аирвлЕ; впрочемъ, бо
лее paiiHiii поеввъ иредпочитаютъ для пшеницы. СЬмянъ на казенн, десятину употреб-
ляютъ 10 -12 четверик; лучнпй урожай 60 четвер. или самъ 10, средней самъ 7. 
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„Подъ просо и горохъ, такъ какъ они ЗДЕСЬ стоятъ далве, нежели на третьемъ 
план!; полеводства, и сеются въ незначительномъ количестве, пашутъ весною, почти 
по окончаши главныхъ ПОСБВОВЪ пшеницы и притомъ подъ борону. Количество ев-
иянъ проса—одинъ четв., урожай—до 40 четв. Уборка производится серпами. Просо 
ЗДЕСЬ почти всегда хорошо родится, но пшеница не даетъ развернуться поеввамъ 
его.—Кром* этнхъ хдвбовъ, при трехпольной систем* свютъ ленъ, хотя и мало. 
Арбузы, дыаи и тыквы занимаютъ ближайшля къ селетю ноля. Арбузы въ прежтя 
времена родились здвсь прекрасно, а потомъ стали родиться хуже, отчего ихъ почти 
перестали было свять и не с в я т ЛБТЪ 10. Но съ 1843 года стали заводить опять 
бахчи въ большомъ количестве: иной засЪваетъ дес 20 арбузами. Десятина арбузовъ 
сдается, съ завязями, руб- за 30 сер.; при хозяйственной же продаже выручается 
руб. 50 сер. Дыни поспъваютъ къ 20 шня, арбузы къ 15 августа. Главное место 
сбыта—с. Елань. 

„Теперь займемся переложной системой еланскаго края, причемъ сюда войдетъ 
и полеводство, не следующее никакому порядку. Здвсь есть земли, которыя даютъ 
подъ-рядъ 10 урожаевъ пщеницы (6 л 1тъ—обыкновенно) и потомъ 10 ЛБТЪ остаются 
подъ выгономъ или евнокосомъ. Господствующе или почти единственный хлебъ въ 
здешней переложной системе—пшеница-кубанка. Въ выборе подъ нее земли и возде-
лыванш ея держатся следующихъ правилъ, признанпыхъ лучшими по многолвтнимъ 
опытамъ здешнихъ хозяевъ. Новь или давняя залежь непременно пашется, четырех-
парнымп воловьими плугами, съ осени, но еще лучшимъ считается поднять землю въ 
Петровки или съ начала августа; при псехъ обстоятельствахъ, даже въ cyxie годы, 
по уверешю опытнЬйшихъ здвшнихъ земледвльцевъ, урожай отъ такой ранней вспашки 
бываетъ вдвое лучше. По наблюдешямь за много ЛБТЪ, оказывается, что земля, вспахан
ная летомъ, даетъ 7—8 колосьевъ отъ одного зерна, вспаханная осенью-4—5, под
нятая же весною—2-3. Пашня производится на 2'/s и на 3 вершка. Весною свютъ 
подъ бороны, следующая одна за другою въ числе 5—10. Иногда пшеницу сЬютъ и 
наволокомъ, по второму и третьему хлебу, причемъ иногда ходятъ 15 боронъ. Уби-
раютъ пшенипу, и велвдъ за уборкою или съ начала августа опять пдетъ нлугъ. 
Онъ только переворачиваетъ прошлый годъ поднятые пласты. Лучшимъ признает
ся эту вторую вспашку производить аоперекъ прош.югоднихъ бороздъ. Весною про
изводится еввъ также подъ бороны; это— второй поеввъ пшеницы на нови или давней 
залежи. Созревшую пшеницу убираютъ и ноле, если считается належнымъ, снова 
вскорв после уборки пашзтея; при этой нашив стараются прихватить илугомъ нови 
по крайней мврй на полверщка: этимъ подновляются нстощенныя двумя посевами 
пшеницы силы почвы. Въ общомъ выводв за НЕСКОЛЬКО ЛБТЪ, оказывается, что вто
рой поеввъ бываетъ надежнее, нежели первый и третШ. На четвертый годъ неко
торые опять свютъ пшеницу; но этотъ поеввъ вообще считается не такъ надежнымъ 
особливо по залежамъ. Большею частью ПОСЛЕ трехлЬтняго сбора пшеницы поле, 
оставляется подъ залежь, причемъ наб.подаютъ елвдуюгадй норядокъ. Первые три 
года (а въ общемъ счете, т. е. считая съ распашки, 4-й, 5-й и 6-й годы) земля идетъ подъ 
пастбу мелкаго скота—подъ гурты ов-,цъ, откармливаемыхъ на убой (отъ этой паст-
бы овца скоро л много нагуливать с и а , почему десятина сгвжей залежи сдается 
но 1 руб. сер.). На 4-ый годъ 'въ общ!Мь счетв—на 7-ой) пускается рогатый скотъ 
fтaкжe съ подобною платою, если с«оть чужой), а при хорошемъ ,г1;те на иныхъ 
земляхъ бываетъ и покосъ въ этотъ годъ. На 5-омъ, 6-омъ, 7-омъ и 8-омъ годахъ (или 
на 8, 9, 10 и 11) сряду нроизводягся покосъ и травы бываютъ прекрисныя, причемъ, 
въ общей сложности, укосы ихъ далеко превосходятъ укосы съ евнокосовъ стенныхъ, не 
поднимавшихся илугомъ. Первые даютъ съ казенн. десятины 120 иуд., а вторые 70 пуд.; 
даже въсух1е годы нереложныя поля д нотъ порядочную траву, между твмь какъ съ степей 
ничего не собираютъ. Впрочемъ, съ 8-го—9 го года урожай травы значительно умень
шается, почему нередко съ этихъ годовъ поля поступают^ опять нодъпосевъ пшени
цы, и начинается тотъ-же порядокъ, какой мы видьла выше. Следовательно, сьстема 
полеводства имьетъ елвдующдй порядокъ: 3 года пшеница, 3 года пастбище для 
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овецъ, 1 годъ для рогатаго скота, 3 или 4 года СБН<КОСЪ. На земляхъ, олижайшихъ 
къ селетямъ, или при недостаточности земли, посл+, двухъ или трехъ п о с а л ь 
пшенпцы, поле, лежптъ 3 или 4 года, служа выгономъ и, чпстлю, свнокосомъ. 

Изъ травъ, родящихся ЗДЕСЬ на залежахъ, сл*дуетъ отмЬтить, такъ называемый, 
овсюкъ, или дик1й овесъ, или просто дикарь. Онъ родится и на трехклинныхъ поляхъ, но 
очень мало, преимущественно-же по залежнмъ, немного лежавщимъ, и, чк.мъ короче срокъ 
залежи (напр , 2 года), тъмъ сильнее засядетъ овсюкъ. На первый годъ по поднятш 
этихъ залежей онъ является въ пшеницв рт.дкимъ: тамъ стебелекъ, въ другомъ Mlcrt 
стебелекъ и т. д.; иа другой годъ онъ уже составляетъ половину въ пшениц*, почему 
крестьяне избъгаютъ посвва ея на этой земл'Б и не снимаютъ ее; если-же натрете годъ 
ПОСЕЯТЬ здвсь пшеницу, овсюкъ совершенно ее заглушитъ. Тоже бываетъ, если, поел* 
8—10 и даже 15-лътней залежи,въ четвертый разъ ПОСЕЯТЬ пшеницу: при послЬдующихъ 
поеввахъ пшеницы овсюкъ совершенно выгонитъ ее съ ноля и до того разростетоя 
здвсь, что года три дастъ густую прекрасную траву; во черезъ три года его самого 
выгонитъ пырей, и будутъ довольно богатые укосы послФ.дняго. 1!ъ иереложныхъ по
ляхъ, гд-в на 6 и 7 году, какъ мы выше ВИДЕЛИ, бываетъ съемъ травы, овсюка не 
бываетъ, а большею часию пырей. 

„Еще два слова о травахъ по залежамъ: по снятш хл'вбовъ, поля покрываются 
на первый и второй годи самыми дурными травами, полынью, зюючаемъ и др., во 
овцы зд1;сь находятъ хоропнй кормъ. Мнопя земли ок. Елани иногда года два лежать 
безъ растительнаго покрова, а поля въ предЬлахъ Войска Допскаго года по 4 ло 
снятш съ пихъ хл'Еба не покрываются травами. 

„Кубанки ок. Елани евютъ на каз. десятину,на хорошихъ влажныхъ почвахъ 5 четве-
риковъ, а на земляхъ болъе рыхлыхъ и устар'Ьвшихъ 6 Ог.въ производится съ посл+.днихъ 
чиселъ марта идо мая; уборка начинается съ половины шля и около половины августа 
кончается. Среднгй урожай полагаютъ около 6 четвертей, лучппй-до 100 пудовъ. Снопы 
считаются копами въ 60 сноповъ; !0 четвериковъ съ копы считаютъ хорошимъ умолотомь. 
Въ Елани и вообще земледельцы этого края постоянно ооращаютъ особенное внимаше иа 
очистку евмялъ, и, вероятно, это есть одна изт. нричинъ того, что здвшняя кубанка.въ 
продолжен1и 60 или 50 л ьтъ, до сихъ поръ сохранила свои нрекраспыя свойства. С'Ьмена 
очищаются отъ перерода и отъ различныхъ сорныхъ травъ посредствомъ р'Ьшетъ и 
грохотовъ, но бол'Ье тщательные хозяева, при дурныхъ годахъ, когда большая часть 
зерна оказывается лишившеюся качествъ хорошей кубанки, на семена отбираюп 
изъ сноповъ лучние колосья (на что обыкновенно употребляются дъти и женщины); эти 
колосья модотятъ и изъ нихъ уже, посредствомъ грохота, отделяются самыя лучния 
сЬмена. Еспи не очищать СБМЯЫЪ, ТО, не смотря на соответственность почвы, уже на 
третлй годъ много зеренъ переродится. Зам-вчаютъ, что самыя лучния евмена кубанки 
на первый годъ даютъ *.м обыкновенной, а если светел переродъ кубанки, то на 
первый-же годъ '/а переродится въ простую. 

„Самыя плотныя почвы даютъ въ большем-!. количестве и л}чшую кубанку: зДсь 
колось ея толегь, съ длинною и твердою щетинистою остью; зерно крупное, чистое, Bpocet-
чивающее, янтарнаго цв!;та. На черноземной, тучной земл1;, бол'Ье рыхлой, кубанка всегд 
родится ниже по своимъ качествамъ. Вирочемъ, бьнаютъ годы, въ которые кубанка лучше 
родится на рыхлыхъ земляхъ. Это случается, когда весна стоить дождливая и холодная. Еыи 
для кубанки уиадутъ 2 порядочныхъ дождя—урожай несомненный; носл'Ьдуюшле дожди бол'ве 
вредлгъ ей; дождь во время цвъ"гетя кубанки обиваетъ ея цв'Втъ и колосья оказываются «и-
лозернистыии или, какъ говорятъ, получается пшеница съ худымъ измолотомъ. Дожди, желае
мые для другихъ хл'вбовъ во время налива, нортятъ ее, потому что огь влага зерно мякнетъ, а 
высохнув*—морщится или, какъ здесь говорятъ, д'Ьлается съ корытомъ. Изъ четверика такое 
пшеницы выходить 28—40 фу>'Т., между тЬмъ какъ изъ четверика при отсутствш дождей по 
меньшей м^рт,—1 н. 12 и 14 ф. Вообще, ч-вмъ суше погода, 1"Бмъ верно тяжеловеснее. 

„Въ этомъ крае свое де,лел)е полей: рЬясугь поля преимущественно на сотенники, и я» 
сотейники ведутъ счетъ и при найме, и при сдаче въ жнитво. Въ сотейнике 10000 кв. еаж. 
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или 4 казенныхь десятипы съ 4 саж. Вспахать плугомъ сотенникъ крепкой земли,—нови 
давней залежи, стоить 9 р. сер., но иногда и 12 р.; боронуютъ такую землю въ 6—10 
ловьихъ боронъ, нричемъ платятъ 5, иногда 7 р . сер.; вспахать мягкую землю,—по трет 
или четвертому хл'Ьбу, - обыкновенно стоить 6 руб., заволочить такую землю 5 — 8 борт 
СТОИТЬ З'/г—5 р. серебр. Плутовать нанимаются или здйште, или нриходягъ съ своимъ 
томъ и плугами крестьяне изъ другихь увздовъ нагорной стороны губерши. 

„Государственные крестьяне, населяюнце этотъ край и составляющие двт, богат*! 
въ Саратовской губернш волости, Еланскую и Судачьияскую, кром+. своей, нарт>занно4 
достаточномъ количестве, земли обыкновенно почти ВСЕ или бол4е 2/з вс£хъ хозяевъ СНИМЕ 
земли изъ казенныхъ оброчныхъ статей, или у ИОМЪТЦИКОЕЪ и купцовъ (снимающихъ казеи 
и помещичьи земли большими участками), или, наконецъ въ Области Войска Донского. Бога 
крестьянинъ снимаетъ целины до 150 казенн. десятинъ, крестьянинъ средняго состоят 
15—20 десятинъ, бвдные, которыхъ очень немного,—по 3—5 десятинъ. Съемъ нови или 8-
дъ"гней залежи делается на 2—3 года, а залежи 2 — 3-лътней—на годъ. Продолжительность наэ 
ден1я земли въ залежи и разстоян1е отъ селенш оаредтияють арендную плату; онабываетъ 
80 «он. до 1 руб. 20 коп. сер. за каждую десятину; новь сдается по Vji руб. сер. Кр 
мъттныхъ государственныхъ крестьянъ, очень много на здФшнихъ степяхъ съемщиковъ-хл' 
пашцевъ изъ другихъ губернш, напр. Тамбовской и Пензенской, мФстами купцовъ, госу; 
ственныхъ крестьянъ, которые основываютъ здт5сь хутора и занимаются иосъвомъ пшениц 
скотоводствомъ. Такъ, въ окрестностяхъ Еланской волости, по Бузулуку и въ ближайш 
пред'Ьлахъ Войска Донского насчитываютъ бол4е пятидесяти такихъ хуторовъ, которые c i 
одной пшеницы отъ 50 до 150 казенн. десятинъ. Притомъ огромные, въ сравненш съ нар 
населеюемъ, ПОСЕВЫ хлйба не обходятся безъ найма для уборки, которая нередко стс 
очень дорого: скосить сотенникъ степной травы стоить 3—4 руб. сер., по залежамъ—2'/а 
руб., сгрести и сметать—5 руб. сер. Жнецу даютъ отъ 35 до 75 коп. въ день, косцу отъ 
до 65 коп. сер. За жнитво сотейника, какъ здъсь большею частью и нанимаются жнецы, \ 
тятъ" 8 и 12 руб. сер., а при обильнтшшемъ урожай иногда платятъ около 25 руб. сер. 
этому бываетъ многочисленное стечеше народа въ этомъ край: въ Елани, напр , съ полов 
ноня до октября бываетъ на рынки въ воскресный день до 3000 человтжъ, и къ 12 
самь не остается ни одного не нанятаго. Впрочемъ, сюда нрйзжаютъ нанимать рабочих 
изъ ближайшихъ предвловъ Войска Донского. Эти n p i i ^ i e особенно набиваютъ цъну". 

По мЗзстньшъ изсл'Ьдоватямъ 1884— 1886 г. получились ел 
дуюпця цифры густоты посева хл^бовь на крестьянскихъ поля 
Аткарскаго увзда (въ м^рахъ на 1 каз. дес): 

я 
а 
аз 

а 
а 

6,24 

со 
О 

12,46 

ев о о 
а. г—* 

1,« 

Ш X 
S в-
Ф ' а-

f-H 

5,81 

Я ю 
N 
О 

а 
13,« 

се и о о. о 
f-. 

4,97 

Сопоставляя эти данныя съ аналогичными данными Централ 
наго Статистич. Комитета и текущей земской статистики, пол 
чимъ для raaBHtflniHX'b культуръ сл-Бдуюшдя цифры (въ пудахъ) ; 

*) Обемныя меры переведены въ в̂ всовыя на основанш даняыхъ текущей с 
тнетики о среднемъ въе* четверти. 

ч 
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6,5> 3,14 21,45 
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Высевается на 1 каз . десят. иудовъ: 

Р ж и . Пшеницы. О в с а . П р о с а . 

Цо даннымъ Централ. 
Стат. Комитета . . . 

По даннымъ земской те
кущей статистики . . 

(-• 
о 
<и о, 
м IS 

> » Я! 
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>< 
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7,ат 

7,64 
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Ч п 
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2,07 

2,26 

к 
ев 
Ч 
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>» 

2,07 

1,8* 

По даннымъ М'встнаго а 
вз&а'вдовашя . . . . 7,20 — 7,з« — 8,** — l,es — 

Материалы мЬстнаго изелъдовашя даютъ наименьшая цифры 
посЬвныхъ количеству ч'Ьмъ два друпе источника. По количеству 
сЬмянъ ржи, овса и проса къ даннымъ земскаго изсл'Ьдовашя бли
же подходятъ цифры Статист. Комитета, а по количеству сЬмянъ 
пшеницы —цифры текущей статистики. Но данныя текущей ста
тистики, благодаря своей неполноте, не могутъ претендовать на 
такую точность, какъ данныя мъхтнаго изсл'Ьдовашя, которыя 
обнимаютъ всЬ общины уЬзда. 

Въ различныхъ частяхъ уЬзда требуется неодинаковое коли
чество сЬмянъ на десятину, въ чемъ легко убедиться изъ сравне 
шя цифръ густоты посЬва по шгЬдующимъ тремъ районамъ: 

Высбвается на 1 каз. десят. мЪръ: д0 

го 
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К1 

С*веро-заладный • . . 7,16 

ВОСТОЧНЫЙ 6,68 

ЮЖНЫЙ 6,34 6,04 11,32 5,22 1,86 

ш 
ОСЬ 

1 

Въ общемъ, зд^сь наблюдается тоже явлеше, что и по всей Рса^ 
Саратовской губернш: ч'Ьмъ южнЬе, а также ч'Ьмъ восточнее м4ст-гше 

ность, Т"Ьмъ меньше употребляется сЬмянъ для носЬва. Густота посЬваicr} 
съ увеличешемъ влажности климата обыкновенно возростаетъ, a ci 'льн 

уменыпешемъ ея сокращается; поэтому понятно, почему въ южной часта 1гУс 
увзда поеввъ производится р1зже. Восточный районъ, хотя и находите» Щ^ 
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почти въ одной широт* съ свверо-западнымъ, но вл1яте влаж
ности на густоту посвва парализуется зд*сь сухостью почвъ, им*ю-
щихъ бол*е супесчаный характеръ. По густот* посвва эта часть 
увзда занимаетъ, такимъ образомъ, среднее положете между свверо-
западнымъ и южнымъ районами. 

Наименьшею густотою посвва отличаются въ у*зд* 3 самыя 
южныя волости: Богородская, Краишевская и Матышевская; ржи 
и 1 к. д. высЬвается зд*сь 4,9—5,* м*ръ, овса 9,з—10 м., яр. 
иненицы - 4,8—5,з м. и т. д. 

Уборка всвхъ хл*бовъ, не исключая ржи, производится по-
«;ем*стно въ у*зд* косою. Такой способъ уборки «спорте» жнитва 
I, кром* того, при немъ собирается больше соломы для корма и 
оплива. Въ настоящее время серпъ сохранился лишь въ малой 
равнительно части крестьянскихъ хозяйствъ; имъ убирается толь-
о рожь и притомъ въ т*хъ случаяхъ, «если она хорошо уродит-

' I», или «если рожь высокая и перестоитъ». Въ болыпинотв* во-
зстей серпъ остазленъ уже давно—съ отм*ны крепостного права 
даже раньше (въ Пере*здинской вол., напр., съ середины 50-хъ 
рвъ), такъ что есть волости, въ которыхъ крестьяне совсвмъ 
>азучшшсь> жать. 

Перюдъ уборки хл*бовъ, считая отъ начала уборки ржи и до 
дала уборки подсолнуховъ (съ первыхъ чиселъ шля по 15 сентяб-
), продолжается около 2У» месяцев*. Обычное время для начала 
орки ржи—8 шля (Казанская); въ немногихъ случаяхъ ее 
мшаютъ убирать и раньше этого срока: съ первыхъ чиселъ шля 
даже съ Петрова дня (29 шня, въ Голицынской вол,). Уборка 
и оканчивается обыкновенно въ 2-хъ-нед*льный срокъ. Перюдъ 
)рки овса, въ зависимости отъ ранняго и поздняго посвва, вдвое 
щолжительн*е перюда уборки ржи. Въ больщинств* волостей къ 
ьб'ь овса приступаютъ поел* уборки ржи, съ 15 —20 шля—-ранняго 
1—5 августа—поздняго пос*ва. Случаи уборки овса вм*ст* съ 
5ью (т. е. раньше 15 шля) и позже 15 августа довольно р*д-
къ 15 августа (ко времени коренного посвва озими) уборка 

ceg а, по большей части, уже заканчивается. Пшеницу косятъ въ те
зе^ ie того-же першда, но только время для начала ея уборки 
;*ва гупаетъ н*сколько позже, ч*мъ для овса, и даже поел* оконча-
L с ъ ьной уборки его. Просо и гречиха убираются въ течете всего 
1СТИ!ета и даже въ первыхъ числахъ сентября; ленъ и конопля-въ 
атся Ф августа и начал* сентября; подсолнухи—преимущественно въ 
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первой, а иногда и во второй половине сентября. Ячмень поепЪ-
ваетъ ВМЕСТЕ СЪ рожью, а полба—съ овсомъ. 

Для опредтзленш величины среднихъ урожаевъ хл'Вбовъ въ 
Аткарскомъ увзд-в мы воспользуемся данными Департамента Земле
делия и Сельской Промышленности. СВЪД'БШЯМИ текущей статистики 
и данными, полученными путемъ мъттныхъ изслт>доватй: 

Средте урожаи 

у крестъянъ 

по д а н н н м ъ: Он 

а 

о 3 

И 
О 

Р. п 
(четвертей съ l казенн. десятины). 

Департ. Земл. и С. Пром. 5,оо 3,45 6,27 2,то 2,эо 2,95 — — 

Земск. текущ. стат. . . 5,бо 3,5с 6,эо 2,S4 3,40 2,7в 3,52 39,6 

По показатямъ кр-нъ . 5,7о 3,ве 7,эг, 4,15 3,91 2,44 3,?» 36,6 

Bepxmsi цифры означаютъ средте урожаи, выведенные за де-1 
сятилт/гтй пер!одъ (1881 —1890 гг.), цифры второго ряда даютъ 
средте урожаи за 6 .ТЕТЬ (1S85 —1890 гг.) и цифры послгвдняго| 
ряда—средте урожаи, определенные на основанш показанШ, полу-
ченныхъ отъ крестъянъ при изсл-вдованш увзда въ 18S4—86 гг, 
Для большинства важнъйшихъ хлъбовъ цифры среднихъ урожаевъ! 
довольно сходны между собою, не смотря на различ1е источников! 
и разновременность свътгвшй, взятыхъ для разсмотр'Бшя. Показашя 
крестъянъ даютъ вообще выснпя цифры среднихъ сборовъ, a cBigk-
т я Департамента низшш цифры ихъ. Особенно значительная 
разница въ цифрахъ обоихъ источниковъ оказывается относительно 
срея.нихъ урожаевъ овса и гречихи. . 

На основанш всвхъ приведенныхъ данныхъ, средними урожаями 
у крестьянъ Аткарскаго увзда можно считать: ржи ок. 5Уг четв. овса 
7 четв., пшеницы яровой 3,'/s четв., гречихи 2'А—.4 четв., прося 
3—З'/з четв.. ячменя З'/2 четв., гороха 23/+ четв. и подсолнухов]] 
около 35.-40 пудовъ съ десятины. 



Прежде, чъ'мъ приступить къ изложение данныхъ, характери-
Зующихъ положеше крестьянскаго скотоводства въ уъзд-fe во время 
производства земской переписи, т, е. въ 1884—85 гг., мы приве-
демъ ЗД-БСЬ извлечешя изъ рукописи г, Палимпсестова, касающдяся 
юложешя коневодства и разведешя крупнаго рогатаго скота въ 
юнц'Б 40-хъ годовъ: 

„Многоземелье Аткарскаго уЬзда, обширныя пространства степей, болыше ПОСЕВЫ 
льбнахъ растетй, соседство съ степями Войска Донского, Камьшинскаго и Царицыпскаго 
Ьздовъ, богатые и немалочисленные рынки и ярмарки, гд'Ь съ удобностью сбывается всякаго 

-еда скотъ, и богатая частная экономш,—все это вмт,етт, развернуло скотоводство Аткарскаго 
ида сравнительно въ обпшривхъ размврахъ, такъ что, in, общей сложности ньсколькихъ 

вгь, ни одинъ увздъ Саратовской r\6epnin не могъ соперничать сь нимъ ни по размт.ру ско-
юодства, ни но качествам домашнихъ жив'отныхъ. Если что временами нодрываетъ здешнее 
шоподство, то ого—чума на рогатомь скот? и нерюдичесме неурожаи хлъбовъ и травъ. Ста
ти говорятъ, чю черезъ 6 годовъ въ седьмой или черезъ 7 въ восьмой нередко бынаетъ такъ 
ваваемын драный годь,т. е. въ который для црокормлемя скота сдирають съ крышъ солому. 

„Но имеющимся статистическим. св'вд'Ьшямъ за 40-ые годы, въ Аткарскамъ увздь1 

«нходится почти но лошади на мужскую душу. А если положить, согласно мнъпю зд'ЕШ-
шъ жителей число тяглъ вь половину всего мародонаселешя, то выйдетъ, что одно тягло 

цтотъ почти двумя лошадьми. Но эти цифры, невидимому, ниже дъйгтвительныхъ, и, но 
• нему убежденно, болъе основательный итогъ коневодства среди жителей Аткарскаго уъзда 

шовъ: изъ 10 двором, один* нм'Ьетъ 1—2 лошади, 3 двора —по 3 рабочихъ лошади и 1—2 
юдыхъ, а остальные 6 двором нм'Ьюгъ отъ С до 10 рабочихъ лошадей и отъ 3 до 5 жеребятъ. 
joint этого, есть некоторые изъ государственныхъ крестьянъ, имйюшде до 25 — 50 годовъ 

Ятдей. 

3" „Что касается качества лошадей, то, ИСКЛЮЧИВШИ коневодство ПОМЕЩИКОВ!,, крестьянское 
„nm описать следующими чертами. Ростъ лошадей средшй. Порода вообще лошадей кочую-

п наррдовъ, назовемъ-ли ее калмыцкою, башкирскою или казацкою. Господство этой по-
*°щ вредъ всвми другими произошло и происходить отъ того, что главная покупка лошадей 

изводится крестьянами на здъшнихъ ярмаркахъ, куда пригоняется значительное количество 
идеи кочующими башкирами и калмыками съ заволжскихъ, царицынекихъ и астрахан-
IXь степей, Кпрпчемь, ноколъшя иргуроченныхъ къ осъдлому быту лошадей этой породы 

СЗттельно измтТнй'лй 'Ре1 и сдълали болъе красивою: они бол4е круглы, шея кругла и съ бо-
Лдлинною гривою, крестецъ округлъ и возвышенъ, грудь шире, голова пропорцюнальнъе. 

«ногихъ иомкщичьихъ имвшяхъ мы встр'Ьчаемъ очень красивыхъ и роелыхъ лошадей. Такое 
iiiiuuie нельзя не отнести къ заботливости помвщпковъ о благосоетояши ихъ крестьяне 
i помещики позволяютъ крестьянамъ водить къ барскимъ жеребцамъ матокъ; некоторые 
Альпы ИМБЮТЪ для крестьянъ оообыхъ жеребцовъ, бол4е соотвътствующихъ ихъ быту; 

'<яс строго вшскиваютъ съ крестьянъ, если они производятъ случку кобылъ съ посторонними, 
!: барскими жеребцами. Лошади вообще ЗДЕСЬ дешевы: стоимость крестьянской рабочей 
Ьи среднихъ лт>тъ можно положить отъ 10 до 25 руб. сер., но иные крестьяне продаютъ 
аъ лошадей или сами владтштъ въ 60 и даже въ 100 руб сер. Вообще крестьянская 
urn теривливы въ работЬ и довольно быстры на бьту; возить отъ 25 до 50 пуд. тяжести; не 
ро рои; ются въ r b i i даже при сильной работЬ и при временно илохомъ ворМ'1. Вот. эти 
ишя качества должно отнести къ здоровому климату, ьъ хорошимъ водоноямъ, къ обилш 
;аоиъ и къ достаточному количеству рабочихъ лошадей между поселянами. 
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„Содержание лошадей у крестьянъ таково-же, какъ и везде; манный кормъ—сбно, въ нужд*— 
овсяная солома; ной работ* -оиесц но чаще—месиво изъ рубленаго е-вна или соломы. Ьонюшви 
для лошадей преимущественно темные, изъ хвороста, обмазанныя глиной съ коровьимъ полетом!. 

„Избытки своего консводстиа крестьяне иродаюгь на мъстныхъ ярмарка» ; въ Саратов, 
Руднй и г и. 

„Но левую сторону Медведицы какъ-то лучше во всЬхъ отношешяхъ лошади, нежели по 
правую, и въ нижней части лучше, нежели въ верхней. Кажется, это различи надобно отнести 
къ большемуобшпю СБНОКОСН ХЪ И выгонныхъ уголш и къ ярмарками въ Ьаланд-в и Елани 
Впрочемъ, малороссдяие, въ общей сложности, отстали по коневодству отъ великороссовъ, потому 
что они рабогаютъ преимущественно на волахъ. 

„Что касается коневодства помъщиковъ. то почти всякш изъ здешнихъ помт>щиковъ иЛгь 
въ своемъ поместье конскш заводь или заводецъ, изъ кото] аго онъ унотребляетъ лошадей для 
собственнаго обихода и для продажи въ городахъ и на сельскихъ ярмаркахъ. Заводсьте жеребцы-
или какой нибудь чистой, или смешанной, но порядочной породы. Ценность ихъ можно поло
жить отъ 200 до 400 руб. сер. Матки большею частью туземныя. Стоимость помещичьей 
лошади равняется 50—150 руб. сер. Число лошадей въ заводе — отъ 25 до 50 головъ, включая 
сюда и молодякъ. Содержаще обыкновенное. Таковъ обшдй хирактеръ помъщичьихъ заводом». 
Но есть изъ этого и значительная исключеш'я, какъ заводы гг. Пакловыхъ, Н Ив. Бахметьева, 
Ив. Р . Иванова, А. И. Ладыженскаго, Ев. А. Карпова, Топачева и др. Bet они отличаются 
отъ другихъ или лучшею породою, или многочисленностью и сравнительно большею правиль
ностью въ содержании и уходе за лошадьми. Особенно зам-Ьчателенъ заводь гг. Навловыхъ, п 
которомъ 120 матокъ племени XptuoBCKoro завода графа Орлова-Чесменскаго, нинЪ казеннаго. 
OHt переведены сюда изъ завода въ им^ши гг. Павловыхъ, находящемся въ Тамбовской губер-
т и . Съ зд^шняго завода обыкновенно продаются четырехлетие жеребцы, и ценность ихъ 
доходить до 1500 руб. сер. 

„Рогатый скотъ въ уезде также довольно высокаго качества. Въ работе онъ силенъ и 
выносливъ; мелочность его не велика количеством!, но превосходна качествомъ; впрочемъ, 
очень нередко можно встретить корову, такъ называемую, ведерную въ самое по
лочное время и когда она пойдетъ на обильную весеннюю траву. Удои въ полведра самый 
обыкновенный. Яространство между Белгазой, Медведицей и ниже, за р. Терсу, отли
чается скотомъ, у котораго обрисованныя нами качества развиты въ более совершенной сте
пени: тамъ скотъ и крупнее, и сильнее, и молочн4е, исключая въ этомъ последнемъ отмс
т и скотъ малоротянъ. По всей вероятности, это должно отнести: 1) къ богатвмъ ярмаркам 
находящимся въ томъ краю; Баландинской, Еланской, Краитевской и Руднянской; эти 
ярмарки невольно заставляютъ обращать вннмаше на развипе и улучшенде скотоводства; 2)Я 
обил1Ю выгонныхъ и сенокосныхъ луговъ, особливо поемныхъ по Tepct и Елани, и 3) и тому 
обстоятельству, что здесь главная полевыя работы производятся на волахъ. Эти-же обстоя-1 
тельства способствовали и тому, что этотъ уголъ Аткарскаго уезда богаче прочихъ рогашк 
скотомъ. Мы разумеемъ въ особенности две богатейшдя полости государс.твенныхъ кресшт. 
Еланскую и Судачьинскую. Найримеръ, въ с. Матышеве въ 1850 г. считалось 1700 I j i 
мужскаго пола; у нихъ однихъ воловъ было более 2000, а прочего рогатаго скота до 400О 
Но это количестго, по уверенно жителей, только половина того, что было до 1846 года, BI 
который свирепствовала ужасная чума; „если-бы не это Божье насланье, мы не знали-ш. 
куда деваться съ своимъ скотомъ",—нередко Слышишь отъ здешняго мужика. Вообще въ яа-
званныхъ волостяхъ общш толосъ относительно численности скота таковъ: на дкоръ бтцнва 
(которыхъ, благодарете Богу, очень, очень мало) приходится по 2 дойныхъ коровы и столь» 
же подтелковъ; зажиточные и богатые дворы имеютъ отъ 8 до 12 дойныхъ коровъ и до И 
подтелковъ; рабочтахъ воловъ средне-достаточный домъ имеетъ 4 пары, богатый—12 пар» 
очень редкш домъ не имеетъ воловъ на весь ндугъ, т. е. 4 нары. 

„Въ евверной половинЬ Аткарскаго уЬзда рогатый скогъ содержится в ъ з и м 
время, но большей части, въ теплыхъ хлевахъ, что надобно отнести къ неболыпощ 
сравнительно количеству его ж къ тому, что здесь для постройки хдевовъ еще era! 



— 261 — 
кое гд-fe ate* или, по крайаей utpt , можно добыть его. Напротив*, в* smwt подо-
винЬ, особливо у малоросс1'янъ, рЬдко можно встретить хорошую защиту для скота 
отъ ьюги и непогодъ зимы; но, несмотря на это, скотъ здоровъ. Кормъ въ верхней 
полос*- Аткарскаго уЬзда— преимущественно солома, исключая мЬста съ обильными 
поемными р*чными лугами. Напротивъ, въ южной части значительную часть зимняго 
корма составляете. с*яо, частью со степей, которыхъ здЪсь гораздо больше, частью 
еъ поемныхъ обширныхъ луговъ. Вппочемъ, д*лен1е такое содержали скота въ у-Ьзд* 
слишкомъ обще: какъ въ одной половин*, можно встретить то, что находится въ 
другой, такъ и наоборотъ Правильнее въ этомъ отношении различать великороссе-
скую и малороссийскую половины уЬзда. Великоросйяне, исключивши отд*,льныя 
мйстности, содержатъ рогатый скотъ почти единственно для молока, для продажи въ 
гурты и, частью, на убой для себя. Немнопе держатъ его для работъ. Зд*сь теленокъ 
большею частью отнимается и поится изъ рукъ. Телен1е обыкновенно бываетъ въ 
декабре, январЬ и даже феврал*. Доеше коровы зимою производится въ избахъ, гд* 
дается ей с*чка, посыпанная мукой. Молоко составляетъ пищу крестьянъ; но, при 
болыпемъ числ* дойныхъ коровъ, часть молока, получаемаго отъ нихъ, идетъ на 
масло. Хорошая корова даетъ въ годъ до 2 пуд. масла, средняя—одинъ. Впрочемъ, 
если корову сосетъ теленокъ, то, при всей тщательности сбора масла, его можно 
получить разв* половину означеннаго количества. Малоросетяне и великороссы но 
pp. Tepci. и Елани (Судачьинской и Еланской волостей) преимущественно водятъ 
рогатый скотъ для работы и продажи; молочные скопы и мясо зд'Ьсь -вещь побочная. 
Первыхъ телятъ не отнимаютъ от'»* матокъ и, при многочисленности дойныхъ коровъ, 
нередко все молоко матери отдается телку до сл'вдующаго отела, а въ случае яло
вости коровы теленокъ сосетъ ее два года. Понятно, что отъ этого телята у малорос-
мянъ выходятъ гораздо рослее и полнее и рабоч1в волы ихъ всегда гораздо лучше 
воловъ великоросс1янъ. Но, главнымъ образомъ, это зависитъ отъ того, что первые 
сравнительно больше заботятся о нихъидаютъ имълучпнй кормъ. Нъкоторые изъвели-
корошянъ, кром*. коровъ съ сосунами, нередко и зд'Ьсь (единственно для молочныхъ 
скоповъ) держатъ коровъ, такъ называемыхъ, русскихъ (въ противоположность хохлац-
кимъ;, т. е. коровъ съ отнимаемыми телятами/ таме примеры очень многочисленны 
у крестьянъ Судачьинокой волости.—-Хорошая коровы перестаютъ доить за 3—4 дня 
до телен1я, а плохгя за 2—4 недели. Къ спарпванш обыкновенно допускаютъ коровъ 
трехъ лътъ, такъ что большею частью он*, телятся на четвертомъ году. Среднимъ 
числомъ, полагаютъ зд*сь 8 телятъ отъ коровы, такъ что черезъ 12 лить своей жизни 
она идетъ на убой. Р-Ьдко корова бываетъ годъ или два яловой. ЦЪпа дойной \ 
крестьнской коровы -отъ 12 до 15 и 20 руб. сер. Посл*дя1я ц*вы существуютъ въ 
южныхъ частяхъ Аткарскаго у-Ьзда. Для улучшетя стада некоторые пом*щикв 
для своихъ крестьянъ им^ют/ь особыхъ племенныхъ быковъ; въдругихъ селешяхъ сами 
крестьяне нромышляютъ себ* такихъ-же быковъ, которыхъ держатъ или частныя лица, 
или общество. Во многихъ селешяхъ государственныхъ крестьянъ, напр. въ Судачь-
енъ, Матышев*, Краишевк* и прочихъ, на юг* Аткарскаго уЬзда, на племенныхъ бы-
ковъ обращено особенное внимаше. Этихъ быковъ покупаютъ на ярмаркахъ: Краишев-
ской, Мар1инской, въ предЬлахъземли Войска Донскаго, въ слобод* Ореховой графа 
Орлова-Денисова и на другихъ. Большею частью выбираютъ быковъ 4-хъ л*тняго 
возраста, изъ ордынскихъ гуртовъ, потому что эта порода крепче и рослъе. Ц*.на 
имъ- 20—25 руб. сер. Эта сумма сбирается съ каждой головы изъ числа молочныхъ 
;:оровъ; съно на содержание ихъ тоже берется съобщественнныхъ луговъ. Въселейи, 
гд* 1000 коровъ, держатъ 4 племенныхъ быковъ, не считая доиорощенныхъ быковъ. 
Племенной быкъ служитъ до 8 лЬтъ, поел* чего онъ отгуливается и продается на убой. 
Въ работу волъ поступаетъ на четвертомъ году и работаетъ до девяти лъть. Кастращя 
бываетъ двухъ родовъ: вырезка, которая д*лается на первомъ году, и скручиваше 
или, по здЬшнему, перевертываЩе, которое делается на 4-омъ и 3-мъ году. Ранняя 
кастращя выр*зкою считается легчайшею и замЬчаютъ, что быки при ней выходятъ 
лучнпе. Пара четырехл*тнихъ рабочихъ воловъ пенится отъ 40 до 50 руб. сер. На 
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убой откормленный на лугахъ и залежахъ быкъ, восьми или девятилетий, продается 
рублей за 15—20 серебромъ; обыкновенно въ немъ вьсу бываетъ 15 пуд., но бываютъ 
и 20 пудовые; такихъ нродаютъ рублей за 30 pep. Съ хорошо отгулявшагося быка 
иолучаютъ пудовъ 8 сала, которое, на мЪстЪ или на рынкахъ, продается по 2 руб. 
50 коп. сер. и дороже. Сало это обдирается съ мяса и внутренностей и вытапливается 
изъ всЬхъ постай. Ободранное мясо, котораго получается 7—8 пудовъ, солится и 
продается на мъстныхъ рынкахъ по 30—50 коп. сер. за пудъ. Для добывашя сала у 
н1;которыхъ крестьянъ есть свои салотопенные заводы; такъ, въ одной Оудачьинской 
волости ихъ находится 3, причемъ на нихъ вытапливается 5000 пуд, и бол he чистаго 
сала котораз продактся купцамъ, большею частью Налашевскимъ, отправляющий 
его въ Моршу и Ростовъ-на-Дону. Но большая часть скота продается гуртовщикамъ, 
на базарахъ и армаркахъ или разновременно проъзжающимъ закупщикамъ скота. 

„Не мало ломьщиковь въ Атк;рскомъ уЬздЬ, которые прилагаютъ особенное 
старанге къ улучшении своего р'огатаго скотя. Для племени они такжепокупаютъ ила 
быковъ изъ орды на ярмаркахъ, или ииьютъ доморощенныхъ потомк^въ' какой нибудь 
замечательной породы, или, наконоцъ, нокупаютъ бычковъ или взрослыхъ быковъ у 
другихъ помъщиковъ, славящихся своимъ рогатымъ ск. томъ. Большею частью помь-
щики недутъ родословную своего скота отъ извьстнаго пашковскаго завода. Однако. 
въ Аткарскомъ у1;здв можетъ похвалчться чистою иашгсовско:о порадою разве одииъ 
г. Тоначевъ, котораго главный заводъ находится въ его имhaiu Петровсклго уьзда, 
на границ!) съ Аткарскимь. Въ стад1; его считается пашковской породы штукъ 50. 
Послъ' завода г. Топачова надобно поставить заводъ г. Кайсарова". 

По переписи, произведенной Отатистическимъ Отд'Блешемь въ 
1884 — 86 гг., крестьянское населеше Аткарскаго уезда имйио 
следующее количество разнаго скота: 68530 рабочихъ лошадей, 21356 
рабочихъ воловъ, 1804S нерабочихъ лошадей и жеребятъ, 47254 
коровы. 38374 подтелковъ и телять, 208127 овець, 2122 козы и 
36694 свиньи. Въ среднемъ выводе, на 1 наличное хозяйство 
приходится: i,7s лошади, 0,5о вола, 0.*7 нерабоч, лошади, 1,2s ко
ровы, 1 голова гулеваго рогатаго скота, 5,4? овцы, 0,ое козы и 0,96 
свиньи; одного крупнаго скота (лошадей, воловъ и коровъ) приходится 
3,57 головъ на 1 хозяйство и мелкаго скота, считая 10 головъ 
мелкихъ за 1 крупную голову,—Щг* головъ; если-же за 1 голову 
крупнаго скота принять 5 головъ мелкаго. тогда на 1 хозяйство 
мелкаго скота придется — Г,,%в головы *) Въ иервомъ случай всего 
скота въ переводе на крупный, получается 4,36 головъ на хозяй
ство, во второмъ-же—5.15 головъ Неимъюшихъ рабочаго скота. 
лошадей и воловъ, въ Аткарскомъ уъздъ- насчитывается 9707 хо 
аяйствъ или 25,»° о и хояяйствъ безъ всякаго скота 6418 или 1 6,7"/» 

Количество каждаго рода скота, при переводе мелкаго на 
крупный, въ процентномъ отношений къ общему числу головъ скота 
въ уъ\здъ\ представляется въ такомъ видъ: 

В ъ п р о ц е н т а х ъ. 

Считая 10 головъ мелкаго 
скота за I крупную. . . . 40,9 ]2,e l,i 28,5 2,s J2,t 0,i 2,з 

Считая 5 головъ мелкаго 
скота за I крупную . . . 34,е 10,8 1,8 23,» З.и 21,о 0,D 3,7 

*) Въ дальнЪйшемъ из.южеши почти вездЪ принято 5 мелкихъ гол. за 1 круизу 
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ся Лошади съ жеребятами по отношенпо ко всему скоту состав-
it а мютъ 38,4°/о (если брать нижшя цифры таблички), а рогатый 
5' жотъ (волы, дойныя коровы и телята)—38.е.0/». Такимъ образомъ, 
и югатый скоть я лошади содержатся крестьянами Аткарскаго увздя 
/ гочти въ одинаковой численности. 
о , , 
ь По общему размеру скотоводства, выражающемуся количествомъ 
'' жота (въ переводе на крупный) на 10 наличныхъ хозяйствъ, Ат-
j иарсюй увздъ принадлежнтъ къ той половине губернш, которая 
1 отличается наиболынимъ количествомъ скота: 

У в з д ы. 

Кузнецтай . . . • 
Саратовскш . . . 
Водьсмй 
Нетровскщ . . . 

Хвадынскщ . . . 
Сердобскш. . . . 
АткарскШ . . . . 
Балашовскш . . . 

Царицынскш . . 
Камышинск.й . . 

Количество го-
ловъ скота, въ 

переводи на 
крупный, на 

10-ть хо
зяйствъ. 

31,8 
З6.з 
36,я 
39,5 

43,2 
46,9 

_J1'5 
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59,о 
60,i 
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14,s 

26,4 
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32,9 
40,5 
44,6 

51,о 
46,з 
47,а 

52,о 
53,8 
63,9 

63,2 

Ко 2-й половин* губернш отличающейся болышшъ количествомъ 
скота (свыше 5 головъ на 1 хозяйство), относятся только 4 увзда. 
между которыми АткарскШ уъздъ занимаетъ последнее м'Ьсто, т е. въ 
сравненш съ последующими Эйия уездами им'ветъ скота меньше; въ 
сравненш-же съ остальными 6-ю увздами онъ им'ветъ большее 
количество скота Въ отношеши хозяйствъ безъ рабочаго скота, этотъ 
уЬздъ, вместе съ Кузнецкимъ, Саратовскимъ и Камышинскимъ, пред-
ставляетъ наиболышй процентъ таковыхъ хозяйствъ, превышавший 
4/4 общаго числа крестьянскихъ семей. Процентъ семей съ 1 голо
вою рабочаго скота въ немъ, ВМ*СТГБ СЪ последующими 3-мя уъздами, 
значительно мен'ве таковаго "/о въ остальяыхъ 6-ти увздахъ, ео-
ставляя мен-Ье V* ВСБХЪ семей, но за то хозяйства съ двумя и болйе 
головами рабочаго скота, какъ и въ означенныхъ увздахъ, состав-
ляютъ более половины вевхъ семей въ у£здъ\ Такимъ образомъ, 
АтуарскШ увздъ принадлежнтъ къ разряду увздовъ, отличающихся 
большимъ количествомъ семей, имт,ющихъ значительное количество 
рабочаго скота, и, вм^стЬ съ тЪмъ, большимъ процентомъ семей безъ 
рабочаго скота. 
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Сравнивая размеры скотоводства 1884—86 гг. у гоеударствен-
ныхъ крестьянъ (составляющихъ по числу хозяйствъ 28.4% или 
бол"Бе V* ВСБХЪ семей въ увзд-в) съ скотоводствомъ ихъ въ 
1854 году, св'вд'Бтя о которомъ имъются въ отчет* Саратовской 
Коммисш для уравнешя денежныхъ сборовъ съ государственных ь 
крестьянъ, получимъ такого рода результаты: 
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Рогатаго скота. 
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За ЯО-ти-лт.тнШ першдъ временя население государственныхъ 
фестишъ увеличилось по числу хозяйствъ на . . . . . JHKSVJ: 

« > душь обоего иола на . . 84.з°/о' 
количество скота увеличилось на . . 35,i°/u 

« над-Ьльной земли » . . 30,8°/о 
Увеличевле скота и надельной земля произошло почти въ рав-

юй степени (разность около 5" 0) Этимъ состоя тел ьствомъ объяс
нится почти равное количество десятинъ, падающее на 1 голо-
iy крестьяискаго скита въ прежнее и настоящее время, и Почти 
)авное число головь крупнаго скота, приходящееся на 1 десятину. 
Ь , при сравнены роста иаселешя и скотоводства между собою, 
юлучается уже громадная разница; населеше но числу хозяйства 
озросло вь 3 раза и по числу душъ въ 2.5 раза болт.е иротивъ 
тсленности скота. Быстрый ирирость населеш'я, а также доволь 
ю заметное сокращете средняго состава семь! (на 0,45 души), 
ократили средшй размпрь скотоводства отдъльнаго двора на Я^чо/й. 
10 лт.тъ тому назадъ, -на I душу urate's иола скота приходилось 
i,t3 Головы, а въ настоящее время—лишь 1л* юловы ИЛИ менТ.е 
ia 23.4"/, 

Вь частности, тош.ко молодого рогатаго скота въ настоящее 
|ремя на 1 хозяйство приходится на 0,07 головы больше иротивъ 
[режняго. Особенно сильное сокращеше произошло въ овцеводств'Б, 
:акъ что въ этсй отрасли число головъ скота на 1 хозяйство 
менынплось въ 2 ' / J раза. Абсолютная численность разнаго рода 
кота у государственныхъ крестьянъ увеличилась въ слЪдутощнхъ 
пззгЬрахъ: число лошадей на 4Г)70/", а:е|.ебитъ на 40.8%, круп-
ЙГО рогатаго скота на 6P>,i° <., телятъ на 1110/., и свиней на 
1,1° а; число-ate овецъ уменьшилось на 11°,о. По разсчету 
количестве скота разнаго рода на средшй наличный дворъ умень-
иеше его выразится такъ: 

На столько "'о 
уМсЦ1.Ш11.10С1. С:>"» 

Тоьодбти" сь 1854 г. 
пи рлзсм'ту иа 

1 хозяйство. 
Количество крупнаго скота уменьшилось на 15,а 
„ ЛОПМДГ'Й -„ ;, 20,1 

„. ЖРргбяГЬ я „ . - . . . £9,» 

„ Свнией ,, „ 39,о 
ов цъ „ „ 54,t 

„ телятъ увеличилось на . 7» 
Въ общемъ вывод* .колич скота уменьшилось на . . 30,» 
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Относительные размеры крестьянскаго скотоводства въ 1884 — 
86 гг. но отдъ\лышмъ волостямъ можно видеть изъ следующей 
таблицы: 

• < , д 
° Я Ш 

Н а 10 д в о р о в ъ . В-* 

Н а з в а н и я водосте*. . «5 {5 S = g •»<©£ о * * 

се « э о о а. Ь.Р 2 £ Я 

р ^ PQ — г - К г г с С г е г - К и с 
1) Г.аландинская 8,ei 2,6? j ' i , S 8 24,55 50,в 33.7 

ШереаеТевсккя l ] , s i - 11,51 99,4» 24,6 69 s 
Салтыковская ifet (Ы 12,л 38,46 32,7 84,6 
Федоровская 13,м 0,13 18,и 42,47 29,r 85,2 

5,1 КОПеНСКаЯ 13,49 1,27 14,76 39,42 32,4 6Г),2 
Широко-Карамышевская . I3,ai 2,» i5,eo 39,гэ 30,е 57,6 
Больше-Дмитр1евская . . . J i ,« 3,91 15,63 35,75 32,2 65,о 
Березовская 15,85 — 15,85 32.64 17,8, 77,8 
Варыпаевскал 16,si — 16,si 42,84 14,2 89,6 

10) БолыпеОльшанскяя • • - 14,62 2,о 16,бз 3J,2o 39,з 45,6 
Александровская . . . . И,во 5,07 16,87 32,го 34,5 53,» 
Кологрвво-Сл'Ьпцовская • • 16,во 0,27 ;7,о7 44,35 26.2 97,з 
Чадаевская 13,зв 3,8* 17.22 50,4» 34,i 79.о 
Аткарско-Пригородная . . 17,56 — 17,56 43,74 18,7 88,8 

15) НРВ'ГЖКПВСКЯЯ 13,24 4,<о 17,64 43,7в 35,i 83,о 
Лопуховская 17,во — 17<во 42,во 18,4 82,о 
Голпцынская 15,59 2,5» 18,12 56,зв 22,» 91,в 
Р?льпская 18,ю 0,п 18,2i 55,во 20,5 100,2 
Галаховская 18,26 — 18,56 44,77 8,7 71,s 

20) Киселевско-Чемизовская . 18,гв — 18,28 48,24 15,е 100,5 
Сссновская 17,86 0,»1 i8,57 50,6i 22,4 83,i 
Перр:1;здинская 18,бо — 18,во 47,74 16,i 90,s 
Ковыловская 17,59 I,за 18,si ' 52,7i 20,7 99,о 
Больше-Екатериновская . 18,68 0,24 18,92 44,ei 20,з 96,7 

25] Даниловская 19,OG 0,ei 19,аэ 50,53 .14,* 97,7 
KoitncKaa 21,9i — 2J,9i 49,52 ,20,2 84,5 
Дивовская 18,37 3,75 22,12 52,86 26,о 83,з 
Еланская Ы,п 8,м 22 43 54,37 29,5 93,s 
Шкловская 19,26 4,о7 23,зз 63,34 26,4 135,5 

30) Сластушинекая . 24,78 0,зэ 25,п 56,44 19,о 97,7 
Таловская 18,ео 7,69 26,2э 48,т7 22,i 67.» 
Терновская 14,4о 13,37 27,41 71,ео 31,5 90,i 
Матытевская ]6,зо 11,29 27,59 60,so 21,5 98,6 
Шнроко-Устунскаи . . . 25,9» 2,21 28,и 54,ое 25,» 74,т 

35) Байшевская 27,59 1,4т 29,ое 64,42 19,i 90,s 
Софьинская 31.02 — 31,о2 59,оз 12,5 81,9 
Краишевская 22,об i!,oi 33,о7 73,31 24,4 108,5 
Богооодская 23,4в 9,»7 33,45 75 ээ 25,5 l!J,s 
КолокольцоБСкая 23,73 14,зг 38,05 76,81 15,4 127,5 

40) Крестовско-Медв^ицкая . 32.зз 6,зо 38,ез 76,ci 20,о 148,2 

ПО УЕЗДУ . 17,85 3,71 21,56 51>9 25,1 66,9 
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Среднее количество всего скота, а также, въ отдельности, 
дного рабочаго скота (3 вола приняты за 2 лошади въ данномъ 
луча*) на 1 хозяйство представляетъ сл-вдуюшдя колебангя по 
!олостямъ: количество всего скота изменяется отъ 2,46 до 7.68 
оловы или на 212"/», количество-же рабочаго скота—отъ 1,ц до 
да головы или на 2 42°/о- Посввъ *), за некоторыми исключенхя-
|н, находится въ связи съ размеромъ скотоводства, увеличиваясь 
уменьшаясь съ увеличеш'емъ или умевыпешемъ последняго. По 

оличеству семей безъ рабочаго скота обращаетъ на себя внимате 
!аландинскаа волость, въ которой целая половина населешя 
называется безъ рабочаго скота. Фактъ этотъ объясняется темъ, что 
рестьяне этой волости, получивъ дарственный наделъ. залужили 
го и, следовательно, въ настоящее время надельной своей пашни 
е имвютъ; на арендныхъ-же земляхъ они нроизводятъ посевъ 
8еьма ограниченный Это, въ свою очередь, обусловливается тЬмь, 
то крупнейшее селеше волости, с Баланда, представляетъ собою 
шо изъ самыхъ торговыхъ и промышленныхъ въ уезде. 

F3oo6me по размеру скотоводства волости Аткарскаго уезда 
шно разделить на i половины: первая — северо-восточная— 
шючаетъ въ себе волости, имеюяця на 1 хозяйство не более 
хъ головъ рабочаго скота; во второй-же половинв. — южной и. 
части, юго-западной,—прилегающей своими границами къ Камы-
«нскому и Валашовскому увздамь и кь Донскойобласти, расположены 
i волостей въ которыхъ. въ среднемъ. приходится яа 1 хозяйство 
j менее 2-хъ головъ рабочаго скота Въ этихъ-же волостяхъ 
тречается и наибольшее количество воловъ. Тнкъ, 15 волостей 
иной и юго-западной половины, заключая въ себе 40,97<> всехъ 
юяйствъ, имеютъ 80.8% общаго числа воловъ въ уезде, а 
i 25 волостей северо-восточной половины, заключающихъ 59,i° о 
*хъ семей, воловъ приходится только 19,-г"/о Южная половина 
&зда носитъ чисто степной характер ь; населеше этой половины 
стоить преимущественно изъ крестьянъ полныхъ собственниковъ, 
[Ьльныхъ и государотвенныхъ. обладающнхъ очень значитель-
ми наделами. Здесь - яге поселилась большая часть мало-
жсовъ. которые болве всего содержатъ воловъ для хозяи
на 

*; Для опред-влетя посевной площади каждой волости брались *>i надельной 
пни и складывались со всей внънадвльной агендой. 
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- Какое вл!яте на размЪръ скотоводства оказываетъ племенной 
составь наседешя, можно видт/гь изъ следующей таблицы: 

Н а 10 х о з я й с т в ъ . На ЮОхозяйствъ. 

=> § i . 2 а 2'£ « I 
и *•* с • г* са — н ^ л 

л *° t? ^ о . s У з ю ° 
Н а и ю а а л ь и о с т и : S - к й о 2 ^ => s S S 

• , ' • о 1» ® *Д ев -- Я - .д ^ - «* г- ^ Г), 'г* 
v§ 5 '§ « ° » о * "Т 5-я £ Г« '• 
р ц д Р н ч К Ь Й И 2 - О в я !=<•«(-

Смешанные .великороссы 
U МаЛорОССЫ) . . . . 11,70 5)37 45,4 6,57 49,45 72,5 41,55 

Малороссы |5,и 15,38 85,5 13,40 29,п 67,э 19,9i 
Великороссы 17,19 4,оз 90,* 12,5i 23,7i 81,э 14,si 
1Ьмцы 32,з> 9,45 |48,з IV» 20оо 67,> 13,88 

Въ наилучшихъ условп;хъ скотоводство находится у н-вмцевъ, 
иМ'Ьющихъ, напр., рабочихъ лошадей на 10 хозяйства почти въ 
3 раза больше противъ смъшаннаго населешя. Малороссы, имйя 
сравнительно малое количество лошадей, содержать значительное чи
сло воловъ. даже превышающее число лошадей, такъ что эта нащ'о-
нальность, по количеству семей не превышая 11°/0 населен!я, ИМБ-
етъ почти 4/з часть (:>0.в"/о) всего количества воловъ въ у'Ьяд'Б и, 
вм'вст'Ь съ т'Ьмъ, содержигь наибольшее число головь рогатаго ско
та вообще. У великороссовъ и ньмцевъ коровы содержатся почти 
въ равномъ количествъ на I хозяйство, 

Относительно семей безъ рабочего скота и лигаенныхъ всяка-
го скота нЬмцы опять-таки занимають самое выгодное ы1>сто,-
им'Ба наймет.шли °/о таковыхъ семей. У смъшаннаго населен1я ско
товодство во всЬхъ отношешахъ находится въ самомь худшемъ 
состоян1и Скота и пост, в а у ннхъ на 1 хозяйство приходится 
меньше всЬхъ другнхъ грунпъ, семей лее безъ рабочаго скота и 
неимт.ющнхъ никакого скота значительно больше. Группа эта, нуж
но заметить, состоять только изъ 4-хь О'щлпь (с. Баланда, с. 
Шпр Уступъ, ел. Нпкитоика и д Малая Екатериновка), щ 
которыхъ въ 2-хъ общннахь заключается 18«0 дворовъ, а вь 
тальныхъ — 1 ЯЗ. Одно. с. Баланда сь насе.тешемь вь 1526 Дво-< 
ровъ. не пмпя пахатной земли, представллетъ 5j s'V" сем^й бел 
рабочаго скота и безъ крупного скота—47,е° о; с Широки Уступа 
При ЩЬ наличных!, семьяхь, имЬеть надельной пашни только 5Ц 
десят. Эти два селеш'я (ее Баланда и Шпр. Устуиъ), а пав 
нымь образомг о Баланда, и понижають разм!;ръ скотоводства д 
посъва во всей групп в 



269 — 

[ : : Въобщемъ, площадь пбсбва у различиыхънапдональностей нахо
дится въ прямомъ отношении къ количеству рабочаго скота; процентъ 
же семей безъ рабочяго скота и лишенныхъ веякаго скота стоитъ 
въ обратномъ отношении къ численности рабочаго скота. 

Распред-влеше скотоводства по разрядами крестьянъ видно изъ 
следующей таблицы: 

На 10 хозяйствъ. . , . 
•- • - S ев i •Р н а. i щ за э 

! * ;? *% si-
Р А З Р Я Д Ы : ч § * ? g | 1 | 

5 «° й я *= s « о 
я О о ° » .» 3 ь

ч я 
а, сз и: с з п . ^ 3 > . в 

Дарствен.нпкв . . . 15,зе 3,97 11,ов 42,ss 32,» 1,» 
Государств, изъ помЬщ. 18,с« 1,к J3,ei 42,cs 24,8 3,e 
Собственники 17,24 1,5о ]2,«7 45,м 23,2 3,7 
Бывйпе, государственные и поселяне-собствеи. . 20.вз 8и* 12,ei 59,47 2-%> 7,4 
П о л н ы е С oiTBi'UUHKH 15,i?, 10,29 15,23 65,26 28,4 9,2 
EblBUlie у д е л ь н ы е 20,83 14,96 14,sa 69,оз 22.в 7,? 

.... Ли. раз.ядамъ. располозкеннымъ зд±сь въ порядке возросташя 
количества рабочаго скота, ВМБСГБ съ ростомЬ ПОСЛЪДНЯГО увели-

•• чивается и размЪръ надела. Отклонеше представляютъ только 
б. удЬльные. крестьяне, которые,-не смотря на меньшую величину 
яад'Ьла въ сравненш съ таковымъ же у полныхъ соаст^енниковъ, 
HJitioTb рабочаго -и всего скота больше, Ч'БМЪ эти послт.дше 

Соединив* ВСЕ разряды крестьянъ въ 2 группы, изъ кото-
рыхъ въ 1-ю войдутъ 4 лучше над-вленныхъ разряда: б. государ
ственные, б. удельные, поселяне-собственники и полные собствен--
вию\. и во 2 ю—остальные 3 разряда б. помъщичьихъ крестьянъ, 
сосгояше скотоводства обт>ихъ г})уипъ, въ зависимости отъ вели-
чииы над*ла, выразится слД.дующимь образомъ: 

На 10 хозяйствъ. о i _ • © 
и с- О ' — гт- . ^ Я 

as 
к а = - С ~ *= ° 5 g • ° 
3 2 в з - з 3 а> - л = 3 

| I | ? I g = ^ | B S e ^ S
e i * t ? 

GJ К В г* о И О Юч с ч и г = а > « < г - в ^ ^ 
1-Я г р у п п а . . 19,si 10,44 4 . м 3,зо !П,эг 58.41 L i s 1 o.sn9">834,в 61,а 48,4 64,4 43,з 7,т» 
2-Я г р у п п а . . !6,7о 2,22 4,65 11.пг 9,27 51,32 0 ,и 5,68 10I978,s 44-е 51,* Зп.б 56.7 3.os 

РаЗНОСТЬ. . - 2 , 8 1 - 8 , 2 2 - 0 . 1 3 -1,58 —1,65-7 ,08-1 ,08-9 ,52-6143,4-16,5 100,9 100,0 100,0—4,69 
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Бол*е значительная разность оказывается между численностью 
(на 10 хозяйствъ) воловъ и свиней: воловъ въ первой групп* почти 
въ 5, а свиней почти въ 3 раза больше, ч*мъ въ последней; дру
гими словами, б. помещичьи крестьяне содержать на 10 хозяйствъ 
воловъ на 370% И свиней на 108"/» меньше, ч-вмъ крестьяне 1-й 
группы разрядовъ; въ отношенш же всего скота последняя группа 
им*етъ MeHte на !65 головъ на каждый 10 хоз. или на 36,9"/о. 

По относительному количеству семей безъ рабочаго скота, с,ъ 
1 головою и т. д. тв же группы населешя представляютъ слъ--
дуюшдя разл1ШЯ: 

На 100 хозяйствъ 
6 
<о се о. 
в -в о н ч S 

о 
>а ев 

О в-

• 

«О 
ч а. 

™о 
. с Is 3 О в-

А 
>о я 
а 
в L 

о 2 

п о 
* л О о-

ч в 
в 5 
я э »о 

* ; * 
ч о # с и о ь. о 

I группа 23,бз 39,9* 18,м Ю.ов 2?,в» 
II группа 2G.<» 24,сз 23,»4 12,96 1",«4 

110 уМДУ 25,J9 22,73 21,87 11,73 18,93 

Въ групп* малоземельныхъ разрядовъ, съ увеличешмъ числа 
голсвъ рабочаго скота отъ 0 до 4 и бояЫ головъ на 1 хозяйство. 
процентъ хозяйствъ постепенно понижается (съ 24,ез До 12,б4°/0)-
въ первой же. многоземельной, групп* постепенное уменьшеш'е %> 
хозяйствъ останавливается на предпоследней категорш семей; по
следняя же категор1я ихъ, имеющая 4 и бол-fee головъ рабочаго ско
та на хозяйство, зд*сь является наиболее многочисленною (28.i%). 

«Конскою переписью» 1882 г. было зарегистрировано въ Ат-
карсклмъ у*зд* 86487 лошадей разнаго пола и возраста йзъ это
го количества принадлежало крестьянамъ 78744 или 91 °/° вс*хъ 
лошадей частнымъ землевладЬльцамъ -7262 или 8,*'/0 и на долю 
города Аткарска приходилось 481 или 0,б70 головъ. Такимь обра-
зомъ, ooj.ee °/м общаго числа лошадей сосредоточивалось въ ру 
кахъ крестьянъ. 

Возрастный составь лошадей, по конской переписи, былъ та-
ковъ: 

°,'в нврябочихъ лошадей, "/о рабочвхъ 
Сосуиовъ. Остальныхъ. лошадей. 

У крестьянскихъ обществг 12.з 15,г 74,5 
„ землевладвльцйвъ . 11.» 23,5 65,* 

http://ooj.ee
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Въ ЧИСЛ-Б лошадей рабочаго возраста состояло: 
'/о жереб-

°/о кобыдъ. 

55,5 
44,з 

цовъ. 

9,G 

"/«.мериновъ. 

38,9 
46л 

На 1 жереб
ца сколько 
приходилось 

кобылъ. 

4.« 
У крестьянъ 
„ землевладвльцевъ 

По половому составу рабочихъ лошадей землевладельцы по
ставлены въ бол'Ье ВЫГОДНЫЙ услов1я для хозяйства, чт>мъ крестья
не, такъ какъ у ПОСЛ'БДНИХЪ большая половина рабочаго скота со-
стоитъ изъ маток!, им'вющихъ относительно меньшую рабочую 
способность. Производителей у землевладЪльцевъ, не смотря на 
меньшую численность матокъ. почти въ 1V» раза бол-Ье, чт>мъ у 
крестьянъ. почему у первыхъ на каждаго производителя приходит
ся только 4,6 матки, у крестьянъ лее—8,4. Преобладаю^ матокъ 
у крестьянъ объясняется, вероятно. т1шъ обстоятельствомъ, что 
крестьяне желаютъ им-вть свой, 'Доморощенный», приплодъ для по-
полнешя рабочаго скота, такъ какъ покупка ПОСДБДНЯГО для мно-
гихъ хозяевъ затруднительна, а нъкоторымъ и СОВСБМЪ не 
яодъ силу. 

Ростъ рабочихъ лошадей, по конской переписи, у частныхъ 
владЪльцевъ значительно превосходилъ таковой зке у крестьянъ: 

До 1 арш. °Ш*»*- 2-хъ и бойе 

У крестьянъ 54,»°/о 27,»°/о 18.<"/о 
„ з<'МлевладЬльцевъ 34,б"/о 22,s°/c 42,е"/о 

У крестьянъ бол*е половины лошадей низкорослыхъ, а ло
шадей крупнаго роста у нихъ содержится бол-ве чъчиъ вдвое мень
ше противъ первыхъ 

По средней продолжительности першда зимняго содержашя 
скота Аткарсю'й уьздъ занимаеть одно ить низшихъ м4стъ въ гу-
берти (по даннымъ текущей земской статистикъ): 

Продолжительность зимняго Число дней зимняго седержавдя 
содержашя скот» въ 1890 - 91 гг. скота. 

П З Д Ы: 
До Отъ 

Си 
ОО 
QO 

о» л оо 
я I 

00 
СГ/ 
оо 

«а 
И. 

Среднее 
чнел.дней 
зимн со
держания 
скота за" 
4 года. 

Кузнецке . . . 
Петровсий . . . 
Сердобскп! . . . 
Бнлишовсклй • -
Хвалынске . . 
Вольс1Пй . . . 
CapiToBCKifl . . 
АткарскШ • • . 
КаМЫШИПСКП! . 
Цнрцць'нск1й . . 
Но губернии 

25 октября. 
. 28 
. 25 , 

1 ноября. 
30 октября. 

1 ноября. 
• 5 „ 
• 5 
• 15 , 
• 15 „ 
. 25ок/г.— 15нояб. 

10 апреля. 
к » 
1 г, 
6 . 
1 , 

25 марта. 
25 „ 
25 „ 
10 
Ю я 

10 мар. - 6 анр. 

165 
157 
155 
156 
150 
145 
140 
140 
1Я8 
115 

I f i 

155 
152 
150 
!55 
152 
143 
144 
154 
148 
129 

; 148 

167 
•167 
168 
170 
166 
167 
166 
166 
169 
159 
166,5 

165 
170 
163 
150 
158 
157 
1И4 
147 
150 
122 

ОД 

163 
161,5 
159 
158 
156,5 
153 
153,5 
152 
151 
131 

153,? 
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Въ Аткарскомъ уЪздт. скотъ содержится въ е.тойлахъ, въ среднемъ 
вывод-в за послъдше 4 года, 152 дня или 5 мъчмщевъ. Только Цари 
цьшскШ и КамышинскШ уЬзды. по числу дней стойловаго содер-
жашя скота, стоять ниже Аткарскаго: КамышинекШ на 1 день, 
а ЦарицынекШ на 21 день; вей же остальные ут,зды дольше содер
жать скотъ на зимнемъ 'кормъ\ Въ предт.лахъ уЪзда, но яолостямь, 
продолжительность зимняго содержатя скота, однако, представ-
ляетъ болышя колебатя, всл"Ьдств1е значительной его протяжен
ности съ съ-вера на югъ. 

Главным*, кормовымъ средством!» въ теченш зимы, какъ 
и въ другпхъ уъздахь губернш, служнтъ для скота ржаная и яровая 
солома; мякина, мЬсиво, евно, овесь и проч. играюгь у;ке второ
степенную роль, составляя какъ-бы дополнительный кормъ къ солом*. 
Солома дается всякому скоту, еЛшо— только иногда лошадямъ, изредка 
овцамъ и дойнымъ коровамъ (иослЬ ягнеши и отела). С'Ьно для 
молодого скота сберегается самое лучшее, мелкое и степное Овесъ 
дается лошадямъ во время дальнихъ по1;здокъ и тяжелыхъ рабогь, 
особенно весеннихъ полевыхъ. Месиво получаготь коровы поел* 
отела (больше предъ масляницей и въ велиюй пость), а лошади 
поправляются имъ къ весеннимъ работамъ. Свиней кормятъ мяки
ной съ мукой и разнаго рода отбросами и остатками оТЪ пищи 
крестьянъ 

Приведемъ здт.сь, для примера, несколько отдт-льныхъ по-
казанШ крестьянъ относительно зимняго кормлешя скота. Крестья 
не дер. Ивановки Киселевско- Чемизовской вол. скотъ зимой 
кормятъ соломой; мякину даютъ только лошадямъ и коровамъ 
послъ- отела. Въ дер. ВайшеыгЬ зимнШ teopMi солома и мя
кина; первой выходить на лошадь до 2 саж. Въ с. Копенахъ 
скотъ питается ржаною и яровою соломою: къ веснгЬ д'ьлають по
сыпку изъ муки или отрубей; лошадямъ даютъ также с/Ьно и, 
отчасти, овесъ. Въ зиму на корову издерживается соломы до 
80 пуд., на лошадь до 60 пуд. и с1ша до 30 пуд; кромт, того, 
овса до 15 пуд. и муки 10 пуд Нт>мцы с, Гречиной Луки 
Крест .-Медв'Ьдицкой вол. изръдка даютъ скоту соль; некоторые 
изъ нихъ коровъ кормятъ круглый годъ съ-номъ. Въ ел. Баланде 
кормъ для скота- солома и съно; лошадямъ даютъ рЪзку съ му
кою, а весною овесъ; на лошадь сьна выходить 1 0 - 2 0 иуд. 
(на 3 р.), овса 15—20 пуд. (по 45 = 50 к. пудъ), на корову 
до 10 возовъ соломы (по 1 руб.), на овцу—1 возъ соломы. Вь 
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ггомъ селенш коровы и быки калмыцгпе, лошади простыя, овцы 
ке частью волошскш и частью простыл. Въ ел. Терновой волы и 
шровы зимою кормятся одною овсяною соломою, которая дается 
безъ м1:ры) всякому скоту; лоша»и, мелкий рогатый скотъ и овцы 
шучаютъ и евно. Нъ ел. Александрове лои1адей кормятъ евномъ 
только тъ\ которые арендуютъ покосы. 

Цвны на солому и съно за 1888—91 г. по уъздамъ губернш 
)ыли сл'Ьдукнфя: 

ДЬна пуда сЬна Ц*ва ноза яровой Средняя Средняя Средняя 
въ коп. въ J890 соломы въ кон ц I К в въ a'fiHii въ ц|.на за 

—1691 г. въ 1890-91 г. 1889—90 г. 1888—89г. 3 года. 
У Ъ З Д Ы : *. ' А - « 6 о Ь 

£ о в 2 о = 3 : « • 5 . л • S . * •• 
8 Я 5 2 Я ? »»s «г a S - . Л 5 ? З 5 . Й К З 
е & л в JK в. " ^ в | в 5 в ? ' • J « J 

СО И О СО М О т Ч О — ч » - . Ь , - 1 Ч г - 0 . н Ч 

Кузнецке 40 — 40 150 — 150 27 83 27 85 31, j 106 
Петровсьчй 28 40 31 128 2G6 197 26 10| 29 137 29,7 152 
ЗердобСБ1Й 20 - 20 140 — 140 27 141 28 139 25 140 
ВалашовСВШ 28 48 38 86 200 143 88 173 32 17К 36 197 
ИвалынскИ 25 35 30 125 250 187 24 147 24 119 26 161 
Bo.lbCi.in 25 47 36 112 212 162 27 131 26 124 29,? 139 
(ткарешй 32 — 32 137 — 137 25 135 33 224 30 132 
Саратовски 31 38 34 140 — 140 31 187 29 222 31,» 150 
КамышиHo.Kifi 32 40 36 215 300 257 32 278 36 ЗГ9 35 305 
ЦарнцыискШ 32 40 36 170 300 235 40 250 46 486 40,? 327 
5ъ средяемъ по губернш 30 41 35 140 255 197 30 165 31 209 32 190 

Рогатый скотъ у крестьянъ Аткарекаго увзда, какъ и въ 
другихъ увчдахь губерши, обыкновенной породы. Лошади при
надлежать къ выродившимся киргизскимъ, калмыцкимъ и баткир-
вкимъ. Овцы—также простой породы. Впрочемъ. въ южной части 
уЪзда, хотя и р'вдко. встр'Ьчается рогатый скотъ и калмыцкой 
породы (красный), какъ, напр., въ ел Баланд*; въ Баланд* и овцы 
частью волошешя. Въ с. федоровк* года 4 назадъ пробовали за
водить красную скотину (были и красные бычки), да приволья 
н'втъ для нея. 

Приводимъ BKBaiut несколько выдержекъ изъ Сельско-хозяйственныхъ Обзо-
ровъ Саратовской губ. (изд. Сарат Губ. Земства) за 1886-91 годы о содержанш ско
та въ зимнее время. 

Зима 1885—86 г. Урожай травъ и соломы быдъ ниже среднато, м+.стами даже 
очень плохой: съ 4-хъ л!;тней залежи собирали до 120 иуд. с1',на съ сотейника (4 дес. 1; 
въ ньБоторыхъ мветахъ собрали только 'Ы урожая. Всл-вдств1е этого, цт.ны па кормъ • 
были высоки, а недостатокъ ct.ua и яровой соломы пов.иплъ на цт,ну и ржаной, ко
торая охотно покупалась крестьянами на деньги, ни больше брали ее подъ работу. Въ 
цекабрЪ возъ ржаной соломы пжупаасн за 50 коп., въ январь чо 75 коп., а въфевра-
i t и март!; но 1 руб.—1 руб. 20 коп.; пудъ ct.ua стоиль 20— 30 коп., возъ же въ декабри 
стоилъ 3 руб., а кь весн'Ь—уже 5—6 руб., яровая солома—1—21/» руб. в сажень мя-

http://Bo.lbCi.in
http://ct.ua
http://ct.ua
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кивн (около 3-хъ возовъ)—1 руб. 50 коп. Главный кормъ былъ— ржаная солома, за 
недостаткомъ кот >рой въ иныхъ селеидяхъ раскрывали крыши и солому съ нихъ упо
требляли на кормъ. Въ Голицынской, Чадаевской, Федоровской и Даниловской воло
стяхъ много было случаевъ падежа отъ безкормицы. Недоститокъ копмовъ вызвалъ 
усплениую распродажу скота во 2-ой половинЬ зимы по иизкимъ цЬиамъ. 

Зима 1837—88 г. По обилию кормовъ, скотъ провелъ зиму хорошо. Только въ 
6-ти волостяхъ,—Широко-Уступской, Матышевской, ("ооновской, Широко-Карамышев
ской, Аткарско-Пригородной и Копенской,—зима и весна тяжелы были для скота \\ъ 
этихъ волостяхъ въ февраль МЪСЯЦБ ц1;на на съно была до 35 кои. за пудъ и соломы 
до 1 руб. возъ, а въ Копенской вол. покупали возъ соломы но 1 руб. —1 руб. 20 коя 
и по 25 коп. пудъ сЬна въ феврал* и мартв. Некоторые по бедности, снимали кры
ши, но это были р'Ьдие случаи У кого было съно, оно употреблялось для телятъ, 
ягнятъ и лошадей. При полевыхъ работахъ въ Лонуховской волости скотъ на волк 
ходилъ до I декабря а вышелъ въ первый разъ 23 марта; еще раньше (15 марта) 
выгнали скотъ въ Галаховской волости. 

Зима 1888—89 г Кормовыми средствами ут.здъ обезпеченъ былъ плохо. Скотъ 
въ огромномъ большинстве кормился соломой и мякиною, зажиточные же давали СБНО 
и мьсиво, а рабочимъ лошадямъ-овесъ Въ Атк-Пригородной. Копенской, Неввж-
кинекой, Лонуховской. Шкловской, Федоровской и Матышевской вол скотъ кормили со
ломой съ крышъ. Отъ истощешя много скота пало, въ особенности стараго и моло-
дяка (въ Лонуховской вол. 70 овецъ и 10 рогатаго скота, въ Коненской —117 овецъ, 
28 лош >дей, 32 теленка и 19 короиъ). По недостатку кормовъ, скотъ старались сбыть 
еще осенью, въ другихъ же волостяхъ-зимой и весной. Отъ мороза 25 — 26 мая по. 
гибло въ уъздъ' до 350 овецъ, только что передъ твмъ остриженныхъ, 12 телятъ. 
12 свиней, 4 лош. и 1 жеребенокъ. Волками истреблено въ 1С ти волостяхъ было 
399 овецъ, 24 рогатаго, скота 56 жереб. и 1 свинья. ЦЬна сЬна къ веснЬ возросла на 
41°'о, а соломы—на 48°/о. 

Зима 1890- 91 г. По сравненш съ прошлогодними цтшами, евно было дорожо 
на 14,3%. а солома--на 11,2°/о. Скотъ провелъ зиму благополучно; однако аН'Стамп 
недостатокъ корма оказывался въ весьма замьтной Mipt. Волками истреблено было 
въ 21 волости 363 овцы, 20 гол. рогатаго скота,9 лошадей, 10 жереб. и 5 овецъ. 

Следующая таблица оодержитъ въ себ-в цъны въ рубляхъ на 
живой скотъ въ Аткарскомъ увзд* за 6 л-втъ (iio данньшъ теку
щей статистики.) 



Рабочая Пара рабо- - Дойная Овца про- Овца мери- Овца Свинья откорм- Телеиокь 
Водь на убой, 

лошадь, чихъ воловъ. корова, отой породы носовая, волошская. лепная. поеный. 
<я сз в в • . ш к я в Э + = я я я и а + = 5 

Г О Д Ы : 2 a i 2 s 2 2 2 ^ - 2 a » 2 2 S a £ « a £ » 2 a £ - . 2 « g , 
Я д " я я " я В 1 ^ К в и « я и о я и 0 и т « я » 1 0 Э а и ч 

т о o > O j a O i O t > a J t D o 8 » « 3 ' а > « э „ Ф « „ ш О о 2 » « ^ 
O a ) « 0 l ^ > u ) ^ * o a ) 4 a c i . o < D t a o o t a o o t i - O G ; t a o o ^ a p - O 4 i £ : 
O K O S O e ^ O C Q e S O O a j S Q O M m O C Q S O P Q C a O I S m C i O e W 

1886 годъ . . . 36 40,5 38,3 63,J 68,s 65,s 38 36,5 - 37,з 23,6 25,s 24,6 2,r 2,6 2,7 — 2,5 2,5 — - — 12 9,7 - 10,э 4 4 4 

1887 „ . . . 29 — 29 65 - 65 36 — 14 36 22 - 22 2.6 - 2,6 3,6 - 3,e 4,7 — 4,t 13 — 5,8 13 2,9 2,9 Ю 
ел 

1888 „ ... 29 34 31.563 80 71,5 33 43 13,e 38 23 26 24,5 2,7 3,! 2,9 4,o 4,з 4,з 3,4 4,5 4,o 11,7 13,i 5,4 12,42,5 3,e 3,» 

1889 „ ... 28 - 28 60 i- 60 23 -? 12 23 22 — 22 2,» — 2,2 3,5 - 3,5 3 — 3 12 - 0,5 12 2,4 — 2,4 

1890 „ ... 23 37,5 30,3 49,5 81,» 65,4 29 42,4 -b 35,7 П,» 27,6 22,5 2,8 3,* 3,i 4 4,» 4, — - — 9,* 15,4 — 12,4 2,2 3 2,s 

1891 „ . . . 8,6 2!,э 15,» 36,1 52,4 44,» 20 2 7,5 11,5 23,8 10,7 20,5 ! 5,6 2 2,s 2 , 2 - 4 4 2,» — ?,» 13,3 10,5 5,з 1!,9 0,IT 2,I 1,4* 
За 6 лт>тъ. . . 25,6 33,5 28,9 56,» 70,6 62 29,а 37,4 12,а 32,з 19,e 24,9 21,9 2,5 2,э 2,6 3,а 3,8 3,s 3,е 4,5 3,в 11,9 12,» 5,s 12,i 2,5 3,» 2, 
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Цт,на на каждый родъ скота, какъ видно изъ таблицы, съ 
1886 по 1891 г. постепенно понижалась съ каждымъ годомъ, за 
исключен^мъ свиныхъ тушь цъна которыхъ колеблется то в к ту, 
то въ другую сторону. Осеншя цгны на скотъ повою iy оказы
ваются ниже вееннихъ Причиною дешевизны осенннхъ ц/внъ на 
скотъ служптъ большее предложеше скота осенью на рынки 
Продажа скота у крестьянъ производится преимущественно осенью, 
такъ какъ въ это время они вносятъ подати и уплачивают* 
друпе денежные сборы и платежи по обнзател! ствамъ, напр. 
за арендную гемлю; крем* того, осенью продается тоть скотъ, ко
торый, по имтлощи ся заиасамъ кормовыхъ средстиъ, было бы не
возможно или затруднительно содержать въ теченш зимы. 

Низкая ц1ша на скотъ въ 1891 году, конечно, явилась слт̂ д-
ств!емъ сильнаго неурожая хлт>бовъ и травъ въ этояъ году 

Въ следующей таблиц* сгруппированы средтя цт.ны за ] 886— 
91 гг. на важнъйипе продукты, получаемые отъ скотоводства (по 
даннымъ текущей статистик*): 

Ц i н а з а п у д ъ в ъ р у б л я х ъ . 

Г О Д Ы : Б а р 
Говядины, " г ниш 

1886 2,8 1,8 
188з . . . . . . . . 1,7 l,j 
1889 . . . . . . . . 1,7 1,4 
1Ъ90 . . . . . . . . 1,5 ],о 
1881 . . . . . . . . 1,з J,s 

Bi. среднемъ за 5 л*тъ. 1,вз 1,4s 2,о 3,ss 8,JS 5,7i 7,тг 

ИНИНЫ. 

2,4 
2,з 
2,. 

v 
1й 

Сала. 

3,з. 
<М 
3.6 
2,8 
0,8 

Масла 
толленаго 

7,7 

7,' 
8,4 
8,о 
9,5 

Шерсти 
просто! 
грязной. 

5,4 
4,4 
5,8 
7,6 
5,7 

Шерств 
простой 
мытой. 

7 
9,9 
8 
— 
8 



А Р Е II Д А З Е М Е Л Ь 
Размеры аренды инт.надъ-.тьпой пашни и роль такой аренды въ крестьянском* 
ХОЗЯЙСТВЕ. --Подесятинная аренда пашни.-Аренда обществами и товариществами.— 

Аренда настбищъ. 

У крестьянъ Аткарскаго ' уъчзда имеется, по изел-вдовашю 
1844 --'б гг., 2.S24H0.8 дес. надЪльной пахотной земли и 
10054 дес. пашни въ составе учаотковъ, прю^гЁтенныхъ въ соб
ственность, Полагая, что изь этого количества пашни на поевз-
ныя поля приходились 2/з. я присоединяя, затЪмъ, арендованная земли, 
получнмъ сл-Бдуюшдя цифры относительно общей площади поевва 
у крестьянъ и ел составныхъ частей: 

Надельной пашни въ 2 поляхъ . -
Купленной пашни въ 2 поляхъ . . 
Аренд участками пишнв въ 2 поляхъ 
Снятой исполу въ 2 поляхъ . . . . 
Снятой въ розницу за деньги въ 

2 поляхъ 

Количество 
десяти нъ. 

188 87,2 
67< 2,в 

41755,о «U 
4126,51?. 

I 

°/о°/о 

53 3 7 1 - . 

11,91 
1,» 44,t 

309646,11 £ 31,з 

Итого . . . 850517,4 ЮО.о 

Какъ видно изъ этихъ цифръ, роль аренды (особенно роз
ничной) въ крестьянскомъ хозяйств* Аткарскаго увзда очень зна
чительна, такъ какъ почти 4 5 % всего поевва у крестьянъ при
ходится на долю арендныхъ земель. Изъ общаго числа 38399 на-
личныхъ крестьянскихъ хозяйства 2186Н хозяйства, т. е. 57" о, 
прибътаютъ къ аренд* вн'Ьнад'Вльной пашни. На каждое наличное 
хозяйство приходится 4, 07 поеввныхъ десятинъ аренды, а на каж
дую арендующую семью 1л дес. Общая сумма вьшлачиваемыхъ 
за арендную землю денегъ достигает*' по увзду до 1,000,000 руб 

Для отд-Ьльныхъ разрядовъ крестьянъ роль Вн-Бнад-Бльной 
аренды пашни представляется въ сл-кдующемъ вид*: 

v А Р я д Ы: 

- На 100 дес. 
Проиентъ надъльнаго Десятинъ 

домохозяевъ,пос1;ва ПРИ" аренды па 
арендую- ™ j " £ J * £ арендующа. 

щихъ паш- в а на арен- г о домохо-
ню. 

I) Дарственники 68,i« 
I) Государственные изъ б. пом-в-

щичьихъ 65,71 
1) С о б с т в е н н и к и 6-%51 
1) УдГ.льные •"'. . 47,7 
>) Государственные 42,м 
•5) Полные собственники 40,и 

дованной 
земл'В. 
1345,15 

146,37 
113,34 

3 7 , I G 
38,73 
18,43 

7,85 
6,86 
6,55 
6,68 
3,75 

Десятинъ 

аренды на 

наличный 

дворъ. 

0,06 
4,18 
2,эо 
2,81 
1,34 
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Здтзсь разряды расположены по величин* надела на наличную 
душу обоего пола, йзъ этой таблицы ясно видна обратная зави- , 
симость между величиною надела и арендою: чЬмъ меньше на- . 
д*лъ, Т'БМЪ больше арендующихъ домохозяевъ, т*мъ больше каж- , 
дый изъ иихъ арендуетъ и т*мъ большую долю общей ПОСЕВНОЙ г 

площади составляешь арендная земля. Не говоря уже о дарствен- , 
никахъ, у которыхь почти весь пос*въ производится на наемныхъ , 
земляхъ, далее у другихъ 2 группъ б, пом*щичьихъ крестьянъ по- , 
с*въ на такихъ земляхъ превосходитъ п<>с*въ на вад*л*. , 

По грунпамъ нацюнальнымъ аренда изменяется такъ: , 

Н а 1 0 ° д е с ' ТРРЯТИНЪ 
°/о аренду- надйльнаго Десятинъ Л . 

постна при- аренды на аренды на 
ЮЩЙХЪ до- холится дес. арендую- ( 

носъва на щаго доме- наличный 
мохозяевъ. арендной хозяина. 

зеыл'В. A"0Vb-
1) Селетя съ смЪшаннкмъ населе-

. шеыъ (малороссы и великороссы). 39,72 243,54 8,ое 3,и 
2) Великороссы 59,ю 92,51 7,зо 4,и 
3) Н'Ьмцы 69,ю 49,об 8,64 5,э: 
4) Малороссы 46,75 31,19 " 4,s« 2,os * 

Группы зд*сь опять расположены по величин* над*ла на на
личную душу, и опять таки видна "гвеная зависимость меягду^ве-
личиною надела и арендою; въ наиболее малоземельной групп* на 
долю арендной земли приходится почти въ 27г раза болъе ПОСЕВ
НОЙ площади, чьмъ на долю надельной пашни; зат*мъ роль аренд
ной земли постепенно сокращается, такъ что у малороссовъ по-
с*въ на этой земл* составляешь уже мен*е '-/в посева на своемъ 
надъл*. 

Обратная зависимость между величиною надела и арендою 
особенно наглядно устанавливается въ слъдуЕощей таблиц*, гд* 
вс* крестъянстия общины увзда разд*лены на группы по величи-
н* полученнаго над*ла: 

На 100 лес. 
п/о арен- над*льнаго Дес- аРенДьтДес. аренды 

Общины съ надкломъ на поевва при- н а аренду-
дующихъ ходится дес. на наличный 

наличную душу м. п. поспва на ища го до-
домохозяевъ арендной мохозяина. Дворъ. 

земл*. 
До 1,5 дес. - . 
Отъ 1,5. до 3 дес. 
Отъ 3 до 5 дес. . 
Кол1е 5 дес. 

75-,в7 
68,17 
53,26 
10,35 

772,% 
156.76 

67,25 
27,п 

8,58 
7,87 
6,51 
5,60 

3,70 
3,19 
4,2, 
1,<9 
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Но способу арендования следуетъ различать аренду рознич-
яуго-подесятиннио и аренду цьмыми участками Наиболее распрост
раненная форма аренды—аренда розничная. На 100 десятинъ 
подесятинной (за деньги) аренды приходится десятинъ участковой 
аренды: по всему уезду 38,i дес, у дарственниковъ 55,ва дес, 
у б. государственныхъ изъ б. пом1;щичьихъ 7 7,51 дес, у собствен-
аиковъ ЗУ,7ч дес, у н'Ьмц&въ-колоннстовь 19G> дес, у б. удель-
ныхъ крестьянъ 11,58 дес, у б государственныхъ 28,55, дес и у 
аолныхь собственннкоьъ 6.iJ дес. Здесь узке замечается, хотя и не 
вполне ясно, что ФБМЪ беднее над'вленъ землею разрядъ крестьянъ. 
г"Бмъ больше развита участковая аренда. Изъ следующей таблицы 
несомненно устаиовливаетси, что такая зависимость действительно 
существуетъ: 

Общины съ надъломъ на наличную На 100 дес. подесятинной (ЗЯ деньги, 
аренды приходится дес участковой' 

душу м. п. аренды 

[о 1,5 дес 55,48 
Этъ 1,5 до 3 дес 38,75 
Зтъ 3 до 5 дес , 37,об 
Вол*е 5 дес. 13,м 

Такъ какъ почти все участки, за очень немногими исключе-
пями, арендуются не отдельными домохозяевами, а артелями и 
гвлыми общинами, то, следовательно, обратное отношеше къ вели-
шн* землевладения существуетъ и для этой формы аренды (кол-
юктивной). 

Средняя цена посевной десятины при . подесятинной аренде 
уш всего уезда—6 р. 47 к. Для отдельныхъ разрядовъ крестьянъ 
ша такова: 

1} Дарственники 6 р. 45 коп. 
2) Б. госуд. изъ б. номЬшачьихъ . 7 р. — кон. 
3) Собственники 7 р. 11 коп. 
4) НЬмци-колонпсты * . . 5 р. 83 кон. 
5) С. удельные 4 р. 85 коп. 
6) В. государств 5 р. 37 коп. 
7) Полные собств 6 р. 50 коп. 

Следовательно, наиболее высокля арендный цены имеютъ 
гЬсто среди б. помещичьихъ крестьянъ. а затемъ у иолныхъ соб-
твенниковъ; наиболее-же низю'я - у б. удельныхъ и б. государств, 
рестьянъ. Такая разница въ ценахъ зависать въ значительной 
itpe отъ указанной уже разницы въ размерахъ надела у техъ и 
!ругихъ крестьянъ, вл1яющей на размерь спроса по отношению къ 
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внт.надт.льнымь землямъ. Такое ел1ян1е величины надвла подтвер
ждается следующей табличкою, въ которой некоторое отклонеше 
представляетъ лишь первая группа: 

Общииы съ ннд*ломг па наличную ЦЬна 1 дес при 
душу ы. п. иод. сит. арендв. 

До 1,5 дпс 6 р. 55 коп. 
Отъ 1 s до 3 две 7 р. 73 коп. 
Отъ 3 до 5 дес. 6 р. об коц. 
Boj-be 5 дес 4 p. 9L коп. 

По отдвльнымъ волостямъ и/вна десятины при 
аренд'Б изменяется такъ; 

подесятинной 

Софийская 
Див >вс.кая . . • . . . 
Сластушинская • . . 
Кольнская 
Широко-Уступская, . 
Варыпаевская . . . . 
Сосаоиская 
ПереЬздинская . . . 
Б. Ольшанская . . . 
Фёдоровская 
Березовская 
Галаховская 
Чиаеиская 
Оалтыковская . . . . 
Даниловская 
Аткарско-Пригородпая 
Лапуховская. • • . 
Балаидинская . . . . 
Кологр.- ;л1;пцовская . 
Голицыиская 

9 р. 47 к. Щ. Карамышевская 6 р. 73 к. 
9 — И -- Териовская 6 •— 54 — 
8 - 58 — Киселево-Чемизовская . . . . 6 — 46 — 
8 - 29 — Шереметьевская б -- 43 — 
8 -- 6 — Б. Е.;атериновская 6 — 21 — 
7 — 87 — Б. Дмитр1евская 6 — ?3 ~ 
7 — 71 — Ковыловская 6 — 13 — 
7 — 08 — НевЪжкипская 5 — 91 — 
7 —• 58 — Байшевская 5 — $2 — 
7 — 52 — Рельнская 5 — 90 -
7 - 32 — lip -М >дв!',дпцкая 5 - 83 -
7 — 31 — Таловская 5 — 79 — 
7 — 19 — Копенская . . 5 — 44 — 
7 - 18 - Шкловская' 5 — 30 -
7 — 4 — Еланская 5 — 22 — 
7 — 3 - Алекс шдровская 4 — 68 -
7 _ — — Колоколыювская 4 - 55 — 
6 — 93 — Крапшевская 4 — 49 — 
6 — 87 — Матьш'в:-к;.я 4 - 26 -
6, — 75 ~ Богородская . . 4 — 4 ~ 

Изъ этой таблицы видно, что наиболее низкими арендными 
ценами (ниже 6 р. за десятину) отличаются почти исключительно 
волости южной части у'Ьзда и, въ частности, югозападной (ни
сколько обособленной отъ остальной территорш уезда). Наобороть, 
ндшы наиболее высошя встречаются преимущественно въ воло-
стяхъ, занимающихъ западную часть северной половины убзда, 
пограничную съ Балашовскимъ и, отчасти, съ Сердобскимъ ут.зд. 

Главный контингентъ арендуемых* земель —земли частновла-
дъмгьчесш'я. Арендная плата при розничной аренде вносится обык
новенно по частямъ. Самый распространенный способъ уплаты та
кой: незначительная часть уплачивается при заключенш услов1я, 
а остальная сумма - поел!; уборки, но до свозки хлт>ба; до полной 
унлаты арендатор* не можетъ свезти урожая съ поля. Иногда но-
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зволяется свезти часть хлеба ('/2 или 7з)> продавъ эту часть и 
уплативъ арендную плату, арендаторъ можетъ свезти остальной 
хл'Ьбъ. Друпе способы уплаты несьма редки. Способы эти тагае: 
1) уплата производится после окончательной уборки, обыкновенно 
въ точно определенные сроки, наприм'връ 1 сентября, 14 сентября, 
1 октября, съ предварительной уплатой задатка или безъ задатка; 
2) весьма редко деньги вносятся въ 3 срока, и 3) самый рт-дкш 
способъ—уплата вс1зхъ денегъ впередъ; при послт>днемъ способе 
земля обходится значительно дешевле (напр., вместо 10 р. за 
шест. дес. только 87 з р.). 

Относительно арендной платы при участковой аренде не
обходимо отметить, что она значительно ниже, чъчиъ при подеся
тинной, такъ какъ участковая аренда по преимуществу долгосроч
ная. Если разделить ценность всей участковой аренды въ уезде 
на количество посввныхъ десятинъ, заключающихся въ- арендован, 
ныхъ участкахъ (а посевная площадь участковъ составляетъ немно
го более половины всего количества десятинъ въ нихъ), то и въ 

..этомъ случат, получится цъна 1 дес. въ 6 р. 21 коп., что несколько 
дешевле н/вны ПОСЕВНОЙ десятины при подесятинной аренде. 

По форме уплаты за арендуемую землю различаются: аренда 
денежная, аренда издольная и аренда за отработки. Наиболее рас
пространенный видъ въ увздв—аренда денежная: на 100 дес роз
ничной денежной аренды приходится издольной всего 3,76 дес. 
Аренда за обработки встречается также довольно редко. Между 
прочимъ, она имеетъ место въ Копенской волости, въ с. От. Бах-
метьевкв Оедоровской вол., Щербиновкъ Лапуховской вол., Эткаръ 
Переездинской вол., Чернышевкъ и Воробьевке Шереметьевской 
вол., Радутинкт. Широко-Уступской вол. 

Аренда коллективная встречается въ двоякомъ виде: во иер-
выхъ. въ форме аренды группами отдельныхъ домохозяевъ или артеля
ми и, во вторыхъ,—целыми обществами. Но какъ и при первомъ, 
такъ и при второмъ виде коллективной аренды обыкновенно име-
етъ место солидарная ответственность (круговая порука) съемщи-
ковъ. Всего въ уезде зарегистрировано 131 случай коллективной 
аренды, а именно 25 случаевъ артельной и 106 случаевъ аренды 
обществами; общее количество арендованных'!, десятинъ—60309,8, 
въ томъ числе пашни 50764,3 дес, т. е. 84,49% всехъ угодШ 
(только въ шести случаяхъ пашни совсемъ нетъ и въ одномъ не
известно количество ея). Въ среднемъ, на каждый случай аренды 
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приходится 460,38 дес. Средняя цена десятины—3 рубля 52 коп. 
Въ частности, общинной аренды—52525.5 дес, изъ коихъ пашни 
44386 дес, т. е. 84,87% (въ шести случаяхъ пашни оовсбмъ 
нить, въ одномъ неизвестно количество ея). Значить, на каждый 
случай такой аренды приходится, въ среднемъ, 495,5 дес Цена 
десятины при общинной аренд*—3 руб. 54 коп. Артельной аренды 
всего 7784,3 дес, въ томъ числе пашни 6378,3 дес, т. е. 8],9%; 
на каждый случай приходится 311,37 дес; средняя цена десяти
ны—3 рубля 44 коп. 

Изъ 106 случаевъ общинной аренды арендуется: 
Не 6oiie 100 дес. въ 28 случаяхъ . (26,4°/в). 
Отъ 100 до 300 дес. въ 26 случаяхъ . (24,52°/о). 
Отъ 300 до 500 дес. въ 18 плучаяхъ . (1б,98"/о). 
Отъ 500 до 1000 дес. въ 21 случав . (19,81°/о). 
Отъ 1000 до 2000 дес въ 8 случаяхъ . (7,54°/о). 
Бол'бе 2000 дес въ 5 случаяхъ . (4,71°/о). 

Изъ 25 случаевъ аренды артелями арендуется: 
Не бол'ве 100 дес. въ 8 случаяхъ . . (32"/о). 
Отъ 100 до 300 дес. въ 9 случаяхъ . . (36°/о). 
Отъ 500 до 1000 дес. въ 7 случаяхъ . . (28"/о). 
Отъ 1000 до 2000 дес. въ 1 случа-в . . . (4"/о). 

При коллективной аренде, какъ и при аренде отдельными 
лицами, главную массу снимаемыхъ земель составляютъ земли част 
ныхъ влад'БЛЬцевъ; размеры аренды казенныхъ и удельныхъ зе
мель незначительны. Общинной аренды у . казны и удела только 
18 случаевъ (10,98°/»), а количество арендуемыхъ у нихъ деся-
тинъ=16272,8 (т. е. 30,98°/» всего количества общинной аренды). 
Артельной аренды у казны и удела 4 случая (16%>), а количество арен
дуемыхъ десятинъ—--2103,8 (27,02%). Всего, следовательно, коллек
тивной аренды казенныхъ и удельныхъ земель 22случая (16,79"/о), 
а, количество арендуемыхъ десятинъ—18376,6 (30,47%). Земли 
казны и уд^ла обходятся значительно дешевле частно -владел ь 
ческихъ, а именно средняя цена казенной или удельной десятины 
при коллективной аренде=2 руб. 8 коп. (при общинной 2 руб. 
1 коп. и при артельной 2 руб. 62 коп.). 

Сроки, на каюе снимаются земли при коллективной аренде, 
известны въ 124 случаяхъ: 
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Следовательно, наиболее распространенные сроки—1 годъ, 
t 3 года и 6 л^тъ. Земли казенныя и уд$льныя сдаются преимуще-
, ственно на долпе сроки. Изъ 22 случаевъ они были сняты: 

Въ 4 случаяхъ на . . . 12 Л'Ьтъ. 
я ° » п • • у я 
я 13 „ „ . - . 6 „ 
„ 2 „ „ . . . 1 годъ. 

При общинной аренд* сроки продолжительнее, чтшъ при 
артельной; такъ. изъ К)2 случаевъ общинной аренды сроки 
равнялись: 

Въ 36 случаяхъ 
я 3 „ 

17 
я х' я 
я 3 „ 

1 
11 х я 

I! 33 „ 
я 3 „ 
и ^ м 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

10 

году. 

я 4 „ . . . 12 „ 

При артельной аренде, изъ 22 случаевъ сроки были: 
Въ 9 1 годъ. 
я 1 2 „ 
я 2 3 „ 

„ Ю 6 лФ.тъ. 

Плата при коллективной аренд* обыкновенно денежная; изъ 
всЬхъ 13 1 случаевъ только 8 случаевъ аренды издольной и за ра
боту: 1) Общество с. Мерлина-Воскресенскаго Пере-вздинской вол. 
арендуетъ у помещика 69,3 дес. на 1 посъвъ подъ рожь; ему, въ 
вид* платы, оно должно столько же обработать въ 3 вспашки и 
2 бороновки, скосить, убрать и свезти на гумно. 2) Общество 
с. Эткары Пере-вздинской вол. арендуетъ у своего помъчцика на 
1 посъвъ подъ озимое, съ правомъ пастбы скота, 141 дес; ему 
столько яге обработать въ 3 вспашки и 2 бороновки, убрать и свезти 
на гумно. 3) Тоже общество арендуетъ у того же лица 140 дес. 
подъ яровой посъвъ, съ правомъ пастбы скота по жнивьямъ; ему 
должно столько же посвять подъ соху гороха, проса или льна, за-
тъмъ въ пару передвоить и забороновать 70 дес, посвять ржи подъ 
соху 70 дес, перевезти овесъ съ 93'/з дес, льна или проса съ 
162/з дес. Въ случат, уборки гороха, владъ\лецъ приплачиваетъ по 
2 рубля за дес. 4) Общество с. Жирновки Березовской волости 
арендуетъ ежегодно у своего помещика покосъ изъ 1,'s (на долю 
общества —50 дес). 5) Артель въ 60 домохозяевъ с. Ивановки 
Киселевско-Чемизовской вол, арендуетъ на одинъ носввъ исполу 
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156 дес. (т. е. на долю общества 78 дес). 6) Общество с. Бого-
хранимовки Оере'Бздинской вол. арендуетъ съ воли у г К. на 
трехъ-годичные сроки по 40672 дес. пашни за 1220 рублей еже
годной платы, которая, однако, заменяется работой: крестьяне 
должны 100 дес, иодъ рожь 3 раза вспахать, 2 раза бороновать, 
убрать и свезти; 60 дес. подъ яровые 2 раза вспахать, 2 раза боро
новать, убрать и свезти на гумно. 7) Общество с. Нестеровки 
Аткарско-Пригородной вол. арендуетъ у купца Г. на 3 года, за 
круговою порукою, 365 дес. пашни; арендная плата—1420 руб. 
въ годъ; платятъ—кто деньгами, кто работой, но больше работой. 
8) Тоже общество ежегодно арендуетъ у купца Н. 64 дес. за 
320 руб.; за 200 рублей общество коситт. и убираеть 14 сот., 
а остальную сумму уплачиваюсь кто деньгами, кто работой. 

Работа иногда является добавкой къ денежной плат!;; но это 
опять таки ръугше случаи. Такъ, напр.: 1) Общество с. Березовки 
арендуетъ у удела 1503/д дес, покоса и пастбища за 470 рублей 
ежегодно. Кроме этой платы, общество обязано на проселочныхъ 
дорогахъ, по требовашю местной власти, строить новые и поправ
лять старые мосты, гати, ставить столбы, срывать крутизны по 
спускамъ, ровнять ямы и промоины, при межевыхъ работахъ 
удельныхъ чиновниковъ доставлять необходимое число рабочихъ, 
плотины прудовъ ремонтировать и обсаживать ветлами. 2) Общество 
с. Ивановки арендуетъ у г. Б. подъ озимое, на одинъ пос/Ъвъ. 
482/з дес; платитъ деньгами и поставкой осенью 35 конныхъ 
дней. 3) Общество с. Карамышевки Кологривовско-Олепцовской вол. 
арендуетъ у г. Б. 1800 дес. пашни и покоса за 6173 рубля въ 
годъ; кроме этой платы, общество обязано сеять и убирать на 
арендуемомъ участке по 20 дес. въ пользу владельца, свозить 
изъ лесу 200 возовъ дровъ, чинить плотины и мосты, чистить 
пруды. 4) Общество с. Зубовки Оосновской вол. арендуетъ у своего 
помещика 585 дес. за 2724 руб въ годъ; кроме того, крестьяне 
обязаны скосить, убрать, перевезти и сложить въ ометы сено съ 
17 */а дес. 5) Артель домохозяевъ д. Шалинкя арендуетъ на 3 года 
у г-жи Б. 650 дес. за 1950 руб. въ годъ; кроме того, должно 
выставить 50 подводовъ въ с Чибирлей Еузнецкаго уезда . сощ 
жать въ исправности пруды, зимою на дорогахъ ставить вехи и 
экономическаго матерьяла. 

Сроки уплаты денегъ при коллективной аренде известны 
относительно 73 случаевъ; изъ нихъ только въ 2-хъ случаяхъ 
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плата вносится сразу, въ 40 случаяхъ въ 2 срока, въ 26 въ 
3 срока и въ 5 случаяхъ въ 4 срока. При аренд* казенныхъ и 
уд*льныхъ земель сроковъ уплаты бываетъ 2 или 3, но преиму
щественно два, а именно — 2 Января и 1 1юля или 15 Января и 
15 1юля; если же три, то 15 1юля, 15 Сентября и 15 Ноября. 
При аренд* у частныхъ землевладъльцевъ на н-всколько Л*ТЪ 
2 срока обыкновенно таюе: зимою (Декабрь, Январь, Февраль) и 
поел* уборки (Сентябрь. Октябрь) или: весною или въ начал* 
л*та (отъ Марта ' до 1юня) и, зат*мъ, поел* уборки (Октябрь, 
Ноябрь). Три срока назначаются обыкновенно сл*дующде: зимою 
(Декабрь, Январь), весною или л*томъ (отъ Марта до 1юля) и 
поел* уборки (Сентябрь, Октябрь). При аренд* на 1 пос*въ день
ги уплачиваются въ 2 срока, р*дко больше и еще р*же сразу (дается 
задатокъ по I—3 руб. за дес,, а остальная сумма вносится по уборк*). 

При несвоевременной уплат* иногда полагается пеня; это 
всегда встр*чается въ договорахъ относительно казенньл.ъ и 
уд*льныхъ земель, гд* пеня равняется 1 коп. съ рубля въ м*сяцъ 
съ просроченной суммы. У частныхъ влад*льцевъ также иногда 
назначается пеня за просрочку платежей, или же назначается не
устойка изв*стнаго разм*ра; напр: 1) общество с. Рельни арен-
дуетъ ежегодно у своего-пом*щика 858 дес, подъ рожь за 4290 руб. 
и 890 дес. подъ яровое за 4448 руб. Деньги уплачиваются сразу 
;за озимое въ Сентябр* и за яровое въ Январ*). При неуплат* 
въ срокъ взимается пеня по 1 коп. съ рубля. 2) Артель изъ 17 до-
мохозяевъ с. Малой Турковки Шкловской вол. арендуетъ у г. С. 
на 6 л*тъ 240 дес. пашни за 600 руб. годичной платы. Деньги 
уплачиваются въ 3 срока поровну. При неуплат* въ срокъ — 
100 руб неустойки. 3) 2 домохозяина с. Зубовки Сосновской вол. 
арендуютъ у г. Т. на одинъ пос*вь подъ яровое 163 дес. за 
300 р. Деньги уплачиваются въ 3 срока. За просрочку бол*е 10 
дней -пеня по 1 коп. съ рубля въ день. 4) Артель домохозяевъ 
д. Шалинки Широ1.о-Уступской вол арендуетъ у г. Б 650 дес. 
на 3 года за 1950 руб. въ годъ; сроковъ уплаты три. За невзносъ 
въ срокъ—пеня въ 2% B'fc м*сяцъ 5) Общество с Сампура Коль
ской вол. арендуетъ у пом*щика на 6 л*тъ 260 дес. пашни и 
покоса за 1203 руб. въ годъ, уплачиваемыхъ въ 3 срока При 
неуплат* въ срокъ—неустойка въ 1000 руб. 6) Общество с. Ново-
павловки Лапуховской вол. арендуетъ у пом*щика на 3 года 375 
дес. за 1350 руб. въ годъ. Деньги уплачиваются въ. 3 срока. За 
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невзносъ въ срокъ неустойка въ 1000 рублей. 7) Общество с. Ит-
карки той же вол. арендуетъ у своего помещика на 4 года 200 
дес. пашни за 550 рублей въ годъ. Сроковъ уплаты два: въ первый 
300 р. и во второй 250 рублей. Неустойка -300 руб. 8) Общество 
с. Новополья Б Екатериновской вол. арендуетъ ежегодно у г. Д. 
638 дес. за 2233 руб , съ уплатой въ 3 срока и съ неустойкой за 
невзносъ въ срокъ въ 500 руб. 9 Общество с. Карамышевки Ко-
логривовско-Слъпцовской вол. арендуетъ у г. Б. на 6 лътъ 1800 
дес. пашни и покоса за 6173 руб. въ годъ. Сроковъ уплаты два. 
За просрочку- неустойка 15 рублей въ день. 

При арендъ казенныхъ и удъльныхъ земель и у крупныхъ эко-
номШ обыкновенно точно обозначаются всъ правила, которыя должны 
исполнять арендаторы, а также и послъдс/тя нарушешя этихъ пра-
вилъ. Для характеристики ириведемъ несколько случаевъ. 1) Общество 
с. Чемизовки арендуетъ у удъла на 12 лътъ участокъ въ 875 дес. 
1800 саж. Изъ этого количества 200 дес. должны быть, по условно, 
въ залежи ^служатъ выгонамъ). Общество внесло 1000 руб. залога; изъ 
этой суммы прежде всего удовлетворяЕотся убытки, причиненные нару-
шешемъ услов1я. 2) Общество с.ЗемляныхъхуторовъСластушинской вол. 
арендуетъ у казны на 1 годъ 3 пахатныхъ участка въ 2224,8 дес, 
Въ каждомъ участке должно быть правильное трехпольное хозяйство, 
и за каждую неправильно распаханную десятину полагается штрафъ 
въ 6 руб. Запрещается травить скотомъ лъс'ь. При неисполненш 
какого-либо услов1я, въ арендт, можетъ быть отказано. 3} Общество 
с. Еленина Варыпаевской вол, ежегодно арендуетъ у помещика 
334 дес. подъ озимый и яровой посъвъ. ПО услов1ю, земля вся дол
жна быть засъяна; иначе полагается штрафъ за каждую незасеян
ную десятину въ размъръ ея стоимости. 4) Общество с. Панцыревки 
Салтыковской вол. арендуетъ у г. Ч. на 4 года 616 дес. Къ кон
цу аренды вся земля должна быть распахана; за нераспаханную 
десятину полагается 25 руб. штрафа. 5) Общество с. Енгалычевки 
Б. Екатериновской вол. арендуетъ у помещика на 3 года 740 дес. 
пашни и покоса. Арендаторы должны вести трехпольное хозяйство, не 
должны распахивать луговь и свять маслнчныя растешя. За неис-
полнеше условШ участокъ съ посъяннымъ хлъбомъ отбирается. 
6 J По договору общества с. Карамышевки съ г. В., при неиспол
ненш крестьянами какого-либо пункта контракт0, владълецъ можетъ 
отказать имъ въ аренд* и передать участокъ другимъ лицамъ съ 
ПОСБЯННЫМЪ хлъбомъ и скошеннымъ съиомъ и взыскать неустойку, 
равную арендной платъ (6173 р.), кромъ этой арендной платы. 
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Что касается распределешя земли при аренд* обществами 
или артелями, то нужно прежде всего заметить, что общинная 
аренда не предполагаем непременно пользовашя со стороны каж-
даго члена общины арендуемою землею; напротивъ, въ большинстве 
елучаевъ часть членовъ (обыкновенно малосильные въ хозяйствен-
номъ отношенш) не принимаетъ учаслчя въ пользованш: изъ 100 
елучаевъ только въ 17-ти участки распределяются между всеми 
домохозяевами. Вообще же принципъ распределения аренд, земли 
преобладаешь такой: каждый членъ общины беретъ себе долю 
(и соответственную ей - обязанность платежа) сообразно съ своии'ь 
желашемъ и экономической силою Покосы иногда распределяются 
по чередамъ скота, причемъ въ некоторыхъ случаяхъ принимается 
во внимаше только число лошадей, но по большей части чередомъ 
бываетъ определенное число головъ всякаго скста (обыкновенно 
чередъ=1 лошади — 1 коровъ~=5 - 10 овцамъ и т. д.). Пашня, 
а таюке и покосы, часто развёрстываются по душамъ 
мужскаго пола или по работникамъ. Но, если, наиримеръ, 
пашня разбита по числу работниковъ, то это не значитъ 
непременно, что каждый домохозяинъ возьмешь себе столько 
долей, сколько у него работниковъ: одинъ можешь взять больше, 
чемъ у него въ семье работниковъ, другой меньше, —сообразно ихъ 
хозяйственной силе. Если угодья делятся по скоту, то моясетъ 
случиться, и обыкновенно бываетъ, что число земельныхъ чередовъ 
домохозяина не соответствуешь числу чередовъ его скота Если 
участокъ распределенъ по душамъ, то это опять таки не значитъ, 
что каждый домохозяинъ получить непременно столько земельныхъ 
душъ, сколько онъ ихъ имеетъ въ наделе При аренде сенокосовъ 
исполу, доля урожая, принадлежащая обществу, распределяется 
обыкновенно возами по числу косъ, т. е. косцовъ. HpieMbi равно-
мернаго распределешя угодШ относительно ихъ качества приме
няются те Hie, что и при делеягв надела. Относительно разверстки 
арендуемой земли артелями можно сказать только, что здесь все 
зависишь отъ договора меяеду членами артели: согласно этому дого
вору, каждый беретъ себе известную долю земли и соответствен
ную долю общихъ платежей. 

Въ заключеше укажемъ случаи, где была раньше общинная 
аренда, но затемъ прекратилась, 1) Общество д. Александровки 
Рельнской вол. арендовало землею, съ круговой порукой, съ воли до 
1883 года; но мнопе домохозяева не платили денегъ, накопились долги 
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и пришлось прекратить аренду. 2) Община д. Никольской той же 
волости арендовала землю, за круговою порукой, съ воли до 1884 
года Аренда прекращена всл'вдств1е накопившихся долговъ. 3) Об
щество с. Анастасьинскаго той .же волости арендовало землю также 
съ воли до 1884 года; прекратило аренду вслъдствхе накопившейся 
недоимки въ 3500 рублей. 4) О. Андреевка Галаховской вол. 
раньше арендовало землю обществомъ; но задолжало, долго 
выплачивало долгъ и аренду прекратило, о) О Николаевка Б. Ека-
териновской вол. л'Ьтъ ] 2 тому назадъ арендовало землю общест
вомъ; но крестьяне «обезсшгвли» и принуждены были прекратить 
аренду. G) Въ с. Вязовклз Богородской вол. общественная аренда 
существовала до 1878 года; прекратилась всл-Бдетв1е постоянныхъ 
неурожаевъ и массы недоимокъ. 7) Нъ с. Жуковкъ- Колйнской вол, 
была общественная аренда до неурожайнаго 1879 года: крестьяне 
раззорились и бросили аренду. 8) Въ с. Радушенк'Ь Широко-Уступ-
ской вол. съ воли до 1879 года была общинная аренда, за круго
вою порукою. Всл*дств1е неурожаевъ, образовался долгъ въ 1ООО0 
рублей, и аренда была прекращена. 9) Дв-в общины с.с. Б. и М. 
Князевки Александровской вол. арендовали съ 1877 до 1883 года 
казенный участокъ. Въ 1883 гоцу отбили купцы, давъ за десятину 
лишнихъ 2 рубля. 10) Въ с. Судачьему Матышевской вол. до 
1879 года общество арендовало казенный участокъ, смежный съ 
над'вломъ; но теперь снялъ его Балашовстй купецъ, и у него 
крестьяне арендуютъ уже въ розницу, 11) С. М. Судачье той же 
вол. въ теченш 18 лгвтъ (до 1884 года) арендовало обществомъ у 
уд'вла участокъ за 370 руб Въ 1884 году участокъ этотъ былъ 
сданъ купцу за 420 рублей. 12) С. М. Князевка Невъ'жкинской 
вол. арендовало обществамъ до 1384 года казенный участокъ. Въ 
1884 году у крестьянъ его отбили надбавкой цЪны. 

Пастбища крестьяне арендуютъ преимущественно целыми 
общинами, р-вдко—артелями. Некоторые же домохозяева отдаютъ 
на выпасъ свой скотъ къ сосвднимъ землевладъ\льцамъ или же въ 
многоземельныя сельсшя общества, платя за пастбища съ каждой 
головы отдельно. 

Пастбища арендуются чаще отдельно; иногда-же, при участко
вой аренде пашни и свнокосовъ, крестьяне пользуются арендуемы
ми угоддями и для пастбы скота, причемъ въ этомъ случае плата 
за нихъ особо не выделяется. Изъ ВСБХЪ 382 общинъ увзда 
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129 или 33,з°/о арендуютъ пастбища отдельно, хотя въ этомъ 
шслт. 20 общинъ, кромт. пастбищъ, им'вютъ еще участковую арен
ду пашни и сЬнокосовъ. Кромт, того, 60 общинъ или 15,7%, не 
шимая отдельно пастбищныхъ угодШ, арендуютъ пахатные и се
нокосные участки, по которымъ выговариваютъ себт. и право пасти 
жотъ. Такимъ образомъ, общее число общинъ, пользующихся наем
ными пастбищами, можетъ быть принято въ 189 или 49,5°/о ВСБХЪ 
общинъ въ уБздт.. 

Въ зависимости отъ разряда крестьянъ, а следовательно и 
размера над-вла, неарендуюпця пастбища общины группируются 
гакимъ образомъ: 

°/о домохозяевъ 
Число Число "/о ихъ въ общинахъ, не 

Р А 3 Р Я I Ы- всЬхъ об- обЩ ,1НЪ ' н е ковсемучис- аренд, пастбища, 
А ' арендующ. луобщинъвъ ко всему числу 

щинъ. пастб. разряд*. семей въ разряд*. 
Дарственники 45 7 15,7 15,i 
Собственники 253 114 45,i 26,7 
Б. удельные II 8 72,7 88,i 
В. государственные и 

поселяне собственники . 44 37 84,i 86,e 
Полные собственники. . . 16 14 87,5 96,9 
Б.госуд.изъб. помъщичьихъ 13*) 13 100,0 100,0 

По уЬзду 382 193 50,5 ~~bOsT~ 
Арендующая пастбища общины и число заключающихся въ 

нихъ хозяйствъ, въ порядкв убывающей величины процента, распо
лагаются такъ: 

°/о аренду- "/о хозяйствъ въ 
Р А З Р Я Д Ы . ' ющихъ £ ™ . Ж 

общинъ. разряда. 

Дарственники 84,з 84,9 
Собственники 54,э 73,з 
Б. удельные 27,з 11,9 
Б. государственные и 

поселяне-собственники . 15,э 13,4 
Полные собственники. . . 12,» 3,i 
Б. госуд. изъб. ПОМ'ЁЩИЧЬИХЪ 0,о 0,0 

По уЬзду 49,5 49,G 
По количеству общинъ, а также и по числу заключающихся 

въ нихъ хозяйствъ, помещичьи крестьяне (дарственники и собствен
ники), какъ самые малоземельные^ являются главными арендаторами 

*) Разрядъ крестьянъ б. госуд. изъ б. пом'Ьщичьихъ, состояний изъ 13 общинъ, 
заключаюшихъ въ себ* всего 107 домохозяевъ. совевмъ не арендуетъ пастбищъ; ве
роятно, причиною тому слуяситъ весьма малый размЬръ общинъ (средняя величина 
общины у нихъ не превышаетъ 8 дворовъ). 
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пастбшцъ. Такъ, изъ общаго числа общинъ дарственниковъ обхо
дятся безъ найма пастбищъ менЬе '/в и изъ общинъ собственни-
ковъ—менъ-е 'Уз; изъ остальныхъ же разрядовъ ирибътаютъ къ 
найму пастбищъ только Vs — V* общаго числа общинъ. Такимъ 
образомъ, размерь аренды пастбищъ стоить въ обратномъ отноше-
нш къ величин* надела: съ увеличешемъ посл'Ьдняго крестьяне 
мен'Ье нуждаются въ подножныхъ кормахъ и могутъ обходиться 
лишь своими надельными угодьями. 

При сравненш разм1зровъ скотоводства у общинъ неаюендую- * 
щихъ съ арендующими пастбища, оказывается, что первыя общины 
ИМ-БЮТЪ скота значительно больше посл'вднихъ. Неарендующдя 
общины имт>ютъ на 1 хозяйство головъ крупнаго скота 4,38, тогда 
какъ арендующая—только 3,37 гол., т. е. на целую голову 
меньше. Недостатокъ въ собственныхъ пастбищныхъ угодьяхъ слу
жить, очевидно, одною изъ причинъ сокращешя скотоводства. 
Тоже замечается и по отд'Ьльнымъ разрядамъ крестьянъ: 

Количество скота 1 хозяйство. 

и а 2 S o д 
н g * о а В « 
о 5 ч: о о и Й 
И" ' О » с Л я В о 

Въ общинахъ, неарендушщихъ 
ПаСТбИЩЪ 3,93 3,66 5,67 4,80 4,98 

Въ общинахъ, арендующихъ 
пастбища 3,и 3,« 4,бо 4,os 3,78 

Разность въ количеств* скота между 
общинами, арендующими и не-
арендующими пастбища . . . . — 0,76 —0,го —1,07 —0,;s ~1,ао 

°/о арендующихъ пастбища 
общинъ 84,з 54,э 27,з 15,э 12,5 

Удобной земли на 1 хозяйство. 
Въ общ., неаренд, пастб 2,ез 7,72 16,70 16,74 17,59 

„ „ арендующ. „ 2,62 7,52 10,54 13,27 11,34 
РаЗНОСТЬ —0,01 —0,20 —6,16 —3,47 —6,25 

Удобной земли на 1 голову кр. скота, 
Въ общ., неаренд, пастб 0,67 2,п 2,95 3,49 3,5з 
„ „ арендующ. „ 0,85 2,17 2,28 3,28 3,о 

Разность +°>18 +0,ое —0,67 —0,2i - 0,53 
Табличка эта приводить къ слЬдующимь результатами 1) во 

всЬхъ разрядахъ неарендуюшш пастбищъ общины имеютъ скота 
значительно больше арендующихъ; 2) удобной земли въ общинахъ 
первой группы на 1 хозяйство приходится больше, чЬмъ въ общи
нахъ второй группы, и 3) общины 1-хъ двухъ малоземельные 
разрядовъ 1-й группы имеютъ удобной земли на 1 голову круп-
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наго скота меньше 2-й группы; въ остальныхъ же трехъ разря-
дахъ—наоборотъ. 

Арендуемый крестьянами Аткарскаго уезда пастбища можно 
разделить на 3 главный группы: 1) одни полевыя угодья, т. е. 
паръ и жнивья, или гв-же угодья въ соединенш съ другими 
(выгономъ, залежью, отавами и проч.); 2) залежи, однъ- или ВМЕ
СТЕ съ какими либо другими угодьями, и 3) разныя угодья, какъ-то: 
л'всныя, отавы, горы и т. п. 

Большинство общинъ, спещально арендующихъ пастбища, 
им1зютъ ихъ за денежную плату (которую иногда отрабатываютъ); 
въ н'вкоторыхъ случаяхъ—за таковую-же плату, но съ дополни
тельною работою, и, наконецъ, весьма часто—исключительно за 
условленный заранее работы. 

По угодьямъ пастбища, арендуемый крестьянами,—беря лишь 
Т'Б случаи, когда более или менее известны составъ и площадь 
снимаемыхъ земель,—распределяются такъ: 

Количество 
щ десятинъ. 

Полевыя угодья (паръ и жнивья) . . 33 42,з 16617,з 59,2 
Залежи 33 42,з 7267,4 25,9 

' СмЬшанныя угодья (полевыя и залежи) 6 7,7 1778,з 6,з 
Разныя угодья 3 3,85 825,з 2,э 
Лъхныя угодья 3 3,85 1600,о 5,7 

В с е г о 78 100,о 28088,з 100,о 

Преобладающими арендными пастбищами въ Аткарскомъ 
уъ'здЪ являются, следовательно, полевыя и залежныя угодья, кото-
рыя арендуются 84,6% общинъ; по количеству же арендуемыхъ 
десятинъ значительное преобладаше принадлежишь полевымъ уго-
;цямъ, составляющимъ 3/з всей арендуемой площади, тогда какъ 
залежныя угодья достигаютъ только 7* части ея. Аренда залеж-
ныхъ пастбищъ, практикуется преимущественно мелкими участка
ми и притомъ по довольно высокой ITBHT. (более 2 руб. за дес). 

Для выяснешя ценности арендуемыхъ крестьянами пастбищ-
ныхъ угодШ приводимъ следующую таблицу: 

Число аренд. Арендныхъ Арендная ПДша 
общинъ. десятинъ. сумма. 1 десятины. 

Полевыя угодья (паръ и жнивья) . . 18 903(1,8 3716 0,<ti 
Залежныя угодья 28 6547,о 14879 2,26 
См+.Н1анныяугодьм(поле!!Ыя и залежи). 6 1328,з 1510 1,н 
Разныя угодья 3 274,5 621 2,2в 

В с е г о 55 17186,6 20726 1,26 
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По ОТД'БЛЬНЫМЪ случаямъ арендная п/Ьна пастбищной десятины 
колеблется между 18 коп. и 5 руб. 22 коп., а по групиамъ раз-
дичныхъ угодШ слъ\дующимъ образомъ: 
Въ полввыхъ угодьяхъ (не считая 1 сдуч. но 1 р. 01 к за дос.) отъ 18 ти до 50 кои. 
„ залежныхъ угодьяхъ отъ 1 р. 70 к. до 5 р. 22 к. 
„ см'Ьшанныхъ угодьяхъ „ - р. 65 к. „ 3 р. 75 к. 
„ разныхъ (исключая 1 случ. найма прогона по 12,5 р дос ) „ I р - к. „ 3 р. 95 к. 

Въ средномъ, по разрядамъ угодш . . . . „ — р. 41 к. „ 1 р. 26 к. 
Наибольшею дешевизною отличаются полевын угодья, кото

рыми крестьяне и пользуются не во все время иастбищнаго пе-
рюда; такъ, на парахъ пасутъ обыкновенно съ начала весны, какъ 
только просохнетъ земля, до взмета его, т. е, до ] — 15 ноня; но 
жнивамъ же не ран'Ъе 15 ]'юля, а больше—съ I августа по ржа-
нымъ и съ 1 сентября по яровымъ полямъ. Высшею цъною от
личаются залежныя угод!я. 

За отработки крестьяне арендуютъ почти исключительно но-
левыя угодья. 

Денежная плата и работы, исиолняемыя крестьянами за 
арендныя пастбища, раскладываются большею частью на число го-
ловъ скота или по «чередамъ». За чередъ крестьяне обыкновенно 
считаютъ ] голову крупнаго скота-—лошадь, рабочаго быка, коро
ву, къ которымъ приравниваютъ 1—2 подтелковъ или жеребятъ 
(по 2-му году) и 5—6 овецъ. Впрочемъ, крестьяне д. Елизавети-
ной Лапуховской вол. за чередъ считаютъ: 2 лошади=1 жеребен-
к а = 2 головы гулеваго скота^Ю головъ мелкаго скота; въ д Ло-
мовк'б Кисел.-Чемизовской вол. чередъ равенъ 1 лошади=1 корове 
= 6 полуторяикамъ-—6 овцамъ, и т. д. Денежной платы съ чере
да сходить отъ 44 коп. до Я руб. Впрочемъ, арендная плата и 
работа за пастбища не всегда раскладываются по чередамъ скота. 
Напр , общество крестьянъ собственниковъ с Дурасовки (б. гг. Ара-
повыхъ) Шереметевской вол. за 1 50 дес пара и 90 дес отавы работу 
раскладывало по тягламъ ;тягло мужъ и жена). Своб. хлебопашцы 
дер. Шаховской Федоровской вол. за пастбища, кром'Ь уплаты 
150 руб. деньгами, выставили съ двора по 1 человеку съ лошадью 
для работъ на мельничной плотин* въ течете одного дня (без
лошадные же работали 2 дня). 

Иногда пастбища арендуются только для извъхтнаго рода 
скота. Такъ, въ д. Николаевк'Ь Галаховской вол. на арендуемыхъ 
26,7 дес залежи пасутъ только лошадей (плата—по 2 руб. съ го
ловы); въ д. Шатчиной той же вол., на ковыльной степи (133,3 д.) 
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одинъ годъ паслись лишь коровы (сходило платы по 3 руб. съ 
головы); въ д. Александрове Варыпаевской вол. за выпускъ, на
нятый только для лошадей, отвезли 10 куб. саж. дровъ за 
25 верстъ; общество крестьянъ дарственниковъ д. Воробьевки 
Шереметевской вол. на арендныхъ цастбищахъ пасло коровъ, же-
ребятъ и овецъ; свиньи же, телята и рабо'пя лошади паслись у 
общества крестьянъ собственниковъ этой деревни, съ платою по 
1 руб. съ лошади и J 0 руб. за весь остальной скотъ; деревня 
Озерки Дивовской вол. 3-лт/гнгою залежь снимала только для ло
шадей^ и т д. 

Некоторые землевладельцы, при сдачт. арендныхъ пастбишъ, 
выговариваютъ право пасти свой скотъ вм^стт, съ арендаторскимъ 
(Елизаветина Лапуховской вол., Михайловка Киселево-Чемизовской 
вол. и др,). 

Некоторый обшины Аткарскаго уъ\зда, не арендуя пастбищъ, 
практикуютъ отгонъ скота на сторону, большею частью въ стада 
сосвднихъ землевлад'вльцевъ, иногда же и болйе богатыхъ крестьян-
скихъ общииъ. Отгоняется большею частью не весь скотъ, а, напр., 
только крупный скотъ; остальной-же пасется по своимъ угодьямъ; 
но преимущественно отгоняется гулевой скотъ. Плата за выпасъ 
(обыкновенно вм^сгв съ вознаграждешемъ пастуху) назначается 
при этомъ съ каждой головы отдельно. Такъ, государ, крестьяне 
с. Копенъ Даниловской вол. отгоняютъ свой скотъ на выпасъ къ 
гг. Э. и Л., съ платою по 3 руб. съ яловой рогатой скотины и по 
50 коп. съ овцы; ягнята пасутся тамъ-же безплатно. Крестьяне 
собственники 4-хъ общинъ с. Колена на выпасъ скотъ отдають 
къ сосвднимъ землевлад'Ьльцамъ, съ платою по Я руб. съ коровы, 
3 руб. съ жеребенка, 2'/^ руб. съ теленка, 80 коп. съ овцы и 
60 коп. съ свиньи. Пятое общество этого лее селетя отгоняетъ 
скотъ къ землевлад'Ьльцамъ за плату по 3 руб съ коровы, 50 коп 
съ овцы и по 1 руб. съ теленка. Крестьяне д. Котовки той же 
волости только овецъ отдаютъ къ г. К., съ платою по 85 коп. съ головы; 
Надеждинское общество за выпасъ скота платить г. М. съ коровы 
3 руб и съ овцы 80 коп ; Марьинское общество отгоняетъ только 
овецъ и теяятъ, за плату съ первыхъ по 60 коп. и съ посл'Ьднихъ 
по 2 руб. съ головы; въ д. Б'Ьдняковк'Ь за отгонный выпасъ 
съ коровы или лошади платится но 2 руб. и съ овцы 10 коп 
Въ дер. Петровой Киселевско-Чемизовской вол. жеребята отдаются 
къ г. У. по 2—3 руб. съ головы. Крестьяне с. Кологривовки 
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(б. г. Сл'Ьпцова) за отгонный выпасъ съ 23 апреля по 31 августа 
платятъ по 2 руб. съ крупной скотины Въ выселке с От. Бах-
метьевки Федоровской вол. подтелковъ отдаютъ въ отгопъ въ эко-
ном]'ю по 2 руб. 50 коп съ головы; платятъ—кто деньгами, а кто 
отработываетъ. У крестьянъ д. Шаховской той же вол. на своемъ 
на/ГЕлт, пасутъ только дойныхъ коровъ; молодой же скотъ отго
няется на пастбища къ соседнему владельцу, съ платою по 
1 'А—2 руб. съ телка и 3 руб. съ жеребенка. Въ дер. Озеркахъ 
Дивовской вол жеребята и телята пасутсн у г. Н. за плату по 
2 - 3 руб. съ головы, а въ дер. Малой Екатериновке той же вол. 
по 2—2'/а руб. съ головы. Удельные крестьяне д. Федоровки Ко-
локольцовской вол воловъ отдаютъ на выпасъ къ г. М. по 90 коп. 
съ головы. Часть домохозяевъ д. Нов. Вахметьевки Александровской 
вол. отдавали пасти на сторону гулевой рогатый скотъ за плату 
по Г/г руб. съ 1 — 2-годовалаго теленка. Крестьяне с. Шклова 
отдаютъ молодой скотъ къ землевлад'вльцамъ, платя по 2 руб. съ 
молодой рогатой скотины, а также и съ жеребенка (за все лт/го); 
остальную скотину пасутъ на своихъ яоляхъ Лошади крестьянъ 
д. Малой Турковки той же вол. пасутся въ стадахъ д. Вол. Тур-
ковки, съ платою по 1 руб. съ головы. 

Въ нъжоторыхъ общинъ Аткарскаго уезда на надельные под
ложные корма позволяется выгонять съ J душеваго надела лишь 
определенное число головъ скота; за излишнюю иге скотину обще
ство назначаешь определенную плату, которая въ нъжоторыхъ слу-
чаяхъ поступаешь въ пользу ГБХЪ, у кого не достаетъ скота про-
тивъ положеннаго числа, иногда же деньги' эти постунаютъ въ 
Mipcmn суммы. Напр., въ д. Упоровке Широко-Уступской вол на 
своемъ выгоне дозволяется пасти только но '/з головы крупн. ско
та съ душеваго надела (весь остальной скотъ обложенъ суммою въ 
620 руб. НО коп.) а въ дд. Находке и Бъломъ Ключе Софьин-
ской волости—но 1 крупн. скотине, причемь въ 1-мъ обществ!; къ 
1 голове крупн. скота приравнивають 5 овецъ. во 2-мъ —только 
3 овцы. У крестьянъ д. Дарьевки Киселеве-Чемизовской вол. 
прежде полагалось пасти по надельной земле по 3 череда съ душе
ваго надела, за каждый же излишшй чередъ платили по 50 коп.; 
но года 3 назадъ уничтожили'эту плату, потому что лишней (про-
тивъ нормы) скотины почти ни у кого не оказывается. Крестья
не д. Андреевки той же вол. за излишекъ сверхъ 2 чередовъ на 
ревизскую душу приплачиваютъ по 50 коп. съ череда. Въ д. Пав-
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ловки той же вол. съ душеваго надела выгояяютъ по 2 череда 
(чередъ=1 лош.—J кор.-=2 пояуторн.=6 овцамъ); за излишшй 
чередъ приплачиваютъ 40 коп Въ д Михайлове той же вол. на 
свой выгонь пускаютъ только 1 лошадь съ душеваго над-бла; за 
лишнюю лошадь взимается 3 руб Крестьяне д. Ивановки-Дубов-
ской Галаховской вол. на своемъ выгон* пасутъ не бол'ве 2 лоша
дей, а въ с. Никольском!, Кологр.-Слтшцовскойвол. съ 2-душева-
го надела позволяется пасти только по J лошади съ коровой; 
наконецъ, въ д. Малой Осиновкъ- Сосновской вол. домохозяева, 
имъчопп'е рабочихъ оыковъ, платять въ общество за пастбу ихъ 
известную сумму съ головы. 


